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ПРЕДИСЛОВИЕ
(ОТРЕДКОЛЛЕГИИ)

Сборниксформированнаосновематериаловнаучнойконференции,
проведённой21ноября2017г.центромисториикультурыимежкультур
ныхкоммуникацийИнститутаистории,археологиииэтнографиинародов
ДальнегоВостокаДВОРАН.Вавторскийколлективвошлиисследовате
лиизнаучныхцентровивузовВладивостока,Москвы,СанктПетербурга,
Биробиджана,ГорноАлтайска,Елабуги,Казани,КомсомольсканаАмуре,
Курска,Магадана,Новосибирска,Омска,ПетропавловскаКамчатского,
Саранска,СергиеваПосада,Таганрога,Тольятти,УланУдэ,Хабаровска,
Элисты, Якутска. Значителен перечень научных организаций, которые
представляютавторы:этоИнститутистории,археологиииэтнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН, Тихоокеанский институт геогра
фииДВОРАН,ИнститутвосточныхрукописейРАН,Институтэтнологии
иантропологииим.Н.Н.МиклухоМаклаяРАН,Институтобщейгенети
киим.Н.А.ВавиловаРАН,Российскийэтнографическиймузей,Институт
филологииСОРАН,Институтмонголоведения,буддологииитибетологии
СОРАН,Институтгуманитарныхисследованийипроблеммалочисленных
народовСевераСОРАН.Неосталисьвсторонеипредставителивузов
России: Дальневосточного федерального университета, Дальневосточ
ногогосударственногоинститутаискусств,Морскогогосударственного
университетаим.Г.И.Невельского,Владивостокскогогосударственного
университетаэкономикиисервиса,Российскогогосударственногогума
нитарногоуниверситета,Российскогогосударственногопедагогическо
гоуниверситетаим.А.И.Герцена,Ленинградскогогосударственногоуни
верситетаим.А.С.Пушкина,Государственногоинститутарусскогоязыка
им.А.С.Пушкина,Амурскогогуманитарнопедагогическогоуниверсите
та,Башкирскогогосударственногоуниверситета,Бурятскогогосударст
венногоуниверситета,ГорноАлтайскогогосударственногоуниверситета,
ДипломатическойакадемииМИДРоссии,Казанского(Приволжского)фе
деральногоуниверситета,КазанскогоюридическогоинститутаМВДРФ,
Калмыцкогогосударственногоуниверситета,Камчатскогогосударствен
ногоуниверситетаим.ВитусаБеринга,Московскогофинансовоюриди
ческогоуниверситета,Новосибирскогогосударственногопедагогическо
гоуниверситета,Поволжскогогосударственногоуниверситетасервиса,
Приамурского государственного университета им.ШоломАлейхема,
Ростовского государственного экономического университета, Северо
Восточногогосударственногоуниверситета,Сибирскогоинститутабиз
несаиинформационныхтехнологий,Тихоокеанскогогосударственного
университета,ЮгоЗападногогосударственногоуниверситета.Всборни
кепредставленыизарубежныевузы:Гродненскийгосударственныйаг
рарныйуниверситет (Беларусь)иХэйхэскийуниверситет (КНР).Также
вкладвизучениедиалогакультурвнесёнсотрудникомпрофессиональ
ныхобразовательныхорганизаций,которыепредставленыХабаровским
педагогическимколледжемим.ГерояСоветскогоСоюзаД.Л.Каралаша.
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ДиалогкультурТихоокеанскойРоссии,другихрегионовРоссииисо
предельныхстранрассмотренспозициймеждисциплинарногоподхода.
Средиавторовсборникадоктораикандидатыфилологических,истори
ческих,философских,педагогических,психологическихнаук,культуроло
гиииискусствоведения.Свойвкладврассмотрениезаявленнойпроблемы
внеслидоктораикандидатыбиологических,географических,технических
наук.Всборникематериаловконференциипредоставленословоимоло
дымисследователям,ещётольконачинающимсвойпутьвнауке.

Материалыраспределеныпопятирубрикам,которыеотражаютха
рактеробсуждавшихсянаконференциинаучныхпроблем.Сборникот
крываетсярубрикой,посвящённойдуховнымценностямвсистемемеж
культурныхкоммуникаций.Внеговключеныстатьи,широкоосвещающие
коммуникационныепроцессывобластифилософии,искусства,литерату
ры,фольклора,туризмаиобразования.Рассматриваютсяразновидности
этнокоммуникационныхпроцессовкактрансформационного,такиэво
люционногохарактера.Авторыразделасразныхточекзренияприходят
кединомумнению,что,осваиваяценностиокружающегомира,человек
опираетсянаустоявшиесявкультуретрадиции,нормы,обычаиипосте
пенноформируетсистемуосновополагающихиобщепринятыхвобще
ствеценностей.РазделоткрываетстатьяС.Л.Бурмистрова,посвящённая
историографиииндийскойфилософиикаксферекультурноговзаимо
действия.КитайскийисследовательЧжаоХуэйцинуделилсвоёвнимание
актуальной проблеме—влиянию конфуцианства на китайцев на Даль
нем Востоке России. В фокусе исследования С.Ч.Лим оказалось про
свещение привилегированных феодальных сословий России и Японии
XVII—XVIIIвв.С.А.Айзенштадтвнёсвкладврассмотрениенедостаточно
изученнойпроблемы—становлениякитайскогофортепианногоискусства
восвещениироссийскоймузыкальнойпечативторойполовиныXXсто
летия.Отражениеценностейудэгейскойкультурывиндивидуальномре
чевомповеденииудэгейцаосмысляетЛ.А.Золотарева.А.Ф.Старцевоб
ращается к сложной и до настоящего времени до конца не решённой
проблеме этногенеза тазов Приморья. Трансформация традиционного
образажизниипотеридуховныхценностейзаявленавназваниистатьи
В.Н.Бочарникова.Р.В.Гвоздевисследуетсложнуюпроблемувзаимопо
ниманияивзаимодействиявсферекультурыкоренныхнародовивос
точнославянского населения Дальнего Востока России. Ю.В.Корнеева
обращаетвниманиенаизучениеэтническихтрадицийвисторииразви
тиямежкультурныхкоммуникацийСреднегоПоволжья.Вопросырусско
башкирскихизападныхконтактныхлитературныхсвязейвначалеXXв.
становятсяпредметомисследованияГ.С.Кунафина.Е.Л.Тихоноваобра
щаетвниманиенасемантическиеипрагматическиеосновывоплощения
духовныхценностейвпреданияхиустныхрассказахзабайкальскихстаро
обрядцев.Е.А.Горбуноварассматриваетформатэкономическихфорумов
вАТРкакплощадкудлядиалогакультурРоссиииЯпонии.Опытсовре
менногоКитаявморальнонравственномвоспитаниинародаосмысляет

Предисловие(отредколлегии)
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О.Н.Рисухина.Т.А.ОрнацкаяобращаетсякисторииЮридическогофа
культетавХарбине,исследуяопытформированияустудентовценности
права. Потенциал праздничноигровой культуры историкокультурно
гоцентра(напримереСергиеваПосада)вразвитиикультурноготуриз
ма подростков становится предметом исследования Л.В.Шеметовой.
И.Г.Кальницкаяописываетновыеформатысоциальнопросветительских
проектоввполикультурномобразовательномпространстве(Школа«Рус
скоеслово»).

Втораярубрика—«Культурныевзаимодействиявусловияхтрансгра
ничья: особенности динамики»—освещает такие проблемы, как дина
мика геокультуры торговообменных отношений, особенности динами
кипроцессасоветскойкультурнойреволюциисредикоренныхнародов
Камчаткив1920хгг.,генетикодемографическаяструктураигенофонд
этногенетически связанных народов Приамурья, Охотского побережья
иКамчатки,взаимодействиеэвенкийского,якутскогоирусскогоязыков
натерриториисовременнойЯкутии,сохранениеитрансляциятрадицион
нойкультурывдеятельностиобъединенийкоренныхмалочисленныхна
родовСевера,вопрособэкономическойадаптациимигрантоввуслови
яхтрансграничьяидругие.Вэтомразделерешаетсяпроблемаразвития
ивзаимодействиякультурвсложныхусловияхтрансграничья.Рубрика
представлена работами Л.И.Миссоновой, А.И.Кирилловой, Ю.В.Богу
нова, Е.Н.Каменщиковой, А.А.Богуновой, Е.В.Балановской, Н.Е.Заха
ровой, О.Ю.Слепцовой, О.А.Устюговой, А.И.Ганчара, Э.А.Хайницкой,
Н.А.Баклана,В.Г.Макаренко,С.Э.Шумиловой,А.Б.Каяк,О.Н.Даниловой,
В.М.Кузьминой,В.В.Галич.

Третьярубрика—«Межличностноевовзаимодействиикультур:своё,
другое, чужое»—отличается более предметным рассмотрением таких
проблем,кактрадиционныеверования,фольклор,культовыепредпочте
ния,этимологияилексикообразовательныепроцессы,вопросыязыковой
культурывполиэтническойсреде,атакжеисточниковаярольхудожест
веннойлитературывизученииэтнографиииэтнопсихологии.Вобъекти
венаучногоинтереса—тунгусоязычныенароды,дальневосточныеабори
гены,соседствующиесроссийскимДальнимВостокомкитайцы,японцы,
корейцыидр.Вразделеубедительнодоказывается,чтоизучениеком
муникации «свой—чужой» является одним из наиболее значимых гно
сеологических инструментов, с помощью которых выявляются факто
ры, обусловливающие исход взаимодействия между представителями
разных культур. Перечисленным проблемам посвящены исследования
Л.Е.Фетисовой,В.В.Подмаскина,Т.Ю.Сем,С.Д.Гымпиловой,ЛюйЦзин
вэй,Г.О.Лумбуновой,Е.М.Бутениной,Т.В.Краюшкиной,И.А.Бедаревой,
Т.И.Ореховой,Т.Н.Юрченко,С.М.Трофимовой,Н.Ю.Ерохиной,М.Н.Рас
сохи,А.В.Зориной,Е.В.Кулеш.

Четвёртаярубрика—«Проблемымежэтническихкоммуникацийвус
ловияхмираиконфликта»—представленасовершенноразноплановы
минаучнымиизысканиями:осмыслениеметодовимагологиивизучении

Предисловие(отредколлегии)



образа чужой культуры или чужой страны в культуре своей страны
(ЛиМинда),культурноцивилизационныйаспектполитикиСШАкакфак
тораповеденияКНДР(В.Е.Болдырев),культурноевзаимодействиеКитая
иПеру(Н.Н.Горячев),археологическиештрихикпятикнижью«Хвандан
коги»(О.В.Дьякова),русскаяколонизацияДальнегоВостокаРоссиикак
смена религиозной картины мира (Е.А.Королева), таёжные традиции
бояународовАрктики(В.В.Ушницкий),межэтническиекоммуникации
врусскомязыкепериодарусскояпонской войны (А.В.Уланов), обста
новкавоккупированнойМаньчжурииглазамисоветскихсолдатвпериод
Советскояпонскойвойны(С.В.Коршенко),межэтническаятолерантность
какпрофессиональнаякомпетентностьжурналиста(Н.Я.Макарова).

«Художественные и лингвистические коммуникации в социокуль
турном пространстве Тихоокеанской России и сопредельных стран»—
тематика пятой рубрики. Её авторы обращаются к проблеме взаимо
действия восточноазиатской, корейской, китайской и русской культур
(статьи Л.И.Галлямовой, Г.А.Андриец, Э.В.Осиповой, Е.В.Победаш).
Многоаспектномуизучениюдальневосточноготекстапосвященыстатьи
Л.О.Ханоян,Е.О.Кирилловой,Т.А.Голованевой,И.А.Фадеевой.Лингвис
тическиепроблемыподнимаютС.И.Шарина,Г.С.Вртанесян,К.В.Демен
тьеваиЮ.А.Тюжина.А.Н.Паранинапредставляетнавигационнуюкон
цепциюинформационногомоделированиямиракакметодологическую
основупалеолингвистическихреконструкций.А.И.Савостьяновисследу
етслагаемыетехнологиисамопрезентациитележурналиста.

Таким образом, настоящий сборник позволил объединить усилия
большого числа исследователей, на протяжении длительного времени
занимающихсяизучениемкультурыдальневосточногорегионаидругих
регионовРоссииспозицийвзаимодействиятрадицийнаразныхуровнях:
межнациональном (межэтническом), межгрупповом, межличностном.
Думается,изданиепривлечётвниманиенетолькоузкихспециалистов,
ноивсехинтересующихсяособенностямифункционированиякультуры
натерриторииТихоокеанскойРоссиииеёвозможностямиврасширении
гуманитарногопространстваАТР.

Предисловие(отредколлегии)
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
ВСИСТЕМЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ: 

ТРАДИЦИИ ИСОВРЕМЕННОСТЬ

УДК1(091)+930

БурмистровСергейЛеонидович,
ИнститутвосточныхрукописейРАН,
г.СанктПетербург,Россия

ИСТОРИОГРАФИЯ ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
КАК СФЕРА КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Историяиндийскойфилософиибылаполемкультурноговзаимодействия
междуРоссией,ИндиейистранамиЗапада,чтообусловливалоизвестное
влияниетекущейполитическойситуациинавостоковедение—ненавыбор
методологии,нонаопределениетем.Помереразвитиявостоковедениякак
комплексанаучныхдисциплинсамоисследовательскоесообществостано
витсяфактором,определяющимизучаемыетемы.
Ключевыеслова:историяиндийскойфилософии,историявостоковедения,
веданта,неоведантизм.

BurmistrovSergeyLeonidovich,
InstituteofOrientalManuscripts,RAS,
SaintPetersburg,Russia

HISTORIOGRAPHYOFINDIANPHILOSOPHY
ASAFIELDOFCULTURALINTERACTION

The history of Indian philosophy was a field of cultural interaction between
Russia,IndiaandtheWestandthereforewasinfluencedbythecurrentpolitical
situationnotinmethodologybutinthethemesofresearch.Withtheevolution
ofOrientalstudiesasasystemofresearchdisciplinesthescientificcommunity
becomesthemainfactorthatdefinesresearchtopics.
Keywords:historyofIndianphilosophy,historyofOrientalstudies,Vedānta,
Neovedāntism.

ТемаинтеркультурноговзаимодействиядляРоссиибылаостройвсе
гда,иособенностехвремён,когданачалаформироватьсяимперия,

объединившаяподсвоейвластьюдесяткинародовсразнымитрадиция
ми,верованиями,экономическимукладомит.п.Российскоевостокове
дениевотношенииотборатематикиметодовисследования,естественно,
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оказалосьподвлияниемобщегокультурногоиполитическогоконтекста,
вкоторомоноформировалосьиразвивалось.Втожевремядляевропей
скихстран,имевшихобширныеколониивАзии,Африке,Америке,тема
интеркультурноговзаимодействияявляласьнеменееострой,ноунеёбыл
существенноиной,чемвРоссии,характер:некоторыеколонии(Индия,
ЮгоВосточнаяАзия)обладалидостаточновысокойкультурой,практи
ческинивчем—кромеуровняразвитиянаукиитехники—неуступавшей
европейской.Сдругойстороны,некоторыеэтносыРоссийскойимперии
испыталиисключительномощноевлияниекультурноразвитыхрегионов
Азии.Всёэтотребовалокакотрусских,такиотевропейцевкомплексно
гоизученияподвластныхимнародов,предполагающегосочетаниечисто
этнографическихметодовскультурологическимииисторическими.

DefactoпервымрусскиминдологомбылГерасимСтепановичЛебедев
(1749—1817),которыйизсвоегопутешествияпоИндиив1785—1797гг.
привёз несколько рукописей, лёгших в основу нынешней индийской
коллекцииИнститутавосточныхрукописейРоссийскойакадемиинаук
(ИВРРАН).Вотличиеотегосовременников—английскихиндологовУиль
ямаДжонсаиГенриТомасаКолбрука,—которыебылипопреимущест
вусобирателямиисистематизаторамииндийскогокультурногонаследия,
Лебедевпыталсяпоместитьиндийскуюкультурувконтексткультурыми
ровой.Нотакойподходпринедостаточномвладениифактическиммате
риаломнеизбежноприводиткгрубымошибкаминепозволяетисследо
вателювыйтизарамкисобственнойкультуры:чужаяпоневоленачинает
рассматриватьсяимчерезпризмусвоей.ЭтовиднопоработамЛебедева,
которыйсчиталиндуизмвсеголишьсильноискажённойверсиейхристи
анства.БрахмадлянегобылтемжехристианскимБогомтворцом,только
сдругимименем;исследовательнаходилвиндуизмепоклонениеТроице,
авКришневиделвоплощениесынаБожияи,ссылаясьна«бытописателей
христианскойцеркви»(ктобылиэти«бытописатели»,Лебедевнеуточня
ет),утверждал,чтовсёэтоиндийцыполучилиотапостолаФомы—кре
стителяИндии[Лебедев2009,с.29].ДажесамоимяKṛṣṇaонвосприни
маеткаксильноискажённое«Христос»[Лебедев2009,с.38].

Наиболее разумно объяснять такие воззрения идеей единства про
исхождениячеловечества,которое,согласноЛебедеву,вышлокогдато
именноизвосточнойИндии[Лебедев2009,с.26].Далеепутинародовра
зошлись,ното,чтобылозаложеновдревниевремена,помыслиисследо
вателя,сохраняется,пустьивсильноискажённомвиде,вкаждойкультуре,
иистокипракультурычеловечества,такимобразом,могутбыть—хотябы
впринципе—реконструированы.Возможно,данныевоззрениявосходят
кидеологииПросвещения,струдамипредставителейкоторогоЛебедев
был, вероятнее всего, знаком—непосредственно или из третьих рук—
ивлияниекоторогоиспытал[Васильков2012,с.19].

Вотличиеотбольшинстваевропейцев(включаярусских),неимев
шихдостаточнотесныхконтактовсИндией,англичанеужесконцаXVIIIв.
приступиликсистематическомуизучениюеёкультуры,ивтомчисле,
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естественно,философии.Исключительнаярольвданныхисследовани
яхпринадлежитГенриТомасуКолбруку(1765—1837),всферуинтересов
котороговходилинетолькособственнофилософия,нотакже(ипрежде
всего—таккаконбылклеркомнаслужбеБританскойОстИндскойком
пании)индийскиезаконы,экономика,агротехника,традиционнаяиндий
скаяматематика.ОзначениитрудовКолбрукаможносудитьхотябыпо
такомуфакту:переченьосновныхфилософскихсистем,составленныйим,
досихпорвосновныхчертахповторяетсявовсехобщихработахпоисто
риииндийскойфилософии.Однакосамвыбортемпоказывает,чтоуКол
брукаондиктовалсядалеконевпоследнююочередьбританскимиполи
тическимииэкономическимиинтересамивИндии:перуисследователя
принадлежитпереведённыйимссанскритафундаментальный«Сводин
дийскихзаконоводоговорахипорядкенаследования»(1801)скоммента
риямиДжаганнатхиТеркапанчананы[Colebrooke1801],атакжеподроб
ныйочеркобиндийскойсудебнойпрактике[Colebrooke1829].

ГеополитическоеположениеРоссии, граничащейнаДальнемВосто
кесостранамиинародами,традиционноисповедующимибуддизм,всо
ставкоторойвошлитриэтносабуддийскогоареала,обусловилоособенный
интересотечественноговостоковеденияXIXв.кэтойрелигии.Собствен
но,российскаябуддологияначаласьскнигиВасилияПавловичаВасилье
ва(1818—1900)«Буддизм,егодогматы,историяилитература»(1857),для
третьеготомакоторойонперевёл«ИсториюбуддизмавИндии»средневе
ковоготибетскогоисторикаТаранатхи.Кбуддийскимисторическимисточ
никамВасильевподходилкритически,стараясьотделитьмифологические
аспектыотсвидетельствореальныхсобытиях,изучаясвойпредмет,та
кимобразом,вполнеклассическимиметодамиисточниковедения.Иссле
дованиебуддизма—и,чтонемаловажно,именнотибетскогобуддизма—
оннаходилстольважным,чтодажеразработалдляэтогоуниверситетскую
программу,включавшуюизучениеязыка,историиилитературыТибета
[Куликова2001,с.138—140].Такойинтерескданномурегионунеудиви
телен:какминимумссерединыXIXв.(анасамомделе,вероятнеевсего,
гораздораньше,ещёсконцаXVIIIв.,совремёнзнаменитогопоходака
зачьихвойсквИндию,направленныхтудаПавломI)Россиясоперничала
вТибетесВеликобританией.Необходимостьпониматьособенностиэтни
ческойпсихологиинародовЦентральнойАзиииДальнегоВостокадикто
валаитемыисследований,проводившихсяпервымироссийскимивосто
коведами. Особенно хорошо это видно по работам Сергея Фёдоровича
Ольденбурга(1863—1934),подредакциейкоторогос1897г.началавыхо
дитьсерияBibliothecaBuddhica,еёцелямиставилисьпубликацияиизуче
ниедошедшихдонастекстовбуддизмамахаяны.Аналогичныезадачивы
полнялосозданноевВеликобританииТомасомУильямомРисДэвидсом
PaliTextSociety,тольковпоследнемслучаеосновнойинтересбылнаправ
лен,каквидноужеизназванияобщества,напалийскиетексты,накоторые
опираетсятхеравада,распространённаянаШриЛанкеивЮгоВосточ
нойАзии—регионах,вкоторыхВеликобританиягосподствовалакакко
лониальнаядержава(ШриЛанка,Бирма,территориянынешнейМалайзии,
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вкоторойбуддизмисповедуютсегодняоколо20%населения)икаксиль
нейшийигрокнамеждународнойарене(Сиам).Крометого,междубритан
скойироссийскойбуддологиейXIXв.имелосьиещёодно,неменеесуще
ственноеразличие:перваяориентироваласьпреимущественнонаизучение
текстовименнокакпамятниковлитературыирелигиознофилософской
мысли,тогдакаквовторой—покрайнеймере,сконцавека—всёболь
шееместозанималоисследованиесвязичистоинтеллектуальнойкульту
рыссоциальнымипрактиками,производством,политикойстранВостока.
Одинизоснователейроссийскоговостоковедения,баронВ.Р.Розен,ока
завшийисключительноевлияниенаформированиеОльденбургакаквосто
коведа,полагал,чтонаибольшийинтересдлянаукипредставляетистория
политического,экономического,культурноговзаимодействияразныхэт
носовисамокультурноепространствоРоссии,сформировавшеесявходе
такоговзаимодействия,делаетбессмысленнымметафизическоепротиво
поставлениеВостокаиЗапада[Островская2014,с.23—24].

ВсёэтонашлоотражениевработахОльденбурга.Современноеему
востоковедениеонкритиковалзаодносторонне«филологический»под
ход,прикоторомвфокусевниманияоказываютсялитературныепамят
ники,испециалисты, какправило,прекрасноподготовленные всфере
лингвистикивосточныхязыков,необладаютдостаточнымизнаниямиоб
экономике,политике,праве,наукеитехникестранВостока,чтоприводит
кискажениюреальнойкартиныисториивосточныхобществи—очень
часто—кнепониманиюотражённыхвлитературныхпамятникахреалий.
Всеэтисоображенияонизложилвнеопубликованнойстатье«Востоко
ведениеиОктябрь»[Арх.востоковедовИВРРАН.РазрядIII.Оп.3.№3],
корректуракоторойхранитсявАрхивевостоковедовИВРРАН.Разумеет
ся,работа(написанная,судяповсему,в1920хгг.)демонстрируетвлия
ниеитекущейполитикинатематикуисследований:Ольденбургобра
щаетсякмарксистскойметодологии,предлагаяиспользоватьименноеё
впротивовесболеепривычнымзападномувостоковедениюсугубофило
логическимметодам,—новэтом,какнипарадоксально,изаключенооп
ределённоедостоинство:благодаря,казалосьбы,некасающимсянауки
напрямуюзлободневнымдлятоговремениполитическимпроцессамрос
сийское(тогдауже—советское)востоковедениепереориентировалосьна
изучениеразвитиянаукиитехники,экономическихиполитическихосо
бенностейжизниобществВостока,чтопозволиловзглянутьнаобъектис
следованийподсовершенноновымуглом.

Этижеидеиотразилисьивработахкрупнейшегороссийскогобуддо
логаФёдораИпполитовичаЩербатского(1866—1942),которыйтакже
критиковалзападныхисследователейзафилологическийподходкфило
софскимтекстам.Причтениииндийскихтрактатовследуетвсегдаучиты
ватьихтерминологичность:тоилииноеслово,употреблённоекакфило
софскийтермин,имеетиноезначение,чемвслучае,когдаиспользуется,
например,влитературномпроизведении.Непониманиеданногофакта
ипривычкапереводитьфилософскиетрудытак,какеслибыонибыли
написаны тем же языком, что и произведения литературы, приводила
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ктому,чтотрактатывпереводеоказывалисьввысшейстепенинеясны
ми,—этосоздавалоунеподготовленногочитателяложноепредставление
обиндийскойфилософскоймысликаконекоемтуманноммистицизме,
исключающемналичиевтекстахкакоголибовнятногосмысла.

Каквидим,политикаоказывалаопределённоевлияниенаисторико
философские исследования в сфере востоковедения, однако проявля
лосьонопреимущественноввопросевыбораизучаемыхтем.Ходинтер
культурного взаимодействия на границах России со странами Востока
требовалобращениякпрактическимаспектамжизниданногорегиона,
приэтоманалогичныепроцессыхорошовидныиванглийскомвосто
коведении—вовсякомслучае,насамыхпервыхэтапахегоразвития,во
временаДжонсаиКолбрука.ВместестеминтерескВостоку,пробудив
шийсявЕвропеещёвначалеXIXв.,вбольшейстепенисвязывалсяссоб
ственными,внутреннимипроблемамизападнойкультурыибылпризван
решитьскорееименноих.ОтсюдаинтересА.Шопенгауэракбуддизму,
отсюдаже—привлечениеобразовиидейвосточнойфилософиивтвор
чествеГ.Гессе,Дж.Сэлинджера,Дж.Керуакаидр.

Самижеиндийцывиделиисториюфилософскоймыслисвоейстра
ныиначе,чемиевропейцы,ирусские.Дообретениягосударствомнеза
висимостив1947г.индийскиеисторикифилософиирассматривалиин
теллектуальнуюисториюсвоейстраныпреимущественносточкизрения
монистическойведанты(advaitavedānta)сосновнымидлянеёпонятиями
АтманаиБрахманаиидеейпознанияБрахмана,котороеибудетосвобо
ждениемотколесаперерождений.НеоведантистыXIXипервойполови
ныXXв.,поднимавшиенащитфилософиюадвайтаведантыкакидеоло
гическое«знамя»Индиивборьбезанезависимость,противопоставляли
ИндиюивообщеВостокЗападу,понимаякультурупоследнегокакра
ционалистическую и в высшей степени прагматичную. «Восток верит,
чтосуществуютреальности,которыеневозможноясноувидеть,ипола
гает,чтопопыткасформулироватьихлогически,ввыражениях,которые
можновысказать,—этонасилиенадреальностью,Западжетребуетяс
ностииизбегаеттайн.Чтовыразимоиполезнодлянашихнепосредст
венныхцелей—тореально,чтоневыразимоибесполезно—тонереаль
но»,—писалСарвепаллиРадхакришнан(1888—1975),одинизвиднейших
индийскихисториковиндийскойфилософии[Radhakrishnan1933,p.49].
Интересно,чтосамоэтопротивопоставлениевтомвиде,вкоторомоно
выраженоунеоведантистов,впервыепоявилосьименновкультуреЗапа
даи«мистицизм»,которыйякобысвойствен«восточнойцивилизации»,
находиливкультурахВостокатолькоевропейскиеромантикиивдохнов
лённыеимиисследователиXIXв.,подходившиексложнымиввысшей
степенирациональнымфилософскимтрактатамдревнейИндиитак,как
еслибыпереднимибылихудожественныепроизведения.

В то же время парадоксальным образом в индийской философии
неоведантисты усматривали совершенный практицизм—в противопо
ложностьякобысвойственнойзападнымфилософскимсистемам«тео
ретичности»иоторванностиотжизни.«Индийскаяфилософия,—писал
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Радхакришнан,—интересуетсяжизньюлюдей,анезаоблачнымисферами.
Онаберётсвоёначалоизжизнии,пройдясквозьразличныешколы,воз
вращаетсявжизнь.Великиепамятникииндийскойфилософиинеимеют
тогоакадемическогохарактера,которыйтаксильносказываетсявпозд
нейшейкритикеикомментариях»[Радхакришнан1994,т.1,с.13].Такое
противопоставлениестановитсяосмысленным,толькоеслирассматри
ватьеговполитическомконтексте—каксредствоидеологическогопро
тивостояния Западу и прежде всего—Великобритании. Показательно,
чтоиндийскиефилософыколониальногопериодаисследовалиисторию
философиисвоейстранычерезпризмунемец койфилософии.Германия
концаXIXв.былаоднимизсерьёзнейшихгеополитическихпротивников
Великобритании, поэтому неудивительно, что индийские философы во
многомориентировалисьвсвоёмвидениимирананемецкиеобразцы.

Втожевремянеоведантистыиисториюсвоейкультурыанализиро
вали,учитываяпроцессывзаимодействиямеждуарьямииавтохтонным
населением(вдревнейшийпериод),индусамиимусульманами(всред
ниевека),индийцамииевропейцами(вНовоевремя).ТотжеРадхакриш
нанвидитварьяхведийскойэпохиисключительноцивилизованныйнарод
срациональнойрелигией,предполагающейпоклонениеразумнымими
лостивымбогам;ихпроникновениенаИндостансопровождалосьвзаимо
действиемсаборигенами,чьярелигиябыла,впониманииРадхакришнана,
множествомгрубыхсуеверий,абогитребовалисебекровавыхжертво
приношений(высочайшуюкультурудолиныИндатогдаещёнеоткрыли).
АрьиуРадхакришнанаявлялисьсвоегородапросветителями,поднявши
ми«диких»аборигеновдосвоегоуровня,нозаплатившимизаэтоупадком
собственной—ведийской—религии[Радхакришнан1994,т.1,с.97—99].

Аналогичнорассматривалисториюиндийскойфилософиииклассик
историкофилософскойнаукиИндииСурендранатхДасгупта(1886—1952).
Так,причинывозникновениябуддизмаонвиделвособенностяхинтеллек
туальнойатмосферыИндиитоговремени,включавшейвсебяведийскую
ритуалистику,идеализмраннихупанишадсихучениемоБрахманеито
тальныйнигилизм,отрицавшийибессмертиедуши,иучениеокарме.Буд
дизмбылпопыткойнайтикомпромиссмеждуэтимиинтеллектуальными
крайностями[Dasgupta1951,p.80].

Ситуацияменяетсясобретениемнезависимости.Историяфилософии
перестаётвосприниматьсякакполеидеологическойборьбысЗападом,
иадвайтаведантарассматриваетсятеперькаквсеголишьоднаизкласси
ческихиндийскихфилософскихсистем—возможно,даженесамаявлия
тельная,еслиучесть,насколькосущественнуюрольигралврелигиозной
жизнипозднесредневековойИндиивайшнавизм,чьейидеологическойос
новойбылодругоетечениеведанты—вишиштадвайта,основаннаяЯму
начарьейиРамануджей(XIв.).После1947г.всферуинтересовиндий
скихисториковфилософиивсёболеевходилисобственнофилософские
аспектыиндийскойинтеллектуальнойкультуры.Так,ужев1965г.Дайя
Кришнапредлагаетвыделятьвиндийскойинтеллектуальнойкультурефи
ло со фиюstrictosensu,незадающуюсявопросамирелигиозногоспасения
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ит.п.[Krishna1965,p.48].Развенчаниемифаоведантекако«ядре»ин
дийскойфилософиипозволяетКришнеопровергнутьидругоймиф—об
особой«спиритуалистичности»индийскойфилософскоймысли.

Развитиепроцессадеидеологизацииисториографиииндийскойфи
лософиимынаходимуДжитендранатхаМоханти,которыйрассматрива
етведантуужекаквсеголишьоднуизфилософскихсистем,подлежащих
изучению,нонеявляющихсяниопоройсобственнойфилософскоймыс
ли,ниобъектомдемифологизации.Этовидно,вчастности,поегосрав
нительномуисследованиюэпистемологииведантыиньяиианализупред
ставленияобопытекакопореидеологииВедиупанишад[Mohanty1980].

Такимобразом,историяиндийскойфилософиикакобъектнаучногоис
следованияссамогоначалабылаполеминтеркультурноговзаимодействия
России,ИндиииЗапада,иобъектизучениявыделялсявнейнебезвлия
ниятекущихгеополитическихзадач.Это,конечно,незначит,чтоисторио
графияиндийскойфилософиизависитотполитическойситуациивсвоих
содержательныхаспектах,новыбортематиквизвестноймереопределял
сяиопределяетсярасстановкойполитическихиэкономическихсилвте
кущиймомент.Приэтомиисследовательскоесообщество,стремящееся
исключитьвсякоевлияниевненаучныхфакторовнанауку,помереразви
тиявостоковедениякаккомплексадисциплинвсёвбольшейстепенисамо
определяетобъекты,неговоряужеометодологииилипредметеизучения.
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Конфуцианствоимеетважноезначениевкитайскойкультуреиоказывает
большоевлияниенаеёпредставителей.Такиесмысловыесоставляющие
конфуцианства,как«преданность»и«почитаниеродителей»,былиотраже
нынетольковбытовойжизни,ноивторговойдеятельностикитайцевна
ДальнемВостокеРоссии.
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THEINFLUENCEOFCONFUCIANISMONCHINESEPEOPLE
INTHERUSSIANFAREAST

ConfucianismplaysanimportantroleinChineseliteratureandithasgreatinflu
enceonChinesepeople.Suchkeyconceptsas“loyalty”and“filialpiety”were
reflectednotonlyinthedailylifebutalsointhetradingactivitiesofChinese
peopleintheRussianFarEast.
Keywords: influence, Confucianism, ancestor worship, patriarchal society.

ПОНЯТИЯ«ПРЕДАННОСТЬ»,«ПОЧИТАНИЕРОДИТЕЛЕЙ»
ВКОНФУЦИАНСТВЕ

Важноеместовкитайскойтрадиционнойкультурезанимаетконфуци
анство,имеющеедолгуюисториюиукоренившеесявовсехсферахжиз
никитайскогообщества.Конкретныхстатистическихданныхоколичестве
исповедующихконфуцианствонесуществует,посколькукитайцынерас
сматриваютегокактипичнуюрелигию.Вследствиетого,чтонормы,выра
ботанныеконфуцианскойтрадицией,регулироваливсеаспектыповседнев
ностивПоднебесной,конфуцианствобылоосновойжизнисредневекового
Китая,сохраняетоноэтотстатусивнастоящиедни.Дажепринадлежащие
кдругойрелигиознойтрадициииспытываютнасебевлияниеконфуци
анства,взначительнойстепениопределяющегоихповедениеисознание.

Неявлялисьисключениемикитайскиемигранты,проживающиена
российском Дальнем Востоке. Они были воспитаны в конфуцианской
культурнойсреде,впиталивсебяеёнормыиправила,полностьюприняв
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ихисделавосновойсвоейповседневнойжизни,несмотрянато,чторо
дилисьивырослизапределамиисторическойродины.

Нормитрадицийвконфуцианстведовольномного.Ограниченныйобъ
ёмстатьинепозволяетнамподробнорассмотретьвсеизних.Мыоста
новимсянаанализетакихсмысловыхсоставляющих,как«преданность»
и«почитаниеродителей»,которыевомногомопределялиповседневную
жизнькитайскихмигрантовДальнегоВостокаРоссиивплотьдо1937г.

В обществе, где конфуцианство занимало господствующее положе
ние,человекуследоваловестисебятак,чтобынебыло«совестнокакпе
редпредками,такипередгрядущимпоколением».Данноеправилоспособ
ствовалоформированиюкультуры,восновекоторойлежалидваглавных
понятия:«преданность»и«почитаниеродителей».ПоэтомувКитаеособое
вниманиеуделяютсемьеисемейнымценностям.Всоответствиисконфу
цианскойтрадициейпочитаниеродителейтрактуетсякакоднаизвысочай
шихдобродетелей.Неменеезначимымиявляютсяипреданность,искрен
ность,гуманность,справедливость[ГуСяосун2014,с.54].

Уважениекстаршим,почитаниеумершихпредковпутёмпроведенияри
туаловикультовыхмероприятийвовремяважныхпраздников—ещёодна
сторонаповседневнойкультурыкитайцев.Хотякультпредковнебылсвязан
срелигией,онпредставлялсобойважныйкритерийоценкинравственности.
ДаннаятрадициятесносвязанаспатриархальнымстроемдревнегоКитая,
основаннымнакровнородственныхсвязях.Предполагалось,чтодухумер
шегосуществуетвсегдаипериодическисвязываетсясосвоимипотомками.

Говоряопочитаниипредков,нельзянеобратитьвниманиянародовой
храм,нетолькослужившийкультовымместом,ноивыполнявшийдру
гиефункции.Вчастности,старейшинародаименнотаммогупотребить
своювластьдлянаказанияиливоспитаниянарушителяродовыхправил
инорм.Старейшинадажеимелправоисключитьизсоставасемьилюбо
го,чьёповедениенесоответствовалородовойморали.Сбольшойуверен
ностьюможноутверждать,чтовпериодфеодальныхотношенийвродовом
храмеосуществлялсяморальныйсудипроводилисьсовещания,такжепри
нёмфункционироваласемейнаяшкола.Втевременародовойхрамсим
волизировалвластьивыполнялрядфункций:охранялобщественныйпо
рядок;помогалбедным;воспитывалиспособствовалсоблюдениюнравст
венныхнорм[ГуСяосун2014,с.52].

Культ предков и патриархальный строй явились факторами, стиму
лирующими закрепление связей между родственниками и земляками.
НаДальнемВостокеРоссииэтопроявилосьчерезорганизациюкитайских
общин.ЛюЦзяньминьотмечал:«Китайскиемигрантырасселяютсявраз
ныхстранахмира,исозданиеродовыхобщин—одинизсамобытныхобра
зовжизникитайцевзарубежом»[ЛюЦзяньминь1993,с.34].

Поддерживаемоеправительством,конфуцианствооказывалоогром
ноевлияниенавсестороныжизникитайцев:политику,экономику,куль
туру,быт,семейныйуклад.Врезультатесформировалисьособенныетра
дициииобычаи,которыесохранялисьивсредекитайскихмигрантовна
ДальнемВостокеРоссии.

ВлияниеконфуцианстванакитайцевнаДальнемВостокеРоссии
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ВЛИЯНИЕКОНФУЦИАНСТВАНАБЫТОВУЮЖИЗНЬ
КИТАЙЦЕВНАДАЛЬНЕМВОСТОКЕРОССИИ

Патриархальныйукладхозяйственнойжизни,основанныйнакровно
родственныхсвязях,определилоднуизхарактерныхчерткитайскойкуль
туры—почитаниемладшимпоколениемстаршего.Китайцывсегдауде
лялибольшоевниманиеотношенияммеждуотцамиидетьми,старшими
имладшими.Даннаяситуациявыдвинуланаодноизцентральныхмест
культпредков,основныеритуалыкоторогосовершаютсявходеважных
праздников.М.Фридманотмечал:«Вовсеммиресуществуеткультпред
коввтойилииноймере,нопопричинесочетаниякультапредковспат
риархальнымстроемтакойобрядимеетособуюжизненнуюсилувКитае»
[Вебер2010,с.136].КитайскиеисследователиМуЧжунцзяньиЛюйДац
зи подчёркивали, что вероисповедная система, поставившая в центр
культпредков,сталакитайскойнациональногосударственнойрелигией
[ЛюйДацзи2010,с.450].Н.Г.Мизьтакнаписалаобэтом:«Молельняпре
вратиласьвчудныйалтарь,вглубинекоторогорельефновыделялсяос
вещённыйсовсехсторонбюстидола.Подорожке,междурядамиелей,
сновалифигурыразодетыхкитайцев,ихжёнидетей.Однидвигалисьиз
молельни,другие—вмолельню…такиемолельнипочтиукаждогобога
тогокитайца,унебогатых—скромнее,простобудочкабезвсякихукра
шенийиковров…»[Мизь,Анча2015,с.177].

Такиеконфуцианскиенормы,какпреданностьи—особенно—почи
таниеродителей,предопределялижеланиекитайцевжитьвродномселе
нии,посёлкеилигороде,которыепокидалисьтольковкрайнихобстоя
тельствах.Китайцысильнопривязаныкродине,онипостояннотоскуют
породителямисемье.ПроживаянаДальнемВостокеРоссии,китайцы
усердноработали.Накопивопределённуюсуммуденег,онилибопере
водилиеёдомой,либосамивозвращалисьнародину.«…Оно(богатст
во)целикомотправляетсявКитай,таккакпостоянныхжителейкитай
цев на Уссури мало, только китайские преступники, которые большей
частьюивладельцыземледельческихфанз,неимеютправскороговоз
врата,ноинетеряютнадеждыипочтивсюприбыльотправляютвКитай
своимсемействам…»[Петров2003,с.664].

Умершегозарубежомстаралисьперевезтивроднойгород,чтобыего
духбылвозвращёнвсемью,атабличкасименемпокойного—установле
навродовомхраме.«КитайцывРоссиинеразобращалиськрусскимвла
стямспросьбойвывезтиихумершихсобратьевнародину.Такиеслучаи
наблюдалисьнапротяжениивсегоисследуемогопериодаидажепозд
нее.Нитысячекилометровоерасстояние,нисложностипути,нирасходы
немоглиостановитькитайцев,когдасмертьнастигалаихродственников,
друзейилитоварищей»[Петров2003,с.693].

Ссовершенствованиемсословногострояпатриархальногообщества
иутверждениемконфуцианствакакгосподствующейидеологиивКитае
статусмужчинсущественновырос,аженщин—снизился,чтоограничи

ЧжаоХ.
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валоидуховную,ифизическуюсвободупоследних.Втовремяабсолют
ноебольшинствоженщиннеимелониполитических,ниэкономических
прав.Ихповедениестрогорегламентировалосьсдетства. «Впервона
чальныйпериодосвоенияДальнегоВостокарусскимикитайскихженщин
тампрактическинебыло».«Почтиполноеотсутствиеженщинприогром
номскоплениикитайцеввгородахДальнегоВостокаРоссии…».«…Кита
янкивсоответствиистрадиционнымукладомжизнибылихранительни
цамидомашнегоочагаиуюта,атакжевоспитателямидетей.Кромеэтого,
какотмечалМенгден:„Всякийвыселяющийся,принадлежащийккитай
скойнациональности,будьонженщинаилимужчина,еслионпокинетро
динубезсогласиясемейногосовета,карается,согласнообычаям,исклю
чениемизсоставасемьи,чтосчитаетсяукитайцевстрашнымпозором“»
[Петров2003,с.708—709].

ВЛИЯНИЕКОНФУЦИАНСТВАНАТОРГОВУЮДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КИТАЙЦЕВНАДАЛЬНЕМВОСТОКЕРОССИИ

ПроцитировавконцепцииМ.Вебера,ЧжэнВэньбяоотметилвсвоей
статье:«Необсуждаяальтернативнуюпервичностьрелигиииэкономи
ки,мыимеемоснованиесчитать,чторелигиозныефакторыявляютсямо
дулемисследованияэкономики.Сучётомтого,чтоповедениечеловека,
занимающегосяторговойдеятельностью,неможетнепопастьподвлия
ниеценностногопредставления,национальныхтрадициииобычая,ре
лигиозноговерованияит.п.внеэкономическихфакторов» [ЧжэнВэнь
бяо2004,с.11].Последниефакторыполагаютсяважнойчастьюдуховной
жизничеловекаинеизбежнооказываютвлияниенакоммерческуюдея
тельностьнарода.Мы,какиавторвышеназванногоисследования,также
проанализировализначимостькультапредковипатриархальногостроя
дляформированияобразажизникитайцев.Сточкизренияпсихологии,
если китайцы, проживающие на Дальнем Востоке России, не приняли
православие,тодлянихглавнойморальнойопоройбыликультпредков
иродовоесознание,что,всвоюочередь,обусловилоистановлениетипа
ихторговойдеятельности.Вчастности,вбольшейстепенинаблюдалось
изначальноестремлениекконцентрацииродовыхусилий,благодарячему
появлялисьразныеобщины,объединяющиесвоихчленовнаосноверо
довыхотношений,землячестваипрофессии.

Так,в60хгг.XIXв.наДальнемВостокеРоссиикитайцысоздалиобще
ство«Гунихуэй»,основанноенапринципахродстваиземлячества,оноза
нималосьвУссурийскомкраескупкойженьшеня,пантов,шкуроксоболя,
добычейпушниныидр.«ОбществоохранялотакжемирныйпорядоквКрае
среди своих членов и китайцевпришельцев. Оно запрещало в течение
11месяцеввгодуоткрыватьигорныепритоны,запрещалокражу,брань,
ссоры,сплетни,дракиипоранение;оноприказывалонепокидатьтовари
щейвбедеизаботитьсяонихвовремяболезней…»[Граве1912,с.106].

ВлияниеконфуцианстванакитайцевнаДальнемВостокеРоссии
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Нетруднозаметить,чтоуначальникакитайскоготорговогообщества
наДальнемВостокеРоссиибылавласть,подобнаятой,котораяимелась
устарейшиныродаиосновываласьнатрадиционныхпринципахуправле
ниявдревнемКитае.«ВоВладивостокеторговыеобществаосуществляли
самоуправлениеприпомощиорганизацииразныхземлячеств,ихглавным
местом работы был родовой храм, они составляли профессиональные
правилаиторговыенормы,предоставлялипомощькитайцамвкоммер
ции,религии,культуреизаконодательстве»[НинЯньхун2015,с.143].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимо подчеркнуть, что у любого явления есть две стороны:
вместесостимулированиемактивностиконфуцианствовопределённой
степени ограничивало развитие мысли и препятствовало инновациям.
Нодлякитайцев,прибывшихнаДальнийВостокРоссиивпериодосвое
нияданнойтерритории,оносталозначительнойдуховнойопорой.Жажда
обогащения,необоснованныенадеждынасветлоебудущее,одиночество
начужойземле,незнакомаяокружающаясредаидругиеобстоятельст
вавлиялинаповседневнуюжизнькитайцевнаДальнемВостокеРоссии.
Длянихконфуцианствоявилосьважнейшимкультурнымфактором,спо
собствующимсохранениюиукреплениюсвязеймеждусоотечественни
камизарубежомипомогающимнайтиболеедейственныйспособдля
улучшенияматериальногоинравственногосостояния.
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СовременныепроблемыреформированияучебнойсистемывРоссии,атак
жееёвовлечениевглобализациюмировогообразовательногопроцессаста
вятвопросыобуниверсальныхчертахиуникальныхособенностяхразви
тияпоследнеговкаждойстране.Вданнойстатьепредпринимаетсяпопытка
сравнительногоанализаисториипросвещениядляпривилегированныхсо
словийвРоссиииЯпониивXVII—XVIIIвв.наосновемненийотечественных
изарубежныхисследователей.
Ключевыеслова:привилегированныесословия,образование,Россия,Япо
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ENLIGHTENMENTOFRUSSIANANDJAPANESEPRIVILEGED
FEUDALSTRATA(SEVENTEENTH—EIGHTEENTHCENTURIES):

ACOMPARATIVEANALYSIS

Modern problems of the education system in Russia and its involvement in
globalizationoftheworldeducationalprocessraisequestionsofuniversaland
uniquefeaturesofitsdevelopmentineachcountry.Thispapercomparesthe
historyofenlightenmentofRussianandJapaneseprivilegedstratainthesev
enteenth—eighteenthcenturiesbasedontheopinionsofRussianandforeign
researchers.
Keywords:Russia,Japan,privilegedfeudalstrata,education,clanschools.

ВXVII—XVIIIвв.вЯпониииРоссииокончательноукрепляетсяфеодальное
государственноеустройство.ВустановленнойТокугавасословнойсис

темесамураизанималивысшуюступень,представителижеаристократии
(кугэ)воглавесимператоромсохранилизасобойтолькорелигиозноцере
мониальныефункции[Кузнецов,Навлицкая,Сырицын1988,с.105—106].
СоциальнаяиерархияРоссийскогогосударствазначительноотличаласьот
японской:вобществеведущуюрольпродолжалаигратьродовитаяари
стократия и одновременно возрастало влияние служилого дворянства.
Этовнекоторойстепениявилосьпричинойтого,чтовРоссиипредстави
телистаринныхродовнеохотношлинакакиелибореформы(втомчисле
ивобластиобразования),видявнихугрозусвоимпривилегиям.
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Итак,рассматриваяпроблемупросвещенияпривилегированногосо
словиявЯпониииРоссииXVII—XVIIIвв.,мыможемвестиречьояпон
скомсамурайстве(военномсословии)ироссийскомдворянстве(служи
ломсословии)иаристократии.

РусскоегосударствонарубежеXVII—XVIIIвв.испыталонаиболеезна
чительныепеременывсвоёмразвитии.Важнейшимисобытиямисоци
альноэкономическойисториистранывначалеXVIIIв.былиреформы
ПетраI,потребностьвкоторыхвозниклаещёвXVIIв.ПётрIхорошопо
нималнеобходимостьсозданиявоенноморскогофлотаипостояннойар
мии,которыхгосударствоктомувремениещёнеимело.Врешенииэтих
задачцентральноеместоотводилосьдворянству.

ЕсливРоссиивозрасталаименновоеннаярольдворянствавуслови
яхукрепленияабсолютноймонархии,тоотяпонскоговоинскогососло
виябольшенетребовалосьтолькоумениевоевать.Этакореннаяпереме
навозниклавпериодгосподствасамураев:проживвмире270лет,они
пересталибытьвоинствующими.«Образованностьбылаглавнойдобро
детельюсамураянарядусвоеннымискусством.Необходимостьивысо
каяпрестижностьобразованияприпервыхТокугавабылисвязанытакже
собщимупорядочениемидеологическойжизниобществаираспростра
нением конфуцианства как официальной государственной идеологии»
[Николаева1986,с.25—28].

ВРоссииПетруIприходилосьпривлекатьдворянствокучёбеволевы
мимерами.Многиеисследователиотводятемурольосуществляющего
«огосударствление»просвещения,«этатизм»вшкольномделе[Besançon
1974,p.13].Самымпарадоксальным,всравнениисяпонскойситуацией,
былото,чтодляПетраIнасущнойявляласьпроблемабезграмотности
дворян[Фальборк,Чарнолуский1897,с.12].

Вобеихстранахпрослеживаетсяинтереснаяособенностьролицер
ковныхорганизацийвформированиисистемыобразования.ВЯпонии
конфуцианствокакосноваморальноэтическихнормвобществестано
витсявэпохуТокугававедущейгосударственнойидеологиейивытесня
етбуддистскоесвященствоизсферывоспитания.ВРоссииправослав
наяцерковьтакже,вотличиеоткатолическойцерквивЗападнойЕвропе,
неигралаглавнойроливпросвещениипредставителейправящихсосло
вий. Систему образования и в России, и в Японии создавала светская
власть—каквцентре,такивпровинциях[Hans1963,p.5].Этим,скорее
всего,былобусловленпрагматическийхарактерскладывающихсясистем,
служившихгосударственнымнуждам.

Японскоеобразованиепредусматриваловпервуюочередьмораль
ноевоспитание,атакжеразвитиеинтеллектуальныхспособностей,ху
дожественныхифизическихданных.Западнаяжеэтикаотдаётприори
тетформированиюинтеллекта,анепривитиюдобродетелей[Keenleyside,
Thomas1937,p.54—55].

ЛимС.Ч.
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Взглядынацелииосновноесодержаниеобразованияправящегосо
словиявРоссиинеслишкомотличалисьотпозициияпонскихвластей.
НодляПетраIглавнымбылопрофессиональноеобразование,подготовка
специалистов,пригодныхдлягосударственнойслужбы,дляразныхчас
тейгосударственногоуправленияихозяйства.Тоестьшколыегобыли
нестолькообщеобразовательными,сколькоспециальными[Белявский
1905,с.102].ВправлениеПетраIивпоследующиегодыгосударствупри
шлосьоткрыватьгимназиииначальныешколы,посколькунаблюдался
недостатокграмотныхмолодыхлюдей(дажеизчислапривилегирован
ныхсемей),которыемоглибыполучатьобразованиевпрофессиональ
ныхучебныхзаведениях[Epp1984,p.48].

Образованиемивоспитаниемяпонскихсамураев,своихвассалов,за
нималисьвпервуюочередьсамиудельныекнязья(дай мё),приглашаякон
фуцианскихучёныхиспециалистовповоенномуделу,даваяимвозмож
ностьустраиватькняжеские(клановые)школы[Japan’smoderneducational
system1980,p.3].Вяпонскомобществесуществоваладемократическая
формаполученияобразования,когдаграмотныйчеловекобщиныпосвоей
инициативебесплатнобралсяучитьдетей[СумерагиСидо1970,с.61—62].

Первые школы при поддержке правительства появляются начиная
с1601г.:ЭнкодзинедалекоотКиото,АкадемияУэновЭдоит.д.В1603г.
сёгунИэясуТокугавасанкционировалвшколеЭнкондзипубличныелек
ции по китайской классике. Моральное воспитание было основано на
конфуцианских этических нормах, явно светских [Нака Арата, Тэраса
ки Масао.с.4]. Многие удельные князья последовали примеру сёгуна,
ивскоресталипоявлятьсяклановыешколы,гдеучилисьдетидай мё иих
вассалов—самураев[Keenleyside,Thomas1937,p.50—51].Самурайское
сословиеполучало,помимовоенного,илитературноеобразование.Сёгу
натсталуделятьбольшоевниманиеразвитиюшколнаместах[Lombard
1914,p.82—83].

К концу правления Токугава (1868г.) большинство детей самураев
вышерангапехотинцаучилисьв270школахвпоместьях.Около170за
веденийимелипансионы.Внекоторыхпоместьяхвсестаршиесыновья
ввозрастеот15до24летбылиобязаныжитьвпансионе,иихпрожива
ниеобеспечивалосьместнойвластью;младшие,еслипожелают,содер
жалисьзаполовиннуюстоимость.Начальноеобразованиеразрешалось
получатьдома,новстаршихклассахучёбавпансионатахявляласьобя
зательной[Dore1965,p.98—99].

Системапансионногообучениявклановыхшколахобеспечивалаши
рокую возможность влиять не только на содержание образования, но
инавоспитаниебудущеговассала.Подобногородазаведенияпоявились
ивРоссии,хотяониимеливпервуюочередьузкосословнуюнаправлен
ность.Русскиедворянесчитали,чтоихдетямнедостойноучитьсявгим
назииспредставителямиразночинцев,ихлопоталиозакрытомучебном

ПросвещениепривилегированныхфеодальныхсословийРоссиииЯпонии…
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заведениипотипукадетскогокорпуса.Сучётомэтогопожеланияпри
Московскомуниверситетебылоткрыт«Вольныйблагородныйпансион»—
платноеучебновоспитательноезаведениезакрытоготипадлядетейдво
ряннемоложе9инестарше15лет.С1786г.Благородныйпансионпре
вратилсявсамостоятельноеучебноезаведениеисталсуществоватьна
частныесредства.Российскоедворянствопредъявлялокпансионусвои
требования,вчастности,удетейследовалоформироватьмировоззрение,
отражающееинтересыпомещиков.Образованиебылообщиминосило
энциклопедическийхарактер.Приопределенииучебногопланапансио
накучебномупланугимназиидобавилипредметы,необходимыедляво
енной,юридическойидругойпрактическойдеятельностидворян.Много
вниманияуделялосьиностраннымязыкам.С5ноября1804г.вучебный
план и программы внесли некоторые уточнения и дополнения: изуче
ниеалгебрыдоводилосьдоуравнений3йстепени,сохранялосьизуче
ниероссийскойистории,географии,краткойопытнойфизики,естествен
нойистории,основзаконодательства.Крометого,былидобавленыновые
предметы:священнаяистория,логика,гражданскаяархитектура,наука
государственногохозяйства[СычевМихайлов1960,с.84—86,88].

Итак,еслиговоритьосодержанииобразованияпривилегированных
сословийвЯпониииРоссии,товпоследнейкконцуXVIIIв.отмечается
значительныйпрогресс:учащиесяполучалинетолькоморальнонравст
венныенаставления,ноисовременныезнаниявобластигуманитарных
и естественных наук, расширяли кругозор и за пределами своей стра
ны[Аурова2003].ВэтомотношенииЯпонияявноотставала:находясь
в«самоизоляции»,онаотстраниласьиотмировогокультурногопроцес
са,однакопоголовнаяграмотностьипостояннаяготовностькучёбевсе
гоправящегосословиягосударствавдальнейшемпозволилиемубыст
реепреодолетьтехническуюотсталостьпосленасильственногооткрытия
вовторойполовинеXIXв.

Заинтересованность удельных феодалов и самураев в образовании
впровинцияхпозволилабезвсякогогосударственногофинансирования
открывать школы на средства местных властей. В России инициатива
большеисходилаотправительства,которомуприходилосьбратьнасебя
почтиполноефинансовоеобеспечениеобразованияпредставителейпри
вилегированныхсословий[Рождественский1902,с.1,5].

В Япониинаиболеевысокаястепеньобразованностипривилегиро
ванногосословияотмечаетсяименносконцаXVIIIв.,вРоссии—cначала
XVIIIв.,т.е.вовременареформаторскойдеятельностиПетраI,ноиздесь
заметно,чтопросвещениемправящегосословия,еслисравниватьсЯпо
нией,большезанималосьгосударство,имасштабраспространенияобра
зованиябылнестольширокимиглубоким[СычевМихайлов1960,с.28].

Во второй половине XVIIIв. детей представителей высшего сосло
вияРоссиистремилисьотдаватьвпривилегированныешколыстолицы,

ЛимС.Ч.
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впансионы,которыесодержалииностранцывкрупныхгородах.Дляраз
витиясобственнойсистемыдворянскогообразованиягосударством«на
чинаяс1731г.создаютсяособыевоенныешколы—кадетскиекорпуса,
вкоторыхдворянскиедетиподготавливалиськвоеннойслужбевофи
церскихчинах».Вэтихшколахнарядусоспециальнойвоеннойподготов
койдетидворянполучалиширокоеобщееобразованиеи«светское»вос
питание,таккак«напротяженииXVIIIвекасоциальныйиправовойстатус
дворянстванеуклонноповышался»[Аурова2003,с.4,14].

Такимобразом,русскоедворянство,вотличиеотяпонскихсамураев,
напервоначальномэтапевсяческиуклонялосьотобучениясвоихдетей
всистематическихшколах,стараясьдаватьимдомашнееобразование.
Это,всвоюочередь,приводилоктрудностямприпопыткахроссийского
правительствадобитьсяповышенияобщейобразованностидворян,ко
торыеивпоследствиисопротивлялисьпросвещениювсегонародаипро
ведению прогрессивных реформ в стране. Отсутствие организованной
школьнойсистемыначинаеттревожитьпередовыхлюдейРоссиив60егг.
XVIIIв.Так,известныйгосударственныйдеятельИ.И.Шуваловбеспоко
илсяоположениисреднихимелкихдворян,которыезачастуюнеимели
возможностиотдаватьсвоихдетейвчастныепансионы.«Средидворян,
наиболееобразованногослоянаселения,процентнеграмотныхвразных
губернияхдостигалвовторойполовинеXVIIIв.:вОренбургской—60%,
Архангельской—28,09%,Московской—17,88%,Новгородской—14,33%,
Нижегородской—11,54%»[Жураковский1978,с.38].

Более конкретно к созданию системы учебных заведений подошёл
приЕкатеринеIIФ.И.Янкович,подготовившийпроектсистемынародно
гообразования.Устанавливалисьдватипашкол:главныеималыенарод
ныеучилища.5августа1786г.вышелуказоботкрытиив25губерни
яхглавныхнародныхучилищ.Дворянеотнеслисьснедовериемкновым
школамЕкатериныII.«Благородные»составляливэтихзаведенияхлишь
небольшуючасть,аосновнымиученикамибылидетисолдат,купцов,ме
щан[Белявский1908,с.7].

Вконечномитоге,пишетфранцузскийисторикА.Безансон,вроссий
скойсистемеобразованияпришликопределённомукомпромиссу:со
храниличастное(домашнее)образованиевсемьяхвысшейаристократии
игосударственныеучебныезаведения[Besançon1974,p.13].

Финансирование японских клановых школ обычно не осуществля
лось за счёт учащихся. В некоторых случаях преподносились подарки
уважения персонально учителю или студентыпансионеры оплачивали
своёпитание.Получатьобразованиедлясамураевсчиталосьобязанно
стьювподготовкекслужбесвоемугосподину,и,естественно,онпоощ
рялэто.Впоследние20—30летпериодаТокугавапроисходилежегодный
рост (в2илидажев4раза)бюджетаклановыхшколзасчётувеличе
нияденежныхвзносовсамихдай мё[Dore1965,p.106—108].Всегос1624
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по1871г.появились272клановыешколы,нонадоиметьввиду,чточасть
изнихпрекратиласуществование[ИсикаваКэн1972,с.120].

Итак,попытаемсясравнитьпроцессорганизациишколдляправящего
классавЯпониииРоссии.Впервуюочередьотношениекобразованию
вЯпониибылопозитивнымсостороныкакгосударства,такикрупных
феодалов,исамурайскогосословия.Правительствопоощрялоразвитие
клановыхшкол,хотяосновнуюфинансовуюнагрузкунеслинаместах,
иэтопозволяловчёткорегламентированномсёгунатомобществеразви
ватьсвоисобственныешколывпрямомипереносномсмысле.

ВРоссииорганизациейобучениядворянскихдетейзанималисьиго
сударство,идворянскиесемьи.Однакоеслипервоестремилоськсоз
даниюбольшегочислашкольныхучреждений,товторые,вотличиеот
японскихдворян,старалисьдаватьсвоимдетяминдивидуальноедомаш
нееобразование,котороенеотличалосьвысокимкачеством.Российское
государствопостояннотерпелонеудачиприпопыткепереложитьбремя
материальныхзатратнаместныевласти,поэтомунаиболеекачествен
нымишколамивстранемоглипохвастатьсявосновномкрупныегорода.

ВовторойполовинеXIXв.,когдазаделопросвещенияберётсягосудар
ство,российскаяшколастановитсяпохарактеруболеемассовой.Н.Ханс
подчёркиваетдвапротиворечащихподходаксистемеобразования,кото
рыесосуществоваливстране:просвещённыемонархиспрогрессивны
мисоветникамистаралисьуничтожитьсословныепривилегииивводили
системуобразования,основаннуюнаболеедемократическихпринципах,
которыезатемотменялинепосредственныереакционныепреемникивла
стителей,вводяярковыраженнуюсословнуюсистему[Hans1964,p.7].

ВЯпониикрупныедай мёмоглиприглашатьксвоимдетямнастав
ников,такженесчиталосьзазорнымсамимотправлятьсякуважаемым
учителям.ВРоссиивдворянскойсемьепреобладалопренебрежитель
ноевосприятиеучителейигувернёров,чьёположениеявлялосьнезавид
ным.Есливыбиратьтермин,тослово«наставник»уместнеевотношении
японскихшкол,аболеенейтральныйтермин«учитель»большеподходит
дляроссийскойдействительноститогопериода.Статуснаставникавсе
гдабылвысокимвконфуцианскихобществах[Dore1965,p.106—108].

Можно согласиться с мнением Г.К.Эпп, что именно представите
литретьего,коммерческого(разночинного),сословиясумеливполной
меревоспользоватьсятемиплодами,которыедалиразвитиеобразова
ниявРоссииначинаясэпохиПетраI,иобразовательныереформыЕкате
риныII,создавшиеугрозуэкономическомугосподствуаристократии.Так,
например,какивовременаПетраI,Институтблагородныхдевиц,Уни
верситетнапервыхпорахвынужденыбылиприниматьпредставителей
городскогосословия,посколькуаудиториинезаполнялисьстудентамииз
дворянскихсемей[Epp1984,p.166—171].Поэтойпричинерусскоепра
вительствосконцаXVIIIв.начинаетвводитьограничительныемерыпо
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допускудетейразночинцеввшколысреднегоивысшегоуровня.Резуль
таттакойполитикиоказалсявесьмаплачевным,таккаквсепопыткигосу
дарствавконцеXIXв.организоватьнародноепросвещениезаканчивались
провалом.ВэтожевремяЯпонияс1890г.сумеларешитьзадачупоч
типолногоохватаначальнымшестилетнимобучениемсвоегонаселения.
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СТАНОВЛЕНИЕ
КИТАЙСКОГО ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА 
ВОСВЕЩЕНИИРОССИЙСКОЙМУЗЫКАЛЬНОЙ
ПЕЧАТИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX СТОЛЕТИЯ:

ПРОТИВОРЕЧИЯИПРОБЛЕМЫ

Встатьеанализируется,какимобразомпроцессыформированиякитайского
фортепианногоискусстваотразилисьвнаучных,справочныхипублицисти
ческихматериалах,изданныхвРоссиисоветскогопериода.Сделанвывод:
рядоценокрассматриваемойэпохиобусловленпреждевсегоидеологичес
кимипроблемамивзаимоотношенийСССРиКНР.Втожевремяуказан
ныеоценкипродолжаютоказыватьвоздействиенасовременныероссийские
представленияокитайскомфортепианномискусстве.
Ключевыеслова:Китай,фортепиано,Шанхайскаяконсерватория,русские
эмигранты.
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THEDEVELOPMENTOFCHINESEPIANOARTINRUSSIANPRINT
MEDIAINTHESECONDHALFOFTHETWENTIETHCENTURY:

ISSUESANDCONTROVERSIES

The paper studies how the processes of the development of Chinese piano
artwere reflected in scientific, reference andpublicistic materials published
inRussiaduringtheSovietperiod. Itwasconcludedthatanumberof judge
mentswerecausedbythe ideologicalproblems in therelationsbetweenthe
SovietUnionandthePeople’sRepublicofChina.Meanwhile,thesejudgements
continuetohaveanimpactonRussianmodernideasaboutChinesepianoart.
Keywords:China,piano,ShanghaiConservatory,Russianemigrants.

Изучениекитайскогофортепианногоисполнительствавнашейстране
имеетдавнююидостаточносложнуюисторию.Целыйрядоценок,

сделанныхнараннихэтапахэтогопроцесса,обусловленнестолькообъ
ективнойистиной,сколькоидеологическимифакторамииполитически
ми обстоятельствами, связанными с непростыми взаимоотношениями
РоссиииКитая.Внастоящейработеавтор,рассматриваяданныеоценки,
стремитсяпоказать,какимобразомониповлиялинасовременныерос
сийскиепредставленияофортепианномискусствеКНР.

ПианистическоеискусствоКитаясталопредметомширокогообсуж
дениявнашейстраненачинаяс50хгг.прошлоговека.Тобылаэпоха
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дружбыСССРипровозглашённойв1949г.КитайскойНароднойРеспуб
лики.Значительнуюпопулярностьполучилиименамолодыхпианистов,
ставшихприпомощиспециалистовизСоветскогоСоюзаидругихсоциа
листическихстранпобедителямипрестижныхмеждународныхконкурсов.
С1951по1964г.званийлауреатовидипломантовудостоились14пред
ставителейКНР.Наибольшейизвестностидостиглитрое:ФуЦун(IIIпре
мияКонкурсаим.ШопенавВаршаве,1955),ЛюШикунь(IIпремияПер
вогоконкурсаим.ЧайковскоговМоскве,1958)иИньЧенцзун(IIпремия
Второгоконкурсаим.ЧайковскоговМоскве,1962).

Подробностейсообщалосьмало.Известнобыло,чтосоветскиеспе
циалисты,приглашённыедляработывКНР,производятотборперспек
тивныхучащихся,занимаютсясними,азатемнаправляютлучшихвСССР
идругиесоциалистическиестраныдлязавершенияобразования.Всего
с1954по1960г.вКитаеработалотроепианистовпедагоговизСоветско
гоСоюза:Д.Серов,А.ТатуляниТ.Кравченко.Приэтомпроцессподготов
килауреатовидипломантовкмировымсостязаниямзачастуюзанимал
всегодватригода.Иногдасрокбылещёменьшим:так,ФуЦунзавоевал
премиюпрестижнейшегоконкурсаим.Шопенапослеполугодовыхзаня
тийвВаршавскойконсерватории.

Согласноофициальнойточкезрения,принятойкаквСССР,такивКНР,
стольстремительныеуспехиобъяснялисьмудрымруководствомкомму
нистическойпартии,выведшейфортепианнуюкультуруиззачаточного
состояния,вкоторомонапребываладопобедыРеволюции1949г.,атак
жевысочайшейквалификациейспециалистовизСоветскогоСоюзаидру
гихстрансоциалистическоголагеря.Ивсёжемногиемузыкантысомне
валисьвполнотеподобныхобъяснений.Можнолизадватригода,пусть
ипривысококвалифицированнойпомощи,поднятьсяотпрофессиональ
ноймалограмотностидовысотмировогофортепианногоОлимпа?

Вчислетех,ктоневерилвчудеснуюспособностьпианистическойкуль
турызастолькороткийсроквыйтиизмладенчества,былвыдающийсяпиа
нистипедагогГенрихГуставовичНейгауз.В1960г.вВаршаве,вкулуарах
Международногоконкурсаим.Шопена,онподошёлкчленуделегацииКНР,
композиторуДинШандэ,ипопросилраскрытьсекрет.Тотповедал,что
ещёв30хгг.XXстолетиявШанхаесуществовалаконсерваториясчрез
вычайносильнымпедагогическимсоставом,многиечленыкоторогоявля
лисьроссийскимиэмигрантами.Рассказалиосвоёмпедагоге—замеча
тельномпианистеБорисеСтепановичеЗахарове,учителемногихкитайских
исполнителей,готовившихсовременныхлауреатовещёдоприездасовет
скихспециалистов.Повсейвероятности,былиупомянутыидругие«рус
скиешанхайцы»,внёсшиеогромныйвкладвмузыкальнуюкультурустра
ны:всемирнознаменитыйкомпозиторА.Н.Черепнин,выдающийоперный
басВ.Г.Шушлин,пианистыБ.Лазарев,З.Прибытковаидр.

Недоумениеразрешилось.Однакодостояниемширокойроссийской
музыкальнойобщественностиразговорнестал.Нейгаузнепредалегопе
чати.Этовполнепонятно:затрагиватьтемуэмиграциивСоветскомСоюзе

Становлениекитайскогофортепианногоискусствавосвещениироссийской…



32

тогдабылодостаточноопасно.Осостоявшейсябеседесталоизвестнолишь
спустянесколькодесятилетийотсамогоДинШандэ[УНа2009,с.270].

В1958г.вМосквепубликуетсясборникстатейдеятелеймузыкаль
нойкультурыКНР,названный«Окитайскоймузыке» [Окитайскойму
зыке1958].ОконсерваториивШанхае30хгг.,атемболееоработетам
русских—нислова,несмотрянато,чтопокрайнеймеретроеизшес
тиавторовсборникабылиеёвыпускниками,аоднаизстатейпосвящена
композиторуСиСинхаю,которыйтамучился.

В то же время отдельные сведения о достаточно высокой степени
развития«дореволюционной»китайскоймузыкальнойкультурывСССР
всёжепубликовались.Вчастности,ихможнобылопочерпнутьвнапеча
таннойв1958г.журналом«Советскаямузыка»статьевыдающегосяучёно
гоипереводчикаФуЛея,посвящённойегосынуФуЦуну.Веётекстенема
ло «обязательных» слов о жалком состоянии фортепианного искусства
доприходанынешнейвласти.Ноимеетсяидругое.Вчастности,можно
узнать,чтов30егг.вШанхаебылсимфоническийоркестр,возглавляемый
итальянскимпианистомидирижёромМариоПачи,занимавшимсяузна
менитогоученикаФ.ЛистаДж.Сгамбати.ФуЛейотмечал,чтоМ.Пачи
«воспиталнесколькихизлучшихпианистовипевцовсовременногоКитая»
[ФуЛей1958,с.91],исообщал,чтоФуЦунвдетстветакжезанимался
уПачи,азатемпродолжилобучениеурусскойпианисткиАдыБронштейн.

Возможно, оригинал работы являлся более пространным. Россий
ские и китайские цензорыредакторы, вероятно, купировали рассказы
ФуЛеяодругихшанхайскихмузыкантах:например,овеликомпросвети
телеСяоЮмэе,получившемучёнуюстепеньпомузыкальномуискусству
вЛейпциге,азатемосновавшемШанхайскуюконсерваторию,илиозаме
чательномнемецкоммузыканте,профессореэтоговузаВиктореФранк
ле,ученикеАрнольдаШенбергаинаставникеужеупомянутогоДинШан
дэпокомпозиции.Возможно,былосказаноито,чторуководимыйПачи
Шанхайскийоркестр,вбольшинствесвоёмсоставленныйизтехжерус
скихэмигрантов,игралвтегодысознаменитейшимимузыкантамимира,
считалсялучшимвАзии…

То, что в советском издании купирование подобной «идеологически
неудобной»информациибыловполневозможно,доказываетвышедшее
шестьюгодамиранеефундаментальноеисследованиеГ.Шнеерсона«Музы
кальнаякультураКитая».Этоттруд,надолгиедесятилетияявившийсяос
новнымдляРоссииисточникомзнанийомузыкальномискусствевеликого
соседа,содержитвесьмаценныесведенияотрадиционнойкитайскоймузы
ке.Новчасти,касающейсясовременныхтеченийвкитайскоммузыкальном
искусстве,ондалёкотобъективностииполон«политическихумолчаний».

Правда,Шанхай20—30хгг.названвиздании«важнымцентромму
зыкальногообразования»:тамсуществовалагосударственнаяконсерва
торияи«рядчастныхмузыкальныхшкол»[Шнеерсон1952,с.128].Однако
умалчивается,чторуководителямиипедагогамиэтихшколвабсолютном
большинствебылирусскиеэмигранты:речьидёттолькоо«европейских
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музыкантах»[Шнеерсон1952,с.128].Самаконсерваторияпредставле
наоплотомконтрреволюции.ЕёректорСяоЮмэйохарактеризованкак
«отъявленныйреакционер,ярыйпротивниквсякихновыхидей»[Шнеер
сон1952,с.128].Однимиизглавных«преступлений»ректораи«реакцион
нойпрофессуры»называютсяисключениеизконсерваториизнаменитого
вбудущемкомпозитораСиСинхая,известногосвоимикоммунистичес
кимивзглядами,иотказвприёмеНеЭру,позднее—авторупопулярней
шихвкрасномКитаемассовыхпесен.Действительно,СяоЮмэй(него
воряужеорусскихпрофессорахэмигрантах)коммунистов«нежаловал».
ИкогдапослепобедыРеволюцииСиСинхайиНеЭрсталииконамино
вогосоциалистическогоискусства,отвергнувшаяихконсерваториябыла
объявлена«оплотомреакции»каквКНР,такивСССР.

В1959г.вСоветскомСоюзевыходитещёоднамонография,посвя
щённаякитайскомумузыкальномуискусству.ЭтокнигаВ.Виноградова
«МузыкавКитайскойНароднойреспублике».Шанхайскаяконсерватория
тамупоминается—нотолькокакмузыкальноеучреждениенового,после
революционногоКитая.Лишьоднаждымелькомпроскальзываетмысль,
чтовузимеетиболеедавнююисторию—врассказеопразднованиитри
дцатилетнегоюбилеяэтогоучебногозаведения[Виноградов1959,с.42].

Итак,поматериалам,опубликованнымвсоветскойпечати50хгг.,
объективное мнение о генезисе китайского пианистического искусст
васоставитьтрудно.Нововторойполовине60хгг.российскаямузы
кальнаяобщественностьлишиласьитакогоскудногопотокаинформа
ции.ОтношениясКНРстремительноухудшались.В1966г.разразилась
«культурнаяреволюция».Донашейстраныдоходилилишьобрывкивес
тейочудовищныхсобытиях—пыткахииздевательствахнадмузыканта
ми,варварскомуничтоженииинструментов.

Единственнымскольконибудьподробнымроссийскимисточником
сведенийо«культурнойреволюции»всферемузыкальногоискусствавто
времябыластатьяВ.Валицкого,опубликованнаяв1970г.в«Советской
музыке».Вцеломпредставленнаятамкартинадостаточнообъективна,
однакоимеютсяидовольнозначительныенеточности.

Так, сообщается, что Лю Шикуню «изуродовали руки» [Валицкий
1970,с.131].Действительно,музыканта,заключённоговтюрьмупопо
литическомуобвинению,подвергалижестокимизбиениям,норукион
всёжесохранил.ПочтисразупослеосвобожденияЛюШикуньпродол
жилкарьеруконцертирующегопианиста.

Глубоко несправедливы оценки другого большого пианиста—
ИньЧенцзуна.ПословамВ.Валицкого,«вбылыегодыэтотчеловекпри
езжал в Советский Союз для участия в конкурсах, но успеха не имел.
Недостаток профессиональных качеств, благодаря игреполитического
случая,принёсемупользу:какнезапятнанного,егопригрели» [Валиц
кий1970,с.133].Далеепишетсяо«наглойициничнойлжи»,распростра
няемойбывшимпианистом,оегонизкомприслужничествемаоистским
бонзам.ВдействительностирольИньЧенцзунавсобытияхтоговремени
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была,безпреувеличения,героической.Воткрытыхстолкновенияхипу
тёмизощрённойдипломатии,используясвоёогромноемастерствовир
туозаияркийдарпопуляризатора,онпоследовательноотстаивалправо
насуществованиефортепиановкоммунистическомКитае.Ввозрожде
ниинациональногопианистическогоискусстваестьнемалаяегозаслуга.
Когда«культурнаяреволюция»окончилась,музыкантвыехалвСША,где,
глубокопочитаемыйнародине,продолжилплодотворнуюдеятельность.

Сложнопредставить,чтовредакцииглавногосоветскогомузыкально
гожурналаненашлосьчеловека,которыйбылбывкурсе,чтоИньЧенц
зун—лауреатвторойпремииКонкурсаим.Чайковского.Аведьподобный
результатврядлиможетстатьоснованиемдлязаключения,чтопианист
неимелвСССРуспеха.Нополитическаяситуацияникакнеспособство
валаобъективностиприоценкечеловека,заподозренногов«пособниче
ствемаоистскимбонзам»:втотгодотношенияСоветскогоСоюзаиКитая
обострилисьдопредела,державынаходилисьнагранивойны.

В статье ничего не говорилось о судьбе третьего большого пиани
стаКНР—ФуЦуна.Позжепришлоизвестие,чтоотецмузыканта,ФуЛей,
покончилссобой,асамФуЦунстал«невозвращенцем»,оставшисьвАнг
лиипослезарубежныхгастролей.Оегоконцертнойдеятельностивсовет
скихсредствахмассовойинформациинесообщалось,записидоширокой
аудиториинедоходили.Главнаяпричина—опятьтакиполитикоидеоло
гическая.Деловтом,чтопианистпринялрешениеневозвращатьсядо
мойещёв1959г.—впору«великойдружбы»КНРиСССР.«Клеймодис
сидента»былопоставленонанёмнетольковКитае,ноивСоветском
Союзе,а«теньэтогоклейма»ощущаласьипослеокончательногоразры
вадружескихотношенийдвухстран.

В1976г.«культурнаяреволюция»закончилась.Нодосередины80хгг.
лишьоченьнемногиероссийскиемузыкантырасполагаликакимилибо
сведениямиосудьбетрёхбольшихмастеровкитайскогофортепианно
гоискусства.Пожалуй,известнеевсехбылоимяЛюШикуня.Этомуспо
собствовала не только политическая репутация: исполнителю больше,
чемИньЧенцзуну,«повезло»сколлегамипоКонкурсуим.Чайковского.
Грампластинки,выпущенныевСССРпорезультатамПервогоконкурса
(гдеЛюШикуньпредставленнарядусдругимилауреатами,включаяпо
бедителяВанаКлиберна),получиливстранеширочайшуюпопулярность.
АзаписиВторогоконкурса,гдефигурировалИньЧенцзун,напротив,изы
малисьизобращения:онисодержализаписьвыступленияпобедителясо
ревнованияВладимираАшкенази,которыйвскорепослеконкурсаэмиг
рировализСоветскогоСоюза.

Ссередины80хгг.,параллельноспотеплениемотношенийКНРиСССР,
оценкикитайскогопианизмастановятсявсёболееприближённымикдей
ствительности.В1985г.угражданСоветскогоСоюза,наконец,появилась
возможностьпознакомитьсясновымисведениямиобиографииФуЦуна.
Большаяидостаточнообъективнаястатьяонембылапомещенавспра
вочнике«Современныепианисты»[Григорьев,Платек1985,с.419—420].

АйзенштадтС.А.
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Разумеется,этонеозначалополнойсвободыданногоизданияотидеоло
гическихумолчаний.Так,встатьеоТ.Кравченконетнисловаоеёработе
вКНР,и,соответственно,отсутствуютданныеоеёвоспитанникеИньЧенц
зуне.Ноужевследующемизданиисправочника(1990)встатьюоТ.Крав
ченковключёнматериалоеёработевКитае,имяИньЧенцзунаназвано.

В конце 90х гг. XXв. и в начале нынешнего столетия обстановка
кардинальноменяется.ВРоссиипроводитсяипубликуетсяцелыйряд
масштабных исследований (работы таких авторов, как С.Айзенштадт,
БяньМэн,В.Печерица,СюйБо,УНа,А.Хисамутдинов,ХоуЮэ,ХуанПин,
ЦзоЧжэньгуань идр.), совокупным результатомкоторыхсталосозда
ниедостаточнообъективнойкартиныстановлениякитайскогопианизма
ироливэтомпроцессеевропейскихирусскихмузыкантов.Темнеме
неепоследствияболеечемполувековогоидеологическогодавлениядают
осебезнатьивнастоящеевремя.

В 2006—2010гг. вышла энциклопедия «Духовная культура Китая».
Этотмонументальныйтрудзаслуженнооценёнкакодноизнаиболееав
торитетных современных изданий, посвящённых китайской цивилиза
ции.ОднакоразделомузыкальномискусствеКитаяXXстолетия,нанаш
взгляд,сложноназватьудачным.Энциклопедиявомногомнесётнасебе
«грузпрежнихоценок».Хотяпомощьсоветскихспециалистовотмече
на(сказано,чтоони«организоваливКитаесистематическоепреподава
ниезападноевропейской,русскойклассической,атакжесоветскойму
зыки»[Желоховцев2010,с.337]),новпланеосвещениядеятельностиих
«предтечэмигрантов»(вернее,егоотсутствия)данныйтекстнемногим
отличаетсяотдавнейкнигиГ.Шнеерсона(правда,вотличиеотпоследней,
Шанхайская консерватория и её первый ректор положительную оцен
кувсёжезаслужили).Отметимито,чтовспискелитературыкразделу
[Желоховцев2010,с.339]наиболеепоздняяработа,непосредственнопо
свящённаякитайскомумузыкальномуискусствуXXв.,датирована1993г.

Последствияполувековыхумолчанийдаютосебезнатьизапредела
мимузыкальнойнауки.Вчастности,снимисвязанычрезвычайнораспро
странённыепредставленияо«младенческомвозрасте»китайскогопиа
низма.Вотдостаточнотипичноедляотечественныхмузыкальныхсредств
массовойинформациивысказывание:«Китайскаяисполнительскаяшкола
сегоднясамаямолодаявмире…Возрастеёопределяютисполнители—
30летниеЛангЛанг,ЮндиЛи»[Муравьёва2012].Журналистказадаётся
вопросом:«Каксмогластрана,неимевшаяпрочныхсвязейсмировойму
зыкальнойтрадицией,занятьтакиевысокиепозиции?»[Муравьёва2012].
Увы,скольконибудьубедительногоответаонаненаходит.

Действительно,есливремясуществованияисполнительскойшколы
сравнимосвозрастомЛангЛангаилиЮндиЛи,понятьуспехисовре
менногокитайскогопианизматакженевозможно,какиобъяснитьпобе
дылауреатовпредыдущегопоколениятольколишьнесколькимигодами
подготовкиусоветскихспециалистов.Однакоупомянутыежурналист
койзвездымогутназватьпоколениясвоих«фортепианныхпредков»,ра
ботавшихвКитае.Так,ЮндиЛизанималсяуДаньЧжаои,учившегося
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уЧжоуГуанжень,вчисленаставниковкоторойбылиМариоПачииученик
БорисаЗахароваДинШандэ.Неменеесолиднуюкитайскую«пианисти
ческуюродословную»имеетиЛангЛанг.

Подобныеневерныепредставления,всвоюочередь,даютпищудля
неосновательных, а порой фантастических измышлений о «секретах»
столь стремительного взлёта китайских исполнителей. На интернет
форумахрассуждаюто«сверхъестественныхспособностяхкподража
нию»,«особыхдвигательныхвозможностях»,развиваемыхприпомощи
«секретныхтехнологий»,ит.д.ит.п.Подчасследыподобныхизмышле
нийвстречаютсяивнаучнойлитературе.

Укажемещёнаодноследствиеумолчанийтакогорода.Нетолькоши
рокаяаудитория,ноиподавляющаячастьпрофессионаловнашейстра
нынынеассоциируеткитайскийпианизмпреждевсегосегомолодыми
представителями—ЛангЛангом,ЮндиЛи,ЮйджейВонгидр.Втоже
времямастерапредыдущегопоколенияпопулярныгораздоменьше,чем
онитогозаслуживают.ПреждевсегоэтоотноситсякФуЦуну,который,
сточкизренияавторанастоящейработы,принадлежиткчислулучших
пианистовXXстолетия.

Подведёмнекоторыеитоги.
Несмотрянауспехипоследнихлет,достигнутыеотечественныммузы

кознаниемвизучениимузыкальнойкультурыКитая,почтиполувековое
замалчиваниеважнейшихпроцессоввстановлениикитайскогопианизма
даётосебезнатьипосейдень.Думается,окончательноепреодоление
этихнегативныхпоследствийактуальнонетолькодлямузыкальнойнау
ки.Онобудетспособствоватьболееясномуосмыслениюисториирусско
китайскихкультурныхсвязейи—вконечномсчёте—большемувзаимо
пониманиюмеждународамиРоссиииКитая.
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ОТРАЖЕНИЕЦЕННОСТЕЙУДЭГЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫВИНДИВИДУАЛЬНОМРЕЧЕВОМ

ПОВЕДЕНИИУДЭГЕЙЦА

Встатьерассматриваютсяценностиудэгейцев,одногоизкоренныхнародов
Приморскогокрая,отражённыевпринципахповедения,традицияхиобы
чаях, которые были зафиксированы в записях устной разговорной речи
представителейэтносавовремяполевыхэкспедиций2016г.Полученные
результатыпозволяютсудитьосовременномсостояниикультурыданной
народности.
Ключевыеслова:ценности,традиции,обычаи,удэгейцы,речевоеповедение.

ZolotarevaLyubov’Aleksandrovna,
FarEasternFederalUniversity,
Vladivostok,Russia

THEVALUESOFTHEUDEGECULTUREININDIVIDUALSPEECH
BEHAVIOROFTHEUDEGEPEOPLE

ThispaperexplorestheculturalvaluesoftheUdegepeople,oneoftheindigenous
peoplesofthePrimorskyTerritory,whicharereflectedinbehavior,traditions
andcustoms.Therecordsoforalinformalspeechoftheethnicrepresentatives
weremadeduringthefieldstudiesin2016.Theresultsshowacurrentstateof
thecultureofthisethnicgroup.
Keywords:values,traditions,customs,Udege,speechbehavior.

Подценностямимыпонимаемсоциальные,социальнопсихологичес
киеидеиивзгляды,разделяемыенародоминаследуемыеновымпо

колением.Безусловно,ценностиформируютсяукаждогочеловекаинди
видуально,онимогутбытьокрашеныразличнымиэмоциямиичувствами,
могутизменятьсясвозрастом,однакоихусвоениеиформированиепро
исходит в определённой культурной традиции с опорой на принципы
инормы,которыевоплощаютсявритуалахиобрядах.Длякаждогооб
ществахарактернасвояиерархиятакихидейивзглядов,ноименнобла
годаряейобеспечиваетсяцелостностьопределённойкультуры,еёсамо
бытность.Ценностныеориентациичеловекапроявляютсявотношении
кмируикдругимлюдям,впоступках,втом,какондобиваетсяпостав
ленныхцелей,чтоотражаетсявегоречевойдеятельности.Культурные
ценностиобычнорассматриваютсявчетырёхсферах:этобыт,идеология,
религияихудожественнаякультура.Мыостановимсянабытовойсфере,
хранящейисторическуюпамятькультуры.
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Целью представленного исследования было выявление культурных
ценностейвречисовременныхносителейудэгейскойкультуры.Источ
никамиматериаладлястатьипослужили:

1.Тексты«Окорневкеиотайге»,«Отиграхишаманах»,«Экскурсия
вмузееэтнокультурногоцентра»,которыепредставляютсобойза
писиустнойречижителейс.КрасныйЯрПожарскогорайона,со
бранныесотрудникамикафедрырусскогоязыкакакиностранного
ДВФУ под руководством Т.И.Петровой и изданные как материа
лыполевойэкспедиции2016г.Информанты—женщины,сельские
жительницы:Светлана—35—40лет,женаудэгейца(Св.);Светлана
Владимировна—62года,удэгейка(Св.Вл.);Анжела—50лет,удэ
гейка(А.);Наталья—50—55лет,русская(Н.);Раиса—45—50лет,
удэгейка(Р.)[Живаяречь2016,с.72—101].

2.Расшифрованные диктофонные записи речи 2016г. (1ч 30мин)
представительницыудэгейскойкультуры,проживающейвс.Михай
ловка Ольгинского района Приморского края, председателя При
морскойкраевойобщественнойорганизациикоренныхмалочислен
ныхнародов«Кедр»—РаисыМаксимовны(Пионка),69лет,удэгейки
(Р.М.).Жанровоитематическиполученныетекстысхожиспервым
источником,содержатдиалогивсельскоммузее,рассказоличной
коллекциинародныхкостюмовикукол,атакженеформальнуюбе
седуокультуреудэгейцев[Полевыематериалыавтора].

ПрианализекультурныхценностейкоренныхэтносовПриморского
краяследуетисходитьизтого,чтоихбытоваякультурасвязанапрежде
всегособразомжизнивтайге,гдезанималисьохотой,рыбалкой,сбором
корней,трав,кедровыхореховит.п.Этовоплотилосьвнародныхобыча
ях,которые,безусловно,являютсяотражениемтрадиционныхнормпо
ведения.Например,благосостояниесемьизависелоотудачливостиохот
ника,поэтому«если удач ли вый охот ник/ то он бу дет хо ро шо жить/ 
а если неудач ли вый/ ну лен тяй мо жет быть както это/ то он был…/ 
семья го ло до ва ла// И по че му у нас обы чай так/ у нас та кой ко тёл боль
шой/ если де воч ку вы да ют за муж/ он дол жен пол но стью ко тёл за бить 
пуш ни ной// Зна чит вот та кой был кри те рий/ что бы при мер/ что он 
до ка жет/ что он хо ро ший охот ник// Вот толь ко то гда от да ва ли де
воч ку за муж за этот род//»(изречиР.М.)[Полевыематериалыавтора].

Понятиеродатакжепринадлежиткосновнымценностямудэгейской
культуры. Пожалуй, каждый представитель данной этнической группы
сможетперечислитьназванияродовиихосновныесимволы:«Вот это 
вот род/ мой род род Пиан ка// Мы из рода мед ве дей/ то есть обя за
тель но  долж но  быть  сим во ли чес кое  та кое  ли чи на/  ко то рое  это…/ 
и у нас роды вот удэ гей ские/ это Кон чу га, Суан ка, Пиан ка, Геан ка там// 
Вот та кие роды/ род Кя// эээ… Поэто му у ка ж до го рода свои сим во
лы// Если род Кон чу га это пти ца/ то Пиан ка это мед ве ди/ Суан ка это 
во дя ная бло ха/ Суе зи га это лиса//»(изречиР.М.)[Полевыематериалы
автора].

ЗолотарёваЛ.А.
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Данныесимволынаходятотражениевродовоморнаменте,который
можновстретитьнаодеждеилидомашнейутвари.

Народныйкалендарьтакжебылопределёнприродой,анародныепро
мыслыотразилисьвтрадиционныхудэгейскихпраздниках:«Зимой это 
мы про во дим/ День это… это… мед ве дя//…Зимой гдето в ян ва ре/ кон
це де каб ря/ на ча ло ян ва ря// Вес ной это празд ник вес ны// Накаи ни на зы
ва ет ся// В июне мы про во дим/ ко гда пол го да про хо дит// это око ло реки 
тоже всё де ла ет ся// у леса… где ульи// А осень…// Это осенью мы это/ 
Боло ни/ про во дим осенью празд ник// На день рыбы…/ а вот в сен тяб ре 
мы про во дим/ ко гда на пу ти ну уез жа ем// Сагди да ва//»(изречиР.М.)
[Полевыематериалыавтора].

Одинизважнейшихпринциповудэгейцев—гармоничныеотношения
сприродой(растительнымиживотныммиром).Этопроявляетсявболь
шомколичестветрадиционныхнормиправилповедениявтайге.Вис
следуемыхнамитекстахдиалогахвидно,преждевсего,уважительноеот
ношениектигру,хозяинутайги.Так,описываяслучаи,когдаонзаходил
вдеревню,загрызнесколькособак,женщиныоправдываютегоповеде
ние: «Это  ста рый  боль ной  тигр  был//  Он  уже  не  мог  себе  пищу  до
быть…/… и при шёл со бак ест//». «Тиг ры ни ко гда не на па да ют пер вы
ми…//».Приэтомосуждаютсяжителидругихдеревень,готовыеубивать
тигроврадиденег:

«Н.Ион по том ушёл же//
Св.Вл.Ушёл/ да//
Н.Егоясе нев ские нар но [наверно] уби ли/ эти не це ре мо нят ся//
Св.Вл.Аясе нев ские/ со бо лин ские/ пе ре валь ские го во рят/ „эти на

най цы/ удэ гей цы ду ра ки“/ го во рят/ „мы бы уже/ день ги сде ла ли“// А по
том он ис чез//

А. Вот они/ изза вот та ких они и охо тят ся//»—имеетсяввиду,что
тигрохотитсяначеловека[Живаяречь2016,с.81].

Правильноеповедениевтайгепривстречестигромнетолькоможет
спастичеловека,ноипозволяетохотникуразделитьдобычусним.При
ведёмпримеризрассказаСветланыВладимировны:«Сусан/ дед Сусан/ 
с же ной/ тё тей Нюрой/ по шли в тай гу/ и мяса нету// Идут/ а там ка
бан/ тигр за…/ зару…/ пой мал/ это са мое/ ну по…/ на чал грызть/ и нар
но [наверное] уви дел их/ а он так спря чет ся что ты его не уви дишь// 
Оой/ они на ча ли там это са мое/ мо лить ся/ го…/ про сить/ „мы возь мём 
у тебя немнож ко“/ го во рит/ „убь ём мясо/ тебе на зад при не сём“// Это…/ 
себе/ взя ли/ это са мое как его/ ну и по том на зад при нес ли ему/ уби ли 
мясо/ при нес ли/ ничё [ни че го]он не тро гал//» [Живаяречь2016,с.81].
Естьвтекстахиупоминаниеслучаев,когдаохотникотдавалсвоюдобычу
тигру,зачтототвзнакблагодарностиприносилемупотомубитогозверя.

ВцеломжительницыКрасногоЯраотносятсяклесукакксвященно
муместу,удуховкоторогонужносначалапопроситьразрешениянаохо
ту,собирательствоилирубкудеревьев,сделавприэтомпредваритель
ныеподношения:«Пре ж де чем зай ти/ все удэ гей цы/ все люди долж ны 

Отражениеценностейудэгейскойкультурывиндивидуальномречевомповедении…



40

по кло нить ся/ ска зать/  „мы здесь по ра бо та ем“…/ …Да/  „мы здесь по
ра бо та ем/  за го то вим/ нам надо/ и уйдём“// Ну от дать там…/  вод
ку там им/ на лить/ вот это вот…/ в огонь/ ки нуть…//»[Живаяречь
2016,с.89].Особенноданноеправилокасаетсясвященныхмест,гдерань
ше шаманили или где могут попадаться сэвэны или шаманские куклы
подя.Несоблюдениеправилапагубнодлячеловека:онтеряетсон;его
можетзадавитьдеревом;вагончики,вкоторыхживутлесорубы,начи
наюттрястись, какприземлетрясении; возникает ознобит.д.Посло
вамСветланыВладимировны,«а у нас это го не ста ли де лать// И вот 
од но го/ дол ба ну ло де ре вом/ ногу от ру би ло ему…/ …так его от пра ви
ли…// Одно го тут вот…/ Саша здесь при ез жа ет/ с Ясе не во/ отец/ его/ 
Юрка/ он умер/ у него сер деч ный при ступ был// Нель зя//»[Живаяречь
2016,с.89].Какотмечаетдругаяжительницадеревни,Светлана,общению
сприродойиповедениювтайгеобязательнонадоучитьдетей:«Я на обо
рот/ знае те/ неко то рые го во рят/ „оой/ ма лень кие/ не надо в тай гу“// 
Наобо рот вот эти вот тра ди ции мне ка жет ся/ их надо пе ре да вать// 
Я мужу всё вре мя го во рю/ „идёшь в тай гу/ по ка зы вай/ это та кие сле
ды/ вот это вот здесь/ вот так вот/ как ты кап кан ста вишь“ го во рю/ 
„пет лю ста вишь как// Чтоб они зна ли!“… „Сего дня/ как го во рит ся/ мы 
хо дим/ зав тра не дай бог что“ го во рю/ „чтоб они/ были при спо соб ле ны 
к этой жиз ни“//»[Живаяречь2016,с.74].

Народныезнанияовзаимодействиичеловекаитайгиявляютсясами
посебеогромнойценностью,котораяпомогалалюдямжитьвгармонии
сприродой.Какотмечаетсявработеисследователятрадиционнойкуль
турытунгусоманьчжуровинивховВ.В.Подмаскина,«внародныхзнаниях
устойчивымиоказалисьтрадициипромысловогоопытатаёжныхохотни
ков,оседлыхрыболовов,морскихзверобоевисобирателей,направленные
насозданиесистемыжизнеобеспечения,характернойдляприсваивающе
гохозяйства.Сущностьнародныхзнанийбылаобусловленаприродными
особенностямирегиона,социальноэкономическимиусловиямииэтно
культурнымисвязямииконтактами.Этотуниверсальныйфеноменкуль
турыотличалсясвоейсложностью,гдеточныенаблюденияпереплетались
сдревнимианимистическимивоззрениями.Соднойстороны,знанияслу
жилидлявыполненияпрактическихцелейизадач,обеспечивающихфи
зическую жизнь людей, с другой—несли мировоззренческую нагрузку,
являлисьнадёжныморудиемпсихического,умственногоинравственно
госовершенства.Ониохватываливсегранижизниаборигенныхнародов
(практической,просветительной,воспитательнойипознавательной)итес
нобылисвязанысфольклороминароднымискусством»[Подмаскин2002].

Внашихтекстахвстречаетсябольшоеколичествотакихзнаний,при
ведёмнекоторыеизних:

1)каклучшеловитьрыбу:«У меня как вот на при мер/ пой дут маль
чиш ки/ с му жем на ключ/ не мо гут рыбу пой мать/ ну вот не клю
ёт и всё// Одну пой ма ли рыбу/ раз ре за ли ей пузо// Посмот ре ли 
чем она се го дня пи та лась// Вот на при мер уви дят там/ зе лё ная 
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гу се ни ца// Они/ зе лё ную гу се ни цу/ зна чит идут на де ре во/ тря
сут/ эту зе лё ную гу се ни цу/ и вот на чи на ют / и ло вит ся рыба//»
(израссказаСв.)[Живаяречь2016,с.74];

2)какобшиватьлыжика му сом,чтобыонинескользили,когдаидёшь
вгорку:«Шку ра с ноги/ изюб ря// …От ко ле на до/ ко пы та// И у нас/ 
щас в ос нов ном этиии/ этот ка мус за го тав ли ва ют охот ни ки 
лич но для себя/ ка ж дый//»(израссказаРаисы)[Живаяречь2016,
с.97—98];длячегоиспользуютсясина,носилкидляперетаскивания
грузов«Вот это у нас/ вот та ки мии/ как ска зать/ сина/ но сил
ки/ пе ре тас ки ва ют гру зы// Тоже у нас до сих пор мно гие охот
ни ки/ да не то что охот ни ки/ кор нев щи ки ис поль зу ют//»(израс
сказаР.)[Живаяречь2016,с.98];

3)какготовитьпродуктывпрок:«В ос нов ном у нас это рыба/ на рыбе 
и юко ла была/ и вя ли ли рыбу// Мясо/ мясо мы го то ви ли ле том/ 
я пом ню косу// Это мя коть/ вот та ки ми мя коть/ вот та ки ми 
пла ста ми/ бы ст ро оку на ли и су ши ли// И оно та кой пря мо твёр
до сти// Потом это всё и та ки ми пла стин ка ми/ всё рас сти ла ли/ 
всё вы сы ха ет/ в меш ки// Пом ню зи мой вот так охап ку взял в кар
ман/ це лый день бе га ешь/ мясо раз по же вал/ оно как жё ст кое/ 
и пока её это са мое/ и ку шать уже это/ и так же косу// Или мы её 
пал кой это кам ня ми/ и ка ба той/ осо бен но юко лу зи мой// А юко
ла это су шит ся хвост хре бет и го ло ва/ это для со бак// Но его 
там мя коть ос та ёт ся/ от ко вы ря ешь её кам нем и ма ка ешь в ка
ба ний жир/ ой там аж слюн ки те кут [смеётся] Очень вкус но//!»
(изречиР.М.)[Полевыематериалыавтора];

4)какиетравыиспользоватьвпищуидлялеченияболезней:«Да а вот 
это всё ос таль ное/ вя ли ли су ши ли/ со ли ли// Это тоже очень до
ро го было/ но го то ви ли/ ди кий чес нок вес ной/ аун тэ ди кий чес
нок/ вме сто кар тош ки кор ни са ран ки/ ко то рые цве тут на по лях// 
… Да его мож но ку шать и ва рить вот это всё// Тра вы мно го/ ко
то рую мож но ку шать// Если у де тей ктото же лу док рас стро
ил ся/ это че рё му ха/ тоже как ле пёш ки/ как ле кар ст во// Кор ни 
бар ба ри са очень хо ро шо от по чек от кам ней/ он раз би ва ет/ кор
ни бар ба ри са// Ну там мно го вся ко го мож но хо дить со би рать//»
(изречиР.М.)[Полевыематериалыавтора].

Таккакбеседывелисьсженщинами,вихречипреобладают,соот
ветственно,знания,которымобучалидевочекидевушек:каквестидо
машнеехозяйство,чтоикакготовить,какухаживатьзадетьми,какшить
удэгейские костюмы. С изменением среды проживания, расширением
коммуникацийивцеломвсвязисразвитиемобществаменяютсятра
диционныеспособыизготовленияодежды.Поэтомуженщиныстарше
говозрастаещёпомнят,каквихсемьяхшилииносилиодежду,асред
неепоколениезнаетэтотолькоизрассказов:«У нас/ рань ше вот эээ/ 
даже я ма лень кая была/ у нас ещё поль зо ва лись вот та ки ми на кид ка ми/ 
пам пу/ и/ вот эта су кон ная курт ка…// …А свер ху на де ва ет ся ша поч ка 
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ба гду// …Эта на кид ка она не даёт по па да нию му со ра/  заа/  во рот// 
Мусор снег/ чтоб не по па дал// …В ста ри ну вы де лы ва лась/ кожа то
нень кая/ ко су ли//»(израссказаРаисы)[Живаяречь2016,с.99].

Для украшения одежды использовались вышивка, аппликация, ра
кушки,хвостикибелки,костиикогтиживотных.ИзвоспоминанийРаисы
Максимовны:«А это вот с Китая/ тка ни на ту раль ный шёлк// Я хо ро
шо пом ню один раз та кой/ мама та кой вы би ра ла ку со чек/ и они нит ки 
рас пус ка ли// Но по том эти нит ки/ рас пу щен ные/ клей/ вот та кой ку
со чек/ ры бий клей/ вот так мама слю ня ви ла/ эти нит ки про пус ка ла// 
И по том несколь ко слой сло жит / они вы сы ха ют/ не ба хро мят ся/ и ни
че го/ на дол го и на все гда/ вот так она вы ши ва ла//» [Полевыематериалы
автора].Кдомашнемутрудудевочекприучалисраннихлет,старшиедети
всегдапомогалиматериибабушкепохозяйству,унихбылисвоиобязан
ностивсемье:«Я всё сде лаю ага/ шку ры сюда за ки ну/ и смот рю это/ 
вы со хли се ме на вот это го кон ско го ща ве ля// Это же удэ гей цы все гда 
по душ ки на би ва ли/ оно ле чеб ное/ оно го лов ную боль сни ма ет/ и за сы
па ешь хо ро шо// Он када спишь шу мит/ шшшшш се мя на ше ве лят ся// 
Мы на год со би ра ли/ на сле дую щий год/ ко гда но вый уро жай/ вы сы па
ли тру ху/ а это опять за би ва ли// Пом ню/ ма лень кой/ мама нам даст 
ку соч ки тка ни// Вот пока не на пол нишь до мой не пой дёшь [смеётся]//»
(изречиР.М.)[Полевыематериалыавтора].

Изменениетрадиционногоукладажизниипотерянародныхзнаний
тяжело переживаются старшими удэгейцами, которые осознают, что
этоможетпривестикутратеэтническойидентичности.Знанияследу
етпередаватьизпоколениявпоколение,адляэтогомолодёжьдолж
наоставатьсявсёлах,инеобходимо,чтобыбыливостребованытради
ционныеремёслаиразрешеныпромыслы:«Это же уни каль ные зна ния/ 
и ни кто ни это// Очень тя же ло ко неч но/ что ни кто ни ко му не надо/ 
на уровне хотя бы го су дар ст ва/ по то му что вез де нуж ны фи нан сы// 
А эти ба буш ки пред ла га ют/ при ез жай те ко мне/ они все ад ре са на да
ва ли/ жи ви те у меня//…// Она го во рит/ „я нау чу/ я по ка жу/ схо дим вес
ной/ при ез жай/ я тебя по учу/ я вижу что ты хо чешь//“ …// Поехать/ 
пред став ляе те по учить ся у жи вой ба буш ки/ как она это/ они уже все 
в воз рас те//»(изречиР.М.)[Полевыематериалыавтора].Такимобра
зом,подчёркивается,чтодлясохранениякультурыулюдейпреждевсего
должныбытьинтерес,вовлечённостьигорячеежеланиеэтимзанимать
ся. Внутренняя мотивированность, наличие стимула сберечь традиции
в семье и обществе представляются информантам самыми главными.
«Там Тать я на Двой но ва// Мы с ней/ там та кие/ она же ведь та кая мас
те ри ца//  Она меня учи ла/  где я что за бу ду/  она мне под ска зы ва ла// 
Но сей час она уже ста рень кая/ гла за не ви дят/ пло хо// Нет та ко го/ 
та кой куль ту ры/ там дол жен фа на тик быть/ не за день ги/ там дол
жен жить в этой куль ту ре// Тогда чтото бу дет// А так ко гда всё на 
день ги/ ну это уже души нет/ это всё мёрт вое// Поэто му вот както 
вот так//»(изречиР.М.)[Полевыематериалыавтора].Именнопоэтому
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ценятсястарики,которыеявляютсяхранителямизнания,культуры,обы
чаевпредков.Уважениектакимлюдям—ещёодинважныйпринцип,оп
ределяющийвудэгейскойкультуреотношениекокружающим.«Поэто
му вос пи ты вая нас она все гда го во ри ла/ об ра щай тесь с людь ми так 
как хо ти те/ что бы с вами об ра ща лись// Осо бен но ста ри ков/ по жи лых/ 
нель зя гру бить/ это всё нехо ро шо…//»(изречиР.М.)[Полевыематериа
лыавтора].

Хотелосьбыещёостановитьсянаодномпринципевоспитаниядетей,
которыйвстретилсявнашихтекстах:«Я счи таю/ ре бё нок это уже лич
ность// как ты к нему/ так и ре бё нок бу дет чув ст во вать это// Так что 
всё бу дет нор маль но// …У нас ни ко гда не на ка зы ва ют/ это уже дру гой 
член семьи/ ко то ро го нель зя ни оби жать/ ни кри чать/ ни на ка зы вать//»
(изречиР.М.)[Полевыематериалыавтора].

Показательнымсморальноэтическойточкизренияявляетсятакже
отношениекшаманизмукаккнеотъемлемойчастиудэгейскойкульту
ры.Глубокоеуважениекшаманам,посредникаммеждулюдьмиидухами,
хранителямзнанийоприродечеловекаиеговзаимосвязисвнешнимми
ром,отражаетсяпрактическивовсехупоминанияхонихвисследуемых
текстах:«Да ко неч но у нас ша ман всё ле чил/ он знал// Он со би рал всё/ он 
ле кар ст во де лал// Шаман это был как ле карь/ как это/ как врач/ и всё 
это злых ду хов от го нял/ всё та кое неуда чи если что//»(изречиР.М.)
[Полевыематериалыавтора].Проявлениегендернойспецификишама
новможнопроследитьвследующемвысказывании:«Вот на этот во
прос  я  от ве чу  так/  что  муж чи ны  в  ос нов ном  по мо га ли  охот ни кам/ 
а жен ское в ос нов ном это роды// Роды/ обе ре ги/ за щи та семьи/ вот 
та кое вот всё// У нас силь ная ша ман ка была эта/ баба Лена Кон чу га/ 
она сле пая была/ она всё ви де ла и всё зна ла// И не прой дёшь так/ она 
во круг//» (изречиР.М.) [Полевыематериалыавтора].Какрассказыва
юточевидцы,отсутствиезрениянемешалобабушкешаманкеоставать
сясправнуками,пеленатьих,крошитьлян цай(удэгейскоеблюдоизкар
тофеля)идажевышивать[Живаяречь2016,с.93].Конечно,большинство
повествованийошаманахсвязаноскакимлибочудеснымисцелением:
например,историяотом,какнай на (бабушка)вылечилавнучкуотин
сульта,заканчиваетсясловами:«Так она меня вер ну ла к жиз ни// Док тор 
ска зал/ „ме ди ци на тебе не по мо жет“//»(израссказаСветланыВлади
мировны)[Живаяречь2016,с.93].Анжела,сестрагероинирассказа,со
жалеет,чтониона,ниеёматьнеперенялиубабушкиэтизнания:«Един
ст вен ное обид но/ что сколь ко мы вме сте про жи ли/ столь ко всё это…/ 
Дру гие хо ди ли у неё рас спра ши ва ли/ а мы ря дом жили/ ничё [ни че го] 
не надо было спра ши вать//»[Живаяречь2016,с.93].Следуетотметить
также,чтовнародекличностишаманадосихпредъявляютсявысокие
требования:неприветствуется,есличеловекзанимаетсяэтимрадиденег;
какважнаясоставляющаярассматриваетсяпередачазнанийвнутрирода.
Слепоеподражаниедревнимтрадициям,атакжеиспользованиешаман
скойатрибутикидлястилизацииудэгейскихкостюмовсовременниками

Отражениеценностейудэгейскойкультурывиндивидуальномречевомповедении…



осуждается:«Он уви дел мои кос тю мы ша ман ские где я про во ди ла об
ря ды/ и они взя ли эти сим во лы и сши ли дет ские кос тю мы//…ха ла ты// 
не по ни мая того что ка ж дый сим вол это несёт свою энер ге ти ку// свой 
знак// Я ко гда это по смот ре ла/ ещё маль чиш ка сто ит/ сфо то гра фи
ро ва ли в та ком кос тю ме сто ит и копье// Нико гда ша ман не уби ва ет/ 
ни ко го не стре ля ет/ это во об ще нель зя// А дети что это та кое/ эта 
энер ге ти ка ещё мо ло дая та кая это са мое/  что мо жет по вли ять на 
эту судь бу/ там это//»(изречиР.М.)[Полевыематериалыавтора].Вце
ломдляинформантов,какпредставителейудэгейскойкультуры,харак
тернобережноеотношениекнароднымобычаямитрадициям,стремле
ниесохранитьихдляпотомков.

Такимобразом,какпоказываетисследуемыйматериал,принципыпо
ведения,обычаиитрадицииудэгейцевосновываютсянакультурныхцен
ностях,связанныхсотношениемкприроде,сжизньювродовомобщест
ве,спередачейнародныхзнанийотпоколениякпоколению.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

1.Живая речь приморцев: материалы полевой экспедиции—2016 / авт.сост.:
Ю.А.Гунько, О.П.Кормазина, А.Ю.Кудрявцева, А.А.Осипова, Т.И.Петрова,
Т.В.Фролова,А.Е.Цесарская,В.А.Шульгинов;отв.ред.Т.И.Петрова,О.П.Корма
зина.Владивосток:Дальневост.федерал.унт,2016.260с.

2.ПодмаскинВ.В. Народные знания в традиционной культуре тунгусоманьчжу
ровинивховНижнегоАмураиСахалина,серединаXIX—XXвв.:дис.…драист.
наук.Владивосток,2002.502с.URL:http://www.dissercat.com/content/narodnye
znaniyavtraditsionnoikulturetungusomanchzhurovinivkhovnizhnegoamurai
sakh#ixzz4z8o1CiIx(датаобращения:19.12.2018).

3.Полевыематериалыавтора.

ЗолотарёваЛ.А.



45

УДК39(=510)(571,63)
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народовДальнегоВостокаДВОРАН,
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ПРОБЛЕМАЭТНОГЕНЕЗАТАЗОВПРИМОРЬЯ

Считается,чтотазыобразовалисьвXIXв.впроцессесемейнобрачныхот
ношенийженщинаборигенокПриморскогокраяскитайскимиотходника
ми.Однакотщательныйанализсловарятазовпоказал,чтоуэтносанаблю
даютсямногиеслова,нехарактерныенидлякоренныхжителейПриамурья
иПриморья,нидлякитайцев.Этословаизкакоготодругогоязыка,нако
тором в прошлом говорили тазы. В китайских источниках присутствуют
косвенныесведенияопрародителяхэтноса,более1,5тыс.леттомуназад
обитавшихврайонахПриамурьяиПриморья.Всредневековыйпериодих
называлитата (татары)илидада(датани),вXIXв.китайцыименовалита
зовтацзы(дацзы),арусские—тазы.
Ключевыеслова:племенатата(татары),дада(датани),Приморье,женщи
на,аборигенка,китаец,происхождение,тазы.

StartsevAnatoliiFedorovich,
InstituteofHistory,ArchaeologyandEthnology
ofthePeoplesoftheFarEast,FEBRAS,
Vladivostok,Russia

THEPROBLEMOFETHNOGENESISOFTHETAZYOFPRIMORYE

ItisbelievedthattheTazypeopleoriginatedfromtheintermarriagesbetween
AboriginalwomenofthePrimoryeRegionandChineseseasonalworkersinthe
nineteenthcentury.However,acarefulanalysisofthepelvicvocabularyshowed
thattheethnoshasmanywordsthatarenotcharacteristicofthenativeinhab
itantsofPriamuryeandPrimorye,orof theChinese.Thesewordswerefrom
anotherlanguagethattheTazypeoplehadspoken.Chinesematerialsprovide
indirectinformationabouttheancestorsofthisethnicgrouphavinginhabitedthe
PriamurregionandPrimoryeover1.5thousandyearsago.Inthemedievalperiod
theywerecalledTata(Tatars)orDada(Datani).Inthenineteenthcentury,the
ChinesepeoplecalledthemTatszy(Datszy)andtheRussianscalledthemTazy.
Keywords:tribesofTata(Tatars),Dada(Datani),Primorye,woman,Aboriginal,
Chinese,ancestry,Tazy.

ВовторойполовинеXIXв.вПриморьесталирегулярнопоявлятьсяки
тайскиеотходники,ониактивновключилисьвпроцессассимиляции

коренногонаселениякрая,входекоторогоновыепоколенияабориге
новзаимствовалиоткитайцевязык,элементыматериальнойидуховной
культурыисталивомногомпохожинапредставителейданногоэтноса.
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В.К.Арсеньевв1912г.этотпроцессосвещалтак:«Шестьдесятлеттому
назадговорившиенасвоёмродномязыке,теперьонисовершеннозабы
лииговоряттолькопокитайски»[Арсеньев2012,с.552].

Однакотщательныйанализязыкатазовпоказал,чтоунихпродолжа
ютсохранятьсямногиеслова,нехарактерныенидляаборигеновПри
амурьяиПриморья,нидлякитайцев.

Первыерусскиеисследователи,заимствовавназванияместныхнаро
дов,приспособилиихксвоемуязыку,аассимилированноекитайцамина
селениесталиназыватьэкзонимомтазы.Вкитайскойисториографиисо
ответствующимииероглифами«дацза»обозначалисьтакиепонятия,как
«татары,монголы»[Китайскорусскийсловарь1952,с.614].

Всеэтническиеназваниявформе тата, дада, дацзы,считающиеся
китайскими,состоятиздвухчастей:формантада(та)исуффиксацзы.

Китайский иероглиф «да» может означать такие понятия, как «ум
ный»,«мудрый»,«привлекательный»,«смышлёный»,«постигший»,«боль
шой»,«развитой»идр.[Соловьёв1975,с.104—105,108идр.],аутунгусо
маньчжуровтермин«за»(«дза»)—это«родственникивсехстепенейродства»
[Сравнительныйсловарь,1975,с.183].Однаковпростонародьеподкитай
скимэкзонимомдац зы,аврусскойогласовкетазы,подразумевалосьпо
нятие«инородцы»[СемЮ.,СемЛ.2001,с.20].

Понятие«да»какосноваизчжурчжэньскогоязыкаозначает«корень»,
«глава»,«лидер»,«главный»[Певнов2004,с.146].

Словом«даа»многиетунгусоманьчжурскиеэтносыназыватиустье
реки[Сравнительныйсловарь1975,с.197],однакоданныйомонимниче
гообщегосдревнейэтимологиейтазовнеимеет.

ИздревнеписьменныхисточниковКитая,каксообщалВ.П.Василь
ев,известно,что«предкиТатанейсНюйчженьцамиодногорода,потому
что,какте,такидругие,сутьпотомкиМохэсцев.Этотнародвовремя
династийВэй,ЦииЧжоу(сIVдоVIIстолетия)называлсяУцзи,априди
настиСуйсталназыватьсяМохэ.Земляеголежалав6000линасеверо
востокотЧанъаня(столицыКитая,впровинцииШэньси)идалеенавос
токпростираласьдобереговокеана.Мохэсцыразделялисьнанесколько
десятковпоколений,каковыЧернореченые,Белогорныеипроч.Бело
горные собственно зависели от Корейцев; но когда Танская династия
уничтожилаКорею,тоонивошливсоставБохайскихвладений.Черно
речныежеуцелелиисохранилисилу(т.е.независимость).Вовремямо
гуществаБохайцеввсе(?)Мохэсцыподчинялисьим;когдажеКиданеза
воевалиБохай,топоколения(Мохэские)расселились,ите,которыежили
приверховьяхКуньтунцзяна,впервыйразназвалисьНюйчжэнями;они
былипотомкиЧерноречных.Теже,которыежилиугорИньшань,про
звалисьДатань,ибыливпостоянныхсношенияхсКитаемприконцеди
настииТан…ОниприходилидажеизредкасданьюипридинастииСун.
Датаньскиелюдивсемужественныиискуснывсражении;те,которые
жилипоблизостикКитаю,назывались„образованными“(жэ„спелый“)

СтарцевА.Ф.



47

Датанями;онизанималисьхлебопашествомиприготовляликушаньена
огне. Отдалённые же от (Китая) назывались „дикими“ (шэнь „сырой“),
занимались только охотой, не имея никакой утвари» [Васильев 1857,
с.164—165].

В«ИсторииПятидинастий»(«Удайшицзи»,кн.LXXIV,л.4—5)отме
чается,чтоплемядатанейвКитаесталоизвестнымсконцаТанскойди
настии(618—907гг.).ЕщёдовозникновенияВеликогомонгольскогого
сударства (Да Мэнгу го) [Мэнда бэйлу 1975, с.123], в начале XIIв.,
согласнописьменнымисточникам«Цзиньгочжи»,насеверовостокеот
чжурчжэнейврайонахСреднегоиНижнегоАмураобразовалосьгосудар
ственноеобъединениедатаней,котороецзиньцыименовалиМэнуили
Мэнгу[Мэндабэйлу1975,с.51].Людиэтогогосударствавсеотваж
ныивоинственны.Те,которыеближеккитайскимземлям,назывались
культурнымитатарами.Онивыращивализерновыекультурыиварилиих
вглиняныхкотлахсплоскимдном.Те,которыепроживаливдалиотки
тайскихземель,называлисьдикимитатарами.Онинеимелиутвариидос
пехов,адлястрелупотреблялитолькокостяныенаконечники [Мэнда
бэйлу1975,с.45].

Дикиетатарыпредставлялисобойохотничьиплемена,обитавшиена
севереоткитайцевикиданей.П.И.Кафаровпредполагал,чтоэтобыли
иплеменатунгусскогопроисхождения[Палладий1866,с.171,прим.47],
входившие в состав монголоязычных шивейских племён. Из всего вы
шесказанногоследует,чтозадолгодопоявленияБохайскогогосударст
ванатерриторииПриморьяиПриамурьяобиталишивейскиеплемена,
всоставкоторыхвходилиплеменаулоху(улохоу),ухуань(увань),атак
жедада(татары)изплеменимэнгу(мэну),которыевЦзиньскуюэпо
хусыгралибольшуюрольприобразованиигосударства,известногокак
Мэнгу(монголы),чьивладениянаходилисьнасеверовостокеотстоли
цыза7000ли.Навостокеонидостигалихэйшуймохэ,назападе—туц
зюэ, на юге примыкалик киданям,а на севереограничивалисьморем
[Кюнер1961,с.61,63—64].

ВпервойполовинеXIIстолетия—вгодыправленияцзиньскогоим
ператораСицзуна(1134—1148),—начинаяс1138г.объединённыепле
менаамурскихдатанейсталиграбитьокраинныепоселениягосударства
Цзинь.Ононескольколетпыталосьусмиритьих,нобезуспешно,поэтому
быловынужденооткупатьсядорогимиподарками[Васильев1857,с.165].

Российскиеисследователидревнекитайскихписьменныхисточников
отмечают,«чтомонголыдочингисовскойэпохиничегообщегонеимели
стемимонголами,названиекоторыхвстречаетсявкитайскихисточниках
вразличныхтранскрипциях,ичтотранскрипциямэнгу,отличнаяотвсех
прежнихиупотреблявшаясявотношениимонголовЧингисхана,означа
етвбуквальномпереводе„получившийдревнее“иявляетсятольконазва
ниемдинастииЧингисхана,котороебылопринятопоследнимвподра
жаниекитайскимимператорам»[Мэндабэйлу1975,с.89].

ПроблемаэтногенезатазовПриморья
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В.П.Васильевсчитает:«названиеМон гол,илисозвучноесэтим(сло
во. — А.С.),существовалодействительносдавнеговремени;еслидажеоно
изанесенобылокнекоторымизобитателейнынешнейМонголиипрежде
Чингисхана,тонебылодонегообщимнациональнымименемнынешнего
монгольскогоплемени.Началоэтогоназвания(какиТатань)следуетис
катьвсевернойчастиМаньчжурии,внизовьяхАмура,гдеинынеобита
етплемяМангуны,чтозначит„речные“,потомучторекаиливоданаих
языкеназываетсяман гу.Словоэтотождественносмукэ(„вода“),насоб
ственномилиюжноманьчжурскомнаречии,корнисловкотороговполне
сохранилисьивмангунскомязыке,пословамвсехпосещавших,впослед
неевремя,этустранурусскихпутешественников»[Васильев1857,с.159].

Историяумалчивает,чтосталосгосударствомМэнгу*иегонарода
ми.Внашидниотпрошлыхвековвгеографиималочисленныхэтносов
Приамурьяосталосьтолькодваназванияаборигенныхпоселений,распо
ложенныхнаправомберегуАмура:сельскоепоселениеДадаНанайского
районаиселениеМонголвУльчскомрайоне.Однакоихкоренныежите
ли—нанайцыс.Дадаиульчис.Монгол—уженесоотносятсвоёэтничес
коепрошлоенисдревнимэтнонимомдада(тата,та та ни,да та ни),ни
сэтническимназваниеммэн гу(древнееплемя,чьичленыименовались
амурскимимонголами),неимеютониисвязейссовременнымитазами,
которыеболеевекатомуназадбылиизвестныкакдацзыидр.

ВовторойполовинеXIXстолетиярусскиепереселенцызасталита
зов,находящихсянасамойнизкойступенисоциальноэкономического
икультурногоразвития,дисперснорасселяющихсяпопобережьюморя
отСучанадор.Амгу,атакже—частично—поберегамкрупныхрек,впа
дающихвУссури.Кконцустолетияужепочтикаждаясемьятазовсостоя
лаизродителей,появившихсянасветотсмешанныхбраковаборигенок
икитайцев,поэтомупоследниеназывалитад за(дад зы)(«кровосмешан
ный»)нетолькопотомковтакихсоюзов,ноивсехаборигеновУссурий
скогокрая,«которыхнельзяпричислитьникним,китайцам,никрус
ским,никяпонцам,никкорейцам»[Арсеньев2012,с.568].

Китайский термин тад за (дац зы) русские приспособили к своему
языкуисталиименоватьвсехаборигеновЮжноУссурийскогокраясло
вомтазы,относятемсамымтазов,нанайцев(гольдов),орочейиудэгей
цевкодномуэтносу.С1926г.поинициативеВ.К.Арсеньеватазовиудэ
гейцевофициальносталисчитатьоднимнародом,южнаячастькоторого,
какутверждалосьвнаучныхкругах,былаассимилированакитайскими
отходниками.

* Нанашвзгляд,былосозданонегосударственноеобъединениеМэнгу,аплемен
нойсоюзтипадоха.ИменнопоэтойпричинесразваломданногосоюзаоМэнгу
какогосударственномобъединениинесталивспоминать.Военныесоюзытипадоха
былиширокораспространенысредивсехтунгусоманьчжурскихплемёнсдревних
времёнвплотьдоначалаXXстолетия.Этотвоенныйсоюз,очевидно,получилна
званиепоименисильногоамурскогоплеменимэнгу,обитавшеговнизовьяхАмура.
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Объединение удэгейцев и тазов не осталось незамеченным и в со
ветскойнауке.В1956г.авторыфундаментальнойсерии«Народымира»
вразделе«Удэгейцы»коллективноймонографии«НародыСибири»под
твердили,чтотазы—эточастьудэгейцев, «живущаянаюгеПриморья,
в прошлом довольно сильно китаизированная» [Смоляк 1956, с.831].
Это мнение, закреплённое в Большой советской энциклопедии [Тазы
1976,с.200],просуществоваловплотьдоначала1990хгг.

В1970егг.комплекснымизучениемтазовзанималисьЮ.А.иЛ.И.Сем.
Исследовавматериальнуюкультуруихозяйство,ониприводятобширный
терминологическийматериал,которыйпритщательноманализепоказы
вает,насколькосильноязыктазовподвергсявлияниюкитайскогоика
киеэтносыучаствоваливформированиинарода[СемЮ.,СемЛ.2001].

При изучении происхождения любого из коренных малочисленных
народовСеверабольшоезначениеимеетвыявлениеэтническихкомпо
нентов,которыеспособствовалиеговозникновениюимогутобъяснить
егоразвитие.Одинизтакихкомпонентов—родовойилифамильныйсо
ставрассматриваемогонародаилиэтническойгруппы.

В XIX столетии у тазов род как социальная единица общества уже
несуществовал.Вместородовыхназванийунихбылифамилии.Ю.А.Сем
выяснил, что от браков китайских мужчин снанайскими, удэгейскими
и солонскими женщинами появилось более 30 фамилий тазов. Лишь
4(13,3%)изних(Утайсин,Уболин,Улайси,Улажи)связываютсясороча
мииудэгейцами;3(10%)(Пифалун,Пинчэн,Пиуцай)имеютсолонские
корни;23(76,7%)(Фуенцун,Кынцын,Сы,Каин,Сеник,Чивалун,Цунди
го,Коцунэ,Куйфо,Сая,Юваншин,Иваншин,Лан,Чамбайшин,Манчан,
Тинью,Чифа,Цун,Чиюн,Янпо,Санкур,Сель,Хишен)образованызасчёт
нанайскогоэтноса[СемЮ.,СемЛ.,2001,с.23;Старцев2005,с.250].

Взависимостиотисторическойситуации«древнихвремён»семанти
каназванияплеменида,дадамоглавосприниматьсякитайцами,чжур
чжэнями итунгусоманьчжурами так, как она фиксировалась вслова
рях и исторических хрониках перечисленных народов. Однако уже во
2тыс.н.э.прежнийсмыслутрачиваетсяиименованиедада(дацзы)при
обретаетоттенокпренебрежения. «Так,например,предкиМаньчжуров
называлисьукитайскихавторов„Шуитачже“,т.е.водянымитатарами,
инородцынижнеамурскагокрая,одевающиесяврыбьикожи,—„Юйпи
тацзе“,т.е.рыбокожьимитатарами,или—чтоможетбытьвернее—ры
бокожьими дикарями, потому что „Тацзе“ имеет то же значение, что
икитайское „Пети“, т.е. дикарь или, собственно говоря, северный ди
карь» [Шренк 1883,с.140]. Кроме этого, китайцы называли тазов кро
восмешанными,арусские—инородцамиит.д.Носамисебятазыиме
новалисородичамивсехстепенейродства,т.е. так,какфиксировалось
вязыкахтунгусоманьчжурскихэтносов [Сравнительныйсловарь1975,
с.183—184].
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БочарниковВладимирНиколаевич,
ТихоокеанскийинститутгеографииДВОРАН,
г.Владивосток,Россия

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ И ПОТЕРЯ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

СОВРЕМЕННОСТИ

В«гипотетическийфундамент»сообщениявкладываетсятезисотом,что
человекпоявилсянапланетеЗемляснекимусловиемили,точнее,обяза
тельнойфункцией,предопределённойАбсолютом,Космосом,Богомит.п.
«высшейинстанцией».Каждыйизнасвыполняет«космическуюзадачу»че
резколлективнуюииндивидуальнуювовлечённость,чтособственноиотра
жаетсявкосмологии,культуре,множествефрагментовконкретныхчелове
ческихпредставлений.Этотакжеиобщаяфункция—обеспечениебаланса
взаимодействияв«пространствежизни»,илибиосфере,напланетеЗемля.
Обращаясьжекфилософскомуизмерениюпроблемыриска,гдепоследний
понимаетсякакценностьподдержанияисохранения«встроенного»этни
ческогокодачеловека,мывновьвозвращаемсякизвестнойпроблемепо
теризнаний,опыта,культурыитрадицийвещёсохраняющихся«этничес
кихрефугиумах».
Ключевыеслова:традиционнаяжизнедеятельность,этническийкод,про
странство,ценности,риски,космическоепредназначениечеловека.

BocharnikovVladimirNikolaevich,
PacificGeographicalInstitute,FEBRAS,
Vladivostok,Russia

TRANSFORMATIONOFTRADITIONALWAYOFLIFE 
ANDLOSSOFSPIRITUALVALUES:ECONOMICANDPOLITICALRISKS

OFCONTEMPORANEITY

The thesis statementof thispaper is thatamanappearedonEarthwithan
obligatoryfunctionpredeterminedbytheAbsolute,theUniverse,God,“highest
authority”,etc.Eachofuscarriesouta “cosmic task” throughcollectiveand
individualinvolvementthatisreflectedincosmology,culture,variousfragments
ofcertainhumanrepresentations. Italsoprovidesthebalanceof interaction
in the “life space”, in thebiosphere,onEarth.Taking intoconsideration the
philosophicdimensionof theproblemof risk,which isdefinedasavalueof
keepingandpreservingthe“integrated”ethniccodeofaperson,wereturnto
thewellknownproblemoflossofknowledge,experience,cultureandtraditions
inpersisted“ethnicrefugia”.
Keywords: traditional lifeactivity,ethniccode, space,values, risks,human’s
cosmicdestiny.
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Проблематика кризиса духовных ценностей западной или россий
скойцивилизациикакследствиепотеритрадиционногообразажиз

ниненашладостаточногоосмыслениявширокомполитическом,эконо
мическомиэкологическомконтекстах.Знания,черезкоторыемыузнаём
мир, нам не видны, и, как следствие, мы теряем—нередко—то самое
важное,чтонебываетотчётливовыраженодоминантнымлейтмотивом
современногопонимания.Термин«ценности»используетсяжевсовер
шенноразличныхипоройпротиворечивыхзначениях,что,собственно,
неявляетсячемтоудивительнымдлямногообразногодискурсаевропей
скойкультуры[Орлов2015,с.36].

Истинноебытиеоткрываетсянамчерезнассамих,втомслучае,если
мыоказываемсяспособными«перешагнуть»черезбытовоепонимание
«бытийности», чему способствует присутствие в нас бытийных ценно
стей.Сутьже«космическойзадачи»человекасостоитвтом,чтовпроек
циипространства—нашейсредыжизнедеятельностиилигеографически
наконкретномучасткетерриторииЗемли—каждыйэтнос(илинарод—
вдругихкоординатахизмерения)обеспечиваетотносительногармонич
ноеподдержаниеконкретногопространствачерезсвоюжизнедеятель
ность,различноотдругихучастковземнойповерхности.Многие,ноневсе
«грани»этого«бесконечного»процессаирассматриваютсяпознаниемче
ловекавомножествепредметнообъектныхустановокфилософии,рели
гии,культурыинауки.Приведёмнекоторыедоказательства.

Заподтверждениемобратимсянижекобозначеннымэкзистенциаль
нымаспектам,известнымвантропологофилософскойклассике.Николай
Бердяевписал,чточеловекикосмоссвязанымеждусобойдажесудьбой,
тоестьсудьбачеловеканапрямуюзависитотсудьбыприроды,космо
са,оннеможетотделитьсебяотних,ноприэтомдолженбытьответ
ственнымзавесьстройприроды,зато,чтовнемсовершается.Только
и«лишьчеловек»можетпреобразитькосмосв«новоенебо»и«новую
землю»[Бердяев1991,с.347,349].

МаксШеллерполагал,чточеловек—этотареальность,исходяизко
торойлегчевсегопостичьхарактербытия[Шеллер1988].МартинХай
деггерчеловеческоеприсутствиенапланетеобозначалкак«присутствие»
(Dasein),пребываниеприсути,прибытии.Онописываетчеловеческое
существованиекакналичноебытие,заброшенноевчуждыйивраждеб
ныймир[Хайдеггер2003,с.70].Человекпредстаёткакпроекциясобст
венныхсознательныхвыборов,иХайдеггер«доводит»мысльдотого,что
смыслбытияспособенсамовыявляться,онпросветлён(gelichtet),всегда
даннам«всвете»чеготоиного.Толькотогдавозникаюттеглубиныче
ловеческого,пробуждаетсядух,вкоторомвновьвыправляетсявстроен
наяисходнаяматрицабытия.

ХельмутПлеснерзамечал:«…поприродесвоейчеловек,наосновании
формысвоегосуществования,искусственен.Какэксцентричноесущест
во,лишённоеравновесия,безсвоегоместаивремени,пребываявничто,
конституитивнолишённыйродины,человекдолженстатьчемтоичерез
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архитектуру,тоестьчерезстепеньихарактерформализацииматериаль
нойдеятельностичеловекареализуетсяэволюциячеловекаврамкахзем
нойцивилизации»[Плеснер2004].Культуражевыводитчеловекаизин
дивидуальногокобщественному,гдепочтиимманентно«ввинчивается»
пониманиетого,чтокаждыйизнасвыполняетсобственнуюзадачувсо
творённомсобоймире.

М.Ю.Келиговведётречьонеобходимостиучёта«природомерности
человека»ирассматриваетданноеобстоятельствонекакнедооценкуего
социальнокультурногоизмерения,а«какважноеусловиедляполуче
нияобъёмногоиболеереалистическоговиденияегожизнедеятельно
стивдействительноммире».Исследовательпроводитмысльо«вписан
ности»человекавбиосферуЗемли[Келигов2012,с.104].Имыполучаем
подтверждениеэтомувматериалистическодиалектическомпреломле
ниикосмическогопредназначенияиответственностичеловекаичелове
чествапередПланетой[Фролов2003]*.

Итак, этот мир структурируется и поддерживается человечеством,
он каждый раз меняется через всё новое, производимое человеком,
будьэтопоэма,картинаилинаучнаятеория,носамоеглавное,каждый
излюдейиндивидуальноявляетсяуникальнымоператоромпространст
венновременногоконтинуумапланеты.Всоциальнойреализацииэтой
способностисуществовалнекийколлективныйдоговор,обуславливаю
щийприсутствиеэтноса,зашифрованныйвсимволах,традициях,мифах
ивнекомвписанномиимеющемсявкаждомизнасэтническомкоде(эт
нокоде).Итаковойсосуществуетсомногимихорошоизвестнымичер
тамичеловека—сложнейшимкомплекснымпсиперсональнымполем,—
результатомкоторыхявляютсянашипроекцииреальности[Бочарников
2011,с.33—36].

Всопоставленииданныхпонятийнельзяопиратьсяналинейнуюло
гикуииерархичность,ведьпосвоейсутиихмногоуровненностьимного
значиесмыслов,иногдапересекающихсяичастичноперекрывающихся,
нестрогосоподчинены,аявляютсявсеголишьпроекциямиирезультатом
человеческогопознавательногостремленияупорядочиватьиклассифи
цироватьсущее.Сияколлективнаямиссияосуществляетсязасчётэнер
гиижизни,эмоций,деятельностикаждогоизлюдейивтожевремя—кон
кретнойчеловеческойособи,биологического,культурного,социального,
экономическогоипр.«среза»человека,личности,обладающейуникаль
нойсвободойвыбора,чтоможетбыть«употребимо»нетольковсоциаль
ном,ноивмировоззренческохранительскомплане.

Результатсоциальнойдеятельностисоставляетматериальнуюкуль
туру,аустановкиинормативы,как«вести»пространство,—духовную,
распознающуюся как традиции, обычаи, ритуалы и пр. Важен тезис
опервичноститого,что«вложено»вчеловека,еслиинстинктыиреф
лексынеуникальныдлявысшихживотных,торитуалыитрадициистали
* Цит.по:ФроловИ.Т.Человекиприрода.Изцикла«Философскиебеседы»//Чело

век.2013.С.31—44.
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следствием коллективного установления правил и норм поддержания
окружающегопространства,котороесовременембылоинверсировано
всоциальнуюжизнь.Представляется,чтоособоезначениеполучаютса
кральныйимистическийаспектыкодированноговыражения,воплощае
мыевэтническихритуалах,традициях,верованиях,архетипахимногих
другихсторонахчеловеческогобытия,описаниеисравнениекоторыхза
нимаетважнейшееместовантропологии,этнологии,этнографии,куль
турнойгеографиииэтническойэкологии,ноостаётся«невычерпанным»
и,самоеглавное,неосмысленнымвнастоящеммасштабеглубинывзаи
модействиячеловекаиприроды.

Всакральномсмыслекультура—этокульт,почитание,поклонение.
Существуютвнутренние,глубинныеосновыкультуры,те,чтонельзяпе
ревестивстереотипы,нормыиштампы,именноонипроявляютеёсуть.
Более того, сам концепт «культура» содержит в себе различные грани
смыслов.ИкаквернозамечаетВ.Д.Губин,нашемумирувсегдасвойст
веннанекаяфундаментальнаянезавершённостьидаженезавершимость
[Губин2006,с.19].Культура—этототспецифическиймир,которыйче
ловексоздаёт,чтобыподдерживатьсебявсвоёмискусственном,втом,
чтоиназывается,собственно,«человеческом»состоянии.Важнообратить
внимание:приутверждении,чтосознаниевсоциальнойсредевозникло
как«инструменториентациииндивидавпространствесоциума,впро
странстве„доступныхемувидовдеятельности“»[Велихов,Зинченко,Лек
торский1988,С.5,9,12]должносуществоватьодновременнонесколько
проектов,обрабатывающихмножествособытий,чтовпоследствиидо
казываетсяавторами[Велиховидр.,2018].Именновэтомсветефунда
ментальномогутпоменятьсяисложитьсявединуюкартинкумиллио
ныфрагментов,которыесейчасизвестнывэтнографии,антропологии,
культурологии.

Висториивозникновенияиразвитиячеловеческогоразумаиоснов
ныхегокатегорийважноеместозанимаетпериодмифологическогомыш
ления,высокаястепеньотраженияпоследнимреалийдоисторического
иначалаисторическоговремени.Древнийчеловекжилвмире,населён
номмногимивраждебнымиемуприроднымисиламииполномопасно
стей,ноприэтомимелудивительнуюспособностькуправлениюпро
странством.Л.ЛевиБрюль,рассуждаяотакназываемомпервобытном
мышлении,писал:«…реальность,средикоторойживутидействуютпер
вобытныелюди,самаявляетсямистической.Ниодносущество,ниодин
предмет,ниодноявлениеприродынеявляютсявколлективныхпред
ставленияхпервобытныхлюдейтем,чемоникажутсянам»[ЛевиБрюль
1989,с.130].

Приотсутствииделениянаобъективнуюисубъективнуюреальность
удревнихлюдейпростоневозникаланеобходимостьпередачиэтихуме
нийдругому,«древнийсоциум»совсемнетакрешалориентационныеза
дачи,посколькукаждыйизегочленовобладал«встроенными»способно
стямииндивидуальногосозданияпространстваивременииуправления
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ими.Мифопоэтическоевосприятиегосподствоваловархаичнойиантич
ныхкультурах,вытеснялосьвСредневековье,становясьвсёменеедос
тупнымчеловекусовременнойтехнологичнойцивилизации.Природадля
древнихгрековбыладругойпотому,чтоиноеустройствоимелаихсоци
альнаяжизнь.Взаимоотношенияэтиотраженывмифологии,гдекакесте
ственнаядействительностьвоспринималисьбоги,демоны,герои.Вместе
стемАристотельубедительнопоказываетсохраняющуюсясвязьскаче
ственнымвосприятиеммирадревности:всевещиопределяютсятелео
логическойцелью,имманентновнейзаключаемой.

Научноеобращениекпонятию«код»,уточнениеили,напротив,ши
рокоетерминологическоераскрытие,позволяетмногостороннеимного
значнопоказыватьдихотомиюприродного(биологического)икультур
ногов«расшифровке»множественныххарактеристикжизнедеятельности
человека.Языкмифаявлялсяактивнымрепрезентантомкультуры,поэто
мумифологическуюкартинумираможнорассматриватьвкачествесвое
образноймоделиязыкакультуры.

А.Ф.Лосев писал: «Нужно быть до последней степени близоруким
внауке,дажепростослепым,чтобынезаметить,чтомифесть(длями
фическогосознания,конечно)наивысшаяпосвоейстепениконкретности,
максимальноинтенсивнаяиввеличайшейстепенинапряжённаяреаль
ность.Этоневыдумка,но—наи бо лее яр кая и са мая под лин ная дей ст ви
тель ность. Это — со вер шен но необ хо ди мая ка те го рия мыс ли и жиз ни,
далёкаяотвсякойслучайностиипроизвола»[Лосев1991,с.24].Смысл
этой принадлежности составляет то, что пространственновременной
континуумотображаетсявпроекции—территорииЗемли,являющейся
однойизосновныхобъектовизучениягеографии.

Ю.М.Лотман,ориентируясьнасемиотическоераспознаниесмыслов,
утверждает:картинамиравыстраиваетсянаосновеопределённойпро
странственноймоделиорганизацииеёструктурынавсехуровнях,ита
коевидениеявляетсяуниверсальнымкультурнымаспектомвосприятия
человекаиформированиякультурноголандшафта[Лотман2001,с.644].
Это и есть изобретение того человека, что провозглашается «верши
нойэволюции»,нонетого,чтооставалсяхранителемсудьбы,имеющим
«ограниченныеправа»напреобразованиепланеты,трансформациюпри
роднойсредыбезоглядкинамасштабыпроисходящего.

Очевидно,чтогеографическиеобразыестьнечтоиное,какособый
язык—языкпространственнойкультуры,котораякакбымодифициру
етсамасебявзависимостиотместа,страныилирегиона.Икакнашёл
Гибсон, пространство является категорией исключительно антрополо
гическогосвойства,покудачеловекнеувидитземлиподногамиинеба
надголовой,пространстванет[Гибсон1988,с.9].Нокультурачеловека
предназначаласьнедлялюбогочеловека,алишьтакого,которыйявляет
сяхранителемпространства.Итак,код—этозашифрованнаяпоследова
тельность,программаосуществления,базоваясхемаиуказаниядляраз
витияпроцессовиосуществленияфункцийвоВселенной.

Трансформациятрадиционногообразажизниипотерядуховныхценностей…



56

Несуществуетмирабезчеловека,безегоэкзистенции,котораянесёт
исохраняетструктурупространства,чтобылохарактерносдоистори
ческихвремён,нотерялосьпомерероста «цивилизованности».Также
очевидно, что ощущение «пространственности» невидимо, неощутимо
и непознаваемо, но оно встроено в человеке, поэтому касательно лю
боговзаимодействия возникает определённаясистемапространствен
ныхотношенийсосуществованияисовместности,т.е.пространственная
структура.Поэтойпричине«…мыслящиесуществамогутизменятьсвои
взаимоотношениясокружающейихсредойвжелательномдлясебяна
правлениилишьвограниченныхпределах»[Келигов2012,с.103].Вот
личиеотестественногопространстваприродычеловечествотакимобра
зомсоздаётискусственноеокультуренноепространство,законыкоторого
определяютсягеометрическимиканонамиархитектуры,гдечерезстепень
ихарактерформализацииматериальнойдеятельностичеловекареализу
етсяэволюцияпоследнеговрамкахсуществованияиэволюцииземной
цивилизации.

Попрежним«космическимлекалам»жизньчеловечествадлиласьсот
нивеков,вплотьдопервойтретиXIXв.,когда,соднойстороны,начался
лавинообразныйростчисленностилюдей,активноразвивалисьпроцес
сыглобализацииэкономики,коммуникаций,техническоговмешательст
вавструктурупланетыидажезаеёпределами,какисейчас.Носдругой
стороны,то,чтопроисходитнапротяжениипоследнихвеков,обознача
етновыйэтап,когдапроисходитаннулированиепрежних«космических»
договорённостей.Очевидно,длятогочтобывыжитьиостатьсячеловеком
впрежнихпредставлениях,современномучеловекунужноменятьсвоё
отношениекприроде,ведьможносуверенностьюсказать,чтокультура
неявляласьлишьнаборомвнешнихинститутов,правил,регламентаций,
напротив,внеёвводилосьто,чтонужнобылоотчеловекадлясохране
ния«пространстваприроды».Главноесостоитвтом,чточеловекдолжен
быть«внутри»места,какбыпогруженнымвнего,чтобыиметьвозмож
ностьнаделитьегосмыслом.

Нарушениезаконовкосмосазавелочеловечествовтупик,теперьпро
цессглобальныхэкологическихпеременвовсейполнотегрозитразру
шениемпланеты.Важноиочевидно,чтонашаОйкумена—освоеннаяче
ловекомиэкологическитрансформированнаятерриториясосновным
населениемЗемли—нынеживётпооднимзаконам,ихорошоизвестно,
чтоонинеидеальны.Вграницахгеографическогоимировоззренческо
гообразаОйкуменыскрытглубинныйпсихокультурныймеханизмиден
тификации,благодарякоторомуиндивидобретаетсвоючеловеческую
сущность,—онавозникаетвпроцессесамотворения«пообразуиподо
бию».Ногдевзятьто«староепонимание»древнегочеловекадлянынеш
него,преждевсеговконтекстеколлективнойидентичности?

Этнос—этообъединениелюдей,лежащеенаграницеприродыиоб
щества, это жизнь людей в конкретных природных условиях, опреде
ляющихфизиономическуюспецификуэтноса,предметнораскрываемую
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социальными, культурными, экологическими законами существующей
жизни. Культура в этом случае, помимо базовой функции результата
ипроцессадеятельности,выступаеттакжекаксовокупность«транслято
ров»,которыепостояннопереводятсубъективныеиндивидуальныепси
хическиесостояниявнечтообщечеловеческое,действуюткак«инстру
мент»сохраненияиподдержанияролевойособостиприродычеловека.

Отечественнаяэтнология,поволенынешнихеёлидеров,решительно
отказываетсяотпрежнейсоветскойэтнографическойкатегории«этнос»,
заменяяпоследнюювмассовойформеупотребленияна«этничность»,
хотяипризнаётнепрекращающийсяфеноменмассовогоиспользования
термина«этнос»вдругихнауках(истории,социологии,политологии,гео
графии)[Тишков2016,с.5].Подтверждениеможнонайтивсловарепо
философиинауки,где«этнос»,поопределениюВ.В.Ильина,есть«ланд
шафтнаячеловеческаяобщностьнабазеродстваязыка,культуры,обы
чаев,традиций,устоевжизневоспроизводства,поддержаниясуществова
ния»[Лебедев2006,с.296].

География—этопространство,итаковое,каксчитаетГегель,находит
сявнеразрывнойпричинноследственнойвзаимосвязисовременем,дви
жениемиматерией.Идействительно,длягеографа«вмещающийланд
шафт»остаётсяоднимизфундаментальныхпонятий,ведьвполезрения
географиинеизменноформируютсямножественныеописанияиобъяс
нениярезультатоввзаимодействиятакихразнокачественныхсистем,как
природаиобщество,этанаукавсегдазанятавыявлениемвсегомноже
ства корреляционных связей в системе «природа—человек—общест
во»[Бочарников2015,С.9].Вотношенииприроднойсоставляющейгео
графическийландшафтпонимаетсякакгенетическиединаятрёхмерная
материальнаясистема,включающаявсебяразнородныеэлементыгео
графическойоболочкиибиосферыЗемли,которые,взаимодействуя,по
лучаютопределённоесистемноевыражениеинаповерхностипланеты.

Маркерногенетические функции ландшафта важны в систематике
социоестественнойистории,измногихисточниковсинтезирующейха
рактериспецификумногообразиявзаимодействияприродыиобщест
ваконкретныхэтническихобразованийразногоранга,которыеудаётся
локализоватькаквпределахотдельныхтерриторий,таквопределённый
историческийотрезоквремени[Кульпин2010,с.12—13].«Учеловека,—
писалфранцузскийэкологЖанДорст,—достаточнообъективныхпри
чин,чтобыстремитьсяксохранениюдикойприроды.Но,вконечномсчё
те,природуможетспаститолькоеголюбовь»[Дорст1968,с.99].Таким
образом,нашаОйкумена—освоеннаячеловекомиэкологическитранс
формированная территория с основным населением планеты—живёт
непооднимсоциальнымилибиологическимзаконам,естьииныезако
ны,те,которыепрописанызначительноглубже,чемнашагенетика,номы
инеподозреваемоних.

Очевидно, что именно «пространственное» измерение—необходи
мостьгеографическойпривязкикнекойтерритории—былопрописано
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как основное условие в информационном поле этнокода [Бочарников
2017,с.86—87].Использованиесинергетическогоподходавкачествеме
тодологическогоинструментарияпозволяетнынеохарактеризоватьоб
ществорискасточкизрениянелинейностиихаотичностипроцессовраз
вития,следствиемкоторыхсталистираниекультурныхинациональных
особенностей,угрозаэкологическойкатастрофы,массовыхкризисных
явленийвсоциальнойжизни.Коренныемалочисленныенародывсовре
менномобществепредставляют«последние»этносы,сохраняющиесвои
«пространственныедоговорённости»сКосмосом,заключённыепо«ста
рым»правилам.Нолюбойэтносстареетидряхлеет,уступает«вверен
ную»емутерриториюдругому.

Географияизменялась,инаместенесправившихсясвызовамиплане
тыцивилизацийсейчасвеликиепустыниилиокеан.Этносы,покаещёсу
ществующиенапрежних«космическихдоговорённостях»,ноужестреми
тельноисчезающиепомеретого,как«теряют»своютерриториювместе
страдиционнойжизнедеятельностью,—этокоренныемалочисленныена
роды.Традиционнаядеятельностьижизнеобеспечениетребуютобшир
ныхприродныхплощадей,находящихсяпрактическивестественномили
слабоантропогенизированномсостоянии.Чтокасаетсясамогочелове
ка,Г.С.Шевяковутверждает:«Нетчеловекакаквысшегосуществаприро
ды,какживогосущества,придаткомилиоднойизособенностейкоторо
гоявляетсяразум.Естьследующеепослебиологическогокачественное
образованиематериивсвоейпокаещёестественнойоболочке,то,кото
роевырастаетвэтойоболочке,несянасебееёпечать,олицетворяетсебя
снею,внемалойстепениподчиняетсяейиейслужит,ибобезнеёсуще
ствоватьнеможет»[Шевяков2004,с.233].
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КультурноевзаимодействиекоренныхнародовДальнегоВостокаРос
сиисвосточнымиславянамипредставляетсобойкомплекссвязан

ных элементов, переплетённых в историческом, политическом, соци
альноэкономическом,религиозном,мировоззренческомаспектах.Опыт
нашейстранывэтомпланенеявляетсяуникальным,имеетмножествопа
раллелейсдругимигосударствами,напримерСША,Китаем,Бразилией.
В указанных странах изначальные условия культурного взаимодейст
виябыличрезвычайносхожисроссийскими:пришлыйэтносстановился
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доминирующимврезультатевоеннойэкспансии,притомчтопервона
чальнооннаходилсявчисленномменьшинствепоотношениюккорен
нымжителям.ВСевернойиЮжнойАмерикеситуацияскладываласька
тастрофическидляаборигенов.Фактическиможноговоритьогеноциде,
которому подверглась большая ихчасть.Заисключением периферий
ныхикрайнетруднодоступныхрайоновкоренноенаселениевзначитель
нойстепенисократилосьипочтиутратилотрадиционнуюкультуру,язык,
идентичность.Втакихусловияхтруднопредставитькультурноевзаимо
действие«сознакомплюс».

ВРоссийскойимперииотношениек«инородцам»,т.е.кореннымна
родам,традиционнобылоиным.Несмотряназавоевательныйхарактер
экспансии, государство никогда не проводило политики уничтожения
местногонаселения.Болеетого,какправило,непроисходилоинасиль
ственного навязывания аборигенам чуждого образа жизни, языка, ду
ховныхценностей.Приявномдоминированиивосточнославянскогоэле
ментаиРоссийскаяимперия,иеёнаследники—СоветскийСоюз,азатем
современнаяРоссия—всегдаоставалисьмногонациональнымигосудар
ствами.ВитогезавремяконтактовсвосточнымиславянаминаДальнем
Востокенеисчезлониодногокоренногонарода,хотя,безусловно,суще
ствуетмножествопроблем,связанныхстрадиционнойкультуройабори
геновиихобразомжизнивцелом.

Проводяполитикуколонизации,государстворуководствовалось,пре
ждевсего,экономическими(получениевыгодыотиспользованияприрод
ныхбогатствнановыхтерриториях)иполитическими(наращиваниемо
гуществапутёмрасширенияграницзасчётприлегающихземель)целями.
Дваэтихвекторазаложилифундамент,накоторомначалосьвзаимодей
ствиекультурвосточнославянскихикоренныхнародовДальнегоВостока.

Болеетого,натерриториирегионасложиласьтрадиция,обеспечив
шая некоторый симбиоз и культурный обмен аборигенов и пришлых.
Этотакназываемаяясачнаясистемавзиманияналогапродукциейнату
ральногохозяйства(главнымобразомпушниной).Подобныеотношения
переросливторговлю,основойкоторойбылнатуральныйобмен,иво
многомстимулироваливедениетрадиционногохозяйства,аследователь
но—сохранение традиционной материальной культуры. Сложившаяся
системасталафундаментомсовременноймоделитрадиционногоприро
допользованияврайонахпроживаниякоренныхмалочисленныхнародов
Севера(КМНС)[Каракин,Булдакова2010,с.111].

«Уставобуправленииинородцев»1822г.причислялаборигеновСиби
рииДальнегоВостокаккатегории«инородцы».Занимиоставлялипра
вонаполноерелигиозноесамоопределение,ихосвобождалиотслужбы
вармии;заинородцамизакреплялиземли,онибеспошлинносбывали
своюпродукцию,моглиотдаватьдетейвгосударственныеучебныеза
ведения [Тураев2013, с.476—477].С точкизрениярегулированияот
ношенийгосударствасКМНС,документбылнесамымпрогрессивным,
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нопопредоставлениюправ,свободиобщемуотношениюктуземному
населениюоноднозначнопревосходилсуществовавшийнатотмомент
зарубежныйопыт.

ВзаимодействиевосточныхславяниКМНСвдуховнойсфереизна
чально шло несколькими путями. С одной стороны, следует отметить
безусловноевлияниемиссионерскойдеятельностиправославногодухо
венства.ЕслиприхристианизациикоренныхнародовСибирииСеверо
ВостокаАзииещёвXVIIIв.продолжалиприниматьсярепрессивныемеры,
тосXIXв.отмечаетсяпереходкмирномукрещению[Тураев2013,с.480].
Сэтогомоментаправославнаяверанигдененасаждаласьнасильствен
ноипредставителикоренныхнародовзачастуюмассовоивкороткий
срокпринималикрещение,поройдажеотказываясьотпрежнихязычес
кихкультов[Вениаминов2010,с.144].Непоследнююрольигралитот
факт,чтопереходвправославиеосвобождалнеофитовотвыплатыяса
каидавалряддругихпривилегий.Переселениевсёбольшегоколичества
восточныхславяннаДальнийВостоквизвестнойстепенитакжеспособ
ствоваловосприятиюхристианства.

Сдругойстороны,наданныйпроцессвлияла,говорясовременным
языком,толерантностьанимизмаишаманизма.Тоестькрещениеневос
принималоськакрадикальнаясменавероисповедания,жизненной,нрав
ственнойпарадигмы;новаярелигия,какчастослучаетсяуязычников,
простовключаласьвсистемудействующихкультов.Например,Христос
фактическидобавлялсяксложившемусяпантеонудухов.Наиболееот
чётливоэтопроявлялосьвтом,чтопредставителикульта—шаманы—
заимствовалидлясвоихобрядовнекоторыеэлементыхристианства,аих
одеждаиатрибутикасталивключатьвосточнославянскиеихристианские
мотивы:кресты,ликисвятых,оружиеевропейскоготипа.Христианиза
циявомногомспособствовалаинтеграцииКМНСвроссийскоеобщество
иевропейскуюкультуру.Подвлияниемправославияироссийскогозако
нодательстваисчезлитакиеобычаи,каклевиратимногожёнство[Тураев
2013,с.481].Снекоторымзапозданиемсошлананетитрадициякровной
мести.Однаконеобходимоподчеркнуть,чтокультурноевлияниененоси
лоодностороннегохарактера.Конечно,неприходитсяговоритьовлия
ниикультурыкоренныхнародовнавосточныхславян,живущихвгородах.
Нонапериферии,всельскойместности, гдевосточныеславянеоказа
лисьвовлечённымивтрадиционныепромыслы(преждевсего—рыбал
куиохоту), аборигенныеверованияисвязанныеснимиобычаистали
перениматься.

Безусловно,внутренняянациональнаяполитикаРоссийскойимперии
небыласовершенной.Вчастности,резкийпереводнакапиталистичес
киеотношенияносителейродовогоиобщинногосамосознанияпривёл
кпочтипоголовномузакабалениюкоренногонаселения.Вдобавокпро
исходилапереориентацияэтносовнаполучениекакоготоодногодоми
нирующеговидапродукциивущербостальным,чтовызывалодисбаланс
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виххозяйственнойдеятельности.ПоследовавшиеприСоветскомСою
зеотменачастнойсобственности,укрупнениехозяйстввгодыколлекти
визациитакжевомногомподорвалитрадиционнуюэкономику.Нолишь
всеобщаякатастрофическаясоциальноэкономическаяситуациявРос
сииконца1980—1990хгг.,потерявнутреннегорынкасбытасвоейпро
дукциипривелиКМНСкмыслиовозвращенииктрадиционномуприро
допользованию.Втовремянеоправданнобольшиенадеждывозлагались
назанимавшиесятрадиционнойхозяйственнойдеятельностьюкоопера
тивы,членыкоторыхпыталисьвозродитьпромысловыенавыкипредков
[Псягин1992,с.57].

Вместестемнекоторыеэлементытрадиционнойдуховнойкультуры
КМНСнеутратилисвоихпозицийвнародномбыту.Обэтомможносу
дитьпоотправлениювнашиднипромысловыхритуалов,посохранению
верывмагическуюсилуамулетовиталисмановипр.Коегдевсельской
местностидосихпориспользуютсятрадиционнаяпогребальнаяодеж
даипохоронныйинвентарь,которые,кслову,изготавливаютсязаранее,
втечениедлительноговремени[Хаховская2011,с.90—91].

Темнеменеенасовременномэтапеприходитсяссожалениемкон
статироватьнеуклонноеразрушениетрадиционнойкультурыкоренных
народовДальнегоВостока.Утратупрежнихдуховныхустоеваборигенов
можнообъяснитьнетолькоколичественнымпревосходствомвосточных
славянсихбытовой,светскойирелигиознойкультурой.Последние,как
представителиевропейскойцивилизации,оказалисьносителямииных,
болееразвитыхформэкономическойжизнииобщественногоустройст
ва.ВовлечениеКМНСвсистемукапиталистическихотношенийсамопо
себеповлиялонетольконаспособпроизводства,ноинамировоззрение
народов,которыеещёнедавножиливусловияхродовойорганизациипри
отсутствиичастнойсобственностиидостаточногоприбавочногопродук
та,т.е.вусловияхслабойэкономикии,какследствие,малойчисленности
населения.Ясачнаяполитикапривелактому,чтовходепромысловстали
добыватьгораздобольшепродукции,чемтребовалосьдляподдержания
жизни;постепенносложилисьтоварноденежныеотношения,вытеснив
шиегосподствовавшийранеенатуральныйобмен.Такимобразом,были
подточенысамиосновымировоззренческойпарадигмыродовогообще
ства,но,покакоренныенародысохранялиприсущиеимспособыведения
хозяйства,речиобутратекультурыиидентичностинешло.

Конечно, во многом взаимодействие между КМНС и восточными
славянами изначально основывалось на так называемой политике па
тернализма. Но диалога на равных в тех условиях не могло существо
вать.Вцеломполитикугосударстваможноохарактеризоватькакжела
ниеобеспечитьбыструюинтеграциюаборигеноввроссийскоеобщество.
Большуюрольвэтомсыграловначалеправославие,азатем—возможно
стиобразования.Однако,имеяопытреализацииполитикимногонацио
нальнойстраны,Россиянестремиласькполнойассимиляциикоренных
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малочисленныхнародов.Посути,ихправанарушалисьвслучаях,когда
властьруководствоваласьсоображениямиэкономическойвыгоды.Всо
ветскийпериодсохранялисьмногиеэлементытрадиционнойкультуры.
НарядусэтимнатерриторияхпроживанияКМНСсоздавалисьобразова
тельныеучреждения,быларазработанаписьменность(таккаквсекорен
ныедальневосточныенародыеёнеимели).Этоспособствовалонетолько
ростууровняпросвещения,ноисохранениюуникальныхпроизведений
фольклоравизменяющемсямире.Мывидим,чтомежэтническиеконтак
тыивоздействиенатрадиционнуюкультуруосуществлялисьпоканалам,
которыепреждефактическиотсутствовалиуаборигеновДальнегоВосто
ка:этоисозданиекрупныхпоселений,иразвитиеторговли,иобразова
тельнопросветительскаядеятельность,ираспространениерелигиозных
учений[Хаховская2011а,с.183].

Культурное взаимодействие коренных народов и восточных славян
можноохарактеризоватькакстолкновениедвухпринципиальноразных
культурныхпарадигм:трансгрессирования(трансгрессия—пересечение
границы,качественныйскачок)увосточныхславянитранспонирования
(переноскакойлибоструктурыбезизменениявновыеусловия)уКМНС.
Культурыпервоготипапозволяютнародупереживать,нетеряясобст
веннойидентичности,существенныеизменениявпредметномидухов
ном мире, в то время как у культур второго типа само понятие иден
тичностивомногомопределяетсяпредметнойсферой.Какэтоработает,
можнопроследитьпоспособностикультурыотвечатьнапредельныеэк
зистенциальныевызовы,т.е.вызовы,которыенетолькоопределяютли
ниюдальнейшегоисторическогоразвития,ноисоставляютсутьсамой
культуры[Поповкин2013,с.621—622].Например,русскиебуквальноза
последние100летпережилитакиегигантскиевзлётыипадения,прико
торых совершеннейшим образом менялись как предметная сфера бы
тия,таки,чтоважно,духовныеимировоззренческиеустановки.После
1917г.насменуправославиюпришёлатеизм;чтобызаполнитьдухов
ную нишу и связать народ объединяющей идеей, этническую принад
лежностьпыталисьзаместитьинтернационализмом,вкачествеконечной
целипредставивпостроениекоммунистическогообщества,норусская
культурасохраниласвоюидентичность.Причёмдлятого,чтобыназы
ватьсярусским,необязательноиметьсоответствующиеэтногенетические
корни.ВедьникомунепридётвголовуназыватьА.С.Пушкинаэфиопским
поэтом,аВ.Р.Цоя—корейскимпевцом,посколькудлясохраненияиден
тичностиважны,преждевсего,общностьисторическойсудьбы,единое
языковоепространствоипогруженностьвдуховнуюкультуру(необяза
тельнорелигиозную).

Полностьюпротивоположныэтомупредставителикультуртранспони
рующеготипа:чтобыощущатьсебячленомсообщества,нетнуждыверить
вдуховилиисповедоватьшаманизм.Здеськультурыопределяютсяско
реепредметныммиром:т.е.,есликоряк—тооленевод,нанаец—рыболов
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ит.д.Приутратепредметныхтрадицийтеряетсяиэтническаяидентич
ность.Поэтомусохранениетрадиционнойпредметнойсоставляющейтак
важнодлякоренныхнародов,нонепонятнодлявосточныхславян.Заслу
живаетвниманияпримерсохотскимиэвенками,которыевXXв.выну
жденнопереходилиоткочевогообразажизникоседлому.Какотмечает
В.А.Тураев,этобылооченьболезненно,посколькупринципкаждоднев
ногоперемещенияявлялсясамойсутьюкочевника,иотказатьсяотнего
немоглидолгиегоды.Дажелишившисьоленей(иззакоторых,посути,
веласьперекочёвка),эвенкипродолжалипередвигатькаждыйденьсвои
палаткинановоеместо,втовремякакэтоужененеслоникакогопракти
ческогосмысла.Иногдажилищаперемещалибуквальнонанесколькоде
сятковметров[Тураев2004,с.8].Такимобразом,рассмотрениекультур
ныхконтактоввосточныхславяникоренныхнародовДальнегоВостока
лишьпоизвестнойпопулярнойсхеме«цивилизация—традиция»слиш
комупрощаетделоинеотвечаетнавсевопросы.Ведьдлятогочтобы
вестидиалог,нужно,какминимум,пониматьязыкговорящего,причём
нетольковбуквальномсмысле.

Вцеломможноговорить,чтовходеконтактоваборигеновсвосточ
нымиславянами,соднойстороны,произошлоразмываниекультурных
особенностей,асдругой—наметиласьтенденцияреконструированияха
рактерныхэтническихчерт.ПредставителиКМНСпытаютсявосстановить
традициюкоренныхпромыслов,утраченныхремёсел,верований,музы
кальнойкультуры.Ивэтомсмыслеонинаходятсявруслесовременных
цивилизационныхтенденций.Ведьиувосточныхславянпроисходитре
конструкцияэлементов традиционнойкультуры, что связано с ростом
национальногосамосознания.Возвращаются,хотьивзначительноиз
менённомвиде,религиозныетрадиции,некоторыедревниеобрядовые
практики.Предпринимаютсяпопыткивозродитьсословныеструктуры—
казачество, дворянство. Причём во всех случаях наблюдается именно
культурнаяреконструкция,посколькуречьидётопрервавшейсятради
ции,покрайнеймере,вотношениибольшинстванаселения.

Еслисмотретьвглубьпроблемы,токорниэтихявленийлежатвовзя
томвластьюкурсенатрадиционализмвпроведениивнутреннейполи
тикивотношениикаквосточныхславян,такиэтническихменьшинств.
Вначале1990хгг.средииправящейэлиты,ирядовыхгражданстали
чрезвычайнопопулярныидеиовозвращениикэтническойсамобытно
сти,культурнымистокам,включаяхозяйственнуюдеятельность.Государ
ствутакаяпозициябылавыгодна,посколькупозволялаемуизбавиться
от груза ответственности, ликвидировав систему колхозов и совхозов.
Носозданныефермерскиехозяйствабезподдержкиправительстваока
залисьвбольшинствесвоёмнежизнеспособны.Тажеситуациявозник
лаукоренныхнародов:появившиесявновьсоседскиеи«родовые»общи
нынесмоглиудержатьсянаплаву,чтопривелоквсеобщемуобнищанию
[Тураев 2014, с.11]. Таким образом, попытки реконструкции именно
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старыхформвсферехозяйствованияоказалисьпровальными.Вприн
ципе,ониинемоглибытьуспешными,посколькумногиеявлялисьар
хаикойужевначалеXXв.

Если же говорить о духовном наследии КМНС, то здесь ситуация
нестольпечальна.Можнодаженаблюдатьустойчивыйинтерескнацио
нальнойкультуренабытовомуровне.Возвращённыекжизнитрадици
онныепраздникипривлекаютвсёбольшееколичествоучастниковизри
телей,втомчислеисосторонынекоренногонаселения.Возрождаются
традиционныеремёсла,оригинальныевидыспорта;вряденациональных
школведётсяпреподаваниеродногоязыка.

Казалось бы, какое значение имеют взаимоотношения государства
иаборигенныхэтносоввсветепроблемыкультурноговзаимодействия?
Напервыйвзгляд,явнойзависимостинет.Ноделовтом,чтосначала
1990хгг.измениласьпарадигмаэтническогосамосознания.ЕсливСССР
всеграждане,втомчислеипредставителикоренныхнародов,ощущали
себяпреждевсего«советскимилюдьми»илишьпотомпредставителями
тогоилииногоэтноса,товновойРоссии,благодаряофициальновзятому
курсунатрадиционализм,векторсместилсявсторонуосознаниякаждым
народомсвоейуникальности.Однакоприэтомрусскиезанятыпоиском
собственной«русской»идеи,способнойсплотитьнацию,амалочислен
ныеэтносывсёчащепозиционируютсебяпреждевсегокакпредставите
лейтогоилииногонарода,алишьзатем—какгражданРоссии.Набыто
вомуровнеэтонаходитотражениевизвестномпротивопоставлении,где
схема«государство—коренныенароды»воспринимаетсякак«русские—
коренныенароды».Врезультателюбаянепопулярнаямераправительства
расцениваетсячерезпризмуэтничности.Науровнебытовоговосприятия
получается,чтоосуществляеттеилииныереформыинесётответствен
ностьзаихнесовершенствонеабстрактнаявласть,атитульнаянация—
«русские»,подкоторымиподразумеваютсявсевосточныеславяне.

Даннаятенденцияпорождаетизвестноепротивостояние,доходящее
иногдадонационализма.ПричёмэтонаблюдаетсянетольконаДальнем
Востоке,а—втойилиинойстепени—средипредставителейвсехнацио
нальныхменьшинствРоссии.Этосвоегородамаркертрадиционализма
вовнутреннейполитике,который,ксожалению,можетстатьбомбойза
медленногодействия,особенновпериодыполитическихиэкономичес
кихкризисов.

Приэтомочевидныепроблемыименносподлиннойтрадиционной
культурой,анесеёреконструкциейубедительнодемонстрируетситуа
цияссамоидентификацией, зачастуюзависящейнеотпроисхождения
инеоткультурнойсоставляющей.Нередковыборэтническойпринад
лежностимотивировансоображениямивыгоды,кпримеру,льготамина
выловрыбы.Издесьвновьрешающимфакторомявляетсягосударствен
наяполитика.Так,в1980хгг.всоответствиисновыминормативными
актамивкатегориюмалочисленных,совсемиполагающимисяльготами,
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попадали лишь народы, включённые в официальный перечень 1926г.
Магаданскихкамчадаловтамнеоказалось.Стремясьсохранитьльготы,
они«трансформировались»вительменов,т.е.впредставителейсовсем
иногоэтноса[Хаховская2004,с.102].

Пример«ительменизации»камчадаловМагаданскойобластинееди
ничен,подобныепроблемы,ксожалению,актуальныивнашидни.Само
идентификациядосихпорявляетсяобъектоммногочисленныхспекуля
ций,наблюдаетсянепониманиемеждупредставителямивласти,КМНС
иосновнойчастьюнаселения.Особыельготыаборигеноввызываютес
тественноенегодованиеутех,ктотакжепроживаетнаданнойтеррито
риииведёттрадиционноехозяйство.Ситуацияприобретаетподчасаб
сурдныйхарактер:чтобывыйтинаохотуилирыбнуюловлю,необходимо
иметьвсоставепартиипредставителяаборигенногоэтноса,совсемипо
лагающимисяемульготами.Такимобразом,коренныенародыивосточ
ныеславянефактическипротивопоставляютсядругдругу,притомчто
уженеодностолетиеонипроживаютнаобщейтерриторииизачастую
ведутсовместноехозяйство.

Подводяитоги,нужноотметить,чтовцеломнестоитрассматривать
взаимодействиевосточныхславяникоренныхнародовкакобоюдныйоб
менмеждуразнороднымиэтническимиикультурнымиобразованиями.
Этоупрощаетисужаетпроблему,необъясняетвсейсложностиданно
гопроцесса.Необходимотакжесмиритьсясфактомприсутствиятретье
говажногоучастника—государства.Каквидноизпроведённоговстатье
анализа,оносущественновлияетнакультурнуюсоставляющуювзаимо
действия.Иоченьмногоеопределяетсятойвнутреннейполитикой,кото
руюизберётдействующаявласть.Ибовыбордоктринывзначительной
степени формирует базовые принципы самоидентификации и нацио
нальногосамосознания(какКМНС,такивосточныхславян),чтооказы
ваетсяважнымфакторомприкультурныхконтактах.Практикапоказала,
чтоотуспешнойреализациигосударственныхпрограммиреформна
прямую зависит отношение малочисленныхэтносов к представителям
титульнойнации.
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ВстатьехарактеризуютсяпроцессыэтногенезанаСреднемПоволжье,шед
шиедосерединыXIXв.Особорассматриваетсясвоеобразиевзаимовлияния
ипереплетениякультурныхинтересовпредставителейвсехнародов,зани
мавшихданнуютерриторию.Делаетсявыводоформированиименталитета
волжскогонаселения,отличающегосявысокойтолерантностью.
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ETHNICTRADITIONSINTHEHISTORYOFDEVELOPMENT
OFINTERCULTURALCOMMUNICATION

INTHEMIDDLEVOLGAREGION

The paper characterizes the processes of ethnogenesis in the Middle Volga
regionuptothemiddleofthenineteenthcentury.Aspecialattentionispaidto
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Среднее Поволжье с древнейших времён было территорией интен
сивныхконтактовразличныхэтносов—отплемёнсрубнойкультуры

IIтыс.дон.э.досовременныхнародовПоволжья.Вэтнографическомотно
шенииданныйрегионРоссииуникален:напротяжениивековтамвзаимо
действовалидругсдругомразнородныеэтносы,икаждыйизнихсформи
ровалсвоюуникальнуюкультуру.

Среднее Поволжье стало местом взаимодействия Востока и Запада
схарактернымидлянихсистемамихозяйственнобытовогоуклада.Бла
годаряобщностисоциальноэкономическогоразвитиявозникаетсходство
всоциальнойструктуре,уровнежизниикультурномразвитииэтносовре
гиона,происходитсовершенствованиеисближениеусловийихсущество
вания.Втожевремяпродолжаетфункционироватьмощныйпластнарод
нойкультуры,врезультатечегобытостаётсянеповторимым,национально
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своеобразным.Народнаякультурависторическомконтекстепредставлена
разнымижанрововидовымиформамитворчества,имеющимиэтническое
своеобразие,котороесохраняетсякаквсельской,такивгородскойсреде.

Процессы этногенеза в Среднем Поволжье тесно связаны с рекой
Волгой:благодаряеёторговомузначениюактивнопроисходилпроцесс
взаимопроникновенияразличныхкультурныхтрадиций.Так,купцыКиев
скойРусииВеликогоНовгорода,ведяторговлюс«гостями»—купцами
Востока,—частовстречалисьнаСреднейиВерхнейВолге.Князьярусичи
исаминеразходиливдальниестранынабольшихладьяхстоварами
идружинойдляихохраны[Стародубцев1991,с.72].

СовременныйэтнокультурныйобликСреднегоПоволжьяначалскла
дыватьсянарубежеXVI—XVIIвв.ДосерединыXVIIв.этотрегионпред
ставлялсобойдалёкуюокраину,гдекочевалискотоводы.

ОрганизациясторожевыхлинийссерединыXVIIв.обеспечилапри
соединение Среднего Поволжья к Российскому государству и созда
лапредпосылкидляформированиянаданнойтерриториипостоянного
аграрнопромышленногокомплексасустойчивымоседлымнаселением,
усиленногоосвоениякрая,развитияпомещичьейикрестьянскойколони
зации[Бусыгин,Зорин1984,с.56].Сэтогомоментаначинаетсямассовый
притокрусскихвЗаволжье,чтообеспечилоразвитиеторговлииростго
родов.Последниеврусскихземляхявлялисьнестолькоцентрамитовар
ногообращения,сколькосредоточиеморгановфеодальнойгосударст
венности.Ремесленники,работавшиеназаказ,былисвязаныссельским
хозяйствомипреимущественнонестановилисьтоваропроизводителя
ми.ПоэтомурусскиегородаСреднегоПоволжьявполнеудовлетворялись
контактамисосвоейземледельческойокругойималонуждалисьдруг
вдруге.Однакоимелосьсущественноеотличиеихотдругихрусскихго
родов,обусловленноевсёвозрастающимивозможностямидляторговли
икультурныхконтактовблагодарявеликойреке—Волге,котораявэто
времяполностьюперешлаподрусскийконтроль.

Торговля региона в основном сосредотачивалась в руках крупных
светскихфеодаловимонастырей,анегорожан.Онапреждевсегобыла
связанаспромысловымисельскимхозяйствоминеоказываласущест
венноговлияниянагосподствующийфеодальныйспособпроизводства.
Феодалы и монастыри тратили прибыль на покупку земель, обращали
деньгивдрагоценностиилидавалиихврост.ФормирующиесявСред
немПоволжьеторговыесвязипоВолгесодействовали,вопределённой
мере,общениюмеждународами,взаимодействиюкультури,особенно,
культурнойдиффузии.Однакоонинемоглиизменитьгосподствующих
встранефеодальныхтенденций.Поэтомуколонизацияземельрегиона
вбольшейстепениносилаволевой,политическийхарактер,слабопод
креплённыйэкономически.

ОкончательноукоренилисьрусскиенатерриторииСреднегоПоволжья
лишьксерединеXVIIIв.Онипредставлялисобойтриэтнографические

КорнееваЮ.В.



71

группы: северорусскую (с верхней Волги—изпод Казани, Нижнего
Новгорода,Симбирскаидр.),южнорусскую(изподВоронежа,Курска
иТамбова)исреднерусскую(изцентраРоссии)[Ведерникова1991,с.6].
Этанеоднородностьрусскихдлительноевремяпроявляласьвсамоназва
нияхотдельныхгрупп—«москвичи», «куряки», «пензяки», «симбирцы».
МногочисленныеназванияоснованныхвСамарскомЗаволжьеселенийго
воряторайонахвыходапереселенцев:Московка,Питерка,Тульская,Кур
ская,Харьковка,Пензенка,Можайка,Ливенка,Валуйка,Калуга,Ломовка
ит.д.[Бусыгин,Зорин1984,с.11].

Тогдажеврегионесталиселитьсячуваши,татарыидругиеэтносы.
Соответственно,появилисьсмешанныеселенияпредставителейразных
национальностей, где взаимодействовал весь спектр культур Среднего
Поволжья.Хозяйственнаяжизньмногихнародовменяласьподвлиянием
доминирующейрусскойкультуры:так,например,татары,мордва,чува
ши,марийцыперенялиболеевысокуютехникуземледелия.

Первые,скемсталкивалисьмногиерусские,переселяясьнаВолгу,были
чуваши,чьипоселениявСреднемПоволжьевозниклинаСамарскойЛуке
вовторойчетвертиXVIIв.[Наякшин1955,с.44].ОднакоещёвконцеXVIв.
чувашиимордваблизлежащихуездовобрабатывалисамаролукскиезем
ли,охотилисьвместныхлесах.ЦентральнаячастьСамарскойЛуки, где
расположенобольшинствочувашскийселений,осваиваласьвовторойпо
ловинеXVIIв.,тогдатамвозниклооколодесяткачувашскихимордовских
селений.В1652г.чувашиполучилиразрешениепоселитьсянадикомполе
вБрусянскихвершинаху«ключа»[Самарскаялетопись1993,с.67].

Освоение чувашами Поволжья, напрямую связанное со строитель
ствомоборонительныхлинийиправительственнойколонизациейкрая,
особенноусилилосьпослеразрешения1736г.покупатьбашкирскиезем
ли—степныепространствазаВолгой[Михайлов1972,с.234].Расселение
чувашейвЗаволжьепродолжалосьвтечениеXVIIIв.,кконцукоторого
миграционныепроцессыврегионестабилизировалисьиужесущественно
невлиялинаобщуюкартинурасселения.Формированиеособенностейэт
ническойкультурынаиболееинтенсивнопроисходилоименнопослеокон
чанияврегионемассовыхперемещений.

ОпределённоевлияниенанациональнуюкультуручувашейСамарской
Лукиоказалифактыполитическойисоциальноэкономическойистории
СреднегоПоволжья.Самаролукскиечуваши,вотличиеотбольшинства
чувашей,являвшихсягосударственнымикрестьянами,болеевеканаходи
лисьвкрепостном,азатем—удельномвладении,чтосказалосьнаогра
ниченностиихконтактовсчувашамиприлегающихрайонов.Ноименно
этообстоятельствообусловиловнутреннююконсолидациюданнойгруп
пыизначительноесвоеобразиееёязыка,обрядов,костюмов.Культура
самаролукскихчувашейуникальнасвоимпарадоксальнымсовмещени
емотносительной«чистотыформ»чувашскойкультурыимощногоино
этническоговлияния.

Этническиетрадициивисторииразвитиямежкультурныхкоммуникаций…
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СреднееПоволжьесталодомомдлямногихпредставителейбашкир
скогоэтноса.Изисторическихдокументовизвестно,чтовXVII—XVIIIвв.
отдельныегруппыбашкирсталирегулярнонаведыватьсяврайонр.Боль
шойИргизвосновномдляохотынабобров.Однакопостоянныхбашкир
скихпоселенийнатерриторииСреднегоПоволжьяещёнебыло.Вомно
гомэтообъясняетсятем,чтообстановкавкраепродолжалаоставаться
напряжённой,таккаквXVIIв.тампоявилиськалмыки,скоторымиубаш
кир нередко происходили столкновения изза кочевых угодий. Лишь
вконцеXVIIIв.,послеуходаосновноймассыкалмыков,атакжеврезуль
татеинтенсивнойколонизацииВнутреннейБашкириирусскимиидруги
минародамиПоволжья,подавлениянациональныхвосстанийипосле
довавшихзаэтимрепрессий,«частьбашкирокончательнопереселились
врайонрекиБольшойИргиз»[Кржижевский2001,с.53—54].Тогдапо
являютсяихпервыепостоянныепоселения.

Историятесногокультурноговзаимодействияповолжскихтатарсрус
ским многонациональным государством начинается с середины XVIв.
В этнографическом отношении татары Среднего Поволжья принадле
жаткдвумгруппам—казанскимтатарамитатараммишарям.Форми
рованиетатарскогоэтносанаданнойтерриториипроисходиловрезуль
татемиграцийисложныхэтническихпроцессоввтечениеXVIII—XIXвв.
Приэтомследуетотметить,чтонатерриториисовременногоСреднего
Поволжьятатарыпоявилисьзначительнораньше.Вокрестностяхсего
дняшнейКамышлыкомпактноепроживаниетатарзафиксировановXVIв.
(с.ТатарскийБайтуган,с.Камышла)[ЭтносыСамарскогокрая2003,с.114].
ГлавнойпричинойпереселениятатарвПоволжьевXVIII—XIXвв.счита
етсямалоземельекрестьянврайонахихвыходаиналичиесвободныхзе
мельзаВолгой.Татарыземледельцы,отнесённыеккатегорииказённых
крестьян,составилиосновнуюмассупереселившихся.Появлениетатар
набашкирскихземляхвелокобразованиюбашкиротатарскихселений.
Этнокультурныеконтактывпределахсмешанныхселенийвеликсближе
нию,анередкоикассимиляциибашкиричувашейстатарами.Но,как
правило,восновномтатарыпредпочиталижитьотдельноотдругихэт
ническихгрупп.

ВпериодмассовогозаселенияСреднегоПоволжьяврегионепоявля
ютсямордовскиепоселения.Областьюформированиядревнемордовских
племёнявлялосьмеждуречьеОкииВолги—побережьерекЦныиМок
ши. Основу этногенеза мордвы составило финноязычное население—
племена позднегородецкой археологической культуры [Ведерникова
1991,с.22].

Первые группы мордовского населения появились на территории
СреднегоПоволжьявэпохуЗолотойОрды,котораяосновывалатамих
поселениявконцеXIII—началеXIVв.какперевалочныепунктынакара
ванномволжскомпути.Заселениеэтихземельмордвойидругимипоко
рённыминародаминосилопринудительныйхарактер.Тогдамордовское
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населениежиловпосёлкахсмешанноговэтническомпланетипа:совме
стносбулгарамиирусскими.Второйпериодпроникновениямордвына
территориюСамарскогоПоволжьяначинаетсяссерединыXVIв.

Первые поселения мордвы в Самарском Поволжье появляются на
волжскомправобережьевовторойполовинеXVIIв.практическиодно
временносрусскими.Причёмжилатамтолькомокша[ЭтносыСамар
ского края 2003, с.115]. По мере заселения бывших «пустошных» зе
мельселениястановилисьвсёболеемногонациональными.ВСамарском
Заволжьесрединихчащевстречалисьрусскомордовские.Земледель
ческиенавыкивыработалисьумордовскогокрестьянствавсходныхфор
махссоседниминародами,особенносрусскими,чтовыражалосьвпри
мененииодинаковыхпахотныхорудийидр.[Ведерникова1991,с.6].

НалевобережьеВолгипервыепоселениямордвыпоявилисьвовто
ройполовинеXVIIв.,послестроительстваЗакамскойсторожевойлинии,
вдольр.Черемшан.Колонистыдвигалисьссевераисеверозапада—из
Нижегородского,Арзамасского,АлатырскогоиКазанскогоуездов,засе
лённыхвосновноммордвойэрзей.Наиболеекрупныегруппыоселивле
состепномрайоне,ксеверуотр.Кинель.СовторойполовиныXVIIв.кза
селениююжныхлесостепныхрайоновЗаволжьяприсоединиласьмордва
ПензенскоСаратовскогокрая[ЭтносыСамарскогокрая2003,с.115].

ВовторойполовинеXVIIв.заволжскиестепиоставалисьещёвовла
стикочевников—калмыковиногайцев.Соседствоснимибылоопасно,
нораскольники,скрывающиесяотжесточайшихпреследованийцаризма,
небоялисьселитьсятам.ОниосновалидеревниТитовку,БормуиКрас
ноепоселение[Наякшин1955,с.44].

Особоеместовмероприятияхроссийскогоправительствапоосвое
ниюЗаволжьяотводилосьвXVIIIв.калмыкам.Однакопопыткаприоб
щитьихкоседломуобразужизнивповолжскихстепяхпутёмстроитель
стваг.Ставрополяисоседнихснимиселений,атакжекрещениякалмыков
закончиласьпровалом.Ужев70егг.XVIIIв.значительнаячастькалмыков
покинулапределыСреднегоПоволжья[Самарскаялетопись1993,с.68].

В40е гг.XVIIIв.поправительственным указамвЗаволжье изпод
ХарьковаиПолтавыбылипереселеныукраинцы,которыепреимущест
веннооселивкрепостяхпорекамЯик(Урал)иСамара,атакжеосновы
валиновыенаселённыепунктыврамкахдействующегоукрепрайона,как,
например,КинельЧеркасскуюслободув1744г.нар.Кинель[Ведерни
кова1991,с.86].

ПереселениеиностранцевнаВолгубылокрупнейшимизколониаль
ныхначинанийЕкатериныII,впроцессекоторыхформировалась,отра
батываласьиосуществляласьпоследовательнаяконцепциярасселения.
Колонистыпостепенноналаживалисвоюжизньиуспешноосваиваливы
деленныеимземли.Большинствунемцевудалосьподнятьсельскоехо
зяйство,онидажепроизводилинаэкспортценныесортапшеницы[Ста
родубцев1991,с.72].

Этническиетрадициивисторииразвитиямежкультурныхкоммуникаций…



Такимобразом,каждыйнародприносилнаСреднееПоволжьесвои
индивидуальныечертыиособенности.Постоянноеобщение,взаимовлия
ние,переплетениеэкономическихинтересовисемейнобрачныеотноше
ниямеждупредставителямивсехживущихздесьнародовсформировали
особыйменталитетнаселения,характеризующийсявысокойвзаимотер
пимостью,сохраняющейсядонастоящеговремени.

Отсутствиекоренногооседлогонаселения,синхронностьзаселения
данной территории различными этническими группами не позволяли
какойлибоизнихпретендоватьнарольисконногохозяинаэтихземель.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

 1.БусыгинЕ.П.,ЗоринН.В.ЭтнографиянародовСреднегоПоволжья.Казань:Казан
скийунт,1984.97с.

 2.ВедерниковаТ.И.ЭтнографияипраздничнаякультуранародовСамарскогокрая.
Самара: Самарский научнометодический центр народного творчества, 1991.
90с.

 3.КржижевскийМ.В. К истории расселения башкир в Самарском Заволжье //
СамарскийкрайвисторииРоссии:материалыюбилейнойнауч.конф.Самара,
2001.С.53—54.

 4.МихайловС.М.Трудыпоэтнографиирусского,чувашскогоимарийскогонаро
дов.Чебоксары:НИИприСоветеМинистровЧуваш.АССР,1972.423с.

 5.НаякшинК.Я.ОчеркиизисторииСреднегоПоволжья.Куйбышев:Куйбышевское
кн.издво,1955.215с.

 6.Самарскаялетопись:ОчеркиисторииСамарскогокраясдревнейшихвремёндо
началаXXвека:в2кн./подред.П.С.Кабытова,Л.В.Храмкова.Самара,1993.
Кн.1:СамарскийкрайсдревнейшихвремёндосерединыXIXвека.190с.

 7.СтародубцевВ.Немцыирусские:двестилетвместе//Деловыелюди.1991.№10.
С.72—74.

 8.ШелгуновН.Очеркирусскойжизни.СПб.,1895.1098с.
 9.ЭтносыСамарскогокрая:Историкоэтнографическиеочерки/подред.Г.Ю.Бур

динаидр.Тольятти:ППСовременник,2003.288с.

КорнееваЮ.В.



75

УДК821.512.141.09

КунафинГиниятуллаСафиуллович,
Башкирскийгосударственныйуниверситет,
г.Уфа,Россия

ВОПРОСЫБАШКИРСКИХ
КОНТАКТНЫХЛИТЕРАТУРНЫХСВЯЗЕЙ

СРУССКИМИИЗАПАДНЫМИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯМИВНАЧАЛЕXXВЕКА

Встатьеосвещаетсяпроцессактивизациибашкирскихконтактныхлитера
турныхсвязейсрусскимиизападнымипроизведениямивначалеXXв.,осо
бенностиотраженияврусскойлитературебашкирскойдействительности,
видытворческогоосвоениябашкирскимиписателямитем,сюжетов,жан
ровыхформ,образовизрусскойизападнойлитератур.
Ключевыеслова:контактныелитературныесвязи,башкирскаялитература,
русскаялитература,западнаялитература.

KunafinGiniyatullaSafiullovich,
BashkirStateUniversity,
Ufa,Russia

BASHKIRCOMMUNICATIVELITERARYRELATIONSWITHRUSSIAN
ANDWESTERNWORKSINTHEEARLYTWENTIETHCENTURY

Thepaperdescribes theprocessofBashkircommunicative literaryrelations
withRussianandWesternworksintheearlytwentiethcentury,thepeculiarities
ofBashkir reality inRussian literature, thecreativedevelopmentof themes,
topics,genres,imagesfromRussianandWesternliteraturebyBashkirwriters.
Keywords:communicativeliteraryrelations,Bashkirliterature,Russianlitera
ture,Westernliterature.

Культурныеилитературныесвязи,активизировавшиесявРоссиивна
чалеXXв.,сыгралиогромнуюрольвразвитиинациональныхкультур

илитератур,втомчислеибашкирской[Рахимкулов1972,с.168—201;
Рахимкулов1985,с.314—360;Кунафин2006,с.195—200;Кунафин2014,
с.467—502; Кунафин 2016, с.55—91]. Ещё в прошлом столетии такие
башкирские учёныеписатели, как М.Иванов, С.Кукляшев, М.Биксу
рин,М.Уметбаевидругие, всвоихтворческих исканияхориентирова
лисьнарусскую,атакжезападнуюкультуруилитературу[Кунафин2006,
с.16—22].Вэтожевремярусскиеписателиглубокоинтересовалисьисто
рией,бытом,фольклоромбашкирскогонарода,А.Пушкин,Г.Успенский,
М.СалтыковЩедрин,Д.МаминСибиряк,Л.Толстойидругиевыступали
взащитуегоправ[Рахимкулов1985,с.8—78,90—130].

ВначалеXXв.прогрессивныетрадициибашкирскихпросветителей
XIX столетия были продолжены М.Гафури, Д.Юлтыем, А.Тагировым,
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С.Якшигуловым, С.Кудашем, Я.Юмаевым, А.Исянбердиным, Г.Нияз
баевым,Ш.Бабичемидр.Онипрекрасноусвоилинароднодемократи
ческие,реалистическиеиромантическиетворческиепринципырусских
иевропейскихписателей.ВгодыПервойрусскойреволюцииивпосле
революционныйпериодвихтекстахотчётливопрослеживалисьмоти
выиобнаруживалосьсвоеобразноехудожественнопоэтическоезвуча
ниепроизведенийИ.Крылова,И.Дмитриева,А.Пушкина,М.Лермонтова,
Н.Некрасова, А.Кольцова, К.Бальмонта, Дж.Байрона, Г.Гейне, И.Гёте,
В.Гюго,И.Шиллера,РужедеЛиля,В.Свенцицского,Л.Радина,Г.Кржи
жановскогоидр.Например,вбаснях«Старикисмерть»,«Очкииобезья
на»,«Стрекозаимуравей»,«Дурачокижемчуг»,«Падёжзверей»,«Алмаз»
М.Гафури,«Дерево»,«Мельник»,«Обезьянаизеркало»С.Якшигуловаис
пользованыосновныемотивыисюжетнаяканваизвестныхпроизведе
нийИ.Крылова.СтихотворениеМ.Гафури«Ятам, гдестонутбедняки»
посвоемуидейносюжетномусодержаниюблизкокпоэмеН.Некрасова
«КомунаРусижитьхорошо?».МолодойпоэтипрозаикД.Юлтыйочень
любилА.Пушкина,М.Лермонтова,Н.Гоголя,переводилстихотворения
длядетейА.Пушкина,К.Бальмонта,небольшиеотрывкиизпроизведе
нийМ.Лермонтова.С.Кудашвпервыевисториибашкирскойпоэзиисоз
даётромансыэлегии(«Взимнююночь»,«Волныегохолодны»,«Печаль
ныймойсаз»,«Надежда»,«Соловейещёспоёт»,«Гдевы?»,«Песнястарых
людей» и др.), «умело используя художественные приёмы А.Кольцова
и А.Пушкина, в частности, форму строфического кольцаобрамления,
ставшуюблагодарятворческимисканиямэтихвеликихпоэтовклассичес
койформойжанрароманса»[Кунафин2016,с.154].СоратникС.Кудаша
поперуЯ.ЮмаевчастообращаетсякпоэзииА.Пушкинаи—особенно—
М.Лермонтова.Свои«Кабыптицейбыля»,«Умерпоэт»идр.онпишет
подвлияниемМ.Лермонтова,переводитегопроизведения«Вальбом»,
«Некомурукуподать»истихотворенияА.Пушкина«Друзьям»и«Цветок».
СверстникЯ.ЮмаеваШ.Бабичтакжелюбилэтихвеликихпоэтов,читал
ихпроизведения,особенночасто—«Выхожуодинянадорогу»М.Лер
монтова,наизустьворигиналеивпереводенастаротатарскийиказах
скийязыки.Ш.Бабичбылхорошознакомстворчествомрусскихиев
ропейскихписателейипоэтов,посвящённымсоциальнофилософским
инравственнымпроблемам.Всозданииобразадьявола(иблиса)всвоей
поэме«Газазил»онопирался,например,надемонологическуютрадицию
нетолькотюркоиарабоперсоязычнойлитературыВостока,ноирус
ской(«Демон»,«Ангел»А.Пушкина,«Азраил»,«Ангелсмерти»,«Демон»
М.Лермонтоваидр.)изападнойлитератур(«Каин»Дж.Байрона,«Фауст»
И.Гётеидр.)[Кунафин2011,с.391—392].Геройегопоэмыособеннобли
зоккобразуМефистофеляизтрагедииИ.Гёте«Фауст».

В10егг.XXв.вБашкортостанебыстрымитемпамиразвиваетсяпо
эзияманифестационнопублицистическоготипа,проникнутаябоевым,
гражданскимикритическимдухом,сатирическимпафосом.ВгодыПер
войрусскойреволюциивпереводенастаротатарскийязыкилипутём
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прямого заимствования начали распространяться такие агитационно
маршевыеигимническиепесни,как«РабочаяМарсельеза»,«Смело,то
варищи, в ногу», «Интернационал», «Варшавянка», «Замучен тяжёлой
неволей»идр.Особеннопопулярнымибыливольныепереводынаста
ротатарскийязыкфранцузскихипольскихпесен:«Марсельезы»(Ружеде
Лиль),«Варшавянки»(В.Свенцицкий,переводнарусскийязыкГ.Кржи
жановского)и«Выжертвоюпали»(В.Архангельский).Такиепроизведе
ниясыгралибольшуюрольвстановлении«вольной»башкирскойпоэзии
[Кунафин 2016, с.56]. Под их непосредственным влиянием возника
ли песниагитки, песнихитапы (напевные стихотворенияобращения),
студенческие песникличи (садалар): «Башкиры мои, поднимемся!»,
«Мы не одни…», «Собирайтесь, свободные товарищи!» С.Рахматулли
на;«Ожесточённаяборьба»Г.Исянбердина;«Даздравствуютрабочие!»
Ш.Бабича; «К рабочим» С.Кудаша; «Красное знамя» М.Гафури; «Пер
выйклич»,«Второйклич»,«Третийклич»,«Песнишакирдов»,«Изтюрь
мы»,«Изустрабочего»,«Слёзы»,«Землянужна»безвестныхавторовидр.
Силаэтихпроизведений—встрастномотрицаниисуществующегостроя,
ввосприятииреволюциикакборьбызановую,очищеннуюотпрежней
скверныжизнь,впризывексамоотверженности,кобъединениютрудово
гонарода.Такподвлияниемрусскойизападнойлитературв10егг.XXв.
вбашкирскомискусствесловаукрепилисьпозициикритическогореализ
маипрогрессивного(революционного)романтизма.

ВрассматриваемыйпериодвБашкортостанеширокоераспростране
ниеполучилипереведённыенататарскийязыкэпические,драматические
инарративные(лироэпические)произведениярусскихизападныхписа
телей.ОсобойпопулярностьюпользовалисьсочиненияН.Гоголя,Л.Тол
стого,А.Чехова,М.Горького,К.Гамсуна,Мольера,ГидеМопассана,Р.Теп
фера,И.Шиллера,Дж.Байронаидр.Например,тольков1907—1917гг.
произведенияЛ.Толстогоиздавалисьнататарскомязыке37разотдель
нойкнигой(«КорнейВасильевич»,«ХаджиМурад»,«Живойтруп»,«Иль
яс»,«Кавказскийпленник»,«Многоличеловекуземлинужно»,«Будда»,
«РассказыдедушкиТолстого»идр.).ДоОктябрьскойреволюции1917г.
увиделисвет140сборниковпроизведенийрусскойлитературывперево
денататарский.Срединихкомедия«Ревизор»Н.Гоголя,повести«Капи
танскаядочка»и«Дубровский»,драмы«Каменныйгость»,«БорисГоду
нов», поэмы «Цыганы»и «Бахчисарайскийфонтан», «Сказка о золотом
петушке»,«Сказкаорыбакеирыбке»А.Пушкина,поэма«Мцыри»,рассказ
«Черкесскаядевушка»,главаромана«Геройнашеговремени»М.Лермон
това,драма«Медведь»А.Чехова,рассказ«Вомгле»А.Куприна,повесть
«БеднаяЛиза»Н.Карамзина,драма«Гроза»А.Островского.Вэтигодыот
дельнымикнигаминататарскомязыкеиздавалисьпроизведенияИ.Тур
генева, Д.МаминаСибиряка, Л.Андреева, К.Станюковича, Н.Рубаки
на,Ф.Ратковского,Б.Никонова,Ф.Ярыгина,Н.Потапенко,Н.Заварской
идр.[Кунафин2014,с.459—471].Широкоераспространениетакжепо
лучилиизданныенастаротатарскомязыкесоциальнобытовыекомедии
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«Скупой»(1912)и«Лекарьпоневоле»(1915)Мольера,баллады«Перчат
ка»(1910)и«Кубок»(1910)И.Шиллера,повести«Библиотекамоегодя
дюшки»(1909)Р.Тепфера,поэма«Шильонскийузник»(1911)Дж.Байрона
идр.Перечисленныепроизведения«далитолчоккусилениюпсихоло
гическогоанализа,выработкеиуглублениюисторизмахудожественного
мышления,социальномуобогащениюобразоввбашкирскойлитерату
ре»[Кунафин2006,с.398].Так,текстыЛ.Толстого,А.Чехова,Ф.Досто
евского,М.Горькогопомоглибашкирскимпрозаикамосвободитьсяот
схематизмавизображениичеловека,добитьсянастоящегопсихологиз
маванализеегодуховногомира.ЭтоможноувидетьвпрозеХ.Сагди,
Р.Фахретдинова,В.Султанова,М.Гафури,А.Тагирова,вдрамеГ.Ниязбае
ваидр.Например,повесть«Несчастные»Х.Сагди,«Асма,илиПроступок
инаказание»Р.Фахретдинова,рассказ«Праздникдляголодных»Ф.Сул
тановапосвоиммотивам,глубинераскрытиятрагическойсудьбычело
векавкапиталистическомобществе,психологизмуперекликаютсяспро
изведениямиФ.Достоевского.Врассказахиповестях«Голодныйгод,или
Продажнаядевушка»,«Детисироты»,«Бедняки»М.Гафури,«Проданные
девушки»,«Униженныеженщины»,«Сезонники»А.Тагированетрудноза
метитьидейнохудожественныемоменты,близкиектворческимприн
ципамМ.Горького.Поостротежизненныхконфликтов,психологической
тонкостивизображениигероевдрама«Сильныеислабые»Г.Ниязбаева
созвучнасосценическимипроизведениямиА.ЧеховаиМ.Горького.Ита
кихпримеровможнопривестиещёоченьмного.

Попутноследуетсказатьиотом,чтовоживлениидуховнойжизни,
вразвитиихудожественноэстетическоймысливБашкортостаневнача
леXXв.значительнуюрольсыгралибашкирскотатарскиелитературные
связи.Получившиевэтовремяширокоераспространениеипопулярность
вБашкириипроизведениятатарскихпоэтов,прозаиковидраматургов
Г.Тукая, Ф.Амирхана, Г.Кулахметова, Г.Камала, С.Рамиева, Г.Ибраги
моваидругихпредставлялиэстетическуюценностьдлябашкир.Всвою
очередь,изданныенастаротатарскомязыкепроизведениябашкирских
писателей(Д.Юлтыя,Ш.Бабича,С.Якшигулова,Ф.Туйкина,Я.Юмаева,
Б.Мирзанова,З.Умматиидр.),пронизанныенациональнымдухомико
лоритом,завоевалиширокуюпопулярностьсредитатарскихчитателей
итемсамымповлиялинаразвитиетатарскойлитературы.Авсочинени
яхМ.ГафурииЗ.Хадинашлиотражениесудьбыдвухродственныхнаро
дов—башкиритатар.

ОсобеннобольшуюлептувразвитиекультурывБашкортостаневнесли
русскиеписатели,глубокоинтересовавшиесясудьбой,историей,бытом
идуховнойжизньюкоренногоэтносакрая.БашкортостанначалаXXв.,
егоприродаинароднашлиотражениевтворчествеЛ.Толстого,Г.Успен
ского,М.СалтыковаЩедрина,Д.МаминаСибирякаидр.Средиизвест
ныхпредставителейрусскойлитературыбылиивыходцыизБашкорто
стана,например,видныйписательН.Крашенинников.Всвоёмсборнике
рассказовиочерков«УгасающаяБашкирия» (1907)оняркоизобразил
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трагическуюжизньбашкирскогонарода,«Башкириюголодаиразорения,
Башкириюхазретовикалыма»[Рахимкулов1972,с.216].

Безрадостнойжизнигородскойбеднотыибатраков,ушедшихизде
ревниназаработки,дружбебашкирских,русскихиукраинскихбедняков,
объединённых совместной борьбой против эксплуататоров,посвящены
рассказы«ВлеснойБашкирии»,«Злосчастные»,«Былоетяжёлое»,«Вечная
могила»,«Голодающиемещане»,«Белыйволк»уфимскогописателяВ.Бру
сянина.ОбъектомхудожественногоизображенияГ.Белорецкогобылатя
жёлаяжизньрабочихикрестьян.Например,врассказе«Позднейосенью»
онсоздалзапоминающийсяобразбашкираХайретдина,который,посте
пенноосвобождаясьотслепоговосприятияученийислама,начинаетпо
нимать,чтоибашкирскихбедняков,ирусскихрабочихугнетаютбогатые,
что всем трудящимся живётся тяжело. В повести Г.Белорецкого «В су
масшедшемдоме»ирассказе«Летнейночью»описываетсядеревенская
жизньбашкирскогокрая.Впоследнемпроизведенииписательоткрытове
дётречьоклассовомрасслоениидеревниипоявлениисельскоголюмпен
пролетариата—батрака.Г.Белорецкийинтересовалсяиместнымфолькло
ром:собиралипубликовалпеснирабочихБелорецкогозавода(«Заводская
поэзия»,1902)[Рахимкулов1972,с.193—197;Рахимкулов1985,с.314—360;
Кунафин2006,с.157—158].ПримечательныирассказыиочеркиА.Турки
на.Всвоихсборниках«Уральскиеминиатюры»и«Степное»онпоказалрост
социальныхпротиворечийиреволюционныхсилвдеревне.

Таким образом, в начале XXв. художественноэстетическая мысль
вБашкортостанепереживалаинтенсивныйпериодсвоегоразвития.Боль
шуюрольвэтомсыгралирусскобашкирскиеизападнобашкирскиели
тературныесвязи.
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ВПРЕДАНИЯХИУСТНЫХРАССКАЗАХ
ЗАБАЙКАЛЬСКИХСТАРООБРЯДЦЕВ

Встатьерассматриваютсяпрагматическаяустановкаисемантическоена
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Возрождение и усиление национальной идентичности, наблюдаемое
сегодняумногихнародовРоссийскойФедерации,помимовсегопро

чего, способствуетукреплениюих традиционныхдуховныхценностей.
Этот процесс обнаруживается и у старообрядцев Забайкалья (семей
ских),укоторыхонначалсяещёвконце80х—начале90хгг.прошло
гостолетия.Тогдарезультатысоциологическихисследованийпоказали,
что«социальные,культурныеидругиеобщественныепроцессы,связан
ныесвозрождениемтрадиций,обычаев,обрядовсемейских,внастоя
щеевремянаходятсявцентревниманиястарообрядческогонаселения»
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[Петрова1994,с.35].Происходящеенемоглонеотразитьсяивфолькло
ресемейскихкакоднойизформихнациональногосамосознания.Фольк
лорнаяисторическаяпроза (преданияиустныерассказы)старообряд
цевБурятиидаётвозможностьвыявитьосновныекатегорииэтнического
самосознания,духовныеконстантыданнойсамобытнойэтноконфессио
нальнойгруппырусскогонарода,всерединеXVIIIв.оказавшейсявино
этническомокружениинаокраинеРоссийскойимперии.

ФольклорВосточнойСибириотноситсякчислутрадицийпозднего
формирования,иегоспецификойявляетсяпереплетениемножестваре
гиональныхилокальныхкультурныхформ,что,соднойстороны,актуали
зирует,асдругой—усложняетпроблемуопределенияэтническойобщно
сти,выявлениямаркирующихпоследнююфакторов,идентификационных
основ,духовныхконстант.Встатьемыпопытаемсяобнаружитьосновные
категорииэтноконфессиональногосамосознаниястарообрядцевБурятии,
отражённыеименновфольклорныхтекстах—вустныхнародныхрасска
захсемейскихосвоёмдалёкоминеоченьдалёкомпрошлом.Какпоказы
ваетанализ,такимикатегориями,духовнымиконстантамиявляютсявера
(сегоднястарообрядческаямолодёжьвсёчащеобращаетсякверепред
ков),семейнобытовыеустоиикрестьянскийтруд.

Спрагматическойточкизрениябазовойкатегориейсамосознаниясе
мейскихбылаиостаётсядревлеправославнаявера.Прагматикапреданий
иустныхрассказовопрошломстарообрядчестваопределяетсястремлени
емдонестидослушателеймысльотом,чтоосновнымстержнемвсистеме
духовныхценностейпрежнихстарообрядцевявлялосьдревлеправославие.
Онобылодлянихиглавнымжизненнымориентиром,иосновнымфакто
ромэтническойсамоидентификации,давалонравственныеифизические
силывнепростыхжизненныхситуациях.«Сосла ны за ре ли гию, слы хал, 
поди, про рас коль ни ковто» (зап.отСлепневаМ.Ф.,1882г.р.,вс.Бичура
БичурскогорайонаРБв1960г.)*.«Ссы ла ли их за веру Хри сто ву. Там вера 
дру гая ста ла, а это за веру… сюда от прав ля ли»(зап.отЧистяковойА.П.,
1916г.р.,вс.ДесятниковоТарбагатайскогорайонаРБв1998г.).

Потомки прежних старообрядцев рассказывают, что, отправляясь
вСибирь,вссылкуили«добровольно»переселяясь,тевпервуюочередь
везлиссобойстаринныеиконы—атрибутыдревлеправославногокуль
та,позволявшиеотправлятьрелигиозныеобряды:«Ачтосемейскиевез
лиссобойвссылку?(Соб.)—Порас ска зам… Вот ста ро об ряд цы от ту
да ико ны вот уно си ли. Есть ико ны летто шес сот — боль ше. Уно си ли. 
И на себе вот несли, вез ли их сюда»(зап.отЛобозероваП.Т.,1925г.р.,
вс.Б.КуналейТарбагатайскогорайонаРБв2001г.).Основнойценностью,
материальнойидуховной,длястарообрядцевбылииконыибогослужеб
ныекниги—какзнак,каксимволихверыистраданиязаверу.Благодаря

* Здесьидалееприводятсяцитатыизфольклорныхтекстов,хранящихсявЦентре
восточныхрукописейиксилографовИМБТСОРАНиливличномархивеавтора
статьи.

Семантическиеипрагматическиеосновывоплощениядуховныхценностей…
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этомустарообрядцысемейскиедонашихднейсохранилимногиеста
ринныеиконы,книгиирукописныеисточникирелигиозногосодержания.

Древлеправославиеявлялось главнымвиерархиидуховныхценно
стейстарообрядцевирегламентировалоихповедениенавсехуровнях
какдуховной,такиобыденнойжизни.Этоотразилосьинаобщенииско
реннымнаселениемЗабайкалья—бурятами.Стремлениесохранить«чис
тотуверы»виноэтническомокруженииопределялоотношениясемей
скихслюдьмидругойнациональностии,соответственно,другойрелигии.
Например,хорошоизвестно,чтостарообрядцамвпрежниевременареко
мендовалосьнеобщатьсясиноверцамидажеведеипитье.Исемейские
долгоевремястрогособлюдалиэтотзапрет,свидетельствочемумымо
жемнайтивэтнографическихработах[см.,например:Попова1928,с.34].
Вфольклоресемейскихмотив«запретанаобщениесиновернымиведе
ипитье»реализуетсявалломотивахзапретанаприёмпищизаоднимсто
лом/напользованиеоднойпосудой.Этимотивыявляютсяотражением
религиозныхубежденийибытовыхреалийпрежнихстарообрядцев.Поих
верованиям,садитьсязаодинстол/естьизоднойпосудыснекрещёным
человекомсчиталосьбольшимгрехом.«Аеслибурятзаходилвизбуксе
мейским,какеговстречали?(Соб.) — Но, встре ча ли, а шши та ли за грех. 
Его осо бо кор ми ли, осо бо. Чаш ка осо бая, всё было осо бо. Накор ми ли, да 
и усё. Грех шши та ли бу рят при ни мать. — Аэтуособуюпосудукудаде
вали?(Соб.)—Кла ли, при би ра ли осо бо. На дру гую по лоч ку или куды ли 
по ло жат. Но они же при ез жа ли, по том опять им же… с етой же по су
ды кор ми ли»(зап.отСучковойМ.Е.,1933г.р.,вс.Б.КуналейТарбагатай
скогорайонаРБв2001г.).Однакопрагматикапреданий,исполнявших
сянетольковрусскойсреде(ихмоглислышатьибуряты),предполагала
комплиментарныйхарактеризложения:1)поведениепрежнихстарооб
рядцев(несажалибурятссобойзаодинстол,держалидлянихотдель
нуюпосуду)оправдывалосьрелигиознымизапретами:«Пото му что он 
(бурят.—Е.Т.) не кря щё ный, вот. Грех»(зап.отСластинаЛ.А.,1912г.р.,
вс.Б.КуналейТарбагатайскогорайонаРБв2001г.);2)обязательноука
зывалось,чтоподобноеповедениевпрошлом:«Ооой, сей час! Усё уме
стя! Ничё не раз де ля ет ся. Не раз де ля ем. И ра бо та ем, и усё» (зап.от
МартыновойФ.К.,1924г.р.,вс.ХасуртаХоринскогорайонаРБв2001г.).

Итак,длястарообрядцевБурятии(семейских)основнымценностным
ориентиром,духовнойконстантойдолгоевремяявлялосьдревлеправо
славие.Иэторелигиознодуховноеначалонемоглонеотразитьсявих
фольклорекакформенациональногосамосознания.

Преданияиустныерассказысвидетельствуюттакжеотом,чтоодной
изосновныхдуховныхценностейстарообрядцевБурятииявляетсясемья,
старинныесемейныеустои.Издесьнеобходимоотметить,чтоважней
шимфакторомэтническойсамоидентификацииусемейскихраньшеяв
лялосьобязательноезнаниесвоейродословной.Так,Е.В.Петрова,изучав
шаяихкультуру,пишет:«Хорошеезнаниесвоейродословной,которую

ТихоноваЕ.Л.
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записывали,передавалиизпоколениявпоколениеихранилиэтизаписи
набожницекаксвятыню,былонеобходимостью,вызваннойспецифичес
кимиусловиямижизнистарообрядцеввЗабайкалье».Идальшеисследо
вательутверждает:«Знаниеродословнойбылонестолькоисторической
памятью,уважениемсвоихпредков,каквнашевремя,скольконеобхо
димостью,исключающейсмешениекровиродственников,ивследствие
этогосохранениемздоровогоивтожевремянеассимилированногоге
нофондауотдельныхгруппсемейских» [Петрова1994,с.36].Намного
раньшеэтнографА.М.Поповасвидетельствовала:«…строгопреследуют
сябракисродственникамидо7гоколена.Еслислучайнообнаружится,
чтопарасостоитхотябывотдалённомродстве,тотчасжеихразводят,
невзираянаихвзаимнуюлюбовь»[Попова1928,с.21].

Эта мысль полностью подтверждается фольклорными данными.
КаксвидетельствуетТкачёвН.Ф.,1946г.р.,жительс.БичураРеспублики
Бурятия,семейские,преждечемобвенчаться,доседьмогоколенапро
веряли свою родословную. И если хотя бы в шестом колене у жениха
иневестыобнаруживалисьобщиеродственники,бракстановилсяневоз
можным:«А у нас, у се мей ских, пре ж де чем идти в цер ковь, к попу (вен
чаться.—Е.Т.), ты дол жен идти к ус тав щи ку, он кни гу смот рит. Там всё 
за ре ги ст ри ро ва но было. <…> Толь ко седь мое ко ле но. А шес тое ко ле но — 
всё. А сей часто на чет вёр том, пя том ко лене же нют ся. А рань ше нель зя 
было, толь ко выше седь мо го ко ле на. Зато у нас, се мей ских, ду рач ковто 
не було́» (зап.отТкачёваН.Ф.,1946г.р.,вс.БичураБичурскогорайонаРБ
в2003г.).Спрагматическойточкизренияподобныерассказылегитими
зировализапретнабракисредиблизкихродственников(атакимисчита
лисьвседоседьмогоколенавключительно),которыйдавалвозможность
семейскимсохранятьнравственноеифизическоездоровье.

Семейныеустоистарообрядцевраньшебылиоченькрепки,посколь
курегламентировалисьнесветскими,арелигиозныминормами:браки
заключались только между представителями своей конфессии, родст
венныесвязимеждуженихоминевестойотслеживалисьдоседьмогоко
лена;разводызапрещались(онихдаженепомышлялось);детейрожа
листолько,«сколькоБогпошлёт»;старикиобязательнодоживалисвою
жизньскемнибудьиздетей,чащевсегосмладшими.Поэтомуповоду
А.М.Поповапишет:«Бракиусемейскихзаключаютсятолькомеждусвои
мистарообрядцами;вступатьвбракисправославнымииликакимидруги
мииноверцамисчитаетсяпозоромигрехом»[Попова1928,с.21].Всёэто
способствовалосохранениюсемейныхценностейстарообрядцев.Однако
прагматическаяситуациятребовалаотисполнителейрассказовуказывать
нато,чтосегоднямногиесемейныеустоиитрадиции(изперечисленных
вышепрактическивсе)осталисьвпрошлом,котороеидеализировалось,
тогдакаксовременностьвоспринималасьсознакомминус.Можнокон
статировать,чтооппозиция«раньшеvsтеперь»являетсяпрагматической
основойрассказовстарообрядцевобихнеоченьдалёкомпрошлом.

Семантическиеипрагматическиеосновывоплощениядуховныхценностей…
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Изустныхрассказовсемейскихвидно,чтораньшебракизаключались
толькомеждупредставителямисвоейконфессии,создаватьсемьюсчело
векомчужойверысчиталосьбольшимгрехом.«(Бурятыженилисьнарус
ских?—Соб.).Нет, рань ше грех было. Сямей ский на ся мей ском. Бурят 
на  бу ря те.  <…>  Шиб ко  боль шой  грех  был» (зап.от ФилипповойП.А.,
1929г.р.,вс.ХасуртаХоринскогорайонаРБв2001г.).Ивочереднойраз
прагматикаустногорассказаопределяетналичиеоправдывающего/ком
плиментарногокомпонентавмотивезапретанамежэтническиебраки:
ничеголичного,просторелигиянеразрешает.

Темнеменеерассказыстарообрядцевсвидетельствуют,чтовино
этническомокруженииэтотабупостояннонарушалось:«Бур ду ков ские, 
Мар ты но вы, это уж я точ но знаю, из бу рят. Моя мама пред ков бу
рят. Фами лия Бур ду ков ская. Одно — у ей гла за го лу бые, а во лос чёрный
чёрный,  бу рят ский  та кой.  Кра си вая  была. (А не грех было за бурята
замужвыходить?—Соб.).Но вот я го во ри ла: луч ше вый ти за муж за 
бу ря та, чем за та ко го, пра во слав но го. Пото му что бу ря ты не креш
шё ные. Их мож но пе ре кре стить. И он ужевсё, в свою веру пе рей дёт. 
А у этих (управославных.—Е.Т.), у их свой» (зап.отСерпионовойЕ.Г.,
1937г.р.,вс.ХасуртаХоринскогорайонаРБв2001г.).Каквидим,но
вообрядцывоспринималисьпрежнимистарообрядцамикакеретики,со
грешившиепротивистиннойверы.Бурятыиноверцыжегрехаотступни
честванесовершали,ипоэтомусозданиесемьиснимисчиталосьменее
греховным,чемсотступникаминовообрядцами.

Заключаябракисбурятамииликарымами(потомкамиотсмешан
ных русскобурятских союзов), семейские, согласно рассказам, дабы
недоконцанарушатьмноговековыерелигиозныеисемейныетрадиции,
старалисьобратитьихвсвоюдревлеправославнуюверу:«Мы, Бур ду
ков ские, все с бу рят пе ре кре щён ные…  (Акактакполучилось?—Соб.).
А не знаю. Дав но уж. Бабуш ка моя рас ска зы ва ла. У де душ ки у моё го 
пра дед ка  был  бу рят.  Пере кре стил ся.  Семей ску  веру  при нял,  и  ста ли 
жить» (зап.от ИвановойМ.Ф., 1931г.р., в с.Хасурта Хоринского рай
онаРБв2001г.).«Дедуш ка был ка рым. И ук рал мою маму у етих, у бо
го моль ныхто (усемейских.—Е.Т.).Но и она вы шла бе гом за муж. Это, 
вы шла. Но оне и да вай: так, так, мол, мы тебя прокля нём, что ты так 
сде ла ла. Но и по том при шли оне сюда и в ноги по кло ни лись и го во рят: 
„Пере вя ди те нас в свою веру“. И вот в ча сов нюто во ди ли их, пе ре вя ли, 
он стал ся мей ский, вот»(зап.отМартыновойФ.К.,1924г.р.,вс.Хасур
таХоринскогорайонаРБв2001г.).

Семьявстарообрядческойобщинедолгоевремяявляласьоплотом
традиционногообразажизни,семейныеустои,обычаииобрядысоблю
далисьиисполнялисьоченьстрого.Поэтому,несмотрянаобъективные,
оченьчастоположительныеизменениявжизнистарообрядцев,вихми
ровосприятии(этокасаетсяпожилыхлюдей)явноощущаетсяориентиро
ванностьнатрадициипрошлого,порицаниесовременного«греховного»
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образажизни.Страшнымгрехомсчиталисьаборты,чтонашлоотраже
ниевследующемвысказывании:«Рань ше го во ри ли, что было пи са но, 
что в вось мой ты ся че лет люди бу дут де тей по жи рать. А мы ду ма ли: 
„Как это — по жи рать де тей?“ А вот те перь по жи ра ют. Одиндва, да 
и за пе ча ты ва ют, абор ты де ла ют, без бож ни ки! А рань шето грех ка кой 
был!» (зап.отСластинойС.А.,1898г.р.,вс.Б.КуналейТарбагатайского
районаРБв1971г.).Наблюдаемаяэмоциональностьопределяетсяпраг
матическойситуацией,ведьпрагматикалюбоговысказыванияобуслов
ливаетсятемзначением,котороепридаютемуносителитрадиции,итой
формой,вкоторойонодоноситсядослушателей.

Однакосправедливостирадинадосказать,чтоужев20егодыпро
шлогостолетияА.М.Попованетолькоуказаланато,чтоабортысредисе
мейскихдевушекиженщинбылиделомнередким,ноиописаласпособы
избавленияотнежелательнойбеременности,которыенавернякаисполь
зовалисьиранее[см.:Попова1928,с.18].

Разрушает сегодня традиционный семейный уклад старообрядцев
инежеланиемолодёжижитьиработатьвдеревнях,оставатьсясостари
камипододнойкрышей:«Вот у меня са мо го три де уки, и ни од ной нету. 
Окон чат де сять клас сов, и усё (уезжаютизсела.—Е.Т.). <…> При той 
жиз ни ктото дол жен со ста ри ка ми до жи вать. А вот та перь нам при
хо дит ся труд но. Пото му что усё мы. Нам бы там надо бы там си деть, 
ма ле неч ко чото по мочь, там вклю чить, от клю чить, а при хо дит ся всё 
са мим. Это же труд но»(зап.отБолоневаС.Х.,1912г.р.,вс.Б.Куналей
ТарбагатайскогорайонаРБв2001г.).Прагматикойвысказыванияопре
деляетсяегооценочность.

Такимобразом,самосознаниесемейскихчёткоопределяеттрадици
оннуюсемьюкакположительный,консолидирующийсельскуюобщину
фактор,помогающийследоватьзаветамотцовисохранятьсвоидухов
ныеценности.Ито,чтовсовременнойстарообрядческойсемьенаруша
ютсявсеканоны,вызываетупожилыхрассказчиковрезкоеосуждение:
«Рань шето луч ше, шша тай, чем та пе ря» (зап.отХромыхЕ.К.,1919г.р.,
вс.Б.КуналейТарбагатайскогорайонаРБв2001г.).Онипонимают(воз
можно, подсознательно), что разрушение семейнобытовых устоев уг
рожаетэтноконфессиональномуединениюсемейских,ведёткутратеих
духовныхценностей.Этимвомногомобусловленысодержаниеипрагма
тикаустныхрассказовсовременныхпожилыхстарообрядцев.

Вместестемэтноконфессиональноесамосознаниевбольшойстепе
ниопределяетсянеобыкновеннымтрудолюбиемсемейских,окотором
пишутпочтивсеисследователи,которыетакилииначерассматривают
ихдуховнуюиматериальнуюкультуру.Например,А.М.Поповапишет:
«Семейскиеземледельцы,ониоченьтрудолюбивы,обрабатываютсвои
полятщательно,неоставляяпочтиниодногоклочкамаломальскиудоб
нойземлибезобработки,нонеблагоприятныеклиматическиеусловия
недаютхорошихрезультатов»[Попова1928,с.30].

Семантическиеипрагматическиеосновывоплощениядуховныхценностей…
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В рассказах современных старообрядцев этические нормы всегда
связаныструдовойдеятельностьючеловека.Этикатруда,прививаемая
сдетства,лежитвосноведуховныхценностейивомногомопределяет
прагматикурассматриваемогофольклора.

Оказавшимся за Байкалом старообрядцам приходилось невероят
нотяжелообустраиватьсянановомместе.Врассказахтрудности,испы
тываемыепредкамисемейскихприосвоенииновыхземель,воплотились
вмотивы«старообрядцыосваиваютновыетерритории»и«семейскиепро
являютнеобыкновенноетрудолюбие,работоспособностьприосваивании
новыхземель»:«Как шли. Чёто же они вез ли, с чемто же они по па ли. 
Ведь лес, тай га. <…> А бы ва ло, вот та кие пни сто ят! Ведь спи ли ва ли, 
строи лись. Тут тря си на боль ша была, да бо ло та была. Строи лись люди»
(зап.отЧистяковойА.П.,1916г.р.,вс.ДесятниковоТарбагатайскогорай
онаРБв1998г.);«Вот пе ре се ля лись, сюды за се ля лись семь я мито, ко
то ры вот са мые таки тру до лю би вые люди. Это же усё леса были. Кор
че ва ли. Вот мо жет быть, мой пра дед уже. Вот оне кор че ва ли, паш ни 
раз ра ба ты ва ли. И вот так эта жизнь и про дол жа лась. <…> А ся мей ские 
по се ля лись там, где было мож но жить, раз ра ба ты вать сво им тру дом. 
Вот и раз ра ба ты ва ли, кор че ва ли вруч ную. Щас мо ло дёжь неко то рые 
и тех ни кой не хо тят ра бо тать, а это кор че ва ли ру ка ми, а по том раз
ра ба ты ва ли. Паш ни сея ли, и так это по сте пен но»(зап.отБолоневаС.Х.,
1912г.р.,вс.Б.КуналейТарбагатайскогорайонаРБв2001г.);«Сра зу Гос
подь тебя бла го сло вит, на коня — и по еха ли. Да в ка кую глубь за ез жа
ли! Вот по про буй счас по ста рой де ревне… по ста рой до ро ге до бе рись 
до Бичу ры. Как они до би ра лись, ка ки ми тро па ми шли?! А тро па ми шли, 
ло ша дей за со бой. А по том вот это, ста ли до миш тито, чуть по глуб
же в лес, ря дом… они ра бо тя щие, се мей ские. Ста ли ру бить до миш ти»
(зап.отЯстребаГ.А.,1929г.р.,вс.БичураБичурскогорайонаРБв2003г.).

Прагматикапреданийотрудностяхосвоенияновыхземельопределяет
наличиевтекстах«эмоционального»синтаксиса,удивлённопочтительного
отношениястарообрядцевсемейскихксвоимпредкампервопоселенцам
(«Как  они  до би ра лись,  ка ки ми  тро па ми  шли?!»). Почтение это идёт,
вчастности,отпониманиятехтрудностей,которыепришлосьпреодо
леть(«Как вы ду мае те, лег ко что ли было?! Кру гом тай га»).Жительнице
с.БольшойКуналейСластинойСоломонидеАверьяновне,1898г.р.,всвоё
времяудалоськраткоипонародномуточноиёмковыразитьэтопони
мание:«Они ра бо та ли… кони так не ра бо та ли»(зап.отСластинойС.А.,
1898г.р.,вс.Б.КуналейТарбагатайскогорайонаРБв1971г.).Прагматика
подобныхэмоциональныхвысказыванийопределяетсянеобыкновенным
трудолюбиемстарообрядцев,таккакименноупорныйтруд,умениерабо
татьназемлеявлялисьвкрестьянскойсредемериломценностииотдель
ногочеловека,ивсейобщины.

Таким образом, можно сделать вывод, что предания и устные рас
сказызабайкальскихстарообрядцевсохраняюткомплекстрадиционных
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народных представлений о жизни, имеют прочные «внетекстовые свя
зи»ссоциальныминститутомнравственности[Базилишина1997,с.12].
Семантический и прагматический аспекты исследования современных
рассказовстарообрядцевпоказывают,чтоосновнымидуховнымикон
стантамидляпрежнихсемейскихявлялисьдревлеправославнаявера,тра
диционныесемейныеустои,атакжетрудоваяэтика.Этотекатегории,те
ценностипреждевсегодуховногопорядка,которыеопределялиэтнокон
фессиональноесамосознаниеиявлялисьориентирамивобщиннойжиз
ни.Чтокасаетсясовременныхстарообрядцевсемейских,тооникакраз
находятсявпроцессевозрожденияэтноконфессиональногосамосозна
ния,осознаниясвоейсубэтническойидентичностии,хочетсяверить,воз
вратакдуховнымценностямпредков.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙФОРУМВАТРКАКПЛОЩАДКА
ДЛЯДИАЛОГАКУЛЬТУРРОССИИИЯПОНИИ

Встатьепредоставляетсясравнительныйисторикополитологическийана
лизподходовроссийскихияпонскихисследователейиполитиковкформа
тудиалогагосударств,экономикикультурвАТЭС.Ключевойвопросиссле
дования:являетсялифакторАТЭСвсовременноймеждународнойсистеме
признакомглобализационныхилирегионализационныхтенденций?
Ключевыеслова:форум,АТЭС,диалогэкономик—культур.

GorbunovaEkaterinaAleksandrovna,
DiplomaticAcademyofRussianForeignMinistry,
Moscow,Russia

ECONOMICFORUMSINTHEASIA-PACIFICREGIONASAPLATFORM
FORCULTURALDIALOGUEBETWEENRUSSIAANDJAPAN

The article provides a comparative historicalpolitological analysis of Rus
sianandJapaneseviewsondialogofstates,economiesandculturesinAPEC,
accordingtorecentofficialstatementsandthinktanksforecasts.Keyresearch
question:IsAPECfactorinmoderninternationalsystemthesignofglobalization
orregionalizationtrends?
Keywords:forum,APEC,economies—culturesdialogue.

Генезиспонятия«форум»охватываетмноговековуюисториючеловече
ства.ИсторииизвестныфорумыДревнегоРима,которыепредставляли

собойплощадкинародныхсобраний,гденасудгорожанвыносилисьраз
личныеполитикофилософскиеидеи.Внастоящеевремяизменилсяфор
матплощадоккоммуникации,ноактуальностьвстреч,дляобменавтом
числеполитическимивзглядами,лишьвозрославгло баль номмасштабе.
Однакоифакторре гио на ли за цииосталсятакжеактуалендлясовремен
нойсистемымеждународногосотрудничества.

ЧТОХАРАКТЕРНОДЛЯРОССИЙСКОЙПОЗИЦИИВАТЭС?

С точки зрения отечественных исследователей Института мировой
экономики и международных отношений им.Е.М.Примакова Россий
скойакадемиинаук(ИМЭМОРАН),составившихглобальныйпрогноздо
2035г.,дляРоссии2020егг.станутвременемпоискасвоегоместавбы
строменяющемсямире,балансирующеммеждуглобальнымиирегио
нальнымитенденциями.
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Такая ситуация будет обусловлена двумя основными факторами:
соднойстороны,усиливающейсяпотребностьюучитыватьособенности
собственной государственной идентичности, с другой—возрастанием
необходимостивглобальнойответственностикаждойстраныкаксамо
стоятельногополитическогофакторанарегиональнойимеждународной
арене.Альтернативнымсценариеминогдапредставляетсяидеяобизоля
цииотмировыхпроцессов,созданиесобственнойавтаркическоймоде
лиразвития,что,помнениюэкспертовИМЭМО,способствуетлишьде
градацииинститутоврегулированияблагосостоянияобществанамногие
десятилетия[Мир2035.Глобальныйпрогноз2017].

Впрогнозе«Мир2035»особовыделяютсяпонятия«глобализация»
и«регионализация».Понятие«глобализация»определяется,вопервых,
какобъективнаятенденцияразвития.Еёсутьсводитсякусилениювзаи
мозависимостимиравфинансовой,информационной,телекоммуника
ционнойииныхсферах.Вовторых,глобализациюисследуюткакполи
тическое явление, как политику идаже как осознанный политический
выборполитикообразующегоклассатойилиинойстраны.Втакомслу
чаехарактеристикивторогоопределениярегулируютсятрактовкойпо
зиций национальных интересов, а также формулировкой задач по их
реализации.Понятие«регионализм»такжевидятвдвухипостасях:пер
вая—противопоставление глобализации, вторая—ступень развития
глобализации.

Третьей ключевой темой отечественных исследований стал фак
торКитая.Соднойстороны,прослеживаетсяукреплениеегополитико
экономическихпозицийнамировойарене;сдругойстороны,отмеча
ются ограничения динамики экономического развития КНР, а также
ограничения,вызванныеотсутствиемидейнойуниверсальностикитай
ской«мягкосиловой»политики[Мир2035.Глобальныйпрогноз2017].
В связи с выявлением особой международной роли прогнозируемой
триады«глобализация—рольКитая—регионализация»возникаеттакое
представлениеомире,вкоторомАзиатскоТихоокеанскийрегионзани
маетполитикоиэкономикообразующееположениенамировойарене.

ПОЧЕМУВНАЧАЛЕXXIв.ФОРМАТФОРУМОВ
СТАЛОСОБОАКТУАЛЕН,ВЧАСТНОСТИ,ДЛЯРОССИИ?

Вероятно,врезультатетрагическихуроковпродолжающегосявека
транснациональныхвойнвозросложеланиечеловечестванайтиальтер
нативуодноибиполярномуформатуразделасферконтроляглобаль
нойбезопасности.Согласноп.95КонцепциивнешнейполитикиРФ(2016)
блоковыйподходпризнаннеспособнымобеспечитьдажерегиональную
безопасность, в то время как интеграционные структуры вне военных
союзоврасполагаюткнахождениюкомпромисса,ведущегокустойчиво
мурегиональномуразвитию.

ЭкономическийфорумвАТРкакплощадкадлядиалогакультурРоссиииЯпонии
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Доклад клуба «Валдай» «Глобальный бунт и глобальный порядок»
представляетмировыеполитическиеиэкономическиепрогнозывсве
тенепредсказуемостисовременногомира, гдевсёболееявнымстано
витсяглубокийкризисдовериякэлитам.Складываетсявпечатление,что
разочарованияаналитическогосообщества,вчастностиучастниковмеж
дународногодискуссионногоклуба«Валдай»,касаютсядискурсавокруг
универсальной альтернативной модели эффективной и справедливой
экономическойсистемы,способнойзаменить«Вашингтонскийконсен
сус»,авместесэтимистатьосовремененнойальтернативойВестфаль
ского мироустройства [Глобальный бунт и глобальный порядок 2017].
Сточкизренияаналитиковклуба«Валдай»,вконечномсчётепроблема
современнойбезопасностизаключаетсявподходеквосприятиюсамого
«глобальногобунта»:ненужнобоятьсяреалийнастоящего,глобальный
бунт—признакещётольконачальногопериодаформированиябудуще
гомироустройства,где«диалогэкономик»готовподменить«диалогго
сударств».Бытьможет,настанетиэпоха«диалогакультур»?

ДляРоссииАТЭС—региональныйфорум, затрагивающийведущие
экономикинетолькоАТР,ноимиравцелом.Географическиэтокруп
нейшеерегиональноеобъединение,неимеющеевоенноблоковогоста
тусаиориентированноенамаксимальновозможное«содружество»эко
номик.СогласноКонцепциивнешнейполитикиРФ(2016г.)иСтратегии
национальнойбезопасностиРФпозициюотстаиваниянациональныхин
тересовРоссиивмногостороннемформатесотрудничествавАТРможно
охарактеризоватьвпятиключевыхпунктах[Глобальныйбунтиглобаль
ныйпорядок2017;Концепция2016]:

1)участиеРоссиивусовершенствованииархитектурыбезопасности
исотрудничествавАТР;

2)гарантированиебезопасностиРоссии:укреплениепозицийвфор
матемногостороннеговоенногосотрудничества;

3)способствованиеразвитиюэкономическогопотенциалаРоссиивАТР;
4)содействиеразвитиюкультурнонаучныхаспектовмногосторонне

госотрудничестваРоссиисостранамиАТР(АТЭС);
5)активноеучастиеРоссиивгуманитарномсотрудничестве.

КАКИЕОБЩИЕТЕНДЕНЦИИВСТРЕЧАЮТСЯ
ВМИРОВОЙПРАКТИКЕМНОГОСТОРОННИХЭКОНОМИЧЕСКИХ

ОБЪЕДИНЕНИЙ?

ГоворяобАТЭС,стоитвспомнитьоВсемирномэкономическомфо
руме(ВЭФс1971г.)вДавосе,которыйпозиционируетсякакинструмент
улучшениясостояниямира,благодарястатусушвейцарскойнеправитель
ственнойорганизации,созданнойдлясотрудничестванамеждународном
уровне—между государственными и частными секторами. На ежегод
нуюянварскуювстречувДавосе,какинаАТЭС,приезжаютавторитетные
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представителиделовой,политическойинаучнойэлитыпланеты:главыго
сударствиправительств,руководителиведущихмеждународныхоргани
заций(ООН,ВТО,ОЭСР,ЕС,МВФ),лауреатыНобелевскойпремиипоэконо
мике,представителибизнесэлиты(США,Индии,России)имногиедругие.

Как отмечают эксперты РСМД, мировые экономические прогнозы
неотличаютсяособымоптимизмомивсёболееявнымстановитсяглубо
кийкризисдовериякэлитам,вчастностиксобравшимсянасессииВЭФ
вДавосе[Рубинский2012].Однимизяркихпримеровэтогосталовысту
плениев2012г.А.Меркель,накоторомонавыдвинуласледующиетези
сы:действующаяформакапитализмаболеенеподходитсовременному
миру;политикоэкономическаяэлитанесмоглаизвлечьурокиизфинан
совогокризиса2009г.;срочнонеобходимаглобальнаятрансформация,
иеёначалодолжноисходитьсвосстановлениячувствагражданскойот
ветственности.Разочарованиякасаютсяидискурсавокругисторииэко
номических моделей. Участники форума пока не смогли предложить
действительно универсальную альтернативную модель эффективной
исправедливойэкономическойсистемы,способнойзаменить«Вашинг
тонскийконсенсус»[Рудь2012].Нафонеэтогопроявляетсебя«контр
Давос»—форумзащитниковокружающейсреды(СанПаулу,Бразилия),
выступающихза«зелёныйкапитализм».Приэтомдеятельностьфорума
невыходитзарамкиникогоиничемнеобязывающихрекомендаций(ни
какиесанкциинепредусматриваются).Фактическивэтоместьсхожие
чертыисфорумом,проходящимвДавосе.

Такимобразом,чтобыизбежатьпрогрессирующегонедоверияобще
ствакэлитам,важнопроводитьмероприятия,способствующиеоткрыто
стидиалогагражданстраны,принимающейфорум,снепосредственны
миучастниками(активистами)подобныхмеждународныхирегиональных
объединений.Вэтойсвязиактуальнымпредставляетсяактивноеисполь
зование«Инициативыодиалогемеждукультурамиирелигиями»врам
кахвтомчислеэкономическихфорумов[Путин2006].Даннаяинициати
вабылаодобренавсентябре2006г.вовремямежсессионногосовещания
старшихдолжностныхлицАТЭС.Веёцеливходитсозданиеатмосферы
взаимногодоверияисогласиявинтересахстабильностиипроцветания
регионовАТЭС.

ВцеломсоставлениеПрограммыстратегическоговидениябудущего
АзиатскоТихоокеанскогоэкономическогосообществанапериодпосле
2020г.наданныймоментявляетсяпредметомобсужденийврамкахно
войрабочейгруппыАТЭС[ЛидерыАТЭС2017].

ЧТОХАРАКТЕРНОДЛЯЯПОНСКОЙПОЗИЦИИВАТЭС?

ВгодпредседательствавАТЭСЯпонии(2010г.)вкачествеглавно
гоположенияфорумапровозглашаласьконцепция«Переменидействий»
[APEC.VoicesoftheFuture2010].
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КприоритетнымнаправлениямЯпонияотнесла:
поископтимальнойпосткризисноймоделиэкономическогороста;
проработкувозможностейсозданияАзиатскоТихоокеанскойзоны

свободнойторговли(АТЗСТ);
содействиеустойчивомуразвитиювтеснойувязкеспродвижением

«зелёнойэкономики»;
обеспечениепродовольственнойбезопасности;
повышениебезопасностиличности.
Данныенаправления,прописанныетакжевведущихвнешнеполити

ческих документах страны, свидетельствуют о желании объединиться
врамкахмаксимальновозможныхрегиональныхдоговорённостей,спо
собныхсоздатьсвободноеэкономическое,аснимиполитическоепро
странстворегиональнойбезопасности,т.е.обеспечитьсостояниезащи
щённостиэкономикоюридическимпутём.

Япония—островноегосударство,находящеесянарасстоянииоколо
1200кмотСевернойКореи(эторасстояниевходитвзонудосягаемости
ракетсреднейдальности),представляющейсяяпонскомуобществуперво
степеннойугрозой.Крометого,факторКитая,еговоенноэкономической
мощи,такжеявляетсявызовомдлянациональныхинтересовЯпонии.Тра
диционнойдляЯпонииостаётсятемапродвижения«зелёнойэкономики»,
котораятакжесвязанаспечальнымисторическимопытомэтойстраны,
неоднократноиспытавшейпоследствияатомныхкатастроф.

В2016г.японскимИнститутомэкономическихисследованийСевер
нойАзиибылподготовлендоклад[AnnualReport2017],описывающий
основные тенденции исследований национальных интересов Японии
врамкахинтеграционногоформатаАТР,отражённыевстратегических
документахстраны[Стратегия2017;DiplomaticbluebookofJapan2017].
Анализировались основные тенденции развития Японии в следующих
областях:

развитиетрансграничнойинфраструктурыиэкономическихобме
новврамкахрегиональногосотрудничестваиработанадулучше
нием«мягкойинфраструктуры»втранспортныхкоридорах;

использованиеСевероВосточнойАзиикактранспортногокоридо
ра:отстаиваниеидеипосредствомсодействияучастиювмеждуна
родныхконференцияхиполевыхисследованиях;

содействиеРасширеннойТуманганскойинициативе(РТИ);
приложениекитайскогоопытавовнутреннейчастиполитики«Один

пояс—одинпуть»ксистемесубсидированиянаукиЯпонии;
оценкавероятностизанятияКитаемопределяющейпозициивоб

ластиформированиязонысвободнойторговливСевероВосточной
Азии.Вданномслучаеподчёркиваетсяитенденциязанятияимка
налов сотрудничества по ЗСТ, прежде всего с развивающимися
странамиэкономиками;

сопоставлениебизнесконъюнктурзападноевропейскихироссий
скихкампаний;
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изучение восприятия обществом антисеверокорейских настрое
ний,распространяемыхпосредствомяпонскихСМИ,преждевсего
информационногоагентстваNHK,Nikkei:анализКНДРкаквоенно
политическойугрозы;

исследование особенностей современной стадии сотрудничества
врамкахяпоноамериканскогосоюза.

Говоря о современных приоритетах Японии в АТЭС, невозможно
обойтитемуяпоноамериканскогосоюза.Вданномслучаенеобходимо
отметитьособыйисторическийопытскладыванияфактическивоенно
политикоэкономическогосоюза.Ссамыхпервыхдоговоров,способст
вовавшихтакназываемому«открытиюЯпонии»всерединеXIXв.амери
каноевропейскомумиру,Япониясталазависетьотвнешнеполитических
интересов своего восточного соседа—Соединённых Штатов Америки.

Ещёбо ́льшуюполитическуюзависимостьотСШАЯпонияприобрела
ситогамиокончанияВтороймировойвойны,особуюзначимостькото
рыхотметилиимператорАкихитовсвоёмежегодномпосланиивпамять
71йгодовщиныокончаниятойсудьбоноснойдлявсегомиравойны[Лето
71йгодовщинывойны2016].Итогисобытийсерединыпрошлоговекана
шлисвоёотражениеивнаписанииКонституцииЯпонии1947г.(состав
леннойприактивномучастиигенералаармииДугласаМакартура),атак
жевразмещениинапротяжениипрактическивсейтерриториияпонского
архипелагамногочисленныхамериканскихвоенныхбаз.Такимобразом,
изучениевнешнеполитическогокурсаЯпонии,втомчислеинепосредст
венновеёродномАзиатскоТихоокеанскомрегионе,исегоднявомно
гомсводитсякизучениюполитикостратегическихинтересовСШАвАТР.

ПервыйвизитвЯпониюпрезидентаСШАД.Трампапродемонстриро
валтриновыхтенденциивяпоноамериканскихотношениях,которыемо
гутповлиятьинапозициюЯпониивАТЭС.Изосновныхновостныхсво
докгосударственногоинформационногоисточникаЯпонииNikkeiможно
выделитьследующие:

1)ситуациянаКорейскомполуострове,которуюД.Трампобозначил
как«конецэрыстратегическоготерпения»;

2)критикаамериканскойсторонойусловийторговогодиалогасЯпо
нией:отсутствиемрезультатовзакончилисьпереговорыпоповоду
американскойинициативыпоСоглашениюосвободнойторговле;

3)поставка американского оружия для Японии: со стороны прези
дентаСШАотмечаетсяподдержкаидеипремьерминистраЯпонии
ореформированииконституционногоположенияСилсамооборо
ныЯпонии;цель—добитьсяофициальногостатусаяпонскойармии
[NHKоТрампе2017].

Такимобразом,прослеживаетсяопаснаяпозиция,продвигаемаяно
вымруководствомСША,посохранениюипотенциальномуобострению
кризиса на Корейском полуострове, что уже является потенциальной
угрозой не только на региональном (Восточноазиатском и Азиатско
Тихоокеанском),ноинамеждународномуровне.
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Крометого,недовольствоД.Трампанеоднозначностьюяпонскойпо
зициипопредоставлениюэксклюзивныхправдляамериканскогобизнеса
представляетсяновойтенденцией,указывающейнаукреплениеяпонской
позицииотносительноидеиэкономическогобалансавАТР.Болеепри
оритетным,чемпрежде(фактическиссерединыXXв.вплотьдоначала
президентстваД.Трампа),дляЯпониивэкономикополитическомплане
становитсямногостороннийформатАТЭС.Сложившаясяситуациясвиде
тельствуетостремленииЯпонииукрепитьсвоипозициивобновляющем
сяэкономическомбалансеАзиатскоТихоокеанскогорегиона.

ВЫВОДЫ

Во многих прогнозах отечественных и зарубежных аналитических
агентств,вчастностивпрогнозероссийскогоаналитическогоагентства
«Внешняяполитика»,вовторомдесятилетииXXIв.особаярольотводит
ся«дипломатиифорумов».Авторыпрогнозаобращаютособоевнимание
нарядмеждународныхугрозивозможностейдлявыходаиздестабили
зированногоположения,вызванногоодновременнымивоенными,эконо
мическимииполитическимикризисами[Международныеугрозы2017].
Однимизнаиболее эффективных форматов дляукрепления экономик
странпредставляетсяактивноеучастиевинтеграционныхпроцессах.

Прирассмотренииусилениязначимостифакторарегиональногоин
теграционногообъединения (форума)невозможнонеупомянутьмеж
дисциплинарныйподход.Всвязисэтимуместнообратитьвниманиена
открытиеизвестногоотечественногонейрофизиологаН.П.Бехтеревой:
«вмозгучеловекаработаюткакжёсткие,такигибкиезвенья.Жёсткиера
ботаютвсегда,агибкиепроявляютсяпомеренеобходимости.Общество
живёттакже.Еслиработаюттолькожёсткиезвенья,возникаетдиктату
ра,еслигибкие—анархия,аихсочетаниеможетдатьгибкийрезультат».

ВсовременныхинтеграционныхтенденцияхнапримереАТЭСивзгля
довнаегофакторсроссийскойияпонскойстороны,какследуетизвсе
говышеизложенного,прослеживаетсясхожестьмненияН.П.Бехтеревой
стенденцией,авозможно,инепосредственноскультуройчеловечества,
объединятьсяврамкахинтеграционныхрегиональныхсообществ.Каксо
четаниежёсткихигибкихзвеньевпозволяетфункционироватьнашему
мозгу,такисочетаниемеждународныхорганизацийспараллельнойрабо
тойрегиональныхфорумовпотенциальноспособносделатьболеегибки
ми,азначит,иболееустойчивымикрядувнешнихвызововиугрозстра
ны,входящиевтакиеобъединения.Такимобразом,отвечаянаключевой
вопросисследования,можноутверждать,чтоАТЭСявляетсяодновре
меннофакторомиглобализационныхирегионализационныхтрендов,ко
торыепредставляютсявзаимосвязаннымизвеньями.Следовательно,фо
рум представляет собой своеобразный мост между международными,
транснациональнымиидвустороннимиформатамисотрудничества.

ГорбуноваЕ.А.



95

ЛИТЕРАТУРАИИСТОЧНИКИ

 1.Глобальныйбунтиглобальныйпорядок.Революционнаяситуациявмиреичто
снейделать:докл.международногодискуссионногоклуба«Валдай»/подред.
О.Барабанова,Т.Бордачева,Ф.Лукьянова,Д.Суслова,А.Сушенцова,И.Тимо
феева.М.,2017.22с.

 2.Концепция внешней политики Российской Федерации 2016. URL: http://
www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/2542248(датаобращения:12.09.2017).

 3.Лидеры АТЭС обсудили видение будущего сообщества после 2020года.
11.11.2017.URL:http://tass.ru/ekonomika/4720738(датаобращения:15.11.2017).

 4.Международные угрозы 2017. Прогноз угроз международной безопасности
истабильности/подред.А.Безрукова,А.Сушенцова;Аналитическоеагентст
во«Внешняяполитика».URL:http://ru.valdaiclub.com/files/14369(датаобраще
ния:15.11.2017).

 5.Мир 2035. Глобальный прогноз / под ред. акад.А.А.Дынкина; ИМЭМО
им.Е.М.ПримаковаРАН.М.:Магистр,2017.352с.

 6.ПутинВ. АТЭС—принципиальный выбор России в АзиатскоТихоокеанском
регионе.17.11.2006.URL:http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23901
(датаобращения:17.10.2018).

 7.РубинскийЮ.ИтогиДавоса:впоискахновыхмоделей.22.12.2012.URL:http://
russiancouncil.ru/analyticsandcomments/analytics/itogidavosavpoiskakh
novykhmodeley/?sphrase_id=2435345(датаобращения:25.11.2017).

 8.РудьБ.Давос:капитализмупоследнейчерты?30.01.2012.URL:http://finforum.
org/page/index.html/_/economics/davoskapitalizmuposlednejchertyr36226
(датаобращения:17.11.2017).

 9.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2015. URL:
https://rg.ru/2015/12/31/nacbezopasnostsitedok.html (дата обращения:
03.09.2017).

10.Annual Report. April 2016—March 2017 / ed. by Kawai Masahiro; Economic
Research Institute forNortheastAsia,2017.85p.URL:https://www.erina.or.jp/
en/wpcontent/uploads/2014/11/web.pdf(датаобращения:20.08.2017).

11.APEC.VoicesoftheFuture.APECSummitProgram.Yokohama,Japan.2010.
12.Diplomatic Bluebook of Japan 2017. URL: http://www.mofa.go.jp/policy/other/

bluebook/2017/html/index.html(датаобращения:15.10.2017).
13.Japan in Depth. Trump Statement Casts Pall over TPP Prospects. 23.11.2016.

URL: http://thejapannews.com/news/article/0003365982 (дата обращения:
25.08.2017).

14.特設:トランプ大統領〜2020年への道=NHKоТрампе.NihonKeizaiShimbun.
URL: https://www3.nhk.or.jp/news/special/45th_president/ (дата обращения:
18.09.2017).

15.71年目の夏 戦後はいつまで続くのか:日本経済新聞 = Лето 71й годовщины
войны. Как долго мы будем хранить память о той войне? 15.08.2016. http://
mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXKZO06059300V10C16A8PE8000/ (дата обра
щения:20.10.2017).

16.日本の安全保障政策｜外務省=СтратегиянациональнойбезопасностиЯпо
нии2017.URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page22_000407.html(датаоб
ращения:03.09.2017).

ЭкономическийфорумвАТРкакплощадкадлядиалогакультурРоссиииЯпонии



96

УДК951.098

РисухинаОльгаНиколаевна,
Институтистории,археологиииэтнографии
народовДальнегоВостокаДВОРАН,
г.Владивосток,Россия

МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ НАРОДА: 

ОПЫТ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ (НАПРИМЕРЕ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА)

Встатьерассматриваетсяпроблемаморальнонравственноговоспитания
народавсовременнойКНР.Вусловияхосуществленияполитикиоткрыто
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Реформыимодернизация,запущенныев80егг.XXв.вКНР,последо
вавшиезаэтимэкономическиеуспехи,обнажилипроблемудисбалан

са,связаннуюссерьёзнымотставаниемвсферекультуры.КПКвыдвинула
концепциюстроительствадвухцивилизаций—материальнойидуховной
(включающейвсё,чтотакилииначеотноситсяккультуре)—призванную
восстановитьравновесиевразвитииобщества.

Л.Уайт,разработавшийобщуютеориюкультуры,рассматривалеёкак
основополагающее,всеобъемлющееявление,тесносвязанноесудовле
творениемвнутренних,духовных,потребностейлюдейиихвнешних,ма
териальных,нужд.Нафундаментальноезначениекультурыуказываетто,
что её главная задача—сохранение и продление жизни человеческого
рода[Уайт2004,с.59].
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Важнейшиесоставляющиекультуры—моральинравственность.Воб
ществе,гдеониразвиты,ярковыраженасоциальнаяответственность,гар
монизируютсяотношениямеждулюдьми,чтопозволяетизбегатькон
фликтныхситуаций,болеесогласованноиуспешновзаимодействовать.

Основные моральные принципы китайского общества ещё в древ
ностибылисформулированывконфуцианскомучении,ичерезтысячи
летонипродолжаютоставатьсяактуальными.Воктябре1989г.вПекине
прошёлмеждународныйнаучныйконгресс,посвящённый2540йгодов
щинесоднярожденияКонфуция.Большинствоучастниковмероприя
тияговорилиобактуальностиидейконфуцианства.Этумысльподдержал
игенеральныйсекретарьЦККПКЦзянЦзэминь,подчеркнув,чтопедаго
гическиеивоспитательныеидеиможноинужноиспользоватьвработе
смолодёжью.ВсовременномКитаеконфуцианскиетрадиции,пошатнув
шиесявпериод«культурнойреволюции»,преждевсегопринципсяо(по
читаниестарших),быливосстановлены.Ценностныевоззренияконфу
цианствапризнанывкачественеобходимогоориентирадлядальнейшего
развитиякитайскогообщества[Переломов1993,с.400,403].

Наразныхэтапахисториистранывозникалиспорыпоповодупреиму
ществинедостатковсовременнойитрадиционнойкультуры[Лукин1990,
с.200—210;Каретина2009,с.141—149].Темнеменееценностьтрадици
онныхосновкультурывКНРнеоспорима.Моральноэтическиепринци
пыконфуцианствазамногиевекасталиопределённымгенетическимко
домкитайскогонарода.

Конфуцианскимпринципамгуманности,добродетеликитайцыобуча
ютсясраннегодетства.«Троесловие»,илипокитайскиСаньцзыцзин,—
перваяучебнаякнига,формировавшаяраньшеидосихпорформирую
щаяихмировоззрение,прививающаяосновныенравственныепонятия.
Примечательнымфактомявляетсято,чтоЮНЕСКОвключила«Троесло
вие»во«Всемирнуюбиблиотекунравственноговоспитаниядетей».Книга
представляетсобойкомплексзнанийпоисториицивилизации,традици
оннойэтикеикультуре.Недавноонабылапереизданабольшимтиражом
наСевероВостокеКНРвг.Чанчунь[Троесловие2012,с.6,7].

Управлениенаосновеморали—этотакжеконфуцианскийпринцип.
Так,в«Луньюе»указывается,что«правящийспомощьюдобродетелипо
добенполярнойзвезде,котораязанимаетсвоёместовокружениисозвез
дий».Л.С.Переломов,сделавшийпереводэтойкнигинарусскийязык,по
ясняет:Конфуций,сравниваяправителя,которыйопираетсянамораль,
сполярнойзвездой,окружённойсозвездиями,хочетсказать,чтотакой
методправлениябудетпривлекатькнемулюдей[Переломов1998,с.8].

ВXXIв.реанимацияконфуцианствапродолжилась.Вначале2001г.
Цзян Цзэминь в дополнение к закреплённому в Конституции КНР
в1999г.принципу«управлятьгосударствомнаосновезакона»[Кокарев
2004,с.245]выдвинулидею«управлятьгосударствомнаосноведобро
детели»[Историякитайскихреформиоткрытости2002,с.326].Практи
ческоевоплощениеэтопредложениенашловсостоящейиз40пунктов
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«Программеформированияивнедрениянормгражданскойнравственно
сти»(2001г.),прямоиликосвенносвязаннойстрадициямиконфуциан
ства,сочетающегоинтересыгосударства,коллективаиличности.Образ
цовуюмораль,носителемкоторойвконфуцианствеявляетсяцзюнь цзы
(«благородныймуж»),должныдемонстрироватьчленыпартииируково
дящиеработники.Дляуспешногодостиженияобщенациональнойцели—
строительствасреднезажиточногообщества(сяо кан)—гражданамследу
етруководствоватьсяследующимиморальнымиустановками:«любовь
кродинеиисполнениезакона»,«чёткоеследованиеправиламповедения,
искренностьидоверие»,«сплочениеидружественность»,«трудолюбие,
бережливостьисамоусиление»,«служениесвоемуделу».Нагосударст
венныйаппаратвсехуровнейвозлагаласьзадачапопретворениювжизнь
даннойпрограммы[Переломов2007,с.219—222].

Своего рода моральным кодексом стали выдвинутые генеральным
секретарёмЦККПКХуЦзиньтаов2006г.«Восемьправилчестииславы,
стыдаипозора»:любиРодину,неделайЕйвреда;служинароду,никогда
непредавайего;следуйзанаукой,небудьневеждой;будьприлежным,
анеленивым;будьотзывчивымипомогайкаждому,ненаживайсязасчёт
других;будьчестнымипорядочным,непоступайсяпринципамирадина
живы;будьдисциплинированнымизаконопослушным,нет—хаосуибез
законию;живипростоитрудисьусердно,неваляйсявроскошиинасла
ждениях.Повсейстранебыларазвёрнутакампанияпоихпропаганде.
НаСевероВостокетакжешлогорячееобсуждениеморальнойпробле
матики,устанавливалисьтематическиестенды,вСМИоткрывалисьспе
циальныерубрики,былизданучебник«Социалистическиепредставления
ославеипозоре».Вшколахорганизовывалиськонкурсырисунков,калли
графии,фотографии«Знатьчестьистыд».ВпровинцииЛяонинподрост
камбесплатнораздали300тыс.экземпляровзелёныхкарманныхкниже
чек«Восемьобразцовславы»и«РассказыоВеликомпоходе»[Ежегодник
Ляонина2007,с.49].

18сентября2007г.ХуЦзиньтаовзалесобранийнародныхпредста
вителейвыступилсважнойречью.Онподчеркнул,чтопристроительст
веобществасреднейзажиточностивКНРследуетуделятьсамоесерьёз
ноевниманиесоциалистическойнравственности,всемисиламиразвивать
общественнуюмораль,профессиональнуюэтику,прекрасныесемейные
качества,чтобыидейноморальнообеспечитьсоциальноэкономический
ростстраны.ХуЦзиньтаотакжеутверждал,чтоморальнаясилаявляет
сяважнымфактором,обеспечивающимгармониювобществеинарод
ноесчастье.Укреплениесоциалистическойнравственности,выдвижение
напервыйплантакихморальныхнорм,каклюбовькРодинеидетям,
уважениекпрофессииистаршим,честностьидружба,равенствомуж
чиниженщин,поддержкабедныхивзаимовыручка,уступчивостьитер
пимость,атакжевоспитаниецивилизованности—всёэтоважныезадачи
строительствасоциалистическойдуховнойцивилизации[Книгадлячте
нияопатриотизменовогопериода2009,с.249—250].

РисухинаО.Н.
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Оформированиигражданскойнравственностикакнеобходимомза
логепроцветанияКНРговорилнынешнийгенеральныйсекретарьЦККПК
СиЦзиньпинвдокладенаXIXВсекитайскомсъездеКоммунистической
партииКитая18октября2017г.[ДокладСиЦзиньпина2017].

Практическое осуществление моральнонравственного воспитания
народа инициируется на правительственном уровне: провозглашают
ся конкретные лозунги и ставятся чёткие задачи. При этом чиновники
должныслужитьпримеромдляпростыхлюдейиидтивавангарде.Так,
вфеврале1981г.девятьорганизаций,включаяВсекитайскуюфедерацию
профсоюзов,ЦКкомсомола,Всекитайскуюфедерациюженщин,высту
пилис«Инициативойпоразвёртываниюдеятельностипораспростране
ниюцивилизацииивежливости».«Инициатива…»реализовываласьпутём
активногопродвижениякампании«пятьстрогособлюдать,четырекра
соты»,котораяпредполагаластрогособлюдатьпринципыцивилизован
ностиивежливости,придерживатьсяправилгигиены,ненарушатьпоря
докимораль,формироватькрасотудуши,речи,поступков,окружающей
среды.В1982г.вмартебылпроведён«Всенародныймесячникцивили
зованностиивежливости».

В СевероВосточном регионе КНР также активно осуществлялись
идеистроительствадуховнойцивилизации*.ВпровинцииЛяонинпер
выешагипоэтомупутибылисделаныещёв1980г.Прорабатывались
опытныеточкипосозданиюцивилизованнойдеревни(посёлка).В1981г.
былоначатодвижениезасозданиецивилизованныхорганизаций,аза
тем—цивилизованныхмалыхгородов,посёлков,экологическихдеревень,
крестьянскихдворов.Вгородахопределялипередовыерайоныпочеты
рёмпоказателям:наукаиобразование;культураиспорт;право;здра
воохранение.Цивилизованныесемьи—попятипоказателям:патриотизм
изаконопослушание;стремлениекобучениюновомуипреданностьделу;
равенствомеждумужчинамииженщинами,уважениекпожилымилю
бовькдетям;лёгкостьвизмененииобычаевиуменьшениеколичества
родов;трудолюбие,бережливостьиохранаокружающейсреды[Огром
ныеисторическиеперемены2008,с.399].

В Китае широко распространена практика нравственного воспита
ния на примерах высокоморальных личностей. Одной из них являлся
Лэй Фэн—солдат Шэньянского военного округа. В 1963г., вскоре по
слеегогибеливрезультатеаварии,быларазвёрнутакампания«учёбы
уЛэйФэна».Онемговориликакосамоотверженном,скромномчеловеке,
которыйпосвятилсвоюкороткуюжизньКПК,председателюМаоЦзэдуну

* Вначале80хгг.XXв.врезультатепротиворечийвходеосуществленияполити
кимодернизациизаметнопроявилсяуклонвсторонурыночнойэкономики,вы
звавшийопасениявобществезасудьбусоциализма.Чтобыкомпенсироватьэтот
дисбалансвозниклакитайскаяконцепциядвухцивилизаций—материальнойиду
ховной.Духовнаяцивилизациявключалавсеаспектыкультурнойсферыобщест
ва.Стехпоркитайскоеруководствостремитсяподдерживатьбалансматериаль
ногоикультурногоразвитиястраны.
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инароду[Ишутина2015,с.62].ПропагандаобразаЛэйФэнапродолжа
етсяивнастоящеевремя,всехкитайцевпризываютподражатьему,его
самоотверженности,скромностиипреданностипартии.

В новом веке появляются новые герои. Они различаются по сфере
деятельности,новсегдаявляютсяпримеромдляподражания,образцом
высокихморальныхиделовыхкачеств.В2007г.наЧанчуньскойкино
студиибылснятфильм«УпрямыйЛюйШанбинь»обобразцекоммуниста
периодареформ—передовикетрудаводопроводнойкомпании,который
всемсердцемивсемипомысламислужитнароду.Министерствострои
тельстваиАссоциацияводоснабженияиводоотведениягородовипосёл
ковКНРвыпустилиуведомлениеоразвёртыванииучёбыуЛюйШанбиня
ипросмотрекинофильма[ЕжегодникШэньяна2008,с.336].

Осуществление политики реформ и открытости, утверждение ры
ночныхотношений,согласноофициальноопубликованнымданнымсо
циологическихисследований,выявилиунекоторыхгражданКНРутра
тунравственныхориентиров,меркантилизм,гедонизм,крайнийэгоизм.
Совершенствованиеморальнонравственныхкачествнаселения,борьба
снегативнымиявлениями,какоставшимисяотпрошлого,такипривне
сённымиизвневусловияхрастущейоткрытостиКитая,началисьссамо
говерха.Первостепенноевниманиеуделялосьвопросамнравственности
кадровыхработников—членовпартии,чтобылопоказательнымдлявсе
гообщества,атакжевоспитаниюидеаловиморалиумиллионовкомсо
мольцевипионеровкакзалогабудущегостраны,её«расцветаилиупад
ка,успеховилипораженийвXXIвеке»[ЛиГэньшэн1989,с.14].

Серьёзноевниманиеуделялосьповышениюуровняобразованияна
селения,идейнонравственномувоспитаниююношества.Ключевуюроль
здесьигралишколы,атакжеобразовательнаясеть«соединениетрёх»:
школа—район—семья. Широко пропагандировалась и внедрялась
вжизньидея«придерживатьсяцивилизации,здоровья,науки,утверждать
новаторство»[Огромныеисторическиеперемены2008,с.398].Намес
тахразворачивалосьвнедрениесовременногокультурногообразажизни,
включаярегулированиеуличногодвижения,соблюдениепорядкавобще
ственныхместах,кардинальноеулучшениеокружающейсредыигигиены.
Основойвоспитаниямолодогопоколениясталоформированиепатрио
тизма,любвикродине.Детейиподростковприучали«помнитьодру
гих,околлективе,родине»,«делатьхорошиеделадлястраны,коллекти
ва,другихлюдей».

Быларазвёрнутаработапостроительствуцивилизованныхмалыхго
родов,посёлковиэкологичныхдеревень.НасеверозападеЛяонинаосу
ществлялсяпроектсоздания«поясазажиточностиицивилизованности»
из100деревень[ЕжегодникЛяонина2006,с.36].

ВовсехновостныхСМИвеласьинтенсивнаяпропагандаподединой
рубрикой«Образцынравственности,цивилизованныенравы»,внимание
былосфокусированона19именахвсекитайскихтипичныхпредставите
лейобразцовогоповеденияпятивидов:уваженияксвоемуделу;помощи
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другим;честности и заслуженного доверия; почтительного отношения
кстаршимилюбвикродственникам;добродетельности[ЕжегодникЛяо
нина2008,с.279].Таквобществеформироваласьпозитивнаяатмосфера
всоответствииспринципом«знайославеипозоре,будьчестным,под
держивайновое,способствуйгармонии»[Огромныеисторическиепере
мены2008,с.397].

Также проводились массовые мероприятия: дни пропаганды гра
жданской нравственности, вечера на площадях культуры, на которых
различные организации давали обещания добросовестной деятельно
сти.Последнееособенноактуальновсвязистем,чтоотдельныефир
мынебрезговаливыпускатьнекачественныетовары.ВЛяонине,чтобы
справитьсясэтимнегативнымявлением,компании,производящиечеты
ревидатоваров(продукты,лекарства,сельскохозяйственныепрепара
ты,семена)ипредоставляющиеуслугитакси,выступилисобещаниями
добросовестнойработы,открытости,принятияобщественногоконтро
ля.В2012г.вг.Чанчуньассоциацияпотребителей,контрольнаяпалата
качестватоварови«Городскаявечерняягазета»провелисовместнуюак
цию,развернувполотнищедлиной315мспропагандойдобросовестно
сти[СуньСинь2012].

На следующий год Управление коммерции Хэйлунцзяна объявило
омерахпоусилениюдовериявторговлевпериод12йпятилетки[Мне
нияуправлениякоммерции].Вдухегосударственногодокумента«Конту
рыпланастроительствасистемыгражданскогодоверияна2014—2020»
Ляонинвыдвинул«Соображенияобускорениипродвижениястроительст
вадобросовестногоЛяонина»[МненияпарткомаКПКпровинцииЛяонин].

НаСевероВостокеКНРс2003г.осуществляетсяпроектвозрождения
старыхпромышленныхбаз—рядагородовирайоноврегиона.Приэтом
также обращается внимание на повышение моральнонравственно
гоуровняместногонаселения.СекретарьпарткомапровинцииЛяонин
ЛиКэцян,ставшийвпоследствиипредседателемГоссоветаКНР,вэтой
связиговорилонеобходимостиразвиватьобразование,способствующее
укреплениюобщественнойморали,профессиональнойэтики,семейных
добродетелей,идейнонравственномувоспитаниюмолодёжи,исозда
ватьобстановкудлягармоничныхотношениймеждулюдьми[Ежегод
никЛяонина2007,с.5].

Таким образом, можно говорить, что возвышение Китая произош
ло не только благодаря быстрому экономическому росту. В государ
стве осуществляетсяполитикавсестороннегоразвития,в которой мо
ральнонравственному воспитанию народа отводится важное место.
Нарядусуспехамиимеютсяинемалыетрудности.Главнаяизних—ши
рокораспространившаясязагодыреформкоррупция.Впоследниепять
летвластиКНРведутснейнепримиримуюборьбу,чтокромеэкономи
ческогоиполитическогозначенияимеетважныеморальныепоследствия:
оздоровляетсяжизньобщества,людивидят,чтодобродетельпоощряет
ся,азлонаказывается.

Моральнонравственноевоспитаниенарода:опытсовременногоКитая…



102

Осуществляемаявгодымодернизациииреформактивнаядеятель
ностьпоморальнонравственномувоспитаниюнародаявляетсянетоль
ко важной, но и необходимой частью общественного развития. В свя
зиспереходомстраныотсельскогокгородскомуукладужизнимногие
прежниесоциальныесвязиирегуляторыослабленыилинарушены,по
этомутребуетсяцеленаправленнаяработапоихвосстановлениювно
выхусловиях.ДанныйопытКНРможетбытьполезендлястран,также
находящихсявпроцессемодернизации.Крометого,основныепринципы
моральнонравственноговоспитаниянароданосятобщечеловеческийха
рактеримогутнаходитьприменениевовсёммире.

ВРоссиикитайскийопытморальнонравственноговоспитанияуже
получил определённый резонанс. В 2013г. глава Ульяновской области
СергейМорозовпредложилруководителяммуниципалитетовдляповы
шенияморальногоуровнячиновниковпользоватьсятезисами«Ославе
ипозоре»китайскоголидераХуЦзиньтао.ТакжеС.Морозовсообщил,
чтотезисыбудутнаправленыглавамрайоновкакруководствокдейст
вию[Морозоввоспитываетподчинённых2013].
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ЮРИДИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТВХАРБИНЕ:
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ЦЕННОСТИПРАВА

ВсоответствиисКонституциейРоссийскаяФедерацияявляетсяправовым
государством,вкоторомпризнаётсяверховенствозакона.Однуизведущих
ролей сейчас играет правовое сознание граждан. В статье освещён опыт
профессорскопреподавательскогосоставаЮридическогофакультетавХар
бинепоформированиюустудентовправосознания.
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FACULTYOFLAWINHARBIN:THEFORMATIONOFTHEVALUE
OFJUSTICEAMONGSTUDENTS

InaccordancewiththeConstitution,theRussianFederationisalegalstatethat
recognizesthesupremacyoflaw.Thelegalawarenessofcitizensisoneofthe
leadingroles.Thepaperdescribestheexperienceoftheteachingstaffofthe
FacultyofLawinHarbinintheformationoflegalawarenessofthestudents.
Keywords:FarEast,Harbin,upbringing,education.

Внастоящеевремяважнойхарактеристикойвыпускникаявляетсяего
конкурентоспособность,составляющимикоторойвыступаютнетоль

коквалификация,ноиуспешнаясоциализация,готовностькнепрерыв
ному образованию, развитость социокультурного компонента. Вместе
стембольшинствороссийскихисследователейобразовательногопро
цесса констатируют, что преподавательский состав российских вузов
ориентируетсянанакопительнуюмодельзнанийиформированиеуме
нийрешатьстандартныезадачи[Бакшутов2017;Горбатова2007;Давы
денко2014;Елисеева2017;Орнацкая2017;Усов2017;Хитин2016;Цука
нов2016;Цуканов2016а;Шедина2014].Ониотмечают,чтотакойподход
снижает конкурентоспособность выпускника, нивелирует образование
какценность.

Аксиологическиеаспектыобразованиясопряженынетолькосфило
софиейипедагогикой,ноинаходятсвоёотражениевисторическойретро
спективе.Важнойчастьюобразовательногопроцессаявляетсяправовое
воспитание,котороеиграетключевуюрольвформированииправового
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сознания,являющегосяоднимизкомпонентовобразованиякакценно
сти.Правовоевоспитание—особаяформадеятельностигосударства,его
органовидолжностныхлиц,общественныхобъединений,трудовыхкол
лективов,направленнаянаформированиевсознаниилюдейуважения
кправу,позитивныхзнаний,взглядов,поведенческихориентаций,уста
новок,навыковипривычек,обеспечивающихправомерноеповедение,ак
тивнуюжизненнуюпозициюприисполненииюридическихнорм[Пигол
кин2016,с.470—471].

Правовоевоспитаниепредставляетсобойсистемумероприятий,на
правленныхнаформированиеувоспитуемыхправовыхиморальныхцен
ностей,стойкихубежденийвнеобходимостиследованияправовымнормам.

ПрофессорскопреподавательскийсоставЮридическогофакультета
вХарбиневоспитательнойработесостудентамиуделялогромноевнима
ние.Являясьпродолжателямитрадицийрусскогоуниверситетскогообра
зования,преподавателифакультетастремилисьсохранитьрусскуюисто
рию,литературу,культуру,передатьмолодёжичувстволюбвикРодине,
прививалиуважениекправу.Навсемпротяжениидеятельностивузасту
дентыипреподавателивелиоживлённыедискуссииобудущемСовет
скойРоссии,овозможныхвзаимоотношенияхэмигрантовсбольшеви
ками,изучалиразличныеантикоммунистическиеидеологии.Помнению
эмигрировавшихпредставителейинтеллигенции,большевики—«физи
ческиепобедителинадРоссией»—считались«духовнымиотщепенцами».
Акоммунистическаяидеологияосновываласьнабогоборческом,интер
национальномиколлективномпринципах.Поэтомуэмигрантыпротиво
поставлялиейрелигиозность,национализмииндивидуализм[Кротова
2015,с.201—208].

В1922г.встенахфакультетаразвернулсвоюдеятельностьклубРус
скогостуденческогообъединения,возглавлялкотороеП.И.Грибановский.
ЕгочленыучаствоваливобсуждениилекцийВ.Ф.Иванова«Оролима
сонстваигибелиРоссии»,«Омировомзаговореиудомасонств»[Яковкин
2014,с.236]ит.д.Огромныйвкладвизучениерусскойэмиграциииеё
отношений с СССР внёс идеолог «сменовеховского» движения экстра
ординарный профессор факультета Н.В.Устрялов [Пономарева 2011,
с.263—269;Романовский2015,с.218—228].Встенахвузапроводились
дискуссииопатриотизме«устряловскоготолка»,звучалакритикапред
ставителей«сменовеховства»впродвиженииидейсотрудничествассо
ветскойвластью.

После подписания советскокитайского соглашения о совместном
управленииКВЖД«встеныфакультетаворваласьполитика»[Известия
1928,с.311].Студентыусловноразделилисьна«левых»и«правых».Пер
ваягруппабыламногочисленной,новтораяпользоваласьподдержкой
китайскойадминистрациифакультета,поэтомуустраиваларазногорода
политические акции под предлогом борьбы с большевизмом. Однако
эмигранты,знакомясьсприехавшимиизСССРстудентами,пыталисьпо
нятьихисформироватьсвоёотношениек«триэсерии».

ЮридическийфакультетвХарбине:опытформированияустудентовценностиправа
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К 1926г. на факультете сформировался первый фашистский кру
жок,всоставкотороговходилинетолькопреподаватели,ноистуден
ты.Е.В.Кораблев,А.Н.Покровскийидругиестудентыувлеклисьидеями
итальянскогофашизма.Обращениекидеямпатриотизмаинационали
стическимлозунгамовозрожденииРоссиипривелов1926г.кобразо
ваниюРусскойфашистскойорганизации(РФО).Оназародиласьвсте
нахфакультетапоинициативеА.Н.Покровского,позднеееёвозглавил
К.В.Родзаевский [Кудинова1999,с.71—83].В1928г.КонстантинВла
димировичРодзаевскийоказалсявцентрекрупногоскандала,связанно
госидеологиейрусскойфашистскойпартии.Емунеудалосьзавершить
обучениенаЮридическомфакультете,ввидутогочтодисциплинарный
профессорскийсудфакультетазапретилемупосещатьзанятиядокон
цаучебногогода.ЗавершилобучениеК.В.Родзаевскийтольков1929г.,
когда управление факультетом перешло к китайской администрации
ипозициирусскогопрофессорскопреподавательскогосоставапошат
нулись.Какизвестно,членыРФОактивносотрудничалисяпонцамипо
линии обеспечения военной и разведывательной информации, имели
связииснемецкиминацистами.РФОсталавлиятельнымиполитичес
киактивнымцентромнетольковСевероВосточномКитае,ноивмире
[Буяков1992,с.3;Аурилене2002,с.53—59;Гладких2008,с.112—121;
Рубанов2014,с.115—125].Осенью1928г.Н.В.Устряловвсвоихписьмах
кП.П.Сувчинскомуотмечал:«Местныйвуз,кстати,—занятнейшееучре
ждение:тамвместеобучаютсяфашистыикомсомольцы,до250студен
товэмиграцииисвыше350советских»[Кротова2014а,с.172].

Значительноевлияниенастудентовоказывали«националистыанти
коммунисты»Г.К.ГинсиН.И.Никифоров[Stephan1978,p.50].Научные
работыГ.К.Гинсабылипронизаныидеямисолидаризма.Всвоихтрудах
ГеоргийКонстантиновичразмышлялосущностивзаимоотношенийгосу
дарстваичеловекачерезпризмуправовыхотношенийисделалвывод,
чтообществунеобходимагармонизациякакобщественных,такилич
ныхправоотношений.Взаимоотношениягосударстваигражданина,по
егомнению,взаимнообусловленысистемойправиобязанностей[Алек
сеев2009,с.91—98;Хафизов2014,с.55—61].Будучиприверженцемпси
хологическойтеорииправа,онутверждал,чтосолидаризмнеявляется
чуждым русскому народу, ибо право—продукт социальной культуры,
аследовательно,ононеможетбытьчуждолюбомуобществу.Всвоейра
боте«Напутяхкгосударствубудущего:отлиберализмаксолидаризму»,
опубликованнойв1930г.,Г.К.Гинсизложилвзглядыопригодностифа
шизмадлялюбойстраны,дажедлямногонациональнойРоссии[Stephan
1978,p.50].В1938г.ГеоргийКонстантиновичиздалмонографию«Пра
воикультура.Процессыформированияиразвитияправа»,гдеонобоб
щилсвоифилософскоправовыевзгляды.

В1927г.профессорЮридическогофакультетаН.И.Никифоровобра
зовалСоюзнациональныхсиндикатоврусскихрабочих,гденасобраниях
снегодованиемобсуждалосьрастущеесоветскоеприсутствиевХарбине
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[Stephan1978,p.50—52].ОрдинарныйпрофессорВ.А.Рязановскийизу
чалособенностиправакочевыхнародов,атакжевсферуегоинтересов
попадалифакторывзаимовлияниярусскогоимонгольскогоправа[Побе
динский2011,с.16—21;130лет2014,с.282—292].

ОккупацияМаньчжуриияпонцамиспособствовалапересмотрувзгля
довэмигрантовнаотношениекбольшевикам.Эмигранты,непокинув
шиеМаньчжурию,вынужденнопризналиновуювласть,апослеоказались
всложнойситуации:непринявидеалыбольшевизма,онивтожевремя
осуждалипланыиностранныхагрессоровпротивРоссии[Кротова2014,
с.126;Рубанов2014,с.115—125].

Издаваемыйсборник«ИзвестияюридическогофакультетавХарбине»
был своеобразной площадкой обсуждения научных изысканий и дис
куссийпрофессорскопреподавательскогосоставаучебногозаведения.
Внем,помимостатейюридическогохарактера,публиковалисьматериа
лыпоистории,культуре,экономикеигеографииДальнегоВостока.Все
гобылоиздано10томов.С1921до1932г.нафакультетеежедневновы
ходилагазета«Татьяниндень»,вкоторойобсуждалисьуспехиипроблемы
студенческойжизни,атакжевнеполитическаягазета«Жизньстудентов»
игазета«Экономист»,освещавшаяжизньстудентовэкономическогоот
деленияЮридическогофакультета.Помимофакультетскогоиздания,пре
подавателипубликовалисвоинаучныестатьивжурналах«ВестникМань
чжурии»,«ВестникАзии»,атакжевстуденческихгазетах«Деньюриста»,
«Татьяниндень»и«Жизньстудентов»[Дудин2015,с.136—142].

Нафакультетевовнеучебноевремядействовалистуденческиенауч
ныекружкипофилософии(руководитель—Н.В.Устрялов),истории(ру
ководитель—Н.И.Никифоров)иэкономике(руководитель—Н.В.Абро
симов)[Стародубцев2000,с.143].Студентыподруководствомименитых
учёныхразрабатывалиинтересныетемыисследований,делалисвои«пер
выешаги»внауке.Кружковаяработаспособствовалаподготовкеваспи
рантуру,позволяластудентамопределитьсястемойбудущегонаучного
исследования.

Совместноеуправлениефакультетомпреподавателиистудентыосу
ществляличерезстаростат,всоставкотороговходили15представите
лейразныхотделений.Вфункциистаростатавходилоподдержаниесвя
зимеждустудентамиипрофессорамичерезвзаимодействиесСоветом
профессоров,атакжеизысканиесредствдляоказанияматериальнойпо
мощинуждающимсястудентам.

СтудентыЮридическогофакультетавХарбинеиздавалинесколько
газет. Студенческой газетой, выпускаемой старостатом Общества сту
дентовЮридическогофакультета,былоиздание«Деньюриста»,вкото
ромпечаталисьнетольконовостиожизнифакультета,ноилитератур
ныеочерки,фельетоныиобъявлениядлястудентовипреподавателей.

Изучениесистемыправовогообученияивоспитанияантибольшевис
тскихисоветскихобразовательныхструктурсвидетельствует,чтонаи
болеепоследовательноюридическиенаукиизучалисьввузахПриморья
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и Харбина, учебные планы которых сохранили логику преподавания
юриспруденции,и,несмотрянавведениевучебныйпланновыхдисцип
лин,принциппреподавания«отобщегокчастному»былсохранён.Прово
димыевнихвоспитательныемероприятияявлялисьчастьюправовогооб
разованияиспособствовалиформированиюпозитивногоправосознания.
Показателямиценностиприобретаемогообразованияиконкурентоспо
собностивыпускниковвыступаютдвафактора.Соднойстороны—рост
числаобучаемых,асдругой—многонациональностьстудентов,которые
способствовалиформированиюуникальнойобразовательнойсреды.
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ПОТЕНЦИАЛ ПРАЗДНИЧНО-ИГРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ВРАЗВИТИИ

КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА ПОДРОСТКОВ
(НАПРИМЕРЕ СЕРГИЕВА ПОСАДА)

Встатьераскрываютсяособенностиорганизациикультурнопознаватель
ноготуризмаподростковнарегиональномуровне.Авторанализируетдея
тельностьтуристическойинфраструктурыСергиеваПосадаивыявляетпо
тенциалпраздничноигровойкультурысучётомнаправленностиразвития
культурноготуризмадляподростков.
Ключевыеслова:культурныйтуризм,праздничноигроваякультура,социо
культурныйинститутигры.

ShemetovaLyudmilaViktorovna,
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UniversityofFinanceandLaw(MFUA),
SergiyevPosad,Russia

THE POTENTIAL OF FESTIVE AND RECREATIONAL CULTURE 
OF THE HISTORICAL AND CULTURAL CENTRE IN THE DEVELOPMENT

OF CULTURAL TOURISM FOR ADOLESCENTS (ACASE STUDY 
OF SERGIYEV POSAD)

Thearticlerevealsthefeaturesoftheorganizationofculturalandeducational
tourismforadolescentsattheregionallevel.Theauthoranalyzestheactivityof
thetouristinfrastructureofSergievPosad,andrevealsthepotentialofthefes
tiveandplayfulculture,takingintoaccountthedevelopmentofculturaltourism
foradolescents.
Keywords: cultural tourism, festive and recreational culture, sociocultural
contextofthegame.

Социокультурныеизменениявнашейстранесегоднясвязанысновым
пониманиемкультурыиосознаниемнеобходимостисохранениякуль

турногомногообразиявмире.Этоактуализируетролькультурноготуриз
мавформированииинтеллектуальной,культурнойисоциальноактивной
личностичерезобращениекнациональным,народнымтрадициям.

ВФедеральномзаконе«ОбосновахтуристскойдеятельностивРФ»
(гл.II,ст.4)говоритсяотом,чтоприоритетныминаправлениямигосудар
ственногорегулированиятуристскойдеятельностиявляютсяподдержка
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иразвитиевнутреннего,въездногоисоциальноготуризма.Вэтойсвя
зиприобретаетособоезначениеразвитиекультурноготуризмавРоссий
скойФедерации,вчастности—висторическисложившихсякультурных
городскихцентрах,однимизкоторыхявляетсяСергиевПосад.

Социальная роль подросткового культурного туризма выражается
вреализацииинтересовличности,связанныхсрекреацией,саморазвити
ем,самореализацией,общением.Впоследнеевремявсёбо ́льшуюпопу
лярностьприобретаютигровыеметодики,интерактивныеиисторические
игры,игровыепраздники,театрализацияидругиеформыпразднично
игровойкультуры.Противоречивое,нередковызывающеетревогураз
витие культурного туризма подростков обосновывает необходимость
изученияивыявленияусловийдляегорасширенияиуглублениянаре
гиональном уровне, с учётом целенаправленной деятельности социо
культурных институтов игры. Одним из ярких его примеров является
ХудожественнопедагогическиймузейигрушкиСергиевоПосадскогофи
лиалаВысшейшколынародныхискусств(СПФВШНИ).

СергиевПосадобладаетбольшимтуристическимпотенциалом«игру
шечнойстолицы»ихранителятрадицийнароднойигрушки,чтообеспечено
наличиемтакихуникальныхобъектов,какХудожественнопедагогический
музейигрушки,Музейбогородскойигрушки,СергиевоПосадскаяфабри
каигрушек,Музейнародныхпомыслов,СергиевоПосадскийфилиалВыс
шейшколынародныхискусств,которыеспособныкаквотдельности,так
ивсовокупностигенерироватьактивныйтуристскийинтереспреждевсе
гоуподростков.Однакосегоднярегиональныйтуризмразвиваетсяпре
имущественновпаломническомирелигиозномнаправлении,скаждым
годомвсёбольшепривлекаяпотокитуристоввСергиевПосадкаквцентр
православия.

Проведённый анализ деятельности туристической инфраструктуры
СергиеваПосадаивыявлениевозможностейпраздничноигровойкульту
рысучётомнаправленностиразвитиякультурноготуризмадляподрост
ковпозволяетнамопределитьпричины,сдерживающиеразвитиеиндуст
риитуризмавуказанномгородскомпоселенииитребующиескорейшего
решения.Этонеобходимостьобновленияиреконструкциибольшинст
ваобъектов,развитиянетолькоинфраструктурытуризма,ноисопутст
вующейинфраструктуры,увеличенияфинансированиятуризма,развития
туристической инфраструктуры для подростков, организации профес
сиональнойподготовкиипереподготовкикадров,усилениярекламно
информационногоснабжениятуристическихресурсов.

Культурныйтуризммырассматриваемкаксистему,предоставляю
щую все возможности для ознакомления с историей, культурой, обы
чаями,духовнымиирелигиознымиценностямиданнойстраны.Развитие
культурныхфактороввнутрирегионаявляетсясредствомрасширенияре
сурсовдляпривлечениятуристскихпотоков,организацииинфраструкту
рытуризмаистановлениякультурнотуристическогоцентра.

Потенциалпраздничноигровойкультурыисторикокультурногоцентра…
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Развитиекультурноготуризмаврегионепроисходитпоследующим
функциональнымнаправлениям:

сохранениеместногонаследия:местнаякультура,историяимест
наяприрода;

выделениеуникальностинаследиярегиона;
формированиеуместныхжителейгордостииответственностиза

уникальноенаследие;
разработка целенаправленной программы развития культурного

туризмаврегионе.
Можновыделитьследующиевзаимосвязанныекомпонентыпроцес

саразвитиякультурнотуристическогоцентра:социальнокультурный,
экономический, природноландшафтный, градостроительный и архи
тектурный,организационноуправленческий.Непосредственныммеха
низмом,обеспечивающимсоответствующуюорганизациюдеятельно
сти,являетсямеханизминституционализации.

Вподростковомвозрастезакладываютсясамосознание,самооцен
ка,основа,фундаментличности,играющиерешающуюрольвпроцес
селичностногосамоопределения.Формированиесамооценкиисамо
сознания происходит прежде всего в общении, в процессе активного
взаимодействиясдругимилюдьми.Потребностьподросткавобщении
исамоутверждениидолжнабытьреализованавблагоприятныхуслови
ях,наосновесоциальнозначимойполезнойдеятельности [Крутецкий
1965,с.203].Внастоящеевремясоциальноеформированиеиразвитие
личностизависитотнаполненностиличнойдосуговойсферы,важной
составляющейкоторойявляетсяитуристскаядеятельность.Этоисво
бода в выборе досуговой деятельности, которая зависит от ценност
нойориентацииличности.Этоисоциализацияличностипутёмопосре
дованного воспитательного воздействия культуры досуга на личность
подростка. Таким образом, туристическая деятельность может стать
самостоятельной системой социализации, воспитания и образования
личности.

НапримереСергиевоПосадскогорайонабылирассмотреныколос
сальные возможности развития культурного туризма для подростков.
Сегодняэтаадминистративнотерриториальнаяединицаобладаетуни
кальнымитуристическимиресурсами.Сцельювыявленияихпотенциала
былапроанализированаисторияисовременноесостояниедеятельности
Художественнопедагогическогомузеяигрушкикаксоциокультурного
институтаигры.Быловыявлено,чтомузейимеетогромныевозможно
стидляиспользованиясложившихсяколлекцийвсвоейпрактической
деятельности. Дляуспешной организации туризма детей необходимо
интегрироватьсоциальнопедагогическуюдеятельностьмузеяигрушки
идругихинститутовигры,такихкакБогородскаяфабрикарезныхиз
делий,СергиевоПосадскаяфабрикаигрушек,Фабрикабогородскойиг
рушки,СПФВШНИ.Одинизпутейрешенияэтойпроблемынамвидится

ШеметоваЛ.В.
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всозданииспециальныхтуристическихмаршрутоввцентреигрушеч
ногопромыслаСергиеваПосадасиспользованиемигровыхтехнологий.

Дляэтогонамибылосозданометодическоеобеспечениекультурно
готуризмаподростковвгородскихусловияхисторикокультурногоцен
тра(дляСергиевоПосадскогорайона).Так,разработанапрограмматура
«Путешествиевстрануигриигрушек»,цельюкоторогобылосоздание
условийдляпробужденияинтересаккультурег.СергиевПосад,русским
традициямиремёслам,кисторииигрушки,атакжепрофилактикаиг
романии.Программарассчитананаоднодневноепребываниешкольни
ковнатерриторииСергиевоПосадскогоокругаспосещениемдвухнасе
лённыхпунктов:г.СергиеваПосадаипос.Богородское.Вэкскурсионную
программувходят:театрализованнаяэкскурсиявМузейигрушек;пешая
обзорнаяэкскурсияпогородуотМузеяигрушекдоТроицеСергиевой
лавры«Потропамигрушечников»;посещениефабрикиигрушекиуча
стие в мастерклассе по изготовлению куклызакрутки; посещение
Богородской фабрики игрушек. Нами также были даны методические
рекомендациипоорганизациитура.Разработанноеметодическоеобес
печениекультурноготуризмаподростковпозволитпробудитьунихин
терескнациональнойкультуре,русскимтрадициямиремёслам,кисто
рииигрушки,атакжемотивируетксамостоятельномуизучениюистории
икультурыРоссиизасчётактивногововлечениявособоепространство
праздничноигровойкультурычерезрасширениекругозораподростков
вобластиисторииродногокраяиисторииигрушки,развитиянавыков
изготовлениярусскойигрушкиивзаимодействиядругсдругом.

Этопозволитпреодолетьфакторы,сдерживающиеразвитиекультур
ноготуризмадляподростковвСергиевоПосадскомрайоне,создатькон
курентоспособныйподростковыйтуристическийпродуктрайонаисохра
нитьисторикокультурноенаследиерегиона,развиватьсмежныеотрасли
экономики,темсамымповыситьуровеньзанятостинаселения.

ПроведённыйанализтуристическойинфраструктурыСергиеваПоса
дапозволилнамвыявитьпотенциалпраздничноигровойкультурыгоро
да(илирайона)иопределитьнеобходимыеидостаточныеусловияраз
витиякультурноготуризмаподростков.Материально-обеспечивающие:
финансовое,техническое,информационнокоммуникационноеобеспече
ниеразвитиякультурноготуризмадляподростковвусловияхкультурно
туристического центра. Психолого-педагогические: учёт личностно
индивидуальныхособенностейвоспитанников;обеспечениепозитивной
мотивации.Социально-культурные:активнаяицеленаправленнаяпосо
держанию,формамиметодамдеятельностьвсехтуристическихобъектов
поразвитиюкультурноготуризмаподростков,активизациясотрудниче
стватуристическогоагентствасмузеемигрушкиидругимисоциокуль
турнымиинститутамиигры.Организационные:специальнаяподготовка
педагогическихкадровдляработысдетьмивцеляхразвитияунихкуль
турытуризма;подготовкашкольниковксамостоятельнойорганизации

Потенциалпраздничноигровойкультурыисторикокультурногоцентра…



культурноразвивающейсреды,привлечениеродителейксовместнойор
ганизацииипроведениюразличныхмероприятий.

Культурныйтуризмдействительноможетбытьресурсомрегиональ
ногоразвития,способствоватьстановлениюкультурнотуристического
центра,таккакимеетрядоченьважныххарактеристик,влияющихнамо
тивациюлюдейкпутешествиювтуилиинуюточкумира.

Результатыисследованияпозволяютвыделитьнаправлениядальней
шейразработкипроблемы.Срединих:развитиеинфраструктурыимате
риальнойбазыподростковоготуризма;открытиемузейновыставочного
комплексаСПФВШНИиегопозиционированиекаксредствапрофориен
тацииподростков;разработкамаркетинговойстратегиипродвиженияме
стногоподростковоготуристическогопродуктанарегиональномрынке.
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oftheKhabarovskPedagogicalCollegenamedafterHerooftheSovietUnion
D.L.Kalarashinrealizationofthesocioeducationalproject.Thisprojectisaimed
atcreatingconditionsforsuccessfulsocioculturalandeducationaladaptationof
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Однойизсоциальнозначимыхзадачстратегииопережающегообразо
ваниянаДальнемВостокеявляетсясозданиевзаимоувязаннойинепре

рывнойсистемысовершенствованиязнаний,навыковикомпетенций.
Поисктехнологийнепрерывного,всеобъемлющего,безграничногооб

разования,отвечающегопотребностямконкретногоученикавопреде
лённойточкеегообразовательногомаршрутакакзначимогокомпонента
траекторииразвитияличности,естьответинавнешнийвызов,брошен
ныйобществомобразованию,инавнутренний—связанныйстенденцией
переходаобразованияотмасштабных,«коллективных»формвсферуде
фицитарныхзонличности.Обучениеученикавруслеегопотребностей
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ожидаетотобразовательнойсредымобильности,открытости,полифо
ничностиприкоммуникациисобщественностью,родителями,готовности
учителядирижёракрешениюнестандартныхзадачивыполнениюновых
функций,подразумевающихнепрерывноесамообразование.

ВДальневосточномрегионесложиласьсвояэтнокультурнаякартина
мира,сотканнаяизобычаевкоренныхнародов,переселенцев,мигран
тов.Учителюшколынеобходимоуметьучитыватьпотребностивсехдетей
вклассе,втомчислетех,которыетолькоприехалинаДальнийВосток,
создаватьусловиядляихуспешнойсоциокультурной,языковойадапта
ции,проявляяприэтомуважениекличностнойавтономииребёнка,его
семье,вероисповеданию,национальнымтрадициям.

Дальневосточнаянаучнаяшкола«человекоразмерногообразования»
(Л.А.Степашко, Л.Н.Куликова) определила траекторию современного
подходакдетям,переживающимсложныйпроцессадаптации:безуслов
наяэмпатияучителякученику,созданиедлянегомаксимальнодоброже
лательнойсредысвозможностьюиндивидуальногоиколлективногодо
полнительногообразованиясучётомособенностейребёнкаисопорой
набазовыенравственныеценности.

А.Г.Асмоловсчитаетважнымперейтиоткультурыполезностиккуль
туредостоинства,подразумевающейотношениекдругомучеловекукак
к ценности, принцип незаменимости каждого, установку на развитие:
«В  куль ту ре  дос то ин ст ва  ведущей ценностью  яв ля ет ся  непо вто ри
мость  ин ди ви ду аль но сти  ка ж до го  че ло ве ка,  ка ж до го  язы ка,  ка ж дой 
куль ту ры»[Асмолов1996].

Вэтомаспектепроцессадаптацииможетпониматьсякакприобще
ниеребёнкакинойкультуре,кпониманиюзначимостисоучастного,со
действенногомирногожития.

Ключевойизнаковойфигуройобразованияявляетсяличностьучите
ля,егопрофессионализмобеспечиваетнаполненностьобразовательной
ивоспитательной(социокультурной)средышколысмыслообразующи
мисобытиями.Обучениепоспециальности«Преподаваниевначальных
классах»должноориентироватьсянаподготовкуспециалиста,способно
говоспитыватьиучитьдетейвусловияхполикультурного,поликонфес
сиональногопространства.

Нами осознаётся необходимость создания новых траекторий про
фессиональнойподготовкиучителяначальныхклассов—рефлексирую
щегодеятеля,просветителя,медиаторавполикультурнойобразователь
нойсреде.

Ключевойкомпонентновыхтраекторий—изменениетипавзаимодей
ствияпреподавателяистудента:отдоговорныхотношенийксотворчест
ву,сотрудничествуврамкахпроведенияобщихдел,гдевсемиосознаётся
значимостьпроисходящегоиценностьрезультатовдлякаждогоучастни
ка.Однойизвозможныхформактивноговзаимодействияпедагогаисту
дентакакпартнёроввцелеполагании,координацииисогласованиидей
ствийявляетсяреализациясовместногопроекта.

КальницкаяИ.Г.
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Технологиипроектнойдеятельностисоциальнозначимымсодержа
ниемипрактикоориентированнойнаправленностьюсоответствуютвы
зовам современного общества и образования, требованиям движения
«Молодыепрофессионалы»(WorldSkillsRussia).

Хабаровский педагогический колледж им.Героя Советского Союза
Д.Л.Каларашаврамкахреализациимеждународногопроекта«Tempus»,
проектовМинистерстваобразованияинаукиХабаровскогокрая«Педа
гогическийкластер27»,«Школасоциальнойадаптации(поработесдеть
мимигрантов)»выпустилв2016г.специалистовначальногообразования
сдополнительнойподготовкойвобластиработысмигрантами.

Проект«Школа „Русскоеслово“»былреализованпреподавателями
истудентамиколледжасцельюсозданияусловийдляуспешнойсоци
альнообразовательнойадаптациидетейизсемеймигрантовг.Хабаров
ска,апробациивэкспериментальномрежиметехнологииобученияивос
питаниятакихдетейвсферевнеурочнойдеятельности.

ВРоссииописанопытработысдетьмиинофонамикаквшколе(за
нятия во внеурочное и в каникулярное время, отдельные классы, лет
няяшкола),такивовнешкольныхорганизациях(проектыбиблиотечно
информационныхцентровиучрежденийдополнительногообразования,
воскресныешколы,школыпримечетях).Темнеменееэтаобластьобра
зованиятребуетпоискаоптимальных,разнообразныхрешенийспони
маниемихрисков.

Социальнопросветительскийпроект«Школа„Русскоеслово“»былре
ализованнабазеМБОУСОШ№70Хабаровска(директор—Н.В.Суханов).

Миссияпроекта:оказаниепсихологической,педагогической,языко
войпомощидетям,длякоторыхрусскийязыкнеявляетсяродным,впро
цессеихадаптации.

Целеваяаудиторияпроекта:ученикиначальнойшколыизсемейми
грантов,14чел.изразныхклассов(1—4).

Занятияпроходилидваждывнеделюпо45минутиносилиинтегри
рованныйхарактер:развитиеречи,изучениерусскойкультуры,декора
тивноприкладноеискусство,психологическиетренинги.

Результатыреализациипроекта:
положительныеитогиязыковойисоциокультурнойадаптациидетей

изсемеймигрантовкновымжизненнымусловиям;
апробациямоделивнеурочныхзанятийсиноязычнымиучениками

(определениевозможныхрисковвданномвидепедагогическойдея
тельности,выявлениеусловийэффективностиадаптации);

привлечение внимания общественности к проблемам социально
образовательнокультурной адаптации детей из семей мигран
тов,освещениеинновационногопроекта«Школа„Русскоеслово“»
всредствахмассовойинформации;

организация и проведение лекториев, семинаров, практикумов,
круглыхстоловидругихнаучныхиобразовательныхмероприятий

Новыеформатысоциальнопросветительскихпроектов…
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попроблемаммежэтническихотношений,миграционнойситуации,
направленныхнасодействиемирнойобстановкевДальневосточном
регионе.

Осуществление проекта позволило создать условия для качествен
ногопрактическогоосвоениястудентамисовременныхобразовательных
форм,методов,технологийприработесдетьмиизсемеймигрантов,ос
новойкоторогосталопроведениеинновационныхисследований—необ
ходимогокомпонентафункционирования«Школы„Русскоеслово“».

С2019г.набазелаборатории«Начальноеобразование»Хабаровско
гопедагогическогоколледжаприподдержкеминистерстваобразования
инаукиХабаровскогокраяреализуетсяновыйсоциальнопросветитель
скийпроект—внешкольныйцентрработысдетьмиинофонами«АзБуки
Веди».Деятельностьцентранаправленанарешениеактуальныхпроблем
обществаиобразования,созданиеусловийдлякачественнойподготовки
студентовспециальностей44.02.02«Преподаваниевначальныхклассах»
и44.02.05«Коррекционнаяпедагогикавначальномобразовании»кра
ботевсовременныхсоциальныхусловияхобразовательногопроцесса.

«АзБукиВеди»—поликультурноепространстводляучащихсяначаль
ныхклассовг.Хабаровска,площадкадляинновационнойиисследова
тельской деятельности преподавателей и студентов, позволяющая им
осваиватьновыеобразовательныеобласти,технологии,методыработы
синоязычнымидетьмивусловияхДальневосточногорегиона.

Совместныепроектыкакмодельнаучно-исследовательскоговзаимо
действиястудентаипреподавателявсфересоциальнопросветительской
деятельностиобеспечиваетформированиеубудущихучителейметоди
ческихилингвистическихкомпетенций,необходимыхсовременномупе
дагогувусловияхполикультурногообразовательногопространства.

Проектыпосвоейсутисталикластерноймодельюрешенияпроблемы
созданияблагоприятнойсредыдляучениковсособымипотребностями
вэффективнойсоциальной,культурнойинтеграциииадаптации,приэтом
онинаправленынадостижениемногокомпонентныхзадач,втомчисле—
наформированиеэтнокультурнойкомпетентностибудущихпедагогов.

Ценностьобщегоделадлякаждогоучастникаопределенастепенью
осознанияегозначимостииглубины,внашемслучае—пониманиемнеоб
ходимостиколлективногоподходакпроцессуполикультурногоиэтно
культурногообразования,направленногопреждевсегонаблагоребёнка.
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Торговыепутииярмаркирассматриваютсякаккодыэтнокультурнойпамя
тиосвоениятихоокеанскогопространствакоренныминародамиДальнего
Востока.ОсобоевниманиеуделенотунгусоманьчжурскойярмаркеДерен/
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developmentofthePacificenvironmentbytheindigenouspeoplesoftheFar
East.ParticularattentionispaidtotheTungusManchurianfairDeren/Daran.
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elinginEasternTartary”,inJapanese東韃紀行)in1810andbyRichardMaack
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Ярмарка/рыноквыступаетоднимизважнейшихжизнеобеспечивающих
явлений.Институттоварообменавыполняетнесколькоролейвсисте

месоциальныхвзаимоотношенийтунгусоманьчжурскихииныхобщно
стейДальнегоВостока.Каковыформыобменавпределахпространства
ярмаркиивпостъярмарочномпространствемежэтническихотношений?
ПоискспособовипутейтоварообменасредикоренныхнародовТихооке
анскогорегионаактивноспособствовалиспособствуетосвоениюегооб
ширныхпространств.Этотпроцессразвивалсявекамиивошёлвесте
ственнуюлогичнуютрадициюразумногопостиженияречныхиморских
пространств.Какизвестно,рынокневозможенвнеисторикокультурной
среды:онобусловленэтойсредойиеёсоциальнымивзаимоотношения
микаквнутриодногоэтническогосообщества,такимеждумножеством
близкихидальних«соседних»сообществ,включённыхвсистемужизнен
нонеобходимогообмена.

Пространство Тихоокеанского региона являет собой яркий пример
«территориипамяти»поколенийнародов,историческипредставляющих
различные государства. В данном социальнокультурном ареале века
миконцентрировалсяиактивноразвивалсяпучокречных,морских,при
брежных путей (расстояния преодолевались посредством передвиже
ниянаоленяхисобакахпоостровуиматерику,налодках—порекам
иморям)китайских,маньчжурскихитунгусскихнародов,айновинив
хов благодаря общему социальноэкономическому интересу—тради
ционным(т.е.известныммногимпоколениям)ежегоднымсезоннымяр
маркамвразличныхместахДальнегоВостока.Отношениятоварообмена
междупредставителямиэтническихобщностейспособствовалипоиску,
созданиюиосвоениюпутейпередвижения.Разветвлённаясетьречных
артерийслужилаестественнойдорогой.Асампутьитерриториявокруг
негостановиласьсакральным(освоенным)пространствомнетолькодля
тех,ктоконкретносовершалпутьтоварообмена,ноивконечномито
гедлявсегоэтническогосообщества,представителемкоторогоявлялся
непосредственныйтоварообменщик.Структуруиколоритпространства
товарногообмена(включаясборналогов)выразительнодемонстрируют
рисункияпонскиххудожников(с1857г.),которыехранятсявбиблиоте
кахвг.Хакодате(о.Хоккайдо)ивНациональномэтнографическомму
зеег.Осака(о.Хонсю).

Готовилоськтакимярмаркамиожидалорезультатавсёсообщество.
Предметы,вырученныеврезультатеторговогообмена,зачастуюисполь
зовалисьвкачествекультовыхкаквежедневномношении,такидлясо
вершенияжизненноважныхобрядов.Пространствоторговливключалось
вобщеесакральноепространство,памятьокоторомпрочносохранялась.
Как соотносятся естественные пространственные ориентиры культур,
кпримеру,восприятиесторонсвета?Обратимвнимание,чтодлявоспри
ятиякитайцевэтоземлясеверовостока,маньчжуровитунгусовмате
рика—востока,народовСахалина—северозапада.Приэтомвосприятие
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самихсторонсветаотличаетсяутунгусскихнародов:югивостокзачас
тую неразрывны в сакральном пространстве и обращены туда, откуда
приходит солнечный свет и тепло. Очевидно, что пространство торго
выхпутейотражалосопространственностьинтересовразличныхкультур.
Восприятиеэтогопространствавпамятиразличныхпоколенийнельзя
назватьстатичным.Оноучаствовалоипродолжаетучаствоватьвнарод
номмифотворчестве.Такимобразоммаршрутытоварообменавпамяти
поколенийпоройотходилиотреальногогеографического(картографи
ческого)познанногопространства.Аеслиещёпринятьвовнимание,что
стечениемвременименялисьназваниянаселённыхпунктов,тоиногда
местонахождениеоднойитойжекакойлибокрупнойярмаркивразных
описанияхможносоотнестисовершенносразличнымиточкаминакарте.

По материалам российских полевых исследований (разных эпох)
ияпонскимисточникам,постояннойдвижущейсилойвсозданиисезон
ныхежегодныхпутей,ведущихкместамтоварообмена,былиярмарки.
Лексемы, обозначающие «силу (производящую)» и «путь», знаменуют
началословарнойбазытунгусоманьчжурскихязыков[Сравнительный
словарь1975,с.20,78].ОбментовараминаДальнемВостокевсегдабыл
связансдальнимпутешествием.Приэтомсакральное(освоенное)про
странствоводыисуши(материкаиострова)воспринималосьединым.
Попытаемсяизучитьдинамикугеокультурыторговообменныхотноше
нийнапримереярмарки,котораяпрочновошлавпамятьпоколенийко
ренныхнародовДальнегоВостокаимноголетпривлекаетисследовате
лейиставитпередниминовыевопросы,—этоманьчжурскаяярмарка
в Дерен/Дэрэн. Наименование места её проведения в различных тру
дахсоотноситсяссовершенноразныминаселённымипунктами.Гдеже
быларасположенаэтаярмарканасамомделе?Задачаданногоиссле
дования—привлечь возможности картографии для расчёта и опреде
ленияпутинаярмарку,гдединамикатоварообменаслужилапоказате
лемвзаимоотношенийпредставителейнетолькоразличныхэтнических
общностей,ноиразличныхсоциальныхслоёв(внутриэтихобщностей)
несколькихстранТихоокеанскогорегиона.Вприведённыхнижекарто
схемахрасстояниеопределеновсоответствиисданнымияпонскогоис
точника посредством перевода японской меры длины в современную
метрическуюсистемуиотображеноспомощьюсистемыкартографиро
ванияЯндекс*.Методкартографирования (т.е.детальноеизучениеис
точникаипошаговоеналожениеинформациинакарту)позволяетболее
точноопределитьпутьосвоенияпространства.

ОбратимсякизвестнойработеМамияРиндзо«То:дацукико:» (東韃
紀行=«ПутешествиевВосточнойТартарии»),написаннойв1810г.,аиз
даннойв1938г.вКитаенаяпонскомязыке.Оригиналхранитсявархи
веБиблиотекиНациональногомузеяэтнологии—MINPAKU(№16|103;

* Яндекс.Карты.URL:https//yandex.ru/maps(датаобращения:12.11.2018).
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XXI. 292.92|414) г.Осака*. Первое путешествие Мамия Риндзо состоя
лосьв1808г.:онпрошёлповосточномупобережьюСахалинадозалива
Терпения.Второеегопутешествиебылов1809г.поайнскимстойбищам
назападномпобережьеСахалина.Ононачалосьсяпонскоготоргового
пунктаСирануси(м.Крильон,о.Сахалин),гдежилиайны.МамияРиндзо,
пройдяпозападномупобережьюострова,добралсядом.Лах,вместесо
своимиспутникамипересёкТартарскийпролив(ныне—проливНевель
ского;японцыназываютегопроливМамия),врайонем.Екатерины,далее
пор.МалаяТабоонивошливоз.Киджи(порусски—Кизи)идобрались
доселенияКиции(пос.МариинскийРейд).Киджиранеебыломаньчжур
ским торговым центром, потом торговля там прекратилась (дословно
втексте—торговлюуничтожили).Следующимзначимымпунктомбыло
местечкооколосовременногоСофийска(наАмуре),гдепроизошёлоб
мен привезённого его спутниками меха на лодку. На следующий день,
проплыввверхпотечениюоколо18км,спутникиМамияРиндзодостиг
лицелисвоегопутешествия—местечкаТэрэн(Дэрэн).Именноздесьпро
ходилаярмарка,котораядостаточноподробнобылаимописанаипод
твержденарисунками.

МамияРиндзоописываетульчей,называяихсантанами(унегобыла
встречасо«старшиной»рода).Онотмечает,чтоихжилищесхожеснивх
скимнаСахалине,такжепохожииихлица.Путешественникрассказы
ваетотом,чтосантаныиспользуюторужие,сосуды,фарфоризМань
чжурии, носят хлопчатобумажную маньчжурскую одежду (при этом
отмечает,чтоусантаноченькрасивыеженщины).ПоАмуруонсосвоими
спутниками(айнами)доплылдоДэрэна,гдебыламаньчжурскаяярмар
ка—именносюдаистремилисьпопастьегопопутчики.ВДэрэнеМамия
Риндзовстретилсясманьчжурскимичиновниками.Далееспустилсядо
устьяАмура,вновьпересёкпроливичерезайнскиестойбищавдольза
падногопобережьявернулсявСою(о.Хоккайдо).ВтрудеМамияРиндзо
размещенацелаясериякартин(рисунков),накоторыхизображенылод
кисантанвдвижении,т.е.идущиепоАмуру,способрыболовства(спо
мощьюустановки«закола»)сантан,даётсяструктурапространстваДэрэ
на,которыйпредстаёткаккрупныйторговый(товарообменный)центр
своего времени. Красочно и эмоционально изображена сцена «уплаты
дани»маньчжурскимчиновникам.Видимо,нанаец(накартинеизображён
мужчинасбритойголовой,автовремянивхииульчинебрилиголову,
ананайцыужебрили,какманьчжуры)подноситсоболявкачестведани.
Еёпринимаютчиновники«высшегокласса».МамияРиндзопишет,чтона
найцы,сантаны,нивхииайныплатилиданьманьчжурам,нонепостоянно.

* Уавторабылдоступкизучениюоригиналаданноготрудаблагодаряработевста
тусеприглашённогопрофессораСлавянскогоисследовательскогоцентраУнивер
ситетаХоккайдо(SlavicResearchCenterofHokkaidoUniversity,г.Саппоро,Япония)
в2008г.ПомощьвпереводенеобходимоготекстаоказалпрофессорСироСасаки
(佐々木史郎),зачтоавторвыражаетемусвоюискреннююблагодарность.
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Болеетого,взаменсоболячиновникидавалиподносившемуданьвка
чествеотдарашёлковыеилихлопчатобумажныеткани,т.е.этотпроцесс
обставлялсякаквыплатадани,нодефактополучалсянатуральныйда
рообмен.Приэтомонакцентируетвниманиенатом,что«иметьткань»—
значилоиметьвысокийуровеньжизни.Оченьчастобывалотак,чтополу
ченнуютканьтуземцызатемобмениваливСиранусиуяпонцевснована
мехсоболя.МамияРиндзопишет,чтояпонцыособеннолюбилишёлко
выеткани.Послеритуалауплатыдани—подношениядараиотдара—на
чиналасьсама«шумная»(пословамавтора)ярмарка.Совершениеритуа
лавзаимногоуваженияозначало,чтопредставителитуземныхобщностей
получалиправопроизводитьтоварообменмеждусобойисманьчжура
мивпределахогороженногопространства.Втоварообменныхопераци
яхвосновномиспользоваласьодежда(состороныманьчжуров)имеха
(состоронытуземногонаселения).Наоднойизкартиннаглядноизобра
женокакманьчжурскийчиновникпытаетсяпредложитьвкачествепред
метаобменанашкурулисысвоюодежду,чтотуземцунеоченьнравит
ся…(рис.1)[Мамия1938,междус.44,45].

Рис.1.Товарообмен(одеждынамех)наярмаркевДэрэне

Динамикагеокультурыторговообменныхотношений…
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На другой картине изображён Мамия Риндзо во время трапезы
сманьчжурскимичиновниками.Хотяонинеговорилинародныхязыках
другдруга,номоглиобщатьсяблагодарявладениюкитайскимписьмен
нымязыком:егозналРиндзоипонималичиновники.Сначаламаньчжу

рыпринялиРиндзозашпионаиз
Пекина,нопотомпоняли,чтоон
изЯпонии,итогдамеждуними
состоялся обмен сведениями
оМаньчжуриииЯпонии[Мамия
1938, с.25—57]. Итак, географ
ипутешественникМамияРинзо
побывалнаматерике,преследуя
в том числе разведывательную
цель. И именно традиционный
путь на ярмарку, по которому
следовали айны острова Саха
лин,позволилемууспешноосу
ществить эту миссию. Путеше
ствие было нелёгким, расстоя
ние пройдено значительное, но
длякоренныхнародовСахалина
преодоление такого пути было
регулярнымсезоннымделом.

Так что же это за маршрут?
Согласно изучаемому источни
куместоперехода«экспедиции»
МамияРиндзосострованамате
рик—Тартарскийпролив(рис.2).

Переходимккартографичес
комуизучениюмаршрута.Насо
временнойкартеэтотучастоквы
глядиттак:«айнский»путьМамия
Риндзо лежал через пролив
Невельского(рис.3)наматерик.

Необходимо отметить, что
первоеподробноеизучениеэто
го маршрута в наши дни было
предпринято почётным членом
Всероссийского общества охра
ны памятников истории и куль
туры, хабаровским краеведом
и топографом Григорием Гри
горьевичемЛевкиным.Онвходе
российскофранцузскояпонской

Рис.2.Местоперехода«экспедиции»
МамияРиндзосо.Сахалиннаматерик

(нынепроливНевельского)

МиссоноваЛ.И.
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экспедиции предпринял попытку повторить путь Мамия Риндзо [Лев
кин2013].Используяматериалыдвухэкспедицийразныхэпох,спомо
щьюкартографированиядвижемсядалеепопутикярмарке.

Продвигаяськюгу,км.Камуката,экспедициядостиглаКарукоэ,про
плыввдоль гористогоберега,добраласьдоТооусио (сейчас—Якорная
бухта)(рис.4).Далеетуземцы(т.е.айны,спутникиМамия)вытащилилод
кунаберегиволокомтащилиеёдонебольшойрекиТавамаци(сейчас
р.Мал.Табо)(рис.5).

Рис.3.ПутьМамияРиндзочерезпроливНевельскогонасовременнойкарте

Рис.4.ПродолжениепутиМамияРиндзоотм.Св.ЕкатериныдоЯкорнойбухты

Рис.5.ПутьМамияРиндзоволоком
отЯкорнойбухтыдор.МалыйТабо

Динамикагеокультурыторговообменныхотношений…
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Посленочёвкипоэтойречкедоплылидооз.Кизи(рис.6).
ПоэтомуозерудобралисьдоКиции(какпишетГ.Г.Левкин,этосовре

менныйпос.МариинскийРейд)наберегуАмура.Тамсостояласьвстреча
стуземцами—ульчами.Находимважноезамечаниевисточнике,чтора
неездесьзанималисьторговлейманьчжуры(рис.7).

ДалееизселенияКизивверхпореке,проплывоколо5километров,
достиглиКаусоэ(рис.8).

Рис.6.ПродолжениепутиМамияРиндзопор.МалыйТабодооз.Кизи

Рис.7.Маршрутотустьяр.МалыйТабопооз.КизидоМариинскогоРейда

Рис.8. Продолжение маршрута
отселенияКиции(нынеМариин
скийРейд)доместностиКаусоэ

МиссоноваЛ.И.
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Следующий этап пути: от местности (поселения) Каусоэ до Кору
пэи.ПоуказаниюГ.Г.Левкина,этоместонакарте1860г.названоКорба
(тамбылирасположенытуземныестоянки)(рис.9).

ДалеепутьбылпродолженотКорупэидоУрукэ.Здесь,видимо,на
ходиласьтуземная«верфь»,гдеместныежителизарабатывалиизготов
лениемлодокизкедра (рис.10).Известенфактобменамехатуземцем
Сахалина—спутникомМамияРиндзо—нановуюлодку.Такимобразом,
товарообменпроисходилестественнымобразомнетольконасамойяр
марке,ноипопутикней.

Рис.9.Продолжение
маршрута от мест
ностиКаусоэдоКо

рупэи(Корба)

Рис.10.ПутьотКорупэидоокрестностейСофийска(совр.название)—места
изготовлениялодокиихобменанатовары

Динамикагеокультурыторговообменныхотношений…
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В конце XIXв., как пишет Г.Г.Левкин, на этом месте, согласно кар
те1894г.,былорусскоеселениеЖеребцово,котороепотомбылопере
несеноналевыйберегАмура,слеваотустьяр.Чильчи(нынер.Бильярд),
кстойбищуБеллер.Благодарякартографированиюясно,чтоЖеребцо
во(ипротокаЖеребцовская(рис.11))ир.Бильярднаходятсязначитель
ноюжнееСофийскаиДэрэна(рис.12).

Рис.11.ФактическоеместонахождениепротокиЖеребцовскаянасовременнойкарте

Рис.12. Фактическое расстояние (по прямой) между конечной точкой маршрута
МамияРиндзоиместом,ошибочноуказанным (Г.Г.Левкиным)врайонепротоки

Жеребцовская

МиссоноваЛ.И.
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Цельюспутников,всопровождениикоторыхМамияРиндзосовершал
своёпутешествие,быломестопроведенияежегоднойсезоннойярмар
ки—Дэрэн/Тэрэн/Дырен/Дырэн/Дерень(рис.13,14).Здесьманьчжуры
принималиподношениядараотприезжающихдлятоварообменатузем
цев,атакжепрактиковалсяотдарсосторонычиновников(см.описание,
сделанноеранее).

Рис.13. Конечный пункт маршрута на ярмарку Дэрэн

Рис.14.Фактическоеместонахождениеконечногопун
ктапутиМамияРиндзовДэрэн(вокрестностяхСофий
ска),правильноотраженноенакартосхемеГ.Г.Левкина

(подтверждающееошибочностьегожеописания)

Динамикагеокультурыторговообменныхотношений…
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ПомнениюГ.Г.Левкина,ныненаэтомместеселениеНовоильиновка
(гденаходиласьманьчжурскаявременнаяторговаяконтора,кудаприбы
валитуземцыдляподношенияданииторговливовремяежегоднойяр
марки).Однакокартографическийметодисследованияприводиткмыс
ли,чтоэтонетак.НасамомделеНовоильиновканаходиласьсовершенно
виномместе.Ошибочнотакжесчитать,чтоДэрэн—этонынеСофийск
[Суник1985,с.193].Подетальномуанализуметражастановитсяочевид
но,чтоДэрэннаходилсяна18кмюжнееСофийскаврайонеречногоост
рова,омываемогопротокойПочтовыйАмур (см.картувыше).Ярмар
киоченьчасторасполагалисьименнонапространстверечныхостровов
(водаявляласьестественнойпреградой).ПутьМамияРиндзобылокончен
впунктена18кмюжнееСофийска(рис.15):очевиденпробелмаршрута,
которыйникакнеописанвпубликацияхР.Маака[Маак1859,с.209—212]
иГ.Г.Левкина.

КаксправедливоотмечаетГ.Г.Левкин,ещёвдвухместахсуществовали
названияместностиДырен(Дэрэн):околооз.Кадииоколоустьяр.Анюй
(р.Дондон)вблизиНайхинвНанайскомрайонеХабаровскогокрая.Гипо
тетическивполневозможнопредположить,чтоподобнымобразомиме
новалисьтоварообменныепунктывразличныхместахДальнегоВостока.

6еавгуста.
Вскоре мы достигли лежащего на
правом берегу селения Са(?) и,
в пяти верстах ниже его, проеха
ли селение Песуй, которое распо
ложеноналевойстороныгоры,об
разующей небольшой скалистый
выступ;далеезанимнаходитсяна
неширокойбереговойокраинема
ленькоемангунскоеселениеДырень
(см.ландшафт8)[Маак1859,c.210].

На современных топографических
картахостров,находящийсянапро
тив села Новоильиновка, называ
ют Дыринский. На русских картах
1894года на этом месте размеще
ноназваниеселенияМонголь [Лев
кин2013].

МиссоноваЛ.И.

Рис.15. Конечный пункт маршрута Мамия Риндзо—18км южнее Софийска
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Еслиобратитьсяклексикетунгусоманьчжурскихязыков,товозможно
найтиуслова«дэрэ»такиезначения,как«истокреки,опушкалеса,вер
ховьереки»[Сравнительныйсловарь1975,с.238].Однакокизучаемо
муместуэтонесовсемприменимо(какявствуетизматериаловэкспеди
цииГ.Г.Левкина)[Левкин2013].Вероятнеедругаяэтимологияназвания:
окружённоепалисадомместо,открытоестроениебезнавеса,гденахо
диласьвременнаяторговаяконтораманьчжуров,вульчском,нанайском
языкеобозначалоськак«дэлэкун»,«дэлэдэлэ(н)»,чтопояпонскизвуча
локак«дэрэн»(звука«л»нетвяпонскомязыке),уР.Маакажеприсутст
вует«Дырень»[Маак,1859,с.211].

Используяметод геоинформационногокартографирования,прихо
димквыводу,чтонакартосхемеГ.Г.Левкинадостаточноверноотмечено
окончаниемаршрута,нопредставленоошибочноеописаниегеографичес
кихназванийизучаемойтерритории.Вдействительностивпространст
воселенияНовоильиновка(находящегосяотпунктаокончаниямаршру
та,определённогокартографически,болеечемв60км!)входитречной
островДыринский,гдевполнемоглапроходитьярмарка.Ар.Бильярд,
протокаЖеребцовская,отделяющаяречнойостров(ныне—Зеленобор
ский),гдетакжевозможнобылопроведениеярмарки,находятсявином
месте.Крометого,упомянутыеГ.Г.Левкинымместарасполагаютсяпри
мернов10кмдруготдругапотечениюр.Амур.

КакпишетМамияРиндзо,впериодМаньчжурскогоправленияпуш
нымналогомоблагалисьплемена,жившиевдолинеАмураинатеррито
рииСеверногоЭдзо[Мамия1990].Необходимопояснить,чтоЭдзо—это
о.ХоккайдовэпохуЭдо(1604—1869гг.),точнее,Мацу маэхан—«земля
кланаМацумаэ».АСевернымЭдзоименовалиЮжныйСахалин(вовре
менаяпонскогоправленияКарафто—1905—1945гг.).Утуземногопле
мени(какпишетМамияРиндзо)естьобычайежегодносовершатьпоезд
кинаманьчжурскийправительственныйпостнаАмуредляуплатыдани
шкуркамиживотных.Высокоценилисьздесьтежепредметыобихода,
чтоивЭдзо:кинжалы,ножи,украшенныеорнаментаминожныирукоят
ки,завезённыеизЯпонии[Мамия1990,с.112].Островитянеиспользова
лишкуркисоболя,выдры,лисицынетольковкачествепушнойдани,но
идляторговыхсделоквпостуДэрэн.Вобменнашкуркитуземцысост
роваполучалитежетовары,чтоиотсантанов(ульчей),номаньчжурыот
давалиихгораздодешевле,такчтоиздержкипоездкивполнеокупались.
[Мамия1990].Интересно,чтодалеетуземцыостроваторговалиприве
зённымиотманьчжуровтоварамисяпонцами,«приезжаядляэтойцели
вСирануси».Крометого,онивели«меновуюторговлюссантанами,оро
камиисумеренкуру.Торговлязанималаоченьважноеместовихжизни,
посколькудаваласредстваксуществованию»[Мамия1990,с.112].

Витогеполучаетсядовольносложнаякартинатакихсоциальныхвзаи
моотношений, в которых туземцы острова, т.е. в данном случае айны,
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былипосредникамивтоварообмене,соднойстороны,сманьчжурами
икоренныминародамиАмура,асдругой—состальнымитуземнымина
родамиСахалина,айнамиияпонцамиостроваЭдзо(Хоккайдо).Помимо
этогоотмечается,чтодляостровитянбыловыгоднееобмениватьсятова
рамисманьчжурами,чемскореннымнаселениемАмура.МамияРиндзо
замечает:туземцымногобраливдолгприторговыхотношенияхссанта
нами,смутнопредставляясебецену,которуютакилииначеимпридётся
уплатить.Оченьважнотакжеподчеркнуть,чтопредставителивсехкорен
ныхнародово.Сахалин,выполняядефакторольпосредниковвтоваро
обмене,вовсенесчиталисебядеюрезависимымиотманьчжуровили
японцев.Ощущаясебяпредставителяминезависимыхнародов,засчёт
жизненноважнойролитоварообменщика(моглиполучатьотманьчжу
ровнекийстатус«вождя»),онипосутипостигалиболеевысокийсоци
альныйстатуспреждевсеговсвоёмсообществе.

Территориальнаяудалённостьдлякочевыхнародовотнюдьнеявля
етсяоснованиемдляограниченияотношенийобмена.Напротив,онапо
буждает к освоению обширных пространств. В результате длительных
ярмарочныхотношенийвтрадиционнуюкультурупроникаютипрочно
закрепляютсяопределённыеценности,пришедшиеименнопутёмтова
рообмена.ТорговыепутинаДальнемВостокеслужатвековымикодами
«памятипространства»,отражаютнаправления,покоторымшлораспро
странениеэтническихкультур.
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ОСОБЕННОСТИДИНАМИКИПРОЦЕССОВ
СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
СРЕДИКОРЕННЫХНАРОДОВКАМЧАТКИ

В1920-хгг.

Даннаястатьяпосвященавопросудинамикипроцессовкультурнойрево
люции в среде коренных народов Камчатки. Автор приводит периодиза
цию национальной политики СССР для этносов полуострова и выявляет
ихгруппывсоответствиисоскоростьюреализациисоветскихкультурных
мероприятий.
Ключевыеслова:культурнаяреволюция,Камчатка,национальныерайоны,
динамикапроцессовкультурнойреволюции,командорскиеалеуты,быст
ринскиеэвены.

KirillovaAlinaIgorevna,
KamchatkaStateUniversitynamedafterVitusBering,
PetropavlovskKamchatsky,Russia

THEDYNAMICSOFTHESOVIETCULTURALREVOLUTIONAMONG
THEINDIGENOUSPEOPLESOFKAMCHATKAINTHE1920s

Thepaperdescribesthedynamicsoftheculturalrevolutionamongtheindig
enouspeoplesofKamchatka.TheauthorclassifiestheSovietnationalpolicyfor
Kamchatka’sethnosesandethnicgroupsaccordingtotheimplementationofthe
Sovietculturalpolicy.
Keywords:culturalrevolution,Kamchatka,ethnicdistricts,dynamicsofcultural
revolution,CommanderIslandsAleuts,BystrinskyEvens.

После1917г.советскиевластисформулировалицелостнуюконцепцию
государственнойполитикипоотношениюккореннымнародамСевера,

СибирииДальнегоВостока,чёткоопределилиихкаксубъектправоотно
шенийиначалиреализовыватьнавсехтерриторияхсистемуцеленаправ
ленныхмероприятий,которыедолжныбылипривестикопределённому
(ожидаемому) результату: интеграции коренных малочисленных наро
довСевера (далее—КМНС)всоциальноэкономическуюикультурную
жизньстраны.Поэтойпричинединамикамежкультурнойкоммуникации
значительновозросла.ОднаконаКамчаткеактивнаяреализацияполи
тикикультурнойреволюцииначаласьв1920хгг.,анев1917—1919гг.,
всилуудалённостирегионаиособенностейстановленияизакрепления
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тамсоветскойвласти.Даннаяреволюцияявляласьлишьоднойизсостав
ляющихкомплекснойнациональнойполитикиСССРнаполуострове.

У советской национальной политики на Камчатке можно выделить
несколькоэтапов:

1)начальныйэтап(1917—середина1930хгг.):становлениеконцеп
ции,определениеместаКМНСвэкономическомикультурномпро
странствестраны,ихположениявеёсоциальнойструктуре,набо
раправиобязанностей;реализацияпервыхмер,направленныхна
советизациюобществкоренныхнародов;

2)активная интеграция (середина 1930х—1953г.): усиленная со
ветизацияКМНС(созданиеоседлыхнаселённыхпунктовиколхо
зовсколхознымиусадьбами,активноеобучениерусскомуязыку
иидеологическаяработаврамкахликбезов,жёсткоеподавление
сопротивленияпеременам,постепенныйотказотучётаособенно
стейкаждогоизэтносовитерриторийихпроживания);

3)ревизияпервыхдостиженийсоветизации(1953—1970егг.):смяг
чениекурсанаполнуюкультурнуюинтеграцию,приэтомжёсткая
установканасоциальнуюиэкономическуюинтеграциюосталась
прежней,колхознаясистемапродолжаласвоёдальнейшееразви
тие;представителиКМНСбыливсесторонневовлеченывполити
ческуюжизнь,ввопросахматериальнойкультурыихинтеграция
такжешладостаточноактивно;

4)этапвозрождениякультурнойспецификиКМНС(1970е—1991г.):
повышаетсяинтерескязыкуитрадиционнойкультуресеверян,воз
никаютколлективынациональныхтанцев,начинаетсясобирание
фольклораиописаниеремёсел,основываютсялокальныеэтногра
фическиемузеи,ворганахместногосамоуправленияобязательным
становитсяналичиепредставителейместнойэтническойинтелли
генцииитружеников,появляетсядолгосрочнаяконцепцияКМНС
(с1989до2005г.).

Всветепрошедшего100летияОктябрьскойреволюциинаиболееин
тересенименнопервыйэтап.Вегорамкахтакжеможновыявитьследую
щиепериоды:

а)декларативный(1917—1922гг.)—становлениесоветскойвласти,все
директивыкоторойносиливреальностилишьзаявительныйхарак
тери,всилуактивныхреволюционныхсобытийвадминистратив
номцентреполуостроваинаприлежащихтерриториях,немогли
бытьвыполненынапрактикеврайонах,населённыхКМНС,сохра
нявшимиобразжизнипредков;

б)исследовательский(1923—1925(6)гг.)—изучениесовременногона
тотмоментсостояниятерриторийКамчатки,народов,еёнаселяю
щих,культурнойиэкономическойжизниКМНС,ихсоциальнойстра
тификации,атакжеготовностиксоциалистическомустроительству;

в)практический (1925(6)—середина 1930х гг.): административно
территориальноепереустройство,созданиесначалакочевыхродовых
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советов,апотомбыстраяихсменатерриториальнымисельскими
советами,вовлечениеКМНСвколхозноестроительство,интенсив
наяреализацияидейкультурнойреволюциисрединих(открытие
школ,созданиеликбезов,кружковаяработаит.д.).

Следуетотметить,чтоприреализацииидейкультурнойреволюции
советскиевластистолкнулисьстакимиособенностямитерритории,вли
явшиминадинамикупроцессовкультурногообмена,как:

Малое количество русских жителей. В своих характеристиках ре
гиона представители органов власти отмечали, что «преобладаю
щейчастьюнаселенияявляютсятуземцыразныхплемён»[РГИАДВ.
Ф.Р3138.Оп.1.Д.105.Л.20];вначале1920хгг.ихдолясоставля
ла7/8,акначалу1930хгг.—свыше2/3.Работуснимиприходилось
проводитьнародныхязыкахКМНС,оплачиваяуслугипереводчиков.

Зависимостьэкономикирегионаотиностранныхторговыхкомпа
нийиимпорта,атакжезначительнаядолявнейконтрабандногото
вараиактивноеучастиенаселениявконтрабанднойторговле.Зачас
туюобитателиКамчаткинемоглиобойтись«безпредметовпервой
необходимостиамериканскогоияпонскогопроизводства,например,
предметовохотыирыбнойловли»[РГИАДВ.Ф.Р3138.Оп.1.Д.103.
Л.80,81].

Низкийавторитетзаконавсредекоренныхнародов.Предпочтение
прирешенииспорныхситуацийотдавалосьнормамобычногоправа
итрадиционнымсоциальныминститутам.Всудахрассматривались
толькодела,связанныесгосударственнойизменойиубийствами.

Гендернаяивозрастнаяобусловленностьзанятийидоступакдости
жениямкультурыиобразованию.Иззанеобходимостисотрудничать
срусскоязычнымнаселением,атакжепослеобращениявправосла
виеэвеныичастичнокорякивынужденыбылиизучатьрусскийязык.
ВконцеXIX—началеXXв.егопреподаваливтигильскойшколе,ко
тораярасполагаласьслишкомдалекоотэвенскихкочевий[Изархи
вовК.C.Черканова].ВприходскойшколенаКомандорскихостровах
алеутытакжеизучалиграмоту.ВМильковскомострогекамчадаль
скиедетимоглиполучитьначальноеобразование.ОднакоуКМНС
ребёноксраннихлетпомогалродителям,ак11—12годамужетру
дилсянаравнесовзрослыми.Следовательно,невсеимеливозмож
ностьдоучиваться.Крометого,образованиеполучалитолькомаль
чики,длядевочекононесчиталосьобязательным.

Образжизникоренныхнародовполуострова.Онвосновномявлял
сякочевым(уоленеводов)илиполукочевымсдлительнымиотхода
миотнаселённыхпунктов(уохотниковтрапперов,рыболовов).

Советскиепреобразованиясоциокультурнойжизниимелинесколь
козадач:унификациюобществанабазеединогоязыковогоикультур
ногостандарта;рационализациюобщественногосознания;заменутра
диционного мировоззрения на научное (предлагалось объяснять все
природныеисоциальныеявлениясточкизренияматериализмаК.Маркса
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иФ.Энгельса);превращениеиндивида/гражданина,анеобщины/семьи
вбазовуюединицуобщества.Вкачествеосновныхретрансляторовновых
идейбылиизбранытакиесоциальныеинституты,какшколы(длядетей)
иликбезывсочетаниискружковойработой(длявзрослых).

Поскоростипроцессовкультурнойреволюциивсредекоренныхна
родовв1920хгг.обществаКМНСКамчаткиможноразделитьнанесколь
когрупп:

1.Оседлыеобществасинтенсивнымходомкультурныхпреобразова
ний.Яркимпримеромздесьмогутпослужитькомандорскиеалеуты.
Кначалу1920хгг.ониимелипостроеннуюдеревяннуюцерковь,
наостровахбылорганизованприход.Причёмнебольшоймолель
ныйдомсуществовалинао.Медный.Поэтомув1924—1925гг.на
Командорахимелосьдвегруппылюдей,которыепризнавалисебя
верующими(наовахБерингаиМедном),организовывалиинициа
тивныегруппы,вписывалисьвособыесписки.Группыверующих
управляликонфискованнымцерковнымимуществомиихдеятель
ностьподвергаласьтщательнымпроверкам[ГАКК.Ф.Р187.Оп.1.
Д.1.Л.76,76об.].Самозданиебывшейцерквинао.Берингаотда
липодклуб,ноонв1924—1926гг.былзакрыт,кружковаяработа
снаселениемневелась.Поданнымпротоколов,вплотьдо1928г.
клубикружкинефункционировалисовсем,ихработуотносительно
(хотяинебезнедочётов)наладилилишьк1933г.[ГАКК.Ф.Р187.
Оп.1.Д.3.Л.2].Однакошколыиликбезыдлянаселенияпоявились
достаточнобыстро.Декретоботделениишколыотцерквисреди
алеутовреализовалиужев1924г.Благодарякрайнейзамкнутости
территорииосуществитьстопроцентныйохватданногонародалик
безомикружковойработойв1920хгг.былодостаточнолегко.

2.Кочевыеобществасактивнымходомпроцессовкультурнойреволю
ции.ПримеромнаКамчаткемогутпослужитьбыстринскиеэвены.
Так,процесссекуляризациицерковногоимуществасрединихпро
шёллегко:имуществоцерквибылоконфискованоипереданоСове
там,группыверующихнеорганизовывались.Болеетого,церковную
палаткув1924г.отдалиподшколу.Доофициальныхмероприятий
пововлечениюнаселениявсозданиеродовыхсоветовэвенскиеко
чевыеродыв1924г.провелипервыесъезды,бездиректив«свер
ху».Значительнымдостижениемродовыхсъездов1924г.являются
открытиевявочномпорядкесоветскойшколы,финансируемойза
счётсамообложенияродов,ипробуждениеинтересауГубернско
гоотделанародногообразованиякэтомувопросу.Так,туземный
подотделГубернскогоисполнительногокомитетана1925—1926гг.
всетьшколдляобслуживаниятуземногонаселениявнёсодноком
плектную школу по р.Быстрой [РГИА ДВ. Ф.Р2333. Оп.1. Д.92.
Л.75].Сначалавнейпреподавалиобразованныеэвены.Обучение
велось только среди мальчиков. В 1926г. их было 11, здание так
инедостроили,занятияшливпалатке[РГИАДВ.Ф.Р2333.Оп.1.
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Д.113. Л.335, 336]. Курсы по ликвидации безграмотности стара
лисьорганизовыватьивкочевыхродовыхсоветах.Последниедля
этогоназначалиштатныхликвидаторовикультармейцевизсреды
грамотныхколхозниковиобязывалиихежемесячноотчитываться
опроделаннойработепередсессиямисоветов.Такиелюдидолжны
быливыезжатьвтабуныинарыбалки.Несмотрянато,чтосовет
скиевластиещёк1927г.,к10летиюВеликойОктябрьскойрево
люции,хотелиликвидироватьбезграмотность,борьбаснейпродол
жаласьдажевгодыВеликойОтечественнойвойны.Всилукочевого
образажизнибыстринскихэвеновстопроцентныйохватихликбе
зомикружковойработойв1920хгг.достигнутнебыл.

3.Оседлыеобществасневысокойскоростьюпроцессовкультурной
революции. В качестве их примера можно привести камчадалов
территориисовременногоМильковскогорайона.Ведениесельско
го хозяйства в 1900—1910х гг. не было привычным для жителей
данногорайонаивсегоПетропавловскогоуездавцелом,выполня
ловспомогательнуюфункцию,аосновнымисамымдоходнымзаня
тиемявлялисьдобычаисдачаскупщикампушнины[ГАКК.Ф.Р29.
Оп.1. Д.1б. Л.17]. Наибольшую выгоду охотникамкамчадалам
приносилисоболиныеилисьишкурки.Населениевелопрактичес
киполукочевойобразжизни:вохотничийсезонмужчиныиюно
шипокидалиселоиуходиливлесананескольконедель,возвраща
ясьненадолгодляпополнениязапасовиотдыха.Впериодпутины
мужчиныактивнозаготавливалирыбу,идущуюнапитаниеихсемей
исобак(в1920хгг.упряжкипоследнихявлялисьосновнымсредст
вомпередвиженияпополуострову).Следуетотметитьвысокийав
торитетцерквиидуховенствасрединаселенияданнойместности,
атакжедостаточнохорошоразвитуювнейторговлю.Ходкультур
нойреволюциитам,гдесейчасрасполагаютсясовременныйМиль
ковскийрайониегоцентр,с.Мильково,былзамедленнеоднознач
ным административным статусом территории. Существовавшую
Мильковскуюволостьупразднилив1925г.,еёземливошливсо
став образованного УстьКамчатского района, при этом частич
но сохранив самоуправление. Лишь в 1933г. появился Мильков
скийрайонкакособаяадминистративнотерриториальнаяединица.
Поэтойпричинефинансированиешколиликбезов,атакжекон
трользаихработойосуществлялисьнесистематически.Вцелом
вданнойместностипроцессыкультурнойреволюциив1920хгг.
протекалинесколькомедленнее,чемнадругихоседлыхтеррито
рияхКамчатки.

4.Кочевыеобществаснизкойскоростьюпроцессовкультурнойре
волюции. В качестве их примера можно привести коряков севе
раполуострова.Онивелинатуральноеоленеводческоехозяйство
иминимальновзаимодействовалисрусскими.Кочевникипрода
вали пушнину скупщикам или выменивали её на товары первой

Особенностидинамикипроцессовсоветскойкультурнойреволюции…



необходимости(оружие,патроны,некоторыевидыпродуктов,та
бак).Всилутакогообразажизниипрактическиполногоотсутствия
государственногоконтролянатерриториипроцветалаконтрабанд
наяторговля,которойзанималисьичастныелица,ипредставители
торговыхкомпаний.Однойизсамыхдоходныхстатейконтрабанды
являлсяспиртамериканскогоияпонскогопроизводства.Длясове
тизацииэтихудалённыхотПетропавловскатерриторийсоздавались
культбазы—особыепункты,включавшиевсебяшколы,интерна
ты,медпункты,химикобактериологическиелаборатории,ветери
нарныепункты,мастерскиеифактории,атакжетакиеобъектыин
фраструктуры,какбаняигостевойдом[РГИАДВ.Ф.Р2333.Оп.1.
Д.92. Л.232]. Культбазы предоставляли кочевавшим оленеводам
квалифицированнуюмедицинскуюиветеринарнуюпомощь,содей
ствовалираспространениюграмотности.Однакокочевавшиекоря
кизаезжалитудаотслучаякслучаю.Оседлыхнаселённыхпунктов
наихтерриториибыломало.Всеэтифакторызначительнозамед
лялискоростьпроцессовкультурнойреволюциисредикочевавших
коряков.

Такимобразом,1920егг.сталиотправнойточкойинтеграциикорен
ныхэтносовКамчаткивсоветскуюкультурнуюжизнь.Вэтотпериодвла
стииспользовалиразныеспособывзаимодействиясними,определяли
наиболееэффективныеметодыистратегии.Несомненно,образжизни
коренныхнародовистепеньактивностиихкультурныхконтактовсрус
скоязычнымнаселениемвимперскийпериодвлиялинадинамикупроцес
совкультурнойреволюции.Обобщивопытработыв1920хгг.,советское
правительствов1930—1950хгг.выбралоуниверсальныеинаиболееэф
фективныеметодыреализацииидейкультурнойреволюции,усиливго
сударственныйнажимв«диалоге»культур.
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Межэтническоевзаимодействиекакисторическиобъективныйпро
цессвыражаетсянетольковтрансформациикультурконтактирую

щихэтносов,ноивизмененииструктурыихгенофондов.Исследование
«генетическихпортретов»этносов,субэтносов,болеемелкихсоциаль
ныхструктур(кланов,родовит.д.)взонахинтенсивныхмежэтнических
контактов—актуальнаязадача, эффективнорешаемаянастыке гене
тики,антропологии,этнографии,демографииидругихнаук.Результа
тивностьтакогокомплексногоподходабылапродемонстрировананами
ранееприисследованиитюркоязычногонаселенияУрала,Алтая,Саян,
ТяньШаня,Памира,Казахстанаидр.

Одинизпроектов,реализуемыхнашимколлективомвэтомнаправ
лении,—генетикодемографическоеисследованиекоренногонаселения
ДальнегоВостокаРоссии:Приамурья,Охотскогопобережья,Камчатки.
Многочисленные миграционные волны, тысячелетиями пересекавшие
этот регион, способствовали взаимодействию генофондов населения
обширнойконтинентальнойтерритории—нетолькоПрибайкалья,При
морья,ПриамурьяиКамчатки,ноиогромныхприлегающихтерриторий.
СовременныепопуляциикоренныхнародовДальнегоВостокахранятге
нетическуюпамятьобисторииформированиянаселенияЕвразии.Одна
косокращениечисленностикоренныхнародовПриамурьяиКамчатки
иихассимиляцияпришлымнаселениемпредставляютугрозудляэтой
уникальнойинформации.Использованиеобширныхпанелейоднонук
леотидногополиморфизмаYхромосомы(SNP,включаямаркеры«пол
ногеномнойэры»)иSTRмаркеровпозволяетпрочестьэтуинформацию
свысокимразрешением.Рассмотримпервыерезультатыполевыхис
следованийиобобщённыеданныепоизучениюмаркеровYхромосомы.

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕИССЛЕДОВАНИЯ

Залогом успешного исследования генофондов коренных этносов,
представленныхвбольшинствеслучаевмалочисленнымипопуляциями,
являетсяформированиекачественныхвыборокисозданиебиобанка.
Перекрытиеэтническихареаловвыражалосьнетолькововзаимодейст
виикультур,унификацииотдельныхихэлементов,ноивформировании
общихродов,заключениимежэтническихбраковнапротяжениидли
тельноговремени.Перечисленныеособенностипопуляцийучитываются
приформированиивыбороквпроцессеэкспедиционногообследования.

НашимноголетниеэкспедиционныеработывПриамурье,наОхот
ском побережье и Камчатке показали, что многие коренные народы
представленывнастоящеевремятолькоодноймалочисленнойпопуля
цией(например,ульчи,негидальцы,орочи,ительмены,алеуты).Подав
ляющеебольшинствопредставителейэтносовявляютсяметисами,ито,
чтоихгеномывключаютинформациюопришломнаселении,искажает
«генетическуюлетопись»этихнародов.

БогуновЮ.В.,КаменщиковаЕ.Н.,БогуноваА.А.,БалановскаяЕ.В.
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Качествовыборокобеспечиваетсязасчётпривлечениякисследова
ниютольконеродственныхмеждусобойиндивидов,всепредкикоторых
(повсемлиниямродства)относилиськданномународуибылирожде
нывпределахизучаемогорайона.Этопозволяетизучитьгеныненедав
нихмигрантов,акоренныхжителей,чтопринципиальноважнодляпо
следующейинтерпретацииполучаемыхрезультатоввпланеэтногенеза
коренногонаселениярегиона.

Отличительнойчертойэкспедиционнойработынашегоколлектива
являетсято,чтоприобследованииуделяетсяособоевниманиевосста
новлениюродословнойнеменеечемнатричетырепоколения.Вспе
циальноразработаннойанкетепробандуказываетнетолькоэтническую
принадлежностьсвоихпредков,ноисубэтническую,включаяродовую
принадлежностьдлятехнародов,гдепамятьонейсохранилась.Какпо
казалнашопыт,этаинформациякрайневажнадляпоследующегоана
лизагенетическихданныхиихинтерпретациивпланегенетическойис
ториинародов.

Так,исследованиегенофондананайцеввыявилобольшоеразнооб
разие гаплогруппYхромосомы,чтоявляетсяотражениеммногоком
понентностислагающихсубстратовиинтенсивностивзаимодействия
ссоседниминародами.Этозатрудняеткорректныйанализгенофонда
иреконструкциюгенетическойисториинарода.Однакоприучётеродо
войструктуры(анализеразнообразиягаплогруппYхромосомыпоот
дельнымродам)легкореконструироватьструктуругенофонда,таккак
мужскиеродовыелинииустойчивохранятпамятьогенофондахслагав
шихихпопуляций.Длягенофондовбольшейчастиисследованныхродов
нанайцевотмеченозначительноенакоплениеYгаплогруппы,характер
нойдляоснователярода.Например,«горинская»популяциянанайцев,
представленнаяпобольшейчастипредставителямиродаСамар,харак
теризуетсянакоплениемгаплогруппыN1c1(более74%),свидетельст
вующимогенетическойсвязиданнойпопуляцииссеверныминарода
ми,миграциипоследних(самагиров)наАмур.

С2012г.коллективформируеткрупнейшийвстранебиобанк(банк
образцов крови) представителей коренных малочисленных народов
Дальнего Востока, охватывающий все три этнографические области
ДальнегоВостока:собраноболеетысячиобразцовкровинеродствен
ныхнатрипоколениямужчин.В2017г.приподдержкеМинистерства
здравоохраненияКамчатскогокраяиРоссийскогофондафундаменталь
ныхисследованийначатоширокомасштабноегенетикодемографичес
коеобследованиекоренныхнародовКамчатки.Собраныобразцыкрови
внациональныхсёлахАлеутского(Командоры),Быстринского,Миль
ковского,Елизовского,КарагинскогорайоновКамчатскогокрая.Впо
следующие два года работа будет продолжена в направлении макси
мального охвата коренного населения, включая наиболее удалённые
популяции.

Генетикодемографическаяструктураигенофонд…
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ГЕНЕТИКОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯСТРУКТУРА

Исследование актуального демографического состояния и гене
тикодемографических процессов малых этносов Дальнего Востока
нетолькочрезвычайноважнодляформированиякачественногоотбо
рапробандов—участниковобследования.Онопредставляетсобойса
мостоятельное исследование, позволяющее установить интенсивность
демографическихпроцессов,прогнозироватьсохранениепопуляцийво
времениисохранностьихгенофонда.Основойанализаявляютсягеоин
формационныебазыданных,обобщающиенеперсонифицированныеза
писипохозяйственныхкниг, записиактовгражданскогосостояния,ан
кетыродословныепробандов.

Основнымигенетикодемографическимитенденциямиявляютсясо
кращениечисленностиносителейуникальныхгенофондов,снижениеих
внутриэтническогоразнообразия.Наглядныйпример—численностьна
найскихиульчскихродовзапоследние100летсократиласьвдвое,неко
торыеизнихпредставленылишьдесяткамилюдей.

Несмотрянавысокуюстепенькультурногообмена,некоторыеэтно
сывсёжесуществуюткакотносительнозакрытаягенетическаясистема,
вопрекимощномумиграционномудавлению(например,вряденанай
скихсёлзарегистрированыпредставители10этносов).Высокийуровень
этническойассортативностибраковэтихэтносовпозволяетсохраняться
ихгенофондамвовремени(нанайцы,ульчи,эвеныХабаровскогокрая).

Иная ситуация характерна, например, для негидальцев и орочей:
вкомпактныхместахпроживанияихгенофондынаходятсяподмощней
шимдавлениемпришлогонаселенияидругихмалочисленныхнародов
Севера.Крайневысокаяинтенсивностьметисациинегидальцевпозволя
етзаключить,чтодостигнутыйуровеньмежэтническихбраковсвидетель
ствуетополном«размывании»популяции:фактическивсепотомкисо
временныхбраковужеявляютсяметисами.Сгенетическойточкизрения
онауженеотвечаетопределениюпопуляции(согласнокоторомуболее
половиныбраковзаключаютсямеждучленамипопуляции).Нанашихгла
захнаблюдаетсяпроцессгенетическогослияниядвухкогдатосамостоя
тельныхпопуляций—эвенковПриамурьяинегидальцев.

ОБОБЩЁННЫЕПОРТРЕТЫГЕНОФОНДОВПОПУЛЯЦИЙ
ДАЛЬНЕГОВОСТОКА

ВсемкореннымэтносамДальнегоВостокаприсущивысокийуровень
межэтническихбраковитесноемежкультурноевзаимодействие.Вцелом
этонашлоотражениеивгенофондебольшинстваизученныхэтносов.Так,
генофонднанайцев(суммарнаяпопуляция)образованшестьюкрупными

БогуновЮ.В.,КаменщиковаЕ.Н.,БогуноваА.А.,БалановскаяЕ.В.



гаплогруппамиYхромосомы:С,J,N,O,Q,G.Ихобщийпортретопреде
ляетсядвумявосточноевразийскимилиниями,суммарносоставляющи
миболее80%:N1c1иС.ИзминорныхгаплогруппсамыечастыеО(суб
ветвиО1а,О2,О3,О3а2)иQ.Такоеразнообразие,безсомнений,является
отражениеминтенсивноговзаимодействияссоседниминародами.Гено
фондульчейнеменееразнообразен.Наибольшейчастотойвстречаемо
стихарактеризуетсялинияС:надолюеёсубветвей(СхС3сиС3с)при
ходитсяболее54%.Навторомместепопредставленности—гаплогруппа
О(О*,О1а,О2,О3).Остальнуючастьгенофондаформируютгаплогруп
пыI*,I2a,J1,N1c,N1c1,Q.Около10гаплогруппобнаруженовгенофон
дахнивховиэвеновОхотскогопобережья.Внастоящеевремяпроводит
ся«глубокое»гаплогруппирование(определениемутаций,маркирующих
новыесубветвиродовыхлинийнаYгенеалогическомдреве),широкоге
номныйанализ(до4млнмаркеров)всегогеномаобследованныхпопу
ляций,чтопозволитужевближайшеммаксимальнополновыявитьгене
тическиесвязиисубструктуругенофондовкоренныхнародовКамчатки
иОхотскогопобережья.Такойанализпозволяетнетольковыявлятьэф
фектыдрейфагеноввпроцессесамостоятельногоразвитияпопуляций,
миграционныепотоки,ноидаватьгенетическиедатировкисобытиямге
нетическойистории.
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НАТЕРРИТОРИИСОВРЕМЕННОЙЯКУТИИ

Настоящаястатьяпосвященаисследованиюнациональнокультурнойспе
цификиязыковогосознанияэвенков,атакжевыявлениюизменений,проис
ходящихвязыкеисознанииегоносителейвследствиеязыковогоконтакта.
Ключевыеслова:взаимодействиеязыков,билингвизм,языковоесознание,
языковаяситуация,ассоциативныйэксперимент.

ZakharovaNataliyaEgorovna,
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INTERACTIONBETWEENEVENKI,YAKUTANDRUSSIANLANGUAGES 
INMODERNYAKUTIA

This paper is devoted to the research of the national and cultural specific
characteroflinguisticawarenessoftheEvenkipeopleaswellasthechanges
intheEvenkilanguageandintheconsciousnessofthenativespeakersduring
communication.
Keywords: interactionbetween languages,bilingualism, linguisticawareness,
linguisticsituation,associativeexperiment.

Языкиявляютсяважнымзвеномвовзаимодействиинародовиигра
ютвэтомпроцессенеодинаковуюроль,чтообусловливаетсямно

гимифакторами,средикоторых:численностьносителей,степеньпри
мененияязыка,культурноеиэкономическоеразвитиеконтактирующих
народов.Ю.Д.Дешериев,исследуяразвитиеязыковнародовСССРвсо
ветскуюэпоху[Дешериев1977,с.26],выделилтриосновныеформы,или
типа,взаимодействияязыков:1)дифференциация—происходитраспад
одногоязыкананесколько;2)интеграция—слияниеязыков,прикотором
ониобъединяются,врезультатечегоодинрастворяетсявдругом;3)за
имствование—самаяраспространённаяформа,проникновениетехили
иныхэлементоводногоязыкавдругой.Так,еслиприязыковомконтак
теодинязыкявляетсядонором(источникомвлияния),адругой—реци
пиентом(вкоторомэтовлияниепроявляется),томожнопредположить,
чтоязыковойконтактвсегдаподразумеваетналичиедвуязычныхносите
лей(билингвов),которые,какправило,усваиваютвторойязык(Я2)через
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призмуродногоязыка(Я1).Притакомотождествленииявленийдвухязы
ковмогутвозникатьразличныеошибки,интерферентныеявления,асси
миляционныепроцессы[Карлинский1980].

Понятия«языковойконтакт»и«билингвизм»теснейшимобразомвзаи
мосвязаныивыступаютсторонамиодногоявления—взаимодействияязы
ков.Языковойконтактвсегдавлечётзасобойопределённыеизменения
вязыкевзаимодействующихнародов.Поэтомудляполнотыисследова
нияцелесообразнорассмотретьдвуязычиекакопределённуюязыковую
ситуацию,какиндивидуальноедвуязычие,смешение,взаимопроникнове
ниедвухилинесколькихсамостоятельныхязыковыхсистем.

Н.И.Иванова,говоряоязыковойситуациинатерриториисовременной
Якутии,отмечает:«ВРеспубликеСаха(Якутия)проблемаязыковназаконо
дательномуровнессамогоначалабыларешенавпользудвуязычияидаже
многоязычия»[Иванова2012,с.16].Так,вДекларацииогосударственном
суверенитетереспублики,принятой27сентября1990г.[Декларацияого
сударственномсуверенитете],былпровозглашёнгосударственныйстатус
якутскогоирусскогоязыковиофициальныйстатусязыковкоренныхма
лочисленныхнародовСеверавместахихкомпактногопроживания.Сэтого
временинемалосделанодлязакреплениянетолькоправовогоположения
статусаязыков,ноиегосоциальногоположения.Былипринятыразличные
законодательныеакты,нормативныедокументы,указыипостановления:
Закон«ОязыкахвРеспубликеСаха(Якутия)»от16октября1992г.[Закон
РеспубликиСаха(Якутия)от16.10.1992],УказПрезидентаРеспубликиСаха
(Якутия)от9февраля1996г.«ОбобъявленииДняродногоязыкаипись
менности»[УказПрезидентаРеспубликиСаха(Якутия)от09.02.1996],Указ
ПрезидентаРеспубликиСаха(Якутия)от19ноября2002г.«Оязыковойпо
литикеРеспубликиСаха(Якутия)»[УказПрезидентаРеспубликиСаха(Яку
тия)от19.11.2002].Врезультатебылисозданыблагоприятныеусловиядля
сохраненияиразвитияязыковикультуркоренныхнародовЯкутии.Вместе
стемэтообусловилоизменениеэтноязыковойситуации.Н.И.Ивановаот
мечает,чтовпоследниегодыпроисходитестественныйприростнаселения,
заметныймиграционныйоттоксоздаётновыйязыковойбаланс:«Встанов
ленииновогобалансаязыковсущественнуюрольиграютследующиефак
торы:1)сужениерусскоязычногопространствавреспублике,поскольку
основнойтенденциейвмиграционномповедениинаселениябылмассовый
выездвдругиерегионыРФистраныближнегозарубежьяизпромышлен
ныхисеверныхрайонов,гдесосредоточеныгорнодобывающиепредпри
ятия;2)сменадоминирующегофакторавсоставеобщеймиграции—воз
растныедоливнутреннеймиграции—с37,5%до63,1%иснижениедоли
внешнеймиграции—с62,5%в1990г.до36,9%в2006г.;3)особенности
внутреннеймиграциипоследнихлет—оттоксельскогонаселениявгород
скуюместность,чтовпервуюочередьсвязаносостремлениемлюдейжить
вболееблагоприятныхусловиях»[Иванова2012,с.15].

Итоги Всероссийской переписи населения 2010г., представлен
ныеФедеральнойслужбойгосударственнойстатистики[Всероссийская

Взаимодействиеэвенкийского,якутскогоирусскогоязыков…
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перепись населения], показывают, что общая численность населения
Республики Саха (Якутия) составляла 958528чел., из них русских—
353649чел.,якутов—466492чел.,эвенков—21008чел.Владениеязы
ками: русским—884412чел., якутским—443312чел., эвенкийским—
1341чел.Каквидноизприведённыхданных,большинствовладеетрусским
языком,сохраняющимфункциюязыкамежнациональногообщения.

Крометого,врезультатепроисходящихактивныхпроцессоввзаимодей
ствияивзаимовлиянияразличныхэтническихкультурвРеспубликеСаха
(Якутия)внастоящеевремятакжеможноговоритьоновомэтапесосуще
ствованиянаселяющихеёнародов—осозданиибикультурногосообщества,
вкоторомучтенынетольконациональнаяспецификаконтактирующихна
родов,ноиизменения,происходящиевсовременномобществе.Успешное
межкультурноеобщениевтакомсоциумебудетпроисходитьвтомслучае,
еслиэтносы,проживающиевЯкутии:1)знаютсвойязыкикультуру;2)обла
даютсходнымизнаниямиомире,отражённымивобразахсознания,всилу
того,чтоимеютоднусредуобитания—такуюсредуусловноназовёмме
стом со вме ст но го про жи ва ния (МСП).Вдругойязыковойситуациимеж
дуучастникамиобщенияможетвозникнутьотносительноенепонимание.

Издавнасовместноепроживаниеэвенков,якутовирусскихскладыва
лосьвестественносформированныхлокальныхочагах,которыенынесо
ответствуюттакиммуниципальнымрайонамРеспубликиСаха(Якутия),как
Олёкминскийулус,Алданскийулус,Нерюнгринскийулус,УстьМайский
улусисевернаягруппаулусов.

Какбылоупомянутовыше,впоследнеевремяформируетсябикультур
ноесообщество,вкоторомвсёбольшепроявляютсяиндивидыстакназы
ваемоймаргинальнойидентичностью.Оникакбынаходятсямеждудвумя
культурами,неовладеваяприэтомвдолжноймерениоднойизних.Пред
полагаем,чтомаргиналымогутиспытыватьвнутриличностныеконфликты,
откоторыхможетзависетьивосприятиеокружающегоихмира.Соответ
ственно,ониимеютсвоиособенностимышления.ВэтойсвязиН.И.Иванова
пишет:«Необходимоотметить,чтоответнавопросонациональностивпо
лиэтничномсообществевызываетопределённыетрудностиумолодыхрес
пондентоввОймяконском(с.Томтор,Ючюгэй)иВилюйском(г.Вилюйск,
пос.КысылСыр)улусах,рождённыхвмежэтническихсемьях:наблюдает
сявозрастающаямножественнаяэтническаяидентичность(двойнаянацио
нальность),котораяболееярковыраженавосновномушкольников,носпо
радическификсируетсяиувзрослых»[Иванова2012,с.18].

Мыпровелисопоставительноеисследованиеязыковогосознанияно
сителейязыков,живущихводномязыковомсоциуме,применивприэтом
свободный ассоциативный эксперимент. Для этого нами были выбра
ны четыре поселения, которые являются местами совместного прожи
ванияисследуемыхнамитрёхэтносовиудаленыдруготдруга.Населе
ниеэтихсёлмеждусобойнеконтактирует,вследствиечегоонинаходятся
вразномязыковомокружении:1)с.Тяня—спреобладающимякутско
русскимдвуязычием,вшколепреподаётсяроднойязык—эвенкийский;
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2)с.Кутана—спреобладающимякутскорусскимдвуязычием,вшколе
преподаётся родной язык—якутский, эвенкийский язык изучается фа
культативно;3)с.Кюпцы—преобладающееякутскорусскоедвуязычие,
вшколепреподаётсяроднойязык—якутский,эвенкийскийязыкнеизуча
ется;4)с.Иенгра—преобладающееэвенкийскорусскоедвуязычие,вшко
леведётсяпреподаваниеродногоэвенкийскогоязыка.Такжеследуетот
метить,чтоосновнойязыкобщения(якутскийилирусский)вданныхМСП
имеетсвоиособенностииможетотличатьсяотнормлитературногоязыка.

Вкачествепримерарассмотримобразбэе — киhи — че ло ве ка во об ще.
Эвенкийскоесловобэеимеетассоциации,выраженныенадвухязыках—
эвенкийскомирусском.Выделиммногочисленныеассоциациинаэвенкий
скомязыке(19%):бул там ни,бэ юм ни,бул та дя ра,конг но мо,ха вал дя ра,
ха вал дя ран,нгэ нэ де рэн,нгэ нэк тэ де рэн,нгэ нэ ми,хок то,конг но мо;этэе
чим ни,орон,орор ви ичэт чэ рэн. Изполученныхассоциацийскладывается
древнийэвенкийскийархетипмужчиныэвенка.Далееэвенкийскиеассо
циациидаютсявпереводенарусскийязык:бэе(человекмужчина)—это
охотник,охотникнакопытныхзверей,охотится,медведь(можетохотить
сяинанего),идёт,ходит,ходить;работают,работает;оленевод,оленей
(имеет),оленейпасёт,дорога(находитсячащевдороге).Ассоциации,дан
ныенарусскомязыке,рисуюттотжеархетип:муж чи на, му жик,охот ник, 
мясо, жи вот ный, хо дит.

Присутствуюттакжеассоциациинаэвенкийскомязыке(3%),поясняю
щие,кемможетбытьчеловек:ами ран(отчим),аси(женщина),омол ги(па
рень),ху нат(девушка),гир ки(друг),луча(русскийчеловек),кун га кар(дети).
Такойжерядсоставляютиассоциациинарусском:дядя,муж,ре бё нок,отец.

Частьассоциацийнаэвенкийскомязыке(23%)содержитоценочнуюха
рактеристикучеловекавообще(какимбываетиможетбытьчеловек):хэ гды
(большой),хэ гды бэе(начальник),эмэ чэ ма тал(приехавшиегости),этыр
кэн(старик),бур гу(толстый,жирный),бэ рэм(спокойныйпохарактеру),дя
ли чи(умный),са гды(старый,старик),кэ тэ кун(много(людейможетбыть)).
Такойжерядсоставляютиассоциациинарусском:глу пый, пло хой, при ят
ный, пья ный, силь ный, усы (имею щий).

Архетипэвенкийскогобэемужчиныохотникапополнилсялишьедин
ственнойассоциацией,расширяющейродзанятиймужчины,—учи тель
(нарусском).Выявленныеассоциациипоказываютсохранениедревнего
стереотипамужчиныохотникаиоленеводавМСП.Большинствоэвенкий
скихмужчин,атакжеимужчинякутов,икоренныхмужчинрусских,исей
часохотятся,дажееслиихпрофессиянесвязанасохотничьимпромыслом.

Человекврусскомязыковомсознании:ассоциацииневи дим ка (4%)иам
фи бия (3%)связанысословосочетаниями,ставшимиустойчивымипоназва
ниюпопулярныхпроизведений«Человекневидимка»и«Человекамфибия».
Урусскихреспондентовприсутствуюттакиеоценочныехарактеристикиче
ловека,какхо ро ший (4%),до б рый (3%),ум ный (2%),боль шой (2%).

Многочисленнымиивысокочастотнымиреакцияминаякутскоеслово
стимулкиhиявляютсяследующие:сүөhү (скот)(5%);кыыл (животное)
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(2%);нарусскоечеловек:жи вот ное (2%),зверь (2%),обезь я на (2%),ыт
(собака)(0,8%);атакжера зум ный (3%)иөйдөөх(умный/разумный)(2%).
Такимобразом,есливякутскомирусскомязыковомсознаниичеловек
иживотноеявляютсячемтоединым,тоуэвенковбэе—этопреждевсе
гоче ло век(10%).Присопоставленииязыковогосознанияэвенков,якутов
ирусскихвыявленобольшоеколичествосоответствийиразличий,как
встратегияхассоциирования,такивсодержанияхобразов.

Такимобразом,носительязыков—этоиндивид,представительэтни
ческойкультуры,порождающийивоспринимающийтекстыспомощью
своегоэтническогоязыкаидругихизвестныхемуязыков,приэтомвод
номиндивиде«живут»,сосуществуютдваиболееязыка,иэтонепросто
смешениенесколькихязыковыхсистем,неихвзаимопроникновениеили
наложение.Благодарясложнойнейрофизиологическойдеятельности,он
можетпостроитьсвоюречьизнесколькихчастейизвестныхемуязыков,
подбираядляэтогословаивыражения,которые(наеговзгляд)наибо
леечёткоотражаютегомысли.Вомногомэтоможетусложнятьобщение
междулюдьмиразныхнациональностейилиразныхместпроживания,и,
возможно,данноеявлениепреодолеваетсялишьпосредствомобразова
ния,привитиемнавыковкультурыречи,чтонеявляетсяпрепятствиемдля
сохраненияиразвитиятрадиционныхкультур.
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НАРОДОВСЕВЕРА

Статья посвящена проблемам сохранения и возрождения традиционной
культурыкоренныхмалочисленныхнародовСеверавсовременныхуслови
ях.Авторанализируетрольобъединенийкоренныхмалочисленныхнародов
вэтомпроцессенапримереМагаданскойобласти.
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PRESERVATIONANDTRANSMISSIONOFTHETRADITIONALCULTURE
INTHECOMMUNITIESOFTHEINDIGENOUSPEOPLESOFTHENORTH

Thepaper isdevotedtotheproblemsofpreservationandrevivalofthetra
ditionalcultureoftheindigenouspeoplesoftheNorthnowadays.Theauthor
analyzes the roleof communitiesof the indigenouspeoplesof theMagadan
Region.
Keywords:indigenouspeoplesoftheNorth,nationalculture,languagesofthe
indigenouspeoples,communitiesoftheindigenouspeoples.

Сохранениеитрансляциятрадиционнойкультурыкоренныхмалочис
ленных народов Севера сопряжены с владением языком и связью

страдиционнымобразомжизни—историческисложившимсяспособом
жизнеобеспечениямалочисленныхнародов,основаннымнаисторичес
комопытеихпредковвобластиприродопользования,самобытнойсоци
альнойорганизациипроживания,самобытнойкультуры,сохраненияобы
чаевиверований.

Вусловияхиндустриальногообществапромышленноеосвоениетер
риторий традиционного природопользования и отчуждение коренных
народовоттрадиционнойприродноресурснойбазы,вынужденноево
влечениеихвнесельскохозяйственныеотрасли,распространениемассо
войкультурыограничиваютвозможностидлясохранениятрадиционной
культуры.
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Безусловно,этипроцессыначалисьнесегодня.Ещёвсоветскийпери
одукладжизникоренныхнародовизменилсявследствиеплановойорга
низацииэкономики,переходаоткочевогообразажизникоседлостиипе
реселениявукрупнённыенаселённыепункты.

Серьёзноевлияниенакультурукоренныхнародовпродолжаетоказы
ватьсистемаобразования.Засчётинтернатноговоспитаниядетиутрачи
ваютсвязьстрадиционнымукладомиязыковойсредой.Сознаниемоло
догопоколенияформируетсяврамкахсовременноймассовойкультуры,
витогенарушаетсяпреемственностьпоколений.Хотявместахкомпакт
ногопроживаниякоренныхмалочисленныхнародоввшколахведутсяза
нятияпородномуязыку,длячегоразрабатываютсяпрограммыивыпус
каютсясоответствующиеучебники,практикапоказывает,чтоэтихмер
недостаточно. Язык непосредственно поддерживается деятельностью:
еслинетсвязистрадиционнымобразомжизни,языкнесохраняетсяили
существует как искусственный. В результате, если старшее поколение
аборигеноввладеетроднымязыкомвтойилиинойстепени,тобольшин
ствомолодёжизачастуюродногоязыканезнают,аосновнымязыкомоб
щениядлянихстановитсярусский.

Такимобразом,происходитпостепеннаяутратасвязистрадицион
нойкультурой,особенновгородскойсреде,гденетместадлятрадици
онныхзанятий.

В научной литературе отмечается, что по содержательному напол
нениюсовременнаякультурааборигеноввключаетвсебятри«потока»:
собственноэтнокультуру(аборигеннуюкультуру);общероссийскуюкуль
турунаосноверусскогоязыкаиобщероссийскихисторикокультурных
ценностейиправовыхнорм,атакжеобщегражданскихустановок;совре
меннуюматериальнуюидуховнуюкультуру,связаннуюсобщецивилиза
ционнымидостижениямиивоздействиемзападноймассовойкультуры.
Разныевозрастныеисоциальныегруппыаборигенногонаселениявраз
нойстепенииспользуютэтитрикультурныхпотокаипоразномуформи
руютсвоёотношениекним[Пивнева2015,с.99].

Государствосоздаётусловиядляустойчивогоразвитиякоренныхма
лочисленных народов: укрепление их социальноэкономического по
тенциала,сохранениеисконнойсредыобитания,традиционногообраза
жизниикультурныхценностейнаосновецелевойгосударственнойпод
держки.Нарядусэтимнеобходимымусловиемсохранениятрадицион
нойкультурыявляетсязаинтересованностьиактивностьсамихпредста
вителейкоренныхмалочисленныхнародов.

ДекларацияООН«Оправахкоренныхнародов»закрепляетправоко
ренногонароданасохранениеивозрождениесвоейсамобытнойкуль
туры [Декларация ООН «О правах коренных народов»]. Этот принцип
закреплёнвроссийскомзаконодательстве,вчастностивФедеральном
законе«ОгарантияхправкоренныхмалочисленныхнародовРФ».Дан
ным актом к правам малочисленных народов на сохранение и разви
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тиесвоейсамобытнойкультурыотнесены:правосохранятьиразвивать
родныеязыки;правосоздаватьобщественныеобъединения,культурные
центрыинациональнокультурныеавтономиималочисленныхнародов,
фондыразвитиямалочисленныхнародовифондыфинансовойпомощи
малочисленнымнародам;правосоздаватьучебныегруппы,состоящие
излиц,относящихся кмалочисленным народам,дляихобучениятра
диционнымхозяйствованиюипромысламмалочисленныхнародов;пра
вополучатьираспространятьинформациюнародныхязыках,создавать
средствамассовойинформации;правособлюдатьсвоитрадицииисо
вершатьрелигиозныеобряды,непротиворечащиефедеральнымзаконам,
законамсубъектовРоссийскойФедерации,содержатьиохранятькуль
товыеместа;правоустанавливатьиразвиватьсвязиспредставителями
малочисленныхнародов,проживающихнатерриторияхдругихсубъек
товРоссийскойФедерации,атакжезапределамитерриторииРоссий
скойФедерации[Федеральныйзаконот30.04.1999г.].

Законоткрываетбольшиеперспективыдляинициативнойдеятель
ностисамихкоренныхнародов.НапримереМагаданскойобластиможно
рассмотреть,какимивозможностямипосохранениюитрансляциитра
диционнойкультурыобладаютразличныевидыобъединенийкоренных
малочисленныхнародовСевера.

ПоитогамВсероссийской переписи населения 2010г., численность
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Магадан
скойобласти,составила5400чел.,чторавняется3%населениярегиона.
Изних:эвены—2635чел.,коряки—900чел.,ительмены—613чел.,яку
ты(ессейские)—407чел.,камчадалы—280чел.,чукчи—285чел.[Поста
новлениеАдминистрацииМагаданскойобласти].

Местамитрадиционногопроживанияитрадиционнойхозяйственной
деятельностикоренныхмалочисленныхнародовРоссийскойФедерации
вМагаданскойобластиявляются:Ольскиймуниципальныйрайон;Омсук
чанский муниципальный район (городское поселение пос.Омсукчан,
с.Меренгамежселённойтерриториимуниципальногорайона);Северо
Эвенскиймуниципальныйрайон;Среднеканскиймуниципальныйрайон
(городское поселение пос.Сеймчан, сельское поселение с.Колымское);
Тенькинскиймуниципальныйрайон(с.Оротукмежселённойтерритории
муниципальногорайона);Хасынскиймуниципальныйрайон(городскоепо
селениепос.Палатка)[РаспоряжениеПравительстваРФот08.05.2009г.].

ПриэтомпредставителикоренныхмалочисленныхнародовСевера
населяютпрактическивсерайоныМагаданскойобластииг.Магадан.

Современноегражданскоезаконодательствопредоставляетвозмож
ностьобъединениякоренныхмалочисленныхнародоввразныхорганиза
ционноправовыхформахкоммерческихинекоммерческихорганизаций.

МногиеобъединенияимеютстатусХСА—хозяйствующихсубъектов
аборигенов,занятыхвтрадиционныхотрасляххозяйства:оленеводстве,
охоте и рыболовстве. Данные отрасли значительно модернизированы,
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особенноохотаирыболовство.Используютсясовременныеорудиялова,
снегоходы,моторныелодкиисовременныесредствасвязи,морозильные
установкидляхраненияпродукции.

Втакихусловияхсложноговоритьосохраненииипередачеосновтра
диционныхпромыслов.«РыболовецкиеХСАиобщины,нацеленныенапо
лучениеприбыли,вмерусвоихвозможностеймодернизируютспособы
добычиипереработкирыбы,которыекнастоящемувремениутратили
какиелибоэтнодифференцирующиепризнаки.Поэтомунациональные
предприятияотличаютсяотненациональныхлишькадровымсоставом»
[Хаховская2006,с.130].

Инаяситуациясложиласьвсфереоленеводства,гдесохраняютсяко
чевойобразжизнииотносительнаяизолированность,атакжетрадицион
ныеспособыорганизациипроизводстваибыта,традиционныйтранспорт.
Используетсянациональнаяодежда,соответствующаясуровымприрод
нымусловиям,сохраняютсяматериалыдляеёизготовленияитехника
шитья.Хотядолямолодыхкадровсредиоленеводовотносительнониз
ка,возможностьдляпреемственноститрадиционнойкультурывэтойсре
де,несомненно,выше.

Свойвкладвсохранениеивозрождениетрадиционнойкультурыко
ренныхмалочисленныхнародоввносятнекоммерческиеорганизации(ас
социации,союзы,общественныеобъединения),действующиевг.Магадане
и области. Они являются инициаторами и организаторами культурно
просветительныхикультурнодосуговыхмероприятий.

Например,сначала90хгг.сталивозрождатьсянациональныепразд
ники. С 1992г. ежегодно проходит эвенский праздник первой рыбы
Бакылдыдяк,ас1997г.—эвенскийновыйгодХэбденэк.Обамероприя
тиясобираютмногоучастников,втомчислепредставителейкоренных
малочисленныхнародовизрайоновихкомпактногопроживания.Обяза
тельнымусловиемучастияявляетсяпредставлениестойбищ,когдакаж
даяделегацияустанавливаеттрадиционноежилище,готовитугощение
идемонстрируетпредметыдекоративноприкладногоискусства.Гостям
праздникапредставляюттрадиционныеэвенскиеобряды:зажжениесвя
щенногоогня,кормлениеогняидр.

Такиемероприятияоченьзрелищныиспособствуютпопуляризации
самобытнойкультурыкоренныхмалочисленныхнародов.Однакопред
ставляемыезрителямобрядыподверглисьмодернизации,традиционная
одеждаиспользуетсявкачествесценической,ипраздникивтакомвиде
утрачиваютглубинныйсакральныйсмысл.

Кромевозрождениястарыхпраздников,проводитсяработапоразвитию
декоративноприкладноготворчества,сохранениюфольклора.Магаданская
областная организация коренных малочисленных народов и этнических
группСевераявляетсяинициаторомтворческихпроектов,направленных
насохранениеипропагандуродныхязыковитрадицийкоренныхмалочис
ленныхнародов,содействуетизданиюлитературынанациональныхязыках.

СлепцоваО.Ю.
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Нарядусзарегистрированнымиорганизациямисуществуютнефор
мальные объединения коренных малочисленных народов. Например,
впос.Сеймчан,гдепроживаютпредставителитрёхкоренныхэтнических
групп—эвены,юкагиры,якуты,—набазерайоннойбиблиотекив2007г.
былсоздансемейныйкраеведческийклуб«Олох».Главныезадачиклуба,
которыепоставилапередсобойегоорганизаторГ.Е.Винокурова,—раз
витиеинтересакисториисвоихнародов,сохранениетрадицийиязыков
аборигенов.Мероприятия,проводившиесявнеформальнойобстановке,
собиралиразныепоколения.Формыработывключалиурокинациональ
ногоязыка,дегустациюнациональныхблюд,демонстрациюнациональ
ныхкостюмов,викториныобисторииифольклоре,просмотрфильмовна
якутскомязыкеидр.Подобныеобъединениясуществуютивдругихпо
сёлках.Такаяформадеятельностиспособствуетживомуобщениюмоло
дёжисносителямиязыка,знакомствусаутентичнымиэлементамитра
диционнойкультуры,вотличиеотпубличныхпраздников.

Такимобразом,объединениякоренныхмалочисленныхнародовоб
ладаютразнымпотенциаломвсфересохраненияитрансляциитрадици
оннойкультурыкоренныхмалочисленныхнародовСевера.Современные
практикивозрожденияисохранениятрадиционнойкультуры,которыеис
пользуютсяобщественнымиорганизациями,способствуютеёпопуляриза
ции.Втожевремяорганизации,связанныестрадиционнымивидамидея
тельности,неизбежномодернизируютсяисохраняюттрадиционныйобраз
жизниипромысловуюкультурулишьвтойстепени,вкакойэтообеспечи
ваетвозможностьосуществленияпроизводственнойдеятельности.
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Спецификахозяйственнойдеятельностикитайскихмигрантоввусло
вияхтрансграничьяможетбытьрассмотренанапримереисториики

тайскихсолеваренныхпромысловнатерриториироссийскогоДальне
гоВостока.Зависимостьместногонаселенияотввозаиностраннойсоли
беспокоилароссийскиевласти,поэтомуособоевниманиеониуделяли
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исследованию возможности развития соледобычи китайцами в бухтах
поморскомупобережьюотзал.Посьетдоустьяр.Мангугай[РГИАДВ.
Ф.1.Оп.1.Д.1310.Л.136об.;Оп.4.Д.610.Л.136об.;Ф.702.Оп.2.Д.558а.
Л.284;Ф.702.Оп.4.Д.107.Л.233;Бережников1898,с.125].

Напобережьезал.ПетраВеликогоужев1860хгг.действовало15ки
тайскихсолеваренныхзаводов,основнаячастькоторыхбыласосредото
ченавб.Посьет.Всреднемобъёмыдобычикаждогозаводасоставляли
от300до1500пудовсоливгод.[Алепко2001,с.227—228].Добывалась
сольследующимобразом:наморскомберегувыкапывалисьнеглубокие,
нообширныебассейны,вкоторыепоканавкампускаласьморскаявода,
выпаривавшаясяподвоздействиемсолнечныхлучей.Осадокввидесмеси
землиссолью,образовавшийсянаднеямы,выщелачивался,адобытый
рассолвываривалсявмаленькихкотлах[РГИАДВ.Ф.702.Оп.2.Д.558а.
Л.49—49об.;Ф.1.Оп.4.Д.663.Л.20—20об.].Чтобыувеличитьиспаре
ниерассолавбассейнах,ихдновскапывалось,адляопределениянеобхо
димойдлявываркикрепостирассолавнегопогружалисвежиеяйцаили
клубникартофеля[Прихожан1923,с.42].Добываемаятакимспособом
сольнеотличаласьвысокимкачеством(мокрая,грязная,поцветупочти
бурая,содержавшаямногопеска,горькихсолейидругихпосторонних
примесей)[РГИАДВ.Ф.702.Оп.2.Д.558а.Л.48об.—49;Д.426.Л.17об.;
Ф.1.Оп.4.Д.663.Л.20об.],однако,порезультатаманализа,проведён
ноговлабораторииМинистерствафинансовв1877г.,онабылапризна
на«годнойвчеловеческуюпищу»[РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.Д.663.Л.17об.].

УправляющийакцизнымисборамиАмурскойиПриморскойоблас
тей,виюне1875г.посетившийпромыслывб.Экспедиции,писал:«…если
этифанзы,ссамымпервобытнымспособомустройстваиобстановкивы
варки,можноназватьзаводами,такихфанзсуществуетдодесяти,вка
ждойживётхозяинснесколькимирабочими,приходящимисюдатоль
конавремяработиуходящиминазиму»[РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.Д.663.
Л.20—20об.].Вываркасолипроизводиласьнапротяжении3—4хмеся
цев,взависимостиотпогодныхусловий,заэтовремяудавалосьдобыть
до25тыс.пудов[РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.Д.663.Л.20об.—21,24об.—25].
К1881г.каждаятакаяфанзаимелаподвакотла(иличаши)вместимо
стьюоколочетырёхвёдер;обакотлавырабатываливмесяцпо300пу
довсолинасумму240руб.,изкоторых120руб.хозяеватратилинанайм
ипитаниерабочих,попённуюплатузадрова,атакженакормдляпере
возившихихбыков[РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.Д.663.Л.24—24об.].Бо ́льшая
частьдобываемойсолиотправляласьчерезрусскокитайскуюграницу
вХуньчунь[Алепко2001,с.227—228].Такжепродукция,благодаряболее
низкойцене(посравнениюспривозной),пользоваласьспросомуино
родческогонаселенияикрестьян[Унтербергер1900,с.201]:онапродава
ласьповсемупобережьюзал.ПетраВеликого,вПосьете,врасположен
ныхнароссийскойтерриториикорейскихдеревняхивоВладивостоке
[РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.Д.663.Л.20об.—21].

Квопросуобэкономическойадаптациимигрантоввусловияхтрансграничья…
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УстройствонадзорасостороныАкцизногоуправления,обложениепош
линойивзиманиееёобошлисьбыказнеслишкомдорого,поэтому,соглас
ноуказуимператораот4марта1877г.,русскимподданнымиманзамбыло
разрешенопроизводитьвЮжноУссурийскомкраевываркусолиизмор
скогорассолаипродаватьеёбезуплатыакцизаипопудныхденегдо1ян
варя 1881г. [РГИА ДВ. Ф.1. Оп.4. Д.415. Л.56; Д.663. Л.19, 21—21об.;
Ф.704.Оп.3.Д.107.Л.2].25января1880г.положениемКомитетаМинист
ровразрешениеэтобылопродленодо1января1886г.,азатем—бессрочно
[РГИАДВ.Ф.702.Оп.2.Д.558а.Л.50—50об.].Такимобразом,солеварение
фактическибылооставленонаоткупкитайцам:русскиепереселенцыпред
почитализаниматьсяземледелиемипромыслами,требовавшимименьших
затрат[РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.Д.663.Л.25;Д.610.Л.135об.—136].

Рентабельностьсолеваренногопромыславомногомзависелаотценна
дрова,которыхтребовалосьдовольномного,и«…чтобыонибыливболь
шомзапасеипросушены»[Носков1865,с.41].С1878до1883г.ценадров
вНовокиевскомвозросластрёхдопятируб.засажень[РГИАДВ.Ф.1.
Оп.4.Д.610.Л.136об.].Каждыйзаводсжигалвсреднемпо810саженей
дров(по1китайскойтелеге)вдень,чтообходилосьбыв4050руб.,одна
кокитайцамдровастоиличутьбольшерублязателегу,таккаконинепла
тилизавырубку [РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.Д.610.Л.156].Пограничныйко
миссарвЮжноУссурийскомкраеН.Г.Матюнинвдонесениивоенному
губернаторуПриморскойобластиИ.Г.Барановуот29января1882г.сооб
щал:«Солеварни,работаяоченьпримитивно,сжигаютвесьмамногодров,
ускоряятемнепроизводительнообезлесениеокрестностейзаливаПосьет»
[РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.Д.663.Л.1].

Наоснованиип.15«ПравилосухопутнойторговлесКитаем»,прило
женныхкзаключённомув1881г.российскокитайскомуПетербургско
мудоговору,вывозсолиизРоссиивКитайбылзапрещён,таккакеёпро
дажаявляласьмонополиейкитайскогоимператора[РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.
Д.2161.Л.1,13].Данныйзапретпривёлкснижениюобъёмовпроизвод
ствасолинароссийскомДальнемВостоке,посколькубо́льшаяеёчасть
вывозиласьвкитайскийгородХуньчунь:из10—12функционировавших
в1881г.солеваренныхфанзв1882г.работалатолькополовина,давшая
всего7200пудовсоли [РГИАДВ.Ф.704.Оп.3.Д.926.Л.8;Ф.1.Оп.4.
Д.663. Л.24—24об.]. Теперь вываренная соль продавалась корейцам
иманзам,проживавшимнатерриторииРоссии,таккакрусскиенеупот
реблялиеёвпищуиззанизкогокачества[РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.Д.663.
Л.1,25].В1884г.из12заводоввб.Экспедициитолько4постоянныхвы
варивалисользимой,аостальные8—тольколетом.Накаждомзаводе
былопо4чаши,вмазанныевпечи,за4,5рабочихмесяцадобычасостав
ляладо9тыс.пудов,апринеблагоприятныхусловиях—до2,5тыс.пудов
вгод[РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.Д.610.Л.155—155об.].В1890г.черезХунь
чуньскуюзаставубыловывезеносолина7530руб.,ав1891г.—всегона
2671руб.[РГИАДВ.Ф.1.Оп.1.Д.1274.Л.151].

УстюговаО.А.
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Распоряжение о запрете на вывоз соли было получено на русско
китайскойграницелишьвфеврале1891г.ипервоначальнонесоблю
далось.ПограничныйкомиссарвЮжноУссурийскомкраеН.Г.Матюнин
всвоёмотчётеосношенияхсМаньчжуриейза1891г.,представленном
военному губернатору Приморской области П.Ф.Унтербергеру и При
амурскому генералгубернатору А.Н.Корфу, указывал, что «…взамен
соли,вывозимойотнас,ХуньчуньиНингутамогутполучатьеётолькоиз
НючжуаначерезГирин,чтозначительнодорожеимешкотнее,мыдолж
ныбудемсогласиться,чтоуменьшениенашеговывозадолжноотразить
сякрайнетяжелонаприграничномманьчжурскомикитайскомнаселе
нии»[РГИАДВ.Ф.1.Оп.1.Д.1274.Л.151—151об.].

Экономическое положение китайских солеваренных промыслов
ухудшалось. В августе 1891г. восемь владельцев китайских солеварен
(Юйчжэнцзяньидр.),надеясьвыхлопотатьразрешениенабеспошлин
нуюрубкудров,подалипрошениехуньчуньскомуфудутуну,переадре
сованноевпоследствиироссийскомупограничномукомиссару.«…Место
вываривания соли издавна переходит наследственным имуществом из
рода в род, так жили и до разделения границы, вываривая для прода
жисоль…исовершеннонебылоникакогоналога.Потомрусскиеста
ливзиматьпошлинусдров(попённые),что,хотяибылоогорчением,но
всётаки нечего делать, подчинялись и вносили»,—отмечалось в про
шении.ПограничныйкомиссарвЮжноУссурийскомкраеН.Г.Матюнин
вписьмехуньчуньскомуфудутунуразъяснил,что«…солеварынеиме
ютзасобойрешительноникакихпреимуществ,чтобыуменьшитьимна
логнадрова,уплачиваемыйнетольковсемичастнымилюдьмиказне,но
ислужащими,ивойсками»[РГИАДВ.Ф.1.Оп.1.Д.1274.Л.44—44об.].
Несмотрянато,чтокитайцынеимелиправасбыватьсольза границу,
российскиевластиимнепрепятствовали,таккакполагали,чтоследить
засолью,которуюКитайсчиталконтрабандой,должныбыликитайские
таможенныекараулы[РГИАДВ.Ф.1.Оп.1.Д.1274.Л.44—44об.].

Вмарте1892г.УлюлинидругиекитайцыизХансиподалиновое
прошениесжалобойнанеправомерные,сихточкизрения,действиярус
скихвластей:«…Неожиданносостороныроссийскогочиновникабыло
отданонамприказание:каждыйдомохозяинобязанвзятьбилетнапра
вопорубкидров;чтоскаждойсаженибудетвзиматься75коп.попённых,
самовольнаяпорубкалесавгорахвовремявесныилетавоспрещается
ивслучаенарушения…завсёбудетвзысканоинепозволятвываривать
соль… одна сажень дров не может удовлетворить потребности одного
дня,ивтечениегодаденегположительнонехватаетнапокрытиепопён
ноговзноса…»[РГИАДВ.Ф.1.Оп.1.Д.1274.Л.45—45об.].Н.Г.Матюнин
этижалобынеудовлетворил.

ФактическизапретнавывозсоливХуньчуньнедействовал.Вблизи
Новокиевскогов1890хгг.действовалоот30до42солеварен,китайца
мив1889—1893гг.добывалосьпо12—13тыс.пудов,ав1896—1899гг.—
20тыс.пудов соли в год, которая частично продавалась в ближайших
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местностях,но,главнымобразом,вывозиласьвМаньчжурию[РГИАДВ.
Ф.1. Оп.1. Д.1153. Ч.II. Л.589об.; Ф.1192. Оп.1. Д.14. Л.117, 119об.;
Ф.702.Оп.2.Д.558а.Л.48об.—49,284;Бережников1898,с.125].

ВовремяРусскояпонскойвойны,когдадоставкатоваровизЮжной
Маньчжурии в Северную была прекращена, китайские власти посто
яннообращалисьспросьбамиопропускесолиизПриморскойоблас
тивприграничныерайоныМаньчжурии.Чтобыненарушатьдобросо
седских отношений и не вызывать недовольства среди пограничного
китайскогонаселения,особенноввоенноевремя,просьбыэтиповоз
можностиудовлетворялисьроссийскойадминистрациейитаможенным
надзором.С1906г.российскиетаможнисольчерезграницунепропус
кали[РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.Д.2161.Л.13—13об.,15].

15 сентября 1906г. военный губернатор Приморской области
В.Е.Флуг обратился к Приамурскому генералгубернатору П.Ф.Унтер
бергеруспредставлением,вкоторомсцельюсохранениясоляногопро
мыславб.Экспедициипросилобратитьсякминиструфинансовстем,
чтобы,безотменысуществующихзаконоположений,былоданоконфи
денциальным путём разрешение таможенному надзору в Приморской
областиосвободномпропускесоливпределыМаньчжурии.Вкачестве
одногоизаргументовотмечалось,что«…оставлениевнашихрукахпро
пускаилинепропускасолижелательноещёкакдовольносильноеорудие
наслучайнеобходимостиврепрессияхпоотношениюпограничногоки
тайскогонаселения,какбыло,например,в1887г.,когдакитайскиевла
стисталипрепятствоватьсвободномупрогонускотавнашипределы».
РоссийскаятаможнявответзапретилавывозсолиизПосьетскогоуча
сткавХуньчуньскийиНингутайскийрайоны,что«…заставилокитайские
властитотчасжеотменитьвсестеснениясвободногопрогонакнамро
гатогоскота,иделоустановилосьнанескольколеткобщейпользеобо
ихсторон»[РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.Д.2161.Л.1—2об.].

Воктябре1906г.министрфинансовВ.Н.Коковцовтелеграфировал
генералгубернатору, что не находит возможным приказать таможням
пропускатьсольвСевернуюМаньчжурию,очемибылопредписанообъ
явитькитайскимсолеварамвб.Экспедиции,предупредивих,чтовпредь
вывозвКитайдобываемойвПриморскойобластисолинебудетдопус
каться,авслучаетайногоеёвывозасольиперевозочныесредствабудут
конфискованысовзысканиемсхозяинаштрафавразмередвойнойстои
мостисоли[РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.Д.2161.Л.16,18—18об.].

В связи с утратой основного рынка сбыта китайские солеваренные
промыслывэтотпериоднаходилисьвсостоянииупадка,очемкрасно
речивосвидетельствуютпрошения,поданныевмарте1907г.китайца
миЛинденцван,Сунюйнхай,Сюйдэйсиу,Чжанитун,Тунвыншен,
Тунланлин,Яндэйдунь,КуньзяюйиЛисяэн—владельцамисолева
ренСондакодзо(Сандуганза),расположенныхпосеверномуберегуб.Экс
педиции,в8—15верстахотНовокиевского.Вусловияхзапрета,нало
женного на вывоз соли в Китай, хозяева солеварен не смогли продать
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добытуюсоль(до10тыс.пудов),поэтомуунихнебылоденегнавыпла
тужалованиярабочим,атакженазаготовкудровнагодвперёд(сфевра
лядомая).Просителиходатайствовалиоскорейшемразрешениивывоза
соливХуньчуньилиовыдачеизказныссуды,припоручительстветор
говцевизНовокиевского,подобеспечениезапасовнераспроданнойсоли,
вывареннойвпрошломгоду.«Деньгидолжныбытьвыданыпоколичеству
солиисправочнойцене,существующейвнастоящеевремя,асолибудут
непроданыихранитьсядоособогораспоряжения»[РГИАДВ.Ф.1.Оп.4.
Д.2161.Л.27—29об.,33].Конечноже,ходатайствотакогородарусская
администрацияудовлетворитьнемогла.

Вмае1907г.китайскиеподданныеСункэтяниСунинхайтакжеоб
ращалиськвоенномугубернаторуПриморскойобластиспросьбойвы
датьразрешениенавывоз7тыс.пудовсолиизг.ХаньчевХуньчунь.Вла
дивостокскийполицмейстерполучилпредписаниеобъявитькитайским
подданным,чтоихходатайствоудовлетворенобытьнеможет[РГИАДВ.
Ф.1.Оп.4.Д.2161.Л.38—39].

Итак,солеваренныепромыслынеимелибольшогозначениядляснаб
жениясольюнаселениярегиона,однаковтечениедолгоговременипод
держивалисьроссийскимивластямивцеляхукреплениявзаимовыгодных
торговыхотношенийсКитаем.Несмотрянаупадоккитайскогосолева
ренногопромысла,дажевначале1920хгг.повсемупобережьюЮжно
Уссурийского края можно было встретить небольшие, местного типа,
китайские«солеварки»,авблизиВладивостокапоявилосьирусскоекус
тарноесолеварение[Прихожан1923,с.42].
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В статье рассматривается законодательное регулирование деятельности
тайных польских школ в Российской империи. На примере трансгранич
ной территории империи (СевероЗападный край) выявлены и охаракте
ризованы мотивы принятия решений представителями высшей светской
администрации.
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LEGISLATIVEREGULATIONOFTHEACTIVITYOFSECRETPOLISH
SCHOOLSINCROSS-BORDERTERRITORIESOFTHERUSSIANEMPIRE

(ACASESTUDYOFTHENORTHWESTREGION)

Thepaperexamines the legislativeregulationof theactivityofsecretPolish
schools in the Russian Empire. The case study of the crossborder territory
(theNorthwestRegion)makesitpossibletorevealandcharacterizethemotives
ofdecisionmakingbytherepresentativesofthehighestsecularadministration.
Keywords:RussianEmpire,NorthwestRegion,RomanCatholicChurch,school.

Появлениетайныхшколспольскимязыкомобучениянатрансгранич
ныхтерриторияхРоссийскойимпериис ЦарствомПольскимбыло

обусловленонеобходимостьюизученияпольскогоязыкаирелигиозны
минуждами.Римскокатолическаяцерковь(РКЦ)напротяжениистоле
тийнаэтихземляхоставаласьпольскоязычнойиявляласьмонополистом
всфереобразования.ПослереформпервойполовиныXIXв.позицииРКЦ
вэтойсферефактическибылисведеныкпреподаваниюрелигиивна
чальной школе, но в восприятии населения и в понимании католичес
когодуховенстваеёдеятельностьнанивепросвещениясчиталасьобя
зательной.Неимеяшколсроднымязыкомобучения,атакженаязыке
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своейрелигии,населениетрансграничныхтерриторийбыловынуждено
обучатьсвоихдетейтайно,обычноповечерамукоголибодома.Прави
тельствоРоссийскойимперии,сегомонопольнымгосподствомвоблас
тишкольнойполитики,насаждающеесистемуобразования,основанную
на«православнорусскомдухе»,усматриваловэтомполитическую«кра
молу».ЦиркулярнымраспоряжениемМинистранародногопросвещения
от13мая1814г.организованныевРоссийскойимпериицерковнослужи
телямипансионыилидомашниеучилищадолжныбыливсвоейдеятель
ностируководствоватьсяпостановлениями,изданнымидляпансионов,
кромеслучаевобучениявчастномпорядкедетейприхожан«российско
мучтениюиписьму,такженравоучениюихристианскомузакону»[Сбор
никъраспоряженiй1866,с.239].УчительКовенскогоучилищаАбрагамо
вичсоставилроссийскуюграмматикунапольскомязыкедлявведенияеё
вупотреблениепоучилищамВиленскогоучебногоокруга(далееВУО).
ГрамматикаМинистерствомнародногопросвещения(далееМНП)была
признананесоответствующейданномупредмету.Малыеуспехиврусском
языкеучащихсявучебныхзаведенияхокруга,кромедругихпричин,ми
нистрвиделвпреподаваниирусскогоязыкаполякаминапольскомязы
ке[Сборникъраспоряженiй1866,с.240—241].

СогласноУставуучебныхзаведенийот8декабря1828г.(§320)учи
тельдопускалсякпреподаваниювчастныхучебныхзаведенияхпосви
детельствуотуниверситетаилиотдиректораистаршихучителейгимна
зийсзаверениями,чтоонимеетспособностиизнания,необходимыедля
преподаваниятойнауки,которойнамеренобучать.Изэтогообщегопра
вилаисключалисьсвященнослужители,получившиевоспитаниевдухов
ныхучилищах(§321).

Духовенствообратилоськминистрународногопросвещенияспрось
бой,чтобысвященноицерковнослужителямразрешилиобучатьграмо
теиЗаконуБожьемудетейприхожанвчастномпорядке.Признаваяих
правонатакойвидобучениясучётомзванияиспособностей,министр
народного просвещения 4 июня 1830г. циркулярно подтвердил пред
ложениеот13мая1814г. [Сборникъраспоряженiй1866,с.734—735].
1июля1834г.ВысочайшимуказомПравительствующемусенатубыло
утвержденоПоложениеодомашнихнаставникахиучителях.Дляпомо
щиродителямвизбранииблагонадёжныхруководителейидлясодейст
вияработеправительствавотношениинародногопросвещения,учрежда
лисьособыезваниядомашнихнаставников,учителейиучительниц.Никто
немогопределитьсявчастныйдомдлявоспитаниядетей,неимеянато
позволения,удостоверяемогосвидетельством[Полноесобраніезаконовъ
1835,с.674—675,ст.7240].

12января1835г.былоутвержденоПоложениеочастныхучебныхза
ведениях.Согласно§1длясодействияинтересамправительстваврас
пространениипросвещениячастныеучебныезаведенияразрешалосьот
крыватьнаоснованииустановленныхдляэтогоправил(Уставучебных
заведенийот8декабря1828г.,§307).Учредителипансионов,гдеученики
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содержалисьивоспитывались,ичастныхучебныхзаведений,гдеученики
толькообучались,кромеустановленныхсвидетельствотучилищногона
чальства,обязывалисьиметьиудостоверениеодобромихповеденииили
отместныхгражданскихначальств,илиоттехобществ,ккоторымони
принадлежали,илиотместилиц,укоторыхпрежденаходились,илиже
другиесвидетельства,несомненновтомудостоверявшие(Высочайший
указот12июля1831г.,ст.6)[Сборникъраспоряженiй1866а,с.6].

ПоВысочайшемуименномууказу,данномуПравительствующемусе
нату1июля1834г.,ипрепровождённомупринёмПоложениюодомаш
нихнаставникахиучителях,лица,поступавшиевэтозвание,считались
вдействительнойгосударственнойслужбеповедомствуМинистерства
народногопросвещения.Согласножест.159т.IIIСводазаконовповсту
плениинаслужбукаждыйдолженбытьприведёнкприсягенаверность
поустановленнойформе.Наэтомоснованиициркулярнымпредложени
емот13марта1835г.поМНПлица,вступавшиевзваниедомашнихна
ставниковиучителей,наравнеспрочимичиновникамиобязывалисьда
ватьприсягунаверностьслужбе[Сборникъраспоряженiй1866а,с.22].

По§9положенияот1июля1834г.вдомашниенаставникидопуска
лисьмеждупрочимиителица,которыебылиудостоеныучёныхстепе
нейвдуховныхакадемиях,дажепоувольнениииздуховноговедомст
ва.Впрочем,ничтонепрепятствовалосвященникамидиаконам,сверх
ЗаконаБожия,заниматьсявсвободноевремяобучениемюношествана
общем основании (согласно циркулярному предложению от 16 декаб
ря1834г.)приусловиинахождениявштатегимназийиприравненных
книмучебныхзаведений,преподававшихкакойлибоучебныйпредмет
неменеетрёхлет.С1834г.по1843г.вРоссийскойимпериибыловыда
но4483свидетельства,удостоверявшихвзваниидомашнихнаставников
иучителей[Сборникъраспоряженiй1866а,с.60—61,104].

СогласноВысочайшемуповелению1840г.лицам,неприобретшим
инеполучившимникакогоразрешения,запрещалосьзаниматьсядомаш
нимвоспитанием.20апреля1844г.министрвнутреннихделвсоответ
ствиисданнойнормойпризвалРимскокатолическуюдуховнуюколле
гию«кточномунаблюдениюпоеёведомству»,чтобывседуховныелица,
не имевшие письменного разрешения, не осмеливались принимать на
себяобязанностейдомашнихпреподавателей.Данноепредложениеосно
вывалосьнамногочисленныхслучаяхобучениядетейпомещиковзапад
ныхгубернийРоссийскойимперииксёндзами,которыекромеобязанно
стипосовершениюбогослуженияпринималитакженасебяобязанность
наставниковвпреподаваниидетямуроковвразныхучебныхпредметах
[Делоонеразрешении,л.1—1об.].

Циркуляром №2 от 1 января 1864г., адресованным начальникам
Виленской,Гродненской,Минской,МогилёвскойиВитебскойгуберний,
главныйначальникСевероЗападногокраяМ.Н.Муравьёвобвинилмно
гихизпомещиковпольскогопроисхождения,незаботившихсявовре
мя существования крепостного права об образовании своих крестьян,
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вактивномустраиваниисельскихшкол.Вних,поегоглубокомуубеж
дению,припомощикатолическогодуховенстваиприсодействиибыв
шихмировыхучреждений,состоявшихизлицпольскогопроисхождения,
крестьянеобучалисьграмотепопольскимбукварям,амногиеизправо
славныхкрестьян—римскокатолическомукатехизису.Подобногорода
действияотмеченыбылиивнекоторыхказённыхимениях,вкоторыхчи
новникиокружныхуправлений—восновномместныеуроженцыполь
скогопроисхождения—непрепятствовалиарендаторамферм,католи
ческомудуховенствуиинымлицамраспространятьпольскуюграмоту
средисельскогонаселения.

Повсеместноепротиводействиезакрытиютакихшколсостороныпо
мещиковиксёндзов,мировыхпосредниковизместныхдворянпольского
происхожденияисельскихучителейзаставиломестнуювластьещёвде
кабре1862г.принятьраспоряжениеозакрытиисельскихшкол,учреж
дённыхбезразрешения,произвестианализдеятельностиучителейсточки
зренияихполитическогоучастиявжизниобщества,атакжепрофессио
нальнойкомпетенции.Прирешениивопросаопрекращениипольской
пропагандыМ.Н.Муравьёввозлагалнадеждынаусердиегубернаторов,
военныхначальников,чиновгородскойиуезднойполиции,ивособенно
стинамировыхпосредников.Имвменялосьвобязанностьпосредством
соглашениясместнымиправославнымисвященникамииучилищнымна
чальствомсодействоватьоткрытиюиподдержаниюблагосостояниясель
скихучилищ,утверждаемыхнаоснованииправительственныхраспоря
жений«вдухерусскойнародностииправославия»[Муравьёв.Циркуляры,
инструкции,л.170—170об.].

3апреля1892г.быливновьпереустановленыправилаовзыскани
яхзатайноеобучениевВиленской,Ковенской,Гродненской,Минской,
Витебской,Могилёвской,Киевской,ПодольскойиВолынскойгуберниях.
Заустройствоисодержаниешколылюбоговидабезразрешенияправи
тельствавиновныеподвергалисьштрафудо300руб.илиарестудо3ме
сяцев.Взысканиюподвергалисьлица,оказавшиесодействиеустройству
тайнойшколы,илипредоставившиепомещения,учебныеилииныесред
ства,атакжеоплатузаобучение,илижепринявшиеучастиевпрепода
ванииилизаведываниишколой(ст.1).Такоежевзысканиенакладывалось
налиц,имевшихправонаобучениевчастныхдомах,еслиониоказыва
лисьвиновнымивсовместномобучении,безразрешенияправительст
ва,детейнесколькихсемейилижевзрослыхпостороннихлицнаквар
тирахиливчастныхдомах(ст.2).Возбуждениеделаотайномобучении
возлагалосьвгубернияхВиленской,Ковенской,Гродненской,Минской,
ВитебскойиМогилёвскойнадирекциинародныхучилищ,авгуберниях
Киевской,ПодольскойиВолынской—наинспекторовнародныхучилищ,
служивших в соответствующей инспекции при управлении Киевского
учебногоокруга.Чиныгородскихиуездныхполиций,атакжеволостные
исельскиедолжностныелицаобязывалисьсообщатьподлежащемуучеб
номуначальствудошедшиедонихсведенияослучаяхтайногообучения
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(ст.3).ПравоналожениявзысканийвгубернияхВиленской,Ковенской,
Гродненской,Киевской,ПодольскойиВолынскойпринадлежалогенерал
губернаторам,авгубернияхМинской,ВитебскойиМогилёвской—гу
бернаторам(ст.4).Деньги,взысканныесвиновныхнаоснованииправил
1892г.,поступаливкапиталпризрениялиц,приобретшихправонаобу
чениеюношествавчастныхдомах,еслионивзималисьслиц,имевших
званиедомашнихнаставников,учителейиучительниц,иливообщеслиц,
имевшихправозаниматьсяобучениемвчастныхдомах,ивгосударствен
ноеказначейство,еслиденежныесредствабыливзысканысовсехосталь
ныхлиц(ст.5).Порядокпримененияправилпредоставлялсясоглашению
попечителейКиевскогоиВиленскогоучебныхокруговсподлежащими
генералгубернаторамиилигубернаторами(ст.6)[Полноесобраніеза
коновъ 1895, с.223—224, ст.8486]. Издание правил обусловливалось
стремлениемправительстваупрочитьвЗападномкраерусскуюнарод
ностьивоспрепятствоватьизучениюсредиримскокатолическогонасе
ленияпольскогоязыка,враспространениикоторогоправительствоус
матривалоопасностьополячиванияжителейданнойтерритории.

СогласноходатайствуваршавскогогенералгубернаторакнязяИмере
тинскоговысочайшеутверждённым26мая1900г.положениемКомите
таминистровправила1892г.былираспространенынагубернииЦарст
ваПольского.Наложенныеденежныевзыскания,вслучаеневозможности
ихуплатывиновными,незаменялисьзаключениемилиработами.8авгу
ста1906г.Советминистров,обсуждаяотменуправил,отметит,чтоони
являлисьсамипосебенемыслимыми,попричинепредоставленияад
министративнымвластямправаналагатьвзысканиязаправонарушения,
ипритомтакие,которыебылипредусмотреныУложениемонаказаниях
[Ганчар2010,с.215—216].

Ноивышеназванныемерыоказалисьтщетными.Вотчётеосостоя
ниицерковноприходскихшколишколграмотвГродненскойгубернии
за1892—1893гг.отмечалось,чтомногоусилийприходитсяупотреблять
местнымправославнымсвященникамнаподдержаниеиохранениезаве
дённыхимишколотразных«тлетворныхвлияний,особеннопроявляю
щихсявместахустройстватайныхпольскихшкол»[Ганчар2008,c.143].

ОткрытиежетайныхпольскихшколнатерриторииВУОпосле1905г.
было явлением повсеместным. Распространению их способствовало
втомчисленеправильноеистолкованиежителямииримскокатоличес
кимдуховенствомВысочайшегоуказа17апреля1905г.оверотерпимо
сти, Манифеста 17 октября 1905г., разрешающего открывать всякого
рода школы и учить детей Закону Божьему на польском языке. Поли
циижеудавалосьобнаружитьподобныхшколлишьединицы.Последнее
обстоятельствоможно,нарядусомногимифакторами,объяснитьтем,
чточиныполициинеимеливозможностивыявитьнарушениеучебных
правил,посколькупослеизданияМанифеста17октября1905г.сосре
доточилиосновноевниманиенаподавленииреволюционныхвыступле
ний(всельскойместностиихудалосьпрекратитьлишьвмарте1906г.),
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атакженаохранеказённыхиобщественныхучрежденийотпогромов
инедопущениисбораденегнареволюционныецели[Ганчар2015,с.307].

ПрихожанекатоликиместечкаЛунноГродненскогоуездапослалите
леграммувМинистерствонародногопросвещениясходатайствомраз
решить им обучать детей катехизису, молитвам для первой исповеди
ипричастияподнаблюдениемместногоксёндза.Телеграммабылапе
реадресована главному начальнику края, который указал просителям,
что преподавание Закона Божия инославных исповеданий ведётся со
гласноправилам,утверждённымМинистерствомнародногопросвеще
ния22февраля1906г.Ктооткрываетшколу,неподчиняясьсуществую
щимзаконамотакихшколах,тотрискуетподвергнутьсяответственности
позаконуот3апреля1892г.опреследованиинедозволенногообучения
вСевероЗападномкрае[Перепискасполицмейстерами,л.62].

Нельзянеотметитьтойпоспешности,скоторойксёндзы,недожида
ясьзаконногоразрешения,сталипреподаватьЗаконБожийвнародных
училищахнапольскомязыкеипопольскимучебникам.Иззапротеста
учителейпольскиеучебникибылиизъятыизупотребления,аопрепода
ванииЗаконаБожьегоксёндзаминапольскомязыкеполициейбылисо
ставленыпротоколы[Ганчар2008,с.153].

22июня1906г.виленский,ковенскийигродненскийгенералгубер
наторуказал,чточиныполицииобязанысчитатьсянеспроизвольными
толкованиямиВысочайшегоманифеста17октября1905г.,ассущест
вующимизаконоположениями,которыеуказаннымактомнебылиотме
нены:следовалонеуклоннособлюдатьправила1892г.ошколах,впредь
доотменыэтогозаконаустановленнымпорядком.Советминистровпо
слерассмотренияодобрилпредставлениеМинистерстванародногопро
свещенияоботменедействияправилот3апреля1892г.овзысканииза
тайноеобучениев губернияхСевероЗападногокрая,атакжеЦарстве
Польском.24августа1906г.данноепостановлениебыловысочайшеут
верждено[Обудаленииотзанимаемыхдолжностей,л.6,95].

20января1911г.минскимгубернаторомнаоснованииВысочайше
гоуказа,последовавшего11августа1910г.,былиизданыобязательные
постановления,согласнокоторымжителямМинскойгуберниизапреща
лосьпредоставлятьзаплатуилибезвозмезднопомещениедлясовме
стногообучениядетейиливзрослых,еслинатаковоеобучениенебыло
полученоразрешениевустановленномзакономпорядкеилиеслилица,
занимавшиесяобучением,неимелитребуемыхдляэтогосвидетельств.
Запрещалось также содействовать устройству недозволенного обуче
нияденежнымилибоинымипредназначенныминаэтуцельпособиями
илижеличнымтрудом,аравносклонятьилипонуждатьдругихкуча
стию в недозволенном обучении, а также присутствовать на таковом.
Лица,виновныевнарушенииданныхпостановлений,подвергалисьвад
министративном порядке штрафу в 500руб. или аресту до 3 месяцев
[Оботмене,л.7].
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Таким образом, история тайных польских школ, действовавших на
трансграничныхтерриторияхРоссийскойимпериисЦарствомПольским,
показывает,чтопричиныихвозникновения, связьсРКЦипрограммы
обучениябылиразличны.Невозможнодатьоднозначнуюоценкузначе
ниятайныхпольскихшколСевероЗападногокраяироли,которуюигра
ловнихримскокатолическоедуховенство.Большинствотайныхшкол,
обнаруженныхсветскими властями, создавалосьсамими крестьянами,
преподаваниевнихвелинанятыеучителялибосамиродителиучеников,
знавшиеграмоту.Созданиеподобныхшколоднойизсвоихзадачимело
приобщениедетейктрадициямРКЦ—иначеонипростонемоглидея
тельноучаствоватьвбогослужениях.
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Женскиемонастыривхристианственачалисоздаватьсяпрактически
одновременносмужскими,вVв.н.э.Тогдажесталиупоминаться

инастоятелимонастырей—игуменыиигуменьи,сложилисьихфункции
иполномочия.Сразуопределиласьихзначимостьвсохраненииираспро
странениихристианскойверы.

Издавнасчиталось,чтонастоятелимонастырейдолжныобладатьоп
ределённымикачествамииумениями,чтобынадлежащимобразомпод
держиватьвнутреннийукладобителей.Необходимыекачестванастояте
ля:собранность,кротость,боголюбие,смиренность,всепрощение.Самое
главноекачество,котороедолжнобытьунастоятеля,—этоумениесвоей
проповедьюизменитьмировоззрениелюдей.Такимобразом,настоятели
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монастырейсчиталисьнезауряднымиличностями,которыеотличались
отдругихсвоейнабожностьюисистемойценностей[Елисей.Игумен(на
стоятель)монастыря].

Функциинастоятельницымонастыряусловноможноразделитьнатри
категории:духовная,внутренняяивнешняя.Духовнаяфункциясвязана
сисполнениемрелигиозныхнормвсеминасельницамимонастыря.Внут
ренняязаключаетсявосновномвсоблюденииуставамонашескойоби
тели,авнешняя—вовзаимодействиисобществом.

УвеличениечислаженскихмонастырейвРоссииприходитсянаXIXв.
Всвязистем,чтоподдержкагосударствомправославныхмонастырей
заметно сократилась, возросла роль настоятельниц. Им приходилось
всложныхусловияхоткрыватьблаготворительныебольницы,интерна
ты,школы[Литвинова.Игуменья].Внастоящеевремявправославныхмо
настыряхмногиепроблемы,возникшиеещёвXIXв.,толькозначитель
нообострились.Естественно,изменениямподвергласьирольнастоятеля
монашескойобители.НапримереправославногоСвятоИннокентьевско
гоженскогомонастыряможнорассмотретьсовременнуюрольигуменьи
[Хайницкая.Женскиймонастырь].

СвятоИннокентьевский женский монастырь в Еврейской автоном
ной области был образован в 2007г. в с.Раздольном. Сама монашес
каяобительнемногочисленна,всего8сестёр.Примонастыресуществу
ет монастырское подворье—удалённое представительство монастыря
дляобеспечениядуховнойихозяйственнойфункций.Настоятельницей
СвятоИннокентьевскогоженскогомонастыряявляетсяигуменьяАнаста
сия(Иванченко).НавыборматушкиАнастасии(Иванченко)вкачествена
стоятельницыповлиялеёмонашескийопыт(долгоевремяонабылапо
слушницейводномизмонастырейСибири).Есливсинодальныйпериод
настоятелямистановилисьопытныемонахи—старцы,тотеперьразреше
нозаниматьданныйпостмолодымпослушникам,инокам.

Основныеобязанностинастоятельницызакрепленывуставемонастыря.
Игуменьямонастыряобязана:
1.Нести ответственность за исправное совершение богослужений,

за церковную проповедь, религиознонравственное воспитание
насельниц.

2.Нестиответственностьзадобросовестноеисполнениевсехбогослу
жебных,пастырскихиадминистративныхобязанностей.

3.Организовать катехизаторскую, благотворительную, церковно
общественную,образовательнуюипросветительскуюдеятельность
монастыря.

4.Обеспечиватьведениебогослужебногожурналаихранениеархива
монастыря.

5.Издаватьраспорядительныедокументыповопросамдеятельности
обители.

6.Обеспечиватьнасельницпроживанием,одеждой,питанием,меди
каментами,лечениемивсеминеобходимымисредствами.

ХайницкаяЭ.А.



Настоятельница также распоряжается имуществом и денежными
средствамиобители,заключаетотименимонастырясоответствующие
договорыисовершаетиныесделки(включаясделки,направленныена
приобретение либо безвозмездное получение имущества в собствен
ностьиливпользованиемонастыря).Изданиераспоряженийилипри
казовоприёменаработуилиувольненииработниковмонастырятакже
вкомпетенцииматушкинастоятельницы.Сработникамионаможетза
ключатьтрудовыеигражданскоправовыедоговоры,договорысматери
альнойформойответственности[Хайницкая.Женскиймонастырь].

Настоятельницаобязанаежегоднопредоставлятьепархиальномуар
хиереюотчётыосвоейдеятельности,атакжеодеятельностимонастыря.

Игуменья подлежит канонической, дисциплинарной, а также иной
предусмотреннойзаконодательствомответственностизанеисполнение
возложенныхнанеёобязанностейипредоставленныхейполномочий.

НастоятельницаСвятоИннокентьевскогоженскогомонастыряпред
ставляетинтересымонашескойобителиворганахгосударственнойвла
стииюридическихорганизациях.Толькосеёразрешенияпредставите
лямсредствмассовойинформацииможноосуществлятьсъёмкуибрать
интервьюусестёр.

Такимобразом,рольнастоятельницымонастырядостаточнозначи
мая.Игуменьянетолькоруководитель,ноинаставниквсехнасельниц
обители.
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РЕБЁНКАВРОССИИ

Встатьеспозициидеятельностногоподходарассматриваютсякультурно
историческийопыт,традицииипрактики,сформированныевведущихев
ропейскихстранах,оказавшиевлияниенастановлениеиразвитиеинститу
таомбудсменапоправамребёнкавРоссии.
Ключевые слова: омбудсмен, культурное взаимодействие, рефлексия
функций.
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THEROLEOFCROSS-CULTURALINTERACTIONINFORMATION
OFTHEOMBUDSMANFORCHILDREN’SRIGHTSINRUSSIA

Basingontheactivityapproach,thepaperexaminestheculturalandhistorical
experienceandtraditionsoflegislativepracticeoftheleadingEuropeancoun
trieswhichinfluencedtheformationanddevelopmentoftheInstitutionofthe
OmbudsmanforChildren’sRightsinRussia.
Keywords:theOmbudsman,culturalinteraction,reflectionoffunctions.

Средимножестваобластейкультурынаиболеерельефновыступаетоб
ластьправавсвязисмногообразиемиразнородностьюкомпонентов

иструктур,образующихегопредметноеполе.Исходяизэтого,рассмот
римчерезпризмукросскультурноговзаимодействияформированиеод
ногоизфеноменовправа—институтаомбудсмена.

Всовременноммирефункционируютнезависимыеинститутызащит
никовправизаконныхинтересовдетей:комиссар(Великобритания),ом
будсмен(Норвегия,Швеция,Финляндия).ВРоссиитакжесуществуетсис
темазащитыдетства.Формированиеданнойсистемыначалосьпримерно
с1994г.,аеёфундаментомсталуспешныйкультурноисторическийопыт
зарубежныхстран[Быкасова,Привалова2012,с.54].
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ВпервыедолжностьомбудсменабылавведенавXVIв.вШвеции.Чинов
ник,занимающийэтудолжность,контролировалработусуда:прозрач
ностьпроведениясудебныхзаседаний,справедливостьвынесенияприго
воров.Официальныйтермин«омбудсмен»появилсяв1809г.вконтексте
необходимостизащитыправребёнкавсемейномвоспитании.Сэтоговре
мениначинаетсяисторияпроблемызащитыправребёнкаи,какследствие,
зарождениеиразвитиеинститутаомбудсмена—должностноголица,кон
тролирующегодеятельностьминистерств,ведомствидругихправитель
ственныхструктур.Омбудсменпризванзащищатьправачеловека,руко
водствуясьнетолькозаконодательством,ноинравственныминормами.

НастановлениеинститутаомбудсменапоправамребёнкавРоссии
оказаловлияниешотландскоезаконодательство,вчастностиположения,
касающиесяролисвидетелейидокументоввпроведениишотландским
комиссаромрасследований,регулируемыеп.7Законаокомиссареподе
ламдетейимолодёжиШотландии[ChildrenandYoungPeople(Scotland)
Bill].Примечательно,чтовшотландскомправовомполевыделяютсяоб
щееичастноерасследования.Шотландскийкомиссарпубличнопрово
дитобщеерасследование,еслиудостоверится,чтопредметрасследова
ниязатрагиваетнарушениеправ,имеющихособоезначениедлядетей.
Частноерасследованиепроводится,еслинарушеныправаопределённо
горебёнка.Вданномслучаеинформацияоходерасследованияпублика
циинеподлежит.

Интересенопытпроведениярасследованияшотландскимкомиссаром
поделамдетей,восновномэкстраполированныйвроссийскуюправоза
щитнуюпрактику.

 1.Шотландскийкомиссарвправетребоватьотлиц,нарушившихпра
варебёнка,дачипоказанийполюбомувопросу,атакжепредостав
лениянеобходимыхдокументальныхматериалов.

 2.Вцеляхдостиженияобъективнойистиныкомиссарвправеопра
шиватьсвидетелей.

 3.Комиссарможеттребоватьусвидетелейпринятияприсяги.
 4.Шотландскийкомиссаримеетвозможностькомпенсироватьрас

ходылиц,предоставившихзапрашиваемыедокументы.
 5.Комиссарпоправамдетейимолодёжипроводитрасследование,

еслиононедублируетфункциюдругоголица.
 6.Шотландскийкомиссарготовитотчёторезультатахрасследования.
 7.Комиссарвыноситнарассмотрениепарламентаотчёторасследо

ваниях,содержащийрекомендацииитребованиеопринятиисоот
ветствующихмер.

 8.Комиссаробязанхранитьидентифицирующиепризнакиребёнка
втайне.

 9.Восновеправозащитнойдеятельности—этическиеначала,прин
ципгуманизма.

10.Структураправовогостатусашотландскогокомиссараориентиро
вананатребованияморали[Шамрин2015,с.64].

Ролькросскультурноговзаимодействиявформированииинститутаомбудсмена…



Рефлексияфункцийшотландскогокомиссарапозволилаперенести
лучшиеобразцыевропейскойправовойкультурывроссийскуюзаконода
тельнуюбазу,чтоспособствовалоприданиюновыхимпульсовдеятельно
стиомбудсменапоправамребёнка,такихкакгосударственнаягарантия
защитыпредусмотренныхзаконодательствомправ,свободизаконных
интересовребёнка.Сегоднявотечественнойправозащитнойсистемесчи
таетсяцелесообразнымвнедрениеполномочияпроведениярасследова
нийвдеятельностьроссийскогоомбудсменапоправамребёнка.Безус
ловно,этобудетспособствоватьукреплениюегостатуса.

Наряду с существующими формами деятельности омбудсменов по
правам ребёнка важным представляется развитие двусторонней под
системымеждународнойправовойзащитыправребёнкаипоощрения
ихсоблюдения.Сущностьподсистемызаключаетсяворганизациивза
имнойсоциальной,правовой,культурной,экономическойдеятельности
посотрудничествудвухгосударстввлицеомбудсменовпоправамре
бёнка,котораядополнитмеханизммеждународноправовойзащитыкак
целостный международноправовой феномен. Кросскультурное взаи
модействие с западными правовыми системами будет способствовать
дальнейшемуукреплениюинститутаомбудсмена.Представляютсяправо
мочнымиэкстраполяцияипоследующееиспользованиеэтогоопытана
уровнесубъектовРоссийскойФедерации.
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ОСОБЕННОСТИДИНАМИКИ*

РассматриваютсядинамикаиособенностивзаимодействияДальнегоВосто
каРоссиииКитаявсферевысшегообразованияв1991—2017гг.
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INTERACTION BETWEEN RUSSIA AND CHINA 
IN HIGHER EDUCATION (1991—2017): 

PECULIARITIES OF DYNAMICS

Thepaperexaminesthedynamicsandpeculiaritiesoftheinteractionbetween
theFarEastofRussiaandChinainthesphereofhighereducationin1991—2017.
Keywords:FarEastofRussia,China,highereducation,interaction,dynamics,
peculiarities.

Современныйпериодразвитияроссийскокитайскихотношенийхарак
теризуетсязначительнымростомвзаимодействияисотрудничества

вполитике,экономике,культуре,науке,высшемобразовании.Устанав
ливаютсяновыеконтакты,развиваютсясвязивтрадиционныхииннова
ционныхсферахнавысшем(государственном),атакжеирегиональном
уровнях,что,несомненно,способствуетсовершенствованиюисторичес
кисложившихсяформиметодовроссийскокитайскогосотрудничества.

ОднимизважнейшихнаправленийотношенийРФиКНРявляетсяре
гиональноевзаимодействиеврамкахсложившегосянаДальнемВосто
кетакназываемогоВосточногокоридора,например,междуАмурской
областьюипровинциейХэйлунцзян,втомчислевприграничныхрай
онах—междуроссийскимБлаговещенскомикитайскимг.Хэйхэ[Россия
иКитай:историяиперспективысотрудничества2017,с.2—3].

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Президиума ДВОРАН (грант
1519011 «Образовательный потенциал Тихоокеанской России. XVIII—нача
лоXXIвв.»(Раздел2)).
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За25летцеленаправленногореформированияпреодоленаизолиро
ванность нашейстраныотвнешнего мира,несмотря на геополитичес
куюотчуждённость,демонтированымеханизмыкоманднойэкономики
ивнешнеторговоймонополии,созданыиначалифункционироватьинсти
тутырыночнойэкономики.Этоспособствовалоразвитиювзаимовыгод
ногоимногостороннегосотрудничествасцелымрядомгосударствАТР
[УчёныеназвалипровалырыночнойэкономикиРоссии2017],гдесфор
мировалсяновый,помимоЕвропыиСША,мировойцентрэффективной
экономики[Ларин2005,с.3,5,7,9—11].

Причинойвозникновениятакогоцентрасталоцеленаправленноедви
жениечастистранАТРкуниверсальномупостиндустриальномуинфор
мационному обществу, основанному на оптимальном использовании
«экономики знаний». Главные ресурсы такого общества—высокий ин
теллектуальныйпотенциал,представленныйпередовымитехнологиями
иинновационнымиразработками,достиженияфундаментальнойнауки
ивысшегообразования.Крометого,процессыглобализацииобуслов
ливаютактивноевзаимодействиероссийскогоДальнегоВостокаигосу
дарствАТРвгеополитической,социальноэкономическойсферахивоб
ластивысшегообразования.

Основнойцельютакогосотрудничествав1990егг.впервуюочередь
являлосьстремлениеруководителейдальневосточныхвузовкомпенси
роватьотсутствиеполноценного государственногофинансированияза
счётобученияиностранныхстудентов.Так,в1990егг.вузыХабаровско
гокраяосуществлялиподготовкуспециалистовдлярегионовДальнего
Востока,КрайнегоСевера,ВосточнойСибириистранАТР(втомчисле
иКНР)по25направлениям,включающим97специальностей(вПримор
скомкрае—94):инженернотехнических,сельскохозяйственных,педаго
гических,медицинских,экологических,рыбохозяйственныхидр.[Мыго
товимцветзавтрашнегодня1998,с.5].

В 1992г. более 100 китайских студентов из вузов Харбина, Чанчу
няидр.былипринятывХабаровскийинститутинженеровжелезнодо
рожноготранспорта (ХабИИЖТ).Платазаобучениесоставилаот1000
до1300долл.СШАвгод.Частьсуммывбюджетвузапоступилаввиде
валюты,часть—ввидевычислительнойтехники.Стипендияиностран
ныхстудентовсоставила1000—1500руб.Вэтожевремявпервыевис
торииХабИИЖТанебольшаягруппапервокурсниковфакультета«Управ
ление пассажирскими перевозками» (УПП) под руководством доцента
Т.М.Прищепы отправилась на производственную практику за границу,
вКНР.НастанцииСуйфыньхэстудентыизучалиработуроссийскихики
тайскихприёмосдатчиковвконторепередачгрузов,знакомилисьсосо
бенностямифункционированияпунктаперегрузки[Время—события—
люди2012,с.159].

Аналогичныеформымеждународногосотрудничестваиспользовались
ивдругихвузахДальнегоВостока.Так,в1992г.воВладивостокскомгосу
дарственноммедицинскомуниверситете(ВГМУ,ректор—дрмед.наук,

МакаренкоВ.Г.
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проф., засл. врач РФ Ю.В.Каминский) открыли штабквартиру меди
цинскогообменастудентамиипреподавателями,втомчислеиизКНР.
В1993г.былосозданоДальневосточноеотделениеМеждународнойсла
вянской академии наук, образования, искусства и культуры для ино
странных студентов, в 1995г.—Тихоокеанская международная меди
цинскаяакадемия,всоставкоторойвошликитайскиевузы.В1990егг.
ВГМУсистематическиосуществлялобменстудентамиипреподавателя
мисуниверситетамиКНР,проводилсовместныенаучныесимпозиумы:
в1998г.—ПервыйТихоокеанскийконгресспотрадиционноймедицине,
в 1999г.—международный конгресс «Питание в XXIвеке», в 2000г.—
ПервыйТихоокеанскийконкурснаучныхработстудентовмедицинских
вузовКНРиРоссии[Каминский1999,с.17;Каминский2000,с.15].

Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) с 1989г.
врамкахпрограммыинтернационализациииинтеграцииотечественного
образованиязарубежомналадилсотрудничествоболеечемсо100парт
нёрамииз19странмира.Срединихкрупнейшиеинститутыиуниверсите
ты,исследовательскиеучреждения,общественныеорганизации,бизнес
структурыизКитая,США,Германии,Испании,Японии,РеспубликиКореи
[Международное сотрудничество ДВФУ 2017]. Более 2000 студентов,
преподавателейисотрудниковежегодновыезжаютзарубежвобразова
тельныхинаучныхцелях.Онивыбираютязыковыестажировки,совмест
ныеобразовательныеигрантовыепроекты[Международноесотрудни
чествоДВФУ2017].

Дальневосточныйфедеральныйуниверситетс2009г.сталведущим
центроммеждународногосотрудничествавАТРиприобрёлизвестность
вразныхстранахмира.С2011по2017г.числоиностранныхстудентов
вДВФУувеличилосьв10раз;тольков2017г.принятобольше3000ино
странныхграждан.СегоднямироваякартаучащихсявДВФУохватыва
етпятьконтинентов:Евразию,СевернуюиЛатинскуюАмерики,Африку
иАвстралию[ДВФУ:отВосточногоинститутадонашихдней2017].

Университет становится всё более привлекательным не только для
иностранных студентов, но и для преподавателей и учёных. В настоя
щеевремяввузепостояннопреподаютболее70ведущихпрофессоров
изКитая,США,Австралии,Японии,Германии,Франции,Англии,Египта,
Норвегии,Мексики,Перуидругихстран[Международноесотрудничество
ДВФУ2017].Ежегоднослекциямивыступаютболее200приглашённых
исследователей, а известные зарубежные учёные руководят научными
проектами. Выдающийся эколог Риккардо Валентини (Италия) возгла
вилклиматическуюлабораторию,подруководствомяпонскогопрофес
сораКаоруМарутаведётсяразработкановыхтехнологийгорения,глав
ныйтоксикологЕвропыАристадисТсатсакис (Греция)изучаетвДВФУ
влияниевыхлопныхгазовавтомобилейназдоровьечеловека,эпигенетик
изВеликобританииАлександрКаганскийоткрылЦентргеномноймеди
цины[ДВФУ:отВосточногоинститутадонашихдней2017].Благодаря

ВзаимодействиеРоссиииКитаявсферевысшегообразования(1991—2017гг.)…
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новомукампусуиеговозможностямуниверситетсталпостояннодейст
вующейплощадкойпроведениямасштабныхмероприятийсамоговысо
когоуровня.Здесьпроходятмеждународныеконференцииивыставки,
встречиисеминары,симпозиумыиконкурсы[Международноесотруд
ничествоДВФУ2017].

Сегодня ДВФУ—признанный лидер в области образования, науки
итехнологийнаДальнемВостокеРоссии.Посостояниюнаначало2017г.
онплодотворносотрудничаетс201иностраннымпартнёром,чтозакреп
леновболеечем334соглашенияхимеморандумах[Развитиемеждуна
родногопартнёрства2017].Этоточкапритяженияталантливоймолодё
жииавторитетныхучёныхсовсегомира,центрмеждународногодиалога
иинтеграциисостранамиАТР.Флагманскиенаучныепроекты,участие
вНациональнойтехнологическойинициативеидвиженииWorldSkills,
сотрудничествосведущимимировымикомпаниями,работасталантли
воймолодёжью—всёэтопозволяетДВФУотвечатьнаглобальныевызо
выирешатьзадачиразвитияДальнегоВостока.КонцепцияПравительст
ваРоссийскойФедерациипредполагаетдальнейшееактивноеразвитие
РусскогоостроваиДВФУкакпрестижногомеждународногообразова
тельногоинаучногокластера[ДВФУ:отВосточногоинститутадонаших
дней2017].

Расширение межкультурного взаимодействия с исследовательски
ми, образовательными, инновационными, промышленными, деловы
ми, правительственными и некоммерческими организациями являет
ся приоритетным направлением. Большое значение для установления
иукреплениямеждународныхсвязейсвысшимиучебнымизаведения
мистранАзиатскоТихоокеанскогорегионаимеетсистематическоепро
ведениевБлаговещенскомгосударственномпедагогическомуниверси
тетес2011г.российскокитайскихнаучнопрактическихконференций
«РоссияиКитай:историяиперспективысотрудничества».Врамкахэто
говажногомероприятияпредставителиакадемическойивузовскойнау
киРФиКНРобмениваютсямнениямипоключевымпроблемамразвития
ивзаимодействиядвухстран.Работаконференцийнацеленанаактивиза
циюнаучныхисследований,укреплениенаучногодиалогаиобменопы
томмеждуроссийскимиикитайскимиучёными,поискточексоприкос
новения,позволяющихразвиватьсотрудничествовгуманитарнойсфере
[РоссияиКитай:историяиперспективысотрудничества2017,с.4].

Такимобразом,научноесотрудничествовысшихучебныхзаведений
Дальнего ВостокаРоссиис зарубежными партнёрамив1992—2017гг.
осуществлялосьпоследующимнаправлениям:совместныеисследова
ния,организацияипроведениемеждународныхконференций,семинаров,
летнихшкол,реализациядвухдипломныхпрограммипрограммвклю
чённогообучения,академическиеобменыстудентамиипреподавателя
ми,профессиональныестажировки,участиероссийскихстудентовипре
подавателейвзарубежныхгрантовыхпрограммах.

МакаренкоВ.Г.
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«ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» В 2001—2010гг.

НастоящаястатьяпосвященаобразуРоссиивпубликацияхофициально
гоизданияКоммунистическойпартииКитая—газеты«Жэньминьжибао».
Насегодняшнийденьсуществуетнемалоеколичествоработпоисследова
ниюобразаРоссиинаЗападе,однакоостаётсямалоизученнымобразРоссии
вКитайскойНароднойРеспублике.Цельстатьи—реконструироватьиин
терпретироватьпредставлениясовременныхкитайцевоРоссийскойФеде
рации,атакжеорусскихсучётомисторическихпредпосылокифакторов,
влияющихнаэволюциюэтихпредставлений.
Ключевыеслова:образРоссии,новейшаяистория,КНР,«Жэньминьжибао».
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THEIMAGEOFRUSSIAIN“RENMINRIBAO”IN2001—2010

ThispaperisdevotedtotheresearchoftheimageofRussiaintheofficialpress
oftheCommunistPartyofChina—inthenewspaper“RenminRibao”.Nowadays
therehavebeenaconsiderablenumberofresearchabouttheimageofRussia
in theWest;however, the imageofRussia in thePeople’sRepublicofChina
remainsinsufficientlystudied.Theobjectiveofthepaperistoreconstructand
tointerprettheideasofmodernChinesepeopleabouttheRussianFederation
andRussianstakingintoconsiderationthehistoricalsourcesandfactorswhich
influencetheserepresentations.
Keywords:imageofRussia,contemporaryhistory,People’sRepublicofChina,
“RenminRibao”.

РоссияиКитай—двекрупнейшиедержавы(однапоплощади,вторая
понаселению),имеющиедлительнуюисториюконтактовипротяжён

нуюобщуюграницу.
Впоследние полторадесятилетия российскокитайские отношения

переживаютновыйподъём.Навысшемуровнепредпринятыважныешаги
поукреплениюиразвитиюсотрудничествамеждудвумястранами.Про
шлимногочисленныемероприятия,посвящённыеГодуРоссиивКитае
(2006г.)иГодуКитаявРоссии(2007г.).2009годсталГодомрусского
языкавКНР,2010—ГодомкитайскогоязыкавРФ.

ВРоссииобразыразличныхстранинародовизучаютистория,полито
логияидругиегуманитарныедисциплины.Чащевсегоученыеобращались
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кисследованиюобразаРоссиивглазахжителейзападныхстран,апробле
мевосприятияРоссииирусскихнашимивосточнымисоседями—китай
цами—допоследнеговременивниманияуделялосьнедостаточно.

Висториографии,посвящённойобразуРоссиивКНР,можновыде
лить две группы работ: написанные китайскими учёными и опублико
ванныенарусскомикитайскомязыках,атакжесозданныероссийски
миисследователями.

Современное состояние вопроса, наряду с его историей, затраги
вается в диссертации Д.А.Владимировой «Проблемы этнокультурного
взаимодействияивзаимовосприятиякитайцевирусскихнароссийском
ДальнемВостокеиСевероВостокеКитая(втораяполовинаXIX—нача
лоXXIв.)»[Владимирова2003].Вэтойработеавторприводитразличия
междуобразами,сформировавшимисянауровнеобыденногоиэлитар
ногосознания.

АкадемикС.Л.Тихвинский в монографии «Восприятие в Китае об
разаРоссии»наосновеофициальныхкитайскихдокументов,материалов
прессы,отчётовдипломатовипутешественников,атакжелитературных
произведенийиустныхсвидетельствпоказывает,какимбыловосприятие
РоссииразличнымислояминаселенияКитая,начинаяспериодапервых
контактовмеждудвумястранамиидонашихдней.Авторподчёркива
ет,чтовцеломвосприятиевКитаеобразаРоссииявляетсяположитель
ным,хотясохраняютсянекоторые«недружественныестереотипы»[Тих
винский2008,с.2].

Средиматериаловпоследнихлетследуетупомянутьстатьимагистра
историиЛиСуйаня.Емупринадлежитрядработ,посвящённыхвоспри
ятиювКитаеСССР/Россиииопубликованныхвпрессеинаучныхжурна
лахнакитайскомирусскомязыках[ЛиСуйань2014,с.113—121].ЛиСуй
аньпишет,чтодлякитайцевРоссия—странасбогатымиприродными
ресурсами,красивойприродой,великойкультурой.ЖителиРоссиипред
ставляютсяимобразованнымиихорошовоспитанными.

ТемавосприятиянашейстранывКитаезатрагиваетсявстатьеСюйХуа
«Российская дипломатия „мягкой силы“ и международный имидж»
[СюйХуа2009,с.77—81].ВотличиеотЗападавКитаеподдерживается
«дружественныйобраз»России:образ«старшегобрата»сменилсяобра
зом«стратегическогопартнёра».Авторподчёркивает,чтовКитаенашу
странувоспринимаютлучше,чемКНРвРоссии.

ВКитаеинтерескРоссиидовольновысок.Согласноопросужителей
крупныхгородов,проведённомув2008г.,81,4%респондентоввысказали
желаниебольшезнатьоРоссииилишь17,5%оказалисьбезразличныкин
формацииососеднейстране.Приэтомбо́льшаячасть(54,2%)пояснила,
чточерпаютинформациюоРоссииизгазетителевидения,16,6%—изкниг,
16,1%—изИнтернета,10,9%—отродственников,друзейиколлег,а2,1%—
издругихисточников.Итак,СМИостаютсяосновнымисточникоминфор
мациидругодругедляжителейдвухстран,ихарактерэтойинформации
вомногомформируетихпредставления[РоссияиКитай2013,с.688].

ОбразРоссиинастраницахгазеты«Жэньминьжибао»в2001—2010гг.
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Цель данной работы—проанализировать образ России и русских
вгазете«Жэньминьжибао».

«Жэньминьжибао»—этокитайскаяежедневнаягазета,котораявыхо
дитнакитайском,русском,английском,японском,казахском,корейском
идругихязыкахиявляетсяофициальнымпечатнымизданиемЦентраль
ногокомитетаКоммунистическойпартииКитая.Этооднаизведущихга
зет в мире и самая влиятельная газета в Китае. Свыше тысячи журна
листовработаютв70корреспондентскихотделенияхвразныхстранах
ирайонахмира.Тиражгазетыдостигает2млн800тыс.,ежегодноуве
личивается на более чем сто тысяч экземпляров [Зарубежная печать
1986,с.196].РуководствостраныикомпартииКитаяуделяетбольшое
вниманиеиоказываетогромнуюподдержкухолдингу«Жэньминьжибао».

ВИнтернетегазета«Жэньминьжибао»доступнанаязыкахнародов
Китаяиосновныхиностранныхязыках.Сайтнарусскомязыкебылофи
циальнооткрыт5июня2001г.Этоодинизведущихофициальныхрус
скоязычныхинформационныхпорталовКНР.

Толькоза2017г.вгазете«Жэньминьжибао»сообщенийоРоссиина
считываетсяболее2500.Однако,поскольку«Жэньминьжибао»являет
сяорганомЦККПК,речьидётвосновномополитическомиэкономичес
ком«измерениях»образа.

Отдельноможновыделитьстатьи«Жэньминьжибао»за2001—2010гг.
овнутреннейситуациивРоссии—еёхарактеризуюткакстабильную.Газе
тапубликоваласообщенияонамеренияхроссийскогоправительствавы
вестистранунаодинуровеньсэкономическисильнымиивлиятельными
государствамимира,остремлениикдвукратномуувеличениюВВПиад
министративнымреформам,перевооружениюармии[Жэньминьжибао,
17мая2003;14августа2004].Стоитотметить,чтообразлидераРоссии
такжеосвещаетсявгазете:в2007г.сообщается,чтоуВ.В.Путинавте
чение всего срока был высокий рейтинг [Жэньминь жибао, 15 сентяб
ря2007].Характеризуетсянеравномерноеразвитиеэкономики:поэнерго
ресурсамРоссиявосстановилапрежниемировыепозиции,нотехническая
отсталостьнепреодолена,странатолькосейчасначинаетразвиватьвысо
киетехнологии[Жэньминьжибао,26декабря2009].

РедкоупоминаласьвстатьяхкультураРоссии.Этомоглабытькраткая
отсылкакпроизведениюрусскогоавтора(например,крассказуЧехова),
заметкаомузееусадьбехудожникаИ.Репина,сообщениеопереводена
китайскийязыкучебникапорусскойлитературеВ.В.Агеносова[Жэнь
миньжибао,3января1992;15апреля2000;18мая2002].

ОбобщённыйобразРоссиивКитаесостоитизследующихпредставлений:
1)огромнаяпоплощадистранасоченьсуровымклиматом,обладаю

щаябогатымиприроднымиресурсами;
2)важныйучастникмеждународныхотношений;
3)странавеликихдостиженийвобластинаукиикультуры.
Последний элемент занимает важноеместовобщемобразенашей

страны[СюйХуа2009,с.77—81].

ШумиловаС.Э.
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Естественно,чтопомимоположительныххарактеристикРоссиису
ществуютинегативные.Книмотноситсявысокийуровенькоррупции,
хотявзяточничествопроцветаетивКитае.Сгодамиколичествокитайских
чиновниковкоррупционеровуменьшается,асуммывзятокприэтомуве
личиваются.Этообъясняетсяужесточениемнаказаниязавзяточничество.

ВпоследниеполторадесятилетияотношенияРоссиииКитаявышли
науровеньстратегическогопартнёрства.Российскокитайскиеотноше
нияхарактеризуютсявысокойдинамикойразвития,прочнойправовой
базой,разветвлённойорганизационнойструктуройиактивнымисвязя
минавсехуровнях,очемсвидетельствуютсредствамассовойинформа
циинетолькоКитая,ноиРоссии[Тихвинский2008,с.117].

Следуетотметить,чтоуровеньэкономическогосотрудничествадвух
стран,помнениюироссийских,икитайскихэкспертов,заметноотста
ётотвысокогоуровняполитическоговзаимодействияРоссиииКитая.
ВКитаеотмечают,что,несмотрянатрудностироссийскойэкономики
изза снижения цен на энергоресурсы и санкций со стороны западных
стран, в стране сохраняется социальная и политическая стабильность,
ктомуженаблюдаетсяувеличениепроизводствазернаиегоэкспорта,
атакжеростэкспортапродукциивоенногоназначения.Дискуссиио«кра
хе» экономики России китайские политологи называют субъективным
мнениемзападныхполитиковиСМИ,которыенеимеютнималейшего
представленияореальномположениивещейвРоссии.

Следуетотметить,чтообразРоссийскойФедерацииукитайцев,кото
рыепроживаютвприграничныхрегионах,икитайскихмигрантовнарос
сийскомДальнемВостокетакжеимеетчерты«всекитайского»воспри
ятияРоссии.Ковсемупрочему,добавляетсяпредставлениеотом,что
Россия—многонациональнаястрана,китайцыимеютболееотчётливые
представленияонравственныххарактеристикахиособенностяхбытовой
культурыжителейРоссиииДальнегоВостокаРоссии.

ВцеломнаформированиеновогообразаРоссииирусскихврассмат
риваемыйпериодвлиялиследующиефакторы:состояниедвусторонних
отношений,сохраняющиесяэлементысистемытрадиционныхценностей
инормповедения,атакжепроцессмодернизациистраны.Следуетучи
тыватьспецификукитайскогопониманиямодернизации,когдаименно
традиционныеценностирассматриваютсякакоднаизосновкитайской
цивилизации,подлежащихсохранению,авнешниестороныжизнимогут
активноменяться.

Россиянастраницахофициальнойкитайскойпрессы—печатногоор
ганаЦККПК«Жэньминьжибао»—главныйпримердлявыработкипози
тивногоотношениякнекоторымособенностямкитайскойполитики[Сайт
газеты«Жэньминьжибао»].Последниедесятьлетофициальнаяпропа
ганда,втомчислесредствамассовойинформации,даётположительную
оценкуукрепленияпозицийправящейпартии,атакжепреемственности
президентскойвласти,подаваяихкакнеобходимоеусловиестабильно
стиигарантиюдальнейшегоразвитиястраны.

ОбразРоссиинастраницахгазеты«Жэньминьжибао»в2001—2010гг.
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рованияинтегрированногопространстваиххудожественныхкоммуникаций,
обозначенноговстатьепонятиеммногофункционального«информационно
креативногопространства».
Ключевые слова: информационнокреативное пространство, этнонацио
нальная культура, традиционный костюм, этносемантика, этнодизайн,
экодизайн.

KayakAnnetaBorisovna,
MaritimeStateUniversitynamedafteradmiralG.I.Nevelskoy,
Vladivostok,Russia

DanilovaOl’gaNikolaevna,
VladivostokStateUniversityofEconomicsandService,
Vladivostok,Russia

INTERCULTURALINTERACTIONININFORMATION
ANDCREATIVESPACEOFTHECOSTUMEECO-DESIGN

(ACASESTUDYOFTHERUSSIANFAREAST)

Thepaperdescribes thevisualartcommunication in termsof theprocesses
ofintercultural interactionoftheindigenouspeoplesoftheRussianFarEast.
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Впроцессепоисковновойметодологиианализахудожественныхком
муникаций между представителями различных этнонациональ

ныхкультурроссийскогоДальнегоВостокаособоевниманиеуделяется
проблематикесохранениясамобытностиимногообразияэтихкультур.
Комплексные исследования проблем межкультурного и межцивилиза
ционноговзаимодействия[Каяк2006],анализситуацийобщениянаин
ституциональном,неформальноммежгрупповомимежличностномуров
нях имеют решающее значение для вероятностного прогнозирования
социокультурныхпоследствийреализациитворческихпроектовподан
нойтематикевсовременныхусловияхмультикультурализмаиэтнокуль
турногоплюрализма,социальнойнапряжённости,информационнойна
полненностиисодержательностисоздаваемойчеловекомокружающей
среды[Орлова2008].

Исходныеположениякультурной(социальной)антропологииоедин
ствеимногообразиикультур,обисторическойдинамикесоциокультур
ныхпроцессовивзаимопроникновенииэтнокультурныхценностейразных
народовмирасоставляютоснованиядляпостроениямоделеймежкуль
турногоимежцивилизационноговзаимодействия,выявленияразличных
уровнейинформационногообмена,факторовимеханизмов,обусловли
вающихспецификуэтихпроцессов[Каяк2006;Каяк2011,с.28].

Врамкахтематикистатьиакцентсделаннавизуальныххудожествен
ныхкоммуникациях,гдеглавнойсоставляющейэтойсистемыявляется
художественноэстетическоевосприятиеобразачеловекавтрадицион
ном и современном костюме, репрезентирующем специфику культур
ногообменанаинформационносемантическомуровне.Всвязисэтим
винформационнокреативномпространстве(ИКП)экодизайнакостюма
особоевниманиеуделяетсяорганизациивизуальнохудожественныхком
муникацийнаосновевзаимообменакультурныхсмыслов,атакжевыяв
лениюмеханизмовтрансляцииэтнонациональныхобразоввобъектахсо
временногокостюма[Кухта2016,с.159—161].

Всферехудожественныхкоммуникацийвполнеобоснованинтерес
социогуманитаристикикмеханизмамипринципамкультурногонаследо
ванияэтнонациональныхценностейавтохтонныхнародовДальневосточ
ногорегиона,ксредствамформообразования,обусловленнымпроцессами
художественныхтрансформацийвпространствемежкультурногообмена.
Опоранасемантикутрадиционногоорнаментавсинхроннодиахронном
контекстесравненияссовременнымиорнаментальнымикомпозициями
можетспособствоватьвыявлениюфункциональногоназначенияновых
объектовэтнодизайнакостюмакоренныхнародовДальнегоВостокаРос
сии.Применениеискусствоведческогоанализаобъектовпротодизайнана
уровнеиконологии[Panofsky1972]позволяетвыявитьтиповые(инвари
антные)композиционныесхемыфункциональноэстетическогозониро
ваниятрадиционногокостюма(ФЭЗК)каксредствавизуализацииобраз
ныхпредставленийразличныхэтнонациональныхгрупп.
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В качестве источниковой базы исследования мировоззренческих
представлений иматериальной культуры коренных народов Дальнего
ВостокапослужилипубликациисотрудниковИИАЭДВОРАНЕ.А.Гаер,
Н.Б.Киле, Н.В.Кочешкова, В.В.Подмаскина, А.Ф.Старцева и других,
а также репрезентативная выборка коллекций моделей современно
го костюма, выполненных студентами ивыпускниками ВГУЭС по ито
гам полевых исследований, проходивших под руководством доцен
та кафедры дизайна итехнологий ВГУЭС О.Н.Даниловой. Результатом
изучения традиционной культуры на уровне микроисследования эле
ментов этнического костюма (крой, орнамент, технология, материалы
ипроч.)вместахпроживаниякоренногонаселениявПриморскомкрае
(с.Красный Яр Пожарского района) и в Хабаровском крае (пос.Кон
дон Солнечного района, с.СикачиАлян Хабаровского района) можно
считать реконструкцию традиционного костюма (нанайский женский
свадебный, удэгейский шаманский и мужской промысловый костюм)
для экспозицийПГОМ им.В.К.Арсеньева, Экомузея «Клио» (о.Попова
Приморскогокрая).

Самобытность образа человека в традиционном костюме может
рассматриваться как результат синтеза антропологических особенно
стей (тип телосложения, габитус), эстетического идеала конкретно
гоэтноса, адаптацииформыкостюмаксоциокультурнымиприродно
климатическим условиям среды обитания. Изучение и реконструкция
традиционного кроя, приёмов исхем ФЭЗК, атакже изобразительных
элементов орнамента позволяет выявить существенные признаки тра
диционногоформообразованияобъектовпротодизайна,определитьих
значениеисмыслвпространственновременномконтинуумеивсисте
месвязейсокружением[Кочешков1995;Киле2004;Подмаскин2006;
Самар2003; Старцев2017; Тарвид1994]. Обращение ктрадиционной
культурекакктворческомуисточникувсовременномИКПможнопро
следитьнапримереавторскихработнародныхипрофессиональныхху
дожников—носителейкультуры,атакжепредставителейдизайнерских
школДальневосточногорегиона [Киле2004;Титорева2004,с.51—52].

Следует отметить, что вэкодизайне современного костюма особое
внимание уделяется методам создания композиционной целостности
ихудожественноэстетическойпривлекательностиновогообразачело
века,созданноговрезультатетворческойинтерпретацииобъектовкуль
турного наследия, а также механизмам адаптации человека к меняю
щейсясоциокультурнойсреде.Ценностьновогопроизведениявданной
сфереопределяетсяширотойдиапазонаисторическихассоциацийизна
ковыхсистем,задействованныхприсозданиихудожественногообраза.
При этом особое значение приобретает диахронный срез интерпрета
ции традиционных стилевых форм, исходя из принципа совместимо
стиразновременногоопытатворческойдеятельностиносителейтойили
инойэтнонациональнойкультуры[Белозерова2008,с.257].

Межкультурное взаимодействие в информационнокреативном пространстве…
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Чтокасаетсясовременнойстратегииэкодизайнакостюма,тоонана
правленанарешениеактуальныхпроектных,коммуникативных,образо
вательных и производственных задач, обусловленных экологическими
проблемами,включаяэкологиючеловека,атакжеэтническимиценно
стями, имеющими гуманистические основания. В контексте развития
художественныхкоммуникацийвИКПДальневосточногорегионаРос
сии задачи проектной культуры экодизайна направлены на выявление
традиционноканоническихмеханизмовкультурногонаследованияисоз
даниеновацийнаихоснове.

Существенной составляющей коммуникативной культуры являют
ся универсальные принципы художественного мышления и ФЭЗК, ко
торые сформировались в процессе эволюции традиций, выступающих
вкачествесводаправилируководящейосновыпоследовательнойфик
сацииэлементовструктурыжизненноважнойинформациивдиахрони
кеконтекстаихсравнения[Тарвид1994,с.121—124].Вцеломвизуаль
ноевосприятиетрадиционногокостюма,егосилуэта,цветовойгаммы,
орнамента,конструктивнодекоративныхчлененийкакформвоплоще
нияэстетическогоканона,обусловленногоантропоморфнымиособенно
стяминосителяэтническойкультуры,являетсянеотъемлемойчастьюху
дожественногоопыталичностиикультурноисторическойпамятиэтноса
[Данилова2011;Белозерова2008,с.249—251].Этоозначает,чтоформо
образующиепризнакитрадиционногокостюмакоренныхнародоврос
сийскогоДальнегоВостокасодержатсмысловуюиинформационнуюсо
ставляющиеихизначальнобесписьменнойкультуры.

Такимобразом,созданиехудожественноэстетическогообразачело
векавэтноиэкомодифицированномкостюмепредставляетсобойтвор
ческий процесс, включающий пластическое воплощение идеи и этно
национальнойсимволики,которыйучитываеткультурноисторическую
динамику средств его формообразования: от протодизайна до совре
меннойстилизациив процессемежэтническогообменаинформацией.
Приэтомпроцесссозданияобразакакносителяинформацииопирает
сянарезультатыанализатворческихисточников,ккоторымотносятся
этнографическиематериалы,объектыэтноиэкодизайнаиперспектив
ныемодныетенденциивэтойсфере.

На прикладном уровне основные исследования межкультурно
го взаимодействияв пространствехудожественныхкоммуникацийна
правленынавыявлениестимуловэтноиэкодизайнасучётомсоблю
денияпринципапрямойиобратнойсвязидизайнеровснаселением,что
самопосебеповышаетихпрофессиональнуюответственностьзакаче
ствопроизводимойпродукции,полученныерезультатыивероятностно
прогнозируемыесоциокультурныепоследствиявнедренияихвпрактику
[Данилова2011,с.166—175].ПриэтомсоциокультурныефункцииИКП
реализуютсяврежимесвободногодоступалюдейкместуобщенияв«ин
тегральномландшафте»природных,культурноисторических,жилыхили
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производственныхкомплексов.Междупредставителямиразличныхсег
ментовИКПпроисходитпрямоеобщениеврежимереальноговремени,
возникаютинформационныесвязи,непосредственновлияющиенаком
муникативныепроцессы[Белозерова2008,с.254;Измайлова2016].

В условиях целевого социокультурного развития Дальнего Восто
ка [Государственнаяпрограмма«Социальноэкономическоеразвитие»]
расширяютсянетолькоприкладные,ноиисследовательскиефункции
этноиэкодизайнаспоследующейидентификациейтрадиционныхцен
ностейиихнасыщениемновымидейнообразнымсодержанием[Тито
рева2004,с.52].Этиобновлённыеценностистановятсяприоритетны
ми,чтодаётоснованияутверждатьследующее:ИКПэкодизайнакостюма
вДальневосточномрегионеможнорассматриватькакдинамичнуюзону
межкультурноговзаимодействияпредставителейразличныхэтнонацио
нальныхсообществегокоренныхнародов,населенияславянскогопро
исхождения, этнических мигрантов [Народы Приморского края 2016],
туристовизближнегоидальнегозарубежья.Вдихотомичныхусловиях
глобализации,когданапервыйпланвыходитпроблемасохраненияэтно
национальной самобытности народов мира, возникает необходимость
впрофессиональнойреконструкцииэстетическихпредпочтенийсредств
формообразованиятрадиционногоилинациональногокостюмавобъек
тахсовременногоэтноиэкодизайнакостюма,вхудожественныхпроиз
веденияхлитературыиискусства,посвящённыхэтнонациональнойпро
блематике,атакжеврекламныхобразах.

ИКПэкодизайнакостюмаявляетсязонойэмоциональноговоздейст
виязрительновоспринимаемыхобразовчеловека,формированиявизу
альныхкодов,непосредственновлияющихнахудожественныесистемы
иэстетическиеценности[Лиманская2008,с.29].Приэтомвизуальная
информация,закодированнаявкомпозиционномрешениисовременно
гоэтнокостюма,направленанасозданиеатмосферыцелостноговоспри
ятиятрадициивсоциокультурномконтекстеситуацийсегодняшнегодня.
ВXX—XXIвв.эволюциясемантикитрадиционногокостюмаосуществля
ется в определённых стилевых рамках, ограниченных возможностями
технологиииособенностямиматериаловдляодежды.Впроцессепроек
тированияобъектовэкодизайнасовременногокостюмаобычноисполь
зуется2—3стилеобразующихпризнака,которыеодновременнохарак
терныидлятрадиционногоискусстваивтожевремянаиболееактуальны
втекущийпериодмоды.Втакомслучаеинтерпретацияэтническоготвор
ческогоисточникавпроектнойкультуреспособствуетустойчивомураз
витиюязыкадизайнасовременногокостюма.

ВначалеXXIв.стилистическаядинамикаприобретаетэксперимен
тальный характер, что приводит к размытости и некоторой неопреде
лённости образных ассоциаций и объёмнопространственной формы
костюма[Лиманская2008,с.32,40—41].Однакообращениекунивер
сальнымиконографическимсхемам,композиционнымзакономерностям
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ивизуальнойсимволикетрадиционногокостюмавсовременномэкоди
зайнепозволяетисключитьрискиинновационныхтворческихрешений,
которые могут определить негативные социокультурные последствия
вделесохраненияэтнонациональнойкультурыкоренныхнародовДаль
негоВостокаРоссиииихкультурногонаследия.

Исследованиекоммуникативныхсвязейсегодняпривлекаетособое
вниманиемировогонаучногосообщества,поэтомусовместныепроек
тысзарубежнымипартнёрамиполучаютсущественнуюподдержку.Вла
дениеиностраннымиязыкамиииспользованиестилизованныхэлемен
товэтническогокостюмаспособствуетустановлениюличныхконтактов
впроцессенепосредственногообщениянамеждународныхтворческих
мероприятиях,нанаучнопрактическихконференцияхит.д.,определяет
позитивныерезультатымежкультурногоимежцивилизационноговзаимо
действия.РеализациямеждународныхпроектоввИКПДальневосточно
горегионаспособствуетуглублениюсемантическогополяирасширению
пространствакоммуникативныхвозможностейвпроцессеоптимизации
системывнешнихсвязей.

Успешноемежличностноеобщениелюдейвпроцессевосприятияобъ
ектовэтноиэкодизайнакостюмаобеспечиваетсясредствамиформооб
разованиякостюма,целенаправленногоиспользованияметодованали
заисинтезаввыбореобщественнозначимойвизуальнойинформации.
Дизайнеры костюма демонстрируют свою готовность к расширению
пространствахудожественнойкоммуникацииикисследованиямданной
проблематикивмикромасштабномизмерениипосредствомобращения
кактуальнымвизуальнымсимволамиценностямтрадиционнойкульту
ры, глубокого их изучения на информационносемантическом уровне.
Приэтомследуетотметитьнеизбежноевлияниесовременныхтехноло
гическихвозможностейнакачествополученныххудожественныхреше
нийобъектовэтноиэкодизайна,атакжепоявлениесовершеннодругих
материаловвсферепроизводствасовременногокостюма.

Практика показывает, что культурноисторическая трансформация
архетипическихкодовтрадиционногокостюмавобъектахсовременно
гоэтноиэкодизайнаоказываетнегативноевлияниенацелостностьви
зуальноговосприятия,разрушаякомпозиционныесвязивновьсоздавае
мыхорнаментальныхсюжетовнауровнеэтносемантики[Титорева2004,
с.50—51].Темнеменеесовременныепроектымодификациитрадицион
ныхиконографическихзначенийотдельныхэлементовкомпозицииорна
ментаостаютсявпределахэтносемантическихполей.

Проведённый компаративистский анализ экологоадаптационных
факторовпоказал,чтоопределяющуюрольвосуществлениипроцессов
межкультурноговзаимодействияиграютсредствагармонизацииобраза
человекавкостюме,сформированныенауровнеинформационнойэтно
семантики.Инверсияобразачеловекавтрадиционномкостюменаблю
даетсявходе«актёрскогоперевоплощения»представителейсовременных
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творческихсообществитеатральныхколлективовнаразличныхмероприя
тиях (фестивалях, конкурсах, выставках). Прикладная значимость ИКП
подтверждаетсяреализациейкультурнообразовательныхпроектовэко
дизайнасовременногокостюма(дляэкспозицийПГОМим.В.К.Арсень
ева, для демонстрацииколлекцийстуденческоготеатрамоды «Пигма
лион»ВГУЭС,дляпостановоктанцевальногоансамбляпос.КрасныйЯр
ПожарскогорайонаПриморскогокраяипроч.),направленныхнавизуа
лизациюинтерпретируемыхархетипическихобразовибыстрораспозна
ваемыхэлементовтрадиционногокостюманосителейкультуркоренных
народовДальневосточногорегиона.

Позитивныерезультатыизученияпроцессовмежкультурноговзаимо
действиякоренныхнародовДальнегоВостока(напримереэкодизайна
костюма)подтверждаютинструментальнуюзначимостьиактуальность
предлагаемоговстатьеметодологическогоаппаратаиегоуниверсаль
ность, содействуя тем самым окончательному закреплению выводов
онеразрывностипроцессовэтнокультурнойдинамики,активизациимеж
культурногоимежцивилизационноговзаимодействияэтихнародовкак
междусобой,такисдругимипредставителяминаселениямногонацио
нальногороссийскогоДальнегоВостокаистранАТР.
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МОЛОДЁЖНОЕСОТРУДНИЧЕСТВОРОССИИ
ИГЕРМАНИИНАСОВРЕМЕННОМЭТАПЕ

МЕЖДУНАРОДНЫХОТНОШЕНИЙ

Встатьерассматриваютсянаправлениямеждународногомолодёжногосо
трудничества между Россией и Германией. Делается вывод о приоритет
номзначениикультурногодиалога,которыйпредставляетособыйинтерес
дляобеихстраниспособенпослужитьосновойдлядальнейшегоразвития
взаимовыгодныхотношений.
Ключевыеслова:культурноесотрудничество,культурныеценности,граж
данскоеобщество,диалогкультур,культурноепросвещение.
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Kursk,Russia

YOUTHCOOPERATIONBETWEENRUSSIAANDGERMANY
ATTHEMODERNSTAGEOFINTERNATIONALRELATIONS

The paper describes the trends in international youth cooperation between
RussiaandGermany.Itisconcludedaboutthepriorityofculturaldialoguewhich
isofinterestforbothcountriesandservesasabasisforfurtherdevelopment
ofmutuallybeneficialrelations.
Keywords:culturalcooperation,culturalvalues,civilsociety,dialogueofcul
tures,culturaleducation.

Специалисты по молодёжной работе, принимающие участие в про
граммахмеждународногообменасГерманией,обращаютособоевни

маниенасоциальнуюпроблематикуинемецкийопытмолодёжнойрабо
ты,темвременемсамамолодёжьпроявляетинтерескнемецкойсистеме
образования,атакжексоциальнымикультурнымпроблемам.Интерес
кэтимтемамуроссийскоймолодёжипостепенноувеличивается,аинте
ресквопросамучастиявобщественнополитическойжизниснижается.

ВГерманииимеетсябольшаязаинтересованностьвинтенсификации
культурногоинаучногосотрудничества(научныеобмены,сотрудничест
вомеждувузами,возвращениекультурныхценностей,молодёжноесо
трудничество,обменопытомвобластиспорта).

Российскиепартнёрытожеподчёркиваютпреимуществасовместных
инициативвобластикультурыинауки.Однаконевсегдасуществуютпод
ходящиедляэтогорамочныеусловия.Поэтомуиспользованиювполную
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силуимеющегосяпотенциалаотчастипрепятствуютвнешниеобстоятель
ства.Российскогерманскоемолодёжноесотрудничествоявляетсяодним
изключевыхнаправленийвсистемесовременныхдвустороннихотноше
ний.Международныймолодёжныйцентр,выполняющийфункцииРос
сийскогонациональногокоординационногобюропомолодёжнымобме
намсФРГ,иНациональныйсоветмолодёжныхидетскихобъединений
России(далее—Национальныйсовет)имеютбогатыйопытвреализации
молодёжногосотрудничествамеждуРоссиейиГерманией.

Проведяанализнаправлениймеждународногомолодёжногосотруд
ничества,которыезаинтересовалироссийскихучастниковмолодёжных
обменовсГерманией,можносудитьоявныхотличияхвихвыборе,ко
торыйвцеломзависитотвозрастныхисоциальнопрофессиональных
различий.

Таб ли ца 1

Динамикаобщейчисленностиучастниковразличныхформмероприятий
российско-германскогомолодёжногосотрудничества

в2000—2015гг.,чел.

Формы
мероприятий

Годы

2000 2002 2005 2006 2007 2009 2012 2015

Молодёжные встречи и мо
лодёжныеитрудовыелагеря 1100 1318 1632 3104 5228 6178 8540 8637

Семинары,тренинги,стажи
ровкиспециалистовпомоло
дёжнойисоциальнойработе 2457 1836 1326 1573 2391 3796 5367 6120

Итого 3557 3154 2958 4677 7619 9974 14177 14757

Вчастности,уподростковимолодёживвозрасте14—24лет(вболь
шинстве своём—школьников и студентов, рядовых участников моло
дёжныхвстречилагерей),побывавшихвГерманиив2015г.,вызывала
интересвпервуюочередьсоциальнаяпроблематика,участиемолодёжи
вобщественнополитической,культурнойжизниидоступностькачест
венногообразования.Немецкиеучебныезаведенияявляютсянаиболее
привлекательнымидляроссийскоймолодёжи,стремящейсяполучитьоб
разованиезаграницей(числообучающихсявГерманиимолодыхросси
янбольше,чемвкакойлибодругойстранемира).Темыэкологии,физ
культурыиспортаумолодыхучастниковроссийскогерманскихобменов
особойзаинтересованностиневызвали.

Совместно с Национальным советом реализуются ежегодные про
екты и мероприятия: Российскогерманский молодёжный парламент,
Российскогерманскиймолодёжныйфорумимногоедругое.Подобные
площадкинеобходимы,ведьониукрепляютсвязьмеждупредставите
лямимолодёжидвухстран.Скаждымгодомвсёбольшемолодыхлю
дейстремятсяпринятьучастиевмеждународныхмероприятиях,поэтому
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важнонеснизить,априумножитьтемпикачествосозданияновыхпроек
товиидейдляусилениядвустороннихмолодёжныхсвязей.

Поданнымнемецкойстороны,за2015г.ворбитуроссийскогерман
ских молодёжных контактов оказались вовлечены в общей сложности
17тыс.молодыхлюдейвдвухстранах,былопроведеносвыше600раз
личных мероприятий. По количеству мероприятий, безусловно, мно
го,ночислоихучастниковмоглобыбытьибольше—сучётомхотябы
тогофакта,чтообщееколичествопроживающеговРоссиииобъединён
нойГерманиинаселениясоставляетпочти228млнчеловек[Российско
германскиймолодёжныйобмен].

На смену Комитету молодёжных организаций СССР пришло Феде
ральноеагентствоподеламмолодёжи«Росмолодежь».Сотрудникамэтой
государственнойструктурынеобходимоотдатьдолжноезаихпрофес
сионализмиэнтузиазм, застремлениевывестироссийскогерманский
молодёжныйобменнановыеберега,вегоновомкачестве.

Координаторами мероприятий Российскогерманского года моло
дёжныхобменоввыступаютФонд«Германороссийскиймолодёжныйоб
мен»вГерманиииРоссийскоенациональноекоординационноебюропо
молодёжнымобменамсФРГвМоскве,чьифункциивыполняетс2012г.
«Международныймолодёжныйцентр»—подведомственноеучреждение
Федеральногоагентстваподеламмолодёжи.Cредиорганизаторовме
роприятийтакжегосударственныеинеправительственныеорганизации:
ФедеральныйкругмолодёжиГермании,Национальныйсоветмолодёж
ныхидетскихобъединенийРоссии,атакжефонд«Русскиймир»,Союз
русскоязычныхорганизацийГермании,посольствоРоссиивГермании,
Международныйсоюзнемецкойкультуры[Кравченко2015,с.45—57].

Наданныймоментможнотакжесказатьобоблегчениивизовогоре
жимадляучастниковРоссийскогерманскогогодамолодёжныхобменов.
Ужесегодняимненужноплатитьвизовыйсбор.Участникиобменовпла
тятлишьсервисныйсбор,которыйсервисновизовыецентрывРоссии
понизили.Крометого,подаватьзаявленияовыдачевизможнопоупро
щённойпроцедуревМосквепопутиизРоссиивГерманию.

В рамках Российскогерманского года молодёжных обменов
2016—2017гг.и международногосотрудничестваВсероссийскогосту
денческого корпуса спасателей и молодёжной организации Феде
ральной службы технической помощи Германии (THWJugend) с 19 по
27октября2016г.вТомскойобластипрошла«Международнаяшкола
безопасности—2016».

ВстолицеТатарстанасостоялосьXIIзаседаниеРоссийскогерманского
советавобластимолодёжногосотрудничества,поитогамкоторогобыл
подписандокумент,закрепившийновыйуровеньроссийскогерманских
молодёжныхотношений.

Послеконструктивныхзаседанийсоветодобрилпрограммуроссийско
германских молодёжных и школьных обменов, которая благополучно

МолодёжноесотрудничествоРоссиииГермании…
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была реализована в 2017г. Также была одобрена, а затем и реализо
вана молодёжная акция «Поезд дружбы» в 2017г. В рамках закрытия
Российскогерманскогогодамолодёжныхобменов2016—2017гг.были
проведены российскогерманские конференции по спортивным моло
дёжным обменам, Российскогерманская ярмарка партнёрств в сфере
профессиональногомолодёжногообмена.ПредседательНационально
госоветамолодёжныхидетскихобъединенийРоссии,членРоссийско
германскогосоветапомолодёжномусотрудничествуГригорийПетушков
видитбольшиеперспективыразвитияРоссийскогогерманскогомоло
дёжногофорума,которыйранеесостоялсявГерманииибылуспешно
проведёнв2017г.вРоссийскойФедерации.

ВОмскойобластипрошлоXXIзаседаниеМежправительственнойрос
сийскогерманскойкомиссииповопросамроссийскихнемцев.Вовстрече
принялиучастиеруководительФедеральногоагентстваподеламнацио
нальностейИгорьБаринов,уполномоченныйФедеральногоправитель
стваФРГподелампереселенцевинациональныхменьшинствХартмут
Кошик,членПрезидиумаСоветаприПрезидентеРФпомежнациональ
нымотношениямГенрихМартенс.Каксообщилзаместительпредседа
теля Правительства Омской области Владимир Компанейщиков, в со
ответствии с Указом Президента РФ В.В.Путина, была изменена цель
деятельностиисформированновыйсоставМежправительственнойко
миссиивчастироссийскойстороны.«ВсоставМежправительственной
комиссиивошёлгубернаторОмскойобластиВикторНазаров.Основной
задачейдеятельностикомиссии,согласноуказупрезидента,являетсяока
заниесодействиясоциальноэкономическомуразвитиюроссийскихнем
цев»,—подчеркнулон.Речьшлаоперспективахсотрудничествавсфере
культуры,образования,молодёжнойистуденческойжизни.Врамкахра
ботыкомиссиисостоялосьпосещениеАзовскогонемецкогонациональ
ногорайона,участникивстречибылинапредприятиях,обсудиливари
антысотрудничества.«Гостисмоглипосетитьуникальноемуниципальное
образование—Азовскийнемецкийнациональныйрайон,которыйакку
мулировалвсебеоченьмногопроектов,связанныхсподдержкойкуль
турыроссийскихнемцев,образовательныхпроектов,развитиядвусто
роннегосотрудничества»,—отметилВладимирКомпанейщиков[Омская
областьстанетплощадкойпроведения].

Пословаминициаторасозданияипервогоглавыадминистрацииму
ниципального образования «Азовский немецкий национальный район
Омскойобласти»БруноРейтера,Омскаяобластьвыбранаместомпро
ведения XXI заседания Межправительственной РоссийскоГерманской
комиссии по вопросам российских немцев не случайно. На террито
риирегионапроживаютсвыше50тыс.российскихнемцев.Обществен
ныеорганизациироссийскихнемцевактивноучаствуютвобщественно
политической и этнокультурной жизни региона, входят в составы
совещательныхорганов—Консультативногосоветапомежнациональным
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имежконфессиональнымотношениямпригубернатореОмскойоблас
ти,СоветадиректоровприОмскомдомедружбыидр.«ВОмскойоблас
ти сформирована самая развитая, продвинутая, разветвлённая немец
каянациональнокультурнаяавтономия.Унасв13тирайонахестьсвои
первичныеорганизациии14явгородеОмске.Врайонахрасполагает
сяоколо60центровнемецкойкультуры,столькожецентровпораннему
изучениюнемецкогоязыкавдетскихсадах.Кизучениюнемецкойкульту
рысегоднятяготеетмолодёжь»,—подчеркнулБруноРейтер[Омскаяоб
ластьстанетплощадкойпроведения].

ВГамбургев2017г.успешнопрошладвухдневнаярабочаявстреча
РоссийскогокоординационногобюропомолодёжнымобменамсФРГ
иФонда«Германороссийскиймолодёжныйобмен».Участникисовеща
нияобсудилипланысовместнойработыпорасширениюмолодёжного
сотрудничествамеждуРоссиейиГерманией,котороебылоуспешнореа
лизованов2017г.

ЦеремониязакрытияГодамолодёжныхобменовпрошлавсередине
июля2017г.вБерлине.Форматплощадки—фестиваль,которыйсобрал
более200участниковроссийскогерманскихмолодёжныхишкольных
обменовиздвухстран.Программафестивалявключалаработуинтерак
тивныхплощадоквнесколькихточкахгерманскойстолицы,насыщенную
образовательнуюикультурнуюповестку,выступлениянемецкихирос
сийскихмолодёжныхмузыкальныхгрупп,атакжецеремониюзакрытия
ГодаобменоввстенахМинистерстваиностранныхделФРГ.

Вноябре2017г.вМосквепрошла«Ярмаркапартнёрств»понаправ
лениюпрофессиональногомолодёжногообмена.Еёучастникамистали
представителипрофессиональныхколледжей(преподаватели,специали
стыпоработесмолодёжью),заинтересованныевразвитиироссийско
германскогосотрудничества.

Вмарте2017г.российскаяделегацияпринялаучастиевXVIГерман
скомднепоработесдетьмиимолодёжьювДюссельдорфе.

Германскийденьпоработесдетьмиимолодёжьюявляетсякрупней
шиммероприятиемвЕвропедляспециалистовпоработесмолодыми
людьми.Врамкахпрограммыпребыванияроссийскойделегациибыли
организованывстречипообменуопытомсколлегамиизФедерально
гоминистерстваподеламсемьи,пожилыхграждан,женщинимолодё
жиГермании,атакжепредставленаработаРоссийскогонационального
координационногобюропомолодёжнымобменамсФРГ.Длясистема
тизацииработывсфереспортаучастникидискуссиипредложилипрово
дитьсистематическиероссийскогерманскиеконференцииорганизато
ровспортивныхмолодёжныхобменов,партнёрамикоторыхдолжныбыть
организации«Немецкаяспортивнаямолодёжь»иРоссийскийстуденчес
кийспортивныйсоюз.

22марта2017г.наплощадкеКомитетаГосударственнойдумыподе
ламнациональностейпрошлавстречаспредставителямиФедеративной

МолодёжноесотрудничествоРоссиииГермании…
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РеспубликиГермания,прибывшимивРоссиюврамкахподготовкиоче
редного заседания Межправительственной российскогерманской ко
миссииповопросамроссийскихнемцев.Вовстречепринялиучастиеде
путатыКомитетаподеламнациональностей,заместительруководителя
ФедеральногоагентстваподеламнациональностейА.В.Меженько,пре
зидент Федеральной национальнокультурной автономии российских
немцевГ.Г.Мартенс.ДелегациюФедеративнойРеспубликиГерманиявоз
главилуполномоченныйФедеральногоправительстваФРГподелампе
реселенцевинациональныхменьшинствХартмутКошик.

ПредседательКомитетаподеламнациональностейИльдарГильмут
диноввыразилнадеждунапродолжениетесногосотрудничествадепута
товобеихстранвреализациисовместныхправительственныхпрограмм
поэтнокультурномуисоциальноэкономическомуразвитиюроссийских
немцев. И.Гильмутдинов подчеркнул особое внимание, которое руко
водствостраныуделяетвопросамсохранениятрадиций,языков,куль
турвсехнародов,проживающихнатерриторииРоссийскойФедерации.
«СегоднявнациональнойполитикеРоссииопределеначёткаястратегия,
направленнаянетольконаразвитиеэтнокультурнойстороныжизнистра
ны,ноинаконсолидациюединогомногонациональногонарода»,—от
метилГильмутдинов[ИльдарГильмутдинов:«Нетязыка—нетнарода»].

ВсвоюочередьХартмутКошиквыразилблагодарностьКомитетуза
готовностькдиалогуисовместнойработе.Х.Кошикрассказалодеятель
ности,проводимойгерманскойсторонойврамкахгуманитарнойифи
нансовойподдержкироссийсконемецкихдомов,находящихсянатерри
торииРоссийскойФедерации.Поегомнению,активностьобщественных
организацийроссийскихнемцеввомногомопределилазаметныеуспехи
ивкультурном,ивэкономическомположениироссийскихнемцеввРос
сии.ПозаверениюХ.Кошика,объёмыфинансированияужедействующих
программПравительствоФРГснижатьнепланирует.

ДепутатКомитетаЗугураРахматуллинарассказалагостямобактив
нойработепоподдержкеипопуляризациинемецкогоязыкавРеспуб
ликеБашкортостан.Поеёсловам,ПравительствоРеспубликиБашкор
тостан,федеральныевластистраныделаютвсёнеобходимоедлятого,
чтобыобразовательнаясистемавполноймеремоглаотвечатьпотребно
стямвизучениинемецкогоязыкавкачестверодногоязыка.

ЗаместительпредседателяКомитетаРусланБальбек,представляю
щийвГосударственнойдумеизбирателейРеспубликиКрым,рассказал
отом,какиеусловиясоздаютсядлясохранениякультурыэтническихнем
цев,проживающихвКрыму:«СегодняроссийскиенемцывКрымунуж
даютсявсамоммалом,втом,чтобыихкакминимумслышали.Поэтому
мысчитаемважнымнавопросыэтнокультурногоразвитиясвоегонасе
лениясмотретьбезоглядкинабольшуюполитику».Р.Бальбекпризвал
германскихколлегпридерживатьсятакогопринципаввопросеороссий
скихнемцахКрыма.
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ПозавершениювстречиХ.КошикиИ.Гильмутдиновобменялисьпа
мятными подарками, и, в соответствии с договорённостью, их работа
былапродолжена23—24маявг.Байройт(ФРГ)наXXIIзаседанииМеж
правительственнойроссийскогерманскойкомиссииповопросамрос
сийскихнемцев.

18мая2017г.вБерлинепервыйзаместительминистраиностранных
делРоссииВ.Г.ТитовпровёлконсультациисостатссекретарёмМИДФРГ
М.Эдерером.Вконтекстеитоговпрошедших2мая2017г.вСочипере
говоровПрезидентаРоссииВ.В.ПутинаиФедеральногоканцлераФРГ
А.Меркельсостоялосьобсуждениеширокогокругавопросовроссийско
германскойповесткидня.Отмеченавысокаядинамикаполитическихкон
тактов,межрегиональныхимежведомственныхсвязей,активизациядву
стороннегосотрудничествав торговоэкономической,энергетической,
культурногуманитарнойиисторикомемориальнойсферах.

Входерассмотренияпроблемевропейскойбезопасностииборьбы
смеждународнымтерроризмомподчёркнутаактуальностьвозобновле
ниядеятельностиРоссийскогерманскойрабочейгруппывысокогоуров
няповопросамполитикибезопасности.Стороныусловилисьсогласо
ватьшагипопоэтапномувосстановлениюэтоговажногодвустороннего
формата.

Выражено удовлетворение успешным проведением Российско
германскогогодамолодёжныхобменов.ВходеXIVКонференциигородов
партнёровРоссиииФРГ(Краснодар,28—30июня2017г.)запланирова
нодатьстартРоссийскогерманскомугодурегиональномуниципальных
партнёрствв2018г.подпатронатомминистровиностранныхделдвух
стран. Был продолжен обстоятельный обмен мнениями по ключевым
международнымпроблемам,включаяходреализациикомплексамерпо
выполнениюМинскихсоглашений,взаимодействиев«нормандскомфор
мате»,продвижениемирногопроцессавСириииЛивии,приданиедина
микиближневосточномуурегулированию.Подчёркнутавзаимнаязаинте
ресованностьвболееплотнойкоординациидействийдвухстранврамках
международныхорганизаций.

В рамках конференции состоялась презентация молодёжной про
граммы, которая является инициативой Фонда «Германороссийский
молодёжный обмен» и осуществляется при содействии Федерально
гоминистерстваиностранныхделГермании.Организаторомвыступает
Германороссийскийфорум.Молодёжнаяпрограммаориентированана
инициативныхмолодыхлюдейввозрастеот18до29лет,активнопро
двигающихотношениямеждугородамипартнёрамиГерманиииРоссии.
Цельпрограммы—сфокусироватьсянамолодёжныхобменахврамках
партнёрствагородов.Участникифорумавтечениетрёхдневногосемина
раразработалиподруководствомопытныхведущихиреферентовкон
кретныесовместныепроектыизаложилифундаментдляихуспешной
реализации[XIVКонференциягородовпартнёров].

МолодёжноесотрудничествоРоссиииГермании…



Такимобразом,можноконстатировать,чтоГерманиястремитсяраз
вивать культурный диалог, так как согласно линии внешней политики
страныкультура,нарядусобразованиеминаукой,относитсякважней
шимнаправлениямсотрудничества.Вследствиеэтогообоюдныйинте
ресвосуществлениикультурнойполитики,поддерживаемыйдостаточно
сформированнойнормативноправовойбазой,являетсяосновойдляраз
витиявзаимовыгодныхотношенийРоссиииГерманиивбудущем.
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НЕКОТОРЫЕАСПЕКТЫМЕЖКУЛЬТУРНОГО
ИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОМОЛОДЁЖНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВАСОСТРАНАМИСНГ

Исследованиемеждународногомолодёжногодвижениянапостсоветском
пространствепредставляетсячрезвычайноактуальнымвсилустратегичес
койважностидляРоссииразвитияотношенийсгосударствамиданногоре
гиона,обусловленнойгеографическими,историческими,экономическими,
политическимиикультурнымифакторами.Развитиемеждународногомо
лодёжногодвижениякаксредстваукреплениявзаимопониманияисотруд
ничествамеждугосударствамиврегионеявляетсяважнойзадачей,связан
нойсреализациейроссийскихнациональныхинтересов.
Ключевыеслова:СНГ,РФ,молодёжнаяполитика,молодёжноесотрудни
чество.

GalichVeronikaVladimirovna,
Kuz’minaViolettaMikhaylovna,
SouthwestStateUniversity,
Kursk,Russia

SOMEASPECTSOFINTERCULTURALANDEDUCATIONALYOUTH
COOPERATIONWITHTHECISСOUNTRIES

A study of the international youth movement in the former Soviet Union is
extremely significant because of the strategic importance for Russia to the
developmentofrelationswiththecountriesofthisregionduetogeographical,
historical, economic, political and cultural factors. The development of the
internationalyouthmovementasameansofstrengtheningunderstandingand
cooperationbetweenthecountriesisanimportanttaskrelatedtotheimplemen
tationofRussiannationalinterests.
Keywords:CIS,Russia,youthpolicy,youthcooperation.

ВрамкахСоюзногогосударстваидётформированиеединогообразо
вательногопространства,атакженалаживаетсяподготовкаспециа

листоввсовместномБелорусскоРоссийскомуниверситетеифилиалах
российскихвысшихучебныхзаведенийнатерриторииРеспубликиБела
русь.Дляосуществленияданногопроцессатребуетсяволяиинициатива
правительствРоссиииБеларуси,способныхдействоватьвусловияхсо
временногорынка—эффективноуправлятьсовместнойсобственностью,
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развиватьсвоипрограммы,учитываямировойопыт.Толчкомкосозна
ниюнеобходимостизащититьинтересымолодёжисталмировойэконо
мическийкризис,впроцессекоторогомолодёжьпоказаласебякаксо
циальная группа, нуждающаяся в защите государства. Выстраивание
диалогамолодёжныхгражданскихиполитическихдвиженийсгосудар
ственнымиструктурамиРоссиииБелоруссииможетпроисходитьсуча
стиеминститутовСоюзногогосударства.

Основойдоговорноправовойбазыкультурногосотрудничествадвух
страностаютсяДоговоросозданииСоюзногогосударстваот8декаб
ря1999г.,Соглашение междуПравительством Российской Федерации
иПравительствомРеспубликиБеларусьосотрудничествевобластикуль
туры,образованияинаукиот21февраля1995г.,атакжепрограммывзаи
модействияминистерствкультурыдвухгосударств,подписанныеврам
кахуказанногосоглашения.2014годбылотмечендвумязнаменательными
датами:70летиеосвобожденияБелоруссииотнемецкофашистскихза
хватчикови100летиесодняначалаПервоймировойвойны.Всвоём
отношениикВеликойОтечественнойвойне1941—1945гг.иеё итогам
белорусыироссиянеедины—бережнохранятпамятьоней,сособым
уважениемивниманиемотносятсякветеранам[Чёрная2015,с.53].

ВБелоруссиив2014г.реализованытакиекрупныероссийскиепро
екты,какIIIМеждународныйфестиваль«ВладимирСпиваковприглаша
ет»(18—28февраля2014г.,Минск,Гомель,МогилёвиВитебск)свыступ
лениемнародногоартистаРоссииД.Хворостовскоговсопровождении
НациональногофилармоническогооркестраРоссии;IXМеждународный
фестивальЮрияБашметасучастиемлегендарнойС.Губайдулиной;кон
цертПатриаршегохорамосковскогоДаниловамонастыря;сольныйкон
цертД.Мацуеваивыступлениядругихизвестныхроссийскихисполни
телей.СбольшимуспехомвМинскев2014г.ужевчетвёртыйразбыл
проведёнмеждународныйтеатральныйфорум«ТЕАРТ»,накоторыйбыли
приглашенылучшиероссийскиетеатры—лауреатынациональнойпремии
«Золотаямаска»(впрошломгодуэтобылиМХТиМосковскийдрамати
ческийтеатрим.А.С.Пушкина).В23йразв2014г.прошёлМеждуна
родныйфорумискусств«Славянскийбазар»—самоеглавное,масштаб
ноеибрендовоемероприятиекультурнойжизниБелоруссии,вкотором
потрадицииучаствовалироссийскиеартисты.Вобластикиноискусства
такжепродолжаетсяуспешноедвустороннеевзаимодействие.

Вобеихстранахбылопроведеномножествонаучныхконференций,
посвящённых различным темам. Так, например, на базе Белорусско
Российского университета состоялась Международная научная кон
ференция «Первая мировая война и судьбы народов Российской им
перии (1914—1918гг.)» (15 октября 2014г., Могилёв); 31 марта 2016г.
вДомеМосквывМинскепрошлаМеждународнаяконференция«Моло
дёжь и международное сотрудничество: опыт взаимодействия России

ГаличВ.В.,КузьминаВ.М.
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иБеларуси»,приуроченнаяк2апреля—ДнюединениянародовБелорус
сиииРоссии;былаорганизованаМеждународнаянаучнаяконференция
«Перваямироваявойнавнароднойпамятиихудожественномпредстав
лении»(7—8октября2016г.,Минск,НациональнаяакадемиянаукБело
руссии).С6по9июня2016г.вМинскепроходилIVРоссийскобелорус
скиймолодёжныйфорум,цельюкоторогоявлялосьукреплениедиалога
всфересовместнойреализациимолодёжнойполитикистранСоюзного
государства.ОрганизаторамимероприятиявыступилиАссоциацияобще
ственныхобъединений«НациональныйСоветмолодёжныхидетскихобъ
единенийРоссии»иОбщественноеобъединение«Белорусскийреспубли
канскийсоюзмолодёжи».

ОгромнуюрольвделеконсолидациинародовРоссиииБелоруссии
играетобразование:речьидётнетолькоокачествеподготовкиспециа
листов,нопреждевсегоосохраненииединыхисторическихкорней,ду
ховнойобщностиикультурнойидентичностиславянскихстран.Реали
зацияпроектовСоюзногогосударствавсферекультурыиобразования,
основанныхнавовлеченииподрастающегопоколениявпроцесссоюзно
гостроительства,имеетопределённыерезультаты.

За15летсуществованияСоюзногогосударствареализовано50про
ектоввобластинаукииобразованиядлямолодёжиБелоруссиииРос
сии. На совместном заседании коллегий Министерства образования
Белоруссии,ГосударственногокомитетапонаукеитехнологиямРеспуб
ликиБеларусь,атакжеМинистерстваобразованияинаукиРоссийской
Федерациибылоподчёркнуто, чтос1996г. внашихстранахпроведе
на колоссальная работа по углублению интеграции, чтобы обеспечить
социальноэкономическое развитие общества на основе объединения
материальногоиинтеллектуальногопотенциаластран—участницСоюз
ногогосударства.

Уже подписано более 600 договоров различного уровня. Ежегодно
в вузах Белоруссии обучается около 2тыс.россиян, в вузах России—
около20тыс.белорусов.Приэтомзаконодательноезакреплениеобще
ственныхотношенийвсфереобразованияпостоянносовершенствуется,
устраненымногиеразличиявправовомрегулировании.Наметилосьпло
дотворноесотрудничествомеждувузамиприграничныхрегионов.Веду
щуюрольвэтомвзаимодействиииграютвузыМогилёвской,Гомельской,
СмоленскойиБрянскойобластей.Сохранениюиприумножениюпарт
нёрскихсвязейспособствуютмероприятияспривлечениемфинансовых
средствбюджетаСоюзногогосударства[Ставрук2015,с.11—20].

Молодёжная политика Союзного государства, фактически являясь
продолжениемнациональныхполитик,призванапривитьидеисотрудни
чествасамойактивнойкатегориинаселенияитемсамымвопределён
нойстепенисформироватьсвойбудущийэлекторатисоздатьпотенци
алдляразвития.

Некоторыеаспектымежкультурногоиобразовательногомолодёжногосотрудничества…
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МолодёжноесотрудничествоРоссиииКазахстанатакжеимеетсвою
специфику.

В2014г.ПосольствомРеспубликиКазахстан(РК)вРоссийскойФеде
рациисовместносВысшейшколойэкономикибыласозданаШколамо
лодёжнойдипломатии.В2015г.главнойтемойбылаевразийскаяинте
грация. В 2016г. в качестве ключевой темы была выбрана публичная
дипломатия—национальныебренды,современныекоммуникационные
стратегиигосударства.Мастерклассывелиспециалистывобластимар
кетингатерритории,брендирования,социальнойантропологии.Школа
молодёжнойдипломатии—этотожесвоегородаsoftpower,попыткапо
бедитьвборьбезаумымолодёжи.Ведьбудущиеотношениямеждустра
намивомногомзависятоттого,каксейчасотносятсядругкдругупред
ставителиновогопоколения.

Вг.Сочис14по16сентября2015г.врамкахXIIФорумамежрегио
нальногосотрудничестваРоссиииКазахстанасучастиемглавгосударств
натему«Сотрудничествовсфереагропромышленногокомплексаиобес
печение продовольственной безопасности» состоялся III Молодёжный
экономическийфорумРоссия—Казахстан.

ОсновныморганизаторомфорумасостороныРоссийскойФедера
циисталУральскийгосударственныйэкономическийуниверситет.Целью
форумабыладемонстрациядостиженийиперспективроссийскоказах
станскогомолодёжногосотрудничестваиформированиеплощадкидля
эффективноговзаимодействиямолодёжныхорганизацийРоссиииКазах
стана. Молодые учёные, специалисты агропромышленного комплекса
иВЭД,сотрудникипредприятий,студентыпрофильныхспециальностей,
представители союзов сельской молодёжи на интерактивных формах
обсудили развитие сотрудничества в торговоэкономической, научно
техническойсферах,атакжерольмолодёживобеспечениипродоволь
ственнойбезопасности.Поитогамработыфорумабыларазработанамо
лодёжнаядорожнаякартаразвитиясотрудничестваРоссиииКазахстана
повопросамобеспеченияпродовольственнойбезопасностииперспектив
межрегиональногосотрудничества,атакжеподписанымеморандумисо
глашениеосотрудничестве.

В2016г.плодотворнопродолжалиразвиватьсядвусторонниеотноше
ниявкультурно-гуманитарнойсфере.Приэтомработаповсемприори
тетнымнаправлениямвеласьнасистемнойиплановойоснове.Установ
леныпрямыеделовыеконтактысГосударственнымЭрмитажем,проведён
рядвстречипереговоровсегодиректоромМ.Пиотровским,осуществле
нывизитыказахстанскихделегацийвСанктПетербург.

Значительноактивизировалосьвзаимодействиесказахстанскимисту
дентамивРФ,количествокоторыхпревысило70тыс.чел.(порядка25тыс.
обучаются по государственным образовательным грантам). При этом
ввузахМосквыколичествостудентовизКазахстанапревышает5тыс.чел.

ГаличВ.В.,КузьминаВ.М.
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Уделялосьособоевниманиесотрудничествуспредставителямисо
отечественниковвРоссии:былопроведеноболее40интернетконферен
ций,вкоторыхпринялиучастиеруководителииактивистыфедеральной
ирегиональныхнациональнокультурныхавтономий,атакженевходя
щихвнихобщественныхорганизацийказаховРФ.

14 января 2016г. в резиденции Посольства РК в Москве состоялся
круглыйстолнатему«Отмодернизации—кНацииединогобудущего»,
посвящённыйобсуждениюстатьипрезидентаРК«Планнации—Путькка
захстанскоймечте».Вмероприятиипринялиучастиепрофессораипрепо
давателимосковскихвузов,российскиеучёныеиэксперты,казахстанские
студенты,аспирантыидокторанты,втомчислестипендиатыпрограммы
«Болашак».

22апреля2016г.вМузеекосмонавтикиврамкахпразднованияДнякос
монавтикисостояласьцеремониянагражденияпобедителейконкурсадет
скихрисунковнатему«55летсодняпервогополётачеловекавкосмос».

25 апреля 2016г. в Московском доме национальностей состоялся
Молодёжный форум «Независимый Казахстан: 25лет мира, согласия
исозидания»,организованныйпредставительствомЦентрамеждународ
ныхпрограмм«Болашак»вг.Москвеиказахстанскимстуденчествомпри
поддержкеПосольстваКазахстанавРоссии,участникамикоторогостали
преподаватели московских вузов, казахстанские студенты, аспиранты
идокторанты.

30 июня 2016г. состоялся концерт музыкантов Казахского нацио
нальногоуниверситетаискусствврамкахпразднования150летияМос
ковскойгосударственнойконсерваторииим.П.И.Чайковского.Концерт
былорганизованПосольствомРКсовместносМинистерствомкультуры
испортаРК,МинистерствоминформацииикоммуникацийРК,Казахским
национальнымуниверситетомискусств.

4июля2016г.состоялсяочереднойвыпускбакалаврованглоказах
ской группы направления подготовки «Зарубежное регионоведение»
Институтамеждународныхотношенийисоциальнополитическихнаук
Московскогогосударственноголингвистическогоуниверситета(МГЛУ).
Выпускники«казахскойгруппы»ужедостаточноизвестнывКазахстане
благодаря видео, где они продемонстрировали хорошее знание казах
скогоязыкаинародныхпесен.Видеонабралоболее40тыс.просмотров
иполучилотолькоположительныеоткликироссиян.

22 октября 2016г. на площадке МГЛУ прошёл финал Олимпиады
«Елімменің»(«Моястрана»)назнаниеказахскогоязыка,культурыиис
торииКазахстанасредисоотечественников(ввозрастеот14до24лет),
проживающихвРФ.Волимпиадетакжепринялиучастиероссийскиесту
денты,изучающиеказахскийязык.Всоставжюрифиналавошлипрепо
давателиказахскогоязыкаилингвистыМГЛУ,МГУ,РУДН,Институтаязы
кознанияРАН,КазНУим.АльФараби.

Некоторыеаспектымежкультурногоиобразовательногомолодёжногосотрудничества…
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2—3ноября2016г.ПосольствоРКоказалосодействиевподготов
кеФоруманародовРоссии(г.Москва)сучастиемделегацииАссамблеи
народаКазахстанавоглавесзаместителемпредседателя—заведующим
СекретариатомАссамблеинародаКазахстанаЕ.Тугжановым.Попросьбе
АссамблеинародовРоссииПосольствоКазахстанавРФобеспечиловы
ступлениевпраздничномконцертеказахстанскогопевцаА.Альмадиева.

Россиявконтексте молодёжногосотрудничества развивает тесные
связиисдругимигосударствами.Втаблице1представленапрограмма
сотрудничестваРоссийскогосоюзамолодежина2016г.

Необходимосказатьещёободномпроектеподназванием«Слобо
жанщина».Вмае2010г. сцельюразвитиясотрудничествапригранич
ныхтерриторийбылподписанДоговорореализацииСоглашениямежду

Таб ли ца 1

Программамолодёжногосотрудничества
Российскогосоюзамолодёжи(РСМ)на2016г.

Мероприятие Сроки Ответственный
РаботаМеждуна
родногомолодёж
ногоинформацион
ногоагентстваШОС

Втечениегода Руководитель проектов по междуна
родному молодёжному сотрудниче
ству РСМ, специалисты региональных
организаций,ответственныезареали
зациюПрограммы

Школапубличной
дипломатииРСМ

Втечениегода Руководитель проектов по междуна
родному молодёжному сотрудниче
ству РСМ, специалисты региональных
организаций,ответственныезареали
зациюПрограммы

Международный
молодёжныйфести
валь«Русскаязима»

Январь—февраль Руководитель проектов по междуна
родному молодёжному сотрудничест
вуРСМ

Форуммолодыхли
деровШОС

Июнь Руководитель проектов по междуна
родному молодёжному сотрудниче
ству РСМ, специалисты региональных
организаций,ответственныезареали
зациюПрограммы

Международный
молодёжныйлагерь
«БеLaРусь»

Июль Руководитель проектов по междуна
родному молодёжному сотрудничест
вуРСМ

Международный
молодёжныйрос
сийскоказахстан
скийлагерь«Соседи»

Июль Руководитель проектов по междуна
родному молодёжному сотрудниче
ству РСМ, специалисты региональных
организаций,ответственныезареали
зациюПрограммы

Энергетичес
кийстуденчес
кийбизнесинкуба
торШОС

Сентябрь—октябрь Руководитель проектов по междуна
родному молодёжному сотрудниче
ству РСМ, специалисты региональных
организаций,ответственныезареали
зациюПрограммы

ГаличВ.В.,КузьминаВ.М.
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БелгородскойобластьюРФиХарьковскойобластьюУкраины«Осозда
нииЕврорегиона„Слобожанщина“вобластинауки,образования,куль
туры,спорта,туризмаимолодёжнойполитики».Врамкахисследования
молодёжногосотрудничестваРФсостранамиСНГсотрудникамиисту
дентамиНИУБЕлГУв2012г.былпроведёнопроссредистудентоввузов
еврорегиона«Слобожанщина»попроблемеучастиявпрограммахакаде
мическоймобильности.Количествореспондентов—60человек.Входе
исследованиябылоустановлено,чтоуровеньакадемическоймобильно
стистуденческоймолодёжиеврорегиона«Слобожанщина»невысок.Фак
тическивпрограммахакадемическоймобильностиучаствовалитолько
26,67%опрошенных,причём20%изних—этостудентыХарьковскойоб
ласти,итолько6,67%белгородскихстудентовпринималиучастиевпо
добныхпрограммах.Приэтомподавляющеебольшинствоопрошенных
студентов (81,25%) участвовали в Школе международной интеграции
иприграничногосотрудничества,25%студентов—вгородских,всерос
сийскихимеждународныхконференциях,6,25%—впроекте«школаис
ториков»вБелгороде.Осведомлённостьоконкретныхпрограммахака
демическоймобильности,реализуемыхвеврорегионе«Слобожанщина»,
уреспондентовкрайненизка.ВполноймереоШколемеждународнойин
теграциииприграничногосотрудничестваинформированы,помнению
самихопрошенных,35%молодыхлюдей,изних21,67%—студентывузов
Харьковскойобласти,13,33%—Белгородскойобласти.Опрограммахста
жировокзнают13,33%респондентов,оконференцияхразличногоуров
ня(городских,всероссийских,международных)итрансграничныхстра
тегических дебатах—31,67%. Меньше всего студенты информированы
опроекте«школаисториков»(6,67%).Следуетотметить,чтоподавляю
щеебольшинствореспондентовнавопрос:«Знае те ли Вы о про грам мах 
ака де ми чес кой мо биль но сти ев ро ре гио на „Сло бо жан щи на“?»—ответи
лиотрицательноилиутверждали,чтотолькослышалиобихсуществова
нии[Курбанов2015,с.45].

Оценка информированности студенческой молодёжи о програм
махакадемическоймобильностиварьируетпорегионамнезначительно.
ВБелгородскойобласти38,3%респондентоввсовокупностидалиотве
тывдиапазонеот«Ятоль ко знаю, что они (про грам мы) су ще ст ву ют»
до«Я даже не знаю, что они су ще ст ву ют».ВХарьковскойобластирес
пондентытакогоуровняинформированностисоставляют38%.

Для приграничных регионов молодёжные обмены означают суще
ственныйприростобразовательногопотенциалаучебныхзаведений,их
превращениевнаучнообразовательныецентры,важныйшагнапутираз
витияинновационногопотенциаламолодёжногосотрудничества.

Какнамвидится,необходимососредоточитьсянетольконасовершен
ствованиисуществующихформсотрудничества,ноинасозданииобъе
диненийновоготипа,которыеучитывалибыспецифическиеинтересы

Некоторыеаспектымежкультурногоиобразовательногомолодёжногосотрудничества…



различныхгруппмолодёжи:студенчества,сельскойирабочеймолодёжи;
молодыхспециалистовиучёных;представителейоргановгосударствен
ногоимуниципальногоуправлениякаксубъектовсотрудничествавмо
лодёжнойполитике.Дляэтогонеобходимоориентироватьмолодёжные
структуры,созданныеполиниимеждународныхорганизацийнапостсо
ветскомпространстве(МолодёжныйсоветШОС,Содружествостуденчес
кихимолодёжныхорганизацийСНГ),преждевсегонаразработкуиреа
лизациюинновационныхпроектов.
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МЕЖЛИЧНОСТНОЕВОВЗАИМОДЕЙСТВИИКУЛЬТУР:
СВОЁ,ДРУГОЕ,ЧУЖОЕ
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ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙФОЛЬКЛОРУДЭГЕЙЦЕВ
ВСИСТЕМЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

ТУНГУСОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ

Статьяпосвященаповествовательномуфольклоруудэгейцев.Рассмотрены
параллеликосновнымкосмогоническим,шаманским,промысловымсюже
тамвмифологическойсистеметунгусоязычныхнародов.Вкачествеотличи
тельнойособенностиотмеченыличныеименаэпическихгероевудэгейско
гофольклора.Показановлияниезарубежныхвосточноазиатскихтрадиций.
Ключевыеслова:тунгусоязычныенароды,удэгейцы,традиционнаякульту
ра,повествовательныйфольклор,специфическиеособенности,фольклор
ныепараллели.
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Vladivostok,Russia

THEUDEGENARRATIVEFOLKLOREINTHESYSTEM
OFTRADITIONALCULTUREOFTHETUNGUSICPEOPLES

ThepaperisdevotedtotheUdegenarrativefolklore.Theparallelsofmaincos
mogonic,shamanicandhuntingtopicsinTungusicmythologyareanalyzed.As
acharacteristicfeatureoftheUdegefolklorethespecificpersonalnamesofepic
heroesarementioned.TheinfluenceofforeignEastAsiantraditionsisshown.
Keywords: the Tungusic peoples, the Udege, traditional culture, narrative
folklore,characteristicfeatures,folkloreparallels.

ВнастоящеевремяудэгейцыпроживаютвХабаровскомиПриморском
краях,преимущественновтаёжнойзонепорекамУссури,Хор,Бикин.

Переписью2010г.учтено1496удэгейцев.Ихязыкотноситсяктунгусо
маньчжурскойгруппеалтайскойсемьи.Напервыйвзгляд,ониявляются
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типичнымипредставителямитунгусоязычногосообщества.Наблюдате
линачалаXXв.невсегдаразграничиваливкультурномотношенииудэ
гейцевиорочей;С.Н.Браиловскийнеоднократноиспользовалэтноним
орочиудиhэ  [Браиловский1902, с.92,97,102,110, 138и т.д.].Однако
особаяблизостьбылахарактернаглавнымобразомдляэтнографичес
кихгрупп,обосновавшихсянапобережьеТатарскогопролива.Помере
углублениявтаёжнуюматериковуюзонувсёочевиднеестановиласьудэ
гейскаякультурнаяспецифика.ТемнеменеенарубежеXIX—XXвв.на
блюдателиневсегдаразграничивалинетолькоудэгейцевиорочей,но
такжеудэгейцевитазов,метиснуюэтническуюгруппу,возникшуюнаос
новесмешанныхбраковпришлыхманьчжуровикитайцевсместнымтун
гусоязычнымнаселением—главнымобразомсудэгейцамиинанайцами
[Браиловский1902].

С периода Средневековья известно множество экзонимов, предпо
ложительносоотносимыхспредкамиудэгейцев.Вчастности,маньчжу
рыикитайцыназывалиихкя ка ри,кия ка ла,кяка,кэ кал,кьэк халь,ця ка ла
ит.п.Источникисообщают,чтоэтилюдилетомпиталисьрыбой,которую
билиострогой,азимойжилизасчётохотынадикихживотных.Одноко
ренныессовременнымназваниемтерминыудэ/уди(удзи)/уда хаизвест
нысVв.Помнениюрядаавторов,ониотносилисьнетолькокудэгейцам,
нокплеменамразногопроисхождения,ведущимсходныйобразжизни,
однакоэтимитерминаминеобозначалисьнивхи[Историяикультураудэ
гейцев1989,с.21].

Имеющиесядостоверныеописанияэтнокультурызафиксировалиеё
состояниевсравнительнонедавнеевремя,начинаясовторойполови
ныXIXв.Всоответствиисэтойинформациейудэгейцырассматривают
сяглавнымобразомкак«лесныелюди»,нонекакприбрежныежители.
Этнографическиеработысвидетельствуют,чтоосновуихтрадиционной
хозяйственнойдеятельностисоставлялиохота,рыболовствои—дляоби
тателейпобережья—морскойзверобойныйпромысел.Втаёжнойзоне
порекамУссури,Бикин,Хорнаиболеезначимымзанятиембылаохота.

Особенности этнической истории удэгейцев получили отражение
вихмифологииифольклорномнаследии.Базовыеподразделенияудэ
гейскогоповествовательногофольклораобозначаютсяобщимидлятун
гусоманьчжуровтерминами—тэ лун гу (несказочнаяпроза)ини ман ку 
(сказки).Основныекосмогоническиесюжетыудэгейцевимеютпаралле
ливповествовательномфольклоресоседнихнародов,особенносеверных
тунгусов.Эвенкийский«след»можновидетьвмифеобохотникеМан ги,
которыйпреследовалсамкунебесногооленясоленёнком;отпечаткиего
лыжосталисьвроссыпизвёздМлечногоПути.Аналогичныепредставле
ниязафиксированытакжеуверховскихнанайцевинекоторыхгруппнеги
дальцев[Нанайскийфольклор1996,с.28].

Однаковбольшинствеудэгейскихмифовстемжесюжетомкультур
ныйгеройноситимяЕгды га/Егди га,невстречающеесяудругихтунгу
соязычныхнародов.Проложеннаяимлыжняпредставляетсобойдлинную
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прямую,рядомс которойрасполагаетсякриваялыжнястарикаКан да 
Мафа,обрывающаясяукраянеба.СтарикКан да обычноявляетсяот
рицательнымфольклорнымперсонажем.Чащевсегоонописываетсякак
главабольшойсемьи,отличающийсявластностьюижестокимобращени
емсблизкими.Иногдаонпредставленкаклюдоед,новнекоторыхслу
чаяхвэтомобраземожновидетьхозяинапромысловыхугодий[История
икультураудэгейцев1989,с.69,86].

Удэгейскаяверсияраспространённогокосмогоническогомифаодвух
Солнцахрассказываетопоявлениинанебеночногосветила,вкоторое
превратилосьодноизСолнц,иссушавшихЗемлю:«Очень жар ко они све
ти ли. И де ревья и тра ва со хли, и вода в реке вы сы ха ла. И зве ри и пти цы 
убе га ли прочь. Нечем ста ло в тай ге ды шать…».Геройэтогомифа,охот
никЕгды га,жилвтайгесженой.Отнестерпимогожараумиралиихдети.
ТогдаЕгды га взяллукистрелы:«“Лук, по па ди пря мо в солн це! Ты все гда 
мне по мо гал в труд ную ми ну ту, по мо ги и сей час в это очень тя жё лое 
вре мя!” Стре ла по ле те ла с та ким шу мом, буд то зем ля пе ре вёр ты ва
лась. Попа ла пря мо в одно солн це. Это солн це тусклымпретуск лым 
ста ло и в луну пре вра ти лось…»[Фольклорудэгейцев1998,с.81].Вот
личиеотудэгейскихвбольшинствемифовдругихтунгусоманьчжуров
геройноситимяХадо/Хадау,ананеберасполагаютсятриСолнца;при
этомпоявлениеночногосветиланесвязываетсясдеятельностьюХадо
илииногокультурногогероя[Шаньшина2000,с.43—44].

В мифологии удэгейцев есть и другие персонажи, малоизвестные
либосовсемнеизвестныесоседнимнародам.Таковы,например,багд
зе, маленькие пещерные существа, имеющие антропоморфный облик.
С.В.Березницкийсправедливоотмечал,чтогорбатыеодноногиекарли
ки,покрытыешерстью(баг зе/ба где/ба гды хеидр.),встречаютсявмифо
логиичастиорочейинанайцев[Березницкий2003,с.267—268].Однако
самыеразвитыепредставленияоподобныхсуществахимели,безусловно,
удэгейцы.ВматериалахВ.К.Арсеньеваестьследующееописание:«Рань
ше, ко гда тай га по кры ва ла все соп ки, в го рах жил багдиhэ, — это был 
ма лень кий кар лик, весь в во ло сах, даже лицо по кры тое шер стью. Этот 
багдиhэ в неко то рых мес тах уст раи вал эхо. Он де лал так, что в лесу, 
око ло скал, в ущель ях люди слы ша ли свои го ло са… Место та кое име
ет при зна ки. Тут все гда есть след на од ной лыже…»[Фольклорудэгей
цев1998,с.458].Изтекстаследует,чтокарликбылодноногим,хотяпря
мообэтомнеговорится.

Не только имя данного персонажа, но и сюжеты, с ним связанные,
известнывомножествелокальных,существенноразличающихсявари
антов,чтосвидетельствуетодлительностибытованиятакихрассказов.
Например,карликбо го сооднойгруппыбикинскихудэгейцевживётна
болоте,любитестьрыбуирыбьюкожу.Представителидругойгруппы
называютмаленького(10—20см)человечкабагд жя,считают,чтоживёт
онвпещерах,умеетлетать,несмотрянаотсутствиекрыльев,добывает
себепищуохотой,нобольшевсеголюбитсалосохатого,котороекрадёт
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угромаАгды [Березницкий2003,с.268].ИнформантыВ.В.Подмаскина
сообщили,чтоименнобагд зенаучилилюдейиспользоватьвпищужи
вотныйжир[Подмаскин1991,с.122—124].Такимобразом,этотперсонаж
частичнонаделёнчертамикультурногогероя.

Вчислеисключительноудэгейскихмифологическихперсонажейсле
дуетназватьОнку,помощникаверховногобожества,«хозяина»лесных
животных и птиц; у него красное лицо, покрытое шерстью, одна рука
иоднанога;наголовеунеговместошапкиживойзаяц,служащийпосыль
ным.ПомощникомОнкуявляетсятакжекарликУон ки,счёрнымлицом,
одетыйвшубуизмехакабарги.Напривязионводитживуюкабаргу,кото
руюиспользуетвкачествепосыльнойсобаки[Старцев2007,с.107—108].
(ПоданнымС.В.Березницкого,Онкунередковыступалвобликемифичес
койобезьяны[Березницкий2003,с.465],чтоуказываетнасвязьобраза
скультуройЮгоВосточнойАзии).Примечательно,чтомифологические
персонажи«половинки»мужскогополавцеломблагожелательныклю
дям,тогдакакженщины«половинки»изсказочногоэпосавсегдапред
ставленыкаквредоносныесущества[Хасанова1981,с.137—141].

Описание «хозяина» зверей Онку имеется и в полевых материалах
В.В.Подмаскина. «Сам  Онку — де ре вян ный  че ло век  сред них  лет.  Если 
ся дет  сре ди  гор ных  вер шин,  ка жет ся,  ещё  одна  ска ла  взгро моз ди
лась — та кой он ог ром ный».Направойрукеунегособоль,налевой—
орёл, на одной ноге—тигр, на другой—медведь, а вместо колен—их
разъярённыеморды.«Онку го нит со бо лей, бе лок, ка ба нов, ка бар гу — 
всех зве рей на встре чу охот ни кам… Но при этом Хозя ин су ро во сле дит 
за со блю де ни ем лес но го за ко на. А за кон этот про стой: нель зя зря уби
вать птиц и зве рей; нель зя из де вать ся над ра не ны ми жи вот ны ми; надо 
де лить ся до бы чей с со пле мен ни ка ми. Если люди на ру ша ют эти пра ви
ла, Онку дол го не по сы ла ет зве рей в тай гу. Тогда охот ни ки воз вра ща
ют ся до мой без до бы чи. Голод при хо дит в юрты. Смерть при хо дит…»
[Подмаскин,Киреева2010,c.36].Ещёодноважноеправило—нельзяуби
ватьспящегозверя.Неписаныезаконытайгисоблюдалисьвсемиохот
ничьиминародами;вфольклорекаждогоизнихимелисьрассказыона
казаниинарушителейпромысловыхпредписаний.

СозданиерастительногопокроваЗемлиудэгейцыприписывалиВоро
ну,чтосближаетихпредставлениясмифологиейпалеоазиатскихнаро
довЧукоткииКамчатки.ПословаминформантовВ.В.Подмаскина,«во
рон Вали — ве ли кий сея тель. Это он раз нёс по тай ге се ме на, из ко то рых 
всё вы рос ло: де ревья, кус тар ни ки, тра вы, яго ды, гри бы и цве ты. Рань ше 
он был че ло ве ком, по это му по мо га ет лю дям, по пав шим в беду. Ворон 
лает, буд то со ба ка, сме ёт ся, слов но че ло век, вор ку ет, точ но гор ли ца, 
ры чит, как тигр…»[Подмаскин,Киреева2010,с.46].ОбразВоронакак
демиургасеятелявстречаетсяивматериалахВ.К.Арсеньева[Фольклор
удэгейцев1998,с.472].

Дляшаманскихтэ лун гуудэгейцевхарактернопризнаниеважнойроли
«избранниковдухов»вжизнисообщества.Широкоераспространениеимеют
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рассказыобобретениишаманамисверхъестественныхсвойств(например,
способностипитькипящийжириплясатьвогне,видетьпрошлоеибу
дущее,беседоватьсвысшимидухами,пониматьязыкживотных,прини
матьихобликипр.).Шаманскиелегендыобычнооформляютсякакпо
вествованиеореальныхсобытияхсоссылкойнаисточникинформации.
Таков,например,рассказошаманеизродаПиан ка:«Отец у Сагди Боль
шим Шама ном был. Зва ли его Дата. Сядет он у оча га, труб ку за ку рит. 
Посидитпоси дит — и вдруг неви ди мым ста нет! Через мгно ве ние на том 
мес те, где он толь ко что си дел, заяц с труб кой поя вит ся…»[Подмаскин,
Киреева2010,с.50].ЭтоимножестводругихчудесвиделвдетствеСагди,
родившийсявсемьепотомственныхшамановисамставшийизбранником
духов.Рассказывают,чтовеликиешаманыизродаПиан каспаслисвойна
родотистребленияманьчжурами[Подмаскин,Киреева2010,с.50—55].

Втэ лун гучастовстречаютсясюжетыомежэтническихконфликтах.
Маньчжурысчиталисьизначальновраждебнымиудэгейцам.Водномиз
преданийговорится,как«маньчжурскийцарь»,опасаясь,чтоудэгейцыпе
реловятвсюрыбуиперебьютвсехзверей,каждые60летсталнасылатьна
нихмор:«С тех пор удэ гей цев уми ра ет боль ше, чем ро ж да ет ся»[Под
маскин,Киреева2010,с.30].

Несмотряналапидарностьстиляисхематичностьзначительнойчасти
сюжетов,удэгейскаянесказочнаяпрозатэ лун гу не«застыла»вграницах
древнейтрадиции,чтоспособствовалопродлениюжизниэтогосущест
венногопластанародноготворчества,продолжавшегобытоватьивXXв.

Посообщениямнаблюдателей,удэгейцывериливмагическоедейст
виефольклорныхпроизведенийиисполнялиихнетолькодлясебя,но
преждевсегодляувеселениядуховхозяевводоёмов,лесов,промысло
выхугодий.Вблагодарность«хозяева»территорийнаделялилюдейбо
гатойдобычей.Наиболееэффективнымисчиталисьпроизведения,обла
давшиевысокимихудожественнымидостоинствами.Носителикультуры
изнатокиязыкаотмечают,чтогероическийэпосудэгейцевотличается
поэтичностью,обилиемсравненийиметафор.Водномпроизведениимо
жетпереплетатьсянесколькосюжетныхлиний.Прозаическоеповество
ваниенередкочередуетсяспоющимисямонологамигероев,чтороднит
удэгейскуютрадициюсэпическимтворчествомдругихсибирскихнаро
дов[Лебедева1982].

Вместестемудэгейскиегероикоэпическиени ман ку отличаетсвое
образиеглавныхдействующихлиц.ИмяМэр гэн/Мэг гэ,известноевсем
тунгусоманьчжурам, встречается в незначительном числе удэгейских
текстов. Их центральными персонажами являются Бэле/Боле/Боли ге
(жен.) и Егды га/ Егди га/ Егда (муж.), наделённые свойствами культур
ныхгероев[Фольклорудэгейцев1998,с.521].

БэлеиЕгды геотводитсяважнаярольнетольковобустройствебыта
людей, но и в придании современного облика представителям живот
ногомира.Так,рукодельницаБэлеотблагодариласелезня,которыйпо
могейвпоискахмужа,расшивегооперениеразноцветнымишёлковыми
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нитками[Фольклорудэгейцев1998,с.195].Егды гапредставленкакми
фическийкузнец,кующийклювыикогтилеснымптицам[Фольклорудэ
гейцев1998,с.77].Водномизни ман ку онвыполняетфункциюдеми
ургасеятеля:семенаягодгеройполучилотстарухи,обитавшейнакраю
землипередвходомвНижниймир[Подмаскин,Киреева2010,с.76—79].

Взначительнойчастипроизведенийименованияегды гаибэлевы
ступаюткакнарицательные.Подобнонанайскимсловаммэр гэн и пу дин,
вфольклореониобозначаютмолодыхперсонажей,соответственно,муж
скогоиженскогопола.Какбэлеиегды гапредставленыгероини ман ку
«Биату»,восновекотороголежитодинизвариантовмедвежьегомифа.
«Жила бэле со сво им млад шим бра том. Бра тец всё охо тил ся. Сест ра 
жила со сво им брат цем»[Фольклорудэгейцев1998,с.81].Мотивосо
жительстве младшего брата со старшей сестрой, характерный для ар
хаическихтекстовтунгусоязычныхнародов,вудэгейскойверсииимеет
своеобразнуютрактовку.Отказавшисьотинцестуальногобрака,девушка
добровольновышлазамужзамедведя(болеераспространённаяверсия—
былапохищеназверем)иродиламальчиковблизнецов.Еёмладшийбрат
случайноубилсначаласвоегозятямедведя,азатемсестру,неузнавеё
вобликезверя.Послеэтогоонвзялнавоспитаниеосиротевшихплемян
никовмедвежат.ЛесныебратьяБиа туубилиблизнецовивынуждены
былизаплатитьбольшойвыкупихдяде[Фольклорудэгейцев1998,с.85].

Считалось,чтоотбракаженщиныстигромтакжерождаютсяблизне
цы.Информантыговорятобэтомкакобобщеизвестномфакте,нотексты
сразвёрнутымизложениемсюжетафиксировалиськрайнередко.Эпи
зодозвере,преследующемдевушкупоимениЛин го ли,которуюонхочет
взятьвжёны,содержитсказка,опубликованнаяВ.В.Подмаскиным[Под
маскин,Киреева2010,c.95].

Сюжетыобрачныхсвязяхчеловекаспредставителямиводнойсти
хиитакжеотражаютдревниетотемистическиевоззрения.Данныесюже
тыбылиболеехарактерныдляжителейморскогопобережья,нобыто
валиивтаёжнойзоне,возможно,являясьсвидетельствомэтнической
историинекоторыхгруппудэгейцев.Текст«КактаНи»,записанныйврай
онеим.ЛазоХабаровскогокрая,пословамВ.Т.Кялундзюга,представлен
единственнымвариантом,которыйибылопубликованвсерии«Памятни
кифольклоранародовСибирииДальнегоВостока».Егды га,геройэтого
ни ман ку,женатнаженщинесзолотистымиволосами.Ихцветуказыва
ет на необычноепроисхождение героини,как и её имя—Как та  Ни,—
обозначающееженщину«половинку».Этиособенностисвидетельствуют
отом,чтоонапринадлежитвраждебномучеловекумиру.Неудивитель
но,чтоЕгды га желалосвободитьсяотбрака:онсталтайкомвстречать
сясженщинойтюленем.Как та Ни попыталасьуничтожитьсоперницу.
Егды гасумелспастисуженуюивфиналевместеснейпоселилсявмор
скойстихии[Фольклорудэгейцев1998,с.151—153].

Вописанииотрицательныхперсонажейподчёркиваетсяихотличиеот
людей,принадлежностькиному,враждебномумиру.Таков,например,
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ЛюдоедДян гда ла фуизэтиологическогони ман ку,названногоегоименем:
«…го ло ва, как мо ло ток, квер ху тор чит, гла за зе лё ным цве том пе ре ли
ва ют ся, жи вот слов но куз неч ные меха раз дут, уши, по хо жие на дре вес
ную губ ку, от то пы ри лись, под но сом всёот слю ней за со хло и склеи лось, 
руки, как кле щи, скри пят, ноги, как вер те ла, длин ные, ху дю щие, яго ди цы, 
как куз неч ный ка мень, всё в пыли, зве ри ный penis, как чер вяк до ж де вой, 
testiculi — как ко ло коль чи ки, и зве нят»[Фольклорудэгейцев1998,с.281].

Аналогичныеперсонаживстречаютсявнанайском,ульчском,неги
дальскомфольклоре.Полнымсовпадениемвописаниитакихсуществяв
ляетсяскрип,которыйонииздаютприходьбе,атакжесвязьсостихией
огня и атрибутами кузнечного дела: живот, напоминающий кузнечные
меха,иногивертела.Почитаниежелезаиизделийизнегосуществовало
увсехнародовмира.Древнийчеловеквоспринималорудиякузнечного
делакакодушевлённыхпомощниковкузнеца,наделённыхсобственной,
поройзлой,волейипотомуопасныхдляобычныхлюдей,чтоиполучило
отражениевустномтворчестветунгусоманьчжуров.

Сюжетолягушке,принявшейобликкрасавицыдевушки,своейподру
ги,ивышедшейзамужзачеловека,вудэгейскойверсиисодержитспеци
фическиеэпизоды,нехарактерныедляаборигенногофольклора.Общим
длявсехверсийявляетсяразоблачениесамозванки,неспособнойвести
домашнеехозяйство.Однакоивтораяневестка,Боли гэ,подобногерои
нямрусскихволшебныхсказок,чтобывыполнитьпросьбысвёкра,об
ращаласьзапомощьюксвоимнебеснымбратьям.Междутемзадания
небыличрезвычайносложными:сваритькашу,развестикостёр,чтобы
старикмогпрогретьспину.Неисключено,чтоздесьимеломестовлияние
русскойсказочнойтрадиции[Подмаскин2013,с.72—78],новзеркаль
номотражении:вфольклоретунгусоманьчжуровпобедавсегдаостаётся
задевушкой:«Ста рик и Боли гэ ста ли жить хо ро шо, а ля гуш ку вы гна ли 
об рат но в бо ло то»[Фольклорудэгейцев1998,с.476].

Имущественноерасслоение,возникшееународовДальневосточного
региона,втомчислеудэгейцев,изменилотрадиционныеустои:общест
во,вкоторомполучалисвоюдолюдобычиисироты,ивдовы,перестало
бытьсоциальнооднородным.Этаситуациянашлаотражениевфолькло
ре,норешениепроблемыпредставлялосьвформе,далёкойотреали
стичности:например,девочкусиротку,измученнуюнепосильнойрабо
той,забралнанебоМесяц.Илибедномусиротеудалосьобрестисчастье
наземлеблагодаряподдержкедуховпокровителей,явившихсяемувоб
ликеживотного—собакиЛэхо [Подмаскин,Киреева2010,с.50].

Нелёгкая сиротская доля описывалась вполне реалистически:
«Жил в од ном се ле нии бед няк ан га за. Зва ли его Омо ло — внук, зна чит. 
Дедуш ка Одо рас тил его. Когда де душ ка умер, Омо ло со всем ма лень ким 
был — все го семь раз ви дел, как кета на нерест при плы ва ла»[Подмас
кин,Киреева2010,с.142].МальчиказабралбогачБого,исоседисчитали,
чтоонпоступилхорошо.НоБого почтинекормилсироту,попрекалего
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каждымкускомизамучилнепосильнойработой.Ксчастью,мальчикупо
встречаласьпушистаясобакаЛэхо,оставшаясябезхозяина.ИменноЛэхо
изменилаегосудьбу,нонетак,какобэтомговорилосьвстарыхсказках.
Собакапривеласвоегохозяинанаберегозера,соднакоторогодостала
множестворакушек(«ведь ра куш ки у лес ных лю дей до ро же бу маж ных 
де нег це ни лись»).Каквидим,благополучиесвязывалосьуженесохот
ничьейудачей,асбогатством[Подмаскин,Киреева2010,с.142—144].

Изменения,отмеченныевтрадиционномфольклоре,быливызваны
новымиусловиямижизни,втомчислевхождениемаборигенныхнародов
всоставРоссии,однакоиболеераннеезнакомствосгосударственным
устройствомПоднебеснойимперииоказалозаметноевлияниенакуль
турукоренногонаселенияДальнегоВостока.Учёныесевероведывыяви
лизаимствованиеудэгейцаминекоторыхсказочныхмотивовизфолькло
ранародовКитаяиЮгоВосточнойАзии,вчастностимотиваиспытания
тестембудущегозятя.

Так,воднойизсказокстарикКан да,обитательпервогоярусаВерхне
гомира,чтобыневыдаватьсвоюдочьзамужзачеловекапоимениЕгда,
далемунесколькотрудныхзаданий.Первоебылосамымпростым:Кан да
высыпалвморемешокчумизыивелелюношевыбратьвсюкрупу.Герою
помоглиспасённыеимживотные.Самымсложнымсталозаданиепринес
тибудущемутестюлунныйсвет.БлагодарянебеснымпокровителямЕгда
справилсяисэтойзадачей.Однакоковарныйстарикнезнал,чтолунный
светлишитегожизни:«всё сго ре ло — и по гиб Кан да с же ной»[Фольклор
удэгейцев1998,с.467—469,502].

Влияниеюжныхсоседейкоснулосьиудэгейскоймифологическойсис
темы,вкоторойпоявилисьперсонажи,совмещавшиечертыаборигенной
и маньчжурокитайской культур. Среди них—крылатый тигр Дымя го:
«са мый страш ный на све те, един ст вен ный на небе и зем ле… Он мо жет 
ле тать, как пти ца, и пла вать, как рыба. На спине его пу те ше ст ву ет 
мор ской ве ли кан Муду ли. Под крыль я ми у ти гра зер ка ло: всё, что про ис
хо дит на зем ле, от ра жа ет ся в нем, ко гда Дымя го под ни ма ет ся ввысь. 
На ще ках у него две змеи, что бы уве ли чить силу че лю стей с ог ром ны ми 
клы ка ми. Ког ти у ти гра из жес ти, а на хво сте — че ло ве чес кая го ло ва».
Средифигурок,изображающихдуховпомощниковшамана,встречается
крылатый«леопардотигр»[Подмаскин,Киреева2010,с.48].

Удэгейский повествовательный фольклор содержит сюжеты, моти
выиобразы,распространённыенаобширномпространствеСибирско
Дальневосточногорегиона,однакоихсочетаниеитрактовкаотличают
сяоригинальностью,чтопридаёттекстамэтнокультурноесвоеобразие.
Несмотрянаналичиемножественныхсюжетныхпараллелей,фольклор
ноенаследиеудэгейцевсохраняетрядспецифическихчерт,непозволяю
щихему«раствориться»вустномтворчестведругихтунгусоманьчжуров,
впервуюочередьэтоглавныегерои—Егди гаиБэле,—чьиименанеиме
ютаналогийвближайшемокружении.
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КУЛЬТТИГРАИЛЕОПАРДА
ВМЕЖЭТНИЧЕСКОМПРОСТРАНСТВЕ

ТИХООКЕАНСКОЙРОССИИ

Встатьерассматриваютсядревниепредставленияотигреилеопардеуко
ренных народов юга Тихоокеанской России и смежных азиатских стран.
Определяютсялокальныеирелигиозныеособенностикультаэтихзверей,
символизирующихжизньисмерть,злоипобедудобра.Показанасвязьдан
ныхпредставленийсшаманскимипрактиками.
Ключевыеслова:тигр,леопард,культ,тунгусоманьчжуры,нивхи,китай
цы,корейцы,символика.

PodmaskinVladimirViktorovich,
InstituteofHistory,ArchaeologyandEthnology
ofthePeoplesoftheFarEast,FEBRAS,
Vladivostok,Russia

THECULTOFTHETIGERANDTHELEOPARDININTERETHNICSPACE
OFPACIFICRUSSIA

Thepaperdealswithancientethnic representationsabout the tigerand the
leopardamongtheindigenouspeoplesofSouthPacificRussiaandneighboring
Asiancountries.Thelocalandreligiousfeaturesofthecultoftheseanimals,
whichsymbolizeslifeanddeath,evilandvictoryofgood,aredefined.Thepaper
demonstratestheconnectionoftheseideaswithshamanpractices.
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Вмифологии и обрядовой практике коренных народов южной части
российского Дальнего Востока до недавнего времени сохранялись

отголоскитотемистическихверований,согласнокоторымсуществовало
родствочеловекастакимиживотными,какмедведьитигр.Культпослед
негонаиболееярковыраженунанайцев,удэгейцевиорочей.Например,
нанайцыродаАктенкаиорочиЁминканазывалитиграсвоимпредком.
Вподтверждениеэтойинформацииприводилсятотфакт,чтотолькочле
ныродаЁминкаимелиправопоедатьубитыхимживотных[НародыСиби
ри1956,с.851].Внашиднитакиепредставленияможнорассматривать
икакустнуюпамятьородствесоответствующихподразделенийэтноса.

ПочитаниетигравПриморьеиПриамурьеизвестносдревнихвре
мён.НапетроглифахнанайскогоселаСакачиАлянаестьизображения,
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напоминающиеэтоживотное:тотжеромбналбу,пламевидныйузорна
щеках,глаза—концентрическиекруги.Изображениезверяестьинаска
лахр.КиявХабаровскомкрае.ПетроглифынарекахАмуриКиядати
руются II—началом Iтыс.до н.э. [Окладников 1971, с.88—89]. Не ис
ключено,чтовэтихместахсовершалисьдревниеобряды,включающие
жертвоприношения. Тунгусоманьчжуры отдавали тигру часть своей
охотничьейдобычи.

Культ этого зверя имел распространение по всему Китаю, Японии,
Монголии,МаньчжуриииКорее.Егоизображения,наравнесдраконом,
присутствуютвдекоративноприкладномискусстве,наалтаряхбожниц
икумирен.Китайскаятрадиционнаямедицинаприписываетразличным
частямтелатиграчудодейственнуюсилу[Байков1925,с.15—16].Китай
цыполагали,чтоегоизображение—лучшеесредствопротивдемонов,
поэтомуналбуудетейрисовализнаквань,которыйсоответствовалузору
налбуэтогохищника.Ребёнка,отмеченноготакимзнаком,демоныдолж
ныбылипринятьзатигра[Грубе1912,с.132].Данноеживотноепользова
лосьособымуважением,почиталоськакцарьзверей.Егокоготьносили
вкачествеамулета,поповерью,онпредохранялотдурногоглаза.Счи
талось,чтокоститигровыхпальцевпереднейлапыприносилиудачуво
всякомделе,азасушенныйглазпомогалвидетьто,чтоскрытоотвзора
человека.Амулетизсвёрнутыхвкольцоволостиградавалмужчиненеог
раниченнуювластьнадженщинами[Байков1925,с.15].

Китайцы полагали также, что в этого зверя воплощается душа из
вестногоправителяилизнатногочеловека.Тигрявлялсяносителемкол
довстваизла,но,крометого,олицетворялмудростьстарца.Подобные
представления имелись и у корейцев: животное воспринималось ими
как«святойгорныйдух»,которомунеобходимопоклоняться.Вомногих
кумирняхпомещалиизображениестарикасбелымибровями,бородой
ижёлтобелымлицом;однойрукойонобнималтигра,который,изогнув
шись,смотрелемувглаза.Считалось,чтоэтоеголошадь,нанейонобъ
езжалсвоюгору[Ионова1969,с.182].Повоззрениямкорейцев,тигрмог
приниматьобразстарушки,исцеляющейбольныхипомогающейдень
гамибеднякам.Потомонасновапревращаетсявзверяиуходитвгоры
[Ионова1969,с.182].

Вместестемсуществоваломнение,чтоеслитигрпожираетлюдей,то,
вероятно,онибылигрешныидолжныпройтистадииочищения,начиная
сжелудка«князягор».Так,поданнымН.А.Байкова,называлихищника
«суеверныекитайцыибродячиеохотничьиплемена,населяющиекрай
нийсеверивостокстраны»[Байков1925,с.16].Еслизверьбылособен
нодерзокиумерщвляллюдей,шаманскийобычайпредписывалпринести
вжертвучеловека.Обречённогопривязываликдеревуутигровойтропы;
еслиэтобылребёнок,егопеленали.Послетогокакзверьпринималжерт
вуисъедалеё,деревосчиталосьсвященным.Охотники,проходямимо,
вешалинасучьяхиветвяхлоскуткисвоейодежды[Байков1925,с.17].
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Изображениетиграобна
руженонасаркофагеколоде
уалтайцевскифскоговремени
[Руденко1960,с.47],удрев
нихкитайцевнапогребальных
рельефахIIв.дон.э.—IIв.н.э.
(эпоха Хань), выступавших
хранителями могил [Янши
на 1984, с.44], на корейских
гробницах периода Когурё
(37г.дон.э.—668н.э.).Вде
коративном искусстве чжур
чжэней встречаются желез
ныесбруйныепряжкиввиде
стилизованных голов тигра
с маленькими круглыми уш
ками.Этиизделияиспользо
вались не только по своему
прямомуназначению, ноод
новременноивкачествесвое
образных амулетов [Шавку
нов,Гусева1978,с.135].

Тигризображалсянаша
манскихгробницахудэгейцев
[Арх.РЭМ,кол.5654].Егого
лова вырезалась на одном
из концов удэгейского ша
манского посоха. Деревян
ные скульптуры зверя уста
навливались на удэгейских
шаманскихстолбахту.Изо
бражения тигра и леопар
да удэгейцы и нанайцы при
меняли в лечебной практике
(рис.1—4).Нанайцыприраз
ных болезнях носили на шее
амулет в виде двух тигров
[Штернберг 1933, с.513].
Амулеты охраняли охотника
отнападений,раненийиуку
сов хищников. У нанайцев,
орочей и якутов фетиши ти
гра наделялись божествен
нойсилой,способнойоказать

Рис.1.Нанайцы.Тигрилеопард.Скульптуры
отболезни[Шимкевич1896]

Рис.2.Удэгейцы.Скульптуралеопарда
[Арх.ОИАК.Ф.В.К.Арсеньва.Оп.1.Д.28.Л.216]

Рис.3.Удэгейцы.Скульптурашаманапредка
верхомнатигре[Арх.ХККМ,кол.5385]

Рис.4.Нанайцы.Скульптуратиграамбаотболез
нивжелудке.Хабаровскийкрай,с.Найхин,1977г.
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помощьнаохотеивизлечиваниилюдей[Зеленин1936,с.12—14].Веро
ятно,этотзверьвходилкогдатовсоставтотемныхпредков.Сдругой
стороны,онсчиталсяполезнымхищником—«хозяином»тайги,загоняв
шимпромысловыхживотныхврайонохоты.

Орочи,ульчииорокиназываюттиградусэ[Сравнительныйсловарь
1975,с.226].Этословонеподдаётсяэтимологическомуанализунаоснове
тунгусоманьчжурскихязыков.Оноибыло,вероятно,первымнаименова
ниемзверякакпредставителяживотногоцарстваПриморьяиПриамурья.
Нанайцыдонастоящеговременитакназываютфетишиввидетигра.

Тигруудэгейцев—кути. Помнениюучёных,словокут (душа)об
разовалосьвдревнетюркскихдиалектахираспространилосьнасосед
ниеязыки,ибоименновтюркскихможнонайтинаиболеедревниеисход
ныефонетическиеварианты.Например,алтайскоекут — душа,кетское
кут—духпомощник шамана, якутское буоркут — дух, душа земли
[Ахметьянов1981,с.36].Унанайцевку ти кан—тигрёнок,сосунок.Выяв
ляетсясходствосхеттскимкати,кади—кошка[Маковский1996,с.88].

Унанайцевзафиксированытакиенаименованиятигра,какмари,ала
марс, ала парс, ал барс, что соотноситсяс алтайскошорскиммифоло
гическимобразомкошачьих,изображавшихсянарукояткешаманского
бубна[Ахметьянов1981,с.16].Умонголовсловабар,барс,ба рун,ба рин, 
ал барс (тигр,барс)обозначаютсказочноесущество.Нар.Сунгаритигра
именовалино ёнъ,т.е.господин,инетолькобоялись,нобоготворилииго
ворилионемсособымуважением[Маак1859,с.102,135].Солонына
зывалихищниката сах,тал ган,чжурчжэни—тах си хах,японцы—тора
(хотяизвестно,чтовЯпонииэтотзверьневодится),айны—ивая са рус
пе.Вманьчжурскомязыкечислонаименованийтиградоходитдовось
ми:бэду,му хан,мус ха,тас ха,тар фу,шус ха,уту,ярха.Приэтомиме
ет место выделение лексическими средствами возрастных категорий:
тар ган (годовалыйтигрёнок),шур ган (трёхлетнийтигрёнок) [Щербак
1961,с.160].

Эвфемистические обозначения тигра характерны для всех народов
НижнегоАмура.Удэгейцыименовалиегоодо ма фа ни (старик),ку ти ма
фа(тигрстарик),орочи—амим пи(нашобщийотец).Видовоеназвание
зверяутумнинскихорочей—амба,самкуониназывалиася,самца—одё,
тигрёнка—сита.Нанайцыименовалихищникаамба(злойдух),пу рэ нам
ба ни (злойдухтайги) [Оненко1980,с.36],са гди най (старыйчеловек),
мор ген ма фа (богатыйстарик).Ониверили,что,еслитиграназватьна
стоящимименем,онможетприйтикчеловекувгости.Пурэ нам ба ниуна
найцевслужилоназваниемтретьегогодавдвенадцатилетнемживотном
цикле(годтиграпокитайскомукалендарю).

Унанайцев(какуманьчжуровикитайцев)хозяинтигровмогвысту
патьвобразеседогостарикавбогатойодежде [Лопатин1922,с.297].
УорочейхозяеватигровДусэ эзе ни описывалиськакантропоморфные
божества: старик и старуха, обитающие на тигровой половине лунной
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земли.Этачетапредставляласьхозяевамивсехзверей,кромемедведей;
вихраспоряжениинаходилисьдушиживотных,которыепомеренадоб
ностисбрасывалисьназемлю.Согласноорочскимвоззрениям,старик
буа—тигр,принявшийчеловеческийоблик.Отнегоцеликомзависело,
будутлипопадатьсязверивловушкиохотника.Дусэ эзе нислужилдухом
помощникомшамана.Нанебеснойземленаходилосьтигриноемореду
сэ на му ни[Аврорин,Лебедева1978,с.32—35].

Удэгейцыпричислялитигракпантеону«горныхдухов».Вероятно,это
представлениеоснованонаточномнаблюдении,связанномспривычкой
хищникавыводитьпотомствоиумиратьвопределённыхрайонахгорно
гохребтаСихотэАлиня[Арсеньев1947,с.216].Считалось,чтоонуправ
лялповедениемдругихзверейивыполнялфункциюсобакихозяинапро
мысловыхживотныхБую а за ни [Арх.ХККМ,№5381].Хозяевамитигров
удэгейцыназывалиКути аза нииТагу ма ма (небеснаястаруха).Послед
няяявляласьещёихозяйкойогня.

Е.Р.Шнейдеротметил,чтоудэгейцыизготовлялискульптурудухаохо
тывак сау ки се ве хи ниввидемужчинывбеличьейшубе,сидящегонатигре
[СРРЭМ,фотокол.5654—212(а,б)].Вкультовойскульптуремужчинавер
хомнатигревстречаетсядостаточночасто[Арх.ХККМ,№5385].Пред
ставленытакжефигурытиграбезвсадника.Ихобычноизготовлялидля
исцеленияотболезней[Арх.РЭМ,№1870—50].Уульчейдляэтойцели
служилдеревянныйкрылатыйтигрсрогомспереди[Ритуальнаяскульп
тура1992,с.42—43].Удэгейскиешаманыиспользоваливкачестведуха
помощникаскульптурукрылатоготиграсозмеямиизеркаламитолина
спине,человеческойголовойнахвосте[Арх.РЭМ,№4985—2].Духтигра
вовремякамланиявселялсявшаманаилеталкакптица,плавалкакрыба.
Уэвенковорочоновшаманскийдухпомощниктакжевыступалвобра
зетигра,помогалприисцелениилюдей[Мазин1984,с.69].Изображе
ниекрылатого тигранивхиприменяли влечебной магии.Присутствие
изображенийтиграилибарсавдоме,внепосредственнойблизостиот
больного,«вынуждало»духовболезнейпокинутьтелочеловекаиизба
витьегоотнедуга.Крылатыйтигр—символназнамёнахизначкахкорей
скихвойск.Одарённыйнеобыкновеннойсилой,онлеталиметалмолнии
изпасти[Ионова1969,с.181].Уманьчжуровформасолдатвойскзелё
ногознаменибылаполосатой,какшкуратигра.

Тигрявлялсяоднойизключевыхфигурвдекоративномизобразитель
номискусствеискульптуреудэгейскихинанайскихшаманов.Согласноза
писямБ.О.Пилсудского,уороковхозяинвсехзверей—«горныйчеловек»
Мыр гы ды(отмар ха—барс)—представленвобразетиграилимужчины
сдлиннойбородой.ХозяинтигровДус сы одновременносчиталсяхозяи
номмедведей—богомвысокихгор(заимствованиеотайнов)[Пилсудский
1989,с.14].Уороковамулетотчумынэчэимелвидсвязкичеловечка,ти
гра,птицыикогтяптицы;миниатюрнаяскульптураввидетигра(панте
ры)ырхы служилаоберегомотразныхболезней[Вязовская1975,c.55].
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Сдревнимипредставлениямиотигресвязаномногомифологических
сюжетов[Штернберг1908,с.201—215].Они,каксчиталЛ.Я.Штернберг,
наиболееразработанныеибогатыедеталямиутунгусоманьчжуров,мо
гутсчитатьсяобщимдостояниемэтносовПриамурскогокрая.Мифоло
гическиерассказыотигре,распространённыеунанайцевиорочей,были
заимствованынивхами.Последниеотносяттигровклундкособойпоро
делюдей,называютих«людитигры»,«лесныелюди».

Нивхивыделялидвавидахищников.Клунд—благодетельноесущест
во,хозяингор,посылающийчеловекувдобычулесныхзверей.Оннико
гданенападаетналюдейи,наоборот,всяческиимпокровительствует,за
чтоемупоклоняются.Пообликуиобразужизнионнастоящийчеловек,
облекающийсявременамившкурутигра.

Другойвид—чхо рам ланд—относяткразрядусамыхстрашныхмил
ков(демонов,злыхдухов),весьмагубительныхдлялюдей.Поразмерамон
будтобыменьшекошки,ходиттонатрёх,тонадвух,тонаодномпальце,
можетубитьнарасстоянии.Чащевсегопредставителиэтоговидапере
двигаютсястаями.Онигрызликорнидерева,еслинанёмспасалсячело
век.Чтобысохранитьжизнь,онвскрывалножомвены,икровьзаставля
лазверейдратьсянасмерть[Штернберг1908,с.205].Удэгейцыназывали
подобныххищниковзагу (красныеволки)исчитали,чтоониобладалиог
ромнойсилой.Схвативсохатогозаляжку,маленькийзверёкмогзатащить
егонадерево[ПМА,сообщениеСогиСаманзига,Приморскийкрай,Тер
нейскийрайон,с.Агзу,1974г.].Орокитакжеупоминалиостолкновении
сживотными,которыхназывализал гу ри — красныеволки.Этикровожад
ныезвериохотилисьбольшимистаями;еслиониначиналилаять,точе
ловекмгновеннотерялсознание[Петрова1967,с.130].Возможно,здесь
упоминаетсявымершееживотноеПриморьяиПриамурья.Общеепред
ставлениеудэгейцевиороково«красныхволках»характеризуетдревние
историкокультурныесвязиэтихнародов.

Дяр гу ли (родственноезал гу ри)—ещёоднонаименованиезловредных
духов,окоторыхнельзярассказыватьвтёмноевремясуток,ибоэтоста
нетсигналомдляихмассовогопоявления.Спастисьотнихможнотолько
заводнойпреградойилинавысокомпомосте.А.М.Певновпроанализиро
валсходствочжурчжэньскогочжалуу,означающего«шакал»,«красный
волк»,итунгусоманьчжурскихдяг гу,дяр гул,дяр гу лиипришёлквыво
ду,чтотерминпопалктунгусоманьчжурамиздревнеиндийскогоязыка
[Певнов1987,c.134—144].

Внивхскомэпосеестьзаимствованныеоттунгусоманьчжурскихсо
седейрассказыобракечеловекаитигра[Штернберг1908,с.203—204].
Уудэгейцевотмеченоповествованиеомальчике,женившемсянатигри
це[Арсеньев1948,с.174].Унанайцевврезультатесоюзастигромуде
вушки рождается сын, невестой которого становится девушка из рода
Заксор.Отихбракародилосьдевятьмальчиков[Ритуальнаяскульпту
ра1992,с.156—157].Вовремясожительстваорочскойженщиныизрода
(по мужу) Ёминка с тигром родился слепой тигроподобный ребёнок

КульттиграилеопардавмежэтническомпространствеТихоокеанскойРоссии



222

[Орочскиесказки1966,с.219].Л.Я.Штернбергкраткоизлагаетдвавари
антамифаосоюзенанайскойженщиныстигром,отчегопроизошёлна
найскийродБельды[Штернберг1933,с.501].Существовалопредстав
ление,чтотигрвлюбоевремяможетпревратитьсявчеловека.Такжеон
являетсяввидептицыилидругогоживотного.Древнимкорейцамизвест
нымифыотигреимедведице,мечтающихстатьлюдьми[Джарылгасино
ва1979,с.9].КитайскаябогиняСиВанМу,повелительницаЗапада,пло
довитостиибессмертия,наделяласьтигроморфнымичертами.

Тигрутунгусоманьчжуровинивховсчиталсясвященнымживотным,
запрещалосьдажеговоритьонем,посколькулюдиверили,чтоонпони
маетихречь.Признаваяпревосходствозверявсилеихитрости,охотники
возвелиеговрангсверхъестественногосущества,одарённогомудростью
идругимичеловеческимиибожественнымикачествами.Подвлиянием
страхаисуеверийонисоздаликульттигра.

Длябольшинстватунгусоманьчжуровоннеявлялсяобъектомохоты,
но,поданнымН.М.Пржевальского,нанайцыиудэгейцыЮжноУссурий
скогокраядляукрепленияхраброгодухаиногдаелиегомясо[Пржеваль
ский1870,с.235].Однакоэтобылоскорееисключениеизобщегопра
вила.Считалосьгрехомнетолькоубиватьтигра,ноитоптатьегослед.
Ороч,наткнувшисьнатакойслед,чтобыизбавитьсебяотнеприятностей,
бросалнанегоогнивоитрут[ПФАРАН.Ф.282.Оп.1.Д.9.Л.91].Удэге
ец,обнаруживвтайгеотпечаткилапхищника,отсчитывалсемьегосле
дов, становился на колени и просил зверя послать к охотнику промы
словоеживотное.Многиекитайцыиманьчжурытакжебоялисьследов
тиграи,когдаслучайнообнаруживалиих,кланялисьим,клалинатро
пинкуумилостивительнуюжертвуввидеобрывкаодежды,мелкоймо
нетыилихлебныхзёрен[Байков1925,с.16].

Пословаморочскихохотников,ктоубьёттигра, тогосъестдругой
тигр.Однакоможнобылоубитьхищника,угрожавшегожизничелове
ка.Вэтомслучае,попредставлениюудэгейцев,«…страшныйзверьсамо
вольноушёлотсвоегохозяина<…>неподчиняетсяемуипотомуубой
егонеляжеттяжкимгрехомнаних».Тиграхорониликакчеловека,недо
пускалинаднимкощунства.Егоклаливсрубирядомставилизнакввиде
двухкольевсостружками,свидетельствующий,чтоэтоместодляохот
никазапретно[Арсеньев1947,с.230—231].

Пообычаюорочей,еслитигрзадралсобакуинапалнаохотника,его
убивали;считалось,чтоэтоненастоящийзверь,асумасшедший,бро
шенный своим хозяином. Хоронили тигра в одежде. На него надевали
халат,штаны,обувь,рукавицы,шапку.Делалиамбарнасваях,тудакла
литушузверя.Ежегодноороч,убившийтигра,приходилтудапередсе
зономохоты,молился,просилудачногопромысла.Тамжеонубивалсо
бакувдартигру.Этоместоназывалосьхумо—могилатигра[СФХКМ.
Ф.45/1.Л.9].Повоззренияморочей,душамёртвоготиграуходилавза
гробныймирду сэ ду эн тэ нипоособойтигровойтропе[Орочскиесказки
1966,с.123].
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Пословамсамаргинскихудэгейцев,запрещалосьупотреблятьвпищу
мясо этого зверя и снимать с него шкуру—обычно тушу расчленяли
исжигали.Еслинесоблюдалисьобычаииобряды,душаумершегопред
ка—как сам па—могла являться в виде тигра и приносить людям зло.
Вэтомслучаеонабылаподвластнатолькошаману.Ульчи,обнаруживуби
тогохищника,опускалисьпереднимнаколенииоплакиваликакблизко
городственника.Нанаец,случайноубившийтигра,долженбылпринести
жертвувприсутствиирода,ведущегосвоёпроисхождениеотэтогозверя.
Негидальцыназывалитиграамин ти—отецнаш.Когдаихохотникина
ходилиубитоетигромживотное,егомясонеели.Шкуруикостихорони
ливспециальномсрубе.Дляженщинысуществовалзапретнаступатьна
следтигра,впротивномслучаеонамоглаумереть[Цинциус1982,с.121].

Унанайцевимелхождениемифобосиротевшихтигрятах,выращен
ныхчеловеком.Впоследствиионипомогаютохотникудобыватьмного
дичиистановятсяпокровителямисемьи.Внанайскомиорочскомфольк
лорераспространенысюжетыопомощилюдейтигру.Известенрассказ
отом,какоднаждыкжилищуохотникас занозойвлапе пришёлэтот
зверь.Человеквынулзанозу,смазалранудревеснойсмолой.Благодарный
хищникотдарилегобогатойдобычей[Штернберг1908,с.205].

Вульчскоймифологиитворцомтайгиявляетсятигр,воды—прароди
тельницарыба.Ихпотомствомаркируетсферунебаиземли:солнце—
тигр,небо—драконзмей,гора—барс[Золотарёв1939,с.170].Такимоб
разом,барс/леопардпредставленкакпрямойпотомоктигра.

У нанайцев и удэгейцев сохранилась разнообразная информация
одальневосточномлеопарде.Известно,чтолеопардраспространёнвюж
нойполовинеАзииинабольшейчастиАфриканскогоконтинента.Аре
алегодальневосточногоподвидазанимаетобширныерайоныСеверо
ВосточногоКитая,КорейскогополуостроваиюжныхрайоновПриморья.
Существуетлеопарднауказаннойтерриториисовремёнверхнегоплей
стоцена.Некоторыеисследователипредполагают,чтоареалдальнево
сточногоподвидалеопардавКитае,возможно,впрошломдоходилна
юге до Пекина [Пикунов, Коркишко 1992, с.32]. По рассказам корен
ныхжителейНижнегоАмура,этотхищникраньшевстречалсявдольте
ченияр.АмурдопобережьяЯпонскогоиОхотскогоморейидалее—на
овеСахалин[Маак1859,с.208].Поданнымудэгейскойтопонимики,ле
опардобиталвбассейнер.Самарги.Наеёпритоке—Яга му—онвыво
дилсвоёпотомствовпещере.

Нанайцызаметили,чтолеопардслабеетигра,нохитрее.Обычново
времяборьбыоностаётсяпобедителем.Тигрнанегоненападает,ста
раетсяобойтистороной.Человекалеопарднетрогает.Н.М.Пржеваль
скийпредполагал,что,возможно,удэгейцыинанайцыпочиталиэтого
зверя,какитигра [Пржевальский1870,с.241],однакоЛ.Я.Штернберг
отметил,чтокультлеопарданеполучилунихтакогоразвития[Штерн
берг1933,с.502].
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Вудэгейскомязыкелеопардобозначаетсясловомяага/яга,внанай
ском—ярга,вманьчжурском—ярга/ярха.ЕщёР.К.Маакууссурийских
нанайцевотметилназваниебарсатьрга[Маак1861,с.112].Возможно,
этисловаимеютэтимологическуюсвязьстерминомягу ар,которымобо
значаетсягруппакрупныхкошеквфаунеСевернойиЮжнойАмерики.
ВрелигиозныхпрактикахиндейцевдоколумбовойАмерикимогущест
венныйягуарявлялсяобъектомпоклоненияипочитания.Начеловечес
кихлицахбылиобнаруженытатуировкимасокягуара.Наольмекском
саркофагенайденысерьгиввидеегозубовсизображенияминанихоль
мекскихголовокдетейсмонголоиднымилицами.Наповерхностиглав
ногоалтарявгородеЛаВанте(Перу)обнаруженавытесаннаяизкамня
шкураягуара.Наоднойизкаменныхскульптуризображёнполовойакт
женщинысэтимзверем.Именнооттакогоконтактачеловекасбожест
веннымживотным,согласнокультовымпредставлениям,родилисьпо
лулюдиполубоги,древнеамериканскиегероиольмеки.Всёэтодалоос
нованиечешскомуамериканистуМилославуСтинглуназыватьольмеков
«людиягуары»[Стингл1983,с.34].Алтайцамскифскоговременилео
пардбылтакжехорошоизвестен—изделияизегомеханайденывПазы
рыкскихкурганах[Руденко1960,с.194].

Барс—постоянныйспутниктигра.Онпожираетостаткиегодобычи.
Деревянныекультовыескульптурыбарсапредназначалисьдлявселения
в них духов болезней. П.П.Шимкевич отметил, что нанайцы по прось
бе шамана изготовлялидля больных при сильном жаре, простуде, бо
ляхвпояснице,суставахибрюшномтифескульптурупантеры(чёрно
голеопарда)ярга[Шимкевич1896,с.40].ПосообщениюН.В.Кирилова,
удэгейцывырезалифигуркибарсанашаманскихстолбахту [Арх.МАЭ,
№1925].Деревяннаяскульптураввидечеловека,сидящегоналеопарде,
воплощалашаманскогодухапомощника[Арх.ПКМ,№4511—19].Манег
ры(одноизподразделенийэвенкийскогоэтноса)помощникомшамана
считалидуха громаагди, которогопоассоциациисвязывалистигром
илибарсом[Сем1986,с.107].Уороковтигрипантера—ырхы —служи
лиоберегамиотразныхзаболеваний.

Культтиграилеопардаимеетмногообщихчертунанайцев,удэгей
цев, орочей и ороков Сахалина. Говорить же о преобладании той или
инойтрадициивописанииэтихживотныхпоканеприходится.Нельзя
неучитыватьитогообстоятельства,чтопредставленияотигреилео
пардеутунгусоманьчжуровинивховдополненыданнымине«местной»
традиции.Изучениемифологическихсюжетовикультовыхпринадлеж
ностей,связанныхсдальневосточными«большимикошками»,приводит
кзаключению,чтовихобразахсоединилисьнетолькореальныепризна
ки,ноихарактеристикидругихживотных,отличающихсяагрессивностью
ираздражительностью:змей,крокодилов,атакже,возможно,доистори
ческихзверей.Повидимому,мынаблюдаемконтаминациючертразлич
ныхживотных,восходящихкобщемудревнемуархетипу.
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ВЕРХОВНОЕБОЖЕСТВО
ИГРОМОВНИКЭНДУРИВТРАДИЦИОННЫХ

ВЕРОВАНИЯХТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИХ
НАРОДОВ:КХАРАКТЕРИСТИКЕОБРАЗА,
ИКОНОГРАФИИ,ЭТИМОЛОГИИВСВЕТЕ

ДИАЛОГАКУЛЬТУР

ОбразверховногобоганебаигромаЭнду ритунгусоманьчжурскогопан
теонабылизвестеннарядусБоа.Зачастуюкаксинонимназванияисполь
зовалосьБоаЭнду ри.ИменемЭнду ри,вместесверховнымбожеством,на
зывалисьтакжеидругиебогисреднегоинижнегомира.БожествоЭнду ри
считаетсяпозднимманьчжурскимвлияниемнаАмуре.Висследованиипо
казывается,чтоэтимологиясловаЭнду рисвязанасмонгольскимвлиянием,
аистокиобразанаходятсявиндоиранскомпантеоне.
Ключевые слова: верования, пантеон, верховное божество, громовник,
тунгусоманьчжурскиенароды.

SemTat’yanaYur’evna,
RussianEthnographicMuseum,
SaintPetersburg,Russia

THESUPREMEDEITYANDTHEGODOFTHUNDERENDURI
INTRADITIONALBELIEFSOFTHETUNGUS-MANCHUPEOPLES:

IMAGE,ICONOGRAPHYANDETYMOLOGYINTERMS
OFTHEDIALOGUEOFCULTURES

TheimageoftheSupremeGodofskyandthunderEndurioftheTungusManchu
PantheonwasknownalongwithBoa,oftenasasynonymBoa Enduri.Together
withthesupremedeity,theothergodsofthemiddleandlowerworldwerecalled
Enduri.TheGodEnduriisconsideredalateManchuinfluenceontheAmurriver.
TheetymologyofthewordEnduriisrelatedtotheMongolinfluence.Thestudy
showsthatitsoriginsreachbacktotheIndoIranianPantheon.
Keywords:beliefs,pantheon,supremedeity,GodofThunder,TungusManchu
peoples.

Втрадиционных представлениях тунгусоманьчжурских народов юга
Дальнего Востока одним из поздних элементов в пантеоне верхов

ных божеств является образ божества Энду ри. Большинство исследо
вателей связывают его появление у народов Амура с маньчжурским
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влиянием[Маргаритов1888,с.11,24;Лопатин1922,с.311;Штернберг1933,
с.425—426;Shirokogoroff1935,p.123—124,130;Шаньшина2000,с.61;
Березницкий2003,с.325].

Подробнорассмотримданныйобразвпантеонеиверованияхтунгусо
маньчжурскихнародовАмуроСахалинскогорегиона.Вначалепроанали
зируемпоимеющимсяэтнографическимисточникамегофункцииукаж
догонародаизатемостановимсянаэтимологииназванияииконографии
длявыясненияэтнокультурныхсвязейобразабожества.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯХАРАКТЕРИСТИКАОБРАЗАЭНДУРИ

ВтрадиционныхверованияхтунгусоманьчжурскихнародовАмура
персонажЭндурипредставлялсяверховнымбожествомитворцоммира.
ВшаманскойкартинемираудэгейцевАнду ри—высшеебожество,бес
смертное,живущеесженойвышевсехнапикемировойгоры,емупод
чиненыбогипогоды,растительности,зверей,промыслов[АрхивОИАК.
Ф.В.К.Арсеньева.Оп.1.Д.11.Л.330].Эндурипоручилхозяинудушзве
рейилюдейстарикуКан да мафасоздатьтёплыйклиматнавсейземле,
ностарикнеуспелнасеверераскрытьщельмеждунебомиземлёй,отче
госевернаячастьосталасьхолодной[Старцев2017,с.37].СобакаЭнду
рипожираетсолнце,иззачегопроисходитсолнечноезатмение[Ларькин
1961,с.237].Чтобыпрогнатьеё,людиначинаюткричатьистучатьпоме
таллическимпредметам,битьвбубны.Эндуримилостивклюдямиотго
няетсобакуотсолнца,зовётеёобратноксебе[Старцев2017,с.35—36].
СогласноматериаламЛ.Я.Штернберга,нанайцывовремяосеннегопро
мысловогомоленияобращалисьсжертвоприношениемввидекашикго
рамхуре,речкамбира,небуисолнцу(бу сэ ди су—летающемусолнцу)
иотдельнокверховномубожествуЭндури[Штернберг1933,с.497—498].
Попредставленияморочей,Эндури (илиБуаЭнду ри,Анду ри Боа)как
верховноебожествонеба,создательвовременапервотворениямираот
делилземлюотводы,разделилживотныхилюдей, заставилмировую
рекутечьводномнаправленииипослалсвоегопомощникаХада вана
землю.Орочиверили,чтовидетьАндуримоглитолькобольшиешаманы
[Штернберг1933,с.433,472—473,492;Маргаритов1888,с.28].Счита
лось,чтоонуправляетвсемисиламиприродычерезпомощников:хозяина
огняПуд зя,располагающегосярядомсЭндури(возможно,огоньвулка
на),иХадау,которыйсоздалземлю,сопки,тайгу,зверей,птиц[Березниц
кий1999,с.28—29].ВчестьАндурипроводилиспециальныемоленияна
горевтайгеипросилипомощивжизниипромысловуюудачу.Медвежий
праздниквторойполовинызимытакжеустраиваливчестьАндури[Мар
гаритов1888,с.26,30].

Эндуриявлялсяоднимиздвухглавныхбоговвселенной—верхнего
инижнегомира.Н.Б.Килеотметил,чтоунанайцевимеетсядваглавных
божества—богнебаБоаЭнду риибогземлиНаЭнду ри[Киле1976,с.192].

СемТ.Ю.
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Аналогичныесведениясодержатсявмифологиихорскихудэгейцев.Уних
сохранился тунгусский сюжет о двух братьяхтворцах Эндури [Архив
МАЭРАН.ШнейдерЕ.Р.Материалыизкомандировкикудэгейцам1933г.
Ф.КII.Оп.1.Д.250.Л.29—30,33].Б.О.ПилсудскийвначалеXXв.уоро
ково.Сахалинзаписалназваниедвухглавныхдухов:богаЫнду риичёрта
Карау Амба,изкоторыхпервыйживётнанебе,второй—вболоте[Пил
судский1989,с.54].Японскийисследовательнародово.СахалинНагане
Сукехацисообщалодвухглавныхбогахороков—хозяиненебаивселен
нойУндо риибогеземлиУдзи но хо[НАСОКМ.Ф.НаганеСукехаци.Оп.1.
Д.11 (БыттуземцевнаКарафуто (айнов,орочони гиляков).Пер. сяп.
Нелькин).Л.88—89].ИхможносопоставитьсбожестваминебаЭндури
иземлиЭджэн.Поверованияморочейр.Кусун,главныйбог—Энду ля—
хороший,добрый,онпомогаетлюдям;Амба—злойдух,которыймешает
людям,человексоднойногойихвостом[АрхивОИАК.Ф.В.К.Арсеньева.
Оп.1.Д.5.Л.305].Вписьменномпамятникеманьчжуров«Обстоятельное
описаниепроисхожденияисостоянияманьчжурскогонародаивойска,
ввосьмизнамёнахсостоящее»(1613г.)рассматриваетсякультнебаиот
мечаетсянеобходимостьприноситьправильныежертвыдвумглавным
духам:добромуЭндуриизломуХуту[Леонтьев,Рассохин1784,с.229].

Божество Эндури в представлениях тунгусов считалось верховным
божествомнеба,громовникомихозяиномпогоды.Согласноклассифи
кацииглавныхдуховутунгусов(эвенковМаньчжурии),представленной
С.М.Широкогоровым,Эндури—одинизнебожителей,нарядусДага
чан,илиДжу лас ки Буга,ведаетлюдьмииихжизнью,атакжеотвечает
запогоду.Верховнымбожеством,творцоммираявляетсяБуга,название
которогоопределяетсякаквесьмир:земля,вода,небоивсёсуществую
щее[Широкогоров1919,с.14—15].Тоестьвклассификациибоговпан
теонаюжныхэвенковотмеченоразличиеверховногобогаБугаинебо
жителяЭндурикакдвухиерархическиразныхперсонажей.Вподчинении
Эндури,попредставлениямудэгейцев,находятсяветры,громыимолнии,
сихпомощьюонотпугиваетотлюдейзлыхдухов[Арсеньев1948,с.172;
Старцев2017,с.36].Впредставленияхманьчжуровкнебеснымбожест
вамэн ду ри относятсядухи гро ма,ту ма на,мол нии,вет ра,атакжедра
кон,которомуподчиненыдухиводы,облаковинебесныхтел.Всеэндури
подчиненыверховномубожествунебаАбкай Энду ри[Гимм1992,с.108].
Такимобразом,посвоейглавнойфункцииЭндури—громовник.Попред
ставлениямороков,Эндури,рассердившись,бросаетсвоикаменныезуби
лавлюдей—молния,ударяявдерево,образуетметки(грибыдождеви
ки)[Березницкий1999,с.32].Вшаманскомпантеонесолоновиорочонов
верховнымбожествомбылАндури.Считалось,чтоонпосылаетдождь,
заботитсяолюдях.Егопомощникидраконысвязанысприроднымиси
лами:громом,молнией,водой[Сем,Осокина1986,с.85].

Впантеонеманьчжуров,нарядуспредставлениямиоверховномбо
жественебаАбкайЭндуриивысшихдухах—небожителяхэндури,сфор
мировалосьпредставлениеомножественностидуховэндуривсехмиров
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вселенной[Shirokogoroff1935,p.123,130—131;Яхонтов1992,с.90—92;
Гимм1992,с.107—109;Пан2005,с.137—149].Предкиманьчжуров,атак
же некоторых родов нанайцев, ульчей и удэгейцев—чжурчжэни—со
вершалигосударственныекультовыемолениябожествамНебаиЗемли,
обращалиськсолнцуилуне,адухиветра,дождя,громаполучалиимпе
раторскиежертвы.Воднихслучаяхониназывалисьдухами,вдругих—
божествами[Воробьёв1983,с.138].М.В.Воробьёвписалотносительно
статусакатегорииЭндуриуманьчжурпослереформыXVIIIв.,чтоихбо
жествабылипризнаныдухамиисвязиснимиполагалосьосуществлять
черезшамановишаманок[Воробьёв1983,с.131].Отметим,чтоданная
особенность(имеетсяввидусвязьсшаманством,нонауровнепредстав
ленийобожествах,анедухах)сохраниласьтакжевверованияхнародов
Амура[Смоляк1991,с.12—16].

ВопрососоотношенииверховногобожестваБоаиЭндуриународов
Амуразатрагивалимногиеисследователи.Большинствоизнихсчитало,
чтообразЭндуриутунгусовинародовАмуразаимствованотманьчжу
ров,некоторыеполагали—откитайцеви,отчасти,русских[Shirokogoroff
1935,p.123—124,130;Лопатин1922,с.211;Штернберг1933,с.425—426;
Березницкий 1993, с.15; Хасанова 1998, с.518—519; Шаньшина
2000,с.61].С.В.Березницкийпоказалглавныеразличиямеждуобразом
БоаиЭндуривпредставленияхнародовАмура.Онпишет:«Невидимую
безличнуюсилуприроды,самуприродусеёстихиями,иодновремен
номестообитанияверховногобожества,исамобожествотунгусомань
чжурыопределилитермином„буга/буа/боа“как„хозяиннеба“.Частоон
слитсобразомверховногодуха „Эндури/Андури/Эндур“,которыймо
жетруководитьнебесным,земнымиподземнымимирамичерезсвоих
помощников.Отличие„Эндури“от„Буа“состоиттакжевтом,чтоонино
гдапредставляетсявантропоморфномвиде»[Березницкий1993,с.15].
М.М.ХасановауказываетнасмешанныепредставленияоБуаиЭндури
уудэгейцев:«Унаснетдостаточныхсведений,чтобырешить,являются
лиБуаиЭндуриразнымипонятиямиилижеэторазные,возникшиевре
зультатетабуированияназванияглавногобожества,владыкимира»[Хаса
нова1998,с.518—519].Такимобразом,всовременномтунгусоведении
невыработаноединогомненияподанномувопросу.Полагаем,чтоглав
ноеразличиемеждуБоаиЭндуризаключалосьвихроляхифункциях:
Боа—верховноекосмическоебожество,творецмира,хозяиннебаитер
ритории,аЭндури—верховноебожество,творец,небожитель,громов
ник,атакжеобозначениедуховтрёхмиров.Прояснитьситуациюсобра
зомЭндурипоможетизучениеегоиконографиииэтимологииегоимени.

Напомним,чтоународовАмураБоабылсвязанспромысловымкуль
томнеба,егоизображениерисоваливвидечеловеческоголицанасвя
щенных скалах и срезах дерева, представляли в виде шаманских аму
летов—маски предка, камня или деревянной фигуры в форме головы
(круга)—либорисовалинаскалахввиделося[Сем2015а,с.178—180].
ВизуальныйобразбожестваЭндурипредставлялсяиначе.

СемТ.Ю.
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ИКОНОГРАФИЯЭНДУРИ

ПосведениямВ.П.Маргаритова,записаннымоторочейвконцеXIXв.,
Эндуримогливидетьтолькобольшиешаманы,анепростыелюди[Мар
гаритов1888,с.28].Изэтогоследует,чтонайтиизображениебожества
Эндуриможнотольконашаманскихрисункахипредметах.Онимелан
тропоморфныйоблик.СогласноматериаламXIXв.,Эндурипредставлял
сяввидемолодогоилизрелогомужчинылибостарцасбелойбородой.
Вфольклореонописываетсятакжевобразестарцавбелойодеждеили
спосохомвруке.Вшаманском пантеонесолоновиорочоновверхов
ноебожествоАндуриизображалосьввидедеревяннойфигурымужчи
ны,одетоговкафтан,подпоясанныйчёрнымпоясом.Андуридержитдра
конаводнойрукеимешок(погоды)вдругой[Сем,Осокина1986,с.85].
Обликэтогобожествауказываетнаегофункциюгромовержца,хозяина
погодыиплодородия.Судяпоизображению,данныйобразсопоставим
сбожествомХадауитюркомонгольскимУчКур бу стан.

На шаманских картинах нанайцев божество неба и вселенной Боа,
ЭндуриилинебоАбкапредставляливвидечиновникаилицарянатроне,
либолучистогообразачеловека,изображённогопопоясвкруге,счешуй
ками—символомдождя[Иванов1954,с.261—263,275,277,294—295;
Sem2003,p.99;РЭМ,кол.1998167].БожествонебаЭндуритакжеизо
браженоналечебнойодеждеЭнду ри тэ ту ниверховскихнанайцев,кото
руюнадевалинатяжелобольногоилиукладывалипередбожницейДус ху
рядомсшаманскойкартинойНур хаиизображениемдуховпомощников
сэ вэн[Шимкевич1896,с.48—50;Лопатин1922,с.228].БожествоЭндури
нарисовановвидецарявкороне,вкофтеиюбкеизкожирыбыиличе
шуидракона,сегопомощником—орлом[РЭМ,колл.1998167].Поопи
саниям,аналогичныйобликчеловекавюбкеизчешуидраконасплетью
змеёйимелгромовникимироустроительХадау—посредниктрёхмиров.
Утюркомонгольскихнародоввтакомвидепредставлялибожествопод
земногомираЭрлик хана,которыйявлялсяодновременнопосредником
междутремямирамившаманскойкосмогонии [Потапов1991,с.255].
С.В.Березницкийвпантеонеорочейвыделяетпонятиедоброговерхов
ногобожестванебаЭндури—огромногостарикасдлиннойбородой,жи
вущеговместесженойЭнду ри ма ма ча [Березницкий1999,с.28—29].
Наманьчжурскойшаманскойиконевцентреверхнегомираводворце
изображенапараверховныхбоговЭндуривкитайскойдворцовойодеж
деввидераспашныххалатовсширокимирукавами[Иванов1954,с.243].
Наоднойнанайскойкартинеизображенытридереваитрисолнца,ил
люстрирующиемифотрёхсолнцахпервотворения.Вцентрекартины
наодномуровнерасположенытричеловека,изображающиеверховных
небожителей,—божествосолнцавцентреипобокамбожество грома
ипогоды[Шимкевич1896,ил.22].
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ЭТИМОЛОГИЯСЛОВА«ЭНДУРИ»

Кэтимологиислова«Эндури»обращалисьмногиеучёныетунгусове
ды.В.П.Маргаритовсчитал,чтослово«Андури»естьманьчжурскоепро
изношениеамурскихиуссурийскихинородцевслова«Эндури»,означаю
щее«святойдух».Андури—этодоброеипокровительствующеелюдям
божество,котороеживётнанебе,егочастноеимяБоа,чтозначит«бог»,
аимяАндурихарактеризуетегосвятость,сверхъестественность[Марга
ритов1888,с.11,24].ПоматериаламсловаряИ.Захарова,названиебо
жестваЭнь ду ривманьчжурскомязыкеимеетширокийспектрзначений:
«духвообще,невидимые,непостижимые,высшиесущества,действую
щиевразныхчастяхмира,духхранитель,гений,духумершего,пророк»
[Захаров1875,с.62].И.А.Лопатинписал,чтоэндури—этонебесныебо
жества,слишкомдалёкиеотлюдей,ипредставлениеонихсмутное,вто
времякакоземныхбожествах—наоборот,болееотчётливое[Лопатин
1922,с.211].В.А.АврориниЕ.П.Лебедеватакжесчитали,чтоЭндури—
божествовысшегопорядка,ноприописанииегокакдухаотмечаетсясла
баяконцентрацияобраза[Аврорин,Лебедева1978,с.31].Близкиемысли
высказываетЕ.В.Шаньшина:маньчжурскийобразЭндуринедостаточно
чётокимногозначен[Шаньшина2000,с.61].Подобныенечёткиепред
ставленияобожествеЭндуримогутбытьсвязанытолькосзаимствован
нымхарактеромобраза,которыйвпроцессетрансформацииприобрёл
чертыместныхамурскихбоговнеба,погоды,атакжечертыгромовника,
верховныхбожествтрёхмироввселенной.

Рассматриваяпроисхождениеслова«Эндури»утунгусоманьчжур
ских народов Амура, С.В.Березницкий обратил внимание на его соот
ветствие понятию «индур, ундэр» у монголов и бурят [Березницкий
2003, с.325]. По мнению Г.Н.Потанина, понятие «ундур» («высокий»
умонголов)и«Эндури» («бог»утунгусоманьчжуров)несопоставимы
[Потанин1888,с.900].Мынеможемсогласитьсясданнымутверждени
ем:согласнонашимисследованиям,духиУнде,Угиявлялисьбожествами
громаидождя,аихназванияозначали«верхний»[Смоляк1991,с.19—20;
Сем2015а,с.251—257].Поэтомуимеетсмыслболееподробноразобрать
данныйвопрос.Словом«ундэр/ундэри»вбурятскихверованияхобозна
чалисьобожествлённыевершиныгоркакместо, гдеобиталипочитае
мыедухиигдесовершалисьжертвоприношениябожествам[Манжиге
ев1978,с.80].Известно,чтовмонгольскихверованияхнебоявляется
местомобитаниядуховин дур—душвыдающихсялюдей,живущихвоб
лакахипосылающихдождь.Такимобразом,духииндурвмонгольских
представленияхсвязаныснебом,вершинойгорыидождём.Последний
фактособенноважен,посколькууказываетнасоответствиявпредстав
ленияхтунгусоманьчжурскихнародоввотношенииЭндури—наличие
функциигромовника.

СемТ.Ю.
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Таким образом, верховный бог неба, вселенной Эндури посылает
божествотворца грозы Агды, или Хадау, на землю оплодотворить всё
живое:растения,животных,людей.Вероятно,первоначальносамЭнду
ри,винойогласовке,ибылбожествомгрозы.Свидетельствомэтогояв
ляютсяфункцииЭндури.Онтворецмираиегоуправитель(уорочей,удэ
гейцев),хозяинпогоды—громаидождя(усолонов),верховноебожество,
управляющеемиром(унанайцев,орочей,ульчей).

БожествоЭндуриможносоотнестисбожествамигромаигрозытун
гусскогоитюркскогофольклора—Яду ри, Яда чи, Удун, Удя ка, Уин дя[Сем
2013,89—108;2015а,с.277—309].Этипредставлениятунгусовимеют
прямыесоответствиявиранскихидревнеиндийскихверованиях,соглас
нокоторымверховнымибогаминебабылибоггрозы(грома,дождя,мол
нии),атакжетворецибогсолнца—посредникмеждунебеснымиземным
миром[Иванов,Топоров1991,с.529—530].Некоторыеисследователипи
салиороликультаплеменногобогагромавбурятских,алтайскихиякут
скихритуалахиверованияхибеломшаманизмекаквлияниииндоевро
пейцев[Дугаров1991;Алексеев1975;Потапов1991].Всферувлияния
индоевропейцев(индоиранцев,иранцев)можновключитьтакжеэвенков
и, повидимому, все тунгусоманьчжурские народы [Сем 2004, с.349;
2004а,с.213—214].ПоэтомупредположениеС.М.Широкогороваосвя
зислов«Эндури»и«Индра»(божествагромаимолниивдревнеиндий
скоймифологии)[Shirokogoroff1935,p.123]представляетсянамвполне
уместным.Обаперсонажаимеютобщуюфункцию,близкоеназваниеи,
повидимому,одининдоиранский(тохарский)источник.Крометого,за
имствованиеобразабожествавписываетсявобщуюсистемуэтнокуль
турныхсвязейтунгусскогопантеона[Сем2015].

Такимобразом,присравненииобщихданныхполучается,чтодляобо
значенияклассанебесныхбожествманьчжурыинародыАмура(нанай
цы,ульчи,орочи,удэгейцы,ороки)вконцеXIX—началеXXв.использова
ликатегориюдуховЭндури,Андури.Впантеонахтунгусоманьчжурских
народовсохранилисьразныеуровнипредставленийобожествеЭндури.
Эндури—верховноебожествонеба,которомуподчиненывсебожества
сложноиерархическогошаманскогопантеона.Уманьчжуровемусоот
ветствуетАбкайЭндури,ународовАмура—БоаЭндури.Эндури—сино
нимверховногобожестваБоа.Эндури—названиеглавныхвысшихбогов
трёхилидвухмироввселенной:БоаЭндури,НаЭндури,ИлмунканЭнду
ри.Эндури—небожительгромовник.Впантеонеамурскихнародоввер
ховныйбогнебаЭндурипрактическислилсясбожествомБоа,появилось
словосочетание«БоаЭндури»,означающее«верховноебожествонеба».
Маньчжурысловом«Эндури»называликакверховноебожество,напри
мер,АбкайЭндури,такипростодуха.УамурскихтунгусовЭндури—вер
ховныйбогнеба,ночастоэтословообозначалособственнобожество,
поэтому к нему прибавляли слова, указывающие на сферу его обита
ния—небо,землю,подземныймир.Внешнийобликвизобразительной
культуретунгусоманьчжуровсоотноситсясобразамигромовникаХадау
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илибожествомнижнегомира,восходящегокпосредникумеждумирами
Эрликханувтюркомонгольскоймифологии.Этимологияобразабоже
стваЭндуритунгусоманьчжурскихнародовАмураявляетсязаимство
ваниемуманьчжуровичерезнихуводитнасвмонгольскийкультурный
мир,аоттуда(либонепосредственнооттунгусоманьчжуров)—киндо
иранскоймифологии.
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ОППОЗИЦИЯ«СВОЙ—ЧУЖОЙ»
ВПАРЕМИЯХМОНГОЛЬСКИХНАРОДОВ

Встатьерассматриваетсяодинизнаиболеемобильныхжанровустноготвор
чествамонгольскихнародов—пословицы,вкоторыхяркоотраженыпонятия
«свой»,«чужой».Исследованиепаремийпоказало,чтооппозиция«свой—чу
жой»являетсянаиболееуниверсальнойсхемой,посредствомкоторойможно
легкопредставитьключевыеконцептыдуховногомирамонгольскихнародов.
Ключевыеслова:устнопоэтическоетворчество,пословицымонгольских
народов,оппозиция,концепт.
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THEOPPOSITION“US—THEM”INTHEPROVERBS
OFTHEMONGOLIANPEOPLES

Inthepapertheauthoranalysesoneofthemostmobilegenresoftheoraltradi
tionoftheMongolianpeoples—theproverbs,whichclearlyreflecttheconcepts
of“us”,“them”.Thestudyofproverbsshowedthattheopposition“us—them”
isthemostversatileschemewhichcaneasilypresentthekeyconceptsofthe
spiritualworldoftheMongolianpeoples.
Keywords:oralpoetry,proverbsoftheMongolianpeoples,opposition,concept.

Всилуактуализацииизучениятрадиционнойдуховнойкультурывсо
временномобществевозрастаеткультурологическаяценностьпроиз

веденийустногонародногопоэтическоготворчества,содержащихвсебе
особенностимышления,мировоззрения,мироощущенияэтноса.Особен
нонагляднопроцессактуализацииотражаетсявмалыхжанрахфольклор
нойсистемы—пословицахипоговорках.

Произведенияустнопоэтическоготворчества,вчастностипословицы
ипоговорки,наиболееяркопоказываютразличныестороныжизнисоз
давшегоихнарода.Внихотраженаособаянациональнаяментальность,
воплощеныфольклорныетрадиции.

Известно,чтокаждыйнародпыталсяосмыслитьсебя,своёместовис
торииикультуре,нетолькоопираясьнаписьменныеисточникииисто
рические факты, но и обращаясь (порой бессознательно) к «фольклор
нойпамяти»,традициямиверованиям.Внароднойкультуреотношение
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кпредставителямдругихэтносоввомногомопределяетсяпонятиемэтно
центризма,когда«свои»традиции,«своя»религия,«свои»обычаии«свой»
языкмыслятсяединственно«настоящими»,«правильными»и«праведными».

Поскольку противопоставление понятий «свой—чужой» отражает
базовые пространственные отношения в сознании человека [Куркина
1996,с.26],предположим,чтовсеостальныепространственныемодели
могутбытьсвязанысданнойархаическоймоделью.

ПомнениюВ.А.Масловой,мифологическаямодельмирапредставля
етсобоймифологическоепространство,котороемыслилосьмногослой
нымисакральнонеоднородным.«Вмифологическоммиребытие—кон
центрическиекруги,черезвсёпроходитмотивЕдиногоустройства:здесь
различаютсятерриториинаибольшей„мистическойэнергии“,благотвор
ныедлячеловека(тотемныецентры),энергетическинейтральныетерри
ториии„зловредное“хаотическоепространство,наделённоеотрицатель
нымикачествами»[Маслова2004,с.81].

Втрадиционнойкультуремонголоязычныхнародовкругкаксимвол
солнцафункционируетвкачествесимволаблагодати,акруговыедви
жениятакжевоплощаютидеюпривлеченияблагодатнойжизни.Всвя
зисэтимМ.М.Содномпиловаотмечает:«наиболеежераспространённы
мидействиями,направленныминаудержаниесчастья,былавербальная
формула„ху рый“всовокупностискруговымдвижениемруками,какобя
зательныйкомпонентвобрядепризываниясчастьявциклесвадебной
и похоронной обрядности и многих других ритуалах» [Содномпилова
2009,с.259].

Кругкакбыограничиваетсферучеловекаотчужого,враждебного,
разрушительноговоздействиясилинойприроды—Хаоса.

Многиеисследователиотмечают,чтооппозиция«свой—чужой»явля
етсянаиболееуниверсальнойсхемой,посредствомкоторойлегкопред
ставитьосновныеконцептыдуховногомирамонгольскихнародов:об
разы«своегомира»,«своейроднойземли»ипротивоположногосвоему
мирунеизведанногочужогопространства.

Отражениеоппозиции«свой—чужой»можнопроследитьинапри
меремифологическоймоделипространстваВ.А.Масловой,согласноко
торойграницывселеннойрасходятся«отчеловека»концентрическивсё
большими и большими кругами: человек—дом—родина—чужбина
[Маслова2004,с.81].Самыйближнийкруг,микрокосм—этосамчело
век(хyн).Человекоченьчастоявляетсяцентральнымдействующимли
цомвпословицахипоговорках.

В пословицах бурят, монголов, содержащих элементы оппозиции
«свой—чужой»,встречаютсяследующиепонятия:

1.«Своё», какое бы оно ни было, всегда лучше, а «чужое»—хуже,
например: Хүнэй  хоёр  hайханhаа,  ѳѳрын  нэгэ  муу  дэ эрэ  (бур.), 
букв.Чемдва чу жих хо ро ших, один свой пло хой луч ше [Мадасон
1960, с.265];  Ѳѳрын  юумэ  үнэргүй,  хүнэй  юумэ  хүндэгүй  (бур.), 
букв. Своё не пах нет, чу жое не име ет веса [Мадасон1960,с.263]; 
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Ѳѳрийн ѳрѳѳсѳн, хүний хүйтэн (монг.), букв.Своё хо ро шо, чу жое 
хо лод но [Монголцэцэнүгийндалай1966,с.57].

2.Чужиеневзгодыибедыкажутсянезначительнымипосравнениюсо
своими,например:Хүнэй зо бо ло ни ие хүн мэдэхгүй, эшэ гэ нэй зо бо
ло ни ие тэхэ мэдэхгүй (бур.),букв.Чело век не зна ет му че ний дру гих, 
ко зёл не зна ет му че ний коз лён ка[Оньhонүгэоностой1979,с.85].

3.«Чужоепривлекательнее,чемсвоё»,например: Хүнэй hамган ула ал
зай сэ сэг, ѳѳрын hамган буусын хамху ул (бур.), букв. Чужая жена 
слов но цве ток, а своя — слов но тра ва на по ко се; Хүнэй hамган — 
ал тан гур гал дай,ѳѳрын hамган алаг ша аз гай (бур.), букв. Чужая 
жена слов но зо ло той со ло вей, своя жена — пё ст рая со ро ка [Мада
сон1960,с.278];Хүний аарц ѳѳрийн зѳѳхийнээс ам ттай гэх шиг 
(монг.),букв.Чужой тво рог вкус нее своей сме та ны[Монголцэ
цэнүгийндалай1966,с.98].

4.Необъективное отношение к «своему» и «чужому», например:
Ѳѳрынгѳѳ  тол гой до хи  хан да гай  хараагүй  аад,  хүнэй  тол го до хи 
бѳѳhэ ха ра ба (бур.),букв.Насвоей го ло ве лося не уви дел, а на чу
жой бло ху уви дел [Оньhонүгэоностой1979,с.189];Ѳѳрынгѳѳ мууе 
үхэтэрѳѳ мэдэхгүй, хүнэй мууе хүрэhѳѳр мэ дэ хэ (бур.),букв. Cвои 
недос тат ки ни ко гда не ви дит, а чу жие сра зу уви дит [Оньhонүгэ
оностой1979,с.192];Ѳѳрийн тар хин дээр ѳвс, хүнэй тар хин дээр 
ханд гай (монг.),букв.Насвоей го ло ве — тра вин ку [не ви дит], на чу
жой — лося [уви дит][Монголцэцэнүгийндалай1966,с.57].

Следующийкругмифологическоймоделипространства—домчелове
ка,егоближайшееокружение.ПоконцепцииЕ.М.ВерещагинаиВ.Г.Косто
марова,дом(home)—разновидностьпространства,причёмонассоцииру
етсясугубосо«своим»пространством,кактоотгороженнымотвнешнего
мира.Онявляетсясвязующимзвеномвобщейкартинемира:соднойсто
роны,домпринадлежитчеловеку,сдругой,связываетчеловекасвнешним
миром[Верещагин,Костомаров2000,с.65].

Впаремияхсословом«дом/гэр»,можновыделитьследующиезначения:
1.Роднойдом,какойбыоннибыл,лучше,чемчужой,например:Хүний 

гэрт тос уусанд ор вол, ѳѳрийн гэрт ус уусан дээр (монг.),букв.
Чем в  чу жом  доме  есть  мас ло,  луч ше  в  сво ём  пить  воду  [Мон
голцэцэнүгийндалай1966,с.98];Гэр дэ эрэ гэдэhэ сад ха лан (бур.),
букв.Дома и же лу док сыт[Мадасон1960,с.12].

2.Всвоёмдомекаждый—«большой»,храбрый,смелый,т.к.чувству
етсебявбезопасности,например:Гэрдэ эрээ байһан но хойн һүүл 
дэ эрээ (бур.),букв.Дома и у со ба ки хвост выше под нят[Мадасон
1960,с.62].

3.Всё,чтопроисходитдома,недолжностановитьсядостояниемвсех,
например:Тохо ног ху ха ра а шье hаа, хам сы соо, тол гой бу та ра
ашье  hаа,  мал гай  соо  (бур.) — Тоха  келтрм — ханц н дан,  толhа 
келтрм — мах ла дан (калм.)[Котвич1972,с.84],букв.Локоть хоть 
и трес нул, но в ру ка ве, го ло ва раз би та, но в шап ке.
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Завершающимкругомвмоделипространстваявляетсяграницаво
кругчеловека—граница«своей»земли,родины(дэй да, дэл хэй, ехэ орон, 
ню таг).Народвсегдаохраняетсвоюроднуюземлюотвторжения«чу
жих»,гордостьзанеёприсущакаждомуэтносу,независимоотразмеров
территорииегопроживания.

Паремиимонгольскихнародовпризываютчеловекажитьтам,гдеро
дился,любитьизащищатьродныеместа.Внихможновыделитьследую
щиезначения,отражающиеотношениечеловекакродинеичужбине:

1.Нетлучшероднойстороны(какаябыонанибыла),например:Ѳѳрын 
дай да ду ла ан, ха ри ин дай да хүйтэн (бур.),букв.Род ная зем ля — те
п ла, чу жая — хо лод на; Ѳѳрын га за рай үбэлыншье но го он (бур.),букв.
На род ной зем ле и зима зе ле на[Оньhонүгэоностой,с.13];Ѳѳрийн 
га зар үтэр, хүний га зар тoсoр (монг.),букв.Своя зем ля то ро пит, 
чу жая — удер жи ва ет[Монголцэцэнүгийндалай1966,с.57].

2.Встретитькоготоиличтотородное,знакомоеначужойстороне—
большаярадость,например:Нүт гийн шо роо — алт (монг.),букв.
И пы лин ка  род ной  зем ли — зо ло то [Монгол цэцэн үгийн далай
1966,с.48].

3.С родной земли лучше далеко не уходить, чужбина враждебна
инепредсказуема,таитвсебеопасности,например:Ѳѳрын hайхан 
дай дые ор хи жо бо ло хо гүй, тү рэ hэ н ню та га атѳѳри жэ бо ло хо гүй 
(бур.),букв.Нель зя по ки дать свою пре крас ную ро ди ну, нель зя об
хо дить своё род ное село [Оньhонүгэоностой,с.13];Тoрсoн га зар — 
тѳрѳл эх, хүний га зар — хойт эх (монг.),букв.Роди на — мать род
ная, а чуж би на — ма че ха[Монголцэцэнүгийндалай1966,с.70];
Таняагүй га зар тама, үзѳѳгүй га зар үхэл (бур.),букв.Чужая сто
ро на — ад, незна ко мая сто ро на — смерть[Мадасон1960,с.13].

4.Непостоянствохарактера,непозволяющеечеловекужитьвсегдана
Родине,например:Хари га зар та — ха лу ун шу лу ун до лё о хо, ха лу ун 
га зар та ха туу яhа ху хал ха (бур.),букв.Начуж бине го ря чий ка
мень ли зать, на тё п лой зем ле креп кую кость сло мать [Мадасон
1960,с.14]; Хари хүн ха ри ха, хам ни ган хүн нүүхэ (бур.),букв.Чуже
зе мец воз вра ща ет ся к себе, эвенк ко чу ет [Мадасон1960,с.14].

А.Б.Пеньковский,отмечаявесьмаинтереснуюзакономерностьоппо
зиции«чужиекрая—свойкрай»,пишет,что«…первыйчленоппозиции
свободно используется в значении реальной идентичности, сопряжён
нойизначальносотрицательнойоценкой.Сущностьпоследнегососто
итвтом,чтоговорящий,отрицательнооцениваятотилиинойобъект…
исключаетобъектизсвоегокультурногои/илиценностногомира,и,сле
довательно,отчуждаетего,характеризуяегокакэлементчужой,чуждой
емуивраждебнойему…культуры,другого—чуждогомира»[Пеньков
ский1989,с.57].

Отметим,чтовсёпространствочеловекаотегожилищадовеликого
Космосаокруженовидимымииневидимымиграницами,которыезанима
ютважноеместовпротивопоставлении«свой—чужой».«Рубежявляется
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самымнапряжённым,конфликтнымучасткомсимволическогопростран
ства,гдечеловекачастоподстерегаютповоротысудьбы.Можносказать,
чтограница—этоместонаибольшегоудаленияотцентра„своего“мира,
гдемаксимальноослабленысилы„своего“пространства,атакже«грани
ца—этоместо,гденачинаютдействоватьзаконы„чужого“пространства.
Вселюди,имеющиеконтактсдругимимирами,располагаютсяивми
фологии,ивфольклоре,ивлитературенаграницесвоегопространства:
наокраинесела,города,наопушкелеса,наберегуморяит.д.»[Масло
ва2004,с.83].Например,всредепредбайкальскихбурятпространст
ворассматриваетсякакчужоеивраждебное,еслионоужебылоосвоено
человеком.Негативноеотношениелюдейкобжитымместам—бывшим
усадьбам—обусловленоверойвсуществованиедуховхозяевтакихмест,
которыемогутнавредитьновымпоселенцам,требуяотнихпочитания
ввидежертвоприношений.Новместестемсуществуютземли,вграни
цахкоторыхжизньновыхпоселенцевскладываетсяблагоприятно.

Отметим,чтовэтойсвязизначениеимеетсемантикамифологических
образов«своего»и«чужого»пространствавсредежителейсельскоймест
ности,втрадицияхкоторыхсохраняетсязначимостьрядамер,направлен
ныхнаограждениечеловекаотопасностейчужой,неизвестнойтерритории.

Итак,исследованиеоппозиции«свой—чужой»напримерепаремий
монгольскихнародовпоказало,чтовцентрееёвсегданаходитсячеловек,
рассматривающийвсёокружающееегопространство,людейипредме
тывнемспозициипринадлежностисебе,близости,значимостидлясебя
либоудалённостиот«своегомира»—«чуждости».

Такимобразом,пословицыипоговорки,представляясобойлаконич
ноеобобщениежизненногоопытамногихпоколений,квинтэссенциюна
родноймудрости,являютсяоднимизважнейшихисточниковпознания
истории,традиционнойкультуры,языкаэтноса.
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ИНОЯЗЫЧНЫЕПОСЛОВИЦЫ
ВРУССКОМКУЛЬТУРНОМГЕШТАЛЬТЕ

Статьяпосвященаанализуиноязычных(китайских)пословиц,носящихна
циональныйхарактер,выявлениюдинамикиихвхожденияврусскуюкуль
туру,исследованиюэтихвопросовврамкахкультурногогештальта.Автор
приходитквыводу,чтосуществуетвлияниевторичнойязыковойкартины
миранапервичнуюизаимствованияорганичновходятвиноязычныйкуль
турныйгештальт.
Ключевыеслова:иноязычныепословицы,гештальт,языковаякартинамира,
китайскаямудрость,русскаякультура.

LyuJingwei(PRC),
FarEasternFederalUniversity,
Vladivostok,Russia

FOREIGNPROVERBSINRUSSIANCULTURALGESTALT

Thepaperisdevotedtotheanalysisofforeign(Chinese)nationalproverbs,their
dynamicsintheRussiancultureintermsoftheculturalgestalt.Theauthorcon
cludesthatthesecondarylinguisticpictureoftheworldinfluencestheprimary
oneandtheborrowingsbecomeapartoftheforeignculturalgestalt.
Keywords: foreignproverbs,gestalt, linguisticpictureof theworld,Chinese
wisdom,Russianculture.

Языкнеслучайнозанимаетпервоеместосрединациональноспецифи
ческихкомпонентовкультуры.Он—зеркалоокружающегомира,ко

торое,отражаядействительность,одновременносоздаётсвоюкартину
мира,специфичнуюиуникальнуюдлякаждогоязыкаи,соответственно,
народа,этническойгруппы,речевогоколлектива,пользующегосяданным
языкомкаксредствомобщения[ТерМинасова2000,с.37].

Вкачествеязыковыхединицпословицынепростопредставляютспе
цификуконкретногоязыка,ноивоплощаютмудростьнарода—носите
ляэтогоязыка.Вместестемсразвитиемглобализацииимежкультурных
коммуникациймногократноувеличиваетсяколичествозаимствований.
Так,врусскуюкультурувходятиноязычныепословицы,вчастностики
тайские.Безсомнения,этоспособствуетвзаимодействиюкультур.Такие
процессыстановятсяобъектомпристальноговниманияисследователей.

Прирассмотренииобразномотивированныхконструкцийцелесооб
разноиспользоватьгештальтныйанализ.Гештальт—понятие,восходящее
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к немецкому языку, для лингвистического анализа было предложено
Д.Лакоффом,азатемпринятодругимиучёными.Этоттерминобознача
етособыеглубинные,содержательныеединицыязыка.Возросшийвпо
следниегодыинтерескязыковойкартинемирасвязансактивизацией
когнитивныхисследований,врамкахкоторыхпредпринимаютсяпопыт
кисвязатьтеориюязыковыхгештальтовстеориейфреймакакструктур
знания[Маслова2001,с.65—66].

ВследзаД.Лакоффомподгештальтоммыпонимаемцелостныйоб
раз,совмещающийвсебечувственныеирациональныекомпонентывих
единстве.Определениетогоилииногогештальтасвязаносвыявлением
базовогообраза(матрицы),которыйявляетсяобщимдлярядавнутрен
нихформязыковыхединиц,репрезентирующиходинитотжеконцепт
[Токарев2003,c.40].Этопонятиераспространяетсянамногиеотрасли
человеческойдеятельности:существуютгештальтпсихология,гештальт
терапия,гештальтмаркетинг,гештальтывполитикеипрочее,втомчис
леестьязыковойгештальт[Резник2010].

Вотличиеоткогнитивнойлингвистики,котораярассматриваетгеш
тальты и фреймы как способ структурирования содержания, лингво
культурологический подход к концепту выделяет концептыфреймы,
концептыгештальты, концептысценарии и др. [Токарев 2003, с.45].
Нанашвзгляд,гештальныйанализвесьмаэффективенприрассмотре
нииразногородапаремий,отражающихнациональнуюкартинумира.

Анализируяиноязычныепословицы,воспроизводящиекартинумира
своихсоздателей,мыпреждевсегобудемопиратьсянатакиееёпризна
ки,какантропоцентричностьидинамичность.Первыйсвязанстем,что
человекрассматриваетсебявкачествецентраВселенной,главнойточки
отсчётапроисходящихвмиресобытий.Однакоязыковаякартинамира
какспособконцептуализациидействительностиформируетсянеотдель
нойличностью,аязыковымколлективом,вкоторыйвходитданнаялич
ность.Вместестем,используяиноязычныезаимствования,втомчисле
пословицы,человекдополняетсобственнуюязыковуюкартинумира,ко
торая,такимобразом,всегдадинамична.

Намхотелосьобратитьвниманиенавзаимосвязьиноязычныхпаре
мийсрусскимкультурнымгештальтом,особенновпланенациональной
культуры. Материалом послужили несколько фрагментов из россий
скихгазетныхдискурсов,содержащихкитайскиепословицы.Примеры
были извлечены из изданий, имеющих достаточное число читателей:
«Литературнаягазета»,«Российскаягазета»,«Комсомольскаяправда»,
«Известия».

А: Если за разговорами и протоколами о намерениях не будет ре
альныхдел,пустьинебольших,китайскаясторонанайдётмассудово
дов,чтобыпрекратитьдиалог…Ичтосамоепечальное,обэтомузнают
вофициальныхорганах,которыевесьмапристальноосуществляютнад
зорзавсемимеждународнымиконтактамиипроектами.«Луч ше сде лать 
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на один цунь, чем на го во рить на ты ся чу ли»—гласиткитайскаянарод
наямудрость[Елисеев.Невсякийугонится].

Б: Представители российского бизнеса, сотрудничающие с Подне
бесной,частовспоминаютпословицу:«Доро га в ты ся чу ли на чи на ет ся 
с пер во го шага»…Отношениямеждунашимистранамисейчасоченьхо
рошие,новустановленииделовыхконтактовэтомалопомогает[Зюзин.
Навкусицвет…].

В:СбольшимудовольствиемкитайскаясторонапригласилаСанкт
Петербургский университет управления и экономики принять участие
вIIIМеждународномфестивалекультурыиискусств,которыйсостоится
вмае2015года.ВовремяфестивалябудутпроведеныФорумректоров
вузов,церемонияоткрытиябазыобменамеждукитайскимиирусскими
студентами при Министерстве образования КНР и другие мероприя
тия.Древняякитайскаяпоговоркагласит:«Путь в ты ся чу ли на чи на ет
ся с од но го шага».Первыйшагкполноценномусотрудничествусделан,
теперьглавное—неостановитьсянаполпути[СтудентыизКитая].

Г: Но на все их шуточки совершенно серьёзно отреагировал глава
ЕврокомиссииЮнкер,заявившийнапрессконференциипослесаммита:
«ВопросвступленияУкраинывЕСнестоитнаближайшейповесткедня»…
Доро га в ты ся чу ли на чи на ет ся с пер во го шага (древняякитайскаямуд
рость)[Гришин.ОбещанногоЕвросоюза].

Д:Такчтонеисключено,чточерез10—15летименноКитайбудет
давать«урокидемократии»нынепродвинутымдемократическимдержа
вам…ибоназубокпомнитглавнуюидеюсвоихмудрецов—«путь в де
сять ты сяч ли на чи на ет ся с пер во го шага»[Коммунисты,назад!].

Каквидим,китайскиепаремииприложимыкразнымсферамдеятель
ности:бизнесилиэкономика(примерыБиД),международныеотноше
ния(примерыАиГ),образование(примерВ).Похоже,внашидникитай
скаяпословицапревращаетсявпопулярныйрусскийафоризм,особенно
когдаречьзаходитовзаимоотношенияхКНРиРФ.

Китайское выражение千里之行，始于足下(букв.: Путь  дли ной 
в несколь ко ли на чи на ет ся у тебя под но га ми)врусскомпереводеимеет
нескольковариантов,ноприэтомнетеряеторигинальногосмысла.Текст
восходиткглаве64«Дао Дэ Цзин»(«Книгипутииблагодати»)Лаоцзы.
В ней всего три предложения: 合抱之木, 生于毫末; 九层之台, 起于垒土; 
千里之行, 始于足下(Дере во тол щи ной в об хват вы рас та ет из кро шеч
но го  зёр ныш ка.  Баш ня  в  де вять  эта жей  вы рас та ет  из  гру ды  зем ли.
Путь дли ной в ты ся чу ли на чи на ет ся у тебя подногами) [ЛаоЦзы,
1954].Философскиеразмышлениякитайскогомудрецапредназначались
правителямгосударства,новнашидницитируютсяприменительнокраз
нымобстоятельствам.

Китайскийпрототип«путь… на чи на ет ся у тебя подногами»врус
скомпереводепредставленкак«путь… на чи на ет ся спервогошага».
Мы имеем трансформацию первоисточника, вызванную различиями
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вязыковыхкартинахмира.Надосказать,чтоврусскомфольклореесть
близкаяпосмыслупословица:«Лиха беда на ча ло»,чтоозначает«на чи
нать все гда труд но».Икитайская,ирусскаяпаремиипризнаюттруд
ностьпервогошагавкакойлибодеятельности.

Антропологическийподходкязыкубазируетсянадвухосновныхсо
ответствиях—«язык—человек» и «человек—язык» [Омельченко 2012,
с.76—84].Здесьнеизбежатьвечноговопросаолингвистическойотноси
тельности,которыйдавнообсуждаетсяучёными.Языкформируетмыш
лениеилимышлениеформируетязык?Именноязыкзависитотмыш
лениячеловека,амышлениескладываетсявопределённойкультурной
среде.Мирпознаётсячеловекомспомощьюоргановсамогочеловека:
это«голова»,«глаза»,«уши»,«руки»,«ноги»идр.Движениевперёднепо
средственносвязаноснижнимиконечностями.Вотпочемукитайцыуде
ляютимтакоебольшоевнимание.

Картина мира подразделяется на реальную и языковую, которая,
всвоюочередь,делитсянапервичнуюивторичную.Вторичнаякартина
мираформируетсяприпогружениивдругуюязыковуюсредуикульту
ру.Длярусскойкультурыкитайскаяязыковаякартинамирабудетвторич
ной.Приэтомзаимствования,какправило,адаптируютсявсоответствии
снациональнойспецификой.

Взаимодействиепервичнойивторичнойкартинмираврамкахкуль
турныхгештальтовтребуетопределённогоприспособлениякиномуви
дениюокружающейдействительности.Использованиекитайскихпосло
вицрусскимипоказывает,чтокультурныегештальтычастичносовпадают
илипростоводномгештальтесовпадаютнекоторыеаспекты,аразличия
междунимисвидетельствуюторазнообразииспособовописаниямира.
Приведённыезаимствованиямогутрассматриватьсякакединичныеслу
чаи,неоказывающиесущественноговлияниянарусскуюязыковуюкар
тинумира,однаковажното,чторусскимафоризмыпонравилисьивыра
жениевходитвпублицистическийгештальткакцелое.

Такимобразом,исследованиепоказало,чтокитайскиепаремииявля
ютсяэффективнымсредствоммежкультурнойкоммуникации,посколь
куснимиассоциируютсямудростьимноговековойопыт.
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СХОДНЫЕМОТИВЫВМИФАХЯПОНИИ
ИДРЕВНЕЙГРЕЦИИ

СтатьяпосвященаанализусходныхмотивоввмифахЯпониииДревнейГре
ции.Существуютнекиеуниверсалии,характерныедлямифологическихсис
темразныхнародов.Этимможнообъяснитьсходствояпонскихигреческих
мифовосотворенииМираичеловека.Однакосуществованиевконкретных
мифахобщейсюжетнойлинии,прианализесходнойдажевдеталях,вызы
ваетмножествовопросов.
Ключевыеслова:литературоведение,миф,универсалии,Япония,Древняя
Греция.

LumbunovaGalinaOlegovna,
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UlanUde,Russia

SIMILARMOTIFSINTHEMYTHSOFJAPANANDANCIENTGREECE

ThepaperisdevotedtosimilarmotifsinthemythsofJapanandAncientGreece.
Therearecertainuniversalswhicharedistinctiveforthemythologicalsystems
ofdifferentpeoples.ThiscircumstancecanexplainthesimilarityofJapaneseand
GreekmythsaboutthecreationoftheWorldandman.However,theexistence
ofacommonstoryline,whichissimilarindetailsincertainmyths,raisesmany
questions.
Keywords:literarycriticism,myth,universals,Japan,AncientGreece.

Общие образы и мотивы в мифах разных народов давно обрати
линасебявниманиеисследователей(Г.В.Зубко,Е.М.Мелетинский,

Е.М.Щепановская).Списоктакихэлементоввесьмавнушителен:стоя
щий на краю мира поддерживающий небо столб; дерево, на котором
первопредкиспасаютсявовремяпотопа;небесноедерево,корникото
рогоспускаютсядоземли;общиеилисходныеперсонажиспохожими
функциямииатрибутами;сходныесюжеты.Подобныеобразыпринадле
жаткмифологиямразныхэтническихгруппинеобразуютединойсис
темы[Березкин2014,с.246].Изэтогоможнозаключить,чтосуществуют
некиеуниверсалии,характерныедлямифологийразныхнародов,ипри
чинуэтогоявления,нанашвзгляд,следуетискатьвуниверсальностиче
ловеческогомышлениялибовконтактахкультур(например,вовсехев
разийскихкосмологияхестьмногообщихмотивов).
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Особыйинтересвызываютсходныемотивыотдельныхмифов,кото
рыевстречаютсявфольклоредвухсовершенноразныхкультур,значи
тельноудалённыхдруготдругагеографически.Такиемотивыприсутству
ютвмифахЯпониииДревнейГреции,чтовызываетмножествовопросов.

Древняя Греция (Эллада)—греческая цивилизация на юговостоке
Европы,существовавшаяIIIтысячелетиядоIвекадон.э.Географически
онанаходиласьнатерриторииБалканскогополуострова,островахЭгей
скогоморяизападномпобережьеМалойАзии.МифыилегендыДрев
нейГрециибылисозданымноговековназад,ноинтерескнимнеугасает
досихпор,посколькуэтифольклорныепроизведенияотносятквеличай
шемукультурномунаследиючеловечества.Первымидошедшимидона
шихднейпроизведениямиособытияхдревностиявляютсяпоэмыГомера
«Илиада»и«Одиссея»,записанныевVIв.дон.э.«Теперьнамизвестно,что
объектыисобытия,описанныеГомером,действительнобылипокрай
неймерезатристалетдоГомера»[Хаммонд2008,с.16],т.е.сказитель
обобщилтворчествосвоихпредшественников.

Японскаямифология—этосистемасакральныхзнаний,включающая
традициисинтоизмаибуддизма,атакженародныеповерья.Религиясин
тосодержитогромноеколичествоками  (яп.神 «божество»или«дух»),
которые задействованы в мифологии. Основными источниками япон
скихмифов,дошедшимидонашихдней,являютсяписьменныепамят
ники«Кодзики»и«Нихонсёки».«Кодзики»(яп.古事記«Записиодеяниях
древности»)—древнейшеесобраниемифовилегенд,работанадкоторым
былазавершенав712г.вовремяправленияимператрицыГэммэй.Памят
никнаписанкитайскимииероглифами,адаптированнымиподяпонский
язык(допоявлениякитайскойписьменностивVв.своейсистемыписьма
вЯпониинесуществовало).Однозначноопределитьжанрпроизведения
трудно:здесьимифы,илегенды,исобраниедревнихпесен,иисторичес
каяхроника.Считается,чтопамятникбылсозданвэпохуцентрализации
властивдревнейЯпониидляобъяснениянаселениюбожественногопро
исхожденияправящегорода.«Нихонсёки»,или«Нихонги»(яп.日本書紀
«АнналыЯпонии»),былсозданнемногимпозже—в720г.—иявляется
подробнымповествованиеможизнистраныигенеалогииимператоров,
правившихЯпониейдо697годан.э.Необходимоотметить,чтовотли
чиеот«Кодзики»«Нихонги»написанненастарояпонском,анаклассичес
комкитайскомязыке.Этобылосвязаносдипломатическойважностью
документаитрадициямиофициальнойисториографииДревнейЯпонии.
Такимобразом,«Кодзики»былсоздандля«внутреннегопользования»—
длясамойСтранывосходящегосолнцаиобъяснениябожественногопро
исхождения правящего рода другим родам, а «Нихонги»—больше для
официальнойисториографии,точнеедляпозиционированиясебяперед
соседнимистранамикакравноценноегосударство.

Сюжетсотворениямираврассматриваемыхмифологическихсисте
махимеетодинобщиймомент:вДревнейГрециисчиталось,чтосначала
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существовалвечныйбезграничныйтёмныйХаос,внемзаключалсяисточ
никжизнимира.ВсёвозниклоизбезграничногоХаоса—весьмирибес
смертныебоги.Вяпонскихкосмогоническихмифахописанопоявление
Мираиз«хаотическоймассы,похожейнаяйцо,срасплывчатымиграница
миизародышамивнутри».Однакодальшесюжетныелиниирасходятся:
вгреческихмифахизХаосанарядусдалёкимсветлымНебомпоявляет
сябогиняЗемлиГея,вяпонскихжеЗемлясоздаётсябогамидемиургами
Идза на гииИдза на ми,когдаониокунаютвнеоформившуюсяжижумеч
истекающиекаплиобразуютЯпонскиеострова.

Сходнымявляетсяиантропогоническийсюжет,аточнееотсутствие
подробногоописанияпоявлениячеловекавообще.Вгреческихмифахесть
сюжетобогеПрометее,которыйсоздаётлюдейизглины,ноего«дети»
былислишкомбеззащитныиничегонеумели.Вообщевниманиевдан
ноймифологическойсистемебольшесосредоточенонапоследующихпо
слепоявлениялюдейсобытиях.Возможно,этосвязаностем,чтогреки
считаличеловеканичтожнымнафоневсемогущихбогов.Вяпонскихми
фахупоминается,чтоИдза на гииИдза на мисоздалиЯпонскиеострова,
остальныхбогов,населяющихЗемлю,илюдей.Вниманиенапоявлении
человекатакженеакцентируется,ивообщеграницамеждулюдьмиибо
гамивесьмаразмыта:например,сказано,чтонаЗемлюспустилсявнук
верховнойбогини Ама тэ ра су—Нини гино  ми ко то, он и стал первым
представителемправящей(посейдень)династии.Именнопоэтомууим
ператоравЯпонииотсутствуетфамилия,посколькуонсчитаетсяпрямым
потомкомбогинисолнцаАма тэ ра су.Результатыанализарассмотренных
космогоническихиантропогоническихсюжетов,нанашвзгляд,демон
стрируютуниверсальностьчеловеческогомышления:созданиеМираиз
Хаосахарактернодлямногихмифологическихсистем.Какутверждает
Г.В.Зубко,мифологическиеуниверсалииимеютотношение,преждевсе
го,косновамоснов—кядернойчастимифа.Мифологическийматериал
свидетельствуетотом,чтомифыразныхнародоввесьмасходнымобра
зомпредставляюткартинувозникновенияМира.Так,появлениюВселен
нойобычнопредшествуетНичто,Небытие.В«Ригведе»речьидёто«Несу
щем»,изкотороговозникает«Сущее».Небытие,«Несущее»внекоторых
мифахотождествляетсясХаосом,которомупротивостоитещёнепрояв
ленныйМир.ХаосиногдаидентиченТьме,Мраку,Ночи,атакжеПерво
бытнымВодам[Зубко2008,с.8].

Итак,универсалиивообщехарактерныдлякартинысотворенияМира.
Нокакобъяснитьсходствосюжетныхлинийконкретныхотдельныхми
фоввмифологияхразных,удалённыхдруготдруганаогромноерасстоя
ниекультур?

Так,известныймногимсдетствагреческиймифобОрфееиЭвриди
кеимеетаналогиювяпонскоммифеобогахИдза на гииИдза на ми.Гре
ческиймифповествуетолюбвипотомкабогов,великогопевцаОрфея
иегожены—прекраснойнимфыЭвридики.ЮнаяЭвридикапослеукуса
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змеиумираетипопадаетвмрачноецарствомёртвых.БезутешныйОрфей
неможетсмиритьсясосмертьюлюбимойирешаетспуститьсязаней.
Божественным пением о своём горе, муках разбитой любви, тоске по
умершейиигройназолотойлиреонтрогаетсердцедажесуровогобога
Аида—владыкицарствамёртвых.Аид,несмотряназаконы,разрешает
влюблённомузабратьЭвридику,носоднимусловием:«Тыпойдёшьвпе
рёдследомзабогомГермесом,онповедёттебя,азатобойбудетидти
Эвридика.Нововремяпутипоподземномуцарствутынедолженогля
дываться.Помни!Оглянешься,итотчаспокинеттебяЭвридикаивернёт
сянавсегдавмоёцарство»[Кун1954,c.199].ПривёлГерместеньЭври
дикиинаправилсясвозлюбленнымиквыходу.ОднакоОрфейусловие
невыполнил:ужеподходяквыходу,когдазабрезжилсветцарстваживых,
онневыдержалиобернулся,втотжемигтеньженыисчезла,«потонула
вомраке».Вернулсянасветоннисчем.

Сходный сюжет существует в японской мифологии—в мифе про
боговдемиургов Идза на ги и Идза на ми. Идза на ги и Идза на ми—брат
с сестрой и одновременно муж с женой, боги творения синтоистско
гопантеона,первыеизбогов,обладавшиечеловекоподобнымобликом
испособностьюрождениядругихбогов.Согласномифу,высшиебогипо
ручилиим«оформить»находившуюсяещёвжидкомсостоянииземлю,
которая«подобновсплывающемужиру,медузойноситсяпоморскимвол
нам»[Кодзики1960,с.7].Выполнивсвоюмиссию,супруги«порождают»
Японскиеостроваибоговдухов,ихзаселяющих:этобогиземлиинебес
нойкровли,ветраиморя,горидеревьев,равнинитумановвущельях
имногиедругие.ОднакопослерождениябожестваогняКагу цу ти,кото
рыйопаляетлоноИдза на ми,онасильноослаблаизаболела.Узнавшийоб
этомИдза на ги упалнаколенииплакал,ноегопечальнемоглаейпомочь,
ионаудалиласьвЁмино куни—странумёртвых.УбитыйгоремИдза на ги
отправилсязаженойвподземноецарство,котороеоказалосьоченьпохо
жимнамирживых,заисключениемтого,чтотамцарилавечнаятемнота.
Ондолгоискалвозлюбленную,но,когданашёл,былослишкомпоздно—
Идза на миуженавекисталаобитательницейзагробногоцарства.Идза
на гивсёжеуговариваетженупойтисним,онапроситмужаподождать,
нодвижимыйлюбопытствомбогневыдерживаетивкромешнойтемно
теподжигаетзубецотсвоегогребня,чтобывзглянутьнавозлюбленную.
Тутемуоткрыласьужаснаякартина:телоИдза на мибылоуженето,что
прежде,онобылоизъеденочервями,быливидныследытления.Идза на ги
вужасезакричалиспассябегствомизподземногомира,авходтудаза
валилкамнем.Замурованнаябогинявяростикричала,чтовотместкубу
деткаждыйденьзабиратьпо1000живыхлюдей,аИдза на гиответил,что
втакомслучаеонкаждыйденьбудетдаватьжизнь1500людям[Кодзи
ки1960,с.20].ПоследнийэпизодописываетпоявлениесмертинаЗемле.

Необходимоотметить,чтоврассмотренныхмифахсовпадаетдажета
каядеталь—употреблениепищизагробногоцарствакакзнаквступления
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вмирмёртвыхиневозможностивернутьсякживым.Вяпонскоммифе
вниманиеакцентируетсянатом,чтоИдза на миужеиспробовалапищу
страныЁмиинавексталаеёобитательницей.Вдревнегреческойжеми
фологиивцарствеАидаЛетаявляетсярекойзабвения,отпивводыизко
торой,душазабываетземнуюжизньиокончательнопоселяетсявстране
мёртвых.

Результатыанализарассмотренныхсюжетовпоказалитакоеихде
тальноесходство,чтоздесьсложноговоритьобуниверсальностичелове
ческогомышления.Чтокасаетсявозможногоконтактакультур,тогеогра
фическиЯпонияиГрециябылиотдаленыдруготдруганазначительное
расстояние.ПисьменностьпоявиласьвЯпониивVв.н.э.,первыекитай
скиетекстытогдабылизавезенывстранубуддийскимимонахамиизко
рейскогокоролевстваПэкче.ДоэтогосистемыписьмавЯпониинесу
ществовало.Можнобылобыпредположить,чтолегендабылапринесена
изКитая,новкитайскихмифахподобногосюжетанепрослеживается,
либооннедошёлдонашихдней.Однакоеслионисуществовал,тотео
рияоконтактахДревнегоКитаяиДревнейГрецииитемболееозаим
ствованиикитайцамисюжетаизгреческихмифовнасегодняшнийдень
являетсямаловероятной.Вкорейскихмифахподобныймотивнеобна
ружен.Такимобразом,вопрос:«ОткудавЯпонииVIIIв.появилсясюжет,
сходныйвдеталяхссюжетоммифаДревнейГреции?»—остаётсяоткры
тымисоздаётобширноеполедлядальнейшихисследований.
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БутенинаЕвгенияМихайловна,
Дальневосточныйфедеральныйуниверситет,
г.Владивосток,Россия

СОПОСТАВЛЕНИЕФОЛЬКЛОРА
РОССИИИКИТАЯВКУРСЕПООСНОВАМ

МЕЖКУЛЬТУРНОЙКОММУНИКАЦИИВАТР

СопоставлениесюжетовимотивовфольклоранародовЕвразиисоставляет
важнуюобластьвостоковедения.Вкурсепоосноваммежкультурнойком
муникации,которыйвДальневосточномфедеральномуниверситетепрепо
даётсявсемстудентам,изучающимязыкистранАТР,важнопоказатьпод
ходкэтойтеме,чтопозволитглубжепонятьпринципывлияниякультур.
Встатьерассматриваютсянекоторыесходныеэлементыкитайскихирус
ских(народныхилитературных)сказок,подчёркивающиезначимостькуль
турноговзаимодействияРоссияиКитая.
Ключевые слова: «восточная теория» русского фольклора, В.В.Стасов,
Б.Л.Рифтин,О.Файджес.

ButeninaEvgeniyaMikhaylovna,
FarEasternFederalUniversity,
Vladivostok,Russia

COMPARING RUSSIAN АND CHINESE FOLKLORE 
IN ANINTERCULTURAL COMMUNICATION COURSE FOR ASIA PACIFIC

ComparingplotsandmotifsofEurasianfolkloreisanimportantareaofAsian
studies. In an intercultural communication course taught at the Far Eastern
FederalUniversityforthestudentswhomajorinthelanguagesofAsiaPacific,
itisimportanttodemonstrateanapproachtothisresearchaspect.Thepaper
focuses on some similar elements of Chinese and Russian fairytales, which
demonstratetheimportanceofinteractionbetweenRussiaandAsia.
Keywords:the“orientaltheory”ofRussianfolklore,V.V.Stasov,B.L.Riftin,O.Figes.

Ключевойработойвобластикомпаративнойфольклористики,полу
чившейвпоследствииназвание«восточнойтеории»фольклора,стала

статьяВ.В.Стасова(1824—1906)«Происхождениерусскихбылин»(1868).
Стасовизвестенкакфеноменальноэрудированныйискусствовед,музы
кальныйихудожественныйкритик,теоретикпередвижничестваиидей
ный вдохновитель «Могучей кучки». Исследование фольклора легло
восновуполемикиСтасовасреакционнымиславянофилами,отстаивав
шимидогматическиевзглядыорусскойнациональнойисключительности.
Всвоейработекритикподчёркивает,чтоврусскихбылинахневозмож
нонайтиописаниярусскогоукладанароднойжизни,сословий,природы,
существующихгеографическихместностей,иприходитквыводу,чтобы
лины,какинекоторыесказки,пришливрусскуюкультурусбуддийского
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Востока.Дажевбылинеосорокакаликах,особенноценимойвславяно
фильскойфольклористикекакописаниевремёнкнязяВладимираиотра
жениебиблейскихмифов,Стасовнашёлотголоскииндийскихикитайских
источников.Восточноевлияниевбылинахонвидел,например,вобилии
поклоновипочтительныхнаименованийприотсутствииявнойрелигиоз
ности:«Наврядлиэтачертаимеетосновувнациональномхарактepeна
шегонарода,вообщекрайненабожного,ивязыческоевремя.Этолишь
свойствотехсжатыхэкстрактов,которыесделаныунас,подназванием
былин,извосточныхпоэмипесен,нотемнеменееэтачерта,исключи
тельнонампринадлежащая»[цит.по:Азадовский1963,с.165].

СтатьяСтасовавызваларезкуюкритикумногихспециалистов,вней
былообнаруженонемалофактическихиметодологическихошибок,од
накоонабылаудостоенаУваровскойпремииАкадемиинаук.Какпояснил
академикШифнер,«восставпротивнациональныхвыводовпрежнихиссле
дователей,выставивсентиментальность,скотороюонистаралисьхаракте
ризоватьДобрыню,ИльюМуромцаипрочихбогатырей,этих,поихмне
нию,представителейразныхсторондревнерусскогобыта,г.Стасовчрез
этосамоезаставляетхладнокровнеесмотретьнаособенностинашейэпи
ческойпоэзии,подверженной,впрочем,общимзаконамэтогородапоэзии;
чрезэтоон,бесспорно,снискалправонапризнаниезанимзаслугивот
ношенииотечественнойсловесности»[цит.по:Азадовский1963,с.167].

Важноотметить,чтобританскийисторикОрландоФайджесвизвестной
книгеорусскойкультуре«ТанецНаташи»(2002)посвящаеттеорииСтасова
ивообщеегодеятельностидесяткистраниц.Вглаве«ПотомкиЧингисхана»
Файджесприводитссылкинаработыроссийскихизарубежныхисследова
телей,подтвердившихнекоторыевыводырусскогокритика.Вчастности,
СтасоввследзанемецкимфилологомВильгельмомШоттомподчёрки
вал монгольское происхождение слова «богатырь» [Figes 2002, p.395].
Сутверждением,чтоскоморохСадко—«наследник»восточногошамана,
соглашаетсяРасселЗгут,современныйамериканскийисследовательукра
инскогопроисхождениявработеорусскихменестрелях(RussianMinstrels:
AHistoryoftheSkomorokhi,1978)[Figes2002,p.398,625].

ИдеиСтасовагорячоподдерживалНиколайРерих.Создаваякостюмы
копереН.А.РимскогоКорсакова«Снегурочка»,художникакцентировал
монголоидноелицогероиниивосточныедетали(головнойубориукра
шения)еёнаряда,чтохорошовиднонакартине«СнегурочкаиЛель»(1921,
МузейНиколаяРериха,НьюЙорк).УпастухаЛеляРерихвиделсходст
восиндусскимбогомКришнойиотразилэтонакартине«КришнаЛель»
(1932,Новосибирскийгосударственныйхудожественныймузей).

Сопоставлениерусскогоивосточногофольклораостаётсязначимой
областьюсовременнойгуманитарнойнауки.Известныйисследователь
ипереводчиккитайскихсказокакадемикБ.Л.Рифтин(1932—2012)от
мечаетвнихнемалоперекличексрусскимисказками.Так,вволшебных
сказкахопохищенииневестыиспасенииеёизиногомира(«Какюноша
любимуюискал»,«СказкапрохитрогоУгэнаиверногоШие»)героинь
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похищаетзлойоборотеньилиЧёрныйорёл—образы,сопоставимыесо
ЗмеемГорынычем,КощеемилиВихрем.Герою,отправившемусянапо
иски невесты, нужно пройти ряд испытаний, в частности встретиться
сохранительницейвходавподземноецарство(врусскойтрадицииэто
БабаЯга)инайтиволшебныймеч(вспоминаетсямечкладенец,неред
кодобываемыйизмогил).Обращаетнасебявниманиесходствосюжетов
очудеснойжене,втомчислеодевицекарпевкитайскойверсииирус
скойцаревнелягушке,озаколдованноммуже(китайский«Женихзмей»
ирусский«Мужуж»,атакжесказкаС.Т.Аксакова«Аленькийцветочек»);
онепослушании(китайскаяисторияолисеитрёхдевочкахоченьнапоми
нает«Волкаисемерыхкозлят»).Вповествованииобобездоленноммлад
шембрате,которыйберётверхнадстаршимибратьями,присутствует
идеализациямладшегочленасемьи—хранителясемейногоочагаиродо
выхтрадиций,чтохарактернодляфольклорамногихнародов,какимо
тив ритуального умерщвления животных, из чьих останков вырастают
различныеполезныерастения.Так,вкитайскойсказкеизкостейсобаки
ипетухавырастаетвязслистьямимонетами,врусскойсказкеопадче
рицеизкостейкоровы—волшебныйсад[СказкиКитая2007,с.10—11].

Интересныесовпадениявсюжетныхходах,числовой,цветовойиланд
шафтнойсимволикевостоковедВ.Ц.Головачевобнаруживаетввосточ
ныхлегендахирусскихлитературныхсказках.Так,вмонгольскойсказке
«Волшебныймертвец»ивпушкинской«Сказкеомёртвойцаревнеисеми
богатырях»присутствуюттакиеэлементы,каквнезапнаясмертьматери
вскорепослерожденияцаревнынаследницы,семьбратьевбогатырей,
нашедшихцаревнувлесу,подстроенныйсуицидцаревны,надкусившей
отравленное яблоко, захоронение её в горной пещере (по верованиям
многихнародовЕвразии,особомместе,связывавшемЗемлюиНебо),об
ращениегерояк«небеснымсилам»—стихиямзапомощьюи,наконец,
внезапная смертьмачехипослечудесноговоскрешения царевны—на
следницыпрестола.ЧертывосточнойНебеснойДевы,илиКраснойГоспо
жи,ГоловачеввидитвобразеЦаревнылебедииз«СказкиоцареСалтане»
и в образе Жарптицы, Царьдевицы из «Конькагорбунка» [Головачев
2016,с.236—240],сказки,помнениюнекоторыхсовременныхисследо
вателей,такженаписаннойПушкиным[см.,например:Касаткин,Касатки
на2012].Помимоисторическихдокументов,вкачествеуказаниянаевра
зийскуюосновусюжетаоНебеснойДевевостоковедупоминаеткартину
Г.И.Семирадского«Похоронызнатногоруса»(1881),гдеизображенысе
меромужчинрусов(покойникишестьегосородичей)[Головачев2016,
c.241—242].ВосточныемотивывсказкахПушкинаВ.Ц.Головачёвиссле
дуетивдругихсвоихработах[Головачев2010].

Для курса межкультурной коммуникации важно не установление
меставозникновенияфольклорныхсюжетов,авыявлениенесомненного
сходствавкультурных,концептуальных,ценностныхкартинахмирараз
ныхнародов,вчастностирусскихикитайцев.Так, значимоверование
китайцеввто,чтоадрасположенвглубокойпещеренавершинегоры,
ирусскоепредставлениеотом,чтогорысозданысатаной.Выразительны

СопоставлениефольклораРоссиииКитая…



254

совпадениявцветовойсимволике(положительныйореолкрасногоизе
лёного)исимволикенечётныхчисел,вкоторойособеннообращаетна
себявниманиесемантикацелостностиивсеохватностицифрыдевять:
врусскихэтиологическихсказкахговорится,чточеловекбылсозданиз
девятичастей:тело—отземли,кость—откамня,кровь—отогня,воло
сы—отдерева,дыхание—ответра,зрение—отсолнца,мысль—отоб
лака,речь—отморя,душа—отбога[Уистоковмира2014,с.360].Поми
моуниверсальнойценноститрудолюбия,ирусские,икитайцывоспевают
жертвенность,которуюнередкодолженпроявитьгерой,чтобыпомочь
мастеровымвыполнитькакуютотруднуюзадачу.

Вкачествепроектныхзаданийпомежкультурнойкоммуникациимож
нопредложитьследующиеварианты:1)сравнениеэтиологическихсказок
(опроисхождениимира,вещей,норм,правилидр.);2)сравнениесказок
обудивительныхприключенияхмастеров;3)изучениевопроса«призем
лённости»китайскойивцеломдальневосточнойсказочнойфантастики
посравнениюсрусской,индийскойилиарабской;4)сравнениесказок
апологов,аллегорическиизображающихживотныхилирастения(инте
ресно,например,существованиекорейскойсказки«Муравейицикада»,
совпадающейпосюжетуиморалискрыловскойбасней);5)сопоставле
ниесказочнойфаунырусскогоикитайскогофольклоравцелом,попыт
киустановитьпричиныменьшегоразнообразиясказочногокитайского
животногомира(помнениюБ.Л.Рифтина,малочисленностьсказокожи
вотныхвКитаесвязанасраннимпереходомкитайцевкактивномузем
леделию и забвением охотничьего промысла). Сопоставление русских
икитайскихсказокможетстатьтворческимисследовательскимпроек
том,которыйпозволитвыявитьважнуюосновумежкультурнойтолерант
ности:сходствоценностейичертнациональногохарактера.
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ЗНАКОМСТВОНАНАЙЦЕВИРУССКИХ
ВРОМАНЕГ.Г.ХОДЖЕРА

«КОНЕЦБОЛЬШОГОДОМА»

ВстатьенаматериалероманаГ.Г.Ходжера«Конецбольшогодома»рассмат
риваетсязнакомствонанайцевирусских.Делаютсявыводыоценностиху
дожественногопроизведениякакисточникапоэтнографиииэтнопсихоло
гиинанайцев.Автортранслируетпреимущественновосприятиенанайским
народомпришлыхрусских,приэтомвосприятиерусскиминанайцевлишь
намечено.
Ключевыеслова:Г.Г.Ходжер,нанайцы,русские,имагология,художествен
наялитературакакэтнографическийисточник,«Конецбольшогодома».

KrayushkinaTat’yanaVladimirovna,
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ofthePeoplesoftheFarEast,FEBRAS,
Vladivostok,Russia

MEETINGTHENANAIANDRUSSIANPEOPLEINTHENOVEL
“THEENDOFTHEBIGHOUSE”BYG.G.KHODZHER

ThepaperdescribesmeetingtheNanaiandRussianpeoplebasedonthenovel
“The End of the Big House” by G.G.Khodzher. Conclusions are drawn about
thevalueofthebookasasourceofethnographyandethnopsychologyofthe
Nanaipeople.TheauthormainlypresentstheperceptionofRussianpeopleby
theNanais,whiletheperceptionoftheNanaipeoplebytheRussiansismerely
outlined.
Keywords: G.G.Khodzher, Nanais, Russians, Imagology, fiction as an ethno
graphicsource,“TheEndoftheBigHouse”.

Художественнаялитературапоправуможетсчитатьсяценнымэтногра
фическимисточником.Писателинетолькореализуютстереотипное

представлениеодругихэтносах,присущееихнации,ноинарушаютгра
ницыстереотипов,повинуясьтребованиямтворческогозамысла,темса
мымформируяучитателявидоизменённоевосприятиедругихнародов.
Важно понимать: транслируемые писателями образы иноплеменников
находятсявпленупоэтикитогоилииногожанрасловесногоискусства.
Именносэтойпозицииистоитрассматриватьпроизведенияхудожест
веннойлитературывкачествематериаладляизучениянародов.
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Очевидно,чтодляроссийскойлитературыхарактернодоминирова
ниементалитетатитульнойнации.Поэтомуценнымиприизучениидан
нойпроблемыстановятсяпроизведения,написанныепредставителями
другихнациональностей,транслирующимимировоззрениетехнародов,
ккоторымонипринадлежат.Кчислуреферентныхотноситсяпрозана
найскогописателяГ.Г.Ходжера,сумевшеговполноймереотразитьмен
талитетсвоейнародности.Написанныйв1965г.роман«Конецбольшо
годома»показываетспозициинанайцавосприятиерусских—чужаков,
пришедшихнапринадлежащиепреждетольконанайцамземли.Еслина
материалехудожественнойлитературыподобнаяпроблеманерассмат
ривалась,товэтнографическойнаукеонауженашладостойноеосмыс
ление.Так,например,Е.В.Фадееваговоритовзаимодействиикоренных
малочисленныхнародовНижнегоАмура,втомчислеинанайцев,сосла
вянскимнаселением,вчастностивобластиюридическогобыта:«Скон
цаXIXв.,врезультатеинтенсивныхконтактовкоренныхнародовсосла
вянскимнаселением,многиеэлементыновойкультурысталипроникать
нетольковматериальный,ноивюридическийбыт.Вомногихслучаях
кровнаяместьбылазамененасистемойштрафов,смягчилисьнаказания
женщин,ужесточилисьсанкциипротивнасильников,мужейпьянициде
боширов»[Фадеева2006,с.64].

Г.Г.Ходжер изображает в романе «Конец большого дома» первые
контактымеждунанайцамиирусскимикакодиниззначимыхаспектов
взаимодействиянародов. Первое упоминаниео подобном знакомстве,
в котором русские лишь угадываются, но не называются, сохранилось
вфольклоренанайцев.Так,Пиапон—одинизглавныхгероев,сынБао
сы—вспоминаетоднуизлегенд(емуеёрассказывалабабушка)осмелом
нанайце,чторешилдойтидокраяземли.Впутионвстречалнароды,пре
ждеизвестныенанайцам.Вконцеперечисленияэтихэтносовупоминает
сянародбезназвания:«<…> по том встре чал но са тых лю дей, ко то рые 
не  мог ли  пра вым  гла зом  по смот реть  вле во,  а  ле вым  гла зом — впра
во, по то му что вы со кие носы за кры ва ли им взор»[Ходжер].Этаудиви
тельная,сточкизрениянанайцев,физиологическаяособенностьпрису
щаименнорусским.

Приходрусскихназемлинанайцевстановитсяоднимиззначимыхсо
бытий,покоторымотсчитываютвремя.Показательно,чтопоявлениерус
скихстоитводномрядустакимиприроднымикатаклизмами,как,на
пример,сильныйпожар.Пиапон,размышляяобуходеизбольшогодома,
думаетосвоёмвозрастеивозрастесвоегобрата:«Он, го во рят, ро дил ся 
в год лес но го по жа ра, а Полок то — в год мел ко водья, ко гда рус ские ды
мя щие лод ки, как ра куш ки на пес ке, са ди лись на мели и, за ви дев дру гую 
лод ку, ре ве ли, как де сять мед ве дей»[Ходжер].

Г.Г.ХоджерупоминаетмолодыегодыБаосы,главногогерояромана,—
именнонаэтупоруприходятсяпервыеконтактынанайцевсрусскими.
Важнымисточникоминформацииопришлыхстановятся«рас ска зы оче
вид цев, ко то рые неожи дан но на ты ка лись на сто ян ки рус ских на Аму ре, 
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на их по се ле ния. Сам Бао са несколь ко раз изза таль ни ка на блю дал за 
про плы ваю щи ми мимо пло та ми»[Ходжер].Мирчужихврезаетсявпро
странствоБаосыпреждевсегочерезвизуальноеиаудиальноевосприятия
иобоняние—необычнымцветомволос,непонятнойречьюинеизвест
нымзапахом.«Одна ж ды плот так близ ко про шёл от него, что он ус лы
шал чу жую, незна ко мую речь, плач ре бён ка, уло вил за пах под го ре лой 
ле пёш ки. Он ви дел об рос шие во ло са ми лица рус ских, удив лял ся, а ко гда 
за ме тил маль чиш ку с крас ны ми во ло са ми, то впер вые в жиз ни не по
ве рил сво им гла зам»[Ходжер].Баосасравниваетрыжиеволосыслуча
мисолнца,ккоторымможноприкоснутьсяруками.

Авторпоказываетвроманедвемоделипервыхконтактовнанайцев
срусскими—вынужденныеидобровольные.Вбольшинствесвоёмна
найцы,когдарусскиетольконачализаселятьихземли,непыталисьна
лаживатьснимиобщение.Нобылисрединихите,ктостремилсяпо
знакомитьсясрусскими.КихчислупринадлежалимолодыетогдаГанга
иХолгитон.Г.Г.Ходжерговоритименноолюбопытствекакпричинеэтих
контактов.

Обращает на себя внимание следующая особенность изображения
Г.Г.Ходжеромпервыхконтактовнанайцевсрусскими:этисведенияис
ходятизустпредставителейстаршегопоколения,которыеавторитетны
вглазахокружающих.Длянанайцевнепредставляетценностиличный
опытмладшегопоколения.Наверное,именнопоэтомуавторнеисполь
зуетподобныеэпизодывромане.Освоёмпервомобщениисрусскими
рассказываетХолгитон.Показательно,чтоэтопроисходитвовремяпри
ездагостей—русскихдрузейБаосыиегосемьи—ИльиМитрофановича
Колычева,егосынаМитрофанаиприехавшегоснимикупцаВорошилина.

ПерваявстречаХолгитонасрусскимипроизошла,когдатотбылещё
мальчишкой.Русскиезасталиихврасплохвовремярыбнойловли.Герой
описываетстрахиожиданиескоройсмерти:«Бежать? Куда? Как ос та
вить невод, ведь нево ду цены нет, его мно ги ми го да ми де ла ют. Мы и ре
ши ли: чем невод от да вать, луч ше ум рём. А но са тые бо ро да чи ло по чут 
меж ду со бой, вид но, пе ре го ва ри ва ют ся, как луч ше нас убить»[Ходжер].
Нонасамомделерусскиеведутсебясовершенноиначе—онипроявляют
дружелюбие,здороваясьснанайцами.Русскиеинанайцы,говорянасоб
ственныхязыках,приэтомсовершеннонезнаяязыкасвоихсобеседников,
пытаютсяпонятьдругдруга.«„Дора стуй, хо ро шо рыба лови?“ Мы мол
чим, мы ни че го не по ни ма ем, толь ко го ло ву опус ти ли, ждём — сей час 
нас по шее рус ский то по ром уда рит. „Чего мол чи те? Без язы ка ваша 
люди?“ Мы мол чим, жал ко с жиз нью рас ста вать ся, мало ещё на све те 
по жи ли, ни че го не ви де ли. Да и невод жал ко. „Давай зна ко мить ся бу
дем!“ — го во рит дру гой бо ро дач. Тут я ус лы шал зна ко мое сло во „дава“, 
у меня язык раз вя зал ся, от та ял, что ли, я го во рю ему: „Дава аба, дава 
аба“, — по во ра чи ва юсь к сво им: „Сра зу вид но, но вые люди, го во рю, кету 
за хо те ли в се ре дине лета“. Рус ские ус лы ша ли мои сло ва и за го во ри
ли ра зом. Гово рят, го во рят, а мы ни че го не по ни ма ем. Опять мол чим»
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[Ходжер].Русскиесердятся,упрекаянанайцеввнемоте.Нотеслышат
знакомоеимслово—немо (ле нок)—исновазаводятразговорорыбе.
Перваявстречазаканчиваетсятем,чторусские,поощряемыенанайцами,
набираютсеберыбы,пойманнойХолгитономиеготоварищами,иуплы
вают.«Они вы би ра ют боль ших длин ных чёр ных са за нов, мы суём им гор
ба тых мел ко го ло вых са за нов, го во рим, эти жир нее, вкус нее, они не от
ка зы ва ют ся, бе рут. Мы же ра до ва лись, мы уж пры га ли то гда. Невод 
ос та ви ли, жизнь нашу не по гу би ли, зна чит, ещё по жи вём!..»[Ходжер].

Взаимная оценка нанайцами и русскими друг друга (причём речь
идётопервомконтактеивосприятииегопредставителейодновременно
истаршего,имладшегопоколений)изображенавэпизодеохотыБаосы
иегомаленькоготогдасынаПиапонанаихсемейномучастке,кудабез
разрешенияпришёлохотитьсямолодойИльяМитрофановичсосвоим
сыномМитрофаном.Вэтомпервомобщенииакцентсделанненанезна
нииязыкадругдруга,которое,вобщемто,ипородилоконфликтнуюси
туацию,разрешённуютолькоблагодаряугощениюуловом,какэтобыло
врассказеХолгитона.ВпервомобщенииБаосыиИльиконфликтвоз
никаетиззанезнанияобразажизнидругогонарода.Каждыйизпред
ставителей старшего поколения—и Баоса, и Илья—не догадываются
овозможностисуществованияиногомировоззрения,однакопытаются
осмыслитьповедениедругдруга,ноопятьтакиспозициисобственно
гомировосприятия.

Баоса, услышав выстрелы на своём участке, устремляется к охот
никам,пытаетсявыгнатьих.Г.Г.Ходжерделаеточеньзначимыйакцент
нанациональностибраконьеров—именнопоэтойпричинеБаосасра
зунеубиваетнезваныхгостей:«Но Бао са не стал стре лять: пе ред ним 
были рус ские.

— Ухо ди те! Это моя зем ля! — за кри чал Бао са.
Рус ские за мер ли.
— Это моё охот ничье ме сто! Ухо ди те!
Бао са от пус тил со ба ку, вы шел изза ши ро ко го ство ла кед ра, дер

жа ру жьё на го то ве и за жи мая в ле вой руке оче ред ной па трон. Рус ские 
тоже под ня ли ру жья, крик ну ли чтото на сво ём язы ке и с мед вежьей 
про вор но стью  юрк ну ли  за  тол стые  ство лы.  Бао са  тоже  спря тал ся 
и кри чал пона най ски, что бы они по ки ну ли его на сле до ван ное от деда 
и отца угодье»[Ходжер].Незнаниеязыкаиздесьделаетсвоёдело:на
найцыирусскиенепонимаютдругдруга.Итогдаониприбегаюткжес
там.Ильянеможетпонять,почемуБаосагонитегоизтайги.Приэтомон
невидитвБаосеврага:

— Как  же  так,  друг  че ло век?  Тай га  боль шая,  она  Богом  для  всех 
справ ле на…

Бао са смот рел в чёр ные зрач ки го лу бых глаз бо ро да ча, пы тал ся ра
зо брать ся в его речи, но так и не ра зо брал ся.

— Ухо ди те с мое го мес та! <…>
Рус ские за бра ли ру жья и, ог ля ды ва ясь, ушли вверх по клю чу[Ходжер].
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Ноиземлявверхпоключу—тожесемейноеугодьеБаосы,онвыгоня
етИльюсМитрофаномиоттуда.Баосанастроенещёрешительнейосво
бодитьсвойучастокотпосторонних.Онприказываетсвоемумаленько
мусынубытьготовымквыстрелу.БаосаподходиткИльеирисуетемуна
землекартусвоихвладений.ИльяпочтипонимаетБаосу,ноопятьтаки
всилусобственногознанияжизни:«Так, те перь мы вра зу ме ли тебя, мил 
че ло век, — ус та ло про го во рил бо ро дач. — Стал быть, это твоя зем ля, 
ты, как у нас в Расее, как ба рин, лес име ешь? Таак…»[Ходжер].Баоса—
всвоюочередь—неможетдоконцапонятьрусских,онвсёещёнеподоз
реваетовозможностисуществованияиногомировоззренияучеловека
другойнациональности.Камнемпреткновениясталаземля.Баоса,уви
девреакциюИльи,чувствует,чтоегонаконецтопоняли:«Что за люди? 
Зачем они прие ха ли на Амур? — ду мал Бао са. — Долж на же быть гдето 
зем ля, ко то рая по ро ди ла их, по че му они бро си ли её? Зачем за рят ся на 
моё угодье? Нет, я всё рав но вам не от дам этот ключ. Вы не знае те 
за ко нов тай ги, я объ яс нил вам, вид но, по ня ли, а то бы не за ду ма лись 
так»[Ходжер].

Баосадаётрусскимдвадня,чтобыониушлисегоучастка.Ноэто
гонепроисходит.Разъярённый,онидёткихшалашу,позаконунанай
цев,имеяправоубитьих.НовместоИльивыходитегосынипроситпо
мощи,потомучтоотецболен.Происходиттак,чтомальчики—Митрофан
и Пиапон—быстрее находят общий язык, чем их отцы. Митрофанвы
носитизшалашаружья,ножи,топор,показываямиролюбивыйнастрой.
БаосазаходитвшалашиобнаруживаеттяжелобольногоИлью.Вэтотмо
ментрезкоменяетсяеговосприятиерусских:онвидитпередсобойуже
незахватчикаегонаследственныхугодий,абольногочеловека,которому
необходимапомощь.БаосаубиваетбелкуикормитИльюсодержимым
еёжелудка.Вновьвозникаетужеупоминаемаячутьранеехарактеристика
русскогоповнешнимпризнакам(боль ше но сый бо ро дач).Г.Г.Ходжертем
самымсмягчаетконфликтмеждупредставителямиразныхнационально
стей,поместивеговлокусфизиологическогоразличиянародов:«Бао са 
раз го ва ри вал с боль ше но сым, как с млад шим, он на чис то за был о своей 
уг ро зе, страх бес след но ис чез — пе ред ним ле жал тя же ло боль ной, го
лод ный че ло век, по пав ший в беду. Кто же по мо жет ему, если не Бао
са? Кру гом — ни души, один неопыт ный маль чик сам ум рёт с го ло ду да 
и боль ше но со го от пра вит в буни» [Ходжер].Баосауходитзалекарст
вом.Вернувшись,судивлениемобнаруживает,чтоегосынисынрусско
гополадили:«„Ама, его зо вут Митро пан, — со об щил Пиа пон, — а тот, 
боль ной, его отец, Илья зо вут“. Так по зна ко мил ся Бао са с Ильёй Колы
че вым и его сы ном Мит ро фа ном» [Ходжер].Именнотогда,послеока
заннойпомощи,зародиласьдружбамеждурусскимиинанайцами,ок
репшаясгодами.

Значимымдляанализаданнойтемыявляетсяещёоднознакомство
нанайцевсрусским.Речьидётопредставителеинтеллигенции(доэто
гоГ.Г.Ходжерупоминаллишьорусскихкрестьянах),аименноодокторе
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ВасилииЕрофеевичеХрапае,прозванномвпоследствиинанайцамиХара
па ем.КегообразуобращаетсяН.А.Непомнящих,рассматриваяварианты
сюжета«Поединокчеловекасмедведем»впрозеписателей—представи
телейкоренныхнародовДальнегоВостока.Первымпациентомдоктора
становится нанайский охотник, которому медведь нанёс рваную рану.
«Рануэтогоохотниказашилрусскийдоктор,завоевавуспешнымлече
ниемдовериеместногонаселения.Этотнебольшойэпизоднужен,чтобы
показатьположительныестороныгерояВасилияЕрофеевича,доктора.
Соднойстороны,онноситхарактерироничнойохотничьейбайки,сдру
гой—весьмапоказателен»[Непомнящих2015,с.201].

ЗатемдокторприезжаетвстойбищеБаосы,гденекоторыедетиуже
умерлиотголодаиболезней.Храпайсамоотверженнолечитих,букваль
новырываяизруксмерти.ВотчтоговоритдокторуонемсамомПиапон:
«В пер вый раз ты мне по ка зал ся пус той че ло век <…>. Теперь вижу — 
дру гой. За нас бо ле ешь — это за мет но. Нико го из рус ских на чаль ни ков 
я не встре чал, ко то рый бы так за нас бо лел, же лал бы нам до б ра, сча
стья,  толь ко  наши  друзья  из  Мал мы жа  нам  по мо га ют.  Это  по нят
но — они про стые люди, как и мы»[Ходжер].С.Д.Н.Малзуроваотмечает,
что знакомство с русскими разнообразит жизнь нанайцев: «Знакомст
воидружбасрусскими,постепеннонаселяющимиПриамурье,вносят
вжизньнанайцевразнообразие.Ониираньшеобщалисьсрусскимитор
говцами, которые старались обманом выменять у них пушнину, рыбу.
С новыми русскими их начинает связывать взаимопонимание, от них
нанайцывидятподдержку,такимирусскимивыступаютвроманеМит
рофан,докторХарапайВасилийЕрофеич»[Малзурова2011,с.68—69].
Г.Г.Ходжервкладываетвустапредставителяименномолодогопоколения
нанайцев—Пиапона—высокуюоценкурусскогодоктора:«Ты, Хара пай, 
хо ро ший че ло век <…>. Ты со все ми нами го рю ешь — вижу это. Серд це 
твоё бо лит за нас. Спа сай всех боль ных де тей, отцы и ма те ри тебе бу
дут мо лить ся»[Ходжер].

Итак, проделанный анализ позволяет сделать следующие выводы.
РоманГ.Г.Ходжера«Конецбольшогодома»являетсянетолькозначимым
этнографическимисточником,ноиценнымматериаломпоэтнопсихо
логиинанайцев.Автор,описываязнакомствонанайцевирусских,делает
акцентнаразличиимеждународами.Бо́льшуючастьинформацииозна
комстве,первыхконтактахсчужакамиавторвкладываетвустаименно
нанайцев,транслируяихвосприятиепришлыхрусских.

Вроманепредставленыдвауровнясобытийности,мифологический
иреальный,накоторыхвыстроеныэпизодызнакомства.Мифологичес
кийуровеньлишьнамечен:авторупоминаети,видимо,отчастицитиру
етпроизведениенанайскогофольклораовстречеспервымирусскими.
Показательно,чтонамифологическомуровнесобытийногорядаимен
нонанаецпокидаетсвоюземлю,знакомствосрусскимипроисходитна
ихземле.Междумифологическимиреальнымуровняминетпротиворе
чия:второйбесконфликтноивполноймерезамещаетвроманепервый.
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Иначеобстоитделовполотнехудожественнойреальности:эторус
скиенезванымиприходятназемлюнанайцевинавсегдапоселяютсяна
ней.Ихпоявление,когдаещёнетнепосредственныхконтактов,невызы
ваетунанайцевникакихчувств,кромелюбопытства.Восприятиенанай
цамирусскихпревалируетнадвосприятиемрусскиминанайцев.Нанайцы
преждевсеговидятфизиологическиеотличия(большиеносы,раститель
ностьналице,рыжиеволосы),затемсталкиваютсясразницейвмировоз
зрении.Конфликтныеситуацииприпервыхконтактахвозникаютизза
незнания языков и обычаев друг друга. При непосредственном обще
нииэмоциональноесостояниенанайцеврезкоменяется:онииспытыва
ютнегативныеэмоции(страхотожидаемойнеминуемойсмерти,злобу
отпосягательствнаихсобственность).Нострахсменяетсярадостью,по
томучтожизньиценноеимуществонепострадали,азлоба—жалостью
ктяжелобольномуврагу.Г.Г.Ходжерпоказываетдвемоделиповедения
нанайцев:припервойонипроявляютлюбопытствоисамиищутконтак
товсчужаками,привторой—игнорируютрусских.Показательно,чтообе
этимодели,являяразноевосприятие,принадлежатпредставителяммо
лодоготогдапоколениянанайцев.Продуктивнойоказываетсяперваямо
дельповедения.

НезначительноеместоуделяетГ.Г.Ходжервосприятиюрусскимина
найцев.Дляавторабыловажнымпоказатьодновременнопредставителей
старшегоимладшегопоколенийобоихнародов.Еслиэмоцииприписы
ваютсястаршемурусскому,Илье(ониспытываетнедоумениеотвстречи
сБаосой,прогоняющимегососвоейземли),тоэмоциималенькогоМит
рофана,как,собственно,иэмоциималенькогоПиапона,авторанеинте
ресуют.Г.Г.Ходжерпоказывает,чтопреждевсегоязыкмеждусобойна
ходятпредставителимладшихпоколений.Русскийдокторотмечаетпро
себя(нонеозвучиваетнанайцам)детское,наивноевосприятиенанайца
мирусскойвласти.
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ботеотмечаетсяналичиевтворчествеписателейГорногоАлтаяиавторов,
писавшихобАлтае,сходныхобразовимифологем.Вбольшинствеиссле
дованныхтекстовпрослеживаетсяаналогияАлтай—обетованнаяземля,где
пространствоАлтаявкультурологическомаспектеполучаетсемантикуар
хетипическогоидеальногоместа—Рая.
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THEIMAGEOFALTAIINRUSSIANLITERATURE

Thepaper isdevotedtothestudyofthe imageofAltai inRussian literature.
The paper pays attention to the Altai Mountains and similar images and
mythologemes in the works of writers and authors who wrote about Altai.
ThemostofanalyzedtextscompareAltaiwiththepromisedlandwhereAltai
meansthearchetypicallyidealplace—Heaven.
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ЛитератураГорногоАлтаяилитератураобАлтаесоздавалисьнапро
тяженииполуторавековвыдающимисяписателями,средикоторых

можноназватьпреждевсегоГригорияЧоросГуркина,ПетраГордиенко,
ГеоргияКондакова,ВалерияКуницына,КузьмуПоклонова,ЮлиюТудене
ву,ОльгуГракову,ВалерияБахмутова,СергеяАдлыкова,ГеоргияВятки
на,ГеоргияГребенщикова,НиколаяНаумова,СергеяЗалыгина,Леонида
Блюммера,АннуКараваеву,АфанасияКоптелова,АлександраНовосёло
ва,ВладимираЧивилихина,ВячеславаШишковаимногихдругих.Общее
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число литераторов, писавших об Алтае, и количество произведений,
емупосвящённых,назвать,дажеприблизительно,непредставляетсявоз
можным,таккакматериалдонастоящеговременинесистематизирован.

Вданнойстатьеисследуетсятворчестворядаписателей,длякоторых
Алтайбылнеобычнымместом:длякогото—Раем,длякогото—мифи
ческимБеловодьем,адлякогото—землёйобетованной.

Втворчествемногихписателей,воспевшихАлтайвсвоихпроизведе
ниях,прослеживаетсяналичиебазовыхмифологемГора,Река.

ДанныемифологемыбыливведенывисследуемуюлитературуГри-
гориемЧорос-Гуркиным.Именновегоэссе(«Алтай(Плачалтайцана
чужбине)», «АлтайиКатунь»)сформироваласьуниверсальнаядлярус
скоязычнойлитературыГорногоАлтаямоделькартинымира, гдероль
вертикальноговекторавыполняетмифологемаГора(Алтай),агоризон
тального—мифологемаРека(Катунь).

ВкнигеГеоргияГребенщикова«МояСибирь»звучитпостояннаятос
каавторапородине:«Всегда,когдаслышуилипроизношусловоАлтай,
тодажевижуегосинелиловатыйцветсбелымикраями.И,конечно,для
всехязыковинародовдолжнобытьпонятноласкающее,музыкальное
созвучиеэтогослова—Алтай!ИбоонозвучиткакРодина»[Гребенщи
ков2002,с.111];«Ясплюивижусизолиловыегромадыгор,похожиена
грозовыетучи;онидалековпередимолчатизовут,имнекажется,что
япротягиваюкнимрукиирукимоиделаютсякрыльями…»[Гребенщи
ков2002,с.159].

АналогичноенастроениемывстречаемивпроизведенияхГригория
Чорос-Гуркина, который, находясь на чужбине, также остро чувство
валтоскупоАлтаю,чтовылилосьвитогеввеликолепныйочерк«Алтай
(Плачалтайцаначужбине)».Данноепроизведениевнаибольшейстепе
ниотражаетконцептуальныйвзглядавторанасакральнуюзначимость
Алтая.Крометого,в творчествеписателей«своё»пространствоАлтая
комфортнодляпребываниягероя,а«чужое»—внеАлтая—невыносимо:

«Далеко,далеконачужбинеяоттебя,моймилый,мойдорогойАлтай!
Засотни,затысячивёрст!Яздесьодин,яимчужойимнечуждаихпри
рода.Ихшум,толкотняиблескнадоелимне.Мнескучноздесь,мнегру
стно!Именязовётиманиттудактебе,мойлюбимый,славныйАлтай,
туда,ктебенапростор,насвободу.

Ты,чудныйиславный,всегдастоишьвмоемвоображении.Твоицепи
горслёгкойдымкойипрозрачнымибелками,какзагадочныймираж,вле
кутменяктебе,итвоёимя,Алтай,такмилоитакдорогозвучитздесь
дляменя.Итакмноговэтомсловесвоего,близкого,родного»[Чорос
Гуркин1990,с.217].

ОбразАлтаявтворчествеГеоргияКондакова,вследзаЧоросГурки
ным,представлендвумямифологемами:Гора(Алтай)иРека(Катунь),где
Горасоотноситсясвертикалью,аРека—сгоризонталью:«ГораТууКая//
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с искусственной звездою.// Бьёт под горой струя // с чистейшею во
дою…»[Кондаков1990,с.36],«Летитсорлинымклёкотом//свершин
твоихКадын,//Скалусвесёлымгрохотом//размалываявдым…»[Конда
ков1967,с.12].МифологемаРека(Катунь)впоэзииКондаковавыполня
етбо́льшуюсмысловуюнагрузку,нежелиэтобыловэссеЧоросГуркина:
онастановитсямногофункциональной,таккаквключаетвсебявседиа
пазоныбытованиястихииводы.

ВтворчествеЮлии Туденевой традиционновкачествевертикаль
ноговекторавыступаетмифологемаГора,авкачествегоризонтально
го—мифологемаРека,ноцентромкартинымирапоэтессыявляетсяРека
(Катунь),анеГора,какэтобылоупредшественников[Туденева2000].

ВроманеСергеяЗалыгина «ТропыАлтая»можноотметитьпроти
вопоставлениепространстваАлтаягороду,сопровождающеесяпроявле
ниемавторскогоотрицательногоотношениякпространствувнеАлтая.
Подобноепротивопоставлениемывстречаливциклепутевыхочерков
«Ойротия» русскоязычного писателя Горного Алтая Петра Гордиенко
[Гордиенко1994].Вобоихслучаяхобразавторапредставленчеловеком
пришлымнаАлтае,ноиуЗалыгина,иуГордиенкоописаниепространст
вавнеАлтаяявнопроигрываетпространствуАлтая.Так,вначалерома
наСергейЗалыгинизображаетнеуютныенасыпи,пыль,откосыдороги,
поросшиелебедой,накоторыениктоизчленовэкспедициинеобращает
внимания,таккаквсёэто—привычныеатрибутылюбогогорода.Вфина
лероманаавторизобразилподъёмныекраныБийска.Показательно,что
всеучастникизавершившейсяэкспедицииобратиливниманиенакраны,
которыераньшеинезамечали.Такимобразом,можноконстатировать
изменениевотношениигероевксвоемупространству:своёстановится
чужим,ачужое(Алтай)сталосвоим.ВроманеЗалыгинаименноКатунь
являетсяпервымзнакомприближениякАлтаю.Послеравнодушногопе
речислениявстречающихсянапутиэкспедицииобъектов(Обь,Барнаул,
Бийск,Сростки)бурлящая,стремительнаяивзволнованнаяКатуньвры
ваетсявпространствотекстаивсознаниеодногоизгероев—Рязанцева,
заставляялюбоватьсяею:

«Крутые, нестройно поющие волны и даже какаято неопрятность
реки:размываемый,тальниковыйберегтойстороны,клочьяпены,мут
ныепятнавзелёнойглубине—всёбылодлянегоотрадным,ионбезого
ворочноотдалейпредпочтениепередБией—табылаиуютнее,исвет
лее:отстояласьвглубинахТелецкогоозера,изкоторогобралаистоксвой.
Табылабыстрой,нобыстройразмеренноичёткойвберегахсвоих.Отнеё
нельзябылождатькакихтоперемен.

КатуньбольшепришласьРязанцевупосердцуещёипотому,чтоона
мчалась„оттуда“—оттуда,кудаонтакстремился,изегобудущего,вко
торомонужежилэтидни.Катуньещёбольшевзбудоражилаегожела
ниебыть„там“»[Залыгин1989,с.37].
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Катуньвданномслучаевыполняеттакжефункциюграницычужого
длячленовэкспедициипространства,ккоторомутакстремитсяРязанцев
икоторое,возможно,станетсвоим.Эторекаизегобудущего.

ВрассказеНиколаяНаумова«Горнаяидиллия»такжепрослеживает
сявосхищениегероякрасотамиАлтая:«ВершиныАлтая,покрытыевеч
нымснегомильдами,издалекапоражающиепутникасвоеюдиковели
чавоюкрасотою…Ядолго,долгонемоготорватьглазотокружающей
егокартины…Якакбудтопредчувствовал,чтовижуеёвпоследнийраз…
мнесталогрустно, глядянаснеговыевершиныАлтая,клубившиесяна
горизонте»[Наумов1937,с.314,347].Геройрассказажалеет,чтоемутак
инеудалосьосуществитьсвоюзаветнуюмечту—объехатьэтивеличест
венныегорыиизучитьместныхжителей.

НаличиемифологемГорыиРекипрослеживаетсяивроманеЛеонида
Блюммера«НаАлтае».Особенноинтереснавэтомпланеглава«Сибир
скаяШвейцария»,гдеобразыАлтаяиШвейцарииоказываютсятождест
веннымиввосприятииавтора.

«ВотЧулышман…разбиваеткаменнуюгорупополамиобразуетуди
вительноеТелецкоеозеро…Божемой!Какаякартина…Совсехсторон
горыподпираютнебо;словноровныестены,поднимаютутёсыодиндру
гоговыше;воноборвавшаясяскалауцепиласьприсвоёмпадениизадру
гуюигрозновиситнадчёрнымущельем;отгорныхпотоковввоздухе
идёткакойтотихийгул,словнодалёкаяпесня…Авсякартинанестраш
на—онабодрит,анепригнётаетчеловека:лазурьнебавеселосмеётся,
яркаязеленьтравыидеревьевживитуступы,асветлыеводыозерара
достнонесутсвоихолодныеволныЧулышманавеёроднуюсеструБию»
[Блюммер1993,с.137].

ВрассказеАлександраНовосёлова«Жабьяжизнь»действиепроисхо
дитнаАлтае.Началопроизведенияпосвященотому,какгеройпробира
етсяксамомусердцуАлтая,пространствокоторогопредставляетсядля
негочужим,ионтеряетсянапросторахэтогозагадочногокрая:

«Егоголоспотерялсявбойкомрокотеречушки.Ужеполдень.Горы
подступают всё плотнее. Чёрные, угрюмые леса одели их по склонам.
Зеленоватоголубойволнойидётрекапокаменнымущелинам.Стреми
тельнобросаетсяонанамокрыестеныутёсови,отражённая,вбезумной
яростинесётсябелойпеной,азаповоротоммчитсягладкойзыбью,отра
жаякрасотулесовинеба,чтобысновавузкомкоридорезвонкимжемчу
гомзасыпатьсгорскатившиесявалуны»[Новосёлов1957,с.175].

Впроизведения,посвящённыеАлтаю,оченьчастописателивключают
алтайскиемифыилегенды.Так,например,важноеместовпоэтикеГриго-
рияЧорос-Гуркиназанимает,нанашвзгляд,интерпретацияимодногоиз
вариантовалтайскогокосмогоническогомифа—осотворениимирабо
гомУльгенем.Следуетподчеркнуть,чтоописаниесотворениямирауГур
кинанесовпадаетстем,какпредставлялиакттворениядревниеалтайцы.
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Прямоецитированиетекстовлегендимифовявляетсяоднимизприё
мов,которыйиспользуетПётрГордиенковциклеочерков«Ойротия»для
введениявтексталтайскоймифологии.Так,например,вочерк«Аржансу»
онвводитодинизвариантовлегендыоКатуни,вочерке«КандуАлтай»
цитируетлегендуоюношебогатыреАмырСанеиободномизнаиболее
яркихгероевалтайскогонародногоэпоса—Сартакпае[Гордиенко1994].

ГеоргийКондаковиспользуетвнекоторыхстихотворенияхфольклор
ныепесни,легендыипредания.Так,например,встихотворение«Урян
хай»онвводит—впоэтическойобработке—легендуопроисхождении
названияцветкакукушкиныбашмачки;встихотворении«Месяцкукушки»
смыслообразующуюфункциювыполняеталтайскаялегендаопроисхож
денииназванияцветкакукушкиныслёзки;легенда«Краснаялиственни
ца»представляетсобойлитературныйпереводалтайскойлегендыобо
гатыреИрбезеке,которыйосвободилалтайскийнародотджунгарских
войск;восновелегенды«Золотоеозеро»лежиторигинальнаяинтерпре
тацияписателемалтайскойлегендыопроисхожденииназванияАлтын
Кель—Золотогоозера.

Ключевойвлогикепроизведения«МояСибирь»ГеоргияГребенщи-
коваявляетсяпоследняячастьподназванием«ХанАлтай»,гдевформе
алтайскойлегендыписательпоказываетпроцессстановлениячеловече
ствасквозьпризмутюркскихиалтайскихмифологическихпредставле
нийомире.Даннаяглаванеявляетсяподстрочнымпереводомалтайско
госказанияосемиглавах,этопоэтическоеосмыслениеалтайскогоэпоса,
выраженноеГребенщиковым.

В художественных текстах многих авторов при описании Алтая ис
пользуютсясимволическиеобразытотемныхживотных.Так,например,
животныймирвэссеГригорияЧорос-Гуркина«Алтай(Плачалтайцана
чужбине)» представлен исключительно тотемными животными (благо
родные олени, бурая медведица, орёл), которые имеют огромное зна
чение в мифологических представлениях многих народов об устрой
ствемира.

НиколайГлебоввводитврусскуюлитературуГорногоАлтаяновый
смыслообразующийперсонаж—коня.Центральнымивобразнойсисте
меегоповести«КараБаарчык»являютсяобразымотивыконяиптицы
[Глебов1946].

ВследзаНиколаемГлебовымбольшоезначениеобразуконяприда
ётсяивтворчествеГеоргияКондакова.Коньявляетсяоднойизсущест
венныхсоставляющихкартинымирапоэта.Функционированиеданного
образаособеннополнораскрываетсявстихотворениях«Этотолькотам,
вМендурСокконе…»,«АрканщикизСарыКобы»,«Укрощениеконя»,где
коньсимволизирует,преждевсего,силу,быстроту,свободу.

В основе сюжета повести Кузьмы Поклонова и Петра Муравьёва
«Высшийсуд»—тотемныймиф,иубийствототемногоживотногосовпа
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даетсзавязкойдействия.Главнаягероиня—чабанВасилисаМиронов
на—убиваетдлянуждколхозамаралуху,инепростоживотное,а,как
явствуетизвсейсемантикитекста,себеподобноесущество,поскольку
татожеоказаласьматерью[Поклонов,Муравьёв1982,с.32].Вторжение
героинивкосмостотемногоживотногоиразрушениееговлечётзасо
бойразрушениекосмосагероини:именнопослеслучаявлесуВасили
саМироновнанеобнаруживаетсвоегомладшегосынаСавушку,остав
ленногонавремяохотыподкедром,получаетпохороннуюнастаршего
сынаЕгора,затемнасреднего—Фёдора;мужАндрей,вернувшисьсвой
ны,обвиняетВасилисуМироновнувпотередетейиуходитжитькмоло
дойлюбовнице.

Тема поиска мифического Беловодья занимает одно из ключевых
мествлитературеобАлтае,онахарактернаидлятворчестваписателей
русскойлитературыГорногоАлтая.Так,ГригорийЧорос-Гуркинвэссе
«Алтай(Плачалтайцаначужбине)»отразилсвойвзгляднасакральную
значимостьрегиона.Именноздесь,всамомсердцеАлтая,вцентреми
роздания,душалирическогогерояобретаетвозможностьвертикальной
устремлённости: «Спокойно, хорошоимирновокруг.Чувствуется, что
вприродезреюткакиетовеликиечары.Свободнодышитгрудь,идуша
ввосторгервётсякудатонанедостижимыевысоты,кдругомубытию,
в другой мир, в царство мысли и грёз, к неведомому, желанному сча
стью…»[ЧоросГуркин1990,с.223].

Рассказ «Беловодье» Георгия Кондакова посвящён путешествию
ВячеславаШишкованаАлтайсцельюпроектированияЧуйскоготрак
та.Ужесамоназваниерассказавызываетрядмифологическихассоциа
ций. Беловодье у Кондакова отождествляется с Горным Алтаем. В его
произведении участники экспедиции Шишкова встречают двух муж
чин,отправившихсянапоискиБеловодья,причёминформация,которой
онируководствовалисьнапутикобетованнойземле,отражалаконкрет
нуютопонимикуэтогосубрегиона[Кондаков2005,с.174].Наличиекар
тыипоискимифическойстраныдвумястранникамизаставляютчленов
экспедицииусомнитьсявтом,чтоБеловодьелишьлегенда.Однакофинал
рассказавсёжеоставляетоткрытымвопросотом,существуетлиБело
водьевреальности.ВпоэзииГеоргияКондаковаАлтайиБеловодьетак
жетождественны.ИменноАлтайявляетсядлялирическогогерояисточ
никомифизического,идуховногоисцеления.

Валерий Куницын первым в истории русской литературы Горного
АлтаяоткрытодекларируетаналогиюАлтай—Рай:«ВотраскинулсяГор
ныйАлтай—//Богомсозданныйрай…//Мневраюэтомжить»[Куницын
1997,с.64].ТемаБеловодья—сказочнойстраны—получилавтворчест
вепоэташирокоевоплощение.Причём,еслиКондаковлишьтолькокос
нулсяданнойтемыврассказе«Беловодье»,тоКуницынпосвятилэтому
мифическомуместуцелыйциклстихов«Беловодье—естьстранатакая»,
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вошедшихвсборник«Яголосомвстаюизтрав…».Куницынпрактически
неменяетлегендотом,чтосказочнаястранаБеловодьенаходитсяимен
нонаАлтае,иАлтай—Беловодьепредставляютсобойсемантическую
конвергенциювхудожественноммирепоэта:«Беловодье—естьстрана
такая,//Гдевмерзаютвнеболедники.//Тамвгорахрассветных,проби
ваясь,//Голубыеплещутродники…//Беловодье—естьстранатакая,//
ГдедоБогаирукойподать.//ЗатеряласьгдетонаАлтае,//Ноеёнемо
гутотыскать»(цикл«Беловодье»)[Куницын2002,с.31].

ВкнигеЮлииТуденевой«Окновсад»образАлтаяидентиченобра
зусада.ТакоетождествоАлтай—сад—Райпрослеживаетсяужевобра
щенииавторакчитателям,сопровождающемиоткрывающемсборник:
«Дайруку,добрыйчитатель,яповедутебявсад.Ондышитзамоимок
номпрохладнойсвежестьютравы,радуетглазживымикраскамицветов,
играетсветеркомзастенчивымикронамимолоденькихяблоньигруш…
ИзмоихоконневиднаКатунь,ноесливыйтииздому,спуститьсяпроул
комктракту—прямозанимоткрываетсявзорувеличественнаяпанора
маКатуни…»[Туденева2000,с.7—8].

Алтай в творчестве Георгия Гребенщикова предстаёт как «роди
навсегочеловечества»,«колыбельмира»,«колоколземли»,центрмира:
«Да и стоит он на земле. Как раз посреди самого большого материка,
всамомсердцеАзии,распростёршисвоихребтыкрылья…»[Гребенщи
ков2002,с.111].

Рай,поГребенщикову,находитсянаАлтае.Онгустонаселёнживот
ными(медведями,архарами,лосями,маралами,сернами,козлами,анти
лопами,лошадьми,куницами,бобрами,соболями,белками,горностаями,
волками),поражаетразнообразиемпевчихптиц(тетерева,журавли,гуси,
утки,шилохвость,кулики),обилиемцветов,травидеревьев,егорекипе
реполненырыбой.

Уверенность Гребенщикова в том, что первая человеческая семья
появиласьнаАлтае,упоминаниеАдаматакжеподчёркиваютаналогию
Алтай—Райвхудожественноммиреписателя:«Всвоёвремявсёэтобу
детустановленосмаксимальнымиподробностямии,можетбыть,дока
зано,чтоирай,иперваясемьяАдамабылиименнонаюжныхсклонах
Алтая,где,покрайнеймереукиргизов,идосихпорсловоАдамознача
ет„человек“»[Гребенщиков2002,с.119].

Таким образом, в творчестве многих писателей, воспевших Алтай
всвоих произведениях, прослеживаются сходные характеристики дан
ноготопоса:использованиебазовыхмифологемГораиРека;интерпре
тацияиливключениевтексталтайскихмифовилегенд;использование
образов алтайских тотемных животных; отождествление Алтая сРаем
или Беловодьем. Этисходные черты дают нам возможность включить
произведения вышеуказанных писателей в «алтайский текст» русской
литературы.

БедареваИ.А.,ОреховаТ.И.,ЮрченкоТ.Н.
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ОБЩЕМОНГОЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА,
ОТНОСЯЩАЯСЯ КРАЗДЕЛУ «ЭТНОПИТАНИЕ»,

ВХАЛХА-МОНГОЛЬСКОМ, БУРЯТСКОМ
ИКАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКАХ*

Статьяпосвященарассмотрениювсравнительномаспектелексики,связан
нойсэтнопитанием,вхалхамонгольском,бурятскомикалмыцкомязыках.
Анализируютсяназваниячастейтушиовцыприеёразделке.Врезультате
изучениясобранногоматериаладелаетсявыводоединствелексики,отно
сящейсяктрадиционномупитанию,чтосвидетельствуетобобщихисто
кахибольшойдревностисамобытнойхозяйственнойкультурымонгольских
народов.
Ключевыеслова:монгольскиенароды,кочеваякультура,халхамонгольский
язык,бурятскийязык,калмыцкийязык,старомонгольскийписьменныйязык.

TrofimovaSvetlanaMenkenovna,
KalmykStateUniversitynamedafterB.B.Gorodovikov,
Elista,Russia

MONGOLIANVOCABULARYOF“ETHNICFOOD”
INKHALKHAMONGOLIAN,BURYATANDKALMYKLANGUAGES

Thepaperisdevotedtothecomparativeanalysisofthevocabularyrelatedto
theethnicfoodinKhalkhaMongolian,BuryatandKalmyklanguages.Theparts
of the sheep during meat cutting are analyzed. Based on the material, it is
concludedthatthevocabularyrelatedtothetraditionalfoodissimilar,which
revealscommonsourcesandantiquityoftheauthentichouseholdcultureofthe
Mongolianpeoples.
Keywords:Mongolianpeoples,nomadicculture,KhalkhaMongolianlanguage,
Buryatlanguage,Kalmyklanguage,OldMongolianwrittenlanguage.

Несмотря на изученность фонетического и грамматического строя
халхамонгольского, бурятского и калмыцкого языков, всё же до

сих пор остаётся малоизученным его лексический уровень. Это было
вкакойтостепенисвязано,какотмечаетВ.И.Рассадин,«сотсутствием

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ—МинОКН Монго
лииврамкахпроведениянаучныхисследований«Тюркомонгольскаялексическая
общностькакрезультатвзаимодействиятюркскихимонгольскихэтносов»,проект
№142403003а(м).
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достаточно полных словарей по живым монгольским языкам» [Расса
дин2017,с.98].ВначалеXXIв.появляютсятакиесловари,какчетырёх
томный«Большойакадемическиймонгольскорусскийсловарь»,двух
томный «Бурятскорусский словарь», составленный Л.Д.Шагдаровым
иК.М.Черемисовым.Ксожалению,насегоднясовременнаякалмыцкая
лексикографияпредставленатолькоодним«Калмыцкорусскимслова
рём»,описывающимживойкалмыцкийязык;досихпоронтакинебыл
дополненипереиздан.Изучениелексическогостроявсравнительномас
пектеактуальноидляисторииязыка,идляанализавзаимосвязиисто
рииязыкаиразвитияобщества.Важнымостаётсяизучениеконкретных
лексикотематическихгрупп,посколькуслова,которыеотносятсякбы
товойлексике(наименованияразличныхреалий),безсомнения,входят
вобщеупотребительныйфондязыка.Сбориизучениетакихсловвна
стоящеевремяактуальныиважныдлялексикографов,посколькумногие
слова,описывающиеэтнопитание,находятсяподугрозойисчезновения.
Вданнойстатье,закрываянаметившееся«белоепятно»,нампредставля
етсявозможнымрассмотретьпластлексики,связанныйстрадиционным
типомпитанияхалхамонгольского,бурятскогоикалмыцкогонародов,
на примере мясных продуктов. Источником материалов исследова
нияпослужили:четырёхтомный«Большойакадемическиймонгольско
русскийсловарь»[Большойакадемическиймонгольскорусскийсловарь
2001—2002], двухтомный «Бурятскорусский словарь», составленный
Л.Д.Шагдаровым и К.М.Черемисовым [Шагдаров, Черемисов 2010],
«Калмыцкорусскийсловарь»под редакциейБ.Д.Муниева [Калмыцко
русскийсловарь1977],чтопоможетобеспечитьполнотуиобъективность
сравниваемоголексическогоматериала.

Фактическийматериалпоказывает,чтонаименованийтрадиционно
гопитаниявмонгольскихязыкахдовольномного,посколькуэтиназва
ниятесносвязанысобразомжизнимонгольскихэтносов,местомихрас
селенияидругимифакторами.

Кочевойобразжизнихалхамонголов,бурятикалмыковвпрошлом
немогненаложитьотпечатокнахарактерихпитания.Досихпорпрочно
сохраняютсянациональныеособенностиитрадициивпитанииэтихна
родов.Основуэтнопитаниясоставляют,какправило,мясоимолоко,поз
жевсвязиспереходомнаоседлостьэтинародысталиупотреблятьрас
тительнуюимучнуюпищу.

Какизвестно,монголоязычныенародыразводилипятьвидовскота,
который можно объединить в группы: мелкий рогатый скот—х.монг.
хонь,бур.хони(н),калм.хөн«овца»,х.монг.ямаа,бур.ямаа,калм.яман
«коза»,икрупныйрогатыйскот—х.монг.үхэр,бур.үхэр,калм.үкр«коро
ва»,х.монг.тэ мээ,бур.тэ мээ(н)«верблюд»,х.монг.сар лак,бур.һарлаг,
калм.сарлг «сарлык,як»,нонаиболеепредпочтительнойпищейхалха
монголов,бурятикалмыковбылабаранина—х.монг.хо ни нымах,бур.
хо ни ной мя хан,калм.хөөнә махн.

Общемонгольскаялексика,относящаясякразделу«этнопитание»…
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Следуетотметить,чтоназваниячастейживотногоухалхамонголов,
бурятикалмыковневсегдасовпадают.Вэтойсвязицелесообразнорас
смотреть по отдельности системы терминов этнопитания, бытующие
вкалмыцком,бурятскомичастичновхалхамонгольскомязыках.

Так,приразделкетушибаранакалмыкиполучаютследующиечас
ти:таша(сүүҗ)«бедро,тазобедреннаякость»;дунд чимгн«бедренная
кость»;шилв«голень,костиголени»;ууц«поясница»;хавсн«ребро,рёб
ра»;дал«лопатка»;чимгн«лучеваякость»;ханчр«брюшина».Переднюю
ногуовцыкалмыкиназываютха,онасостоитиз:залачимгн«плечевая
кость»;атхм чимгн«передплечевойкостью»;дал«лопатка».Задняянога
овцыноситназваниеhуй,онасостоитиз:шаhа чимгн«малаяберцовая
кость»;дунд чимгн«бедреннаякость»;таша«подвздошнаякость»;төңг
«коленнаячашечка».Позвоночник—нурһна ясн—соединяетдвеперед
ниеидвезадниеноги,задняячастьбараньейтушиназываетсяхөөнә ууц;
крестцоваякость—ууцин ясн;копчик—охр сүл.

Груднаячастьтушиовцы—чееҗин ясн—состоитизөвцүн «грудина,
местосоединениярёбер»,насчитывающейподесятьрёберсдвухсторон;
севркә«мышцы,соединяющиеголовкирёберпод/надгрудиной»,ханчр
«мышцыбрюшные».Позвоночниксодержитшестькостейшейногоотде
лакүзүн,седьмаякостьназываетсясеркүзүн,далееидутпозвонкидопо
ясничнойчасти,которыеименуютсяамннурhн.

Сразужепослеразделкитушибаранаприступаюткобработкевнут
ренностей,потроховдотр,которыеявляютсялюбимымблюдомкалмы
ковидосихпороченьценятсямонголоязычныминародами,очемписа
лаТ.И.Шараева[Шараева2008;Шараева2015].Вкнигекалмыцкогопоэта
КонстантинаЭрендженовачитаем:«…вскрывалибрюшнуюполость,раз
резаяеёвдольипоперёк,вытаскивалисначалажелудокскишками,за
темлёгкиеипечень…»[Эрендженов1985,с.36].Отбрюшнойполостиос
торожноотделяютбрюшнойжирсемҗн,потомвытаскиваютселезёнку
делүн ипищеводулан хол,книжку(анат.)му сәнгрцг,рубецгүзән,желудок
хот исычугсән сәнгрцг,прямуюкишкуцаһан махн,толстуюкишкуһолһа,
тонкуюкишкунәрн гесн.Всечастивнутренностейбаранатщательнопро
мываютвпроточнойводе,освобождаяотскопившейсявнутрипищи.

К внутренностям, в нашем случае овцы, относят мөөрсн «трахея»,
зүркн «сердце»,оошк «лёгкие»,элкн«печень»,улан холл«верхнийкрай
пищевода», хот, семҗн, делүн, му  сәңгрцг, гүзән, сән  сәңгрцг, цаһан 
махн,һолһа,нәрн гесн,чичрхә«брыжейка»ит.д.Квнутренностямотно
сятикровьцусн,котораяслужитначинкойдляприготовленияколбас.

Следуетотметить,чтобуряты,калмыкииособеннохалхамонголыдо
сихпорбережносохраняютсамоеценноеинепреходящеевсвоихтради
цияхиобычаях.Так,считаетсячестьюугоститьлюбогочеловекаблюда
минациональнойкухни.

Сразупослеразделкибаранакалмыкиварилирёбраивнутренности,
втомчислеэлкн«печень»,бөөр«почки»,зүркн«сердце».Монголоязычные

ТрофимоваС.М.
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народысразужепослеразделкитушиовцыварилирёбраивнутренно
сти,кудаотносятсякишки(нескольковидовкишок).Послетогокакмясо
свнутренностямибылосварено,приглашалиродственниковисоседейна
трапезу,апослееёокончанияоставшеесяварёноемясораздаваливсем
гостям.Всельскойместностиэтутрадициюобязательнособлюдали,но
ивгородеонатожедосихпорсохраняется.

Укалмыковпродолжаетсуществоватьритуалраспределенияварё
ногомясазастоломвзависимостиотстепенипочётаиобщественного
положениягостей.Так,например,толһа«голова»подаётсястарейшине
рода или самому почитаемому гостю, предварительно от неё отделя
линижнюючелюсть.Мордаовцы,какправило,должнабытьобращена
ктому,комуонаподаётся.Второйпозначимостичастьютушиовцысчи
таетсядал«лопатка»,которуюобычнопредлагаютмужчинампожилого
возраста.У.Э.Эрдниевписал:«Пообычаю,гостьдолженбылразбитьло
паткущелчкомуказательногоисреднегопальцаправойруки,прижимая
егомеждупальцамилевойруки»[Эрдниев1970,с.167].Такжеподавали
шагачимгн«большаяберцоваякость»,сүүҗ«тазоваякость»ибог чимгн
«лучеваякость».Пожилымкалмычкампредлагалиад хмал чимгн«бед
реннуюкость»,девочкам—хөөнәөвцүн«грудинаовцы»изүркн«сердце»,
мальчикам—бөөр«почки»,чикн«уши».

Приведёмнекоторыебурятскиетермины,обозначающиечаституши
овцы, отсутствующие в калмыцком языке: гуя «бедро, ляжка», үншэн 
хабhан«рёбра,образующиеподхрящевуюобласть»,hэбэргэдэhэн«лож
ныерёбра,образующиеподхрящевуюобласть»,hүбөөгэй hэбэргэдэhэн
«ложные рёбра», үндэр  хабhан «рёбра, находящиеся под лопаткой»,
hээр «грудная часть позвоночника», дала «плечевая кость», ад ха ал
«предплечье».

Кливернойчастиубурятотносят:мүнгөөрһэнхо олой«трахея»,зүрхэн 
«сердце»,ууш хан«лёгкие»,эль гэн «печень».Крометого,извнутренностей
неразделённымивынимаютула ан хо олой«верхнийкрайпищевода»,хото
«желудок»,hэмжэ «сальник,брыжейка,жировойпокровбрюшины»,дэ
люу(н)«селезёнка»,мууһархинсаг «книжка(анат.)»,гүзээн«рубец»,хэ
хин сэг«сычуг»,хош хо ног «прямаякишка»,бүдүүн гэдэһэн «толстаякиш
ка»,на рингэдэhэн«тонкаякишка»,һарьбаһан «брыжейка»ит.д.

Убурят,какиукалмыков,существуетнесколькоинойспособраз
дачи варёного мяса. Так, төөлэй «голова» подаётся одному из самых
уважаемых гостей, другим гостям предлагается дала «лопатка», мож
но сэм гэн «бедреннаякость»,үндэр хабhан «дванижнихбольшихреб
ра», ад ха ал «плечевая кость». Близкого родственника угощают гол то 
зүрхэн«аортойвместессердцем».Кпочётнымугощениямдляродствен
никовотносятся:үбсүүн«бараньягрудинка»,уусын яһан,ууса«бараний
крестец»,hээр«спиннойотделпозвоночника»,хош хо ног«толстаякиш
ка».Когдазабивалиовцу,бурятыдлягостейготовилигэдэһэтэй шуһан /
шудхаһан шуһан«кровянаяколбаса».Еслижезимойзабивалилошадь,
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тоценнымлакомством,помнениюбурят,былиэль гэн«сыраяпечёнка»,
бөөрэ «почки»,иарь бан«жирвзагривке(вхолке)».

Приразделкетушибаранахалхамонголыполучаютследующиечас
ти:ууц,стп.монг.*uγuсa«тазоваякость»;чөмөг,стп.монг.čimüge«труб
чатаябедреннаякость»;өнчинха вир га,cтп.монг.qabirγa«ложныерёб
ра»;өвчүү,cтп.монг.öbečigü«груднаякость,грудинка»;дал,стп.монг.
dalu«лопатка»; хүзүү,стп.монг.küjükü«шея»;сээр(эн),стп.монг.seger
«груднаячастьпозвоночника;частьпозвоночникамеждушеейипояс
ницей»; хэр сэн, стп.монг. kerseng «грудинка»; цар вууны  яс, стп.монг.
carbaγu«предплечеваякость;локтеваячасть».Задняяногасостоитизгуя,
стп.монг.γuia«бедро,ляжка»;ша ант чөмөг,стп.монг.maγandu«боль
шаяберцоваякость;костьголени»;шил бэ,стп.монг.šilbe«голень».

К ливерной части относят: мөгөөрсөн  хо олой, стп.монг. mögöresü
«трахея»;зүрх(эн),стп.монг. ǰirüke«сердце»;ууш ги(н),стп.монг.uγuši
«лёгкие»;элэг(эл гэн),стп.монг.elikü«печень»;улан хо олой,стп.монг.
ulaγan koγolai«верхнийкрайпищевода»;хот,стп.монг.qota«желудок»;
сэмж(ин),cтп.монг.semǰe«сальник,жировойпокровбрюшины»;дэлүүн,
стп.монг.deligü«селезёнка»;муу сар хи наг,стп.монг.sarqinaq«книж
ка(анат.)»;гүзээ,стп.монг.güjege«рубец»;хо до од,стп.монг.qodoγodu
«сычуг»; хош но го, стп.монг. qosinoγa «прямая кишка»; бүдүүн  гэ дэс,
стп.монг.büdüngedesü«толстаякишка»;на рийн гэ дэс,стп.монг.gedesü
«тонкаякишка»;ча цар хай,стп.монг.čičarqai«брыжейка»ит.д.

Приведённыйпереченьсловсвидетельствуетотом,чтотерминытра
диционногопитаниядавносложилисьвязыкемонгольскихэтносов,по
всейвидимости,вобщемонгольскуюэпоху,когдауэтихплемёнпояви
лосьживотноводство,вчастностиовцеводствоиконеводство.

Дальнейшаяразработкапласталексикитрадиционногопитаниявязы
кахмонголоязычныхэтносов,особенновэтимологическомплане,позво
литпроследитьвнешнеевлияниесоседнихтюркскихиславянскихпле
мён,прикоторомскладываласьтерминологияэтнопитания.
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Статья посвящена рассмотрению причин культурного шока у иностран
цеввЯпониисточкизрениякатегорий«свой»и«чужой».Делаетсяакцент
наособой,иерархическойструктуреяпонскогообществаинагрупповом
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THECONCEPTOF“US”AND“THEM”INTHEHIERARCHICALSTRUCTURE
OFJAPANESESOCIETYASAREASONFORСULTURESHOCK

Thepaperisdevotedtotheanalysisofcultureshockamongtheforeignersin
Japanintermsoftheconceptof“us”and“them”.Afocusisputonthespecial
hierarchicalstructureofJapanesesocietyandongroupthinkingoftheJapanese
people.ThepaperisbasedonthepersonalexperienceoflivinginJapanforfour
years.
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Культурныйшокпроисходитскаждым,ктоприезжаетвдругуюстрану.
Длянекоторыхэтоболезнь,длядругихлёгкоечувствонедомогания.

Термин«культурныйшок»былвведёнвнаучныйобиходамериканским
исследователемК.Обергомв1960г., когдаонотметил,чтовхождение
вновуюкультурусопровождаетсяцелымрядомнепонятныхощущений.
Проблемакультурногошокавпоследнеевремявсёбольшепривлекает
вниманиеучёных,обсуждаетсязарубежомивРоссии,находитотражение
втрудахотечественныхавторов,напримерА.П.Садохина,Т.Г.Грушевиц
кой,Л.И.Гришаевойидр.Нанашвзгляд,наиболееширокоивсесторонне
этоявлениерассмотреновмонографииМ.Г.Лебедько[Лебедько1999].

Существует несколько определений «культурного шока». По мне
ниюС.М.Арчер,«культурныйшок—этообщеесостояние,котороеяв
ляетсярезультатомнахождениявокружающейсреде,котораяугрожает
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всейвашейсистемеценностей.Оннакапливаетсяиобразуетсяпостепен
но»[Цит.по:Лебедько1999,с.60].Безоговорочнопризнаннымявляется
определениеЛ.Р.Коулза:«Культурныйшок—этотермин,используемый,
чтобыописатьболеевыраженныереакциинапсихологическуюдезори
ентацию,которуюиспытываютмногиелюди,когдаонипереезжаютна
продолжительныйпериодвременивкультуру,котораязначительноот
личаетсяотсобственной.Онможетвызватьсильныйдискомфорт,часто
сопровождаемыйгиперраздражительностью,чувствомгоречиисожале
ния,тоскойпородинеидепрессией.Внекоторыхслучаяхнаблюдают
сяотчётливыесимптомыпсихическихзаболеваний»[Цит.по:Лебедько
1999,с.60].Т.Г.Грушевицкаяназываеткультурнымшоком«стрессоген
ноевоздействиеновойкультурыначеловека»[Грушевицкая2003,с.215].
Р.Шелли даёт следующее определение: «Культурный шок—это стресс
ибеспокойство,которыепроисходят,когдавашефизическоеокружение
илюдивокругвасменяются.Вамприходитсятратитьопределённоеко
личествонервнойэнергии,чтобысправитьсясэтимиизменениямииэто
вызываетстресс»[Shelly1995,p.183].

МеханизмразвитиякультурногошокабылподробноописанК.Обер
гом,которыйутверждал,чтолюдипроходятчерезопределённыеступени
переживания«культурногошока»ипостепеннодостигаютудовлетвори
тельногоуровняадаптации.ПословамР.Шелли,дляадаптациисреднего
экспатриантавстранесосреднимкультурнымшокомтребуется14ме
сяцев[Shelly1995,p.88].

Когдауспешноадаптировавшийсявчужойкультуречеловеквозвра
щаетсянародину,онсталкиваетсяснеобходимостьюпройтиобратную
адаптацию (реадаптацию) к собственной культуре. Считается, что при
этомониспытывает«шоквозвращения»[Садохин2017,с.155].Первое
времячеловекрадуется,чтовернулся,наслаждаетсявстречамисдрузь
ями, но потом начинает замечать, что некоторые особенности родной
культурыкажутсяемустраннымиинепривычными,илишьпостепенно
онвновьприспосабливаетсякжизнидома.

КультурномушокувЯпониипосвященамонографияР.Шелли,кото
рыйироничнозамечает,чтоэтооднаизнаихудшихразновидностейкуль
турногошока.Приехавшийвэтустрануожидает,чтоЯпониясовсеми
своимипередовымитехнологиями,многовековойкультурнойтрадицией,
свысокимуровнеморганизацииработыижизнинебудетсоздаватьтаких
проблем,скоторымионнесможетсправиться.Темболееон,возможно,
читал,чтовшколахЯпониипреподаётсяанглийскийязык,следователь
но,небудетпроблемсобщением.Онвидитгосударственныеиобщест
венныеструктуры,похожиенате,ккоторымонпривыкусебянародине.
ХотяужителейРоссииприятноеудивлениевызовутскоростныедороги,
чистотанаулицах,одетыевкостюмысдержанныебизнесмены, запад
ныерестораныссамымвнимательнымобслуживанием.Нозатемчеловек
столкнётсясопределённымбарьером,потомучтожизньвЯпониисильно
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отличаетсяоттой,ккоторойжителизападныхстранироссиянепривык
ли.Врезультатеиностранециспытываеткультурныйшок.

Уяпонцевуникальнаякультураистильжизни,которыенельзясрав
нитьнискакимидругими.Р.Шеллиуказываетнанесколькопричинкуль
турногошокавЯпонии.Главнаяизних—использованиеяпонцамипро
странства. С одной стороны, в городах небольшие площади квартир,
крошечныеванныевотеляхиоченьблизкоерасположениестоловврес
торанах—ивсёэтозаставляетевропейцачувствоватьнедостатокпро
странствадляпроживания.Дажевдеревнестроятнебольшиедома,ма
газиныи туристские гостиницы.Это связанои с ростом,комплекцией
японцев,исвысокойстоимостьюматериаловдляотоплениявзимнее
время.Такжечастовозникаетощущение,чтонагородскихулицахвезде
толпылюдей.Бизнесмен,которыйработаетвгороде,никогданесможет
выбратьсяизтолпывчаспик.Носдругойстороны,японцамнужноболь
шепространствавокругсебя,чемевропейцам.Хотядавкавпоездах—
неизбежноезлодляяпонцев,имненравятсятелесныеконтакты.Можно
заметить,какоенеудобствоонииспытывают,дажелюдиодногопола,ко
гдаприходитсясидетьблизко,почтидотрагиваясьдругдодруга.Вначале
этоможетказатьсястраннымилипротивоестественным.

Другая причина культурного шока—шум. К этому выводу обыч
ноприходятвновьприбывшиеэмигранты.«Продавцы,зазывающиепо
тенциальныхклиентов,официанткивресторанах,выкрикивающиесвои
приглашенияипрощальныефразы,дажееслионинаходятсядалекоот
дверей,громкоговорители,которыетрубятнепонятныесловоизлияния
японцеввовремявыборныхкампанийигрузовикисихпронзительны
мигромкоговорителями,разъезжающими,когдавыборыинепредвидят
ся.Круглогодичнопротестующие „зелёные“идругие группы…» [Shelly
1995,p.192].

Ещё одна причина—непроницаемое выражение лица японцев.
Повидимому, они надевают эту «маску» при малейшей неловкости.
Кажется,чтоподобноеповедениеявляетсядлянихнормальным,втовре
мякакрусскиеобычноиспытываютнеудобствоирастерянность,когда
немогут«прочитать»эмоцииналицедругогоучастникакоммуникации.
ОператорнабензозаправочнойстанциивРоссииможетгрубоответить
навашвопрос,нооннебудетпростосмотреть,уставившисьнепроницае
мымвзглядом.Онпокажетэмоции.Однакоуяпонцавыэтогонеувиди
те.Онбудеткланятьсяибормотатьслова,значениекоторыхиностранец
сможетпонять,даженезнаяяпонского,—этоизвинения.Такоекомму
никативноеповедениечастоозадачиваетиностранцев,аиногдавызыва
етраздражениеилидосаду.Онипростонемогутпонять,почемуяпонцы
считаютнеобходимымвсёвремяизвинятьсяиговорить:«Сицу рэй си мас! 
Сицу рэй си мас!»(яп.«Извините,пожалуйста!»).

Внесколькоменьшейстепенииностранцевраздражаетяпонскийанг
лийский—Japlish.Например,гнЯмамотоговоритсвамипоанглийски,
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ноегоJaplishвыводитвасизсебя:нетолькопроизношение,хотя,может
быть,понадобитсяпятьразповторить,чтобывысогласилисьнаегопред
ложениевыпитьрэ мон дзю су(lemonjuice),ноистраннаяструктурапред
ложенияивокабуляр.Крометого,несмотрянараспространённоемнение
осдержанностияпонцев,киностранцамчастонавязчивообращаютсямо
лодыелюдисвопросом:“MayIspeakEnglishwithYou?”,полагая,чтоте
приехалиизСША.Этомогутбытьстуденты,изучающиеанглийскийязык,
которыеуверенывтом,чтодобьютсяуспеха,еслибудуиспользоватьлю
буювозможностьпоговоритьпоанглийски:наулице,впоезде,кофейнях
илибарах.Однакоихпроизношениеужасноисковеркано,ичастослож
нопонять,чтоонихотятсказать.Даииностранецможетвовсенежелать
общатьсяснезнакомцем.

Следующаяпричина,вызывающаяшок,—частыеземлетрясения.Если
человекдоприездавЯпониюникогданечувствовал,какдрожитземля,
этоможетегосильнонапугать.Еслиэтопроизошлопослеобедасвином,
тосначаламожноподумать,чтотакдействуеталкогольипростокру
житсяголова.Затемвывидите,какчтотопадаетиликачаетсяподвес
наялампа,ивыосознаёте,чтопроисходит.Вычувствуетесебяабсолют
нобеспомощным,незнаете,чтоделать:выбежатьиззданияилизалезть
подстол.Кажется,чтосамаосновавашегосуществованияначинаетру
шитьсяподногами.

Такжекультурныйшокможетвызватьотношениеяпонцевкиностран
цам.Немногиерусскиеипредставителидругихкультурмогутспокойно
выноситьследующиевыражения,которыеупотребляютжителиСтраны
восходящегосолнца:«Мы, япон цы…»и«Вы, гайд зин…».Частоможноус
лышатьфразу:«Гайд зин да!»,чтовяпонскомявляетсяпренебрежитель
нойформой,образованнойотслова«гай ко куд зин»,означающей«ино
странец».Такимобразом,постоянноподчёркиваетсяразделениенасвоих
ичужих.Следовательно,однимизважныхэлементовяпонскойкультуры
являетсяпонятие«чужой».

ПословамТ.Г.Грушевицкой,«донастоящеговременинесформирова
нонаучноеопределениеэтогопонятия»[Грушевицкая2003,с.36].Сдру
гойстороны,Л.Г.Гороховскаяуказываетнато,что«проблема„чужого“
иопытовегопревратиласьводнуизсамыхобсуждаемыхпроблемгума
нитарноймысли»[Гороховская2009,с.158].

Японцыиспользуютсловаути«свои»исото«чужие»,чтобыпровес
тиотчётливыеразграничениямеждутеми,ктопринадлежитсвоейгруп
пе,итеми,ктокнейнепринадлежит.Такимобразом,категории«свои»
и«чужие»вЯпонииимеюткорнивгрупповоммышлениияпонцев.

Японскоеобщество—этообществогрупп.Каждыйчеловекчувству
етсебячастьюопределённойсемьи,класса,общины,фирмы.Групповое
сознаниеимеетглубокиекорнивяпонскойжизни.Егопрототип—кре
стьянскийдвор(«иэ»),т.е.нетолькосемья,объединённаяузамиродства,
ноинизоваяячейкапроизводственнойдеятельности.

Категории«свой»и«чужой»виерархическойструктуреобществаЯпонии…
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Вматериалежурнала«TalkingaboutJapan»,посвящённомпричинам
групповогоповедениявЯпонии,отмечалосьследующее:«Хотясемейная
феодальнаясистемабольшенесуществует,акцентставитсянагруппах
больше,чемнаиндивидуальностях,вотличиеотЗапада.Многиекомпа
нииимеютсистемупожизненногонайма,всёещёсуществуютиерархи
ческиесистемывомногихтрадиционныхформахискусства, такихкак
чайнаяцеремонияилиикебана»[TalkingaboutJapan1996,p.147].

ЭдвинРайшауэрпишетвсвоейкниге«Японцы»,чтояпонскоегруппо
воемышлениеизападныйиндивидуализм—одниизсамыхзаметныхраз
личиймеждуяпонцамииевропейцами[Цит.по:Japanasitis1990,p.39].

Необходимость подчиняться коллективному мнению описывается
вяпонскойпоговорке«Торчащийгвоздьпошляпкеполучает».Высшая
меранаказаниявгруппе—му ра ха ти бу—«изгнание»,котороеожидает
любого,ктоставитсебявышедругих.Вобщемможносказать,чтогруппа
определяетиндивидуальностьвяпонскомобществеииндивидуумиме
етзначениетольковтоймере,вкакойонилионапредставляютгруппу.

Между«своими»и«чужими»вЯпониипролегаетневидимая,нонепре
одолимаястена.Приближайшемрассмотренииэтаграницаобразуется
сочетаниемдвухпризнаков:общностьюместаиобщностьюпринадлеж
ности.Когдадванезнакомыхяпонцаизразныхфирмвстречаютсявод
номздании,кудаонипришлипосвоимделам,тоониобычноприветству
ютдругдруга.Нонаулицеонинеобратятдругнадругавнимания.

Иностранцычастоудивляютсятому,чтоихзнакомыеяпонцы,привет
ливыелюди,чуткиепоотношениюкдрузьямиколлегам,внезапноста
новятсякрайненевнимательнымииагрессивными,когдасадятсявпере
полненнуюэлектричку.

Р.Шеллиприводитследующийпример:«Выработаетеводнойком
паниисгномКорииоднаждывстречаетезнакомогоэмигранта,кото
рыйпродаётсырьёгнуКори.Выначинаетеразговариватьонемиосоз
наёте,чтовыдвоезнаетеДоктораДжекилаКорииМистераХайдаКори.
Насамомделе,этовсеголишьсвойгнКориичужойгнКори»[Shelly
1995,p.150].

Такжесуществуютэффектзонтичнойгруппы(той,котораяобъеди
няетболеемелкие).Например,отделпродажможетбытьоднойгруппой,
ноонвходитвсоставфилиалакомпании.Наднимможетбытьголовной
офисвТокио.Исамыйкрупный«зонт»—Япония,поднимнаходятсявсе
жителияпонскихостровов.Такимобразом,иностранцы—чужаки.

Взападномобществетакжесуществуютконфликтыпривязанности,
возникающиемеждусемьёй,коллегами,друзьямипобоулингклубу,но
каждыйчеловекявляетсяиндивидуальностью,ион/онамогутпереходить
изоднойгруппывдругуюбезущербадлясебя.

КакуказываетВ.Овчинников,«дляяпонцапочтинесуществуетпоня
тиякакихтоличныхдел.Привычкавсегданаходитьсябуквальнолокоть
клоктюсдругимилюдьми,традиционныйбыт,посуществуисключающий
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самопонятиечастнойжизни,—всёэтопомогаетяпонцамприспосабли
ватьсякусловиям,которыенаЗападепоройприводятлюдейнагрань
психическогорасстройства»[Овчинников2008,p.87].Такимобразом,его
словалишнийразподтверждают,чтокатегории«ути»и«сото»являют
сяпричинойкультурногошокавЯпонии.

ПословамВ.А.Пронникова,«дистанциямежду„мы“и„они“всозна
ниияпонцевзначительнобольше,чем,скажем,уамериканцев,францу
зовидажеунемцев»[Пронников1985,c.230].

А.Прасол рассказывает о реальной трагедии квалифицированного
банковского служащего, не вписавшегося в стандарты группового по
ведения.Данныйслучайтакжеявляетсяпримером«шокавозвращения»
встрану,которыйпривёлктрагическомуисходу:

«Молодойиоченьспособныйсотрудникяпонскогобанкабылнаправ
леннаучёбувСтэндфордскийуниверситет.ПолучивстепеньМБА,онвер
нулсявЯпониюиприступилкработе.Кегоделовымкачествампретензий
небыло,ноонпостоянноидемонстративнонарушалправилагруппового
поведения:говорилмного,громкоираскованно,безстеснениявысказы
валсвоёмнение,публичновозражалначальству.Терпениеиссяклобыст
ро:черезпарумесяцевегокудатоперевелиизотдела.Попыткирабо
тавшеговместесниминостранцавыяснитьегосудьбунаталкивалисьна
стенумолчания.Человекпростоисчезизколлективнойпамятибезследа.
Вскорепрошёлневнятныйслух,будтобыонумер.Изумлённыйколлега
иностранецпыталсявыяснить,чтослучилось,нониктонехотелговорить
наэтутему,заговормолчанияпродолжался.Сбольшимтрудомемууда
лось,наконец,выяснить,чтонесработавшийсясколлективомсотрудник
покончилжизньсамоубийством.Ставшийсвидетелемэтойисторииино
странецбылпотрясёнжестокостьюколлективнойреакциинанестандарт
ноеповедениесослуживца»[Цит.по:Прасол2008,с.233].

Длясмягчениякультурногошокатрадиционнорекомендуют,помимо
изученияиностранногоязыка,накапливатьзнанияодругойстране;выяв
лятьразличиявмировоззрениииобразежизнипутёманализааутентич
ныхтекстов,просмотроввидеосюжетов.Такженеобходимоучаствовать
во внеучебных мероприятиях (например, в Японии это будут мастер
классы«Кимоно»,«Икебана»и«Чайнаяцеремония»),чтобыпонятьчу
жуюкультуруи«вжиться»внеё.Т.Б.Сидоровасоветуетприниматьчужую
культуру,подразумеваяподэтим«позитивное,неосуждающее,безоце
ночное,ноценностноеотношениекнормам,моделямповедения,вере
и мировоззрению собеседника» [Сидорова 2006, с.160]. Также иссле
довательуказываетнато,чтонеобходимоприниматьвпервуюочередь
собственнуюнациональнуюидентичность.Поеёсловам,«человек,кото
рый<…>непринимаетсвоюнациональнуюнеповторимость,вовремя
общениябудетлибоотторгатьидругиекультуры,либо,наоборот,„впи
тывать“собеседникавсебя.Не„принимать“культурныеособенностисо
беседника,а„перенимать“их,ивконечномитогеотнегосамогоиего
культурыничегонеостанется»[Сидорова2006,с.165].

Категории«свой»и«чужой»виерархическойструктуреобществаЯпонии…
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Также во многих пособиях по теории межкультурных коммуника
ций(МКК)говоритсяонеобходимостипроведениякультурныхтренин
гов.Так,Г.П.КорчевскаявсвоёмкурсеМККкакчастиобучениярусскому
языкукакиностранномупредлагаетупражнения,которые,нанашвзгляд,
можноиспользоватьприадаптациииностранцевикоторыебудутдос
таточноэффективныдлявыработкиуиностранцевкультурыповедения
вяпонскойлингвокультурнойсреде[Корчевская2007,с.207—208].

Вкачествепримеракультурноготренингамыпредлагаемразобрать
культурнуюситуациюниже.

ГнЦудзиигнНайтососвоимижёнамипригласилиВасиВашужену
наобед.Вызнаете,чтоонипредпринялиособоеусилиесосвоейсторо
ныподыгратьманерамэтихгайд зин(иностранцев)приглашатьсвоихжён.
ИсейчасувасобоиххорошиеотношениясгномЦудзи,хотяВашажена
никогданепроизноситправильноегоимя.СредисмехаисловгнаЦудзи,
чтоонбудетнастаиватьназападнойдемократииэтимвечером,выпре
рываетеего,говоря,чтоэтонезападнаядемократия,аяпонскийконсен
сус,которогодобивалсягнЦудзи.СталиобсуждатьзаказыиВашажена
предложиланапоследоксуси.Наступаеттишина.ГнЦудзиигнНайто
(Вашаженатакженеможетпроизноситьправильноегоимя)обменива
ютсяпонимающимивзглядами.Почему?

А.Вашейжененеследовалопредлагатьсуси.
Б.ВашаженаопятьнеправильнопроизнеслаимягнаНайто.Этонор

мальносгномЦудзи.Онужезнаетвас.НокакнасчётгнаНайто?
В.ХотягнЦудзипредложилединыйзаказ,оннеимелнималейше

гонамеренияпозволитькомулибоещёвмешаться.Вывнезапновспоми
наете,чтогнНайтонеделалникакихпредложений.

Г.Вашейжененеследоваловмешиваться.
Ком мен та рии
А—единственнаявозможнаяпричина. Суси — этоблюдовродезакус

ки.Заказыватьсусиназваномобеде—этовсёравно,чтопроситьгамбур
гервкачествепоследнегоблюда.

Б—этонеможетрасстроитьгнаНайто.Он,возможно,частослы
шал,какнеобразованныегайд зи нызабываютправильнопроизносить й.

В—неверно,таккакэто,возможно,невопроскультурныхразногла
сий.ПростогнЦудзилюбитраспоряжаться.

Г—другаявозможнаяпричина.Вашейжененеследоваловмешивать
сяпомногимобстоятельствам.НогнЦудзиоткрылдверьдлягайд зи
новипозволилженщинамделатьпредложения.Можетбыть,радизаба
вы.Может,онхотелпошутитьнадвамиобоими.

Такимобразом,ввидувышеизложенного,категории«свой»и«чужой»
виерархическойструктуреобществаЯпонииявляютсяоднойизпричин
культурногошока,которыйможносмягчитьилиизбежать,еслиформи
ровать понимание и принятие культуры при помощи культурных тре
нингов,разборааутентичногоматериалаореалияхЯпонииназанятиях,
атакжеприпомощивнеучебныхмероприятий.

ЕрохинаН.Ю.
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ ОПЫТ ЖИТЕЛЯ
ВЛАДИВОСТОКА В РАКУРСЕ ЯЗЫКОВОЙ

ИДЕНТИФИКАЦИИ

Языкгородаиобщениеегожителейизучаютсясразныхточекзрения.Вдан
нойстатьевкачестверакурсаинтерпретациикоммуникации,разворачи
вающейсявпространствеВладивостока,используетсяфеноменязыковой
идентификации в рамках модели «свой—другой». Выделяются два вида
коммуникации:«человек—человек»и«человек—языковойландшафтго
рода».Делаетсявыводотрансформациикоммуникационногоопытажите
лейгородаиактуализацииихязыковойидентичности.
Ключевыеслова:языковаясредагорода,языковаяидентификацияииден
тичность,коммуникационныйопыт.

RassokhaMarinaNikolaevna,
FarEasternFederalUniversity,
Vladivostok,Russia

COMMUNICATIONEXPERIENCEOFVLADIVOSTOKRESIDENTS
FROMTHEPERSPECTIVEOFLANGUAGEIDENTIFICATION

Therehavebeendifferentapproachestoresearchintolanguageinteractionof
cityresidents.Thispaperlooksatintowncommunicationfromtheperspective
oflanguageidentificationbasedontheconceptofOtherness.Twotypesofcom
municationhavebeeninvestigated:interpersonalandbetweenapersonandthe
citylinguisticlandscape.Thepaperconcludesthatthecommunicativebehavior
ofVladivostokresidentsisundergoingtransformationwhichchallengescitizens’
languageidentity.
Keywords:citylinguisticlandscape,languageidentityandidentification,com
municationexperience.

Начинаяс20хгг.XXв.сталипоявлятьсяспециальныеисследования,
вкоторыхвкачествеобъектаизучениявыступаларечьгородскогона

селенияишире—языковаясредагорода.ИвРоссии,изарубежомлин
гвистовинтересовалистилеваядифференциацияречигорожаниеёсо
циальнаястратификация,топонимикагородаижанрыгородскихтекстов.
ВXXIв.вурболингвистикепоявилосьинтересноенаправление—иссле
дованиегородскоголандшафтакаксемиотическогопространства,вкото
роевключаютсяразныекоммуникативныесистемы.Вданнойстатьеречь
пойдётоязыковомвзаимодействиигорожанвусловияхмежкультурной
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коммуникации с особым акцентом на идентификационных процес
сах,разворачивающихсянабаземоделивосприятиядействительности
«свой—другой/чужой».

Дляидентификации,т.е.процессапознаниякультурныхсмысловок
ружающейдействительностиисамоопределенияиндивиданаегоосно
ве,даннаямодельявляетсябазовой.Онаотноситсякархетипическиммо
делямсознанияиформируетсяприосвоенииокружающегомираочень
рано,азатемуточняетсяисодержательнокорректируетсянапротяжении
всейжизни.Л.И.Гришаеваотмечаетключевуюхарактеристикуданного
процесса:«Идентификацияприсутствуетвлюбыхактахпознанияиком
муникациииявляетсяпосутипервоосновойдлявсякогосоциокультур
ноговзаимодействиясубъектовпознанияикоммуникации,хотясубъект
этоиневсегдаосознаёт»[Гришаева2007,с.113].

Идентичность,вотличиеотидентификации,следуетрассматривать
какнекийрезультатданногопроцесса,когдасубъект,выявляяконкретные
формыисмыслыкультуры,начинаетотождествлятьсебясними.Вэтом
случае,например,можноговоритьоформированииэтнической,религи
озной,политической,профессиональнойит.д.идентичности.Отметим,
что, хотяидентичностьпредставляетсобойпродукти результатиден
тификационногопроцесса,онатолькоотносительноустойчива.Неред
ковозникаюттакиеусловия,когдаонатрансформируется,врезультате
чегочеловекобретаетинуюидентичность.Обращаяськуказаннымвыше
видамидентичности,можносказать,чтовизменившихсяусловияхмож
нообрестиновуюрелигиозную,политическуюилипрофессиональную
ит.д.идентичность.

Язык,безусловно,играетключевуюрольвидентификационныхпро
цессах,восмысленииизакреплениимодели«свой—другой/чужой».Каж
даялингвокультурасоздаётсвоиязыковыесредства,репрезентирующие
даннуюмодель.Прикаждомновомстолкновениисвоейииныхкультур
происходитновоесамоотождествлениеиопределениедру го го/чу жо го,
впервуюочередьсредствамиязыка.Такимобразом,репертуарязыко
вогоосмысленияданноймоделиявляетсятолькоотносительносложив
шимсяи,следовательно,открытымдляновыхноминаций.

Какизвестно,человекобладаетмногимиидентичностями,приэтом
языковаяидентичностьотноситсякнаиболеезначимым.Онавыступа
етвкачествеосновыдлявсехдругихидентичностей—этнической,ген
дерной,профессиональнойидругихивыражаетсявпониманиитого,что
«яговорюнаязыкесвоегоэтноса»,«вмоемязыкеотражаютсягендер
ныеотличия»,«явладеюязыкомсвоегопрофессиональногокруга».Оче
видно,чтоязыковаяидентичностьформируетсявтойязыковойсреде,
вкоторойсуществуетчеловек.Содержаниеязыковойидентичностивце
ломопределяетсятем,какговорящиеотносятсяксвоемуязыку,отожде
ствляясебясопределённымязыковымрепертуаром,какрефлексируют
наднимвпроцессеегоиспользованияикакэтоотражаетсявихмета
языковойдеятельности.Втожевремявмоноязычнойсредеязыковая
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идентичность,какправило,достаточнолатентна,поэтомудляосознания
своегоязыкаговорящиенанёмдолжныоказатьсявусловияхиноязычной
коммуникации.Такаяситуацияпорождаетосознаниечужеродностиоб
щения,однакоонаможетспособствоватьпоявлениюновогокоммуника
ционногоопыта,которыйотличаетсяотимеющегосяуиндивидуумаили
языковогоколлективаопытаречевоговзаимодействия.

Общение,формирующееиопределяющеесодержаниеязыковойиден
тичности,протекаетвразныхсферахсоциальнойдеятельностиивраз
ныхусловияхкоммуникации.Вданнойстатьеобратимсякменяющейся
всовременныхусловияхязыковойсредегорода—напримереВладиво
стока,поставиввопросотом,какэтиизменениявлияютнапоявление
нового коммуникационного опыта горожан и новых черт их языковой
идентичности.

Необходимоначатьстого,чтоязыковаясредагородаи,соответст
венно,особенностиисодержаниекоммуникациигорожанформируют
сяподвлияниемрядафакторов,ключевымизкоторыхявляетсяналичие
либомоноязычнойсреды,либоприсутствиеещёодногоилинескольких
языковыхсообществ,говорящихнадругихязыках.Важнуюрольиграют
такжеязыковойландшафтгорода,языкзаведенийкультуры(например,
частыегастролизарубежныхколлективов),языксредствмассовойин
формации.Немаловажно,естьливгородекрупныеучебныезаведения,
гдеучатсяиностранныестуденты,являетсялигородоткрытымдляим
мигрантов,принимаетлибольшоеколичествотуристов,проводятсяли
крупныемеждународныемероприятия—кинофестивали,конференции,
форумыиспортивныесостязания.Такимобразом,языковаясредагоро
даможетхарактеризоватьсякакпреимущественномоноязычнаяимо
нокультурнаяилижекакмногоязычнаяи,соответственно,поликультур
ная.Безусловно,междуэтимикрайнимиформамивозможныпереходные
состояния.

ЯзыковаясредаВладивостокабыларазличнойвразныепериодыего
истории.Вначалепрошлоговека,когдаВладивостокимелстатусporto
franco,онбылмногонационален.Здесьсложилиськрупныекитайская,
корейскаяияпонскаядиаспоры,вгородезвучалаяпонская,китайская,
корейская,английская,немецкаяифранцузскаяречь.Русскиеприэтом
составлялименьшеполовинынаселения.Городскуюсредусоветскогопе
риода(втечениежизнинесколькихпоколенийгорожан)следуетхарак
теризоватькакмонокультурнуюимоноязычную.С1990хгг.,послетого
какбылоткрытзакрытыйпортВладивосток,языковаясредагородана
чалазначительноменяться.Поданнымпереписинаселения2010г.исо
гласноболееновымисследованиям,отмеченоизменениеэтническогосо
ставагорода:в14,4разаувеличиласьдоляузбеков,в5,4раза—удельный
вескитайцевитаджиков,киргизов—в8,5раза,корейцев—в1,6[Сидор
кина2015,с.18].

К настоящему времени за счёт миграционных процессов в городе
ужесложилосьнесколькокрупныхдиаспор,каждаяизкоторыхвключает
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отдельныелингвокультурныесообщества.Косновнымдиаспорамотно
сятся кавказская (чеченцы, армяне, азербайджанцы), среднеазиатская
(узбеки,таджики,киргизы)иазиатская(китайцы,корейцы,вьетнамцы).
Характерно,чтопредставителиданныхдиаспорзанялисвоинишивсо
циальныхсферах городаи в городскомхозяйстве.Важно также отме
тить, что успешность функционирования во всех этих сферах связана
смежличностнымречевымвзаимодействиемлюдей.Такимобразом,те
перьвгородскойкоммуникацииприсутствуетломанаякитайскорусская
речь(преимущественновсфереторговли).Вбизнессредезвучитяпон
ский, корейский и английский. Северные корейцы и вьетнамцы нашли
своюнишувстроительствеиремонтеквартир,узбекиитаджикиосвои
ликоммунальноехозяйство,торговлюигородскойтранспорт.Несомнен
но,такиеизменениявсоставегородскогонаселенияраздвигаютграницы
языковойкоммуникации,придаваяейхарактеристикимежкультурного
общения.Приэтомменяетсяикоммуникационныйопытгорожанвплане
егораз но об ра зияивозможностейзнакомствасдругимикультурами.

Вцеломвязыковойсредегородаможновыделитьдватипакомму
никации:

коммуникация«человек—человек»;
коммуникация«человек—языковойландшафтгорода».
Остановимсянапервомтипе,определивегокакмежличностнуюпря

муюкоммуникацию.Сталкиваясьвповседневнойжизнисносителями
другихязыков,обывательвступаетвкоммуникацию,котораясуществен
ноотличаетсяотобщенияспредставителямисвоейрусскойкультуры,ко
гда,какправило,отсутствуютпроблемысязыкомобщения,скультурным
кодом.Разговариваясносителемдругогоязыкаидругойкультуры,чело
векначинаетощущатьэтиразличия,осознаваяпринадлежностьксвоей
культуре и своему языку. Как носитель своей языковой идентичности,
участниккоммуникацииможетзаниматьразныепозиции:отстремления
кмежкультурномувзаимодействиюивзаимопониманиюдонежелания
общаться.Вцеломдлямежкультурногообщенияхарактернаяркаяак
сеологическаясоставляющая,выражающаясявкоммуникативнойдиф
ференциациинасвоёичу жое.

В условиях Владивостока средством межкультурного общения вы
ступаетпреждевсегорусскийязык,приэтомиспользуетсякакеголи
тературнаяразновидность,такидругиеформы,втомчислепиджини
зированная.Автор,например,обратилавниманиенато,какосваивается
стратегияобращениянарусскомязыкепредставителямиразныхнацио
нальностей.Кавказцыпредпочитаютобращение«дэвушка»,невзираяна
возрастадресата;корейцыикитайцы,какправило,неиспользуютслова
обращения.Приосвоениирусскогоязыкатрудовымимигрантаминеред
киикурьёзы:дваузбека,слесариводопроводчики,всерьёзобращались
кхозяйкеквартиры,гдепроводилиремонт,«тётка».

Мыпостепеннопривыкаемкакценту,нестандартномусловоупотреб
лению,необращаемвниманиянаграмматическиенарушения.Втоже
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времяиспользованиесво егоязыкадру гим можетвызватьчувствонепри
язни, ввиду чего общение может протекать с разной степенью успеха.
Можетбытьполноенепонимание, нередкикоммуникативные неудачи,
обоимкоммуникантам приходитсяадаптироваться, меняятактикиоб
щения,используятакиеприёмы,какперифраз,повтор,приэтомактивно
подключаютсяневербальныесредства(жесты,громкостьречи).Такимоб
разом,изменяетсяспособобщенияи,следовательно,языковаяидентич
ностькоммуниканта—носителярусскогоязыка.ЖителиВладивостока
уженачалиосваиватьданныетактикиобщения.Например,вкоммуника
ционномопытеавтораестьмногочисленныепримерыобщенияскорей
цамистроителями,узбекамисантехниками,китайцамиторговцамииво
дителями автобусов—представителями кавказских национальностей.
Безусловно,частотностьвербальныхмежкультурныхконтактов,ихин
тенсивностьвколичественномотношенииещёневысока,однакоониста
линеотъемлемойчертойгородскойязыковойсредыиязыковогоповеде
ниявладивостокцев.

Далеерассмотримкоммуникацию«человек—языковойландшафтго
рода».Людисоздаюткоммуникативноепространствогороданетолько
наосновезвучащей,ноиписьменнойречи.Такформируетсяязыковой
ландшафт города, создаваемый специальными средствами и знаками.
Речьидётовывесках,билбордах,объявлениях,названияхулиц,учреж
денийиобщественныхзаведений.Всеэтиязыковыезнаки—урбонимы—
такжевключаютсявязыкгорода,относяськ«визуальнойязыковойсо
ставляющейсовременногороссийскогогорода»[Ривлина2014,с.110].
Данныезнакивступаютвдиалогсгорожанами,сообщаяинформацию
ипобуждаякопределённымдействиям. Этакоммуникация определя
етсянамикакопосредованная,хотядиалогмеждучеловекомизнаком
прямой,нопосколькузнакисоздаютсялюдьми,то,посути,этокомму
никациямеждуадресатомисоздателемзнака,опосредованнаясоздан
нымзнаком.

ВнастоящеевремявязыковомландшафтеВладивостоканаблюдает
сяярковыраженнаятенденциякиспользованиюиноязычныхзнаков,пре
имущественноанглийских.Вэтомзаключаетсяотличиекоммуникации
«человек—городскойязыковойландшафт»откоммуникации«человек—
человек».Характерно,чтоанглийскийязыквгородскомландшафте,став
егонеотъемлемойчастью,ужеперестаётвосприниматьсяжителямикак
нечтонеобычное.КакотмечаетЕ.С.Гриценко,«английскийязык(пусть
иввесьмаусечённомеговарианте)уженеявляетсяЧужим.Эточасть
Своего—неотъемлемыйэлементконструированияидентичностиисти
ля»[Гриценко2012,с.147].Болеетого,использованиеанглийскогоязыка
вповседневнойжизнигородавназванияхучреждений,улицит.д.«ука
зываетнавступлениеданноголингвокультурногосообществавглобаль
ноеанглоязычноепространствоисимволизируетегоинтернационализа
цию,вестернизацию/американизацию,формированиедополнительной,
глобальнойидентичностиегопредставителей»[Ривлина2014,с.111].
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КособенностямВладивостокаотноситсятакжеприсутствиеазиат
скихназваний(корейскихикитайскихурбонимов),чтопридаётгороду
особый—дальневосточный—характерпосравнениюсдругимигорода
миРоссии.Такимобразом,вязыковуюсредугородавводитсячу жоесло
во.Вотношенииэтойужененовойдлямногихгородовмирареальности
жизниможнопредположить,чтоВладивостокменяетсяврамкахобщей
международнойтенденциитрансформациигородскойкультурыиязыка.
ПозамечаниюД.Грэддола,дляабсолютногобольшинстванародовплане
тымультиязыковаяситуация—наиболеепривычная[Graddol2000,с.26].

Изменение языка городской среды обусловлено несколькими фак
торами,которыеможнообъединитьвдвегруппы.Перваясвязанасоб
щемировыми процессами: глобализацией (деятельностьютранснацио
нальных компаний, появлением некоторых форм массовой культуры)
ираспространениеманглийскогоязыкавмире.Втораягруппафакторов
носитрегиональныйхарактер:

особый—столичный—статусВладивостокаврегионе;
росттуризмаизКитая,Кореи,Японии;заходвгородкрупныхтури

стическихлайнеров;
ростиммиграцииизближнегоидальнегозарубежья;
«второе»открытиегородаввидебезвизовойзоны;
проведениекрупныхмеждународныхмероприятий(экономических

форумов,кинофестивалей,спортивныхсоревнований);
появлениезначительногоколичестваиностранныхстудентов.
ПримерыизмененияязыковоголандшафтаВладивостокамногочис

ленны.Параллельныеназванияцентральныхулицнарусскомианглий
ском;английскиеназваниякафе,ресторанов,гостиниц;появлениевы
весок и информации в витринах магазинов на английском, китайском
икорейскомязыках.Появляютсяновыеформыгородскойкоммуника
цииивотношениизвучащейречи.Так,наавтобусноммаршруте№15
несколькомесяцевостановкиобъявлялисьтакжеинаанглийскомязы
ке.Вцентрегородаиногдатеперьможноуслышатьрекламунакитай
скомязыке.Безусловно,горожанинвынужденадаптироватьсякэтимно
вымусловиямтакстремительноменяющейсягородскойязыковойсреды.

Вкачествезаключенияследуетответитьнавопрос:уникальналиси
туация,сложившаявоВладивостоке?Еслиобратитьсякмакрополити
ческимпроцессам,то,видимо,нет.Внаучныхисследованияхприводят
сяданные,что«вконцеXXвекаболее200миллионовчеловекпересекли
привычныеимкультурныеграницы,вышлизаустановившиесярамкисво
ихнаций,рассеялисьв„чужих“длясебякультурахистали,повыражению
социолога Р.Э.Парка, „маргиналами“» [Герман 2009, с.3]. Расширение
границсоциокультурнойкоммуникацииипоявлениеновойвозможно
сти—принятьучастиевэтомпроцессе—ставитиныеакцентыввопро
сахактуализацииидентичности:еслиранеенаиболееваженбылвопрос,
ккакойгруппепринадлежитчеловек,кемявляется,тотеперьонтранс
формируетсяввопрос,откогоонотличается[Герман2009,с.3].
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ЕслисравниватьВладивостоксомногимидругимироссийскимиго
родами,товизвестноймере,конечно,нашгородуникален.Владивосток,
будучикрупнейшимгородомазиатскойчастиРоссиисостатусомстоли
цыПриморскогокраяинаходясьввыигрышныхгеографическихикли
матическихусловиях,являетсяпривлекательнымдляболеемассового
освоениягражданамисоседнихинеоченьблизкихстран.Городпосте
пенностановитсяместомрасширяющихсяязыковыхимежкультурных
контактов.

В таких условиях коммуникационный опыт владивостокцев, ещё
недавномонокультурный,претерпеваетизменения.Современнаягород
скаяязыковаясредапредлагаетусловиянетолькодляинкультурации,
т.е.включенияврусскоязычнуюлингвокультуру,ноивкакойтостепе
нидаётвозможностьприобрестиопытаккультурациивразныхситуациях
общенияспредставителямидругихкультур.Втерминахидентификации
жительВладивостока,такимобразом,приобретаетопытвзаимодействия
сдру гим,унегоразвиваетсяспособностьадаптациикчу жо мувсво ём
лингвокультурномпространстве.Такоевзаимодействиеиосвоениечу
жихкультурныхсмысловприводиткрасширениюрепертуарастратегий
общенияжителягородаиактуализацииегоязыковойидентичности.Сле
довательно,можносделатьвыводоформированииновогокоммуника
ционногоопытанаосновеменяющейсяязыковойидентичностижителей
города:онисталиболееприспособленнымииоткрытымидлямежкуль
турногообщения.
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Встатьерассматриваетсявопросформированиятолерантностиустуден
товназанятияхпоиностранномуязыкусредствамиполикультурногообра
зованиявусловияхмногонациональногопространствавуза.Авторобраща
етвниманиенавозможностьформированиятолерантногомировоззрения
студентовпутёмвключенияихвдиспутыидискуссиивпроцессеобуче
нияиностраннымязыкам.Использованиеназанятияхпроблемныхситуа
ций,направленныхнаразвитиеспособностиведениябесконфликтнойбе
седы,призванообеспечитьпроцессформированиякультурытолерантности
студентов.
Ключевыеслова:поликультурноеобразование,толерантность,культурато
лерантности,диалогкультур,иностранныйязык.
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CREATINGTOLERANCEAMONGUNDERGRADUATESTUDENTS
BYMEANSOFMULTICULTURALEDUCATION
(ACASESTUDYOFAFOREIGNLANGUAGE)

The paper is devoted to the issue of creating tolerance among the students
during foreign language classes by means of multicultural education at the
multinationaluniversity.Theauthorpaysattentiontothefactthatitispossible
toteachstudentstobetoleranttowardstherepresentativesofothernationsby
involvingthemintodisputesanddiscussionsduringforeignlanguagetrainings.
The use of problem situations is aimed at the development of the ability to
communicatewithoutconflictsandtocreatethecultureoftolerance.
Keywords:multiculturaleducation,tolerance,cultureoftolerance,crosscultural
interaction,foreignlanguage.

Современныймириспытываетмаксимальнооструюпотребностьвпо
ниманииитолерантностичленовобществадругкдругу.Глобальные

изменениявовсехсферахобщественнойжизнихарактеризуютсянетоль
коположительнымитенденциямивразвитиинауки,промышленности,
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образованияит.д.,ноирядомсерьёзныхпроблем,возникновениекото
рыхстановитсязакономернымявлением.Увеличениечислаэмигрантов
врядеевропейскихстранвызываетнедовольствокоренногонаселения,
порождаетмногочисленныеактынасилиянанациональнойирелигиоз
нойпочве,что,всвоюочередь,ведёткдестабилизацииобществаиока
зываетотрицательноевоздействиенаегодальнейшееразвитие.Помочь
избежатьситуацийнепонимания,враждыинеприязнимогутнавыкито
лерантногоотношениякпредставителяминыхкультуриверований.

РоссийскаяФедерация,нарядусевропейскимигосударствами,явля
етсяпривлекательнойстранойдляпроживанияблагодарядостаточновы
сокомууровнюжизни.Расширениемеждународныхконтактоввомногих
областяхпромышленностиибизнесапозволяетработодателямпривле
катьиностранныхспециалистов.Высшиеучебныезаведениястраныеже
годно пополняют свои ряды иностранными гражданами из ближнего
идальнегозарубежья.Казанский(Приволжский)федеральныйуниверси
тет(далее—КФУ),одноизглавныхвысшихучебныхзаведенийТатарста
на,неявляетсяисключением.Так,в2017—2018учебномгодунаочном
отделенииЕлабужскогоинститутаКФУ43%учащихся—этоиностранные
студентыизИрана,Турции,Казахстана,Туркменистана,Таджикистана,
Азербайджана,Узбекистана,Кыргызстанаидр.

Напервыйвзгляд,единствоверы,языковыесходства(татарскийязык,
одинизгосударственныхязыковТатарстана,относитсяктюркскойязы
ковойсемье,какитурецкий,азербайджанский,казахский,туркменский
языки),тотфакт,чтобольшинствоиностранныхстудентовявляютсягра
жданамистранпостсоветскогопространства,должныбылибыоблегчить
преподавателямпроцессихвоспитанияиобразования.Вреальностипро
фессорскопреподавательский состав столкнулся с более серьёзными
проблемами,чемязыковойбарьер(многиестудентыневладеютрусским
языком)иневсегдахорошийуровеньподготовкиобучающихся.Культур
ныеразличия,отсутствиезнанийотрадицияхиобычаяхпредставителей
другихнациональностей,низкийуровеньтолерантностикакроссийских,
так и иностранных студентов ведут к снижению уровня социализации
обучающихся,вызываютучебныепроблемыиявляютсяпричинамикон
фликтныхситуацийвстуденческойсреде.Всложившихсяусловияхввузе
возрастаетзначимостькультурытолерантностичленовстуденческогосо
общества.Толерантностьстановитсянеобходимымусловиемуспешного
взаимодействиявсехсубъектовучебновоспитательногопроцесса.

Студенческийвозраст,соднойстороны,—этопериод,когдаличность
внаибольшейстепениначинаетпроявлятьинтерескпроблемамнрав
ственностииморали,сдругой,—этопериодтакназываемого«юношес
когомаксимализма»,основнымичертамикоторогоявляютсячрезмер
наясамоуверенность,стремлениексамореализацииисамоутверждению,
жёсткоеотстаиваниесвоихпозицийиценностей,определениежизнен
ныхприоритетов.Этотпериодохарактеризованостройкритикойлюдей
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исобытий,часто—неспособностьюприниматьспецификумировоззре
нияпредставителейдругихкультур,отсутствиемжеланиявзаимодейст
воватьсниминаосновесогласияитерпимости.

Решитьвышеназванныепроблемыиустранитьпричиныихпоявления
вомногомпризванополикультурноеобразование,направленноенафор
мированиеуличностистремленияккультурномувзаимообменуиока
заниеейсодействиявусвоениивсегокультурногомногообразиямира
[Миллер2008].Поликультурноеобразованиепредставляетсобойслож
нуюсистему,целямикоторойявляютсяформированиеуновогопоколе
ния«уменийинавыковпозитивноговзаимодействияспредставителями
другихэтническихгрупп»[Богданова2009,с.74]ивоспитаниетолерант
нойличности,открытойдлядиалогакультур,свободнойотнетерпимости
испособнойкбесконфликтномусуществованиювполикультурноммире.

ВследзаИ.В.АбакумовойиЕ.В.Алексеевоймырассматриваемто
лерантностьвкачествеодногоизнаиболееважныхспособовсосущест
вованиямолодогопоколениявполикультурномобразовательномпро
странстве,представляющемсобойминиатюрнуюкопиюсовременного
многокультурногообщества[Абакумова,Ермаков2003;Алексеева,Брат
ченко2003].Толерантностьподразумеваетправильноепониманиеитер
пимоеотношениеличностикпредставителямлюбойкультурной,этни
ческой или религиозной группы; это готовность не к насильственным
взаимоотношениям,нокдиалогуравных,кдиалогустакназываемым
дру гим,непохожим,ноприэтомнечужиминевраждебным.Установ
лениеподобногодиалогапозволяетличностипроникнутьвновыймир
ипомогаетеслинепонять,топокрайнеймерепринятьегосамобытность
иправонасуществованиеитемсамымдаётчеловекувозможностьосво
бодитьсяоткультурныхстереотипов.

«Толерантность—этоискусствожитьнепохожемурядом,принятие
иного, способ решения конфликтов, искусство цивилизованного ком
промисса» [Перова 2003, с.89], это признак высокого интеллектуаль
ногоидуховногоразвитияличности,еёособаяформамышления,спо
собность жить вместе, не утрачивая при этом своих культурных черт
иособенностей.

Формированиетолерантностиустудентоввысшихучебныхзаведе
нийдостаточносложныйпроцесс.Студенты—взрослыелюдисосвоей
ужевомногомсложившейсяточкойзрениянамир,сосвоимисуждения
ми,убеждениямиивзглядами.Дляовладениянавыкамитолерантности
человекунеобходимобытьготовымкпринятиючужойкультуры,освое
ниюиногоменталитета,бытьоткрытымдляновыхзнанийоранеенеиз
вестныхкультурах,ихлюдяхиобразежизни.Формированиетолерантно
стипредполагаетразвитиетолерантногомировоззренияличности,что,
всвоюочередь,подразумеваетовладениенавыкамиведениядискуссий
безагрессии,используябесконфликтныеметодыразрешенияпроблем
ныхилиспорныхситуаций.

Формированиетолерантностиустудентоввуза…
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НазанятияхпоиностранномуязыкувЕлабужскоминститутеКФУпре
подавателямиширокоиспользуетсяметодсозданияпроблемныхситуа
ций.Однойиззадачданногометода,наравнесрасширениемуобучаю
щихся знаний о других культурах и формированием у них навыков
разговорнойречи,являетсяразвитиеспособностикведениютолерант
нойдискуссиииосвоениетолерантныхформобсуждения.Навыкбескон
фликтноговедениядиалогаподразумеваетнетолькопринятиетогофак
та,чточужоемнениеимеетправонасуществование,нетолькоумение
спокойновыслушатьточкузрениядругогочеловека,ноиспособность
корректновыражатьсвоюпозицию,недопускаяприэтомиспользова
нияоскорбительнойлексикиипроявлениянегативныхэмоций.

Так,послепрочтениястатейилипросмотраучебныхфильмовожиз
ненном укладе и традициях различных народов мира (“Amish life”,
“TheHimbabride”,“OurJapanesewedding”,“Unusualfoodetiquettesaround
theworld”ит.д.)ивыполнениярядазаданий,направленныхнапровер
купониманияматериала,студентампредлагаетсявысказатьсвоюточ
кузренияпоповодуувиденного.Имеясвоимизадачамиформирование
уобучающихсяпозитивногоотношениякчужойкультуреиразвитиена
выковтолерантноговзаимодействиявсовременномполикультурномоб
ществе,мыпоощряемиспользованиестудентамилексики,носящейодоб
рительный,позитивныйхарактер,истремимсяпереломитьтенденцию
негативноговыражениямненияотносительнореалийикультурныхосо
бенностейпредставителейдругихнациональностей.Мыпредлагаемуча
щимсянайтичтотоновоеиинтересноеврассматриваемойкультуре,об
ратитьвниманиенаположительныемоменты,оказывающие,например,
благотворноевлияниенавоспитаниеподрастающегопоколения,духов
ноеилифизическоеразвитиедетейимолодёжи.

Темнеменеенеисключено,чтонекоторыекультурныеособенностимо
гутвызватьотрицательнуюреакциюустудентов.Вэтомслучаепередпре
подавателемстоитзадачаобъяснитьобучающимсянеобходимостьпри
нятиякультурныхразличийдругихнародов,посколькуонитакжеимеют
правонасуществование.Врежимереальногообщениянегативная,резкая,
осуждающаяоценкачьихлиботрадицийилиустоевнеизбежновызовет
соответствующуюреакциюсобеседникаиможетпривестиксерьёзному
конфликту.Преподавателюнеобходимосформироватьустудентовнавы
киведениятолерантногодиалога,основанногонауважениилюдейдругих
национальностей,ихкультурногонаследияиобразажизни.Так,привыска
зываниисвоегомнения,вместоиспользованиянегативныхформ“Idon’t
likeit/Idislikeit”,“It’swrong”,“Ifinditawful/disgusting/inappropriate”
ит.д.можнопредложитьстудентамиспользоватьследующиеклише:“Ifind
itstrangebut…”,“Idon’tknowifI’dliketotryitbut…”,“Itlooks/sounds
strangetomebut…”,“I’mafraidIdon’tfullyunderstand…”,“Youmightbe
rightbutinmyopinion…”,“Imightbemistakenbutitseemstomethat…”,
“I’mnotsosureit’sagoodideato…”,“Ihaveafewconcernsaboutthat”ит.д.

ЗоринаА.В.



Формированиенавыковтолерантногоповедениятесносвязаносфор
мированиемтолерантногомышлениястудентов.Мысльпорождаетдей
ствие.Отвосприятиятойилиинойситуациизависитповедениечеловека.
Формируянавыкитолерантногоотношениядругкдругу,мыстараемся
помочьстудентамизменитьтипсвоегомышления—отнеприятиякпо
ниманию,отнегативногомышления—кпозитивному.Чужоеповедение,
чужойобразмысли,чужиетрадициидостаточноредкопринимаютсябез
удивления, а порой и некоего осуждения. Чужое не может и не долж
но становиться родным, но оно может стать понятным и приниматься
сдолжнымуважением.Использованиеназанятияхпоиностранномуязы
купроблемныхситуацийвомногомпомогаетстудентамнаучитьсябыть
толерантнымипоотношениюдругкдругу.Этомогутбытьвымышленные
ситуации,основанныенапройденномматериале,илиреальныеситуации,
которыенередкослучаютсявстуденческойсредетакогополикультурно
говуза,какЕлабужскийинститутКФУ.

Иностранныйязыккакучебныйпредметввузеобладаетширокими
возможностямидляформированиякультурывзаимодействиямолодых
людейвмногонациональноммире,поэтомусодержаниеданнойдисци
плины,безусловно,должновключатьвсебяполикультурныйкомпонент,
аУМКдисциплины—разработанныйкомплексзаданий,направленныхна
развитиетолерантностистудентов.Внастоящеевремябытьтолерант
ным—необходимостьсовременногомира.Этоозначаетвысокуюдухов
нуюкультуруличностииеёготовностьбытьчастьюмировогокультур
ногосообщества.
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ВПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

СРЕДЕ(НАПРИМЕРЕХАБАРОВСКОГОКРАЯ)

Встатьепредставленопытреализациипроекта«Интеграция»,направленно
гонаформированиеэтнокультурнойкомпетентностиличностииставше
гоосновойдлядальнейшегоизученияпроблемыформированияязыковой
культурыличностивполиэтническойобразовательнойсредеХабаровско
гокрая.
Ключевыеслова:этнокультурнаякомпетентность,языковаякультуралич
ности,языковаяличность,полиэтническаяобразовательнаясреда.
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ETHNO-CULTURALCOMPETENCEASABASISFORTHEFORMATION
OFTHELINGUISTICCULTUREOFSTUDENT’SPERSONALITY

INAMULTIETHNICEDUCATIONALENVIRONMENT
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СредиприоритетныхзадачсовременногообществавдокументахООН
иЮНЕСКОназываетсяподготовкамолодёжикжизнивполикультур

номмире.ВдокладеМеждународнойкомиссиипообразованиюдляXXIв.
подчёркивается,чтооднаизважнейшихфункцийобразовательногопро
цесса—научитьлюдейжитьвместе,помочьимпреобразоватьсущест
вующуювзаимозависимостьгосударствиэтносоввсознательнуюсоли
дарность[Декларацияпринциповтолерантности2001].

Несекрет,чтокаждыйполиэтническийрегионРоссийскойФедера
цииотличаетсясвоейспецификой.Достойноеместосрединихпоопы
ту построения межкультурных и межэтнических отношений занимает
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Хабаровскийкрай,вкоторомпроживаютпорядка145национальностей
[Дудко2012;Малярчук2015].Наэтомфонепедагогическоесообщество
сталкиваетсяспроблемамиследующегохарактера:

каким образом можно сохранить этнокультурный компонент как
частькультурымногонациональногорегиона;

какучестьвобразованииментальность«инородцев»;
какиестратегииитехнологииобученияоптимальныиоправдывают

себявполикультурнойобразовательнойсреде;
какиеновыепрофессиональныекомпетенциинеобходимыспециа

листу,работающемувусловияхполиэтничнойобразовательнойсре
дыидр.

Обозначенныевопросыпозволиликонсолидироватьусилияспециа
листов образовательных учреждений Хабаровского края. Результатом
сотрудничества стало создание краевого инновационного комплекса
«Интеграция»,направленногонаразработкуиреализациюмоделифор
мированияэтнокультурнойкомпетентностиличностивусловияхполиэт
ническогорегиона.Проектбылосуществлёнвпериодс2015по2017гг.

Сущность этнокультурной компетенции заключается в способно
стичеловекавыступатьактивнымносителемопытавобластиэтнокуль
туримежэтническоговзаимодействия.Даннаякомпетенцияпредпола
гаетпринятиеэтнокультурныхразличий,пониманиеиуважениедругих,
ихвзглядовиценностей,готовностьиспособностьжитьвполиэтничес
комобществе.Вцеломэтнокультурнаякомпетентностьподразумевает
наличиетакогообъёмазнанийиумений,которыйнетольконеобходим
дляадаптациикреалиямполиэтническойсреды,ноиявляетсядоста
точнымдлятого,чтобыбытьготовымиспособнымактивновнейдейст
вовать.Данноеположениепослужилооснованиемдлясозданияпроек
та«Интеграция».

Разработкакраевогоинновационногокомплексапроводиласьсучё
томконкретныхпотребностейобразовательныхучрежденийвэтнокуль
турномразвитииличностипедагогаиребёнкавруслесубъектносредо
вогоподхода[Байбаков2003;Байбородова2003;Напутиктолерантному
сознанию2000].Названныйподходопределяетведущуюрольпедагога,
создающегоусловиядляразвитияребёнкаирасширенияегосоциальной
активностивполиэтническойобразовательнойсреде.Всозданииком
плексапринялиучастиеучрежденияразногоуровня—отдетскихсадов
довысшихучебныхзаведенийХабаровскогокрая.

Остановимся на краткой характеристике деятельности участни
ковкраевогоинновационногокомплекса.ПедагогамиМБОУСОШ№16
г.Хабаровска была разработана модель «Школа—детский сад: социо
культурныйкомплексвполикультурномпространстверегиона».Важно
отметить,чтонаминимизациюипреодолениерисковязыковойикуль
турнойадаптациидетейизсемеймигрантов,обучающихсявданномуч
реждении,былнаправленрядмероприятийполингводидактическомусо
провождениюпедагогов,втомчислепроведениенаучнометодических
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семинаров с последующим созданием «Методических материалов для
преподавателей школ, работающих в условиях включённого обучения
детейинофонов».

ИнновацияподходаМБОУСОШ№29заключаласьвсозданиииреа
лизациимодели«Школа—этнокультурныймузей».Проектвключаетсле
дующие модули: «Музей славянской культуры», «Народы Приамурья»,
«НародыКавказаиСреднейАзии».Врамкахуказанногонаправленияспе
циалистышколыначалиработунадкультурнопросветительскимпро
ектом«Мирвдомесоседа—мирвтвоёмдоме»,которыйнаправленна
расширениезнанийонациональныхкультурахразныхнародовРоссии,
проживающихнатерриторииХабаровскогокрая.

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №58 разработал проект
«Модель формирования этнокультурной компетентности посредством
организациидеятельностидетскоюношескогосообществаспривлече
ниемдетскихимолодёжныхинициативкрая».Даннаямодельоснованана
пониманиитого,чтонравственныйобликчеловекаформируетсявпод
ростковомиюношескомвозрасте.

Новыепараметрыфункционированиясовременнойобразовательной
системытребуютупорядочениякультурныхдиалогов,чтопроявляется
всогласованностифедеральногоинациональнорегиональногокомпо
нентовобразовательныхпрограмм.Врешенииэтойзадачиособоеме
сто занимают учреждения дополнительного образования, способные
конструктивно влиять на социальнокультурную адаптацию личности
вполиэтническомпространстверегиона.Вэтомконтекстезакономерным
являетсяпоявлениеучебныхзаведенийновоготипа—культурнообразо
вательныхэстетическихкомплексов.

СпециалистыМАУДОДЦЭВД«Отрада»г.Хабаровскаопределили,что
обеспечитьподготовкуличностикмежкультурномудиалогувозможно
приусловиивзаимодействиявсистеме«дополнительноеобразование—
колледж—высшаяшкола».Познаниемиравтворческихдействиях,дви
жениях,словах,цвете,звукенаосновеидеиинтеграциинародныхвидов
искусства,независимоотнациональных,расовыхиконфессиональных
различий,происходитпутёмвовлечениястудентовишкольниковвриту
альнопраздничныемероприятиясучастиемпредставителейразныхэт
ническихгрупп.

Сотрудникицентрадополнительногообразования«Сказка»г.Хаба
ровскасоздалииуспешнореализуюттехнологическиймодульинфор
мационнопросветительскойдеятельности.Приоритетнымнаправлением
вдеятельностиучреждениясталоосуществлениепроекта«Этномастер
ская»,цельюкоторогоявляетсясохранениетрадицийиобычаеврусского
народа,формированиенациональногосамосознания,расширениепред
ставленийомногонациональностисвоейстраныистран,находящихсяза
еёпределами,многогранностикультурыиисториинародов.

Уникальнойособенностьюкраевогоинновационногокомплексаста
ладеятельностьпедагоговцентрадетскоготворчества«Радугаталантов»,
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которыеразработалипроектподназванием«Модельорганизациисоци
альнойпрактикиполикультурногообщениявпериодканикулярнойза
нятостишкольников».Егоновизнасостоитвовключениидетейврабо
тупосозданиюсобственногомультфильма,основанногонафрагментах
сказокиисторияходружбе.Детипробуютсебявролисценаристов,ре
жиссёровпостановщиковиоператороводновременно,апослекропот
ливойсъёмочнойработыучаствуютвпроцессемонтажаиозвучивания
отснятогоматериала.

Средиучастниковпроекта«Интеграция»особоеповажностиместо
занимаетХабаровскийпедагогическийколледж,реализующийпрограм
му«Формированиеэтнокультурнойкомпетентностибудущихпедагогов
в условиях поликультурного образовательного пространства». Данная
программапозволяетпедагогамиучащимсяколледжаосваиватьсисте
мупрофессиональныхкомпетенций,направленныхнаорганизациюпси
хологопедагогическойработысдетьмимладшегошкольноговозраста
изсемеймигрантов;формируетоснованнуюнапринципетолерантности
педагогическуюкультуруипрофессиональнуюэтикупедагога.Врамках
программынабазеМБОУСОШ№70г.Хабаровскареализованпроект
«Школа„Русскоеслово“длядетеймладшегошкольноговозрастаизсе
меймигрантов».

Очевидно, что представленные темы образовательных учрежде
ний комплекса отличаются методами и формами педагогического об
щения.Наэтомфонеобозначиласьпотребностьвсозданииинформа
ционнотрансляционной площадки по обобщению и распространению
опытареализацииэтнокультурнойдеятельностинабазевысшегоучеб
ногозаведения.ТакойплощадкойсталРесурсныйцентрТихоокеанского
государственногоуниверситета,работакоторогоимеетсвоейцельюос
мыслениеираспространениепедагогическогоопытапосредствомосуще
ствлениясетевоговзаимодействияучастниковобразовательногопроцес
са.ВнастоящеевремяРесурсныйцентрвзаимодействуетсразличными
культурнообразовательнымиорганизациямикраявнаправленииполи
культурногообразованияиэтнокультурногоразвитияличности.

Результатыдеятельностикраевогоинновационногокомплекса«Инте
грация»освещалисьнамеждународныхконференцияхвразличныхгоро
дахРоссийскойФедерации.ЗначимымсобытиемвжизниХабаровского
краясталопроведениеврамкахФедеральнойцелевойпрограммы«Рус
скийязык»2016—2020гг.Международногофорума«Восточныйвектор
миграционныхпроцессов:диалогсрусскойкультурой»вноябре2017г.
Ключевойзадачеймероприятиясталорасширениегуманитарноговлия
ниярусскогоязыкаикультурысредимигрантовнаДальнемВостокеРос
сииивстранахАзиатскоТихоокеанскогорегиона.

Такимобразом,можнозаключить,чтопрактикавзаимодействияобра
зовательныхучрежденийХабаровскогокрая,предполагающаяиспользо
ваниесубъектносредовогоподходавпроцессеработысполиэтническим
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контингентомобучающихся,свидетельствуетонеобходимостии,главное,
возможностиобучениядетейсотрудничествувмногонациональноммире.

Крометого,исследованиепроблемыформированияэтнокультурной
компетентностиличностипривелокпониманиюзначимостисвязилично
стиикультурыпосредствомязыка.Известно,чтолюбойязык,равнокак
иречь,рождаетсяврамкахопределённойнациональнойкультуры,поэто
му,нанашвзгляд,правомернорассматриватьсвязьязыкаикультурыпо
средствомпереносаинформацииизнациональнойкультурыодногоязы
кавкультурудругого.

Всвязисэтимсчитаемнеобходимымотметить,чтовсветеопреде
лённыхсоциальныхикультурноязыковыхпроцессоввнимательногоизу
чениятребуетсовременнаяязыковаяситуациявРоссии,посколькуэто
позволяетвыявитьрядпроблем,скоторымисталкиваютсяпедагоги,ра
ботаявусловияхполиэтническойсредынаразныхступеняхобщегоидо
полнительногообразования.Так,вобщеобразовательныхшколахрусский
языкизучается,соднойстороны,какобъектпознания,асдругой—как
средствомежнациональногообщенияиинтеллектуальнонравственного
развитияивоспитанияобучающихся.Приэтомкоммуникативнаяфунк
цияязыкавыдвигаетсянапервыйплан.Такойподходявляетсяосново
полагающимвовсехобразовательныхорганизацияхРоссийскойФеде
рации,оннаходитсвоёотражениевсовременныхпрограммахизучения
русскогоязыкакакродного(вшколахсрусскимязыкомобучения)икак
неродного(вшколахсродным(нерусским)ирусским(неродным)языком
обучения).Поэтойпричинеобнаруживаютсяпотребностьвформирова
нииценностныхпредставленийипонятийоязыкевпроцессеречевого
развитияобучающихся,соднойстороны,инедостаточнаяразработан
ностьэтоговопросавметодикеившкольнойпрактике—сдругой,что
иопределяетактуальностьпредставленногопроекта.Какследствие,воз
растаетзначимостьвоспитанияличности,обладающейязыковойкульту
рой,чтовозможнолишьприусловиипониманиятого,каквязыкеспомо
щьюразнообразныхлексическихиграмматическихсредствотражается
окружающийнасмир,выражаютсянашимыслиичувства.

Немаловажениещёодинаспектязыковойкультуры—этический,свя
занныйсречевымэтикетом:вкакихситуацияхкакуместнопопросить,
поздороваться,установитьконтакт,отказатьсяит.п.Обучениевежливо
му,корректномуобщениюстановитсяоднойизглавныхзадачучебного
предмета«Русскийязык».

Вданномконтекстерождаетсяпонятие«языковаяличность»,кото
раяпредставляетсобойобобщённыйобразносителякультурноязыко
выхикоммуникативнодеятельныхценностей,знаний,установок,пове
денческихреакций.

Врезультатемыприходимкосознаниютого,чтосегодняобучениерус
скомуязыкуневозможнобезформированиякультуроведческойкомпетен
цииобучающихся,котораяпредполагаетпониманиеследующихаспектов:
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отношениекродномуязыку—этоотражениедуховнонравственных
качествличности;

изучениеродногоязыка—этоизучениенациональнойкультуры;
владетьязыкомкаксредствомобщения—значитвладетькультурой

речевогоповедения.
Указанныеположенияподтолкнулиучастниковкраевогоинновацион

ногокомплексаксозданиюинтегративноймоделиформированияязыко
войкультуры,гдекачествоязыковогоикоммуникативногопространст
ваотноситсякаккучебной,такивнеурочнойдеятельности,кразличным
предметамгуманитарногоцикла,кмежпредметнымсвязям,чтоспособ
ствуетформированиюединойразвивающейязыковойсреды,субъекта
микоторойявляютсявзрослыеидети.

Очевидно,чтонасовременномэтапестановитсяактуальнымвопрос
оразработкетехнологийформированияязыковойкультурыформирова
нияязыковойкультурыличности,способнойксотрудничествусносите
лямиразличныхэтнокультурныхценностей,что,всвоюочередь,требует
обновлениясодержания,методикитехнологийязыковогообразования.
Указаннаямодельпозволяетготовитьподрастающеепоколениекжизни
в«многоликом»миревообщеивсвоихстранахвчастности,основыва
ясьнапринципахгуманизма,уваженияправчеловекаидемократичес
кихценностей,толерантности,уважениякультурногомногообразиячерез
формированиенепротиворечивоймоделимногоуровневойидентичности.
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ПРОБЛЕМЫМЕЖЭТНИЧЕСКИХКОММУНИКАЦИЙ
ВУСЛОВИЯХМИРАИКОНФЛИКТА

УДК(303.02:39):(100.03)

ЛиМинда(КНР),
Дальневосточныйфедеральныйуниверситет,
г.Владивосток,Россия

МЕТОДЫ ИМАГОЛОГИИ ВИЗУЧЕНИИ ОБРАЗА
ЧУЖОЙ КУЛЬТУРЫ ИЛИ ЧУЖОЙ СТРАНЫ

ВКУЛЬТУРЕ СВОЕЙ СТРАНЫ

Встатьеанализируютсяособенностиимагологиикаксамостоятельнойот
раслинаучногознаниявРоссиииКитае.Представленыразличияпонятий
«образ»и«имидж»врусскомикитайскомязыках.Опираясьнакитайские
научныеисточники,авторописываетсемантикусловасинсян(形象),вклю
чающеговсебядвеобластизначений:«внутреннийобраз»и«внешнийоб
раз».Проведённыйанализобеспечиваетболееполноепредставлениеока
тегории«образстраны»вкитайскойнауке.
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Впоследнее время понятие «имагология» вошло в широкий оборот.
Имагологиякакноваянаучнаядисциплиназанимаетсяисследовани

емобразакультуры,страны,сложившегосяестественнымпутёмипро
шедшегоисторическийпутьсвоегоразвития.

Внастоящеевремяимагологияужененаходитсявполнойзависимо
стиотлитературы,онапостепенноохватываетдругиеотраслигуманитар
ногознания,становитсяосновойдлямежкультурныхимеждисциплинар
ныхисследований.Современныелитературоведы,историкиисоциологи
отмечают,чтовразныхгуманитарныхдисциплинахсформироваласьот
дельнаясфераисследований,занимающаясяизучениемобраза«чужого»
(чужойстраны,народаит.д.)вобщественном,культурномилитератур
номсознаниитойилиинойстраны[Девятков2012,с.24—30].

Отнесениеимагологиикмеждисциплинарнойотраслинаучногозна
ния становится причиной отсутствия на сегодняшний момент чётко
гопредставленияоеёосновныхкатегориях.Многиеучёныепредлагают
разныеподходыкопределениюданногопонятия(Н.Е.Яценко,А.Дима,
И.Нойманн,И.Шеврель,С.А.Мезинидр.).Так,Н.Е.Яценкорассматри
ваетимагологиюкактеоретическуюилиисториколитературнуюдисци
плинуврамкахлитературоведения,определяяеёкак«учениеобобраз
ах»[Яценко1999,с.468].И.Нойманнсчитаетимагологиюответвлением
культурологииилисоциологии,исследующихпредставленияучастников
культурногодиалогадругодруге[Цит.по:Ощепков2010,с.251—253].
И.Шеврельназываетданнуюдисциплинуактуальнымнаправлениемсо
временнойкомпаративистики,системноизучающимпредставленияод
ногонародаодругом[Цит.по:Папилова2011,с.31—40].С.А.Мезинин
терпретируетимагологиюкакразделисторическойнауки,исследующий
те представления о другом народе или стране, которые складываются
вобщественномсознаниитойилиинойстранынаопределённомисто
рическомэтапе[Цит.по:Папилова2011,с.31—40].

ИсследовательАлександрДима,авторкниги«Принципысравнитель
ного литературоведения», пишет, что изучение межлитературных кон
тактныхсвязейифакторов,выступающихвролипосредников(знание
иностранныхязыков,книгообмен,знакомствосжурналамиигазетами,
деятельность кружков и салонов, переводы, адаптации и переработки
помогаютвоссоздатьсинтетическийобразразличныхнародоввтойили
инойлитературемира)[Дима1977,с.148—153].ПриэтомЕ.В.Папилова
отмечает,чтоА.Димаещёненазываетэтусферузнанийимагологией,но
речьидётименнооней[Папилова2011,с.31—40].

Исходяизвышеизложенныхмнений,заметим,чторазличиявопреде
ленииимагологииневажны.Даннаядисциплинаужедавнопреодолела
рамкимежкультурноголитературоведения,еёосновнымпредметомизу
ченияявляетсяэволюционныйпроцессстановленияобразачужойстра
нывразныхотрасляхсоциогуманитарнойнауки.Другимисловами,важ
нымостаётсято,какимагологияпонимаетианализируетобщественный
культурныйисточникчужогообраза.

Методыимагологиивизученииобразачужойкультурыиличужойстраны…
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В90хгг.XXв.понятие«имагология»,известноенаЗападе,проникло
вКитай.Здесьнаучнаядисциплинапоявляется,распространяетсяираз
виваетсявисследованияхлитературыикультурыврамкахсравнитель
ноголитературоведения.Этотпроцесссвязансименемкитайскойиссле
довательницыМэнХуа,котораявпервыеперевелапонятие«имагология»
каксин сян сюе(形象学,дословно:«исследованиеизображения»)истала
работатьвданномнаправлении.

Впоследующиегодывсёбольшекитайскихучёныхначализанимать
сяисследованиемэтогопонятия,расширяяграницыимагологиикакна
учной дисциплины. Имагология не стала ограничиваться только обла
стьюлитературы,осуществилсяповороткизучениюкультурногообраза.
КитайскийпрофессорЧжоуНинвпервыепредложилпонятие«межкуль
турнаяимагология»,котороепредполагаетакцентированиевниманиена
образедругойкультурнойсистемысточкизрениямежкультурноговзаи
модействия[ПэнВэй2014,с.308—311].

КитайскиеисследованияобразаКитаявзападнойлитературевпервые
появилисьвначалеXXв.ЧэньШоуииздалнаэтутемурядстатей:«Взгляд
РобинзонанаКитай»,«КитайскийсадвЕвропе»идр.Онописалобраз
Китаявевропейскойлитературеипредоставилкитайскимучёнымцен
ныеоригинальныеданныевобластиимагологии.В1929г.писательЧжэн
Чжэньдоопубликовалстатьюподназванием«ВостоквглазахЗапада»,где
раскритиковалобразКитая,принятыйвстранахЕвропы.ЧжэнЧжэньдо
утверждал,чтоданныйобразпредставителямизападногомираискажает
ся.Онписал,что«ВостокдействительнодалёкотЗапада,дляпоследне
гооннаходитсявгустомтумане,созданномсамимипредставителямиза
падногомира»[ЧжэнЧжэньдо1929,с.20].ЧжоуНиниздалкнигу«Образ
Китая:западныедоктриныилегенды»,гдерассказалобэволюционном
процессеформированияобразаКитаявглазахЗапада,насчитывающем
околосемивеков.Этотпроцессдаётпредставлениеокультурнойидеоло
гии,существующейвразныхэпохах[Цит.по:УИлань2009,с.155—158].
Изсказанногоможнозаключить,чтоисследованиеобразаКитаявчужой
культурезачастуюпроисходитвобластилитературычерезпризмукон
кретныхлитературныхпроизведения,но,ксожалению,публикацийнаэту
темусуществуетнемного.

Всвоюочередь,изучениеобразачужойстранывкультуреПоднебес
нойтакжеявляетсяважнымнаправлениемкитайскойимагологии.Иссле
дованияданноготипараспадаютсявзависимостиотсвоегопредметана
группы,неравныепообъёму.ВКитаевниманиеучёныхвосновномсо
средоточенонаизученииобразасвоейстранывчужойкультуре.Изуче
ниечужогообразавкитайскойкультурепредставленонемногочислен
нымиработами,инымисловами,находитсянаначальномэтапе[Цит.по:
УИлань2009,с.155—158].Внастоящеевремяврамкахданногонаправ
ленияопубликованыследующиеработы:«Фильтрыкультурыичужойоб
раз»ЦзянЧжициня,«Культурноезначениеисследованиячужогообраза»
ЦзянЮаня,«ОбразРоссиивКитае»ЛиСуйаняит.д.Наихосновеможно
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получитьпредставлениеовыборе,пониманииисложностиизученияоб
разачужойстраны.Вданныхработахраскрываютсяисточникиимотивы
чужойкультуры,сложностьиплюрализацияобразачужойстранывраз
личныхкультурах[СунХутан2013,с.103—106].Китайскиеучёныесчи
тают,чтоисследованияобразачужойстранывкультуреКитаяиграют
огромнуюрольвпониманиидругойкультурыивусилениикультурно
гообмена.

Следуетотметить,чтонекоторыероссийскиеавторыпутаютпонятие
«образ»спонятием«имидж»,пришедшимврусскийязыкизанглийско
го.Вроссийскойнаучнойлитературевстречаетсямножествоопределе
ний«имиджа»черезпонятие«образ»,номыневстретилиниодногоопре
деления«образа»,котороебыинтерпретировалосьпосредствомпонятия
«имидж».Путаницаособенноусиливаетсяиззатого,чтоанглийскоесло
во«имидж»можноперевестинарусскийязыквтомчислеикак«образ».
Поэтойпричиневрусскомязыкенеобходиморазличатьпонятия«об
раз»и«имидж».

Подчеркнём, что образ тесно связан с уже существующими, само
стоятельносложившимисяпредставлениями,аимидж—соспециально
конструируемымипредставлениямиотомжеобъекте.Образболееобъ
ективен,чемимидж,которыйформируетсяврезультатеопределённых
действий.Вотличиеотобраза,имиджобладаетопределённоймобиль
ностьюиможетизменятьсяподвлияниемситуации.Вкультурологичес
кихисследованияхбольшейпопулярностьюпользуетсяпонятиеобраза,
анеимиджа.Самослово«образ»врусскомязыкеноситабстрактныйха
рактер,вотличиеотутилитарнопрактического«имиджа»,являющего
сякалькойсанглийского.Вцелом«имидж»изначальносодержитискус
ственныйоттенок«созданности»,чемкардинальноотличаетсяотобраза.

Говоряопонятиях«образ»и«имидж»,китайскиеисследователипола
гают,чтовпрактикекоммуникационныхдисциплинонизачастуютрак
туютсякакравнозначные.

В«Современномкитайскомсловаре»приводитсясловосин сян(形象),
имеющеенесколькоразныхтолкований:1)этоконкретноеизображение,
котороеможетпобуждатьпознавательнуюактивностьчеловека;2)лите
ратураиискусствокакособаяформаобщественныхотношений;3)ком
плексноевпечатление,соединившеевнутреннийтемпераментличности
илигруппысвнешнимобликом;4)подробноеивыразительноеизобра
жение[ВанЦзюньсяо2015,с.940].

Каквидим,вотличиеотрусскогоязыка,словосин сян(形象)вкитай
скомязыкенеобозначаетникакогоновогопонятия.Нобольшинствозна
ченийкитайскогосин сянсовпадаетсозначениямирусскогослова«об
раз»,заисключениемзначений«икона»и«способ,средство».

Слово«образ»вкитайскомязыкетрактуетсяболеешироко,чемврус
ском,посколькувключаетвсебядвеобластизначений:«внутреннийобраз»
и«внешнийобраз».«Внутреннийобраз»,соответствующийаналогичному
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понятиюврусскомязыке,—этообразсампосебе,оннезависитотволи
субъекта,являетсясобственным,реальным,спонтанным,объективным
ивнутреннимпроявлением.Этосвоегороданоумен.«Внешнийобраз»
адекватен английскому понятию «имидж», является комплексным впе
чатлениемобобщейобстановкеопределённойстраны,сформированной
внешнейпубликойспомощьюсложнойсистемыпередачиинформации
всовременномобществе.Этосвоегородавоссозданиеобраза.Иноумен,
ивоссозданиеобразаопределяютсянаосновеконкретнойситуации.

ГуанВэньхувсвоейкнигепишет,чтовнешнийобраз(имидж)стра
ны—этокомплексвпечатлений,возникающихкакусвоихсобственных
граждан,такиупредставителейзарубежныхстран,осамойстране,её
деятельности иеёдостижениях [ГуанВэньху1999, с.23].СуньЮджун
описалэтоболееподробно.Онполагает,чтоданныйобразскладывается
изпониманияиоценок,сделанныхгражданамисвоейстраныизарубеж
нымигражданами,вобластиполитики(включаярепутациюправительст
ва,способностидипломатии,военноеделоит.д.),экономики(финансо
ваясистема,спецификапродуктовиихкачество,народныйдоходит.д.),
общественных отношений (общественные центростремительные силы,
безопасностьиустойчивостьобщества, гордыйдух,национальныйха
рактерит.д.),культуры(степеньразвитиянаукиитехники,уровеньоб
разования,культурноенаследие,нравыиобычаи,идеииценностиит.д.),
географии(географическаясреда,естественныересурсы,численностьна
селения)идр.[СуньЮджун2002,с.14—21].Приэтомвсеназванныеха
рактеристикиобразастраны(государства)складываютсявовнутренний
образивнешнийобраз(имидж)страны.

ФаньБэйхуасчитает,чтовнешнийобраз(имидж)страны—этоком
плексноевпечатление,котороесоставилаоднастранаодругойстране
иеёнародевпроцессекоммуникацийвсфереполитики,экономики,куль
туры,военныхделах,наукеит.д.[цит.по:ТанГуанхун2004,с.18—23].

Вцеломобразчужойстранывкитайскойсоциогуманитарнойнауке
формируетсянаосновепятикомпонент:международнаяполитика,СМИ,
экономика,семиотика,литератураиискусство.

Вобластимеждународнойполитикивнешнийобраз(имидж)страны
связанстакимипонятиямидипломатии,как«гибкаявласть»,«престиж»
и «репутация». Необходимо отметить, что само понятие власти состо
итиздвухкомпонент:«твёрдаявласть»и«гибкаявласть».Гибкаявласть
естьследствиетвёрдойвласти,когдапоследняянерешаетсявмеждуна
родныхотношенияхпроявлятьсебявявномвиде.Вподобныхуслови
яхвнешнийобраз(имидж)страныпредставляетсобойодноизосновных
(центральных)проявленийгибкойвласти.Крометого,имиджстранысо
держиттакиеэпитаксиальныепонятия,как«престиж»и«репутация»[Ван
Юй2006,с.9—10].ВанСюедунтакжеутверждает,что,помнениюзапад
ныхучёных,имиджстранывосновномвыражаетсяспомощьюпонятий
«престиж»и«репутация»[ВанСюедун2003,с.13—18].
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Впроцессеформированияимиджастраныбольшуюрольиграютсо
временныеСМИ,посколькуонизависятнетолькоотсферыимасштаба
внешнейпропаганды,ноиотинициативыинаправленияобщественно
гомнения.Силагосударственныхмедиавыражаетсясовокупностьюих
эффективногораспространенияивлияния.Другимисловами,еслисила
государственныхмедиавозрастает,тосихпомощьюлегкосформиро
ватьтакойвнешнийобраз(имидж)страны,какойонисамихотятвидеть.
Так,например,«НьюЙоркТаймс»и«Вашингтонпост»,посути,являются
нетолькогазетами,ноиогромнымивлиятельнымимедиаорганизациями
каквнутриСША,такизаихпределами.

С точки зрения экономики, бренд—маркетологический термин.
Онсвязаннетолькоспонятиемвнутреннегообраза(«образ»),ноиспоня
тиемвнешнегообраза(«имидж»).БайЯньполагает,чтопоаналогиислю
бымпредприятиемкаждаястранатакжеимеетсвойбренд.Например,вы
сказывания«сделановКитае»,«сделановИталии»являютсясвоегорода
брендами.Брендстраныявляетсясочетаниемнациональногоикоммер
ческогобрендов.Помереразвитияглобализацииисопутствующихей
процессовкоммерциализацииназваниестраныпересталобытьпонятием
сугубополитическимиприобрело«экономический»оттенок.Брендстра
нынетолькоотражаетпроисходящиевнейпроцессыкапитализации,но
иповышаетеёавторитет[БайЯнь2010,с.26—27].Существуетдваспосо
басозданиябрендагосударства:естественныйиконструкторский.Есте
ственныйбрендотражаетвнутреннийобразстраны(«образ»)ираспро
страняетсяспомощьюэффективнойпропаганды.Конструкторскийбренд
опираетсянапроцессмеждународныхпабликрилейшнз,целенаправлен
носоздающихвнешнийобразстраны.

ВXXIв.Россиясумелавозвыситьобразстраныспомощьюсвоеголи
дераВ.В.Путина,которыйсталсимволомсовременнойРоссии.Создание
лидерскогообразастановитсяцентральнойзадачейвсовременноммире.
Конструирование такого образа необходимо для положительного вос
приятиялидеранаселением,егобудущимиизбирателями.Здесьпонятие
«образ»понимаетсябольшинствомисследователейкакотражениеобъ
ективнойдействительности.Вэтомслучаеполитическийобразлидера
естьотражениереальныххарактеристикобъектавосприятия.Новоспри
нимаемыйобразможетнесоответствоватьформируемомуимиджу,ко
торыйсоздаётсявединственноправильномварианте.Какподчёркивает
ЛиЧжэнго,главнымпоэтойпричиневисследованииобразаполитичес
коголидерастановитсяпроблемавосприятияегонаселением[ЛиЧжэн
го2006,с.157—159].

Образстранынеменеетесносвязансеёлитературойиискусством,
посколькуименноданныеаспектыотвечаютзаегоформирование.Китай
скийучёныйЛиЧжэнгополагает,чтовэтомслучаеобразявляетсясо
вокупностью экзотического (чужого) представления о другой стране,
выразившегося в литературных произведениях или в художественном
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творчествесвоейстраны[ЛиЧжэнго2006,с.157—159].Аналогичнуюпо
зициюзанимаетиЛиЧаоцюань,которыйсчитает,чтолитератураиискус
ствомогутповлиятьнаотношениезарубежнойпубликикданнойстране
инаконструированиеобразагосударства[ЛиЧаоцюань2007,с.1].Напри
мер,впроизведенияхН.В.Гоголя,И.С.Тургенева,А.П.Чеховапередино
страннымичитателямипредстаётобраз«святойРоссии».Этиписатели
всегдаслюбовьюотносилиськрусскомуязыку,стремилисьнравствен
ноповлиятьнарусскихлюдейитаксоздавалиустойчивыйобразРоссии,
существовавшиймногиегоды.

Внашихдальнейшихисследованияхмыбудемпользоватьсяпонятием
«образ»,уделяябольшоевниманиереальномуотражениюкультуры,по
литикииэкономикиРоссиивкультуреКитая,чтобыточнеепонятьсущ
ностьобразаРоссии.Инымисловами,вцентревниманияокажетсявнеш
нийобразРоссиивКитае.
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Динамика военнополитической обстановки 2017г. свидетельствует
оновойполитикеСШАвотношенииКНДРиобизмененииповедения

последней.Дляопределенияпричинсложившейсяситуациииеёпослед
ствийиспользуетсяинтегрированныйподходДж.Шульца—Дж.Мэтлока,
которыйпредполагаетпроведениеанализацивилизационныхиисторико
культурныхосновдеятельностигосударств,атакжесравнительногоана
лизаретроспективыдвустороннеговзаимодействияпопринципу«поли
тика—ответ»[Гриневский2004,с.112—115].

Соответственно выделяется набор цивилизационных и культурно
историческихфакторов,определяющихполитикуСШАиКНДРиакцен
тирующихвниманиененаобщейдинамике,анаспецифическихчертах.
Посколькуотношениямеждуэтимистранамиобусловленыисключитель
нополитическимконтекстом,тоизцивилизационныхфакторовдляСША
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значимуюрольиграюттолькопротестантизмиимперскиймессианизм.
С такой позиции КНДР представляется тоталитарным, деспотическим
злом,противостоящимсветочуамериканскойсвободы[Алхименков2012,
с.19—36]). Более того, в соответствии с американским политическим
дискурсомсеверокорейскийрежимявляетсянелегитимным,поскольку
несоответствуетдемократическомупроцессу.ПоэтомумиссияСШАза
ключаетсявтом,чтобыустранитьугрозу,исходящуюотКНДР,превра
тивеёвгосударствосдемократическойсистемойирыночнымхозяйст
вом.СточкизренияВашингтона,именнотакаяСевернаяКореянебудет
угрожатьСоединённымШтатам.

Опираясь на исследования А.З.Жебина [Жебин 2006, с.9—24]
иА.Н.Ланькова[Ланьков2005,с.399;Ланьков2006,с.358—363],мож
новыделитьцивилизационныеиисторическиефакторы,которыевлия
ютнасовременноеповедениеКНДРвконтекстеамериканскойполитики.
НапротяжениимногихвековКорея,будучинебольшойиотносительно
слабойстранойДальнегоВостока,проводилаполитикуосторожногома
неврированиямеждуболеекрупнымиисильнымигосударствами.Сна
чаломактивногопроникновениязападныхдержаввВосточнуюАзиюона
всталанапутьизоляционизма,нацеленногонасохранениеконфуциан
скойкультуры.Именноданнойкультуройбылиопределены,вопервых,
субъективностьиволяиндивидачерезпризмуинтересовобществаиго
сударства.Вовторых,дляэтойтрадициихарактеренкультправителя,яв
ляющегосягарантомсуществованиягосударства,консолидацииобщества
иутвержденияпорядка.Втретьих,вжизнисеверокорейскогообщест
вабольшуюрольиграетпропагандаморальныхобязательстввинтересах
поддержаниясистемы,котораявосходиткэпохеСреднихвеков.

Всоответствиисцивилизационнымикультурноисторическимизме
рениями,курсСШАнацеленнаустранениеугрозы,исходящейотКНДР,
посредствомпоощрениялиберализацииполитическойиэкономической
системыстраны.Северокорейскийответпредставляетсобойизоляцио
нистскуюполитику,игрунапротиворечиях,какмеждукрупнымигосу
дарствами,такинапротиворечияхполитикикаждогоизних.Цельюстра
ныостаётсясохранениесуществующегостроя.Ейжеподчиненаактивная
пропаганда,котораяобеспечиваетсплочениенародавокруглидера.

ПолитикаБ.ОбамывотношенииКНДРпредполагалаотносительно
мягкийвариантсдерживания.Этообъясняетсятем,чтоправительство
44гопрезидентавоспринялосменулидеравПхеньянекакусловиевоз
можнойлиберализациисеверокорейскогообщества[ThePassing2011].
ВВашингтоне,вероятно,учлитакиесоциальныеиэкономическиетен
денциивСевернойКорее,какформальныйростсамостоятельностипред
приятий,болеерельефную,чемпрежде,стратификациюобщества,рас
пространение,хотяиограниченное,современныхсредствсвязи.

Вцеломамериканскийкурс,рассчитанныйнапоощрениелибераль
ныхтенденций,предполагалсохранениесанкцийиобеспечениедолжно
гопотоканезависимойинформации[NorthKoreaFreedomWeek2010].

ПолитикаСШАкакфакторповеденияКНДР:культурноцивилизационныйаспект
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Разрешалисьтрансферфинансовыхинефинансовыхфондоввнекоммер
ческихцелях,поддержка гуманитарных мероприятий дляобеспечения
базовыхнужднаселения,открытиедоступакинформациипосредством
иновещания и распространения дешёвых средств связи и литературы,
поддержка культурных, образовательных и научных обменов [General
License№4;GeneralLicense№5;GeneralLicense№8].Приэтомамери
канскиесанкциивпериодпрезидентстваБ.Обамынебылинацеленына
полныйразрывхозяйственныхсвязейКНДРсвнешниммиром.Вероят
но,такимобразомСШАстремилисьпродемонстрироватьпреимущества
мирноговзаимодействия.

Ужесамапосебеполитика44гопрезидентасоздаваласеверокорей
скомурежимублагоприятныеусловиядляманеврирования.Ограничен
ноесанкционноевоздействиесохранилоотдельныехозяйственныесвязи
СевернойКореи,обеспечивфинансовыйпотоквКНДР,азначит,исред
ства существования режима и реализации его военных приоритетов.
При этом Соединённые Штаты отказались сделать менее интенсивной
своювоеннуюактивностьврегионе,вследствиечегосохраниласьвнеш
няяугроза,оправдывающаясеверокорейскуюракетноядернуюпрограм
му. Кроме того, данный факт позволил КНДР продолжать реализацию
успешнойпропаганды,нацеленнойнасплочениенародавокруглидера
передлицомугрозыстранеинаселению.

Такимобразом,целькурсаБ.Обамыоказаласьтруднодостижимой.
Вместо того чтобы содействовать либеральным преобразованиям
вСевернойКорее,онспособствовалукреплениюдействующегорежима,
посколькунебылоучтено,чтовданномслучаенесформировалсяряд
обязательныхсистемныхусловий,необходимыхдлятрансформацииле
выхрежимов:

1.Политикаправительствадолжнаотвечатьпредставлениямолибе
ральномкурсе,онадолжнасоответствоватьинтересамСША.

2.Странанедолжнаощущатьугрозувнешнеговторжения.
3.Требуетсяприсутствиеобщественныхиэкономическихсил,заинте

ресованныхвлиберализации.
4.Процессдолженпротекатьсучётомнациональныхполитических

икультурноисторическихособенностей.
5.Вобщественеобходимоприсутствиевлиятельнойгруппы,высту

пающейзаполитическуюлиберализацию.
6.Надамериканскимкурсомнедолжнадовлетьрегиональнаяимеж

дународнаяконъюнктура.
СложившаясяобстановкаоказаласьблагоприятнойдляКимЧенЫна:

онсмогобеспечитьдостаточноефинансированиеракетноядернойпро
граммыиустойчивостьрежима.Обэтомсвидетельствовалиучастившие
сяиспытанияприсравнительнонизкойинтенсивностипропаганды.

ПослеприходавБелыйдомД.Трампаситуациянасеверокорейском
направлениисущественноизменилась.ШагиновогоправительстваСША
соотносятся с американской политикой 1980х гг. в отношении СССР.

БолдыревВ.Е.
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Тогдаагрессивнаяриторикавсочетанииспсихологическойиинформа
ционнойвойнойспровоцировалисоветскоеправительствонаувеличе
ниеоборонныхрасходов.Вместесширокимиэкономическимисанкция
миитехнологическимирестрикциямисостороныЗападаониподорвали
советскоехозяйствоивынудилиМосквукардинальнопересмотретьпод
ходыквзаимодействиюсвнешниммиром.Этосталооднимизосновных
факторов,содействовавшихширокойлиберализациистраны.

Шаги,предпринятыеправительствомД.Трампа,даютоснованиепо
лагать,чтоСШАстремятсяреализоватьданныйопытвотношенииКНДР.
Вэкономическойсфереприоритетостаётсязасистемнымиодносторон
нимиимногостороннимисанкциями.СихпомощьюД.Трампнамерен
прерватьбольшинствокоммерческихканаловвзаимодействияПхенья
насвнешниммиром,аоставшиеся—поставитьподжёсткийконтроль.
Цель—спровоцироватьвалютнофинансовыйиэкономическийкризис.
ВоеннаяактивностьСШАиихсоюзниковдолжнавызватьростсеверо
корейскихрасходовнаоборонувусловияхостроговалютнофинансового
дефицита.

Будетактивнопроводитьсяинформационнаяипсихологическаявой
на,нацеленнаянаруководствоКНДР,чтобыусилитьощущение«осаждён
нойкрепости».ДляэтогоправительствоСоединённыхШтатоврегуляр
нораспространяетложныеданныеобамериканскомприсутствиивАТР,
нормойстановятсячастыевоенныеученияивнезапнаявоеннаяактив
ностьСШАиихсоюзников.Этимерыпризваныстимулироватьсеверо
корейскоеруководствонадополнительноефинансированиепропаганды,
армиииВПК.Вашингтонтакжестремитсяиспользоватьдипломатичес
кийпотенциалпартнёров,чтобыубедитьПхеньянотказатьсяотракетных
иядерныхиспытаний.

Инымисловами,наданномэтапеполитикаД.Трампанеподразуме
ваетпоощрениялиберализациивсеверокорейскомобществе.Еёцельсо
стоитвтом,чтобынетолькоусугубитьэкономическийкризисвстране,
ноиограничитьресурсырежимапообеспечениюсвоейлегитимности
присуществующейсистемеуправленияиповыситьценутакихакций.

ВусловияхновогокурсаСоединённыхШтатовизменилосьиповеде
ниеСевернойКореи.Нафонерастиражированнойинформацииобуси
ленииавианоснойударнойгруппировкивСевероВосточнойАзииКорей
скаянароднаяармияпровелакомандноштабныеучения,закоторыми
последовал ряд ракетных пусков. Широкие международные санкции
спровоцировалидемонстративныйобменугрозами,очередныеракетные
иядерныеиспытания,активноосвещавшуюсявСМИразработкусеверо
корейскогопланаракетногоударапоостровуГуам,периодическуюин
тенсификациюпропаганды.

ЦивилизационныеикультурноисторическиеособенностиКНДРпо
зволяютдатьследующуюинтерпретациюеёдействий.Жёсткиевалютно
финансовыеограниченияпровоцируютрезкоеоскудениематериальных
средствдлялегитимациирежима.Остаютсядваэффективныхресурса:

ПолитикаСШАкакфакторповеденияКНДР:культурноцивилизационныйаспект
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военный и пропагандистский. Проведением испытаний и разработкой
планов удара по острову Гуам режим продемонстрировал намерение
идальшеосуществлятьвнешнююполитикуизоляционизмаиманевриро
ваниямеждудержавами,чтобысохранитьсуществующийстрой.Этаре
акциянафонеученийСШАисоюзниковбылаэффективноиспользована
северокорейскойпропагандойдлясплочениянациивокругвождя.

Несмотря на политику внешней агрессивности, Ким Чен Ын не на
мерен начинать войну. Все заявления и военные меры Пхеньяна боль
шеориентированынавнутреннеепотребление,какгарантиястабильно
стирежимаиегоподдержкиобществом.Основнымвнешнимадресатом
являютсяСША,которыепосложившейсялогикеотвечаютучениями.Те,
всвоюочередь,даютсеверокорейскомурежимудополнительныйстимул
дляиспользованияпропагандыииспытанийвкачествемерпообеспече
ниюсоциальнополитическойстабильности.Инымисловами,поддержа
ниенапряжённостивусловияхжёсткихвнешнихрестрикцийотвечаетин
тересамПхеньяна.

Теперь обратимся к анализу политики США, проводившейся
в1980хгг.поотношениюкСССР,каккпотенциальномукоррелятупо
литикиД.ТрампавотношенииКНДР.Напервомэтапе(1981—1984гг.)
американскийкурснаэкономическуюизоляциюСоветскогоСоюза,со
провождавшийся агрессивной пропагандой, привёл к росту советских
оборонныхзатрат,способствовалухудшениюэкономическойситуации
встране,спровоцировалактивнуюантиамериканскуюпропаганду,атак
жепозволилусилитьсистемуконтроля.

СоединённыеШтаты,всвоюочередь,апеллироваликполитикеСССР
дляобоснованияроставоенныхрасходовиукреплениясвоихвоенно
политических альянсов. С конца 1984г. правительство Р.Рейгана ста
ловыступать запереговорысСоветскимСоюзом,смягчилориторику,
ноцель—ослабитьСССР—сохранилась[Гриневский2004,с.112—115].
ВкритическиймоментМосквазапросилауфинансовыхинститутовЗапа
дакредитынавосстановлениеэкономики.Одновременновстранебыли
запущеныпроцессыэкономическойиполитическойлиберализации.

Интересы,аналогичныепервомуэтапу,сейчаспреследуетамерикан
скийвоеннопромышленныйкомплекс.РиторикаСевернойКореиста
лаудобнымповодомдляукреплениявоеннополитическихсоюзовСША
сЯпониейиЮжнойКореей,чтоявляетсяоднимизитоговтекущегоэта
паамериканскогокурсавотношенииКНДР.Вероятно,произойдётиухуд
шениеэкономическойобстановкинасевереКорейскогополуострова,со
провождаемоеразноплановойвоеннойактивностьюКорейскойнародной
армиииэпизодическойсплачивающейпропагандойрежима.

ПолитикаД.Трампаподразумеваетивторойэтап,нооностаётсяги
потетическим,посколькунапереговорыСШАпойдуттолькотогда,когда
уСевернойКореинебудетдостаточныхсредствдляреализацииракетно
ядерной программы: в иных условиях достичь либерализации северо
корейскогорежиманевозможно.

БолдыревВ.Е.
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Однаковопросопрактическойэффективноститакогокурсавотно
шениигосударства,проводящегополитикусамоизоляции,остаётсяот
крытым.Вопервых,сложившийсявКНДРрежимзавремясвоегосуще
ствования не раз демонстрировал способность эффективно управлять
страной,используянеэкономическиеметоды.Вероятно,онихбудетпри
менятьивусловияхновыхсанкций.Вовторых,дажееслиСШАпредло
жатначатьпереговоры,несочтётлиэтосеверокорейскоеправительство
игройсловинеприступитликосуществлениюновоймодификациисвоей
мобилизационнойсистемы,чтобыобеспечитьстабильностьрежима?

Вцеломможнозаключить,чтополитикаСоединённыхШтатовявля
етсяоднимизопределяющихвнешнихфакторовсовременногосеверо
корейскогоповедения.Онодетерминированонетолькообъективными
условиями,ноицивилизационнымиикультурноисторическимипричи
нами.Используяих,северокорейскийрежиминтерпретируетамерикан
скиешагивтакомключе,чтобыобеспечитьсвоёсуществование.Таким
образом,успехпрогнозируемогоамериканскогокурсазависитотспо
собностирежимаКНДРпредложитьответнановыеобъективныевызо
вы,опирающийсянасистемунациональныхтрадиционныхкультурных
ценностей.
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КИТАЯИПЕРУ:ИСТОРИЧЕСКОЕНАСЛЕДИЕ

ИЛИ«МЯГКАЯСИЛА»

ВстатьерассматриваетсяпроцессразвитиямежкультурныхконтактовПеру
иКитаясконцаXIXдоначалаXXIв.,результатомкоторогосталовозник
новениеуникальногофеномена«elchifa».КультурноевзаимодействиеПеру
и Китаяпродолжаетсяна государственномуровне,чтоспособствуетэф
фективномуэкономическомуиполитическомусотрудничествуинеявля
етсяследствиемпримененияПекином«мягкойсилы».
Ключевыеслова:Перу,КНР,«мягкаясила»,культура.
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CULTURALINTERACTIONBETWEENCHINAANDPERU:
HISTORICALHERITAGEOR“SOFTPOWER”

Thepaperdescribestheprocessofthedevelopmentofinterculturalcontacts
betweenPeruandChinafromtheendofthenineteenthcenturytothebeginning
ofthetwentyfirstcentury.Theresultwastheemergenceofauniquecultural
phenomenon“elchifa”.Nowadaysthecultural interactionbetweenPeruand
Chinacontinuesatthestatelevelwhichcontributestoeffectiveeconomicand
politicalcooperationandisnotaconsequenceofBeijing’suseof“softpower”.
Keywords:Peru,China,“softpower”,culture.

КитайскаяНароднаяРеспублика,чьяэкономиканасегодняшнийдень
являетсявторойповеличиневмире(и,вероятно,вбудущемстанет

первой),проявляетвсёбольшуювнешнеполитическуюактивность.Воз
росшийинтересКитаякгосударствамЛатинскойАмерикивновейшее
время—относительнонедавняятенденция,обусловленнаяпотребностью
странывприродныхресурсах.Одновременноснаращиваниемэкономи
ческогоприсутствиявразличныхрегионахмираПекинстремитсякрас
пространениюкитайскойкультуры,языкаимировоззрения.Дляэтого
предпринимаютсяопределённыемеры,вчастностивразныхгосударствах
создаютсяИнститутыКонфуцияидругиекультурныецентры.Болеетого,
насовместномсовещанииКНРиСообществастранЛатинскойАмерики
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иКарибскогобассейнав2015г.былообъявлено,что2016г.станетгодом
культурногообменамеждугосударствамисообществаиКитаемвцелях
распространенияегокультурыврегионе.Темнеменеевопросохарак
тере данных связей остаётся открытым: является ли активность Пеки
навкультурнойсферепроявлением«мягкойсилы»илижеэтополитика,
направленнаянаподдержаниеиразвитиепредшествующихмноголетних
культурныхконтактов?ВРеспубликеПерупоискответаприобретаетосо
буюактуальность,таккакпослеактивизациимежгосударственныхотно
шенийсКитаемвеёобществевозникаютточкинапряжённостииопасе
ния,касающиесядеятельностиКНРнатерриториистраны.

ВзаимоотношенияЛимыиПекинаимеютдавнююисторию.Первые
контактыдвухстранотносятсяксерединеXIXв.,когдаопиумныевойны
спровоцировалиначаломиграции:вСеверную,ЦентральнуюиЮжную
АмерикухлынулпотокрабочихизКитаяидругихазиатскихгосударств.
Однако это было связано не только с внутренней ситуацией в данных
странах.КсерединеXIXв.постепенноотменялосьрабстводляпересе
ленцевизАфрики.ВПеруэтопроизошлов1854г.(на20летпозже,чем
вВеликобритании,ина10летраньшепринятия13йпоправкикКонсти
туцииСША)ивызвалосерьёзныйдефицитрабочейсилы.Послеобре
тенияв1821г.независимостигосударствопереживалостремительную
индустриализацию,инаиболееостронехваткарабочихощущаласьнаса
харныхплантациях,медныхрудникахисборкегуаноиззатяжёлыхусло
вийтруда.МигрантовизКитаяперуанскиеплантаторыиторговцыпри
влекаливкачествеальтернативногоисточникарабочейсилы[Rodriguez
Pastor2001].

Посколькурабствобылоотменено,скаждымподписываликонтракт,
который служил также и основаниемдля выезда из страны. Документ
составлялсянадвухязыках(испанскомикитайском)ирегламентировал
взаимоотношенияработникаиработодателя.Онзаключалсянавосемь
лет(сроквдваразабольший,чемванглийскихифранцузскихколони
ях),послеегоокончанияработниксчиталсясвободнымимогостаться
в Перу вольным поселенцем. Работодатель был обязан ежегодно пре
доставлятьдвакомплектарабочейодеждыиодеяло,обеспечиватьеже
дневное питание (750г риса в день), оказывать медицинскую помощь
и снабжать необходимыми лекарствами. За низкоквалифицированный
трудплатилипримерно1песо(приблизительно1долл.США)внеделю,
такжепредоставлялисьвыходныеднидляпразднованияНовогогодапо
лунному календарю. В контракты включался и пункт о том, что наём
никнебудеттрудитьсянасборегуано(однакоэтоположениечастона
рушалось).Несмотрянаконтрактнуюформу,положениерабочихчасто
былодажехуже,чемрабов:опоследнихзаботилиськакобимуществе,
апервымследовалоплатить,чтоплантаторысчиталименеевыгодным
[Park2013,p.3].

Появление большого количества китайских рабочих (всего по со
временнымоценкамв1849—1874гг.быловвезенооколо100тыс.чел.,

КультурноевзаимодействиеКитаяиПеру…
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ав1876г.ихчисловфермерскиххозяйствахсоставилооколо60тыс.чел)
[Bonfiglio 2008] привело к быстрому формированию на продуктовом
рынкеновойдлястраныкультуры—риса,—посколькуусреднённыепод
счётыпоказывают:дляпитаниянаёмниковтребовалосьпримерно45т
рисавдень.Потомкимигрантоввпервомпоколенииположилиначало
смешениюкитайскихиперуанскихкулинарныхтрадиций.Этопроисходи
лочерезвлияниеработников,трудившихсяпонаймуповараминакухнях
частныхвладельцев,атакжесадовниками,внекоторыхслучаях—нянь
камидлядетей.Онибыливынужденыготовитьсамидлясебя,сохраняя
кулинарнуюпреемственность,чтовызывалоинтереснанимателей.Дру
гимпутёмвзаимопроникновениясталинебольшиерестораны,которые
открывалиськитайцамииизначальноориентировалисьнаихсограждан,
новпоследствиистановилисьпопулярнымииуместногонаселения.Сме
шениекультуриформированиекулинарныхпривычектакжепроисходи
лоподвлияниемсмешанныхбраков;приэтомволнакитайскойиммигра
циикпервойчетвертиXXв.постепенносошлананет.

Таквозниккультурныйфеномен,известныйкак«elchifa».Название
происходит от кантонского «chi fan» («есть»). На первый взгляд, чифы
представляютсобойобычныерестораныкитайскойкухни,однакоони
имеютместныеособенности.Подачаблюдосуществляетсякакпосис
теме«шведскогостола»,такипоменю.Предлагаемыесочетанияблюд
ипродуктовчастоварьируются.Например,рисиспользуетсяскукуруз
нымилепёшкамиимукой,мясныеблюдаготовятсяизморскихсвинок
идругоготрадиционногодляперуанцевмяса,ачай,какправило,пода
ётсяссахаромисокомлимонаилилайма.

Такиерестораныобычнонепредлагаютуслугиподоставкееды,счи
таяэтонарушениемтрадиций.Болеетого,ихчислодосихпорбыстро
растёт,вкрупныхгородахвсегдаестьнеодинтакойресторанвпешей
доступностивлюбомрайоне—чифынепривязаныкЧайнатаунам,ранг
заведенийшироковарьируется.Некоторыеисследователиотмечают,что
уровеньразвитияиприспособленностикместнымусловиямкитайской
кухнивПеруможноназватьсамымвысокимвовсейЛатинскойАмери
ке[RodriguezPastor2006].

В1866г.былооснованоКитайскоецентральноеблаготворительное
общество,цельюкоторогостализаботаосоотечественникахиихпод
держкаврамкахукреплениясвязейивзаимопомощивнутридиаспоры,
атакжесохранениеиразвитиенациональныхтрадицийизащитаправ
китайцеввПеру.Несмотрянасокращениепритокамигрантов,создают
сяразличныеобществаиассоциации:клуб«Тайок»в1918г.;Женская
Ассоциациякитайскойколониив1920егг.;Торговопромышленнаяпа
лата китайской колонии и Перуанокитайская культурная ассоциация
в1940егг.;Ассоциация«ТуСан»,Обществоперуанокитайскойдружбы
в1950—1960егг.;начинаяс1970хгг.работаютФонддружбыПеруКНР,
Перуанокитайскийкультурныйцентридругие,втомчислерегиональ
ные,общества[AquinoRodriguez2016,p.27—28].

ГорячевН.Н.
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Отличительнойособенностьювторойволныкитайскоймиграции,на
чавшейсяпосле1949г.,сталото,чтоприбывающиесТайваня,какправи
ло,селилисьотдельноотвыходцевизматериковойчастиКитая,атакже
унихбылиразныешколы.СтарейшаякитайскаяшколавПеру«10октяб
ря»(основанав1924г.)поддерживалатайваньцев,асозданнаяв1962г.
поинициативекатолическойцерквишкола«ХуанXXIII»—жителеймате
риковогоКитая[AquinoRodriguez2016,p.27].

Однакополитическоевлияниекитайскойдиаспорывцеломбылоневе
лико.Навсемпротяжениисвоегосуществованиякитайскиеассоциации
иобществаслужилиисключительнодлясохранениякультурногонасле
дияинеучаствоваливполитическойжизнистраны.Деятельностьтерро
ристическойорганизациимаоистскоготолка«Сияющийпуть»,руково
дителькоторой,АбимаэльГусман(известныйтакжекак«председатель
Гонсало»),частоприбегалвсвоихпрокламацияхкцитированиюМаоЦзе
дунаиопиралсянаопыткитайскойреволюции,практическиненанесла
ущербавосприятиюкитайскойкультурывперуанскомобществе.Скорее
наоборот—терактвпосольствеКНРв1992г.вызвалосуждение.

Несмотрянато,чтодипломатическиеотношенияЛимыиПекинабыли
установленыв1971г.,интенсивноеразвитиевзаимодействиянагосудар
ственномуровненачалосьвконце1980хгг.Модернизацияперуанской
экономики,проводимаяправительствомА.Фухимори(получилвовремя
своейизбирательнойкампаниипрозвище«elchino»—«китаец»,несмотря
нато,чтоонэтническийяпонец),включалавсебямасштабнуюпрограм
муприватизации.Входепоследнейкитайскаякомпания«Шоуган»при
обрелагосударственнуюкомпанию«Йерроперу»,которойпринадлежало
крупнейшеевстранежелезорудноеместорождениеигорнообогатитель
ныйкомбинатвг.Маркона.Учитываясложнуюобстановкувстране,атак
жеусловиясделки,поступоккитайскойстороныбылназвангероическим
[Romero,Zárate2010].

Однакоименноэтапокупкаположиланачалоимиджевымпроблемам
современногоКитаявперуанскомобществе.«Шоуган»неотказаласьот
политикисокращениярабочих,болеетого,попыткапривезтиновыхсо
трудниковизКНРвызваламасштабныеволнениясредиместныхжите
лей,воспринимавшихпоявлениеинвесторакакспасениеотбезработи
цы.Многиеполагали,что,посколькуКитай—социалистическаястрана,
условиятрудаулучшатсяизарплатабудетточнобольше,чемпрежде.
Однакоэтогонепроизошло,ивовзаимоотношенияхрабочихикомпа
ниинаступилзатяжнойпериодзабастовокипротестов.Согласнопопу
лярной точке зрения, проблемы «Шоуган» в Перу являются следстви
емкультурногоконфликтаи«столкновенияцивилизаций».Темнеменее
нельзяоднозначноутверждать,чтоданныетрудностисталирезультатом
«культурногошока».Ввопросахфункционированияпредприятия,трудо
выхнормитехникибезопасности,атакжезащитыокружающейсреды
исоциальнойответственностипоказателикомпаниивсреднемнаходят
сянауровнедругихзарубежныхгорнодобывающихфирм,работающих
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встране,аиногдадажепревышаютего[Irwin,Gallagher2012].Однако
прирассмотрениидеятельностикитайскихкомпанийвПерувсёжемож
ноговоритьо«столкновениикультур»,нотольковвопросекорпоратив
нойкультуры.Болеетого,проблемыприведениибизнесаиззаособен
ностейкорпоративныхмоделейхарактерныдлямножестваиностранных
компаний.

РасширениеэкономическихсвязейЛимыиПекинаповлеклоираз
витие культурных контактов. С конца 1980х гг. вопросы культурного
взаимодействияПеруиКНРвышлинагосударственныйуровень.4но
ября1986г.вЛимебылоподписаносоглашение,призванноерегламен
тироватьиупорядочитьсотрудничествовразличныхобластяхкультур
нойжизни.

ВсфереискусстваПеруиКитайдоговорилисьналаживатьсотруд
ничествопутёмвзаимногопосещениястранписателямиихудожниками,
организациигастролейансамблейитеатральныхколлективовиобме
навыставками(какхудожественного,такиприкладногозначения).Воб
разовательной сфере предполагалось сосредоточить усилия на взаим
номпосещениипреподавателями,учёнымииспециалистамиразличных
учебныхкурсовилиуниверситетовдляобменаопытом;предоставлении
стипендий и содействии студентам и аспирантам, учащимся по обме
ну;облегчениисотрудничествамеждувысшимиучебнымизаведениями;
стимулированииобменаучебнойинаучнойлитературой;приглашении
учёныхиспециалистовнаразличныенаучныеконференцииисемина
рыспредоставлениемнеобходимыхсредств;признаниинациональны
миорганамикаждойстраныдипломовиучёныхстепеней,присуждаемых
встранепартнёре.Влитературнойсферестороныдоговорилисьпрово
дитьполитикупоощренияпубликацийкакпереводов, такиавторских
произведений,атакжеобактивномобменечерезсоответствующиеуч
реждениякнигами,журналамииматериаламикультурногоихудожест
венногосодержания.СпортивныеорганизациииучрежденияПеруиКНР
поощрялиськсотрудничествувсоответствиисихвозможностямиипо
требностями путём командировок тренеров в рамках обмена опытом,
атакжепосредствоморганизациидружескихсоревнований.Присогла
сииправительствобеихстранпредполагалосьосуществлятьсотрудни
чествоСМИ,атакженаладитьобменкоммерческогохарактерамежду
кинематографическимиучреждениями.Отдельнымпунктомобозначался
обменвобластиобщественныхнаук,предполагающийвзаимнуюотправ
куделегацийдляпосещенияипроведениялекцийисеминаров.Стороны
такжедоговорилисьопредоставлениинеобходимыхусловийдляоргани
зациивыставокиобменаэкспонатами,включаяихввозивывоз,защиту
исотрудничествовпроцессевозвращениянезаконновывезенныхкуль
турныхихудожественныхценностей[Conveniocultural1986].

Соглашениеокультурномсотрудничествесталорамочнымдокумен
томприразработкепрограммкультурныхобменов,чьяреализацияна
чаласьс1993г.Помимообменавыставками(врамкахкотороговКНР
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демонстрироваласьколлекцияизгробницыправителяСипана),гастро
лейхудожественныхколлективовисовместныхпленэров,былналажен
образовательныйобмен.До2001г.Пекинежегоднопредоставлялчетыре
стипендиидляобученияперуанскихстудентовввузахКитая,Лимавыде
лялааналогичноеколичествомест.В2001г.числотакихстипендийуве
личилосьдо10длякаждойизсторон.С1993г.КНРежегоднонаправля
лавПапскийкатолическийуниверситетПерупреподавателякитайского
языкаикультуры.Однакодоначала2000хгг.культурныйобменнебыл
особенноинтенсивным.

C начала 2000х гг. стремительно растущий объём товарооборота
сКНРсталсущественнымстимуломкразвитиюкультурныхконтактов.
В2004г.назаключительномзаседаниимежправительственнойперуано
китайскойкомиссииповопросамобразованияикультурывЛимеподчёр
кивалось:культурныесвязиявляютсяпривилегированныминструментом
дляполучениязнанийидостиженияпониманиямеждународами;культу
радолжнабытьчастьюцелостнойполитикиразвитиядвустороннихсвя
зей;следуетспособствоватьпоощрениювсехвидовкультурныхпрояв
ленийиобеспечиватьдоступкнимвовсехсоциальныхсферах.Также
отмечалось,чторазвитиекультурныхконтактовнеобходимодляуглуб
лениявзаимодействиядвухстраниподругимполитическимиэкономи
ческимвопросам[Actafinalreuniondeconsultasbilaterales…2004].

Итогом углубления культурного взаимодействия стало открытие
вПеручетырёхИнститутовКонфуция.Первыйначалсвоюдеятельность
в Католическом университете Пьюры (совместно со Столичным педа
гогическимуниверситетомПекина)17августа2009г.Второйпоявился
вКатолическомуниверситетеСвятойМариивг.Арекипа(открыт19нояб
ря2008г.впартнёрствесГуандунскимуниверситетоминостранныхязы
ковивнешнейторговли).ПозднеевЛименачалиработуещёдваИнсти
тутаКонфуция:вПапскомкатолическомуниверситете(20марта2009г.,
партнёр—Шанхайскийуниверситетиностранныхязыков)иУниверсите
теРикардоПальма(11ноября2010г.,партнёр—Педагогическийунивер
ситетХэбэй).

ОткрытиесразучетырёхИнститутовКонфуциявомногомсталослед
ствиемповышенияинтересаккитайскомуязыкуикультуревсвязисбур
нымразвитиемперуанокитайскихторговоэкономическихотношений.
По количеству Институтов Конфуция Перу находится на третьем мес
теврегионепослеБразилии(10)иМексики(5),ивесьмавероятно,что
вкраткосрочнойперспективевстранепоявятсяновыеучебныезаведения.

РаботаИнститутовКонфуцияпозволилаувеличитьколичествоспе
циалистовпереводчиков,необходимыхПерувсёбольшепопричинепо
стоянногоростаторговоэкономическихсвязейсКитаем.Этоположи
тельно сказалось на межгосударственном взаимодействии—в 2013г.
отношения Лимы и Пекина вышли на уровень всестороннего страте
гического партнёрства. Таким образом, Перу—единственная страна
вЛатинскойАмерике,имеющаядоговоровсестороннемстратегическом
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партнёрствесКНРиСоглашениеосвободнойторговле.Опасенияперу
анскогопредпринимательскогосообщества,связанныесогромнойразни
цейвмощностиэкономикдвухгосударств,оказалисьвомногомбеспоч
венны:ЛимеудалосьвыстроитьсПекиномвзаимовыгодныеотношения,
избежав при этом экономических сложностей и сохраняя стабильный
торговыйбаланс,атакжезащититьсвоихпроизводителейбезпримене
нияпротекционистскихмер.

Помнениюавторатермина«мягкаясила»Дж.Ная,«странаполучает
своюмягкуюсилувосновномизтрёхресурсов:еёкультуры,еёполитичес
кихценностейиеёвнешнейполитики»[Nye2015].ВПерублагожелатель
ноеотношениекКитаюиегокультурезакладывалосьиформировалось
вобщественапротяженииболеечем150летипривелоквозникновению
уникальных культурных явлений. В новейшее время КНР не пришлось
прикладыватьзначительныхусилийдляформированияположительно
гообраза.Изсказанногоможнозаключить,чтосовременноесостояние
перуанокитайскихотношенийвбольшейстепенибазируетсянаистори
ческомнаследии,чемнапримененииПекином«мягкойсилы».
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ПОСТАНОВКАПРОБЛЕМЫ

20—22февраля2016г.состоялсяМосковскийнаучныйфорумВсе
мирнойнаучнойассоциацииХванаиТана«ДиалогкультурыХаниЕвра
зийскойцивилизации»,вработекоторогопринялиучастиеоколо200чел.
Основнымконтингентоммероприятияявляласьинтеллигенцияроссий
скойизарубежнойкорейскойдиаспоры.Кромемногочисленныхпривет
ствийвысокопоставленных(уровняпосольстваРеспубликиКорея)гос
тейнафорумебылозачитанонескольконаучныхдокладовиозвучена
лекцияобучении«Хванданкоги»,плавноперешедшаяв3часовуюпро
поведь.«Хванданкоги»—этопятикнижие,описывающеераннююисто
риюКореи.Дватома«Самсонги»отражаютисториюдревнегокоролев
стваХвангукдлиноюв3301год,атакже1565летнееправлениепотомков
ХванунавгосударствеПэдальгук.Том«Тангунсеги»посвящён47поколе
ниямправителейродаТангуна.В«Пукпуёоги»рассказываетсяоправле
ниишестивановгосударстваПукпуё(СеверноеПуё).«Тхэбэкильса»со
держитисториюгосударствХвангук,Пэдальгук,Самхан,Когурё,Пархэ
(Бохай),Корё.Главныймотив«Хванданкоги»состоитвследующем:бо
лее3тыс.лет,начинаяс7197г.дон.э.,существоваломифическоепервое
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корейскоегосударствоподуправлениембогочеловекаХванина.Онорас
полагалосьзападнеесовременнойКореи,простираясьсзападанавосток
примернона8тыс.км,ссеверанаюг—20тыс.км.

Послеегораспаданаданнойтерриторииобразовалосьновоегосудар
ствоСинси.Пообъёму,разнообразиюиконцентрацииматериала«Хван
данкоги»являетсявсеобъемлющимфундаментальнымтрудом,ориен
тированным навключение Кореивовсемирную историюкак главного
цивилизационногоимпульсаЕвразии,неуступающегоповременивоз
никновениямировымдревностям,вчастностиближневосточнымики
тайским.Дляаргументацииэтоготезиса,кроменарративныхисточников,
привлекаются материалы археологических памятников культуры Хун
шань.Предполагается,чтоонаявляласьпервымгосударственнымобра
зованиемнатерриторииКитая,входившейвпервоемифическоекорей
скоегосударствоподуправлениембогочеловекаХванина.

КУЛЬТУРАХУНШАНЬ

Культура Хуншань, памятники которой базируются во Внутренней
Монголии, провинциях Ляонин и Хэбэй, датируется V—IIIтыс.до н.э.
Внастоящеевремяобнаруженоболее20хуншаньскихархеологических
объектов(поселений,стоянок,некрополей).Согласноархеологической
периодизации,даннаякультураотноситсякэпохенеолитаиэнеолита.
Существовалаонадлительноевремя—свыше3хтысячелетий.Наиболь
шийеёрасцветприходитсяна4700—2900гг.дон.э.Своёназваниекуль
тураполучилапостоянкеХуншаньхоу(окрестностиЧифэнававтономной
областиВнутренняяМонголия—бывшаяпровинцияЖэхэ),раскопанной
в1908г.японскимисследователемТорииРюдзо.Внастоящеевремянаи
болееполнаяинформацияподаннойкультуреопубликованакитайскими
учёнымивсериистатейимонографийнакитайском,английскомирус
скомязыках [Liu,Chen2012;Афремов1998,с.19—33;Воробьёв1994,
с.56—60; Сунь Шоудао, Го Дасюнь 1984, с.47—58; Сюй Гуанцзи1964,
с.29—32].

СредивсехпамятниковкультурыХуншаньособоеместозанимаетпо
гребальныйкомплексНюхэлянвпровинцииЛяонин,исследовавшийся
сконца80хгг.XXв.понастоящеевремя.Внемобнаружено78погре
бений,алтарь,29местжертвоприношений,140артефактовизнефрита
илижадеита(раскопки2009г.).Капищеимогильниксуществовалиод
новременно:первоерасполагалосьвцентре,погребения—вокругнего.
«Капищебогини»находилосьнавысоте600—650мнадуровнемморяна
специальноподготовленнойплатформеибылоогражденостеной,кнему
вёлподход.«Капищеимелокрышу,стеныиздерева,промазанныегли
ной с травой, выровненные и раскрашенные. Сооружение состояло из
несколькихпомещений,главноерасполагалосьвцентре,прочиевокруг
него…Вкапищенайденыглиняныефигурки…Ониизображаютлюдей
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разноговозрастаивразныхпозах.Фигуркирасставленырядами,иду
щимиотцентра.Это„женскиебогини“,возможно,восходящиеккуль
тупредков—прародителей.Прекрасносохраниласьголоваоднойизта
кихфигур(высота22,5см,ширина16,5см).Головасохраняетокруглые
очертания, темя и затылок как бы срезаны, уши несколько оттопыре
ны,носкурносый,ротширокийбеззубов.Вглазныеорбитывставлены
круглыесиниекамушки.Головавдостаточноймереиндивидуализиро
вана.Помимочеловеческихизображенийнайденафигурадраконасте
ломсвиньи,несомненнотоженёсшаярелигиознуюнагрузку.Могильник
состоитизпогребенийподнасыпямивкаменныхгробах—наиболееран
нихнаСевероВостоке»[Воробьёв1994,с.56—60].Предполагается,что
капищеявляетсядревнейшимрелигиознымсооружением.Поданнымра
диоуглеродногоанализа,еговозраст4975±110лет,т.е.,помнениюки
тайскихархеологовСуньШоудао,ГоДасюня,ФанДяньчуня,ВэйФаня,
этопозднийэтапкультурыХуншань.Еёспецифическиепризнаки—мик
ролиты,крашенаякерамика,гончарныепечи,костикоров,свиней,овец.
Такжекромемонументальнойскульптурыиархитектурыейбылисвой
ственныразвитаяторговляицентрализациявласти.

Считается,чтокультураХуншаньсформироваласьнабазекультуры
Синлунва и существовала параллельно культуре Яншао. Однако боль
шинствоспециалистоввключаютХуншаньвяншаосныйкруг.Генетичес
кийанализкостейпогребённыхкультурыХуншаньвыявилсложностьеё
происхожденияиприсутствиевнейевропеоидногокомпонента.Поязы
кукультурусвязываютсалтайскойсемьёй.

ОБСУЖДЕНИЕРЕЗУЛЬТАТОВ

Открытие памятников культуры Хуншань, претендующей на статус
древнейшегогосударства,влечётзасобойсерьёзныекоррективывис
ториикитайскойцивилизации.Считалось,чтодинастияСя,обитавшая
вбассейнер.Хуанхэоколо4100летназад,былапрародителемкитайской
цивилизации.Носновымиоткрытиямивозникладискуссия:какаякуль
тураявляетсяистокомкитайскойцивилизацииикитайскойли?Какви
дим,накультуруХуншаньактивнопретендуетКорея,встраиваяеёвсвою
историю.ПоэтойпричиневКНР«большуюважностьпридаютисследо
ваниям,вкоторыхпрослеживаетсяпроисхождениекитайскойцивили
зации»,и«всёбольшеусилийнаправленонаоткрытиедоисторических
мест».Подтверждениемэтомуслужитфактвнесениявсписокважнейших
результатовисследований2015г.вКитаераскопокпогребальногоком
плексаНюхэлян.Следуетотметить,чтокитайцыдостаточнострогоследят
засохранностьюданногопамятника.Обэтомсвидетельствуетофициаль
наяинформациявластейв«ChinaDaily»,гдесообщается,чтокитайская
полиция заявила о самой масштабной в истории страны операции по
возвращениюукраденныхархеологическихценностей.Поподозрению
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впроведениинелегальныхраскопокарестованы175чел.Ихдобычейста
ли1168артефактовобщейстоимостью500млнюаней(80млндолл.).
Реликвии изъяты. По данным следствия, чёрные археологи проводили
раскопкивмогильникеэпохинеолита(культураХуншань),расположен
номвпровинцииЛяониннавостокеКНР.Около5000летназаднаэтом
местенаходилисьцентржертвоприношенийикладбище.ВМинистерстве
общественнойбезопасностиКитаязаявили,чтоподозреваемыеразруши
лидревниезахоронения.Средиукраденныхценностейоказаласьнефри
товаяфигуркадракона,свёрнутоговкольцо,—одноизпервыхизвестных
наукеизображенийэтогомифологическогосущества.Воперациипоза
держаниючёрныхархеологовбылизадействованыоколо1000сотрудни
ковполиции.Нараскопкахорудовали10банд,которыезанималиськак
извлечениемценностейизгрунта,такиихбыстройпродажей.Вполиции
считают,чтокнелегальнымраскопкампричастнытакжечетвероучёных.

ВЫВОД

Использованиеданныхархеологиииисториидляформированияна
циональныхигосударственныхдоктрин—давнийтрадиционныйприём.
Врассматриваемомслучаедоктринураспространяютвпервуюочередь
средикорейскойинтеллигенции,чтобыонанеслаучениевкорейскийна
роднавсехконтинентах.Соответствуютлииспользуемыефактыреаль
ности?ПоматериаламархеологическихпамятниковкультурыХуншань
этодалеконеоднозначно.Происхождениекультуры,судяпогенетичес
киманализамкостейпогребённых,указываетнаеёдискретностьисвязь
салтайскимииевропеоиднымиэтносами.Болеетого,помнениюистори
ковЮжнойиСевернойКореи,текстысамогопятитомникаимеютпозднее
происхождение.Появляетсяестественныйвопрос:чтоэтоичтосэтимде
лать?Ответ:неигнорировать,аизучать,контролироватьизнутрииснару
жиикорректироватьсогласнообъективнымисторическимартефактам.
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РЕЛИГИОЗНОЙКАРТИНЫМИРА

ВстатьерассматриваетсяпроцессрусскойколонизацииДальнегоВостока
нарубежеXIX—XXвв.врелигиозномаспекте.Исследуютсяособенностиве
рованийместныхнародов,атакжеспецификарелигиознойкартинымира.
Предпринимаетсяпопыткаобъяснитьлёгкостьпринятияновогорелигиоз
ногоопытажителямиДальнегоВостокаРоссиииихоткрытостькрелиги
озномусинкретизму.
Ключевыеслова:русскаяколонизация,религия,приграничнаятерритория,
Приморскийкрай,Китай.
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RUSSIANCOLONIZATIONOFTHERUSSIANFAREAST
ASACHANGEOFRELIGIOUSWORLDVIEW

ThepaperdealswiththereligiousaspectofRussiancolonizationintheRus
sianFarEast in the latenineteenthcenturyand theearly twentiethcentury.
The peculiarities of beliefs of local people and the religious worldview are
explored. The author tries to explain quick acceptance of the new religious
experiencebytheinhabitantsoftheRussianFarEastandtheirreceptivityto
religioussyncretism.
Keywords:Russiancolonization,religion,borderarea,PrimoryeRegion,China.

ВконцеXX—началеXXIв.наДальнемВостокеРоссии,какивцелом
встране,возрождается религиозная жизнь.Кнастоящему времени

особенностьПриморскогокраяивсегоюгаДальнегоВостокаРФ—самая
высокаявгосударствеконцентрациянеоориенталистскихинеохристи
анскихрелигиозныхорганизацийиихбольшоевлияние.Некоторыеис
следователидажеделаютвыводотом,чтореальнойрелигиознойсилой
врегионеявляютсяпротестантскиецеркви,аправославиеприсутствует
лишьформально[Лункин,Филатов2010].Отчастиэтоможнообъяснить
геополитическим положением территории. Приграничье накладывает
свойотпечаток.То,чтоПриморьепопаловсферу«жизненныхинтере
сов»США,Японии,ЮжнойКореи,КНР,подтверждаетсярядомфактов
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изрелигиознойжизникрая.Инаблюдаемоенаданныймоментчисленное
преобладаниепротестантскихобщиннадобщинамиРусскойправослав
нойцерквиговоритотипичнойситуацииврегионе.Однакосуществу
ютинекоторыекультурныеособенности,которыемогутоказыватьвлия
ниенавыбортогоилииноговероисповедания.Нашагипотезасостоит
втом,чторусскаяколонизацияДальнегоВостокаповлеклазасобойрез
куюсменурелигиознойкартинымира,следствиемчегоявилисьнетоль
кооткрытостьнаселениякразличнымрелигиознымтечениям,ноилёг
коепринятиерелигийсинкретическоготолка.

Русская колонизация Дальнего Востока началась с середины XIXв.
КтомувременинатерриторииПриморскогокраясформировалсяполи
этническийродовойсостав.Учитываяисториюместныхнародов,мож
носделатьвывод,чтовданныйпериодрадикальныекультурныеразли
чиясрединаселенияотсутствовали,болеетого—онобылосравнительно
однороднымвкультурномирелигиозномотношении.Однакоситуация
сталапринципиальноменяться,когдав60егг.XIXв.началсяпроцесспе
реселениябезземельныхималоземельныхкрестьянизцентральныхоб
ластейстранынаеёокраины.

Послепровозглашенияманифестаоботменекрепостногоправаина
чалекрестьянскойреформы26марта1861г.правительствообнародова
ло«ПравиладляпоселениярусскихииностранцеввАмурскойиПримор
скойобластяхВосточнойСибири».Согласноэтомудокументу,Приамурье
иПриморьеобъявлялисьтерриториями,открытымидлязаселения«кре
стьянами,неимеющимиземли,ипредприимчивымилюдьмивсехсосло
вий,желающимипереселитьсязасвойсчёт».Поселенцампредоставля
лисьсущественныельготы:отводвбесплатноепользованиеземельного
участка,освобождениеотразличныхгосударственныхподатейиповин
ностей[Золотарев1939].Вэтническомсоставепервыхкрестьянскихпе
реселенцев преобладали русские—в основном выходцы из сибирских
губерний,атакже—частично—изцентральныхрайоновРоссии.Общий
приростжителейкраякначалуXXв.,сучётомпоселившихсяказаков,ра
бочих,чиновников,ссыльныхипредставителейдругихсоциальныхгрупп,
составилболее500тыс.чел.[Аниховский2004,с.24].

Естественнымобразомрусскаяколонизацияповлеклазасобойкарди
нальныеизмененияврелигиознойсфере,связанныесосменойвсейрели
гиознойкартинымира.Длятогочтобыточнееописатьхарактерэтихиз
менений,сформулируемрабочееопределениепонятия«религия».

Самтермин«религия»интерпретируютпоразному:можноусмотреть
вэтомсловелат.religio(«благочестие»,«святость»),или,какпредлагает
Цицерон,religere(«собирать»),илижеreligare(«связывать»,«восстанав
ливатьсвязь»).Первоеистолкованиенаиболеепопулярно,однако,нанаш
взгляд,тавтологично.Болееинтереснапоследняяэтимология(отreligare),
указывающаянасвязываниечеловекаснекойинстанцией:мыимеемпри
ставку«re»,означающуювозвратное,попятноедвижение,икорень«ligo»,
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которыйобозначаетсвязь,союз.Такимобразом,религия—этовосста
новлениесвязи,восстановлениесоюзамеждумиромлюдейимиромбо
гов.Приведёмнесколькоопределенийизразныхисточников:

1.«Религияявляетсобойвыражениепризнанияабсолютногоначала,
т.е.Бога,откоторогозависитвсёконечное,втомчислеичеловек,
истремлениесогласоватьнашужизньсволейабсолюта»[Спиркин
2011,с.762].

2.«Религия—эточеловеческоепознаниеитворчество,устремлённые
кБогу»[Бурлака2007,с.35].

3.«Религия—этосистемавзаимосвязанныхверованийипрактик,от
носящихсяксакральнымвещам,тоестьквещамотделённымиза
претным—верованийипрактик,которыеобъединяютвсехсвоих
приверженцев в единую моральную общность, называемую цер
ковью»[цит.по:Зенкин2014,с.35].

Определенийрелигииоченьмного,иони,каквидим,различны.Фор
мулировку первого мы нашли в учебном пособии. Второе принадле
житректоруРусскойхристианскойгуманитарнойакадемиифилософу
Д.К.Бурлакеипредставляетсобойвзгляд«изнутри».ТретьеданоЭ.Дюрк
геймом;нанашвзгляд,оноявляетсялогическиэкономнымиоднород
ным:внемнетлишнихэлементов,обаопределяющихпризнакавзяты
изразрядасоциальныхфактов.Однакоизданногоопределенияисклю
чаютсятакиеважныепонятия,каксверхъестественное,тайна,божество.
Э.Дюркгеймсохраняетлишьдваэлемента:сложнуюсистемумифов,ве
рований,обрядовисоциальныйаспектрелигии—общество.Такимоб
разом,мыприходимквыводу,чтотареальность,котораяохватывается
словом«религия»,можетбытьописанаспомощьюнесколькихпонятий.
Нанашвзгляд, границамеждурелигиозныминерелигиознымобозна
чаетсятак:религиозное—сферареальности, гдечеловексталкивается
ссилами,инстанциями,которыеуправляютимиемусамомунеподкон
трольны.Религиознымиможноназватьлюдей,признающихданныеин
станции,анерелигиозными—тех,ктосчитает,чтовсёнаходитсявихру
ках.Вэтомсмыслере ли гия — спо соб вы страи ва ния от но ше ний с ми ром 
непод кон троль ных че ло ве ку сил. Теперьпроследим,какимобразомиз
мениласькартинарелигиозногомиравконцеXIXв.наюгеДальнегоВос
токаРоссии.

Среди местных народов (эвенков, нанайцев, нивхов, орочей и др.)
были распространены анимистические представления, согласно кото
рымвсеприродныепроцессыподчинялисьверховномудухуЭндури,хо
зяинунеба.Главныедухи—этодухихозяевалеса,гор,рек,моряиогня.
Почитались также духи земли, грома, ветра и других природных сти
хий.С.Э.Аниховскийподчёркивает,чтоособуюгруппусоставлялиродо
выедухи,«которымистановилисьдушилюдей,умершихнеестественной
смертью—утонувших,сгоревшихвогне,убитыхмедведемилитигром»
[Аниховский2004,c.32].Имприписываласьфункцияпокровительства,

РусскаяколонизацияДальнегоВостокаРоссиикаксмена…
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помощиближним.Характернымбылотакжеделениенадобрыхизлых
духов—междунимишлапостояннаяборьба,котораяотражаласьина
жизнилюдей.Наосновеподобныханимистическихпредставленийстрои
ласьсистемаобрядовикультов,связаннаясжизненнымициклами.Наря
дусанимизмомприсутствовалииэлементыфетишизма,магии,тотемиз
ма:«Жизньчеловекаотрождениядосмертибыланаполненаразличными
обрядами и многочисленными магическими ритуалами, направленны
ми на достижение благоприятных отношений с духами» [Аниховский
2004,с.32].Подробноерассмотрениеобрядовжизненногоциклапред
ставленоуЕ.А.Гаера.Онпишетотом,чтонаиболееархаичнымииобщи
мибылиобряды,связанныесрождением,продлениемжизнииздоровьем
детей,атакжесзахоронениемипогребением.Определённыеэлементы
обрядности—сохранениевтайнеместонахожденияноворождённого,ис
пользованиеколыбельныхоберегов,защитныхамулетовнателеиодежде
ребёнка—былихарактернынетолькодляАмурскогорегиона,ноивце
ломдляСибири[Гаер1984,с.107].Всеобряды,связанныеспогребением
ипоминанием,зависелинепосредственноотпредставленийодушече
ловека,егосуществованиизапределамиматериальногомира.Подчерк
нёмважнуюособенность:понятиедушиународовюгаДальнегоВостока
оченьсильноотличалосьотаналогичногохристианскогопредставления.
Упервыхдушамыслилась,представляласьматериальной.Болеетого,она
обладаласпособностьюиспытыватьтежеощущения/чувства,чтоитело.
Удушиимелосьлишьодноотличиеотнего—бессмертие.Мирмёртвых
приэтомбылпрактическиидентиченмируживых:«Считалось,чтовмире
мёртвыхестьвсё,чтонеобходимодляжизничеловека:тайга,рекиижи
вотные,но,вотличиеотземногомира,тамвсёпроисходитнаоборот:ко
гданаземледень,внижнеммире—ночь,когданаземлелето—тамзима
ит.д.»[Аниховский2004,c.33—34].Какестественноеследствиеподоб
ныхпредставленийсуществовалипогребальныеобряды,впроцессеко
торыхпокойногоснабжаливсемнеобходимымдлябудущейжизни—ин
струментами,запасомпродуктовиодежды,деньгамиит.п.

ИсследованиюособенностейкультовиобрядовународовПриамурья
посвященонемалоработ,поэтомумынебудемостанавливатьсянаэтом
подробно.Намважнозафиксироватьвыводотом,чтопереднами—ре
лигиознаякартинамира,постигаемаяприего«манифестации»,т.е.непо
средственнойявленностирелигиозноговформеобразаилизнамения.
ОпираясьнаразличениеП.Рикера,обозначимсвойственныеэтомумиру
параметры[Зенкин2014,с.66—67]:

1)священноепереживаетсякаксила;
2)священноеявляетсякакобраз;
3)врелигиознойжизниритуальноактуализируетсямиф;
4)жизньосновананаосвященииприроды;
5)логикасмыслаоперируетсоответствиями,непосредственнопере

живаемымианалогиямимеждуэлементамимира.
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Как уже отмечалось выше, важным следствием русской колониза
циисталоизменениерелигиознойситуациинаДальнемВостокеРоссии.
Ужепослепервойволныпереселениякрестьян(1861—1882)вАмурской
области,поофициальнымданным,проживалипредставители10конфес
сий (православные,старообрядцы,молокане,духоборы,прыгуны,суб
ботники, католики, протестанты, иудеи, мусульмане). Это объясняет
сянеоднородностьюрелигиозногосоставаприбывавших.Православный
священникА.П.Сизойотмечалв1857г.,чтопереселенцыказаки,считав
шиесявофициальныхдокументахпpaвocлaвными,неимели«ясногопо
нятияоправославнойрелигиииеёобрядах…вихчислебылидажепосле
дователиламаизма».В1857—1858гг.онкрестил14казаковбуддистов.
Известнотакже,чтоуказаковбылигруппыединоверцевистарообряд
цев[Сердюк1998,с.54].Однаконапротяжениивсегопериодапереселе
ниясредиверующихпреобладалипоследователиРусскойправославной
церкви.Нанашвзгляд,едвалинеглавнуюрольвэтомсыграламиссионер
скаядеятельность.Поражаютцифры:с1864по1916г.наДальнемВосто
кепообрядамРусскойправославнойцерквибылокрещено38140«языч
ников»[Аниховский2004,c.47].

Таким образом, коренным местным жителям искусственно приви
валась чуждая религиозная картина мира, которая принципиально от
личаласьотихпривычнойжизни,наполненнойобрядамииритуалами.
Формировалосьиноеотношениексакральному,инойспособпознания
религиозногомира—через«прокламацию»(передачурелигиозногосло
ва и смыс ла).Подобныйрежимнаиболеехарактерендлязападногомо
нотеизма—иудаизма,христианства,ислама,т.е.трёхрелигийКниги,вы
тесняющихназаднийпланопытявленногосакрального.Вэтомрежиме:

1)священноепереживаетсякаксло во;
2)священноетолкуетсякакимя;
3)врелигиознойжизнирассказываетсяистория;
4)жизньосновананараз ра бот ке куль ту ры,разрывающейприрод

ныесвязи;
5)логикасмыслаоперируетсо от вет ст вия ми [Зенкин2014,с.66—67].
Итак,язычники,поройдаженасильственно,становилисьхристианами.

Обратимсякдокументам,которыепозволятнаминтерпретироватьрели
гиознуюситуациюконцаXIXв.Приведёмсведе
нияовероисповедномсоставеПриморскойзем
ли на 1896г. (табл.1) [Дударенок 2004, с.131].

Каквидноизтаблицы,кправославнымотне
слисебябольшеполовиныжителейПриморской
земли,несмотрянато,чтополноценногорели
гиозноидеологическоговлияния православная
церковьнеимела—нехваталослужителей,хра
мов,таккакхозяйственныепотребностидляго
сударственнойвластистоялинапервомместе.

Таб ли ца 1

Православные 72,0%
Протестанты 0,4%
Раскольники 1,0%
Католики 1,5%
Буддисты 11,0%
Евреи 0,7%
Магометане 0,4%
Конфуцианство 5,0%
Проч.,язычники 3,0%

РусскаяколонизацияДальнегоВостокаРоссиикаксмена…
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Однако немалым оказывается и количество буддистов. Как отмечает
A.M.Золотарев,ужевэпохудинастииМин(1368—1644)китайскаякуль
турасталаоказыватьопределённоевлияниенанародыАмура[Золотарев
1939,с.10—11].Имизаимствовалисьнетолькоматериальныеэлементы—
металлы,типжилищ,покройодежды,посудаипр.,ноидуховные—пред
ставленияомире,обряды,ритуалы.Поэтомунеудивительно,чтовкон
цеXIXв.около11%населенияПриморскогокраяявлялисьбуддистами.

ПроникновениерелигийКитаянаДальнийВостоксвязаноспоявлени
емвXVII—XIXвв.вРоссиивыходцевизэтойстраны.Первымикитайски
мипереселенцамисталибеглыепреступники,ссыльные,мелкиеторговцы,
промысловикииземледельцы.Однакоихчислобылоневелико.Так,на
территорииУссурийскогокраявконце50хгг.XIXв.проживаловсегооко
ло800китайцев[Аниховский2004,c.76].ВовторойполовинеXIXв.ки
тайскоеправительствоосуществлялоколонизациюМаньчжурии,чтопри
вело к значительному увеличению численности китайского населения
нетольковпределахсамойМаньчжурии,ноинаприлегающихкнейтер
риториях,входящихвсоставРоссии.Поданнымофициальнойстатисти
ки,вконцеXIX—началеXXв.долякитайскогонаселениянаДальнемВос
токеРоссиивсреднемсоставляла10%отобщегочислажителейрегиона.
Китайцыбыливторойпочисленностиэтническойгруппойиигрализа
метнуюрольвдуховнойжизниПриморья—поселяясьнановыхместах,
ониначиналисооружатькумирни,устраиватьалтариисвятилища.Иссле
дователиПриамурскогокраявконцеXIX—началеXXв.отмечали,чтона
его территории повсюду—у маньчжурских военных постов, в неболь
шихдеревушках,уодинокостоящихфанз,наперекрёсткахдорог,побе
регамрек,вживописныхуголкахгоритайги—встречалисьразнообраз
ныепредметыкитайскогокульта.Именноприсутствиекитайскихрелигий
придавалоспецифическиечертырелигиознойструктуреДальневосточно
горегионаиобуславливалоеёглавноеотличиеоттех,которыеимелись
востальныхобластяхРоссии.Основукитайскойрелигиознойтрадиции
составлялбуддизм,усложнённыйидополненныйкультомпредков,эле
ментамиконфуцианстваидаосизма.Всвоюочередь,такойрелигиозный
синкретизмподухубылгораздоближеканимистическимверованиям
местныхнародов,чемхристианство.Мыполагаем,чтооннесколькоурав
новешивалрадикальностьсменырелигиознойкартинымира.
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ТАЁЖНЫЕТРАДИЦИИБОЯ
УНАРОДОВАРКТИКИ

Статьяпосвященаанализутрадиционныхвидоввоенныхдействийунаро
довАрктики.Охотничьиродытунгусовдосовершенствадовелитактикулес
ногобоя.Оленеводысамоедыиэвены(ламуты)совершалибыстрыенабеги
втундровойзоне,сидянаоленныхнартахистреляявпротивника.Сравни
тельнохорошоизученавоеннаятактикачукчейикоряков,носившихкос
тяныедоспехииотличновооружённых.Онинападалиспомощьюпращей,
вблизкомбоювкопейномстрою.Новуютактикуввелинаарктическойтер
риторииякутскиескотоводы.Ониимели«доспешныхлюдей»—боотуров
вжелезныхлатах,которыеатаковалипротивникавконномстрою,воору
жённыеспециальнымдревковыморужием—батасом.
Ключевыеслова:народыАрктики,этнография,фольклор,военноедело,
историография.
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TAIGATRADITIONSOFFIGHT
AMONGTHEPEOPLESOFTHEARCTIC

Thepaperisdevotedtotheanalysisoftraditionaltypesofmilitaryoperationsof
theArcticpeoples.ThehuntingtribesoftheTunguspeoplebroughtthestrategy
oftheforestfighttoperfection.ReindeerherdersSamoyedsandEvens(Lamuts)
maderapidraidsinthetundrazonesittingonreindeersledgesandshootingat
theenemy.ThemilitarytacticsoftheChukchiandKoryaks,whichwerewell
armedanddressedinbonearmor,arestudiedrelativelywell.Theyattackedthe
enemywiththehelpofaslinginspearformationinclosecombat.Anewtactics
ofwarfarewasintroducedbyYakutcattlemenintheArcticterritory.Theyhad
“dashingmen”—booturs in ironarmorwhoattacked theenemy inmounted
ranksarmedwithspecialpolearms—apalmorbatas.
Keywords:peoplesoftheArctic,ethnography,folklore,militaryscience,his
toriography.

Военныестолкновениясопутствоваливсемнародамназемномшаре,
ониприводиликисчезновениюиливозвышениюэтносов,служилика

тализаторомисторическихпроцессов.Какпоказываютнаходкикостяных
панцирейнаСреднейЛене,воиныбогатыринаКрайнемСевересущест
вовалиещёвкаменномвеке,поэтомувоенныестолкновениямеждуро
дамитамбыличастымявлением.
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ВпортфеляхГ.Ф.Миллерасохранилосьобозрениевоенногоделана
родовСибири,втомчислетунгусов[Миллер2009].Военноеделоэтносов
СевероВостокаСибириизучалаВ.В.Антропова[Антропова1957].Воен
номуделучукчейиэвеновпосвященыработыА.К.Нефедкина[Нефед
кин2003,2014].

СогласноГ.Ф. Миллеру, среди лесных тунгусов часто происходили
схваткимеждуродами.Какправило,ихпричинойбылоубийствочело
векаиздругогородавовремяохоты;следуетполагать,чтодовозник
новения государства и правовых норм только кровная месть служила
удовлетворениемприсовершениипреступления.Частообвиняемаясто
ронапризнаваласвоювину,тогдапротивникидоговаривалисьоголов
щине,котораясостоялаизоднойилидвухдевушекинесколькихоле
ней.Еслижевинаотрицалась,делодоходилодонастоящейвойны.Весь
родобвиняемого,считающегосебяневиновным,вставалнаегозащиту,
каждаясторонапризываланапомощьдругиесоседниетунгусскиероды
[Миллер2009,с.347].

СержантСтепанПопов,выходившийсВилюянаНижнююТунгуску
в 1794г., характеризовал тунгусов так: «При первом свидании делают
троекратныйвыстрелизхолостыхзарядов.Ружьяипорохуимеютдос
таточно;орудиями,стрелами,кольчугами,копьямиипальмамиисправ
новооружены».Ф.Миллер,спутникА.Л.Чекановского,повествуяопуте
шествиисОленёканаНижнююТунгускув1873г.,рассказывалободной
встрече:«Кнамподошлитринезнакомца—старикидвапарня,воору
жённых,словношлинанеприятеля—спальмами,направленныминанас.
Обращениепотунгусскиуспокоилоих»[Василевич.Межродовыевоен
ныестолкновения].

Принападенииоднапартиятунгусоввыступалапротивдругойвбое
вомпорядке,зачастуютакиестычкисостоялиизпочтиритуальнойпере
стрелки,безпереходакрукопашной.Однакоперестрелкабывалаочень
горячей,обычнообиженнаясторонанеуступаладотехпор,покаеёпро
тивник не запрашивал переговоров. Для этого выпускалось несколько
болтовидныхстрел,и,кактолькоихвидели,всилувступалоперемирие,
вырабатывалосьусловие,будтовоеннойстычкинебыло,послечегоус
танавливаласьголовщина[Миллер2009,с.348].

Поматериаламэпоса,ктрадициямсеверныхвоиновможноотнести:
 1.Отрезаниекосыубитоговрагавкачестветрофея.
 2.Поеданиекостногомозгаубитоговрага.
 3.Подражаниекрикамптициживотных(вороны,быка,собаки)как

сигналпередбоемиливовремябоя.
 4.Погружениеоружиявкровьубитыхлюдейилиспециальноеобма

зываниеегоеюпередпоходом.Этоделалосьдлятого,чтобывсе
литьворужиекровожадноебожествовойныИлбис кыыса.

 5.Переплывая реку, воины держали перед собой на поверхности
водыоленьирога,чтобыоставатьсянезамеченнымииввестивра
гавзаблуждение.

ТаёжныетрадициибояународовАрктики
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 6.Хосууны(северныевоины)обычнонебраликускимясаруками,что
быстрелынескользиливпальцахвовремяперестрелкисврагами.

 7.Меткиестрелкивовремябояилиприпереправечерезрекумог
липеререзатьтетивулука,атакжеколенноесухожилиеврага(оче
видно,вилообразнойстрелой).

 8.Подкрадываясьнезаметноклагерюврага,тунгусыиспользовали
тактикувнезапногонападениянапротивника.

 9.Обычайкровноймести,переходящийизпоколениявпоколение.
10.Умерщвлениепередпоходомдушисвоеговрага—кут—припо

мощишаманскогодейства.
11.Использованиевоенныхрабоввкачестве«языка»переднападе

нием на вражеский лагерь. От них получали необходимые све
дения о расположении последнего, о количестве врагов и проч.
(поГ.В.Ксенофонтову)[Саввин.Военныеобычаиякутов].

Вероятно,эвены,используябыстротуоленей,старалисьсовершить
внезапноенападение,вызватьупротивникапанику,наносяемуприэтом
максимальныепотериприцельнойстрельбой.Принеобходимостиолен
ныеэвенымоглипроизводитьманёврложногобегства,чтобызаставить
врагаистратитьстрелы,измотатьегосилы,азатемсамимперейтивна
ступление[Нефедкин2014,с.113—114].

КогдатунгусынаНижнейТунгускеиПодкаменнойТунгускешливбой
другпротивдруга,онизажигалинарасстоянии20—30саженейдваболь
шихкостра.Впространствомеждунимисобеихсторонвыходилидваша
манаисовершалисвоиобычныекамланиясбитьёмвбубенивызывани
емчертей,чтобысихпомощьюодержатьпобеду.Входеобрядавмомент
наивысшеговозбужденияшаманыхваталидругдругаиначиналибороть
ся.Тотрод,чейшамансумелуложитьпротивниканаземлю,ободрялся
итвёрдоверилвсвоюпобеду.Кактолькокамланиезаканчивалось,на
чиналсябой,приэтомкаждаясторонаоставаласьпозадисобственного
костра,перестрелкавеласьспомощьюлуков,безрукопашнойсхватки
[Миллер2009,с.349].

Этническийвопроспроисхождениявоенныхзнанийотражёнвфольк
лоре.ПомнениюР.В.Гвоздева,концепциявойныутунгусоманьчжуров
берётсвоёначаловборьбестихий:гориморя,горилеса.Духагорчас
топредставляливобраземедведя,адухаморя—ввидесивуча.Основ
ноймотивсражениядуховигероя—кровнаяместьзаубитыхродствен
ников,иногда—местьзапохищенныхдухомженщин.Уэпическогогероя
имеютсяпомощники,втунгусскомфольклоревэтойроли,какправило,
выступаетбелыйоленьилисобака[Гвоздев2013,с.612].

Интерес представляют и традиции ведения боя у других народов
Севера.Так,самоеды,частонаходившиесявсостояниивойны,обычно
несражалисьвполедругпротивдруга,алишьсовершалибыстрыена
бегииудиралиобратно.Какправило,стрелыонивыпускаливверхтаким
образом,чтотеописывалидугу,преждечемпопастьвцель,иприэтом
редкопромахивались[Миллер2009,с.348].

УшницкийВ.В.
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Винойманеревоеваличукчиикоряки.Ониневыступалипротиввра
говворганизованномпорядкеинедавалиимвремениподготовиться
кобороне.Чукчипостоянносражалиськаксрусскими,такискоряками.
Ихнападениябылистремительнымиивсегданеожиданными,приэтом
людейзахватываливплен,чумыподжигали,—можносказать,чтотакой
методимелпартизанскийхарактер[Миллер2009,с.348].

Воинственнымиявлялисьиюкагиры—народуральскогопроисхожде
ния.ИхвоинысчиталисьсильнейшиминасеверовостокеСибири.Онивы
тесниличукчейнасамыйкрайконтинентаизанималиогромныетаёжные
итундровыепространстваАрктическогорегиона,чтоподтверждаетихво
енноепревосходство.Согласнофольклорнымданным,юкагирыпобеждали
встолкновенияхиэвеноэвенкийскиегруппы.Почти20летдлилосьихсо
противлениерусскимказачьимотрядам.Толькопотеряввстолкновениях
срусскимилучшихвоиновиохотников,юкагирыбыливынужденыимпод
чиниться.Позднееониоказывалиподдержкувоеннымотрядам,покоряв
шимКамчаткуиЧукотку,участвовалииввойнахпротивкорякскихродов.

Юкагирыиспользовалидватипалуков:большиедальнобойныестуго
натянутойтетивой,годныеидлябоя,идляохоты,нопреждевсегоохот
ничьи,исобственнобоевыелукималогоразмерасослабонатянутойте
тивой(дляобеспеченияповышеннойскорострельности).Изэтогоможно
заключить,чтонавойнеонипредпочиталилучныйбойснебольшогорас
стояния,делаяставкунаскорострельность,аненадальностьисилууда
растрелы.Вероятно,этобылооднимизфакторов,затруднявшихборьбу
юкагировсвоинамиизчукотокорякскоэскимосскогоареала,стрелявши
миизбольшихтугихсложныхлуков,способныхумертвитьбездоспешного
врагасрасстоянияв300—400шагов[Нефедкин2003,с.90].Пристрель
белукдержаливертикальнолевойрукой,носилиегонаплечеиливводо
непроницаемомкожаномчехле[Иохельсон2005,с.557—558].

Наличие полупрофессиональных воинов, так называемых куяжных
людей,илибоотуров,зафиксированоуякутов.«Вродовыхвойнахпри
нималиучастиеневсеродовичи,нотолькоспособныеноситьоружие,
людинаиболеесильные,смелыеиудалые.Ониотличалисьвысокимрос
томифизическойсилой.Хотяонижилиубогатырей,тойоновибогатых
родоначальниковвкачествеподневольнойипослушнойсилы,нонико
гданеисполняличёрныхработинеунижалисьдоположенияпростыхра
ботников.Наихобязанностяхлежалазащитаиохранагосподскогоскота
иимуществавмирноевремяиполнаябеспрекословнаяготовностьвы
ступатьвпоходпопервомутребованиютойонавслучаевойныилитре
воги.Большинствоэтихвоиновприходилисразныхсторониизразных
мест,привлекаемыеславою,богатствомимогуществомилиподвигами
богатыряилитойона.Иногдаонибросалиегоиуходиликдругому,более
блестящемуповелителю»[Попов2009,с.36].

«Выступаявпоходы,каждыйизвоиновоблачалсявжелезныйпанцирь
ввидерубахи,облегавшейгрудьишею,воднойрукедержаллук,вдру
гой—пику,азаспинойимелколчансострелами—всёэтовпешемстрою.

ТаёжныетрадициибояународовАрктики
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Покомандестрелятьвоинывтыкаливземлюсвоикопьяипускалистрелы
впротивников.Вконномжесражении—ватакеверхомнаконях—вои
ны,кромеупомянутогооружия,имелиещёсабли—батыяибатас.Пер
вая,покороче,былазаткнутазапояс,втораясабля,побольшеисболее
длиннымдревком,достигавшимвысотылба,перевязываласьремешком,
петлёйнакидываласьнарукуитакимобразомвиселананейдовостре
бования,когдаеюприходилосьрубитьпротивника»[Попов2009,с.36].
Такимобразом,подготовку,вооружениеимировоззрениеякутскихбо
отуровможносопоставитьсяпонскимитрадициями.

Восновномякутскиеродывеливоенныедействиядругпротивдруга
иззаскотоводческихугодийилирадифеодальногоподчинения.«Боевой
отрядкаждогоизвраждующихтойоновредкопревышалвсвоёмколичест
ве50—60человек.Выстроивсвоихвоиновшеренгамивнесколькорядов,
предводитель,указываянапротивников,командовал:„Ну,перестреляйте
этихчертейдоединого!“…Воинывтыкаливземлюсвоипикииосыпали
враговкучамистрел.Когдасилапротивниковнеподдавалась,вожаккри
чал:„Чэ!Барынбысынг!“(„Нукрошитеих!“),—ивсёвойскосдикимкри
комбросалосьврукопашную,рубяпикамиибатыяминаправоиналево.
Иногдаизвсегоотрядаоставалсяодин,ноонпредпочиталбытьзарублен
нымнаместе,чембежатьксвоимнасмехипоругание»[Попов2009,с.36].

Вцеломкприходурусскихякутыпереживалиэпохувоеннойдемокра
тии,унихсуществовалосоциальноерасслоение.Поэтойпричинеякуты
неотличалисьвоинственностьюиродовойсплочённостью,каксоседние
народыАрктики.

ИсследованиеособенностейвоенногоделаэтносовАрктикимоглобы
пролитьсветнамногиеихкультыитрадиции,помочьвизученииархео
логическихпамятниковкаменноговекавплотьдораннегоСредневековья.
Арктическийрегионизобиловалвоеннымистолкновениямимеждуэтно
самиидажеродамииззаохотничьихугодийиоленьихпастбищ.Вхож
дениеСевероВосточнойСибиривсоставРоссиитакженебыломирным,
оносопровождалосьмногочисленнымивоеннымистолкновениями.Вна
стоящеевремявмировойгеополитикевозрастаетзначениеАрктики,хо
телосьбы,чтобыотечественныевоенныеведомстваучлибоевойопыт
инавыкиеёаборигенныхнародов.
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ВПЕРИОДРУССКО-ЯПОНСКОЙВОЙНЫ

Встатьерассматриваетсявопросотраженияврусскомязыкемежэтничес
кихкоммуникацийвпериодРусскояпонскойвойны(1904—1905),выявля
ютсяэкстралингвистическиефакторыихформирования.Наосновеанали
заязыковогоматериалараскрываютсяособенностисоприкосновениянаций
входерусскояпонскогоконфликтаначалаXXв.
Ключевые слова: межэтнические коммуникации, экзотизмы, военный
дискурс.

UlanovAndreyVladimirovich,
SiberianInstituteofBusinessandInformationTechnology,
Omsk,Russia

REPRESENTATIONOFINTERETHNICCOMMUNICATION
INTHERUSSIANLANGUAGEDURINGTHERUSSIAN-JAPANESEWAR

Thepaperdescribes the representationof interethniccommunication in the
RussianlanguageduringtheRussianJapaneseWar(1904—1905).Thepurpose
of this paper is to identify the extralinguistic factors of the development of
interethniccommunication.Theanalysisofthelanguagematerialrevealsthe
peculiaritiesoftherelationsbetweenthenationsduringtheRussianJapanese
conflictintheearlytwentiethcentury.
Keywords:interethniccommunication,exoticism,militarydiscourse.

Приисследованиирусскоговоенногодискурсаактуальнымявляется
обращение к основным аспектам межкультурного взаимодействия

военнослужащихнапротяженииисториивооружённыхсиливыявление
спецификиданноговзаимодействиявразныеисторическиепериоды.

Цельстатьи—определитьэкстралингвистическиефакторыформиро
ваниямежэтническихкоммуникацийвначалеXXв.Задачиработысосто
ятвтом,чтобынаязыковомматериалераскрытьосновныечертысопри
косновенияэтносоввходерусскояпонскогоконфликта1904—1905гг.
Лингвистическиеособенностивзаимодействиянациймырассматриваем
напримерерусскоговоенногодискурсаначалаXXв.

Какправило,дискурсимеетнациональнуюокрашенность,посколь
ку«социальноевзаимодействиекоммуникантовиихречевоеповедение
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регулируетсяоченьчастоспецифичнымидляданнойкультурыэтикетны
минормами»[Григорьева2007].Взаимоотношениеэтносовпроявляется
иврамкахмежкультурнойкоммуникации,приэтомпроисходитинфор
мационноевзаимодействиелюдейразныхнациональностей,отражающее
«национальноекоммуникативноеповедение народа» (термин В.С.Гри
горьевой).Информационныйобменосуществляетсянапрагматическом,
синтаксическомисемантическомуровнях.

Впроцессеинформационноговзаимодействияпроисходитобменэле
ментаминациональных картинмира. «Картинамира, складывающаяся
вмышленииносителяязыка,требуетадекватноговыраженияязыковыми
средствами»[Григорьева2007].Вразныхтипахдискурсаэтнокультурный
дискурсивныйобменосуществляетсяпоразному.Ввоенномдискурсе,
в частности, этнокультурное взаимодействие проявляется на лингвис
тическом уровне—в этимологии и семантике, а вследствие этого—
ивпрагматикеязыковыхединиц.Формированиевоенногоподъязыка—
результатязыковогоразвития,втомчислеинационального.Рассмотрим
фактымежъязыковоговзаимодействиянапримереиспользованиявоен
ныхтерминов:

Русскотюркское:еса улъ—тюрк. раз сыль ный [Преображенский1910,
т.1,с.218];ше рен га—(?)перс.вой ско в че ты ре ряда[Преображен
ский1910,т.3,с.94].
Русскокавказское: шаш ка — черк. длин ный  нож  [Преображенский
1910,т.3,с.92].
Русскороманское:эпо ле ты — фр.на плеч ник [Преображенский1910,
т.3,с.126].
В процессе исторического развития межкультурное взаимодейст

виеввоенномдискурсепроявляетсяпоразному,внемможновыделить
определённыеэтапы,например,началоXVIIIв.(эпохаПетраI),когдабыли
заложеныосновывоеннойтерминологии—появилисьлексемыштабъ,
штатъ,штиб ле тыидр.

Этнокультурная коммуникация осуществлялась в процессе боевых
действийспредставителямидругихнациональныхармий,атакжепри
общемхозяйствованииибыте,чтобылораспространеновсредерусской
армиидореволюционнойпоры.

Вконцептосферевоенногодискурсаотраженыэтнокультурноокра
шенные,«национальные»значенияотдельныхсловивыражений,«эти
мологическиеособенностислов,национальныеособенностикомбина
ций значений и языковых единиц, складывающихся в конечном итоге
вединуюсемантическуюкартинумира»[Григорьева2007].Согласимся
сВ.С.Григорьевой,что«анализотображательныхкачествязыкавцелях
характеристикинациональнойкартинымирацелесообразнееосуществ
лятьненасопоставленииотдельныхегоединиц,анабольшомязыковом
фрагменте,текстеилидискурсе,содержащемоптимальноеколичество
признаков,позволяющихотобразитьиописатьтоилииноеявлениевего
реальномсуществовании»[Григорьева2007].

Отражениеврусскомязыкемежэтническихкоммуникаций…
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Нами проанализированы особенности межкультурного взаимодей
ствиянапримерепублицистическогоисточника—книги«Жёлтаятуча
(12 месяцев войны с Японией)», военного дневника детского писате
ля и публициста, являвшегося одновременно и военным прозаиком,
И.К.Шахновского.Будучикорреспондентомоднойизмосковскихгазет,
онсталсвидетелемРусскояпонскойвойныипослевозвращениянароди
нуиздалсвоивоспоминанияотдельнойкнигой.Авторпишет:при сту паю 
к из ло же нию со бы тий на так на зы вае мом «те ат ре вой ны»… с един ст
вен ным же ла ни ем пред ста вить чи та те лю про тёк шие за 12 ме ся цев 
кро ва вые со бы тия в том виде, как я их ви дел и по нял[Шахновский1905].

Особенностьюанализируемоготекстаявляется,вчастности,присут
ствиесловэтнокультурнойтематикискорнем«китай»и«япон»:

Горячiй  сто рон никъ  русско-китайского  сбли же нiя,  онъ  (под пол
ков никъ по гра нич ной стра жи А.Д. Хит ро во) об ра тилъ моё вниманiе на 
русско-китайскую шко лу, уч ре ж дён ную китайскимъ «по ли ти ческихъ 
дЬлъ мас те ромъ», ге не ра ломъ Джао Мянъ, и ру ко во ди мую без ус лов но 
об раз цо вой учи тель ни цей, гжей Хит ро во[Шахновский1905,с.15];

Контръатаки 9 и 11 вос точносибир ских стрЬл ко вых пол ковъ ве
лись с та кой стре ми тель но стью, что они дЬй ст ви тель но во зымЬ ли ог
ром ное влiянiе на даль нЬйшую судь бу «японскихънаступательныхъ
деЬйствiй» [Шахновский1905,с.40];эти ми контръатака ми объ яс
ня ет ся за держ ка япон скихъ глав ныхъ силъ въ Фынху ан ченЬ и край няя 
мед ли тель ность въ даль нЬйшихъ дЬйствiяхъ[Шахновский1905,с.40];
наши раз вЬдчи ки до нес ли о пе ре правЬ неболь шо го япон ска го от ря да въ 
двухъ пунк тахъ[Шахновский1905,с.42].

Вкнигеприсутствуютмногочисленныепроизводныеноминации,со
держащиевсвоёмзначениинациональныйкомпонент:ки тае филъ, мо ло
дой ки тай чо нокъ, ки тай ский язык, ки тай ская пре муд рость, ки тай ский 
учи тель,  русскокитай ская  шко ла,  русскокитайскiй  судъ,  ки тай
ская  армiя,  пе кин ская  миссiя,  ки тайцыпровод ни ки,  японскiе  офи це
ры, РусскоКитайскiй Банкъ, ин ст рук торъ Китай ской Армiи [Шахнов
ский1905].Русско-китайской школЬ нель зя не при дать ог ром на го 
значенiя. Дватри де сят ка уче ни ковъ рас пол зут ся по сво имъ до мамъ 
и  раз не сутъ  до б рую  мол ву  о  рус скихъ,  въ  ко то рыхъ  они  встрЬ ти ли 
столь ко люб ви и вниманiя[Шахновский1905,с.18].

ВдневникеШахновскогонаходятместоэкзотизмы,отражающиеосо
бенностирусскокитайскогосуда,вчастности,слово«мандарин», обо зна
чаю щеекитайскогочиновника: ЗасЬданiе про ис хо дитъ въ при сут ст вiи 
са мо го ге не ра ла, его по мощ ни ка, мандарина 2й степ., имЬ ю ща го го
лу бой ша рикъ на шапкЬ съ пав линь имъ пе ромъ, под пол ков ни ка Хит ро
вой и пред ста ви те ля Вос точноКитай ской желЬз ной до ро ги [Шахнов
ский1905,с.20].

Межкультурныекоммуникациивпределахдвухгосударствсформи
ровалиопределённоемнениепредставителейразныхнациональностей
друг о друге, особенно ярко это отражается в высказываниях русских

УлановА.В.



343

ояпонцахитехорусских.Например,впредставленномнижеотрывке
японцыназванынеприятелями:Нель зя не воз дать долж на го и япон цамъ, 
ока зав шим ся  дос той ны ми  про тив ни ка ми:  ис кус нее  со сре до то че нiе 
силъ,  от лич ное  рас пре де лё нiе  ихъ  для  уда ра,  умЬ лый  вы боръ  ар тил
ле рiй скихъ по зицiй, груп пи ров ка огня — до ка зы ва ютъ, что так ти чес
кое обуче нiе унепрiятеля сто итъ на вы сотЬ[Шахновский1905,с.50].
Втабл.1приведеноещёнесколькоподобныхпримеров.

Таб ли ца 1
Мненияовоеннослужащих-японцахивоеннослужащих-русских,

высказываемыепредставителямиобеихсторон

Японцыорусских Русскиеояпонцах
О, храбрые люди, хорошо стреЬляютъ,
но больше предпочитаютъ штыкъ…
А мы, японцы, штыка не признаёмъ…
[Шахновский1905,с.52]

Русскiе сильны, однако не настолько,
чтобыихънельзябылопобЬдить[Шах
новский1905,с.52]

Меня поражаетъ здравый и трезвый
взглядъкапитана.
—Японецъ врагъ серьёзный,—также
серьёзноговоритъЗубаревъ.—Этопро
тивникъ, отличающiйся необыкновен
нойхрабростью;нодратьсяонънеумЬ
етъ[Шахновский1905,с.53]

— Спросите Като, доволенъли онъ
русскими? Хорошоли обращались съ
нимъ?
—О, очень доволенъ. Русскiе велико
душны,сильныихрабры…[Шахновский
1905,с.52]

Нервное напряженiе доходитъ до край
нихъпредЬлов,иувидите—въконцЬкон
цовъ,бойокончательныйрЬшитънашъ
русскiйштыкъ[Шахновский1905,с.54]

Особоеместовкнигезанимаютмилитарныеэлокутивы,т.е.функцио
нальнозакреплённыевыразительныесредствавоеннойдискурсивнойна
правленности,вкоторыхотражаетсяинациональныйкомпонент:мета
форы,эпитеты,афоризмы,метонимииидр.

Метафоры, а также разного рода переносные словоупотребления:
По до не се нiямъ ге не ралълейте нан та Засу ли ча, 16го апрЬ ля на ча лось 
на ступ ле нiе  япон ской  ар мiи.  Такимъ  об ра зом,  та ин ст вен ная  завЬса
«военнаго театра»  нЬко то роым  об ра зомъ  приподнялась;  на чал ся 
пер вый актъ кро ва вой трагедiи на манд жур скомъ ма те рикЬ[Шахнов
ский1905,с.36].Этото об стоя тель ст во и по ро ди ло мнЬнiе сре ди во-
енныхъавторитетовъ, скло няв ше еся въ поль зу пла на япон цевъ ос та
вать ся въ КореЬ[Шахновский1905,с.37].

О томъ, что ещё за дол го до на ча ла вой ны японскiе аген ты ску па
ли въ Шахед зы, Дагу шанЬ и Фынху ан ченЬ зна чи тель ные за па сы про до
вольст вiя, мы по че муто уз на ли толь ко послЬдЬла у де рев ни Лиза венъ
[Шахновский1905,с.40].

Свин цо вый дождь: Появленiе про тив ни ка въ си лахъ… не было для 
насъ сюр при зомъ. 22й полкъ встрЬ тилъ непрiя те ля свинцовымъдо-
ждёмъ, а ба та рея съ вы сотъ Поте тын за под дер жи ва ла огонь стрЬл
ковъ[Шахновский1905,с.45].

Отражениеврусскомязыкемежэтническихкоммуникаций…
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Приведём примерыэпитетов, подчёркивающихсвойствамилитар
ныхреалий:Манджурiя пред став ля ет ся сто лич но му жи те лю стра
ной враждебной, го то вой при вся комъ удоб номъ и неудоб номъ слу чаЬ 
при чи нить  вредъ  на шимъ  ин те ре самъ  на  Даль немъ  Вос токЬ [Шах
новский1905,с.22].Въез жаю въ Хар бинъ. ЗамЬчаю въ вы рос шемъ съ 
чис то аме ри кан ской бы ст ро той го родЬ боль шое ожив ле нiе, про хож
де нiе войскъ, пЬсни, на пло ща дяхъ тактическiя ученiя, на ба за рахъ — 
торгъ, и вновь по лу ча ет ся впечатлЬнiе мирнагопреуспЬянiя го ро да, 
на ру шае мое  лишь  алч но стью,  увы!  Рус скихъ  тор га шей… [Шахнов
ский1905,с.23].Тоот да лён нымъ эхомъ при хо дитъ из ПортъАртура 
вЬсть  о  но вой  и  но вой  бом бар ди ровкЬ,  о  ка кихъто  та ин ст вен ныхъ 
движенiяхъ ге не ра ла Ма съ армiей, а жизнь те чётъ по сво ему рус лу, 
поЬзда, пе ре пол нен ные вой ска ми, безъ суе ты при хо дятъ и от хо дятъ 
и всё идётъ, как го во рит ся, безъ приключенiй, воз мож ныхъ и въ «са-
моемирное»вре мя[Шахновский1905,с.24].Таким об ра зом, лишь бла
го да ря по ис тинЬ молодецкойслужбЬ ох ран ни ков по гра нич ной стра жи 
и пре вос ход но ор га ни зо ван ной на чаль ни комъ шта ба Заамр ска го ок ру
га пол ков ни комъ Богда но ви чемъ раз вЬдкЬ, непри кос но вен ность желЬз
но до рож ныхъ  сооруженiй  была  обез пе че на [Шахновский 1905, с.31].
Вдвое сильнЬйшiй от рядъ про тив ни ка, состоявшiй изъ от бор ной им пе
ра тор ской гвардiи, бЬжалъ отъ храбраго на тис ка од но го ар мей ска
го ба таль о на рус скихъ сол датъ!..[Шахновский1905,с.39].Неувядае-
мой сла вой по кры ли себя русскiя вой ска на без вЬст ной, за бро шен ной въ 
деб ряхъ Манджурiи, рЬкЬ, сдЬлав шей ся те перь достоянiемъ исторiи
[Шахновский1905,с.42].Попоказанiямъ артиллерiйскихъ офи це ровъ, 
уча ст во вав шихъ  въ  этомъ  жаркомъ бою,  гдЬ  ка ж дый  квад рат ный 
футъ за бра сы вал ся пу ля ми и ос кол ка ми сна ря довъ, на непрiятельскихъ 
позицiяхъ на хо ди лось 24 по ле выхъ и 12 сто два дца ти мил ли мет ро выхъ 
орудiй,  «пре вос ход но  ук ры тыхъ  и  от лич но  при стрЬ ляв ших ся» [Шах
новский1905,с.44].Гор ная ба та рея про тив ни ка бу к валь но за сы па ла 
эту роту смертоносными сна ря да ми, послЬ чего она вы ну ж де на была 
отой ти, от сту пивъ съ пол комъ отъ вы сотъ Лиза ве на къ Поте тын за
[Шахновский1905,с.45].

С помощью метонимии в тексте подчёркивается сила иноземного
противника,представителядругогоэтноса:Иневоль но при хо дитъ мнЬ 
въ го ло ву, кто эти неза мЬтные тру же ни ки, неза мЬтные ге рои, ведущiе 
безъ приключенiй поЬзда, подготовляющiе успЬхънашемуоружiю, 
под ня то му лишь для «за щи ты чес ти»?[Шахновский1905,с.24].Дру
гой от рядъ япон цевъ у де рев ни Лиза венъ очу тил ся въ центрЬ на шихъ 
войскъ, на блю дав шихъ пе ре пра ву. Это об стоя тель ст во по бу ди ло на
чаль ни ка вос точ на го от ря да от дать приказанiе вы бить непрiятеля 
изъ за ня той имъ позицiи[Шахновский1905,с.38].Этотъ успЬхъ нашъ 
имЬ етъ весь ма важ ное значенiе, по ла га ли мы. Поми мо нрав ст вен на
го влiянiя на наши силы, онъ от крылъ намъ настоящiя свой ст ва про-
тивника, до сего вре ме ни намъ неиз вЬст на го[Шахновский1905,с.39].

УлановА.В.



345

Авторпротивопоставляетнам(русскойармии)—им(силампротивни
ка),используяметонимическиесредства(непрiятель,противникъ,наше
оружiе),которыеявляютсяхарактеристикойвоенныхвозможностейдвух
противоборствующихсил.

Схематичнотропыпредставленывтабл.2.

Таб ли ца 2

Примерымилитарныхэлокутивов

Вид
тропа Лексема Определяе-

моеслово Контекст

Эпитет Жаркiй,
неравный

Бой Жаркiй бой[Шахновский1905,с.44],
нерав ный бой[Шахновский1905,с.49]

Превосходная Артиллерiя Пре вос ход ная артиллерiя  
[Шахновский1905,с.44]

Сильныя Части Силь ные час ти[Шахновский1905,с.44]
Жесточайшiй,
бешеный

Огонь Жесточайшiй огонь  
[Шахновский1905,с.47],
бе ше ный огонь[Шахновский1905,с.48]

Неувядаемая Слава Неувя дае мая сла ва
[Шахновский1905,с.48]

Метафора Свинцовый
дождь

Свин цо вый дождь
[Шахновский1905,с.45]

Олицетво
рение

Огню от ве ча ла ба та рея
[Шахновский1905,с.44]

Фразеоло
гизм

Отстоять
каждуюпядь

Отстаи ва ли ка ж дую пядь
[Шахновский1905,с.50]

Помимо эпитетов и метафор, автор использует и другие средства
выразительности:

Афоризмы: Порою  за даю  я  себЬ  во просъ:  хо ро шото  хо ро шо, 
а продовольствiе, а день ги, про ко то рыя Бис маркъ ещё, по доб но древ
ней  пиdiи,  из ре калъ:  для войны необходимы, «во-первыхъ», день-
ги,«во-вторыхъ»,—деньги,«въ-третьихъ»—деньги?[Шахновский
1905,с.24].

Обращениекчитателю:Бумаж ныя день ги ки тай цы при ни ма ютъ 
охот нЬе среб ра и зла та!.. И это, дорогiечитателидалёкойотчиз-
ны, не «рек ла ма», а фактъ, ко то рый мнЬ при хо дит ся видЬть ка ж дый 
день соб ст вен ны ми гла за ми[Шахновский1905,с.24].

Лозунги: «Нисна,ниотдыха», зриибди, забудьосебЬипом-
ниобовсЬхъ!..Ини сто на, ни зву ка жа ло бы на тя гость служ бы; всЬ 
несутхъ  её  съ  рвенiемъ,  тро га тель ным  до  глу би ны  души,  до  слезъ…
[Шахновский1905,с.25].

Средства словообразования—деминутивы: аре сто ван ные  ока за
лись  чи стЬйши ми  япон ца ми,  пе ре одЬ ты ми  въ  монгольскiе  ба ла хо ны 
и жел тыя ша поч ки съ шиш ка ми на ве ру. Они были во ору же ны мага-
зинками сис те мы Мура та, ре воль ве ра ми и па ла ша ми, оп рав лен ны ми 
въ че реш не выя нож ны[Шахновский1905,с.30].

Отражениеврусскомязыкемежэтническихкоммуникаций…



Перифразы: Ока жись  ге не ралъ  Куро ки  на стоя щимъ  военнымъ
генiемъ, ка ко вымъ его счи талъ самъ командующiй на шей армiей, Хар
бинъ могъ бы быть въ ру кахъ япон цевъ к кон цу мая 1904 года[Шахнов
ский1905,с.42].

Лексемы со специфическим милитарным значением: Бла го да ря 
лю без но сти мое го во ен на го зна ко ма го, я по лу чилъ разрЬшенiе дви гать
ся «за от ря домъ», въ«летучемъ»обозЬ, т.е. въ обозЬ, за клю чаю щемъ 
въ  себЬ  лишь  необ хо ди мые  бое вые  при па сы,  незна чи тель ный  за пасъ 
провiанта и ме ди цин скую часть[Шахновский1905,с.59].

Такимобразом,языковой—лексический—материал,будучиотраже
ниемвоенныхреалий,позволяетраскрытьосновныеособенностивзаи
моотношенийэтносоввходерусскояпонскогоконфликтаначалаXXв.
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«Финальнымаккордом»ВтороймировойвойнысталаДальневосточ
наякампаниясоюзныхдержавпротивЯпониивавгусте—сентяб

ре1945г.,приэтомСССРпринялвнейактивноеучастиеисыгралре
шающуюроль.НачавшаясядлямногихнеожиданноСоветскояпонская
войнапривнеслаочередныеизменениявжизньгражданСССР,прежде
всегокоснувшисьдальневосточников.Регион,которыйчетырегодаборь
бысфашистскойГерманиейбылглубокимтылом,становилсяпередо
войвсражениисЯпонией.Предсказуемоисчезнувшиепослеподписа
нияпактаонейтралитетемеждуТокиоиМосквойвапреле1941г.статьи
оСтраневосходящегосолнцасновазаполнилипервыестраницысовет
скихгазет9августа1945г.,когдаовойнесЯпониейофициальнообъя
виливсесредствамассовойинформации.

В тот период официальные представления о войне господствовали
вмассовомобщественномсознаниинабольшейчаститерриториистраны,
заисключениемприфронтовойполосы,гдевобстановкенепосредствен
ныхконтактовпреобладалобыденныйвзгляднапротивника.Прибывших
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ссоветскогерманскогофронтавоеннослужащих,атакжетакназываемых
дальневосточниковсидельцевпреждевсеговолновалихарактерипро
должительностьгрядущегопротивостояниясЯпонией:«…Гадали,какая
предстоитвойна:большаяилималая,длительнаяиликороткая?Сошлись
натом,чтомыих,самурайскихгадов,впорошоксотрёмнеделизачеты
ре—тоестьпочтиугадали.Ноя,помню,подумал(даинетолькоя,на
верно):дочегожеобиднобудет,уцелевнабольшойвойне,погибнутьна
малой»[Советскояпонскиевойны2009,с.322—323].

Кслову,для«дальневосточниковсидельцев»переброскастрелковых
частей,солдатыкоторыхназывалисебя«бойцамиРокоссовского»,впер
выхчислахавгуста1945г.изГерманиинаДальнийВостокслужиласвое
образнымдоказательствомначалавойнысЯпонией[ВоспоминанияГера
симова].Бойцамссоветскогерманскогофронтабылоприказаноснять
имеющиесямедали,авсютехникуперекраситьвцеляхсокрытияотяпон
цевпатриотическихлозунговВеликойОтечественнойвойны[Советско
японскиевойны2009,с.378].ВПриморьеещё1августа1945г.,доофи
циальногообъявленияовойне,начальникууправленияконтрразведки
Смершприморскойгруппывойскпоступилораспоряжениеввестипро
веркудокументовкакувоенных,такиугражданскихлицвцеляхоблег
ченияборьбысошпионами,диверсантамиидругимипособникамивра
га[ГАПК.Ф.П68.Оп.34.Д.61.Л.116].

Примечательно, что за время относительно непродолжительной
Советскояпонской войны большинство стереотипов военнослужа
щихСССРоЯпонииияпонцахсформировалосьвпериодстратегической
наступательнойоперациинатерриторииоккупированнойМаньчжурии.
Согласноимеющимсявоспоминаниям,увиденноесоветскимисолдата
мивМаньчжоуГозачастуюсовпадалососведениямиагитпропа,атак
жеинформацией,изложеннойвстатьяхвидныхисториковвостоковедов
(Е.М.Жукова,В.Я.Аваринаимногихдругих),печатавшихсянастраницах
центральныхизданийСССР.

ЕщёзагоддоначалаСоветскояпонскойвойныкорреспондентуТАСС
вКитаеП.П.Владимировуврукипопалиснимкисизображениямирезуль
татовяпонскойоккупационнойполитики,комментарииккоторымониз
ложилвсвоихдневниковыхзаписях:«раздетыедонагаираспятыенасте
нахдомовтрупыкрестьян»,«трупысовскрытымживотом»,«японские
солдатынетольковспарываютживоты,ноизвлекаютпеченьисъедают»,
«детей,женщин,стариковсгоняютвтолпуи,какнаучениях,закалывают
штыками»,«горымяса»,«несколькодесятковженщинсподнятымиюбка
мииопущеннымидоколентрусами,апередниминакорточкахпозиру
ютяпонскиесолдаты»,«традиционноеотсечениеголовыужертв,кэтому
относятсякаккспорту,состязаниювискусстве»,«лицасолдатспокойные,
равнодушные,дажесонные»[Владимиров1973,с.297].Емусамомуещё
в1942г.довелосьувидеть,какяпонцыобращаютсяскитайскимнаселе
нием:используютвкачестве«рабочегоскота»,насилуютженщин,убива
ютзамалейшееослушание[Владимиров1973,с.297].
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К августу 1945г. «уродливую суть подобных колониальных поряд
ков» фронтовики могли наблюдать практически по всей Маньчжурии
[Бойко1990,с.182;ГАПК.Ф.Р1544.Оп.1.Д.18.Л.1—21].Восприятие
ситуации на оккупированных территориях сначала находило отраже
ниев«путевыхзаметках»красноармейцевивоенкоров,азатемпопада
ловпечать,какгражданскую,такивоенную.Следовательно,большинст
вонаселенияСССРпонимало,чтопредставлялсобойпротивниквовремя
Советскояпонскойвойны.КорреспондентТАССА.Гайвгазете«Настра
жеРодины»такописывалобстановкувМаньчжурии:«ДеревняЭнтунь
типичнадлясотенманьчжурскихдеревень,испытавшихмноголетнееиго
японцев.Японцызабиралиуманьчжурикитайцеввсеихдоходы.Ониоб
лагалиналогомдвижимоеинедвижимоеимуществокрестьян,присваи
вали почти весь урожай, собранный на клочках земли. Тяжкие следы
японскогохозяйничаниянаглядновиднывжалкихжилищахэнтуньских
крестьян.Нашисолдатывошливодноизтакихжилищ.Печатьнищеты
изапустениялежаланавсём,чтонаходилосьподегокрышей.Мебели
небылововсе.Вместопостели—охапкакамышаигрязноетряпьё.Хозяин
жилища—старик—былбос,врванойодежде.Грабяманьчжурскихкре
стьян,японцывтожевремявсяческизапугивалиих,рассказывалинебы
лицыоКраснойАрмии…»[Гай1945,с.4].Результатыоккупационнойпо
литикияпонскихвластейпрочноукоренилисьвобщественномсознании
фронтовиков—обэтомсвидетельствуетбольшоеколичествосюжетов,
посвящённыхобстановкевоккупированнойМаньчжурии,впослевоен
ноймемуаристике[Владимиров1973,с.297;ВоспоминанияБогодухова].

СтереотипныепредставлениямногихсоветскихсолдатоМаньчжу
риивпериодвойныотразиллозунг,бытовавшийсредияпонскихдель
цоввовремяоккупации:«Китайскийопиумияпонскиегейшипомогут
завоеватьмир».Командующий1йКраснознамённойармией1гоДаль
невосточногофронтаА.П.Белобородоввспоминалосвобождениеодного
изманьчжурскихгородов:«…Вцентревсёбылобогато,чистоичинно…
Апососедству,вузкихпереулках…мужьяторговалижёнами,матери
старухи—дочерьми,здесьоптомскупалиивывозиликудаторусскихде
вушекизобнищавшихбелоэмигрантскихсемейи,наоборот,привозили
девушексЯпонскихостровов…Торговляопиумомвсемернопоощрялась
состороныоккупантов,внейучаствоваливсе,ктохотел,новместестем
японец,замеченныйвкуренииопиума,подвергалсянемедленнойису
ровойкаре…»[Белобородов1982,с.150].Оценивобстановкувг.Ване
мяо,О.Смирновзаметил,чтопрививкиотчумыихолерысоветскимвои
намделалинезря:«…Китайцызазываликсебе,норовилиугостить—хотя
саминищие,многиевбумажныхкурткахиштанах,расползающихсяпод
дождём.Массабездомных,втомчислеидетей.Кругомгрязь,вонь,му
сор,стокинечистот…Публичныхдомовподкраснымифонарямиболь
ше, чем харчевен. Солдат сразу предупредили—в бардаки ни ногой:
отсрамнойболезниникакиепрививкинеспасут,даивообще,этопо
рочитсоветскоговоина…»[Советскояпонскиевойны2009,с.331—332;
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Владимиров1973,с.94].Дажевпечатлениеотбережногоотношениякпа
мятникамрусскимвоинам,воздвигнутымпослеРусскояпонскойвойны,
омрачалось«коварностью»и«расчётливостью»японцев,планировавших
использоватьданноекультурноенаследиеПортАртурадлязнакомства
школьниковсославнойисториейихстраны[Бойко1990,с.155].

ДругойявляласьобстановканатерриторияхсамойЯпонии(Южном
Сахалине), где возникла проблема восприятия советскими солдатами
бытарядовыхяпонцев,преимущественнокрестьян.Некоторыевоспоми
наниявоиновСССРореалияхжизнисахалинскихяпонцевсовпадалипо
содержаниюсописаниямиситуациивМаньчжурии:«…Проехалинемало
селений,новездеоднаитажекартина:домаброшены,жителиугнаны.
Бедностьвдомахужасающая,дажемебелинет.Оказывается,японцыспят
иедятнаполу.Всюдуостаткипожарищ» [Рыжков1980,с.50].Объяс
нитьсложившуюсяситуацию,помнениюжурналистаА.Н.Рыжкова,мож
нобылополитикойяпонскихпромышленников,которыевпогонезапри
быльюстроилидоматольколёгкоготипа,изтонкихдощечек,совершенно
непригодныекместнымклиматическимусловиям[Рыжков1980,с.92;
ВоспоминанияГурова].Непонятнымифронтовикампоказалисьибыто
выеусловиямирныхжителей:«…здесьдействительнооченьпахнетры
бойиморскимиводорослями.Рыба,нанизаннаянашпагатгирляндами,
виситбуквальнонакаждомдомишке.Такойароматпорусскиназывает
сязловоние»[Рыжков1980,с.53].

Безусловно,послеокончаниявойны«образврага»претерпелсущест
венныеизменения,иначесталивосприниматьсякапитулировавшиеяпон
цы,которыеврагамидлянекоторыхсоветскихсолдатникогданебыли:
«…Население доброжелательно относится ко всем проводимым нами
мероприятиям.Оченьохотновыходятнаработупоочисткегорода,вос
становлениюдорогисредствсвязи…Стрелочникамиуяпонцевработа
ютподростки,которымврядлиесть16лет.Одномуизнихмыброси
лимешочексгалетами,ноонпродолжалстоятьпостойкесмирно,пока
неминовалапоследняяплатформа,итолькотогданаклонилсязаподар
ком.Настанцияхприподходепоездавсеслужащиевыстраивалисьвли
нейку,кланялисьтриразапередпассажирскимивагонамиирасходились
по местам. Такая дисциплинированность вызывала наше восхищение.
Оносменялосьнегодованием,когдапередокнамипассажирскихваго
новмужчиныиженщины,нестесняясь,отправлялисвоифизиологичес
киенадобности.Поис тине япон цам свой ст вен ны уди ви тель ные кон тра
сты(выделенонами.—К.С.)»[Рыжков1980,с.55—56].

После первых дней капитуляции представления о советских сол
датах, укоренившиеся среди сахалинских японцев, начали изменяться.
Р.А.Руденко,втегодыработавшаянаСахалиневрачомгарнизона,вспо
минала,чтояпонцысталивозвращатьсявгородатолькокогдапоняли,
чтовойскаСССРнезанимаютсяграбежамиинасилием[Воспоминания
Руденко].ВгородеМаока(нынеХолмск.—К.С.),гдетрудиласьР.А.Руден
ко,вновьначалиоткрыватьсямагазиныирестораны—красноармейцы,
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любившиенаблюдать,кактанцевалигейши,всегдабылитам«высокопо
ставленнымигостями»[ВоспоминанияРуденко].

«Вкачествежильямневыделилиотдельныйдомик,адомауяпонцев
былиоченьинтересные—небольшиедеревянныестроения,вкоторыхме
белинет,аестьтолькораздвижныестеныишкафы,бумажныеперегород
киициновки…Ябылавгостяхнетолькоупростыхяпонцев,нодажеувла
дельцашахт—иунеговдомебылотожесамое.Всеяпонцы,независимо
отихположениявобществе,жилиоченьскромно…Мнедалидевушку
японкувуслужение,её звалиПасио.Унасснейбылополноевзаимо
понимание,единственнойпроблемойбылаеда.Онанемоглавосприни
матьмоейпищи—унеёболелживототжаренойкартошки,аянелюбила
японскуюеду…Могуотметитьпростофанатическуюдисциплинирован
ность японцев, их техническую образованность… А о таких вещах, как
убийстваиграбежиядаженеслышала»,—делиласьсвоимипослевоен
нымивпечатлениямиояпонцахР.А.Руденко[ВоспоминанияРуденко].

Безвниманиякрасноармейцевнеосталасьи«одиозная»фигураим
ператора МаньчжоуГо ПуИ. Из воспоминаний офицера политотдела
6йгвардейскойтанковойармииАлександраЖелвакова:«…Худощавый,
среднихлет(емутогдаещёнеисполнилосьисорока),довольновысоко
гороста—вышеменя,—вроговыхочках,тёмномкостюмеибелойру
башкесотложнымворотником,внешнеонбылничемособонепримеча
телен.Развечтооченьбледен,подавлен,растерянизаметнонервничал…
Действительно,никакойненавистикнемууменянебыло.Оннепохож
былназлодея.Правда,невсемоиподчинённыетакдумали»[Советско
японскиевойны2009,с.229—230].

Иначе, чем в Маньчжурии, проходила капитуляция в Корее. Здесь
в целом обходилось без происшествий, японцы «с ужасом» смотре
линапроисходящее,«наступаядругдругунапятки,безропотновыпол
няли все приказания» [ГАПК. Ф.84. Оп.4. Д.111. Л.19]. «…Ещё недав
нотакоенемоглопривидетьсямнедажевосне,—вспоминалкомандир
танковойротыА.Фадин,—грозныеофицерысамураи,облачённыевпа
раднуюформу,присаблях,встречалинаснавокзалахнавсёмпутисле
дованияи,отдаваячесть,раскланиваясь,оказывалилюбоесодействие…»
[Советскояпонскиевойны2009,с.308].Наморевовремякапитуляции
японцыпоройпонималитолько«языкпулемётнойочереди»[ГАПК.Ф.84.
Оп.4.Д.111.Л.20],прибегалик«излюбленному»приёмуведениябоевых
действий:поднявбелыйфлагизаявивоготовностисдаться,неожидан
нопереходиливнаступление[Рыжков1980,с.100].Несмотрянато,что
японскийимператоробъявилокапитуляцииещё15августа,отдельные
японскиеформированияотказывалисьсложитьоружие[Творцыпобеды
1987,с.229—230].

Настроение,скоторымсоветскиесолдатышливбой,зачастуювыра
жалосьвофронтовыхписьмах.Одноизних,написанное,судяпоштемпе
лю,16августа1945г.,былоадресованосемьекрасноармейцаК.М.Щел
кунова, не вернувшегося с фронта: «Здравствуйте, дорогие!.. Передаю
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свойфронтовойбоевойгорячийприветимассунаилучшихпожеланий
ввашейжизни.Сообщаю,Леля,чтоянахожусьвбояхсяпонскимаг
рессором.Покачтожив,незнаю,какаявдальнейшембудетмоясудьба.
Наэтомзаканчиваюсвойписьменныйразговорсвами.Досвидания,це
луюкрепкоижелаювсемздоровья.ВашкрестникК.М.Щелкунов.Всту
пилвбой9августав4часаночи.Еслибудужив,тосообщуосвоёмздо
ровье»[Последниеписьмасфронта1995,с.575].

Ещёоднописьмо,написанноезанесколькочасовдоначалабоёвза
высоту171наостровеШумшу,принадлежаломатросуП.И.Ильичеву,ко
торый,какистаршина1йстатьиН.А.Вилков,последовавподвигумногих
советскихсолдат,заслонилвражескиеамбразурывовремяштурмавысо
ты:«Дорогиемама,сестраПоляибратВасилий!Сегоднямыидёмвбой.
Небеспокойтесь,родные.Заменякраснетьнепридётся.Ячестновыпол
няюсвойдолгпередлюбимойРодинойиклятву,которуюдавалперед
боем,сдержудоконца»[Последниеписьмасфронта1995,с.576—577].

Такимобразом,вусловияхотносительнокороткойвоеннойкампании
ибесперебойнойработысоветскихсредствпропагандыиагитации(печа
ти,радиоикино),доминантаобщественныхнастроенийкаквначале,так
ивконцевойныоставаласьнеизменной.Втожевремястоитпризнать,
что«войнабыладлякаждогосвоя».БольшаячастьнаселенияСССРраз
делялаофициальныестереотипыоСтраневосходящегосолнца,неимея
возможностиуглубитьпредставлениянауровнеобыденногосознания,
что,всвоюочередь,моглисебепозволитьсолдатыдальневосточники,
воевавшиенатерриторииоккупированнойМаньчжурии.
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Встатьерассматриваетсятолерантностькакзначимоекачестволичности
медиаспециалиста,неотъемлемаячастьегопрофессиональнойкомпетен
ции.Вусловияхинформационногообществапроблемасоблюдениямеж
этническойтолерантностиприобретаетособуюроль.Негативноэтнически
окрашенныепубликацииявляютсяинструментомформированияобщест
венногомнения.Вжурналистскойдеятельностинедопустимоиспользова
ниеязыкавражды,лексемобвинений,отрицательныхидеологем.
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INTERETHNICTOLERANCEASPROFESSIONALCOMPETENCE
OFAJOURNALIST

Thepaperexaminestoleranceasasignificantpersonalitytraitofamediaspe
cialistandanintegralpartofhisprofessionalcompetence.Intheconditionsof
informationsociety, theproblemofobservanceofethnic tolerancebecomes
significant.Negativeethnicpublicationsareatoolofcreatingpublicopinion.
It is unacceptable to use the language of hostility, accusation and negative
ideologyinjournalism.
Keywords:professionalcompetence,journalism,ethnictolerance.

Последниедесятилетияхарактеризуютсярезкимэкономическимипо
литическимпрогрессомвмире.Такоебыстроеизменениевжизни

общества,непосредственнозатрагивающеепотребностиибудникаждо
гочеловека,повлиялонаускореннуюценностнуюпереориентациюсоз
нанияиглобализациюмираивзаимоотношенийлюдей.Скаждымднём
противоречияистолкновенияразличныхвзглядовусугубляются.Вусло
вияхдинамичноразвивающегосясоциуманеобходимонайтиновыйвари
антповедения,которыйбудетсохранятьбаланспривзаимодействиираз
личныхкультур.Такимявлениемможетстатьтолерантность,служащая
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основойдляформированиякомплексамежличностных,межнациональ
ныхимежконфессиональныхотношений.

Проблемы толерантности активно обсуждаются одновременно во
многихобластяхнауки.Такойвысокийакадемическийинтерескпотен
циалу толерантности обусловлен общественными вызовами. Научно
техническийпрогрессвлияетнастановлениетолерантностивобществе.
Главнымпрорывомвсовременноммиресталадоступностькаждомуче
ловекунеограниченногоколичестваинформациичерезИнтернет,телеви
дение,радио.Причёмсейчаснетчёткогоразграничениянадостоверные
инедостоверныеисточники,поэтомулюбаяинформацияможетвоспри
ниматьсякакистина.Такимобразом,главнуюинепосредственнуюроль
вформированиивзглядовлюдейиграютСМИ,которыеявляютсятемиса
мымиисточниками.Современныемедиаобладаютбольшимивозможно
стямидлятого,чтобыобщественноесознаниеиповедениеможнобыло
характеризоватькактолерантные.

Серьёзныеконфликтыирасколывобществемогутпроизойтивслед
ствиенеправильнойподачиинформации.Людипомимосвоейволина
чинаютверитьтому,чтослышатсистематическиизразныхисточников.
Так,дажезнакомыйспроблемнойситуациейчеловекнаподсознательном
уровнеменяетсвоюточкузренияилиначинаетсомневаться,склоняясь
всторонумнения,поддерживаемогоСМИ.Поэтомуоченьважно,чтобы
всеновостиосвещалисьспозициитолерантности.СМИимеютбольшое
значение для формирования гражданской позиции, распространения
принциповиценностейтолерантногоповедения.

Каждый человек ежедневно сталкивается с агрессией со стороны
окружающих,вобществеэтосталонормой.ВСМИтакаяагрессиянедо
пустима.Вместестемприходитсярегулярносталкиватьсясзамечаниями
вадресжурналистов,чтовихтекстах,видеоиаудиоматериалахпроявля
етсяинтолернатность,впервуюочередьмежэтническая,—это,безуслов
но,повышаетуровеньконфликтностииагрессии.Например,впрограм
ме«Особоемнение»радиостанции«ЭхоМосквы»журналистМ.Леонтьев
заявил:«…Нужносоздатьситуацию,прикоторойЭстониядолжнавыгля
детьвмировоммасштабенесчастнойжертвойРоссии.Представляешь,
сколькоминутподлётноевремяракеты,котораярасположенанатерри
торииподНарвой…мыединственнаястранавмире,котораягарантирует
Америкевзаимногарантированноеуничтожение.Мыможембытьслабее
китайцеввэкономическомсмысле,мыреальноможемгарантированно
уничтожитьСША»[МихаилЛеонтьев:Интервью].Приэтомпредставите
лиСМИстакимиоценкаминесоглашаются,отмечая,чтоонипризваны
представлятьширокийспектрмнений.«Мынеоппозиционноерадио,мы
информационноерадио—раз.Мы—площадкадлядискуссийразличных
сил—два.Мы—местодляаналитикиимненийразличныхполитических
структур,сил,идей—три»[Венедиктов.«ЭхоМосквы»].
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И.М.Дзялошинскийутверждает,что«дляэффективногодиалогануж
нообеспечитьучастиевнемпредставителейвсехсторон,вовлечённых
вконфликтинтересов»[Дзялошинский2012,с.56].Ключевымпринципом
конструктивногодиалогаявляетсяумениеегоучастниковпризнаватьвоз
можностьсуществованияинойточкизрения,отличнойотсобственной,
отказыватьсяотпротивопоставления«свои—чужие»—дляэтогонеобхо
димо,чтобыжурналистобладалспособностямиквнутреннемусопостав
лению,самокритикеисамоанализу.Именноспомощьюмассмедийных
каналовустанавливаетсяистинныйдиалог,которыйпредусматриваетра
венствосторонивкоторомвсегдадолженбытьуслышанголосдругого.

Для статьи «Интолератные тексты толерантных авторов» М.И.Дзя
лошинскаяпровелаанкетированиесредижурналистов,которыеотвеча
линасоответствующиевопросыобуровнеинтолерантностивроссий
ских СМИ. Это исследование позволило определить, что в материалах
журналистов,посвящённыхтемам,которыедажекосвеннозатрагивают
вопросымежэтническихотношений,довольномногоагрессии.«Отчёт
ливовыраженныеинтолерантныевысказываниясодержатсяболеечем
в30%текстов,публикуемыхвфедеральныхирегиональныхисточниках»
[Дзялошинская.Интолерантныетексты].

СообщенияСМИ,посвящённыеразличныммежнациональнымпроцес
сам,широкораспространённымвсовременнойРоссии,приводяткрас
колувобществе,разделяютнадвалагеря—«мы»и«они»,где«мы»—это
сторонникивернойточкизрения,а«они»—оппоненты,противники,чья
точказрениянеимеетправанасуществование.Подобнуюкартинумож
норегулярнонаблюдатьвэфирахобщественнополитическихтокшоу:
«60 минут» (Россия1), «Право голоса» (ТВЦ), «Место встречи» (НТВ),
«Времяпокажет»,«Перваястудия»(Первый).РольСМИ—отражатьмне
ниявсехипредоставлятьпервичнуюинформациюдляобщества,включая
многообразиеязыков,религийикультурсразнымиисторическимипер
спективами,—никогдаещёнебылаболеесложной.Следуетзаметить,что
культуратолерантностинеподразумеваетбезусловнойтерпимостиксо
циальномунеравенствукаккзамалчиваниюсоциальных,культурных,эт
нических,религиозныхидругихразличий.

Такимобразом,спомощьюСМИвобщественномсознаниинетолько
акцентируетсявниманиенавопросах,связанныхсэтничностью,ноисоз
даютсястереотипывэтойсфере,формируютсякакнегативные,такипо
зитивныемассовыемежэтническиеустановки,распространяютсямассо
выеэтническиепредубеждения,иврезультатевобществеусиливается
ксенофобияиповышаетсямежэтническаянапряжённость.

Дляформированиятолерантногомышленияиповедениявовсехсфе
рахобщественнойжизнипредставляетсяважнымисследованиеязыковых
особенностейпроявленияпонятиятолерантности,т.е.выявлениесловес
ногозначениятолерантности,соответствующегосоциальныминравст
веннымнормам.
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Важныммоментомвподачеинформацииможносчитатьстремление
журналистовосветитьсобытиесразныхточекзрения,предоставивсло
вокаждойзаинтересованнойстороне,итемсамымдатьаудиториивоз
можностьвыборатойилиинойточкизрения.

Внашейстранес1991г.функционируетКодекспрофессиональной
этикироссийскогожурналиста.Оннеимеетюридическойсилы,нооказы
ваетогромноевоздействиенаданнуюсреду,устанавливаяразумныеогра
ничениявотношенииспособовполученияинформацииисодержанияма
териалов.Кодекспомогаетизбежатьконфликтныхситуацийиявляется
дляавторовстатейкритериемнравственности.Журналист,соблюдаю
щийправила,установленныевдокументе,неможетнедоброжелатель
ноотзыватьсяобобъектеегопрофессиональнойдеятельности,подчёр
киватьцветкожи,национальность,религию,социальноепроисхождение
илифизическийнедостаток[Кодекспрофессиональнойэтики].Журна
листнеможетоткрытовыражатьсвоюантипатию,ондолженсуважени
емотноситьсяккаждомучеловеку.Упоминаниеотличительныхпризна
ковконкретногочеловеканеможетбытьоправданным,кромеслучая,
когдаэтоявляетсяключевойилисвязующейдеталью,необходимойдля
правильногоиполногопониманияпубликующегосясообщения.

Особая роль в Кодексе отводится искажению информации журна
листомдляполученияболееострогоияркогосюжета.Такоедействие
рассматривается как тяжкое профессиональное преступление, клеве
та[Кодекспрофессиональнойэтики].Этонарушениеглавногопринци
паСМИ,которыедолжныраспространятьтолькопровереннуюинфор
мацию.Ведьименновсокрытииифальсификацииинформациитаится
кореньзлаиинтолерантногоповедения.Журналист,дающийвсвоёмма
териаленеверныесведения,такилииначепорочитрепутациюизадевает
праваобъектаилипредмета,окоторомонпишет.ВитогеСМИтиражи
руют данную информацию, и у общества складывается ложное пред
ставление,неверноепониманиепроблемы.Втакихусловияхивозника
етполемикаинежеланиеслушатьдругдруга,расколобщества.Агрессия
разжигаетсявсёновымиаргументами,которыетакженеподкреплены
достовернойинформацией.Всовременномобществесуществуетмноже
ствопримеровподобныхситуаций,которыенеимеютначала,аявляются
профессиональнойошибкойодногоилирядажурналистов[Кодекспро
фессиональнойэтики].Трудностивопределениидостовернойинформа
циииразрешенииспорныхситуацийделаютобществолёгкоймишенью
дляпровоцированияконфликтовиразвязыванияидеологической,поли
тической,религиознойборьбы.

В современном медиапространстве журналистика обладает силой,
способнойпротивостоятьпроповедующимнетерпимостьгруппамиидео
логиям,которыескаждымднёмприобретаютвсёбольшуюактуальность.
СМИимеютуникальнуювозможностьвлиятьнаумымиллионовчеловек,
направлятьихвправильноерусло.Втожевремяониявляютсябольшой
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силой,способнойформироватьотношениелюдейкконкретномуявле
нию,событиюидажечеловеку.Поэтомуинформациядолжнапреподно
ситьсясточкизрениявзаимопониманияитерпимости.

На данный момент реальность такова: СМИ не всегда справляют
ся с имеющимися возможностями. В условиях напряжённой ситуации
всовременноммиренастроениевобщественестабильно,чтоприводит
кневерномутрактованиютехилииныхсобытий,инейтральнаяэтничес
каяинформациявоспринимаетсяинтолернантной,акцентырасставляют
сятакимобразом,чтоуаудиторииформируютсянегативныеидеологе
мы.Опасностьзаключаетсявтом,чтовСМИпростыефактыинекоторые
особенностижизнинередкоиспользуютсявполитическихцелях.Любое,
даженезначительноесловосискажённымсмысломвмасштабестраны
можетпривестикнепоправимымрезультатам.Систематическоеибезот
ветственноеиспользованиелексемобвиненийприводиткформирова
ниюустойчивыхинтолерантныхнастроенийвобществе.

Дляобозначениясодержанияподобныхинтолерантныхстатейпоя
вилсясвойтермин—языквражды(hatespeech).Критерии,покоторым
отбираются статьи с языком вражды, включают в себя утверждения
опревосходствеопределённойэтническойгруппы,обвинениевисто
рическомпреступлении,обвинениевсепаратизмеинегативномотно
шении к представителям других социальных групп [Сикорская. Язык
вражды].

Языквражды,представленныйвмногочисленныхпубликациях,ока
залсянастолькоразнообразным,чтовнемможновыделитьтриуровня—
жёсткий,среднийимягкий.

Жёсткий:прямыеизавуалированныепризывыкнасилиюидискри
минации.

Средний:оправданиеисторическихслучаевнасилияидискримина
ции; публикации и высказывания, подвергающие сомнению общепри
знанные исторические факты насилия; утверждения об исторических
преступленияхтойилиинойэтническойилирелигиознойгруппы;утвер
жденияокриминальности;обвинениевнегативномвлияниинаобщест
во,государство;обвинениегруппывпопыткахзахватавластииливтер
риториальнойэкспансии;отрицаниегражданства[Акулова2009,с.245].

Мягкий: создание негативного образа этнической или религиозной
группы; утверждения о неполноценности; утверждения о моральных
недостатках; упоминание этнической или религиозной группы или её
представителейвунизительномилиоскорбительномконтексте.

Языквраждыможетбытьиспользованжурналистомкакспециально,
такивследствиепрофессиональнойнебрежности.Всёначинаетсясза
головка.Некорректныйзаголовокилианонсиграютважнуюрольвдаль
нейшемвосприятиитекстаивпечатлении,котороеостанетсяпослеего
прочтения.Ведьименнозаглавиеимеетзадачузапомниться,задержать
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взглядчитателяизрителя.Частослучаетсятак,чтокрасочный,нонекор
ректный заголовок надолго врезается в память и становится своеоб
разнымлозунгомпротивтех,ктоупомянутвжурналистскомматериа
ле.Авторомметкойфразывыступаетконкретныйжурналист,который
витогедолженнестиответственностьзасвоюнебрежность.Фактичес
киполучается,чтоонсогласенсвысказываниемвзаголовке,следова
тельно,придерживаетсятакойгражданскойпозиции[Муравьёва.Язык
толерантности].

Ещёоднойпричинойпоявленияязыкавраждывжурналистскихмате
риалахоказываетсяотсутствиедифференциациимеждуактуальнымисо
циальными,политическими,экономическимипроблемами,соднойсто
роны,иэтническими,конфессиональнымипроблемами,сдругой.Многие
текстырассматриваютзлободневныевопросы,используяисключительно
этническуюиликонфессиональнуютерминологию.Втакихпубликациях
вынужденнопоявляетсяязыквражды,журналистпоказываетсвоюнеспо
собностькразделениюнесколькихпроблем,затрагивающихразличные
области[Мельников2006,с.87].

ЯзыквраждыособеннопреобладалвроссийскихСМИв90егоды,
а сейчасдинамикауменьшенияколичестваподобныхпровоцирующих
публикацийвпечатляет.Цельюсовременнойжурналистикидолжнобыть
окончательное избавление от интолерантных форм распространения
информации.

И.Н.Блохинвыделилнесколькоспособовпередачитолерантнойикон
фликтнойинформациивмассовоепользование:вопервых,сообщение
фактовожизниэтносов,ихкультуре,экономике,политике;вовторых,
созданиеираспространениеэтническихобразовистереотипов—какпо
зитивных,такинегативных;втретьих,толерантнаяиликонфликтнаями
фологияопрошлом,настоящемибудущем;вчетвёртых,использование
изобразительныхсредств—рисунков,фотографий,карикатурсэтничес
койтематикой[Блохин2008,с.126].

Внастоящиймоментраспространителямиязыкавраждывбольшин
ствесвоёмявляютсяпользователисоциальныхсетейиглобальнойсети
Интернет.Онивсвободномрежимемогутиспользоватьлексикуненавис
ти,такихслучаевболее40%.Далееследуютжурналисты(около40%),за
тем—интервьюируемые:политики,экспертыиучёные.

Толерантныйжурналистскийматериалотличаетпозитивноеилиней
тральноепредставлениеобэтнокультурах,позициямедиаторапристолк
новенииоппозиционныхточекзрения,реализацияпринциповполитики
мультикультурализма.РассматриваявоздействиеСМИнамежнациональ
нуютолерантность,нельзязабыватьсобственнооличностижурналиста.
Вэтомслучаевопрос,долженлисамжурналист,пишущийопроблемах
межнациональнойтолерантности,бытьтолерантным,являетсячрезвы
чайноактуальнымиважным.

МакароваН.Я.
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Надеятельностьжурналиставлияютсовокупностьеголичностныхка
честв,атакжеотношениексоциальнойреальности.Журналиствправе
писатьналюбуюинтересующуюегоивостребованнуювобществетему,
ноондолженпониматьграницувозможного,обладатьопределёнными
моральнымиустоями,чтобымодерироватьинформацию,пониматьакту
альностьматериала,нонегнатьсязаславойзасчётсенсаций,бытьтоле
рантнымигуманнымчеловеком,задумыватьсяопоследствиях,которые
могутповлечьпубликуемыематериалы.Межэтническаятолерантность—
этопрофессиональнаякомпетенциясовременногожурналиста,имеюще
гоактивнуюнравственнуюпозициюипсихологическуюготовностьктер
пимостивоимяпозитивноговзаимодействияслюдьмиинойкультуры,
нации,религии,социальнойсреды.Основнымитребованиякличностито
лерантногожурналистаявляютсяустойчивостьличности,эмпатия,ди
вергентностьимобильностьповедения,социальнаяактивность.

Дляопределениядозволенныхграницжурналистскойдеятельности
существуетнесколькокритериев,которыеопределяютнормынаписания
текстов.ИхвыделилаВ.К.Малькова[Малькова2003].

В первую очередь важна достоверность рассматриваемых фактов.
Сомнениявихистинностипозволяютотнестисодержаниетекстакраз
рядугипотез,предположений.Приотсутствиидоказательствправдивости
журналистможетвзятьнасебязадачудостиженияистины.Нопредстав
лениедомыславкачествефактанекорректноивбольшинствеслучаев
способствуетпоявлениюинтолерантныхматериалов.

Следующимобязательнымпунктомявляетсякомпетенцияжурнали
ста[Малькова,Тишков2002,с.147].Ондолженрассмотретьвсефакты
ипровестианализсобытийвконтекстеконкретнойобщественнополи
тической,социальнойобстановки.Вданномслучаежурналистустанав
ливаетпричинноследственныесвязифактовисобытий.Нередкимна
рушениемявляютсяситуации,вкоторыхонсообразносвоимвзглядам
ицелям(каквариант,взглядамицелямзаказчика)рассматриваеттоль
котефактыисобытия,которыеегоустраивают,пренебрегаяостальны
миилидажеутаиваяих.Подобныедействиятакжеопределяютсякакин
толерантные[Блохин2008,с.124].

Подводяитогразмышлениямотом,какснизитьуровеньинтолерант
ностиСМИ,необходимовспомнить,чтооднойизихважнейшихфунк
цийявляетсяпредоставлениевсемжелающимвозможностивысказывать
своимнения,вестиобщественнозначимыйдиалог.Рольмодератората
когодиалогатребуетотжурналистоввысочайшегопрофессионализма
иответственности,которыенепозволятпревратитьдискуссиювнагне
таниеконфликта.Вопросотом,какнадорассказыватьвСМИонацио
нальных,этническихидругихпроблемах,чтобыневызыватьантипатий,
носообщатьоважныхсобытиях,нетакойпростой,следовательно,серь
ёзнаязадачадлявсехСМИ—профессиональноеосвещениежизнимно
гонациональногоимультикультурногопространства.

Межэтническаятолерантностькакпрофессиональнаякомпетентностьжурналиста
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ГеополитическоеположениеВладивостока,основанногов1860г.,яви
лосьфактором,взначительнойстепениповлиявшимнаегоразвитие.

Благодаря удачному расположению Владивосток весьма скоро стано
витсяпунктомсхожденияразличныхмиграционныхпотоков,извоенно
гопостапреобразуетсявгородиважнейшийроссийскийпортнаТихом
океане,атакжепревращаетсявцентрмежцивилизационныхконтактов
икультурныхвлияний.

Интереснародовсоседнихстранкновомунаселённомупунктупро
являетсяужевначале1860хгг.,впервуюочередьсостороныкитай
цев.Так,ужев1861г.какминимум16китайскихторговцевпоставля
ливоВладивостокразличнуюпродукцию,ав1865г.настроившейсяво
Владивостокскомпортупаруснойшхуне«Эмилия», заказаннойкупцом
Я.Л.Семёновым,китайцыиспользовалисьвкачестверабочих.К1868г.
воВладивостокенасчитывалось20китайскихфанз,вкоторыхпрожива
ло36чел.,алетомчисленностькитайцевдоходиладо300чел.[Матвеев
1990,с.14—15,21,38—39,42—43,53—54].

Начавшаясявсередине1860хгг.иммиграциякорейцеввПриамур
скийкрайпривелакформированиюкорейскойдиаспорывоВладивосто
ке.ПораспоряжениюгубернаторапартиимигрантовизКореи(плотни
ков,столяров,кузнецов,каменщиков)направлялисьвоВладивостокдля
работывпорту,гдев1868—1869гг.трудилосьот40до60вольнонаём
ныхкорейцев[Галлямова2000,с.101].Ксередине1880хгг.воВладиво
стокеиегоокрестностяхнасчитывалосьужеоколо400корейцев[ГАРФ.
Ф.586.Оп.1.Д.177.Л.5об.].

С1870г.воВладивостоксталиприбыватьпервыеяпонскиеподдан
ныесцельюпоселитьсявэтихкраяхизанятьсякакойлибодеятельно
стью.Кконцу1870хгг.вгородепроживалонесколькодесятковяпонцев,
попавшихсюдаразнымипутями[Моргун1993,с.89—92].Стимулирую
щеевлияниенапритокиммигрантовоказалоналаживаниев1871г.по
стояннойтелеграфнойсвязиВладивостокасНагасакииШанхаем,атакже
установлениерегулярногопароходногосообщениямеждуВладивосто
ком,Чифу,ШанхаемиНагасаки.

Такимобразом,ужевпервоедесятилетиесвоегосуществованияВла
дивостокприобретаетхарактерный«восточноазиатскийколорит»благо
дарябыстроразраставшемусяконтингентупроживавшихвгородевыход
цевизсоседнихазиатскихстран.Кконцу1870хгг.восточноазиатские
мигрантысталисоставлятьболеетретивладивостокскихжителей.Сэтого
времениидоначала1920хгг.удельныйвескитайских,корейскихияпон
скихмигрантовсредигорожанпочтипостояннопревышал30%,ав1909г.
поднялсядо39,3%[РГИА.Ф.1284.Оп.70.Д.145.Л.107—108;Обзор1897,
прилож.1;ОбзорБ.г.,прилож.1;Обзор1910,прилож.1;Обзор1916,при
лож.1 (подсчёт автора)]. Естественно, что мигранты из Китая, Кореи
и Японии стали многофакторной составляющей жизни Владивостока.

ГаллямоваЛ.И.
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СложившиесявоВладивостокекрупныенациональныеобщинывы
ходцев из восточноазиатских стран придавали городу большое свое
образие. Автор первой хроники Владивостока Н.П.Матвеев писал, что
ужев1880егг. главнойдостопримечательностьюВладивостокастали
«…длиннокосыеженоподобныеманзывсинихкофтахнабазаре.Илико
рейцы,вбелыхбалахонах,разъезжающиепогородуверхомнарыжихко
ровах…»[Матвеев1990,с.150].ПутешественникиписательД.И.Шрейдер,
побывавшийвоВладивостокевсередине1890хгг.,таквспоминалосво
ихпервыхвпечатлениях:«Поулицамгородаснуютповсемнаправлениям
китайцы,корейцы,японцы.Особенномногокитайцев;русскихпочтисо
всемневидать:даихздесьдовольномалопосравнениюссынамиПод
небесной»[Шрейдер1897,с.12].

АдаптацияазиатскихмигрантоввоВладивостокепроисходилавраз
ныхформах,вчастности,вконфессиональнойикультурной.Подавляю
щеебольшинство«восточников»составлялибуддисты,средикитайцев
икорейцевбылитакжеконфуцианцы.Однакосовременембольшаячасть
корейцевсталаисповедоватьхристианство.ХотяпереселявшиесявРос
сию корейцы уже имели определённые религиозные взгляды, офици
альноепринятиеправославияпомогалоперейтиврусскоеподданство,
ивэтомпланеРусскаяправославнаяцерковьоказывалаимсуществен
нуюподдержку,облегчаяпроцессинтеграциииадаптациивновыхусло
виях[Сагитова2000,с.64—65].Православнаяцерковьбольшоевнима
ниеуделялапереводуразличныхмолитвипособийнакорейскийязык
длятого,чтобыкорейцымоглибыстрееилучшеусваиватьсутьправо
славнойверы.Вконце1902—начале1903г.профессорВосточногоин
ститута Г.В.Подставин отредактировал переводы Символа Веры и ос
новныхмолитв,выполненныечленамиСеульскойправославноймиссии.
Вапреле1903г.вСеулебылотпечатанмолитвенник,которыйсталрас
пространятьсякаквКорее,такисредикорейцевПриамурскогогенерал
губернаторства[Петров2001,с.242].

Японскаябуддийскаясекта«Хонгандзи»появиласьвоВладивостоке
в1881г.,в1886г.онаужерасполагаласвоеймолельней.В1896г.вчаст
ном доме, принадлежавшем купцу Шевелеву, были открыты буддий
скийхрамишкола,содержавшиесянасредстваместныхяпонцев[Мат
веев1990,с.247].Кэтомувременияпонскиемиссионерыдействоваливо
Владивостокеуженеодингод.Вцеломдеятельностьяпонскойбуддий
скойобщиныносилабесконфликтныйхарактер.Проповедникинепося
галинадуховнуюжизньроссийскихподданных,ориентируясьглавным
образомнасохранениерелигиозныхикультурныхтрадицийсвоихприхо
жан—этническихяпонцев.Этапозициявполнеустраивалакакправослав
нуюцерковь,такигосударство.ВовремяРусскояпонскойвойнывсвязи
сэвакуациейяпонцевизстраныихбуддийскаяобщинаимолельнябыли
закрыты.Общинавозобновиласвоюдеятельностьв1909г.итогдаже

ВосточноазиатскийкомпонентвкультурнойжизниВладивостока…
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получила разрешение на строительство буддийского храма «Урадзио
хонгандзи»вяпонскомстиле.СтарейшийвосточныйхрамВладивосто
кабылпостроенв1913г.ипросуществовалдо1937г.Заэтотпериодтам
работаливразноевремя26японскихмиссионеров[Моргун1993,с.96].
КоллежскийсекретарьВаскевичвянваре1907г.отмечал,чтояпонское
Общество «Урадзиокиорюминкай» «играет весьма видную роль в их
сплочённойзамкнутойжизни…УставОбществагласит,чтоцельюсвоей
оноимеетзащитуинтересоввсехяпонскихподданных,проживающихво
Владивостоке».БлагодаряОбществу«…прочноорганизованныеяпонца
мирабочиекорпорациидалиимвозможность,можносказать,монопо
лизироватьмелкиеотраслитруда:впрачешных,парикмахерских,столяр
ныхмастерскихит.д.можновстретитьтолькояпонцев»[АВПРИ.Ф.148.
Оп.487,г.1907—1914.Д.766.Л.4,5об.].

Китайцыконфуцианцыимелисплочённоеихорошоорганизованное
духовенство,котороеконтролировалосемейнуюиобщественнуюжизнь
китайскогонаселения.ВоВладивостокек1900г.действовалакитайская
кумирня, находившаяся на Корейской улице, служба в ней проходила
толькопопраздникам.ДействовалтакжеКорейскиймолитвенныйдом
вКорейскойслободке[Справочнаякнига1900,с.55].В1913г.вНовоко
рейскойслободкедляправославныхкорейцевоткрыласьцерковьшкола,
построеннаянапожертвования,священникомвнейбылкрещёныйкоре
ецВасилийОгай[Петров2001,с.245;Памятнаякнижка1914,с.43].

Школьноеобразованиеигралоособеннуюрольвразвитиипроцессов
адаптации,онодаваломигрантамвозможностьприобрестизнания,уме
нияинавыки,необходимыевновыхполитическихисоциальноэкономи
ческихусловиях,однако,сдругойстороны,оновелокразрывутрадицион
ныхмежпоколенныхирелигиозныхсвязей,посколькуподраставшееболее
образованноепоколениезанимало,какправило,иноесоциальноеположе
ние,чемотцыидеды.Средивосточныхиммигрантовнаибольшеезначе
ниеобразованиюпридавалияпонцы.В1894г.японскаяобщинавоВлади
востокеорганизоваланачальнуюшколудлясвоихдетейприбуддийской
молельне.Школасуществоваласначаланапожертвования,ас1902г.—
засчётрасходовкоммерческогоагентстваиместногояпонскогообщества.
Послеперерыва,вызванногоРусскояпонскойвойной,онавновьоткры
ласьв1907г.В1913г.российскоеМинистерствопросвещенияразрешило
вестивнейпреподаваниенаяпонскомязыкевсехпредметов,кромерус
скогоязыка,историиигеографииРоссии[Моргун2014,с.143].

Китайскиемальчикиимеливозможностьобучатьсявгородскомпри
ходскомодноклассномНиколаевскомрусскокитайскоммужскомучили
ще.В1897г.китайскоеобществопередаломестнойгимназии4тыс.руб.
для учреждения стипендий имени П.Ф.Унтербергера, но с условием,
чтооднимизстипендиатовбудеткитаец [Матвеев1990, с.251].Боль
шой вклад в изучение китайского языка и китайской культуры внесло
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ОбществонародныхчтенийвоВладивостоке,возглавляемоеП.А.Мику
линым.Здесьнакурсахкитайскогоязыкак1декабря1899г.обучалось
12чел. Преподавателем являлся В.Ф.Михайловский, а затем его сме
нилстудентВосточногоинститутаФ.С.Коптяев,которыйдопоступле
ниявинститутпреподавалрусскийязыквшколекитайскихпереводчиков
вПекине.Коптяеввпервыенатакогородакурсахпреподавалнетоль
коразговорныйязык,ноиписьменность,чтодало«болеематериаладля
упражнений,способствующихзапоминаниюлексическогозапаса»[Отчёт
одеятельности1901,с.15—16].

Весьмаактивнопродвигаларешениевопросаобобразованиидетей
корейскаяобщина,особенновместахплотногозаселения.Вчастности,
первое документальное упоминание об открытии школы в пос.Тизин
хеотноситсяк1866г.,когдавответнапросьбукорейцевобобустрой
стве школы генералгубернатор Восточной Сибири М.С.Корсаков вы
делил100руб.,ив1868г.онаначалафункционировать [Петров2001,
с.205—207]. Во Владивостоке первая школа для корейских детей от
крыласьв1898г. (смешаннаярусскокорейская);к1913г.действовали
Владивостокскоекорейскоечастноедвуклассноеучилище,миссионер
скаяшколавНовокорейскойслободке,атакжегородскоеодноклассное
смешанноеучилище,кудапринималирусскихикорейскихдетей[Петров
2001,с.245;Памятнаякнижка1914,с.43].

Однимизважнейшихаспектовэтническогоразвитиявосточныхим
мигрантовбылосохранениесамобытнойхудожественнойкультуры.Боль
шими любителями зрелищ и развлечений были китайцы. В 1880е гг.
большойинтересвладивостокцеввызывалиуличныеартистыизКитая
икитайскиепраздники,вовремякоторых«…сыныНебеснойимпериипо
городусвоегоДраконаносилиилипроходилипроцессияминаходулях»
[Матвеев1990,с.180].В1899г.воВладивостокеоткрылсяпервыйВре
менныйкитайскийтеатрна400мест,построенныйкупцомЧэнШанлина
улицеПекинской;поценамонбылдоступенширокимслоямкитайско
гообщества.Представленияпроисходилилетомежедневноднёмиве
чером,зимою,сконцаоктября,театрзакрывалсядокитайскогоНового
года.Выступлениявключали5—6пьес,цирковыеномераигимнастичес
киеупражнения.В1900г.вгородеоткрылсяещёиНовыйкитайскийте
атрвкаменномздании,такжена400мест(наул.Корейской),принадле
жавшийВантынсину;вэтомтеатрепредставлениядавалисьежедневно
[Справочнаякнига1900,с.111—112].

Традиционнаякитайскаяпьеса,воплощавшаякрасочныймирдрев
нихлегенд,соединялавсебечертыбалета,пантомимы,оперы,драма
тического представления, акробатики, военного искусства, при этом
некоторыепьесытребовалидо30—40участников.Постановки,прохо
дившие каждый вечер, а по выходным—и утром, включали порою по
несколькопьес.Втеатрах,существовавшихофициальновоВладивостоке,
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НикольскеУссурийскоми Хабаровске,разрешалосьне толькоустраи
ватьпредставления,ноивыступатьслекциями,игратьвшашки,шахма
тыидомино[Соловьёв1989,с.85].НередкимигостямивоВладивостоке
былиэкзотическиебродячиекитайскиеартисты:гимнасты,фокусники,
акробаты,дрессировщикиит.д.,ихпредставлениясовершалисьпрямона
площадях,наоткрытыхподмостках,привлекаямассузрителей.

Весьма примечательно, как отмечалось коронование НиколаяII
во Владивостоке 14 (26) мая 1896г. По воспоминаниям писательницы
С.В.Витковской, к этому дню все портные города, «…большею частью
китайцыияпонцы,былизаваленышитьёмфлагов.Синихтканейнехва
тило,инамногихфлагахполосыэтогоцветабылизамененылиловыми.
Внесколькихместах…былисооруженыарки,убранныещитами,зеленью
ифлагами…Самоювыдающеюсяоказаласьарка,воздвигнутаянаКитай
скойулицеиотличновидимаясоСветланской:онабыласплошьобвита
еловымиветвями,авверху,собеихсторон,сделаныбылиизапельсинов
огромныебуквыНиА»[Витковская1915,с.363].

Огромныйинтересгорожанвызываликитайскиепраздники,которые
имелитеатрализованныйхарактер:красочноразодетыеучастникинесли
воздушныхзмеевиогромногокитайскогодракона,частьшествующих
передвигаласьнаходуляхит.д.[Матвеев1990,с.179—180].Вчастности,
ввоспоминанияхВ.Ф.Духовскойописаноуличноешествиекитайцев,по
свящённоевстречеНовогогодаповосточномукалендарюв1897г.:«Все
рединеянваря,вденькитайскогоновогогода…проходилабольшаяки
тайская процессия: несли громадного бумажного дракона, величиной
в15сажень,освещённоговнутрикитайскимифонарями;этострашили
щеизвивалосьвовсестороныиоткрывалоогромнуюпасть…Проноси
лисьтакжепаланкины,будтобыссидящимивнихкитаянками,аэтоки
тайцы,одетыевженскиекостюмы,несутнаплечахпаланкины,иустроено
так,чтоногихневидно»[Духовская1900,с.558].

ПоявлениеартистовизЯпонииначалосьв1870егг.Первымияпон
скимигастролёрамибылиакробатыифокусники,многопозднеестали
приезжатьтеатральныегастрольныетруппы.Местомобщения,развле
ченияипроведениядосугаяпонскихиммигрантовбылВладивостокский
клубяпонцев.В1898г.возниклачастнаябиблиотека,фондыкоторойна
считывалиболее1000книг.Некотороевремябиблиотекафункциониро
валаприЯпонскомклубе,ноиззаотсутствиядостаточныхусловийдля
хранениякнигзакрыласьиспустявремяоткрыласьвновьвяпонскойна
чальнойшколе.Членствовклубебылоплатным,поэтомупосещатьего
моглитольконаиболеезажиточныеяпонцы.В1910г.появилосьзаведе
ниедляяпонцевсреднегодостатка,былитакжепредусмотренычленские
взносы.Внемможнобылопровестивремязаигройвбильярд,го,шах
маты,почитатьгазетыижурналы.Вкинотеатре«Платина»давалисьпред
ставлениятеатра«Но»[Моргун2014,с.97,149—150].
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ПереселявшиесявРоссиюкорейцыпривозилиссобойнародныеин
струменты,танцевалипривычныедлянихтанцыипелинародныепесни.
ПослеРусскояпонскойвойнывместахкомпактногопроживаниякорей
цеввоВладивостокесталипериодическиустраиватьсяразличныевече
ра,концертыидругиепредставления,накоторыхартистамибыливос
новном представители корейской национальности, а зрителями—как
корейцы,такирусские,атакжеиммигрантыиздругихстран.Так,6ян
варя1911г.вшкольномзданииКорейскойслободкисостоялсявокально
драматическийитанцевальныйвечер,накоторомномераисполнялись
инакорейском,инарусскомязыках.Играливзрослыеученикикорей
скойшколыподруководствомсвоихучителей,атакжеучащиесяинеуча
щиесякорейскиедевушки.Сперванасценебылпредставленрядбытовых
картиниззаграничнойкорейскойжизнипоследнеговремени.Взаклю
чительнойчастивечерапроисходилиигрыитанцы.Вомногихисследо
ванияхпокорейскойкультуреподчёркиваетсямысль,чтотанцыипение
играютогромнуюрольвжизникорейцев.Именноэтивидыискусстваяв
ляютсясредствомсублимацииразличныхэмоциональныхсостоянийко
рейцаиликореянки.Именновнихнаиболееостровыражаютсяихра
дость,спокойствиеилипечаль.Этоявлялосьтрадицией,запечатлённой
всамомгенетическомкодекорейскогонарода.Танцыипеснивсегдаслу
жилисамымпоказательнымсредствомвыраженияспецификикорейско
гонациональногохарактера.Поэтомународноетанцевальноеипесен
ноеискусствобережнопередаётсякорейцамиизпоколениявпоколение
[Петров2001,с.263].

ВоВладивостокевлияниевосточноазиатскойкультурынажизньго
рожанбылопоистинеогромным.Этопроявлялось,например,нетолько
вновыхблюдах,ккоторымпривыкалирусские,ноивобластиискусства
икультуры.Вчастности,овлияниияпонскойкультурыпозволяютсудить
материалыпервойвПриамурьехудожественнойвыставки,состоявшейся
воВладивостокев1886г.Этобылавыставкахудожественныхпроизведе
ний,принадлежавшихжителямгорода.Вчислеэкспонатовглавноеместо
занялиобразцыприкладногоискусстваизтерракоты,фарфора,дерева,
серебра,бронзыит.д.Срединихмастерствомидревностьювыделялись
японскиевазы,блюда,оружие[Кандыба1985,с.21].

ВэтомпланеценныезамечаниябылиоставленыС.В.Витковской,ко
тораяписала:«Вредкомдомененатолкнёшьсяздесьнакитайщинуили
японщину.Уодногоизвоенныхсудейвсягостинаябылаубранакитай
скимиияпонскимипроизведениями,отчастиприменённымикевропей
ским потребностям: мебель модных образцов была обита китайским
узорным шёлком, японские рамочки заключали русские виды и лица;
воднойгостинойялюбоваласьчрезвычайнокрасивымогромнымяпон
скимзонтиком,привешеннымкпотолку;вдругой—виселпёстрыйстек
лянныйкитайскийфонарь,украшенныйцветнымишнуркамиикистями»

ВосточноазиатскийкомпонентвкультурнойжизниВладивостока…



368

[Витковская1915,с.374].Сдругойстороны,японскиемотивыяснопро
слеживалисьвтворчествеместныххудожников,вчастности,М.С.Латер
нера,А.А.Сахарова.Вноябре1915г.вХабаровскесостояласьперваяпер
сональнаявыставкаяпонскогохудожникаКишуУехара[Кандыба1985,
с.45,49,51].

Для развития культурных и научных контактов российского Даль
него Востока с соседними азиатскими странами трудно переоценить
значениетакогособытия,какоткрытиевоВладивостокев1899г.Вос
точногоинститута.Владивостокпревратилсявкрупныйцентрвостоко
ведениявРоссии.Преподававшиевинститутерусскиеучёныевостокове
дыА.В.Рудаков,Н.В.Кюнер,Е.Г.Спальвин,В.М.Мендрин,Д.М.Позднеев,
К.А.Харнский,Г.В.Подставинидругиевнеслиогромныйвкладвизуче
ние Китая, Кореи и Японии, их языков, литературы, истории, этногра
фии,культуры.ВВосточноминститутепреподаваликитайские,корейские
ияпонскиепрофессора:Минцзыфый,ЧжунИн,ЛиБенФу,КимХенто,
М.Мацуда,Х.Кавакамиидр.Многиеизрусскихвостоковедовпроходи
ливсоседнихстранахстажировки,проводилиэкспедицииипреподава
литамрусскийязык.ВЯпониииКитаеиздавалисьтрудыД.М.Позднеева
идругихпреподавателейВосточногоинститута,воВладивостокепечата
лисьпереводныеработывосточныхавторовит.д.

Таким образом, проживание во Владивостоке значительного кон
тингентамигрантовизКитая,КореииЯпонииявлялосьсущественным
идейственнымфакторомразвитиягорода,оказывавшимбольшоевлия
ниенетольконаегодемографическуюисоциальноэкономическуюис
торию,ноинаегообщественнополитическуюикультурнуюжизнь.
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УДК792(571.6)

АндриецГалинаАлексеевна,
Институтистории,археологиииэтнографии
народовДальнегоВостокаДВОРАН,
г.Владивосток,Россия

ОТРАЖЕНИЕРУССКО-КОРЕЙСКИХ
КОНТАКТОВВПОВСЕДНЕВНОЙКУЛЬТУРЕ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГОРЕГИОНА
(КОНЕЦXIX—НАЧАЛОXXв.)

Встатьерассматриваютсярусскокорейскиеконтактывповседневнойкуль
туредальневосточныхгородовконцаXIX—началаXXв.Особоевнимание
уделенопроблемеадаптациикорейцевнароссийскойтерритории,изуче
ниюкорейскогоязыкавсистемевысшегообразованияРоссии,начально
мушкольномуобразованиюкорейскихдетей.Отмечаетсямузыкальность
корейскихкультурнозрелищныхмероприятийитеатральныхпостановок
врамкахсохранениянациональныхтрадицийвусловияхдиалогакультур
вповседневнойжизнирегиона.
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The paper examines RussianKorean contacts in the everyday culture of
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KoreanpeopleontheRussianterritory,thestudyoftheKoreanlanguageinthe
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корейскаяиммиграция[Петров2000,с.201].Сустановлениемв1884г.
официальныхсвязеймеждуРоссиейиКореейстатускорейскихмигран
товсталрегулироватьсязаконодательнымиактами,врезультатечегочис
ленностькорейцеввПриморскойобластив1884г.составила7200чел.,
в1895г.—17869чел.,в1913г.—57440чел.[НародыПриморскогокрая
2016,с.124].ПоданнымВсероссийскойпереписинаселения1897г.,вПри
морской области насчитывалось 24306 корейцев, в Амурской—1562.
Численностьгородскихкорейцев,заисключениемВладивостока,росла
довольномедленно.Так,в1893г.вХабаровскеиз6353чел.общегоко
личестважителей307чел.(4,8%)составляликитайцы,72чел.(1,1%)—ко
рейцы,51чел.(0,8%)—японцы.В1897г.вХабаровскебыло159корейцев,
вБлаговещенске—74,воВладивостоке—1351[Петров2000,с.88,90].

ВсвязисактивнымпереселениемкорейцевнароссийскийДальний
Востокиформированиемкорейскойдиаспорыактивизироваласькуль
турная деятельность местных корейцев. Наблюдалось взаимодействие
русскойславянскойкультурыикорейскойвосточноазиатской.Остано
вимсянарусскокорейскихконтактах,возникавшихвпроцесседиалога
культуриоказывавшихопределённоевлияниенаформированиекультур
ногопространствадальневосточнойтерритории.

Основные адаптационные проблемы корейской диаспоры касались
преимущественносоциальноэкономическойикультурнойсфер.Ониза
ключалисьвнеобходимостиовладениярусскимязыком,выражениясвоей
позициивотношенииправославнойрелигии,ачтокасаетсягородских
жителей,тодлянихещёбыловажноумениеприспособитьсякнезнако
мымдлянихусловиямрусскихгородовДальнегоВостока.Вусловиях
инокультурногогосударствакорейцыпроявлялиудивительныеспособ
ностисоциальнойадаптации.«Сохранивязык,обычаи,способыкульту
рыивсеособенностидомашнегобытасвоейродины,корейцы,живущие
нарусскойтерритории»,исповедуют«православнуюверуиобращаютна
себявниманиетоюстарательностьюилюбовьюкпорядку,которыепро
глядываютвовсёмихбыту»[Петров2000,с.200—201].

Постепеннокорейскоенаселениеприобщалоськнекоторымцерков
нымобычаям.Например,унезначительнойчастиправославныхкорей
цевпоявилсяобычайсвятитьнаПасхукуличи.Слабо,нобылпредстав
ленобычайхристосоватьсяиприветствоватьдругдругапоцерковному.
Этообъяснялосьтем,чтовомногихкорейскихсемьяходначастьихчле
новбылакрещёной,адругая—некрещёной[Петров2000,с.234].

Однаконационалистическинастроенныекорейцывыражалиопасения,
чтоихсоотечественникивРоссиимогутзабытьсвойроднойязык,куль
туруинациональныеособенности.Насамомделеимеютсямногочислен
ныесвидетельстватого,чтоместныекорейцысохранялимногиеэлемен
тынациональнойкультуры,особенномузыкальнойитанцевальной.Так,
очевидецотмечал,чтокорейцыоченьлюбятмузыкуи«свосхищением
еёслушают,ониучатсяичитаютдаженараспев».Существовалцелыйко
рейскийоркестриз19музыкантов,состоявшийтолькоизнациональных
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музыкальныхинструментов—тян гуй,на пха ри,на бальит.д.[ЧжанЧжон
Рен,Петров2001,с.69].Нообщуютенденциюразвитиядиаспорывгоро
дахвсётакиопределялитекорейцы,которыеосознавалинеобходимость
плодотворноговзаимодействиясрусскойкультуройвсамомшироком
смыслеэтогослова.Неиспытываякультурногоииногодавлениясосто
роныроссийскогообщества,корейцыстремилисьстатьегоравноправ
нымичленаминаосновевзаимодействиякультур[Петров2001,с.258].
Взаимопроникновениерусскойикорейскойкультурпроисходилововсех
сферахжизнедеятельностипредставителейэтихнародов,проживавших
нароссийскомДальнемВостоке,оказываясамоеблаготворноевлияние
навзаимоотношенияРоссиииКореи.

Процессадаптациикорейцевактивизировалсяпосле1896г.,когдаих
началиофициальноприниматьврусскоеподданство.Длядетейместно
гокорейскогонаселениясталисоздаватьсяшколы.Например,5февра
ля1898г.КорейскоеобществоВладивостокапринялорешениеоботкры
тиирусскокорейскойшколы[Матвеев1990,с.261].Помереразвития
средикорейцевначальногообразованиявшколахпоявилисьбиблиоте
ки,которые,впрочем,быличрезвычайнобедныкнигами,нопостепенно
пополнялисьновымиизданиями[Петров2000,с.246].Некоторыевыпу
скникицерковныхшколвпоследствииокончилиучительскиеидуховные
семинарии.Хорошовладеякакродным,такирусскимязыком,ониста
липреподавателямивкорейскихшколахДальнегоВостока[Петров2000,
с.215—216].

С открытием в 1899г. во Владивостоке Восточного института изу
чениекорейскогоязыкавыходитнановыйуровеньистановитсяобяза
тельнымдлярусскихстудентовсоответствующейспециальности.Прак
тическиезанятиябазировалисьнапособиях,созданныхпрофессорами
института.Дляизучениякорейскогоязыкаосновойслужилисоставлен
ныеВ.Г.Подставиным«Собраниеразговорныхилёгкихрассказовнако
рейском языке», «Начальное пособие к практическому изучению ко
рейского языка для студентов Восточного института (корейский текст
иподстрочныйсловарь)»,атакжесборниклучшихобразцовновейших
официальныхдокументовКореи«Собраниеобразцовкорейскихофици
альныхбумагиделовыхдокументов»[Дальневосточныйгосударственный
университет1999,с.16].

Всеучебныепособияпометодикепреподаванияприближалиськса
мым современным руководствам для изучения языков, что соответст
вовало уровню требований XXв. Преподавание вели носители языка,
которыерекомендовались профессорами иизбирались Конференцией
института.Например,в1900г.назаседанииКонференцииГ.В.Подста
винрекомендовалкорейскогоподданногоХанКильмена,получившего
классическоекитайскоеобразование,знавшегорусскийязыкиимевше
гоопытзанятийсевропейцами,надолжностьлекторакафедрыкорей
скогоязыкаисловесности[Дальневосточныйгосударственныйуниверси
тет1999,с.24—25].Вовладениивосточнымиязыками,визучениибыта
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дальневосточныхстранбольшуюпомощьоказывалабиблиотекаинсти
тута,корейскийотделкоторойбылпредставленполнойколлекциейкси
лографическихипечатныхкниг,собранныхГ.В.Подставиным,—456на
званийиз911 (срединихзнаменитаяэнциклопедия«Мунь хань биго»).
Основу фонда составляла литература для изучения корейского язы
ка;имелисьтакжеполноесобраниеизданийрусскойдуховноймиссии
вСеулеиматериалыпореформамвКорее[Дальневосточныйгосударст
венныйуниверситет1999,с.30—31].

Адаптационныепроблемыгородскихкорейцеввбольшеймерере
шалисьспомощьюдосуга.Открытиецерковноприходскихшколдляко
рейскихдетейспособствовалораспространениюправославия.В«Хрони
кахепархиальнойжизни»Владивостокскойепархииприводитсяпример
празднованияежегодногопраздникаРождестваХристова.Корейскиеуче
никицерковныхшколначиналипразднованиепениемтропаря«Праздник
РождестваХристова»накорейскомязыке,затем«детипрекраснодекла
мировалистихотворенияибасниисбольшимвоодушевлениемиспол
нялипеснопениянародномязыке,чтовызвалоумногихкорейцевслёзы
радости».Вконцепразднованиядети«пелимолитвузацаряиотечество».
Приобщениекорейскихдетейкправославнойтрадицииможнорасцени
ватькакспособинтеграциикорейскогонародавкультурноепространст
вороссийскогоДальнегоВостока,атакжекакоднуизформактивного
русскокорейскогомежкультурноговзаимодействияикультурнойадап
тациикорейцев[Королева2014,с.128].

Освободномвремяпрепровождениикорейскогонаселенияизвестно
немного:отмеченоувлечениеразличнымиазартнымииграмивосточно
гоироссийскогопроисхождения.Наибольшейпопулярностьюумужчин
пользовалась«банковка».Оченьазартнойназывалиигруяхой,илияхве,
гдеиграющиеделали36ставокнаразныесуммыденег.Многиекорей
скиемужчинылюбилиигратьвтрадиционныешахматычжан ги,кото
рые,повидимому,схожискитайскимишахматамисян ци.Молодыеде
вушки развлекались катанием на качелях нольт ви ги, представлявших
собойкрепкуюдлиннуюдоску,перекинутуючерезбревно.Детиувлека
лисьтрадиционнымииграмивкамешки:кон ги но рииче гич ха ги[Петров
2000,с.242].

Новыеусловияпроживаниякорейцеввгородскойсреде—корейских
слободках,способствовалипостепенномуприближениюкобразужиз
нирусскихгорожан.Результатоммежкультурноговзаимодействиястало
рождениенеизвестныхкорейцамранееформхудожественнойдеятель
ностиврамкахдосуга:вечеровотдыхасконцертамиипредставлениями,
являвшимисяпрежденеотъемлемымэлементомразвлекательнойкуль
турыроссийскогообщества[Королева2008,с.216],накоторыхартиста
мибыливосновномпредставителикорейскойнациональности,азрите
лями—каккорейцы,такирусские,атакжеиммигрантыиздругихстран.
Так,6января1911г.вшкольномзданииКорейскойслободкисостоял
сявокальнодраматическийитанцевальныйвечер,накоторомномера
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исполнялисьинакорейском,инарусскомязыках.Впервомотделении
разыгрывалисьразличныесценки,вовтором—исполнялисьпесни,сти
хи, танцы и т.д. Всё это свидетельствовало об огромной тяге россий
скихкорейцевккультуреикультурныммероприятиям,которыевсегда
былинеотъемлемойчастьюжизнироссийскогообщества[Петров2001,
с.258—260].

Постепеннокорейцынабиралисьопытаворганизациикультурныхме
роприятийспривнесениемвнихсвоейнациональнойспецифики.Этобыл
довольносложныйпроцессхудожественныхпоисков,находокиразоча
рований.Определённыетрудностионииспытывалииззатого,чтоуних,
кромешколицерквей,небылоспециальныхпомещенийдляпроведе
ниякультурныхмероприятий.Одиниззрителейвокальнодраматичес
когоитанцевальноговечеравНовокорейскойслободкеписал:«Играли
взрослыеученикикорейскойшколыподруководствомсвоихучителей
иучащиесяинеучащиесякорейскиедевушки…сценапредставиларяд
бытовыхкартиниззаграничнойкорейскойжизнипоследнеговремени».
Данное высказывание свидетельствовалоо том, что, с одной стороны,
молодыекорейскиеженщиныпостепенноосвобождалисьоттрадицион
ныхтребованийзатворническойжизнисначалавдомеродителей,аза
темвдомемужа,сдругойстороны,укорейцевпопрежнемубылболь
шойинтересксвоейтрадиционнойкультуре[Петров2001,с.260].

Огромнуюрольвжизникорейцевигралитанцыипение.Исполняе
мыевнациональныхкостюмах,онислужилиосновнымсредствомвыра
женияспецификикорейскогонациональногохарактера.Поэтомународ
ноетанцевальноеипесенноеискусствобережнопередавалоськорейским
народомизпоколениявпоколение.Отличительнойособенностьюможно
считатьтотфакт,чтоврусскихтанцахисполнителивыражалисвоичув
ствамимикой,авкорейскойкультуреэтобылонепринято.Болеетого,
чтобызрителиневиделивыражениялицатанцующего,частоиспользова
лисьмаски[Петров2001,с.263—264].Отметим,чтоисторияиспользова
ниямасоквтеатральныхпредставленияхберётсвоёначалосантичного
театра,гдемасказаменяламимическуюигру,передаваларазличныеду
шевныенастроения.Вкорейскойэтническойкультуре,какивтрадицион
номяпонскомтеатреНо,маскинестолькопоказывали,сколькоскрывали
прямоепроявлениеэмоцийактёров,лишьподнимаязавесунаддвиже
ниямичеловеческойдуши[Карабанова2009,с.23].Характернаянацио
нальнаязакрытостькорейцеввтожевремяотступаласраспростране
ниемвмолодёжнойсредевальса,особеннопопулярногоудевушек,что
можно считать началом процесса активного раскрепощения кореянок
[Королева2008,с.218].

Распространениелюбительскогонаправленияхудожественнойдея
тельностипостояннорасширялось,охватываявсеслоимногонациональ
ногообщества.«Городские»корейцынабиралисьопытавосвоенииновых
формкультурнойдеятельности,привносявнихсвоинациональныеосо
бенности.Искусствомузыкиитанца,вкоторомвсегдапредставленвесьма
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значительныйэлементдраматическогоискусства,составлялонетолько
неотъемлемуючастьвсехтеатральныхпредставленийкорейцев,ночасто
преобладало,чтоуказывалонасложившуюсямодельвосприятияроссия
намивосточнойтеатральнойтрадиции.Аналичиевкаждомкорейском
поселенииоркестранародныхинструментов,участвовавшеговторжест
венныхобрядахиритуальныхцеремониях,толькодополнялообщуюкар
тинуповседневнойкультуры[Королева2008,с.218,80—81,96].

ВконцеXIX—началеXXв.возникланеобходимостьвсозданиикорей
скоготеатрадляудовлетворениякультурныхпотребностейроссийских
корейцевиознакомлениягорожанскорейскойкультурой.Основойфор
мированиятеатральныхжанровсталнародныйфарсввидекомических
интермедий.Крометого,внароднойсредебытовалиразличныевидыпе
сен,танцев,песенныхсказовикукольныхпредставлений,продолжалась
традициятеатрамасоксан дэ гыкитеатракуколмарионетокквер ве гык.
Ориентированныенапростыхгорожан,выступлениятеатровмасокима
рионетокимелиявновыраженныйсатирическийхарактер.Ихгероями
былиалчныечиновники,распутныеиглупыебуддийскиемонахи,кото
рымпротивопоставлялисьтрудолюбиеипрочиедобродетельныекачест
ваобычныхлюдей.Наосновесан дэ гыкформировалосьискусствобро
дячихактёровкван дэ,игравшихвиднуюрольприпроведенииразличных
церемонийипразднеств[КультураКореи2014,с.108].

Широкуюизвестностьполучилпесенныйжанрпхан со ри,которыйуже
вконцеXIXв.прочноутвердилсянатеатральнойсцене.ВначалеXXв.на
егоосновесложиласьклассическаянациональнаяоперачхан гык.Еёдра
матургияосновываласьнановойлитературе,чтосталопредтечейнацио
нальногодраматическоготеатра[КультураКореи2014,с.111].Создание
новыхформтворческойдеятельностикорейцеввроссийскихусловиях,
связанноесмежкультурнымирусскокорейскимиконтактами,распро
странениеновыхсюжетовигероевсвидетельствовалоопоявленииори
гинальноголокальноговариантакультурыкорейцев—российскойкорей
скойхудожественнойкультуры[Королева2014,с.129].

Такимобразом,дальневосточныекорейцывновыхдлянихуслови
яхсуществования,соднойстороны,приобщалиськроссийскойкульту
ре,сдругой—оставалисьносителямисобственныхобычаевитрадиций.
Вцеломврегионебылисозданыоптимальныеусловиядляразвитияко
рейской национальной культуры и для всестороннего взаимодействия
русскойикорейскойкультур.
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ДРАМАТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО ЮЖНОЙ КОРЕИ 
ИРУССКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА:

КПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Статья посвящена проблеме проникновения в национальное театральное
искусствоРеспубликиКореяновогожанра—драматического.Выявляются
особенностипримененияметодаК.С.Станиславскоговтеатральнойпракти
кестраны.Cтавятсявопросы:чемобъясняетсяспецификакорейскоготеат
раипокакойпричинетаксложноприживаетсядраматическийжанрнаего
сцене,чтозаметноснижаетактивностьвмежтеатральномобщениимежду
РоссиейиКореей?Авторделаетпопыткузадатьвекторпоискаответовнаних.
Ключевыеслова:Корея,театр,драматическоеискусство,К.С.Станислав
ский,театральноеобразование,межкультурныекоммуникации.

OsipovaErikaViktorovna,
InstituteofHistory,ArchaeologyandEthnology
ofthePeoplesoftheFarEast,FEBRAS,
Vladivostok,Russia

SOUTHKOREANDRAMATICARTANDRUSSIANDRAMASCHOOL:
PROBLEMDEFINITION

Thepaperisdevotedtotheproblemofformationofanewgenreinthenational
Koreantheaterarts—adramaticgenre.Specificaspectsofimplementingthe
Stanislavsky’smethodintothetheaterpracticesofKoreaarerevealed.Thefol
lowingquestionsareraisedinthepaper:Whatarethereasonsforthespecific
characterofKoreantheater?Whyistheassimilationofthedramaticgenreon
Koreantheaterstagessochallengingandreducesactivetheatercommunica
tionbetweenRussiaandKorea?Theauthormakesanattempttoanswerthese
questions.
Keywords:Korea,theater,dramaticart,Stanislavsky,theatereducation,inter
culturalcommunication.

Взаимодействие культур начинается, как правило, с художественно
эстетическойсферы,посколькуименноэтасоставляющаянаиболее

активнаиподвижнавсистеменациональнойкультуры.Особенноактуаль
нымежкультурныеконтактывприграничье:географическоеположение
дальневосточныхтеатров,близостьрегионакстранамСевероВосточ
нойАзии—Японии,КитаюиКорее—задаётсоответствующеенаправле
ниемежкультурногообщения.
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Первыйэтаптакихвзаимоотношенийможноопределитькакначаль
ный,ознакомительный.ЭтобылопереломноевремяXIX—XXвв.,когда
интерес к европейскому искусству зародился на фоне революционно
романтическихнастроений.ВЯпонии,КитаеиКорееевропейскаяи,пре
ждевсего,русскаядраматическаяшколаполучилираспространениепрак
тическипараллельно.Результатомпоисковновогосценическогоопытаво
всехтрёхстранахсталопоявлениетакназываемойновойшколы,особен
ностькоторойизначальнозаключаласьвтом,чтоусловныйвосточный
театрвпервыепустилнасвоюсценуразговорнуюдраму.Спектаклиста
листавитьсяналитературнойоснове,ссюжетомиподрежиссёрскимна
чалом.ВЯпонииновыйтеатрполучилназваниесин гэ ки,вКитае—ху ац
зюй,авКорее—синп ха.

СущественнымфакторомпеременвпериодкорейскогоПросвещения
явилосьпроникновениевстранупредставителейобразованногослояин
теллигенцииизКитаяиЯпонии.Зарождение«новогодвижения»втеат
ральнойкультуреКореи—синп ха —связаноименносЯпонией(отяпон
скогоназвания«сим па»)*.Движение«зановыйтеатр»в1910егг.сыграло
просветительскуюроль:онопроходиловусловияхборьбызаповыше
ние образованности нации, с одной стороны, и открытой внешней аг
рессии—с другой. Впервые в Корее возникают закрытые сценические
подмостки, благодаря синтезу старого и нового появляется народная
операчан гык.

ВначалеXXв.встрануначалипроникатьневедомыеранеезападно
европейскиеэкономическиеикультурныевеяния,чтотолькоактивизи
ровалодвижениезареформированиевсехсферкультуры,итеатравтом
числе. Эти первые преобразования, первые реорганизации исследова
тельипрактиккорейскоготеатраНаСанМанснисходительнохаракте
ризуеткак«переходные»:поегомнению,данноедвижение«пробиралось
ощупью,средихаосаиэклектики,неосвободившисьотстадииподра
жанияяпонскому„Сим па“»[НаСанМан1995,с.5].Ипоэтому,поегоже
утверждению,«неприходитсяговоритьолитературностиэтоготеатра,
атемболееоегохудожественности»[НаСанМан1995,с.5].Появляют
сяпервыетеатральныестудии(«ЛунаиЗемля»идр.).Параллельноиз
вестныйтеатральныйдеятельКореиХенЧхольпредпринимаетнеудачные
попыткиоткрытьшколуискусствишколуактёра.Этимчаяниямсужде
но было сбыться лишь в 1930е гг., когда за дело взялся выдающийся
театральный реформатор Хон Хэ Сон. Он создал собственную теорию
актёрскогомастерства,оченьблизкуюпосвоемусодержаниюсистеме
К.С.Станиславского.Сходствообнаруживаетсядажевназваниитруда—
«Сценическоеискусствоитеорияактёрскогомастерства».Режиссёрская
ипедагогическаядеятельностьХонХэСонасталафундаментомсовре
менногокорейскогодраматическоготеатра.

* Японцывсегданазываликабукистарымтеатром,впротивопоставлениискоторым
иутверждалосьпонятие«новыйтеатр».Этоттерминприживётсявовсехтрёхстра
нах[НаСанМан1995,с.9].

ОсиповаЭ.В.
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СамонпознакомилсясучениемК.С.Станиславского,выступаяактё
ромвяпонскомтеатре«Цукидзусёгэкидзё»вТокио,однимизосновате
лейирежиссёромкоторогобылзнаменитыйреформатортеатраЯпонии
ОсанаиКаору*.Этолишнийразубеждает,чтопроцессреформирования
корейскоготеатра,внедрениявнациональнуютеатральнуюсистемуно
вого жанра—разговорной драмы—испытал прямое влияние японцев.

ПослесмертиОсанаиКаоруиразделенияяпонскоготеатра«Цукид
зусёгэкидзё»ХонХэСонвернулсянародинувиюне1930г.изанялсяре
жиссёрскойдеятельностью.ДопоявлениявКореепервогорежиссёрского
театраеётрадиционноенациональноесценическоеискусствовключало
всебячетыреразновидностипредставлений:театрмасок,театркукол,
театртенейитеатрпхан со ри(«пхан»—местососредоточениязрителей;
«сори»—звукипения).Дляэтихжанров,вкоторыхартистывыступалипод
открытымнебом,характерноотсутствиепьесы,т.е.текстаилисценария.

Драматургическоеженаправлениевпрактикекорейскоготеатрасвя
зановпервуюочередьсименемХонХэСона.Однойизсамыхзамеча
тельныхстраницврежиссёрскойавтобиографиионсчиталсвоюпервую
постановку в театре «Синхын»: это был спектакль «Вишнёвый сад» по
А.П.Чеховувженскойсреднейшколе«Ихва»вСеуле.Пьесуигралилюби
тели,ноименноонапослужиланачаломмхатовскойрежиссурывКорее
ивпервыепознакомилапубликуэтойстранысдраматургиейА.П.Чехо
ва. На зрителя, привыкшего исключительно к стихии на сцене,режис
сёрскаяработапроизвелапотрясающеевпечатление.Впрофессиональ
нойжесредеинициативареформатораХонХэСонаненашладолжной
поддержки.Емуприходилосьтрудитьсявкрайненеблагоприятныхдля
творчества условиях, чтопослужило причиноймногихнезавершённых
сценическихпроектов.Ноупорствоинеуёмноестремлениеубедитьлю
дейтеатравнеобходимостипривитияновогометоданакорейскойсцене
оказалисьсильнееобстоятельств.Отстранившисьнанекотороевремяот
театральнойпрактики,ХонХэСонсталпреподаватьвтеатральнойстудии
«Обществоисследованиятеатральногоискусства»(ОИТИ)**.

Именно в этом театре, в премьерной постановке спектакля «Реви
зор»поН.В.Гоголю,емуудалосьпонастоящемупроявитьсебя,проде
монстрировать блестящий режиссёрский талант. Система постепенно

 * ВначалевеказнаменитыйяпонецпобывалвРоссии,Германии,скандинавских
странах,АнглиииФранции,целенаправленноинтересуясьтеатром.ВМосквеОса
наиКаоружилмесяц,отсмотрелболее10тиспектаклей,былочарованК.С.Ста
ниславскимиМХТ.Унегоосталисьподробныезаписиувиденногоипостигнутого.
Анаиболеезначительнымрезультатомпутешествияоказалисьработыпорежис
суреК.С.СтаниславскогоиМ.Рейнхардта,которыеОсанаиКаорутщательноза
конспектировал,привёзнародинуивоплотилвпостановочнойдеятельностина
сценесвоеготеатра[НаСанМан1995,с.19].

** Возникнувв1931г.,этаактёрскаястудияпросуществовалавплотьдо1939г.Дея
тельностьеёвыпускниковявиласьосновойкорейскоготеатрадоосвобождения
страныв1945г.ВыходцыизОИТИипослеэтогодолгосохраняливедущуюроль
втеатральноммиреКореи[НаСанМан1995,с.18].

ДраматическоеискусствоЮжнойКореиирусскаятеатральнаяшкола…
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началапускатькорнииоказыватьопределяющеевоздействиенастанов
лениепрофессиональноготеатра.Вкачествеосновногоучебногопособия
ХонХэСониспользовалсвоюработу«Сценическоеискусствоитеория
актёрскогомастерства»,опубликованнуюв1931г.вгазете«ТоньяИль
бо»(«Восточноазиатскийежедневныйвестник»).Значимостьэтоготруда
объясняетсятем,чтоонявлялсяединственнойпосвящённойпроблемам
театратеоретическойработой,вплотьдоосвобожденияКореив1945г.
«Аеслиучесть,чтовтегодывстраненебылоопубликованониоднойра
ботыСтаниславскогоичтоизложениесущностисистемыК.С.Станислав
скогосодержалосьтольковэтойработе,тоеёценностьособенновели
ка»[НаСанМан1995,с.11].ТрудХонХэСонавключалтакиеразделы,
как«Язык»,«Постановкаголоса»,«Теорияипрактикамастерстваактё
ра»,«Сценическаяигра»,«Ритмиактёр»,«Движениевмассовыхсценах»
идр.Этобыломаксимальноеприближениектеоретическимвзглядам
К.С.Станиславского*.

ПолитическиеобстоятельстванепозволилиХонХэСонучестносо
слатьсянаавтораидей,изложенныхвегопособии.Следуетпомнить,что
становлениесистемыК.С.СтаниславскоговКореепроисходиловобста
новкетакихполитическихперипетий,какосвобождениестраны15ав
густа 1945г., жёсткое политическое противоборство левых и правых
идеологических течений, трёхлетняя гражданская война, начавшаяся
виюне1950г.Вполноймереданнаясистеманачалаукоренятьсявко
рейскомтеатревнаступившеймирнойобстановкеусилиямитакихдея
телейкультурыиискусства,какЛиХэРан.Последний,какиегопредше
ственники,прошёлсвоитеатральныеуниверситетывЯпонии.Окончив
отделениеискусстваодногоизеёвузов,поработаввнесколькихтеатрах
страны,внекоторыхдажеруководителем,онвернулсянародину.

Совторойполовины50хгг.XXв.вКореепостепенновосстанавли
ваетсякультурнаяжизнь.Нотутважнозаметить:культуракорейского
народа, включая театральное искусство, едва избавившись от мощно
гояпонскоговлияния,почтисразужеоказаласьподстольжесильным
американскимвоздействием.Непоследняярольвэтомпринадлежала
и Ли Хэ Рану. Именно он по приглашению госдепартамента США ста
жировался в «Студии актёра» под руководством Ли Страсберга. Через
этогоамериканца, черезегошколувтеатральное пространство Кореи
был привнесён совсем другой Станиславский. Форма, так свойствен
наяотприродыкорейскомуактёру,особеннофизическаяеёсоставляю
щая,ушладалеконавторойплан.Л.Страсбергслишкоммноговнимания
уделялпсихологическойподготовкеактёров,фактическиигнорируяих

* Вконце1930хгг.вяпонскихжурналах«Театрикритика»и«Театр»печаталасьпе
реведённаясанглийскогонаяпонскийязык«Работаактёранадсобой»К.С.Стани
славского,котораяпопадалаврукикорейскихтеатральныхдеятелейврезультате
двух, ато итрёхкратных опосредованных переводов, приводящих когромно
муколичествуошибокихарактернойтерминологическойпутанице[НаСанМан
1995,с.11].

ОсиповаЭ.В.
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физическуюподготовку.Онбылубеждён,чтовсевегостудииужеовла
делителомтак,чтоимоставалосьлишьнастолькожеовладетьглуби
нойчувств.Ивэтойуверенностионпребывалвплотьдосвоейкончины
в1982г.,нискольконеменяяметодовобучения.МетодЛиСтрасберга,
нацеливающийнаоттачивание«внутреннегомастерства»актёра,полу
чилничемнеоправданнуюизвестность,чтонапрактикеозначает:остав
ленныеушедшимипоколениямитеатральныхдеятелей,учившихсявЯпо
нии,насущныезадачидосихпорнерешены.Корейскиемолодыеактёры
практическиигнорировалифизическиетренировки,неимелидажепоня
тияосценическомдвижении.Напервоеместовыдвигаютсяпсихологи
ческаяиречеваяподготовка.

Проблема актёрской школы в стране довольно животрепещу
щая. Корейский театр и вопросы театрального образования активно
изучаются: пишутся научные статьи, книги, защищаются диссертации
[НаСанМан1995;ОСунХан2005;КимЧжунИ2010;ПакСеХиун2011;
ЧойЮРи2012].Большинствонаэтомпоприщеобращаютсякроссий
скомуопыту.Пройдяобучениевнашихтеатральныхвузахпоактёрской
илирежиссёрскойспециальности,исследователисоздаютработы,вко
торыхсамойактуальнойтемойявляетсяподготовкаактёроввкорейских
театральных вузах. Авторы таких публикаций серьёзно озабочены ме
тодикойпреподаваниявКореепометодурусскойдраматическойшко
лы,посистемеК.С.Станиславского,ипрактическивсесклоннысчитать,
что«получаемыевтеатральныхвузахстранызнаниянеглубоки,аско
рееуниверсальны»[КвонДжунгтак2016,с.160].Предлагаемыеимире
комендации и подходы по усовершенствованию театральной системы,
преждевсеговпланеподготовкитеатральныхкадров,зачастуюпроти
воречатдругдругу.Одниисследователинастаиваютнаразвитииформы,
другие—науглублении,серьёзномпогружениивсодержательныйаспект
роли,впсихологиюобраза.Великоемножествоработпосвященымето
дуК.С.Станиславского,поискамоптимальныхпринциповработыпоего
системе.

ПомнениюкорейскогоискусствоведаОСунХана,«добавляетсянеоп
равданноеувлечениеформотворчествомистилизацией,пренебрежение
кразвитиюактёрскойиндивидуальности»[ОСунХан2005,с.5].Автор
утверждает,чтовстранеставитсямноготалантливыхсовременныхпьес,
вкоторыхпредставленажизньсовременногокорейцавразнообразных
ситуациях,«нодажевтакихпьесах,гдеестьинтересныечеловеческиеха
рактеры,постановщиковбольшеинтересуетформа,анечеловексегопе
реживаниями»[ОСунХан2005,с.7].

Приэтоммалоктозадумываетсянадпричинойобнаруженныхнесо
вершенств.Существуеткомпетентноемнение,что«…дляреформирова
ниясовременногокорейскоготеатранеобходимоучитыватьисторически
сложившееся философскорелигиозное и культурное наследие корей
скогонарода» [О Сун Хан 2005, с.9]. Мудроесуждение,которымпре
небречьнельзя.Возможно,проблематрудногоосвоениядраматической
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театральнойшколыизаключаетсявличностномначале,всоциальной
природемолодыхкорейцев,пришедшихучитьсяактёрствуповсемирно
известнойметодике,ане«вотсутствиисистемывоспитаниябудущихак
тёров»?[КимЧжунИ2010,с.3].

По мнению Пак Се Хиуна, проблема кроется в традиционной «се
мейственности»корейцев,восходящейкконфуцианскомумировоззре
нию[ПакСеХиун2011,с.5].Встранедосихпорсильныконфуцианская
идеологияитрадиционныесемейныеценности.Семейственностьраспро
страняетсянавсёобщество,иеёпринципыоказываютсяважнымфакто
ромвопределениисоциальногохарактеракорейцаисоциальнойструк
турыКореи.Семьявторгаетсявличнуюсферучеловекаисильновлияет
наформированиеиндивидуального«я».Главасемейства,наделённыйса
кральноймиссией,решаетвсёизавсех.Все,особенномолодыечлены,
обязанывыполнятьеговолю,чтопобольшомусчётуделаетихпассив
ными.Подобныйтипсоциальныхотношенийсоздаётпроблемыдлясво
бодногоповеденияактёранасцене.Крометого,патриархальностьсильно
влияетнавзаимоотношенияактёраирежиссёра.Этиособенностинацио
нальногоменталитетанеобходимоучитыватьпривоспитаниисовремен
ногокорейскогоактёра,особенноеслиобучениепроводитсяпоевропей
скимметодикам.КаквернозамечаетКвонДжунгтак,«…психологический
анализ,лежащийвоснованииразработаннойвеликимСтаниславскимра
ботыактёранадролью,противоречит,соднойстороны,особенностям
эмоциональногомиракорейцев,асдругой—далёкоткорневыхтрадиций
народноготеатрасегомасочностьюисимволичностью»[КвонДжунгтак
2016,с.163].

В научной литературе можно встретить предложения по модерни
зациисистемытеатральногообучениясучётом«устройстваличности»
[КвонДжунгтак2016,с.163].Кпримеру,предлагаетсяпринятьвовни
мание базовые особенности сценической педагогики В.Э.Мейерхоль
да[КвонДжунгтак2016,с.160—163];ОСунХанрекомендуетобратить
ся к синтезу методик К.С.Станиславского, В.И.НемировичаДанченко
иМ.А.Чехова,особенноакцентируявнимание«начеховскойактёрской
импровизации,котораяоказаласьблизкатрадиционнымнациональным
играм,праздничнымдействам,аглавное—философиикорейскогонаро
да»[ОСунХан2005,с.19];НаСанМаннастаиваетнарасширениивучеб
ныхпланахбудущихактёровтакихдисциплин,как«Сценическоедвиже
ние»,«Сценическаяречь»,которыесоставляютобширныйаспект«Работы
актёранадсобой»[НаСанМан1995].

Внастоящеевремявреспубликенасчитываетсяболеедвухдесятков
вузов, в которых готовят актёров театра и кино. Это целая армия, ко
торой,посвидетельствамучёныхтеатроведов,недостаётпреподавате
лейпопрофилирующимпредметам.Остреевсегостоитвопросскур
сом по актёрскому мастерству, где требуются практикующие деятели
сцены,ане«начитавшиесякниг»теоретики.Такимобразом,мыдолж
ныпонимать,чтообразовательнаясистемаКореиобеспечиваетстрану
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театральнымикадрамиболеечемсполна,пустьдажепоройсневполне
качественнойподготовкой.Приэтом,какутверждаютведущиеучёные
АзиатскоТихоокеанскогоисследовательскогоцентраХанянгскогоуни
верситетавСеуле,«…театральноеискусствовКорееотнюдьнеявляет
сяобластью,котораяпользуетсямассовойпопулярностью»[ЛиМунЁн,
ЛиДжиЁн2009,с.14].Ещёболеекрасноречивасодержащаясявстатье
характеристика зрительского потенциала гастролирующих российских
театров:«Какиебывосторженныеотзывыниполучилирусскиетеатраль
ныепостановки,просмотрэтихспектаклейбудетограничентолькоуз
койгруппойлюбителейилидеятелейэтогожанра»[ЛиМунЁн,ЛиДжи
Ён2009,с.14].

Последниедвецитатывзятыизработы,вкотороймыобнаружива
емстатистикупокультурномуобменумеждуРоссиейиЮжнойКореей
почтиза20лет(с1990по2008г.)ианализданных.Приведеныцифры
по числу привезённых нашей страной театральных постановок, пред
ставленыданныепоколичествуприглашённыхколлективовврамкахко
рейскогофестиваляSPAFичислорусскихпостановокза2001—2008гг.
Статистика,действительно,скудная,новнушающаяоптимизм.Ненужно
упускатьизвиду,чтостатьябыланаписанав2009г.иданноекоммуни
кационноенаправлениеРоссии(ироссийскогоДальнегоВостокавтом
числе)тольковпоследниегодысталонаполнятьсякультурнымисобы
тиями,иужеможновестиречьонекоем,хотяивялотекущем,номеж
культурномдиалоге*.

Обнаруженыкраткиеупоминанияопосещенияхотечественнымиар
тистамигородовЮжнойКореи.Чащедругихпредставленымузыкально
танцевальноеискусствонашейстраны(балет,выступлениямузыкантов,
классическоевокальноепение,мюзиклыит.д.)икукольныеколлективы,
приезжающиевКореюпобольшейчастиврамкахтеатральныхфести
валей.Сложнееоказалосьотследитьвосприятиекорейцамидраматичес
когоискусства—буквальноединичныевизитыдальневосточныхтеатров
итакиежередкиегастролиименитыхколлективовизкрупныхкультур
ныхцентровРоссии.Авторыупомянутогостатистическогоанализакуль
турногообменамеждудвумягосударствамисвидетельствуюто«нелег
костикультурноговзаимопонимания»[ЛиМунЁн,ЛиДжиЁн2009,с.12]
иподтверждают«низкийуровеньсотрудничествавсферекультуры»таб
лицамиицифрами.Темнеменееотмечаютсяивосторженныеотзывы
корейскойпублики(или,вернее,профессиональнойкритики)наприве
зённыероссиянамиспектакли.Этокасается,например,Государственного
академическогоцентральноготеатракуколим.С.В.Образцова,чейкол
лективвпервыепосетилКореюв1992г.сосвоимзнаменитым«Необык
новеннымконцертом»,повторивгастролив2002и2004гг.Поотзывам

* Любопытнозаметить:волнапопулярностикорейскойкультуры (телевизионных
сериаловипопмузыки)кконцу2000хгг.захлестнулаЯпонию,Китай,Тайвань,
ВьетнамидругиестраныВосточнойАзии.Специалистыобъясняютэтоэтничес
койикультурнойблизостью.
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корейскогокритика,постановкаЛьваДодина«Братьяисёстры»,несмот
рянапродолжительностьдействия(7часов!),показала,«какимнасамом
деледолженбытьдраматическийспектакль»[КимЮнЧоль2007].

ЧащедругихвКореюнаведываютсятакназываемыедетскиетеатры
ДальнегоВостока—кукольныеиТЮЗы.Театральноетворчестводляде
тейприветствуетсякорейскойпубликой,вспектакляхмногомузыки,дви
жения,красок,яркогосвета,неговоряужеолюбимыхкорейцамикуклах.
Дальневосточникипоявляютсянатакихфестивалях,какАССИТЕЖ,Меж
дународныйтеатральныйфестивальвЧхунчхонеидажеФестивальмю
зикловвкорейскомгородеТэгу.

Корейскиетеатральныеколлективыкрайнередковыступаютнарос
сийскихсценах,ещёреже—врегионах.Однимизпервых,авозможно,
ипервымпоявлениемнароссийскомДальнемВостокеможноназвать
выступлениекорейскогоколлектива«Мичоо»вКамерномтеатреврам
ках1гоМеждународногоТихоокеанскогофестивалявоВладивостоке
в1992г.Корейскиетеатральныеколлективыпринималиучастиеивпро
водившихся во Владивостоке биеннале искусств—фестивалях, при
званных содействовать развитию межкультурных связей в Азиатско
Тихоокеанскомрегионе.Корейцыприезжалидважды:в1998и2000гг.,
ибольшенепоявлялись.В2013г.во IIДальневосточномтеатральном
фестивале«Сахалинскаярампа»принималаучастиеСинЁнСон,молодой
начинающийдраматург.Оначиталасвоюпьесуврамкаходнойизтеат
ральныхлабораторий,нополучилавответмногокритикиирекоменда
цийкдоработке.

Таким образом, мы понимаем, что театральная жизнь современной
Кореивесьманасыщена,приэтомсодержаниееёвидится,поменьшей
мере,необычнымисвоеобразным.Болеевеканазадреформаторырьяно
взялисьзапривитиеновогожанрасценическомуискусствунации.Если
дажеэтоновшествовводилосьвкультурустранычтоназывается«счу
жихрук»,тотогданепонятно,почемудраматическоеискусстводосихпор
представляетчасть(хотяиоченьнезначительную)духовногопространства
этогозамкнутогомононациональногоконсолидированногообщества,вос
питанногонаконфуцианстве?ПочемувтеатральномобразованииКореи
«правит бал» система К.С.Станиславского, а студенты, как выясняется,
всилусвоейэтнокультурнойприродыневсостояниитолкомпостичьеё
ивоплотитьнапрактике?Приэтомвтеатрахстраныидётдовольномного
талантливыхсовременныхпьес,постановщиковкоторыхсвоижетеатро
ведыобвиняют«вуходеквнешнимэффектам,украшательствам»ивтом,
что«имнеинтересенчеловексегопереживаниями»[ОСунХан2005,с.2].
Тоестьвэтихспектакляхчащевсегодраматическоеискусствосинтези
руется с музыкальномасочнохореографическим национальным теат
ромКореи.Данныйформатсценическихпредставленийкажетсявполне
приемлемымдляактивногомежкультурногодиалогасРоссией(судяпо
инициированнымсамимикорейцамитеатральнымфестивалям),ноэто
гонеслучаетсяпотойпричине,что«просмотрэтихспектаклейограничен
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толькоузкойгруппойлюбителейилидеятелейэтогожанра»[ЛиМунЁн,
ЛиДжиЁн2009,с.12].Каквидим,вопросовещёдостаточномного.

Анализпоказал,чтокорейскиережиссёрывосновесвоихпостановоч
ныхпрактикруководствуютсязнаниями,полученнымиотрусскойдрама
тическойшколы,новдальнейшемобязательноадаптируютспектаклидля
«своего»зрителя,т.е.добавляютвнихбольшеяркости,формы,музыки,
хореографии,движения.Втакомслучаесамсобойнапрашиваетсявывод,
чтокорейцынесклонныпереживатьнаспектакляхроссийскихтеатров,
вслушиваясьилиглубокозадумываясьнадсловом(переводом),звуча
щимсосцены.Ноприэтомнеисключаютразговорнуюосновуабсолют
но,апозволяютсебепростосвестиеёкминимуму.Втакомслучаенужно
линастаиватьначистотесистемы,держатьсяеёабсолютавсценической
деятельности,подвергатьжёсткойкритикепрактиковтеатральногодела,
указываянаих«отступничество»отК.С.Станиславского?

СовременноедраматическоеискусствоЮжнойКореинаходитсявпо
искахсобственногопути,вустановкахиориентирахкоторогогармонично
соединилосьбывсёлучшееинаиболееприемлемоедлякорейскойсце
ны,чтоужеудалосьосвоитьипостичьзаисториюсуществованияжанра.
Причёмрешениеданнойпроблемыдолжнобытькомплексным:помимо
определенияпрактическихмернауровневыборадеятельностныхпод
ходов,необходимоучитыватьценныесуждениятеоретиковобистори
ческисложившемсяфилософскорелигиозномикультурномменталите
текорейскогонарода.Какнамвидится,толькоглубоконаучноерешение
вопросаизбавиттеатральноеобразованиеКореи,аследовательноидра
матическоеискусствонации,отнакопившихсяпроблем.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
РУССКОЙИКИТАЙСКОЙКУЛЬТУР

ВXIX—НАЧАЛЕXXв.(НАМАТЕРИАЛЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙЛИТЕРАТУРЫ)

Взаимодействиерусскойикитайскойкультурвисторическомразвитиипро
шло ряд этапов: от стремления сохранить собственную этническую при
надлежностьиизбежатьлюбогородазаимствованийиз«варварских»госу
дарствдопостепенногопризнанияматериальныхидуховныхдостижений
чужойкультурыивозможностиихосвоения.Вданнойстатьерассматри
ваетсявзаимодействиерусскойикитайскойкультурвXIX—началеXXв.,
вкоторомбольшуюрольсыгралипереводырусскиххудожественныхтек
стовнакитайскийязык.
Ключевыеслова:китайскаякультура,русскаякультура,художественнаяли
тература,диалогкультур.

PobedashEvgeniyaVladimirovna,
PushkinStateRussianLanguageInstitute,
Moscow,Russia

THEINTERACTIONOFRUSSIANANDCHINESECULTURES
INTHENINETEENTHCENTURY—INTHEEARLYTWENTIETHCENTURY

(ACASESTUDYOFFICTION)

There were several periods in the historical development of the interaction
of RussianandChinesecultures: from theaspiration to keep itsownethnic
originandtoavoidanysortofborrowingsfromthe“barbarian”countriesto
thegradualrecognitionofmaterialandspiritualachievementsofthe“other”
cultureandapossibilityofitsacquisitionby“the”culture.Thispaperanalyses
theinteractionofRussianandChineseculturesinthenineteenthcenturyand
intheearlytwentiethcentury.ThetranslationsofRussiantextsintoChinese
playedasignificantrole.
Keywords:Chineseculture,Russianculture,fiction,dialogueofcultures.

ИзменениевосприятияобразаКитаявРоссиивXIX—XXвв.нашлосвоё
отражениевпроизведенияхрусскихписателейиучёных.Так,дея

тельностьН.Я.БичуринапоосвещениюсобытийвКитаеипредставле
ниюреалийжизниегонаселениявызвалаоткликсредиписателей,поэтов
икритиков.ИзвестножеланиеА.С.Пушкинасоздатькитайскуюдраму;
какистинныйпророк,ончувствовалнастроениеипотребностисовремен
ногоемуобществапервойтретиXIXв.



387

ВэтожевремяВ.Ф.Одоевскийначинаетработунадроманомутопией
«4338йгод»,событиякоторогоразвиваютсявдалёкомбудущемисвя
занысотношениямидвухсамыхвысокоразвитыхстранмира—России
иКитая.Главныйгеройромана—молодойстуденткитаец,приехавший
вРоссиюсцельюнаучныхизысканий.Ксожалению,произведениеос
талосьнеоконченным,возможно,всвязиспоражениемКитаявОпиум
ной войне 1840—1842гг. (сложно было предложить читателю утопию
опроцветающейстране,толькочтопережившейразгромныйпроигрыш).
ОднакоВ.Ф.Одоевскомуудалосьпреодолетьбытовавшиепредставления
оКитаекакокосном,отстающемгосударствесварварскимитрадициями
изаконамиипредставитьеговбудущемпрогрессивнымвобластинау
киикультуры.

А.С.Грибоедов,известныйнетолькосвоейписательскойдеятельно
стью,ноиотличнымзнаниемВостокаивосточныхкультур,подчёрки
валнезависимостьКитаяввыстраиванииотношенийсдругимистрана
мииформированиисобственноговосприятияпоследних.Так,вкомедии
«Гореотума»Чацкийпроизносит:

Ах,еслирожденымывсёперенимать,
Хотьукитайцевбынамнесколькозанять
Премудрогоунихнезнаньяиноземцев…

ПоражениеКитаяотВеликобританиивОпиумнойвойнеспособст
вовало распространению в России представления о нем как об азиат
скойстране,слабойввоеннополитическойсфере,отсталойвкультур
номразвитии.Втовремяширокуюпопулярностьприобрелаполемика
В.Г.БелинскогосН.Я.Бичуриным.Известныйкритикизападникотказы
валКитаюввозможностипрогрессивногоразвития,указываянакосность
иханжествожителейэтойстраны.«Китайщина»,«китаизм»вегоработах
становятсясинонимамизастоя,отсталости,лицемерия.Аналогичнымна
строениемпроникнута«КомедияовойнеФедосьиСидоровныскитай
цами»,написаннаяН.А.Полевымв1842г.Посюжетуэтагероиняпрак
тическиводиночкуразбиваетармиюкитайскихсолдатиспасаетсвоего
захваченноговпленмужа.Китайцыпредставленытрусливыми,глупыми,
хвастливыми,аихстрана—слабой,снеобразованнымиинедальновид
нымичиновниками.Напротяжениивсейкомедиипрослеживаетсямысль
онесостоятельностиКитаякакгосударствапосравнениюсРоссией.

Такимобразом,представленияоКитаевнашейстраневпервойпо
ловинеXIXв.основывалисьнаидеепревосходстваевропейскойкультуры
инацивилизационномподходе,согласнокоторомуевропоцентризмоста
валсяединственновернымвекторомразвития.Стоитотметить,чтовтоже
времясталозарождатьсяальтернативноепредставлениеобазиатскомпути
мира,Китайначиналрассматриватьсявкачестверавнойвкультурномот
ношении страны, а его абсолютизм—как альтернативная форма прав
ления;но,несмотрянаэто,врусскомучёномсообществепопрежнему
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преобладалвзгляднаКитайкакнаотсталоеввоеннополитическойоб
ластиисферекультурыгосударство.Всвоюочередь,егоотношениекна
шейстранеоставалосьнеизменнымсXVIIIв.,знанияоРоссии(зачастую
ошибочныеиискажённые)китайцычерпалииззападныхпереводов.

СитуацияизмениласьнарубежеXIX—XXвв.,когдакитайцыобрати
лиськопытуРоссиивдипломатической,военнополитическойикультур
нойсферах.Так,лидерреформаторскогодвиженияКанЮвэй(1858—1927)
полагал,чтостоитзаимствоватьопытнашейстраны,таккакеёпутьгораз
доближеквосточномугосударству,чемевропейский.Впримеронпри
водилПетраI,посредствомкоренныхпреобразованийизменившеговсё
устройствоРоссии,отказавшегосяотвековыхтрадицийиспомощьюза
имствованногоопытапостроившегоновоегосударство[РоссияиКитай
2013,с.111].

Ещёоднимфактором,повлиявшимнаформированиеотношениякРос
сиивначалеXXв.,сталопоявлениепереводовпроизведенийрусскойлите
ратуры.В1900г.былипереведенысанглийскоготрибасниИ.А.Крылова:
«Щука»,«Собачьядружба»,«Лисицаисурок».В1903г.ЦзиИхуэйперевёл
сяпонского«Капитанскуюдочку»А.С.Пушкина.Выборданныхпроизведе
нийпредставляетсянеслучайным:вкитайскомобщественаблюдалсяупа
док,вызванныйформированиемновойинтеллигенции,котораястаралась
избавитьсяоттрадиционнойзакостенелойидеологии,осмыслитьпроисхо
дящиепеременыинайтивыходизнациональногокризиса.Междутемпо
нятиедолгаислужениягосударству,стольсильноевконфуцианскойидео
логииКитая,осталосьнеизменным;представлениеослужениигосударю
нашлоотражениевповестиА.С.Пушкина.

К20мгг.XXв.русскиехудожественныетекстысоставляли2/5отвсе
гообъёмапереводныхпроизведенийвКитае,иэтотолькоотдельныекни
ги,безучётамногочисленныхпубликацийвгазетахижурналах.Китайские
читателизнакомилисьспроизведениямиА.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,
И.С.Тургенева,Л.Н.Толстого,Ф.М.Достоевского,А.П.Чехова,М.Горько
го,Л.Андрееваидр.Русскаялитературапринималасьсвосторгомиува
жением.Такописываетзнакомствосклассикойизвестныйлитературо
ведЧжэнЧжэньдов1924г.:«Какбудтораспахнулосьокно,черезкоторое
взглядуоткрылисьпрекрасныезори,синиепросторынеба,могучийпри
бойокеана—всёто,чтоинеснилосьраньше,инеожидавшиетакойвоз
можностилюдибросилисьгурьбойкэтомуокну,чтобыувидетьвпервые
представшеепереднимиизумительноезрелище»[ЛиИннань].

Китайскиеписателиилитературоведыотмечалитрагедийностьрус
скойлитературы,еёпсихологизм,способностьобнажитьчеловеческую
душуивызватьсострадание.«Духтрагедии,страданийимученичества…
оказалвсвоёвремявеликоевлияниенарусских,ионжекрайненеобхо
димдлясегодняшнегокитайскогообщества»,—отмечализвестныйписа
тельВанТунчжао.Культурнаяценностьтрагедии,воспринятаякитайски
миписателямичерезрусскуюлитературу,придалановуютональностьих
произведениям[ЛиИннань].

ПобедашЕ.В.



Такимобразом,вначалеXXв.наблюдалосьвлияниерусскойлитера
турынакитайскую.Онопроисходилоопосредованно—черезчитатель
скоевосприятиеизаимствованиелитературногоопыта.Вдальнейшем
полученныезнанияиспользовалисьприсозданиикитайскихтекстов,ос
нованныхнаприёмахрусскойлитературы.Этоподтверждаетсущество
ваниедиалогакультурнаязыковомуровне—оннаходитсвоёотражение
впроизведенияхкитайскихписателейXXв.ЧжэнЧжэньдовыделяетсле
дующиеизменения,произошедшиевкитайскойлитературеподвлиянием
русской:вопервых,появилосьобращениекправдивости,которойрань
шекрайненедоставало;вовторых,«бесчеловечнаялитературасталаче
ловечной»;втретьих,«безличностная,бесхарактернаялитератураизме
ниласьвсторонуизображенияличности,приблизиласькчеловеческой
жизни»;вчетвёртых,произошладемократизациялитературы,и,наконец,
впятых,«литературасталатрагедийной»[ЛиИннань].
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СтатьяпосвященатворчествуАлександраНикитичаПлетнёвакакодногоиз
представителейдальневосточнойлитературы.Делаетсяобзорнаиболеезна
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ThepaperisdevotedtotheworksofAlexanderNikitichPletnevasoneofthe
representativesoftheFarEasternliterature.Areviewofthemostsignificant
worksofthewriterisconducted.
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Региональнойлитературынесуществует,каксправедливоутвержда
ютсоставителибиблиографическогосправочника«ПисателиДальне

гоВостока».Такиевыражения,как«дальневосточнаяпроза»,«сибирский
роман»или«уральскаяпоэзия»вовсенеозначают,чторечьидётокаком
либо«региональном»качествелитературноготворчества.Напротив,вта
ких случаях имеется в виду отдельная жизнеспособная ветвь, которая
произрастаетнаобщемдревероссийскоймногонациональнойлитерату
ры.И«чембольшетакихветвейналитературномдреве,темкрепчеего
корниибогачеегокрона»[ПисателиДальнегоВостока1989,с.2].

Принципиальным обстоятельством, формирующим литературный
процесснаДальнемВостокеиопределяющимегосвоеобразие,являет
сягеографическая,историческаяиприроднаяуникальностьдальнево
сточногокрая.Своимбогатством,красотойинеповторимостьюудивляет
ивосхищаетприродаПриморья,Приамурья,Чукотки,Сахалина,Камчат
ки.Вмногостраничнуюлетописьоткрытияиосвоениярегионавписана
историянародногоподвига,значениекотороговеликокаквобщероссий
скойистории,такивсовременности.Дальневосточникинашихднейпо
правугордятсясвоейродословнойиявляютсядостойнымипреемника
мисвоихпредков.
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КначалуXXв.дальневосточнаятемаобозначиласькаксамостоятель
ноеисамоценноеидейнотематическоенаправлениеврусскойреалисти
ческойлитературе.Онахарактеризоваласьпостановкойзлободневныхсо
циальноэкономическихисоциальнонравственныхпроблем,стремилась
найтиэффективныеспособыипутиихразрешения.Еёпредставителейот
личалостремлениепреодолетьпровинциальнуюзамкнутостьидостой
новписатьсявобщесоюзныйлитературныйконтекст,чтобывсозданных
имиобразахчитателиузнавалинетолькожителейиработниковдальне
восточногокрая,нонаходилибычертыхарактераиприметысудьбыжи
теляСоветскойстраны.

Писательдальневосточник—примечательное явление, для которо
говсегдабылохарактерноостроеощущениеединствачеловекаиперво
зданнойприроды—могучейигрозновеличавой.Такимписателемпред
стаётАлександрНикитичПлетнёв.

АлександрНикитичПлетнёв—дальневосточныйавтор,первыелите
ратурныетрудыкоторогопоявилисьнастраницахартёмовскойгазеты
«Шахтёр».Всяеготрудоваяжизнь(20летработышахтёромвАртёме)
итворческаябиография(отраннихопытовдоприёмавСоюзписателей
ипервыхкнигв«Дальиздате»)неразрывносвязаныснашимкраем.Про
изведенияА.Н.Плетнёваполучилиобщесоюзноепризнание,сталифак
томбольшойсоветскойлитературы.АлександрНикитич—лауреатпре
мийВЦСПС,СоюзаписателейСССРипремииим.НиколаяОстровского.
ЗавкладвразвитиерусскойлитературыА.Н.Плетнёвнаграждёнорденом
Дружбынародов.Творчествописателяотмеченопечатьюистинногота
ланта,устойчивостьюнравственныхпозиций,верностьюизбраннымте
мам,конкретномучеловеческомутипу.Втворческомнаследииписателя
прослеживаютсячерты,свойственныекакдеревенскойпрозе,такипро
зерабочей.

Начало60хгг.прошлоговекахарактеризуетсяпоявлениемтакихса
мобытныхавтороввотечественнойлитературе,какВ.Солоухин,А.Сол
женицын, В.Астафьев, В.Шукшин, В.Распутин и др. Именно по реко
мендации Виктора Астафьева, Евгения Носова и Валентина Распутина
АлександраПлетнёваприняливСоюзписателейСССР,ав1975г.напра
вилиучитьсянаВысшиелитературныекурсыприЛитературноминсти
тутеим.Горького.

ПервоекрупноепроизведениеА.Н.Плетнёва—роман«Шахта»—был
опубликован в «Романгазете» в 1981г. и вышел неслыханным по тем
меркамтиражом2540000экземпляров.Романпринёсписателюизвест
ностьнетолькоунасвстране,ноизарубежом.Залучшеепроизведение
художественнойпрозыорабочемклассеА.Н.Плетнёвубылаприсужде
наперваяпремия.Спектакльпороману«Шахта»былпоставленвдра
матическомтеатреим.М.ГорькоговоВладивостоке.Позженакиносту
дии«Мосфильм»пороманубылснятдвухсерийныйфильм«Тихиеводы
глубоки».

ДальневосточныемотивывтворчествеА.Н.Плетнёва
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Плетнёввсвоёмтворчествесоединилдвавидапрозы—деревенскую
ипроизводственную.НаIсъездесоветскихписателейв1934г.М.Горь
кийвсвоёмдокладеопределилновыйвекторвразвитиисоветскойпро
зы—основным героем книг должен стать труд и человек, возводящий
трудвстепеньискусства.Такаяпостановказадачисближалахудожест
веннуюпрозуспублицистикой.

Впослевоеннойлитературеотрудепоявилиськачественноновыезада
чи,связанныесначаломнаучнотехническойреволюции.Личностьикол
лектив,прогресстехническийипрогресснравственный,сферычелове
ческогодухаисложнейшиепроизводственныепроблемы—всёэтоживо
волновалописателейБ.Горбатовав«Донбассе»,Е.Воробьёвав«Высо
те»,В.Кочетовавромане«Журбины»,Г.Коноваловавромане«Истоки»,
Н.Вороновав«Макушкелета»,Н.Горбачёвавпроизведениях«Дайтеточ
куопоры»,«Ударнаясила».

Нафонетакихявленийвжизниобществаилитературыформирова
лась личная и творческая биография А.Н.Плетнёва. Он прошёл нелёг
киеуниверситетыжизни,писалпослеизнурительноготрудовогодняна
шахте,когда,поегословам,нехотелосьпошевелитьнирукой,ниногой,
ателобылотакимтяжёлым,чтоказалось:«вотвотподомнойрассыплет
сястул».НашахтеАлександрНикитичнаписалсвоипервыестихи,кото
рыебылиопубликованывгородскойгазете,ав1968г.вышелегопервый
рассказ«Песниотца»вжурнале«Нашсовременник».

Богатый жизненный опыт Александра Плетнёва воплотился в рас
сказах,составившихегопервуюкнигу«Чтобжилипомнил»,напечатан
нуюв1973г.воВладивостоке.Писательвспоминал,чтокнижкабылато
ненькая,размеромспаспорт.«Счувствомсероговоробышка»приехалон
снейвИркутск,боясь,чтоегораскритикуют—будетвыволочка.Вален
тинРаспутин,прочитавкнигу,сказал:«Воттакнадописать!»иподписал
её:«СашеПлетнёву—настоящемуписателю»[Плетнёв2003,с.19].Состо
явшеесячерездвагодаVIВсесоюзноесовещаниемолодыхписателейвы
сокооценилотворчестводальневосточногопрозаика.В1976г.визда
тельстве«Молодаягвардия»былаопубликованаповесть«Дивноедело»,
получившаяодобрениеикритиков,ичитателей.

КнигойА.Плетнёва«Когдаулетаютжуравли»начинаетсявыпусксе
рии«МолодаяпрозаДальнегоВостока»,повесть«Дивноедело»становит
сялауреатомВсесоюзноголитературногоконкурсаим.Н.Островского,
роман«Шахта»удостаиваетсяпремииВЦСПСиСоюзаписателейСССР
залучшеепроизведениеорабочемклассе—всёэтояркосвидетельству
етопризнанииновоголитературноготаланта.

Критикиотмечали,чтодляПлетнёвахарактернаустойчивостьнрав
ственныхпозиций,еготворчествоотличаетверностьизбраннойтеме,оп
ределённомучеловеческомутипу.Всё,чтонаписаноэтимавтором,мож
норассматриватькакодинбольшойроман—романосудьбепоколения
писателя[Березовский2009,с.151].

ХаноянЛ.О.
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ДетствоСашиПлетнёва,какимногихюныхгероевегокниг(Серёжи
Журавлёваизповести«Дивноедело»,КолькиЗотоваизкниги«Чтобжил
ипомнил»),прошловсовхозевБарабинскихкраях.Мальчикросвмного
детнойсемьеибылтринадцатымребёнком.Когдаемубыловосемь,нача
ласьвойна,котораяпереломилаегодетствоизаставилабыстроповзрос
леть.Всютяжестьвоенныхлетвтылупришлосьиспытатьпоколению,
ккоторомупринадлежалАлександрПлетнёв,очемпозжеонинапишет
всвоихрассказахиповестях«Когдаулетаютжуравли»и«Дивноедело».

ДопризывавармиюПлетнёвтрудилсярабочимвсовхозе.Военную
службубудущийписательпроходилвдалиотродногодома—нафлоте
вПриморскомкрае,гдеиосталсяпослеслужбынашахте«Дальневосточ
ная»вг.Артёме.Следующиедвадцатьлетсвоейжизнионпосвятилнелёг
комушахтёрскомутруду,очемнапишетвомногихсвоихпроизведениях,
включаязнаменитыйроман«Шахта».

Безусловно,АлександрПлетнёвсвоимипроизведениямихотелподе
литьсясчитателямиувиденныминакопленным,ноглавнойдвижущейси
лойегохудожественноготворчествабылочувствонеоплаченногодолга
передтеми,комуонобязанбылрождением,духовнойзрелостью,помо
щьювтрудныемоментыжизни.

ПовествовательнаяманераПлетнёва,соднойстороны,формирова
ласьвсоответствиисдобрымистарымитрадициямисоциальнобытовой
прозы,асдругой,Плетнёвунебылчуждпоискновыхпутейописанияре
альнойжизниихарактеров.Строгаялогичностьповествованиянередко
вытесняласьвегопроизведенияхэмоциональностьюияркостьюобразов,
ахронологиясобытийуступалаассоциативнымсвязям.

Центральные темы в творчестве писателя—Родина, общественный
долг,судьбадеревни.ПовестьПлетнёва«Дивноедело»являетсяплодом
глубокихраздумийписателяобэтом.Этопроизведение,которымАлек
сандрНикитичзаявилосебекаксамобытныйхудожник,начинаетсяра
достно:отецСерёжипригоняетвдеревнюДоволенкапервыйтрактор.
Аэтоозначаетдлявсехновуюжизнь,надеждыиперемены.Нетолькосо
циальный,ноиглубокийэстетическийсмыслтаитвсебе«дивноедело»:
жители деревни, пережившие войну, сохранили «поэтическую искру»,
способностьдажевминутытяжелейшихиспытанийудивлятьсякрасо
теокружающегомира.

ГлавныйперсонажповестиСерёжаЖуравлёвродилсянажатве«сми
ромприродывглазах»,которыйсоставилнеотъемлемуючастьдуховного
мирамногихгероевПлетнёва.Мальчиктесносвязансприродой,унего
отзывчиваядушаияркоевоображение.Серёжараноприобщилсякгоре
стямирадостямвзрослойжизни,настойчивоищетсвойидеалдляподра
жания,примеряетксебечужиепоступки.Авторпостепенноприближает
наскпрозревающемунравственномусознаниюмальчика:вегонаблю
денияхугадываетсяумениесопоставлятьсложныечеловеческиехарак
терыипоступки.

ДальневосточныемотивывтворчествеА.Н.Плетнёва
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Писательсравниваетв«Дивномделе»двухлюдей,исследуядвараз
личныхсоциальнонравственныхтипа—сельскихинтеллигентовНиколая
ИвановичаРыбинаиИванаРаздолинского.Рыбинучилдетейнестолько
наукам(самбыл«нешибкограмотным»,даигдевдеревненайтиочень
грамотныхлюдей!),сколькоумениюсмотретьивидеть,наблюдаязастеп
нойкрасотой,приобщаяськкрестьянскомутруду.

Николай Иванович неразрывно связан с повседневной жизнью од
носельчан,искреннерадуетсявсемуновому,чтопроисходитвдеревне.
ОноченьнадеетсянавозвращениесфронтаИванаРаздолинского,выучив
шегосядовойнынаучителя.Вскоретотвозвращается,нокрестьянепо
степенноначинаютчувствовать,чтоРаздолинский—чужой,невписывает
сявихсреду,стыдитсясвоегодеревенскогопроисхождения—«пасмурный
он,нездешний».Идействительно,знанияРаздолинского,накоторыенаде
етсяРыбин,отгородилиегоотроднойдеревни,редковспоминалонома
тери,котораяотказываласебевсамомнеобходимомрадиучёбысына.

Мысльобответственностипередлюдьмибеспокоитидругогогероя
Плетнёваизрассказа«Травыклонит,скачуткони».Емуоченьхотелось
уехатьвгород,чтобыучитьсявфабричнозаводскомучилище,ноемусо
вестно:мужчинвдеревнеиззавойныпочтинеосталось,вполеработают
женщиныдаребятишки…Чтоонемподумаютодносельчане?

Отэтихпроизведений,основанныхбольшейчастьюналичнойбиогра
фииписателя,Плетнёвидёткболееширокомуохватудействительности,
постигаяновыежизненныепласты.Например,вповести«Триднявсен
тябре»вцентревниманияписателя—судьбашахтёра,горногомастера
ТимофеяСалова.Авторанализируетпричиныдеформациинравствен
ныхначалличности,социальногоперерождениягероя.Попавнашахту,
Саловвсемидоступнымиспособамистремитсявозвыситьсянадлюдьми.
Приэтомонещёмолод,неоченьграмотениповышатьсвоёобразова
ниенежелает,хотяотакойнеобходимостиемуговоритдиректорКана
рейкин,намекая,чтотототстаётотжизни,вкоторойбушуетширокая
инеохватнаянаучнотехническаяреволюция,трудоваяирадостнаявой
насостарым,отжившим.

Роман«Шахта»считаетсяцентральнымпроизведениемА.Н.Плетнёва.
Главноевромане—эточеловектруда,егожизненнаяпозиция,принципы,
любовьипреданностьпрофессии.Несмотряна«производственное»на
звание,речьвпроизведенииидётнетолькоосуровыхтрудовыхбуднях
шахтёров.Переднамипредстаютлюдисихреальнымисудьбами,делами,
мыслями,тревогамиизаботами.Автормастерскивыписывает«закоул
ки»душиперсонажей,оченьколоритноиточно,сумениемистинногоху
дожника.Такиепроизведенияотносятсяклитературе«строящейдуши»,
онинечитаютсявзахлёб,атребуютнеспешногопрочтения,глубокогоос
мысления,сопереживанияитерпения[Крившенко2006,с.192].Главный
геройпроизведения—МихаилСвешнев—своюжизньнеделитнавре
мя,проведённоевшахтеизаеёпределами.Ксвоейработеотносится
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добросовестноиодухотворённо,работает«поволесердцаистаранию»,
чувствуетшахту,какживогочеловека,понимаетеё«повадки»ихарак
тер.Кпроизводственномуплануотноситсякрайненегативно:«Михаил
сменногоплананадсобойнепризнавал.Онбылубеждён,чтотакойплан
придумаливместопогонялкидляработниковленивых,хитрыхибессо
вестных.Акогдавсебудутчестными,тогдасменноезаданиеотменят»
[Плетнёв1990,с.19].

ДлядиректорашахтыКомаровапроизводственнаяжизньукладывает
сявдвадирективныхпостулата:«работаестьплан»,«план—этожизнь»,
нодляСвешнева«сменныйпланнежизнь,аформа»,плоскостьичерте
жи,содержаниежеработызависитотсамогорабочего,оттого,насколь
косильнавнемпотребностьтруда.Михаилвысказываетуверенность,что
добросовестногорабочегонормаунижает.Здесьотчётливопросматри
ваетсяавторскаяпозиция,котораярасходитсясосхемами«производст
веннойпрозы».АвторнестремитсястолкнутьМихаиласегоантиподами
КолыбаевымиАзоркиным,таккакониработаютводнойбригадеиде
лаютобщеедело.

ГеройА.Н.Плетнёватипичендлятоговремени:внеморганичносо
четаются духовная зрелость, рабочая ответственность, личная жизнь,
интересы страны. Деревенская жизнь, тяготы, лишения военной поры,
серьёзнаякрестьянскаязакалкаспособствовалитому,чтоМихаилстал
полноценнойсильнойличностью:«Михаилуинойразчудилось,чтоживёт
ондвежизни,чтородилсясразувдвухместах:там,вчернозёмнойсте
пи,гдеобойдивсёдоокоёма,акамешкадажесворобьиноеяичконенай
дёшь,итут,гдевознеслисьсопкииздроблёногокамня—некудалопатой
ткнуть,всёзвенит…Длянегоэтидвеземли,расположенныезашестьты
сячкилометроводнаотдругой,будтосдвигались,сливалисьвоедино»
[Плетнёв1990,с.21].

ВсознанииСвешневаобеземли,«малыеродины»,соединяютсяпо
тому,чтонакаждойизнихоннаблюдаетлюдей,близкихсвоемумиро
ощущению,которыеживут,работаютповолесердца,наивысшегостра
дания:выращиваютхлебидобываютуголь.ВитогеСвешневубеждается,
чтородина—этонетолькоместо,гдетыродился,ноиземля,которойты
оказалсяполезен,люди,дело,которыедуховнопитают,обогащаюттебя.

Михаилдолгоевремянеможетпринятьтого,чтоегожизненныйвы
борсостоялсяичтонашахтеегоистинноеместо.Возвращениевродную
деревнюшокируетСвешнева:«Онхотьидогадывался,ногналотсебяэту
догадку,чтомечтаетодеревнесвоей,опрошлой,которуютутужепочти
всепозабыли,кинулиськновой,которуютоидеревнейтоназватьязык
неповернётся,датакспешнокинулись,чтовпопыхахпозабылинетолько
старыйуклад,ноистарыхлюдей…».Ненайдяпрежней,своейЧумаковки,
Михаилощущает,чтоновой,сегодняшнейдеревнеонбольшененужен,
ибонестроилеё,нерос,нетрансформировалсявместесней:«…Ска
койжедушойявернулсясюда?Ктояздесь?»[Плетнёв1990,216].Перед
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подобнымвыборомнаходятсяпрактическивсегероиА.Н.Плетнёва,ука
ждогоизних«впередидорога»,которуюнеобходимопройтидоконца.

АлександрНикитичотмечает,чтоничего,кромежизненныхвпечат
лений,художественногоосмысленияпережитого,нестоитвегокнигах
искать.«Всёплохое,страшноеулетучилось.Осталосьоднопрекрасное,
мноюлюбимыелюди,мноюлюбимаяприрода,беднаяБарабинскаястепь
созёрами.Сижуипишуобовсёмэтом»[Березовский2009,с.151].Герои
Плетнёва—людитруда:шахтёры,сельскиежители,заводчане,«обита
телигородскихокраин,жителизатерявшейсясредиберёзовыхколков,
незаслужившейниприразвитомсоциализме,нипринедоразвитомка
питализмеасфальтированнойдорогидеревеньки»[Лейфер2012].

Последние годы своей жизни Александр Плетнёв провёл в Сибири
ипочтинеписал.Этомолчаниеглубокосимволично,онохарактеризует
нравственныйдраматизмисторическогопериода,переживаемогонашим
обществомвгодыперестройкиивпостперестроечныйпериод.«Писатель
непринялновыхперемен,инамещёпредстоитосознатьглубинныепри
чинытого,почемутакиепрекрасныеписатели,какА.Плетнёв,предпочи
таютхранитьмолчание,втовремякаклегковесныесочинениянекоторых
бойкихлитераторовпоявляютсясзавиднойрегулярностьюизанимают
первыестрокиврейтингекнижныхпродаж»[Лейфер2012].
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деньнаследиелитературнойэмиграции.Исследованиепосвященопробле
мамизучениялитературырусскогозарубежьяДальнегоВостоканаприме
ретворчестваН.А.Байкова,жизньисудьбакоторогобылисвязанысКита
емиМаньчжурией.Впредставленнойработеанализируетсяобразтайги,
наполненныйрегиональнымсодержанием.Объектомизучениясталихудо
жественныепроизведения,вкоторыхвыявляетсяотражениерусскимписа
телемвосприятияориентальнойкультуры.
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Thepaperintroducesthelittleknownheritageofliteraryemigrationintoscien
tificdiscourse.Theresearchisdedicatedtotheproblemsoftheliteraturestudy
oftheRussianemigrecommunityintheFarEastbasedonN.A.Baykov’sworks,
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Актуальностьисследованиятворчестваписателянатуралиста,этногра
фаикраеведаНиколаяАполлоновичаБайкова (1872,Киев—1958,

Брисбен,Австралия)насегодняшнийденьочевидна—онаопределяет
сяслабойстепеньюегоизученности.Шире—необходимостьювведения
влитературоведческийоборотяркиххудожественныхпроизведенийпи
сателейрусскогодальневосточногозарубежья.
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ВрусскомХарбинеН.А.Байковсталоднимизинициаторовсоздания
музея,ОбществарусскихориенталистовиОбществаизученияМаньчжур
скогокрая(ОИМК).В1923г.затрудыпоизучениюприродыМаньчжурии
егоизбралипожизненнымпочётнымчленомОИМК.ВХарбиневозниктак
жекружокимениписателянатуралистаН.А.Байкова,вкоторомНиколай
Аполлоновичсостоялпочётнымчленом.

С1928г.Н.А.БайковпреподаётбиологиювЖелезнодорожнойгим
назии, ав1930г. становится внештатным преподавателем естествозна
нияв4мотделеДепартаментанародногопросвещениявМаньчжурии,но
1сентября1934г.егоувольняют«заантикоммунистическуюработувшко
лахизаотказвлонгациисоветскогопаспорта,просроченногос1932года»
[Хисамутдинов1997,с.120—125].

В1934г.Н.А.Байковбросаетработуиначинаетвсерьёззаниматься
литературным трудом, который становится его основным заработком.
Онпробуетсебякакбеллетрист,публикуетхудожественныеочерки,рас
сказы,воспоминанияипублицистическиестатьи.Когдаматериаланакап
ливаетсядостаточно,Н.А.Байковобъединяетеговобъёмныесборники,ко
торыесамжеиллюстрирует.Начинаяс1934г.ипочтидосамогоотъездаиз
Маньчжуриионвыпускаетпоодномусборникурассказоввгод.За10лет—
с1935по1945г.—былоопубликованооколо200егоработ.Именнонаэти
годыприходитсярасцветхудожественноготворчестваписателя.

В этот период Н.А.Байков активно сотрудничает с такими харбин
скимиизданиями,как«ВестникМаньчжурии»,«Заря»,«Харбинскоевре
мя»,«Время»,«ЛучАзии»идр.«До1934года,—отмечалагазета„Русская
жизнь“,—НиколайАполлоновичпоместилв„ВестникеМаньчжурии“бо
лее12научнопопулярныхочерков,некоторыесобильнымиллюстраци
оннымматериалом,наразличныетемыот„ОхотничьихплемёнСеверной
Маньчжурии“и„ЗверовогопромыслаипушнойторговлиМаньчжурии“до
отчётовобэкспедициях,такжеикраткихмонографическихописанийбио
логииредкихилитипичныхпредставителейманьчжурскойфауны,как,на
пример,соболя,кабарги,фазанаит.п.Вделопопуляризацииохраныпри
роды,правильнойохотыипромысла,изученияживотногомираНиколай
Аполлоновичтакжевложилнемалотрудаиэнергии,читаялекциивОИМК,
врусскомОбществеправильнойохотыирыболовства,вшкольныхкруж
ках,литературныхкружках,ускаутовпржевальцевивКлубеюныхнату
ралистовипечатаясвоистатьивместныхохотничьихжурналах,газетах
иизданияхразличныхобществ.Ончастоподписывалсвоистатьипсевдо
нимами,например,Пенснэ,Заамурец,Следопыт,Зверобой,Натуралист
Охотник,Промысловик,Скиталец»[Хисамутдинов2000,с.50].В1944г.
Н.А.БайковвступаетвчислодействительныхчленовКлубаестествозна
нияигеографииХристианскогосоюзамолодыхлюдейвХарбине.Всек
циимолодыхархеологов,натуралистовиэтнографовприБюроподелам
российскихэмигрантоввМаньчжурскойимпериионсостоялпочётным
старшимдругом[Байков2009,с.50].
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Оценивая труды Н.А.Байкова, поэтесса русского Китая Елизавета
Рачинскаявкниге«Перелётныептицы»,вышедшейвСанФранциско,пи
сала:«Поглубинепроникновениявтайныманьчжурскойтайгииеёоби
тателей,полюбвикней,подлительностиполногоисчастливогослия
ниясеёжизньюврядлимногиемогутбытьпоставленырядомсшироко
известнымизапределамиМаньчжурииписателемохотникомН.А.Бай
ковым»[Рачинская1982,с.5].Повесть/роман«ВеликийВан»,принёсшая
известностьНиколаюАполлоновичу,длярусскихизападноевропейских
читателейоткрылановыйматериксегочудеснойприродойидревними
преданиями.Нокнигасталаоткрытиемидлявосточныхчитателей.Никто
издальневосточныхписателейнеизображалтакживописноиромантич
ножизньманьчжурскойтайги,котораябыласовсемрядом.Помного
численнымочеркамирассказамН.А.Байковаможносоставитьполное
представлениеоМаньчжурии,посути,онявляетподробноеэнциклопе
дическоеописаниеэтогокрая.

Образтайги,концептуальныйдлямногихдальневосточныхписателей
эмигрантов,былсформированособенностямивстречирусскихсдревни
миисовершеннонепохожимининачтокультурнымитрадициямиМань
чжурии,Китая,Кореи,фокусомвосприятияихмифологийиэтнических
воззрений,атакжелитературнымиинтерпретациямирусскимиавтора
мидуховныхпредставленийифольклорамалочисленныхкоренныхнаро
довДальнегоВостокаРоссии,традиционнопроживавшихнаэтойтерри
тории.Действительно,главнымобъектомвпроизведенияхН.А.Байкова
являетсяприрода,тайга.Она,нарядусчеловеком,становитсяравноправ
нымгероемегороманов,очерковирассказов.Вприродеписательнахо
дитвысшуюнравственность.Впредисловииксборнику«Вгорахиле
сахМаньчжурии»этусвоюжизненнуюформулуонвыразилпоэтически:
«УстеннедвижногоКитая,/Вглушистепей,лесовигор,/ГдемчитсяСун
гарииграя,/Стремясьнаволюипростор,—/ВотрогахмрачногоХинга
на/Таитсясказочныйдракон,/Итамутёсывеликаны/Хранятегоглу
бокийсон./Тамвтишине,готовяськбою,/Драконувкаменнуюгрудь/
Россиямощноюрукою/Вковаласвойжелезныйпуть./Подсинимкро
вомнебосвода/Здесьвечныймиритишина,/Ипервозданнаяприрода/
Святымвеличиемполна./Внизинахрек,встепяхдремучих,/Навысях
гор,вотьмелесов,/Лишьбродитзверьтайгимогучий,/Хунхузидикий
зверолов./Красивыпадиздесь,равнины,/Кристальночистынебеса,/
Ичуднысопкиисполины,/Ихкручи,дебриилеса./Взглянинагорыэти,
скалы;/Болитлисердце,ноетгрудь,/Придисюда,мойдругусталый,—/
Здесьможнобудетотдохнуть!..»[Байков2011,с.7].Этостихотворение,
написанноев1940хгг.,былооченьпопулярносредирусскиххарбинцев.

ТематикапроизведенийН.А.Байковапонятнаужеизназваний.Боль
шаячастьрассказовпосвященажизниманьчжурскойтайгииеёобита
телей,природеиеёвзаимодействиюсчеловеком,столкновениюпред
ставленийлюдейожизниссуровымпервобытнымзакономтайги.Часто
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этоизображаетсянафонепревратностичеловеческихсудебв«окаян
ное время», в пронизанной поэзией стойкости смертельной борьбе за
существование.

ИсследовательницаА.А.Забияко относит повесть/роман «Великий
Ван»Н.А.Байковаидокументированныйроман«ДерсуУзала»В.К.Арсень
евакэтнографическимповествованиям:«Вцентревниманияэтнографи
ческихповествований—психологияэтноса,егомировоззрение.Геройэт
нографическойпрозы—чащевсегособирательныйобраз,получающий
индивидуальноепсихологическоевыражениевопределённыхситуациях»
[Забияко2012,с.182].ИзучающаятворчествоН.А.БайковаН.Н.Плостина
встатье«Образы„иноплеменников“втворчестверусскихписателейпуте
шественников»справедливоотмечала,чтовосновебольшинствапроиз
веденийН.А.БайковаиВ.К.Арсеньевалежитавтобиографичность,лич
ныйопытзнакомстваснародностямиДальнегоВостока:«Отличительная
чертатворчестваАрсеньеваиБайкова—ёмкоеавторскоеначало,свя
занноесосмыслениемсутиувиденного,познаваемоговжизни.Индиви
дуальностьписателя,авторское„я“представленовихтворчествешироко
обобщённым,онопозволяетощутитьчувствоединствасземлёйвосточ
ногопобережья.Вэтомимпомоглопутешествие,знакомствостакими
героями,какТунЛи,ДерсуУзала.Путешествие—одинизспособовпо
знаниямира,оноактивизировалопроцессосмысленияписателями„веч
ных“проблем,побудилоосознаниемираиноплеменников,хозяевДаль
невосточногорегиона»[Плостина2006,с.318—319].

Дваписателясходныипомировоззренческимпозициям,ипожиз
ненному,практическомуопыту,ипохудожественнойреализациизаду
манного:«Втворчествеобоихавторовстоитпроблемачеловек—мир—
отношение сознания к внешнему миру, духа к природе, идеального
кматериальному.ХудожественнодокументальныймирАрсеньеваиБай
коваввысшейстепенижизнеподобен,многокрасочен,восходиткширо
кимобобщениям.БайковиАрсеньеврассматриваютдействительность
каксферужизненногоопыта,связаннуютрадициями,практикойжизни
втайге.Жизньпозаконампредков—этоиестьтаоснова,накоторой
художественноеформообразованиестановитсясинтезирующим,обоб
щающимвзглядомнамир.Авторыисследуютжизненныймирчелове
ка,вышедшегоизприроды,ихзадача—изобразитьэтотмирвцелост
ности.Писателипознакомилисьсосвоимигероямивтайге,наблюдали
ихвподробностяхповседневногосуществования,вовремяпутешествий.
Изжизнионичерпалиобстановку,вкоторойнаходилисьихгерои.<…>
ПочтивсевыведенныеАрсеньевымиБайковымлицадействительносу
ществовалиипережилитеприключения,которыеониимприписывают.
Сюжетымногихрассказовбылиданыихзнакомыми,друзьями.НоБай
ковиАрсеньевнебессознательнопереносятжизненныеявлениявсвои
произведения.Толькопереживаяиосмысливаяжизнь,онимогливоссоз
датьеёвжизненнойправде»[Плостина2006,с.318—319].
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Вотличиеотпроизведенийдругихэмигрантскихавторов,втекстах
Н.А.БайкованетвосторгапоповодустроительстваКитайскоВосточной
железной дороги как «оплота русского влияния на Дальнем Востоке»;
длянегоэтодрамаумирающейкрасотыШуХая,лесногоморя,подна
тиском«железноговека»,нарушающегоприродноеравновесие:«Снизу
неслись отдалённые удары топоров дровосеков ишум падающих лес
ных великанов, сражённых безжалостной рукой человека. Там, где на
дняхещёстоялинетронутыепущиидевственныелесныедебриневиде
лиследовлюдских,теперьслышнысвисткипаровоза,звукипилыито
пора,кподножьювеличественной,неприступнойдотолеГолубойгоры
проложеныдороги,ивезутпониммогучиетелатаёжныхбогатырей,ги
гантскиебрёвнакедра,ясеня,елииореха.Жалостьсжимаетсердцепри
видеэтойкартиныуничтожениякрасотычуднойпервобытнойприроды.
Немноголетпройдёт,иотбылыхманьчжурскихкедровниковостанет
сяодновоспоминание.Кудауйдуттогдамногочисленныестадакабанов,
изюбры,олени,козыицарственныехищники,могучиетигры!?Безсо
мнения, всё это будет уничтожено жадностью человеческой» [Байков
2011,с.311—312].

НаприродуН.А.Байковсмотрелглазамивоспитанногонаидеалахно
воговременичеловека,которомудорогаидеясамоценностиличности,
ноонстремилсянайтиточкисоприкосновениясиныммиропонимани
ем,выраженнымввосточныхверованияхилегендах,атакжевсвязан
ныхснимимифологических ифольклорных представлениях. Николай
Аполлонович пытался проверить свою сокровенную мысль о мировой
гармонии.А.А.Забиякопишет,что«особенностьидиостиляБайковаоп
ределяетсяспецифическойкартиноймираписателя,вкоторойаними
стическоевосприятиеприродыуживаетсясхристианскимивзглядами,
почтиязыческоеотношениексудьбесоперничаетснаучнымскепсисом.
Объяснениеданномуфеноменуможнонайти,вопервых,всамойэпохе,
воспитавшейличностьБайкова,вовторых,виндивидуальнопсихологи
ческихособенностяхэтойличности.КакучёныйБайковсформировался
вовремяпереходаотпозитивистскойэтнологииконцаXIXвекакново
муосмыслениюприродымифа:отвидениявмифахлишь„пережитков“
инаивногодонаучногоспособаобъяснениянепознанныхсилприроды—
ксоциальной,логической,лингвистическойи,главное,универсалистской
еготрактовке.Потомувеготекстахнаивнаяверавмифпарадоксальным
образомуживаетсяскомментариямивадрес „тёмногоумачеловека“,
способноговпроявлениисилвраждебнойприродывидетьсверхъестест
венноеначало»[Забияко2011,с.158].

Образлесногоморя—ШуХая,«уходящегозелёнымиволнамивту
манную даль горизонта» [Байков 2011, с.611], присутствует у писате
ля постоянно, на протяжении многочисленных повествований о тайге.
Этот многосоставный образ складывается из изображения леса, кото
рый«шумелподобнорокотуволнбурногоокеана»[Байков2011,с.338],
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«нахмурившихсястарыхкедров» [Байков2011, с.498],пробудившихся
горилесов,которые«чуткоприслушиваютсяивнимаютторжественной
песневеликойбессмертнойприроды»[Байков2011,с.129].Тайгаупи
сателяживая,этотожечеловек,точнее—«старухатайга»,которая«поёт
своютихуюколыбельнуюпесню»[Байков2011,с.522],или«тихошепчет,
едваедвашевеляветвямисвоихмогучихвеликанов»[Байков2011,с.488],
или«стонетискрипитоткриковвозчиков,отхлопаньябичей,отскрипа
полозьев,отржаниямуловилошадей»[Байков2009,с.192],или«при
слушиваетсякгрозномурёвумогучиххищниковитихошумит,напевая
своидревниепесни»[Байков2009,с.161].Подобныхпримероввтекстах
писателямножество:«тайгаспалаитиховздыхала»,«тайгастоналаире
вела,какдикийзверь»,«тайгаглухорокотала,ворчаизлясь,какдрях
лаястаруха,жалуясьнасвоёбессилиепередбуйнымураганомпусты
ни»,«тёмнаядремучаятайгапоётсвоюдикуюзаунывнуюпесню»[Байков
2011,с.324,333,342,348]идр.Говоряоспецификепространственно
временныхпредставленийвпроизведенияхН.А.Байкова,определяющей
характеристикойследуетсчитатьбескрайностьманьчжурскойтайги,ко
тораяуподобляетсяморю,океану.«Беспредельностьтаёжногопростран
стваобусловливаетиостальныеегочерты:ононепознаваемоинеуправ
ляемо, а потому хаотично, таинственно и амбивалентно. Выделяемые
пространственные характеристики реализуются в системе оппозиций
своё/чужое,цивилизация/природа,Европа/Азия,Восток/Запад,чтопри
водитвпроизведенияхкпротивопоставлениюдвухпространств—пер
вобытнойтайгиисовременнойцивилизации.Топографическиереалии
этихпространств—фанзызвероловов,концессияиказармыпогранич
ной стражи—становятся метонимиями определённого уклада жизни»
[Неживая2001,с.4].

Тайгауписателейрусскогодальневосточногозарубежья—Н.Байкова,
Б.Юльского,П.Шкуркина—этоместоотдохновения,душевногоукрытия.
КакисамН.А.Байков,ихгероистремятсявтайгу,аслучайнооказавшись
там,уженемогутбезнеё,скучают,испытываяфизическуюпотребность
вновьтудавернуться.Так,врассказеН.А.Байкова«Русскиетрапперы»
(отангл.trapper—«охотникнапушногозверявСевернойАмерике»;рус
скиетрапперыН.А.Байкова—пионерыдикойпервобытнойтайгиМань
чжурии) подпоручик, бывший офицер одного из ВосточноСибирских
полков,расположенныхвоВладивостоке,АлександрИвановичВеселов
ский,живущийвтайгеисменившийсвойвоенныйчиннастатусзверо
ловаипромышленника,скажет:«Ничего,житьздесьможно!Скучновато,
этоправда;иногдагрустьтоскагложетсердце,нонаохотевсёзабыва
ется,весьмирлюдскойкажетсятакимдалёким:суетаихмелочнойжиз
нинезаходитподсводыдевственногодремучеголеса—ейздесьнетмес
та,какнетместалжи,обмануиотчаянию.Здесьчеловеквозрождается
душойителом,крепнетибодросмотритвперёд,нежалеяопрошлом
и надеясь на будущее…» [Байков 2011, с.340]. Другой герой писателя,
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старыйлеснойбродяга,таёжник,маньчжурзвероловТунЛи,сроднив
шийсяссуровойжизньювдикихлесах,«идеалистмечтатель»,какназы
ваетегоавтор,легкосмотрящийкакнажизнь,такинасмерть,вступаю
щийвпостоянноеобщениесприродой,рассказываядрамысвоейжизни,
«выработалсвоюоригинальнуюфилософиюжизни,имеющуюмногооб
щегосдревнимучениембуддизма».Видяпадающийметеорит,таёжный
философразмышляет:«Китайцыговорят,чтоэтодушачеловеканесёт
сявдругоймир,гденетматерии,ноестьтолькомысль,воля!Вотвылю
битетайгу,любитеэтисопки,ручьипотому,чтовсёэтодаётвамотдых
ипосылаетмирввашидуши,уставшиежитьистрадать.Вамнеобходи
модыханиеэтихблаговонныхрастенийииспаренияплодороднойземли
длявашихистомившихсялёгких.Глазвашласкаетзеленьлесовиполей,
чистаялазурьнебаиживительныелучиотцанашего—солнца,источни
кажизни.Слухвашсжадностьюловитшёпоттайгиижурчаньеручейка
вглубинепади.Душачеловекастремитсяналономатерисвоей,природы,
всёравнокакрастение,поставленноевкомнате,стремитсяксветуипро
тягиваетсвоибледные,ослабевшиеветвиктускломустеклумаленького
оконца.Всеуставшиедушевно,униженныеиоскорблённые,немощные
духомителомпустьприходятсюдаискатьутешенияотматериприро
ды!Онадастимновыесилы,вольётвдушиихмириблагодать,обновит
тело,изнурённоевнепосильнойборьбеиотравленноеядамисовремен
нойкультуры.Природанемачеха:онанапоитжаждущего,накормитго
лодающего,утешитстраждущегоидастнадеждубезнадёжному»[Бай
ков2011,с.353].

ИсследовательницаЕ.А.НеживаяотмечаетсуществующуюуН.А.Бай
коваэстетическуюмотивировку,обусловленнуюегофилософиейпри
роды.Этафилософияскладываетсяуписателяподвоздействиемрус
скойклассическойтрадиции(И.Тургенев,Ф.Тютчев),атакжестановится
результатом постоянного пребывания в маньчжурской тайге. Природа
понимаетсяН.А.Байковымкакживойорганизм.Унеёсвоясвободная,
самодеятельнаяжизнь,котораятечётпоеёсобственнымсокровеннымза
конам:«Односуществованиесменяетсядругим,натруппавшегоявляют
сятысячиновыхсуществ,жизньоканчиваетсясмертью,смертьвызыва
етжизнь».«Природасвоенравна,самобытна,неистощима,внейкроется
могучийдух.Мирприроды,каждаяеёчастицанеисчерпаемыисмыка
ютсяскосмосомиБожеством.Художественноевоплощениеэтивзгляды
находятвакцентированноманимизме,которыйнеслужитдляпередачи
душевногосостояниягероя,астановитсясамозначимойтемой.Природа
живётсамапосебе,внекакойлибозависимостиотсостояниячелове
ка»[Неживая2001,с.13].Характерныммоментомстановитсяупотребле
ниеслов«душа»,«мысль»,«тело»ит.п.применительнокявлениямприро
ды:«умные»глазачёрныхворон,«голос»дремучеголеса,«грёзы»тайги,
«дума»и«вздохи»Царьсопки[Неживая2001,с.13].
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НапрозуН.А.Байкова,несомненно,повлиялоивосточноеотношение
кприроде.«ШуХай—этоязыческаягармония,гдевкачествебогавысту
паетприрода.Вкачествепринципамироздания—взаимодействиеичере
дованиеинь—ян,тьмы—света,холода—тепла,покоя—движения»[Ори
ентальная тема в литературе метрополии 2010, с.103]. Е.Е.Жарикова,
размышляяоприродеичеловекевпоэзиирусскогозарубежьяДальне
гоВостока,отмечает:«Ввосточнойтрадицииотношениячеловекаипри
родывоплощаютгармониюмироздания.Формированиеудальневосточ
ногочеловекачувстваслитностиегосмиромприродыпроисходилопод
воздействиемдревнегосинтоизмаидаосcкихидей.Согласноэтимфило
софскимучениям,человекбылнаделёнлишьотносительнойсамостоя
тельностьюинемогжитьвнеприроды,таккакощущалсебячастицей
великогоивечногокосмоса.Иприродакакцелоенемогласуществовать
безчеловека,которыйвиделвнейнетолькоисточниккрасоты,вдохно
вения,жизни,ноиисточникзакономерностей,распространённыхнавсё
стороныбытия»[Жарикова2007,с.61].Поэтому«особеннойзаслугойки
тайцевявляетсятообстоятельство,чтоонистремилисьпонятьприроду
такой,какаяонаесть»[Малявин2004,с.117].

Ориентальный образ тайги в творчестве Н.А.Байкова реализуется
икакнечтоцелостное—ШуХай,—ичерезконкретные,номинативные
образысвященныхживотныхирастений.Средиориентальныхобразов
центральноеместозанимаютдвезначительныегруппы:зооморфные(об
разыживотных,втомчислеобитающихвтайге:тигр,змея,таинственные
птицы)ифитоморфные(образырастенийидеревьев,втомчислепроиз
растающихвтайге:кедр,женьшень,лотос).Ввосточноймифологиимно
гиезооморфныеифитоморфныеобразынаделенымагическимисвойст
вами.Какправило,растенияиживотныеявляютсязнаковойноминацией
разногородапонятийипредметов,служатэмблемами,символами:«Этот
символизмпроявляетсявизображениях,воборотахречииписьменно
сти,вдеталяхобрядовиобычаев»[Георгиевский2001,с.416].Подробный
анализреализациизнаковыхрегиональныхзооморфныхифитоморфных
сакральныхобразоввхудожественныхпроизведенияхрусскихдальнево
сточныхписателейопределяетперспективностьдальнейшихисследова
нийпопроблемамдиалогакультурТихоокеанскойРоссииикультурного
взаимодействиявусловияхтрансграничья.

ОриентальныйобразтайгивтворчествеН.А.Байковатакжереализует
сяпосредствоминокультурноготипагероя,интегрированноговприроду
и«вмонтированного»втаёжныйхронотоп.Дальневосточнаятайгавоспри
нимаетсячерезобразыкумирен,сокровенныхмест,лесногопространст
ва,наполненногодухамиумерших,черезмифологическиепредставления,
системутабуированийизапретов,черезкитайскоманьчжурскиереалии,
экзотизмы.Ориентальныйобразтайгирассмотренлишьчастично,чтовы
являетактуальностьдальнейшего,болееглубокогоизучениятемы.

КирилловаЕ.О.
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НА РУБЕЖЕ ЭПОХ: 
ВРЕМЯ ВПОВЕСТИ ПЕРВОГО 

КОРЯКСКОГО ПИСАТЕЛЯ КЕЦАЯ КЕККЕТЫНА
«ЭВНЫТО-БАТРАК»*

Встатьепредставленанализизображениявременивповестикорякского
писателяКецаяКеккетына«Эвнытобатрак».Последовательноеиспользо
ваниемаркероввременисоздаётреалистичностьизображения.Указатели
временислужатсредствомпереходаотодногоэпизодакдругому.Равно
мерностьвременивначалеисерединеповестивфиналесменяетсясжати
ем.Счётвременивфиналеускоряется:онведётсянадни,месяцыигоды.
Традиционнаядлякорякскогофольклорацикличностьвавторскойповес
тиКецаяКеккетынаразмыкается.Времяреволюционныхсобытийнепред
сказуемо.Финалповестиоткрытивыводитчитателязаграницыреального
временииреальныхсобытий.
Ключевыеслова:корякскийязык,младописьменнаялитература,корякская
литература,КецайКеккетын,авторскийстиль,времявтексте.
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ATTHETURNOFTHEEPOCHS:TIMEINTHETALE“EVNYTO-BATRAK”
BYTHEFIRSTKORYAKWRITERKETSAYKEKKETYN

The paper analyses the representation of time in the tale “EvnytoBatrak”
writtenbyKoryakwriterKetsayKekketyn.Theconsistentuseoftimeexpres
sions(severalovernightstops,nextday)makesthepicturemorerealistic.Time
markersareusedastransitionsfromoneepisodetoanother.Timeconstancyat
thebeginningandinthemiddleofthenarrativechangesintotimecompression
attheendofthestory.Attheend,timegoesfaster:days,monthsandyears.
Traditional timing,which is typical forKoryak folklore, breaks in the taleby
KetsayKekketyn.Thetimeofrevolutionaryeventsisunpredictable.Theendof
thenarrativeisopenandtakesthereaderbeyondtherealtimeandrealevents.
Keywords:Koryaklanguage,literaturewitharecentsystemofwriting,Koryak
literature,Kekketyn,author’sstyle,timeinthenarrative.
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Самопоявлениеавторскойповестинакорякскомязыкеужесталосви
детельством смены эпох. Бесписьменный корякский язык веками

развивалсявруслеустнойповествовательнойкультуры.Никакихпред
посылокдлязарождениякорякскойлитературывначалеXXв.небыло.
Нопришлииныевремена,иразвитиенациональнойповествовательной
традицииизменилосвоюлогику.Появлениекорякскойлитературыпро
изошломгновенно,подвлияниемидеологическихустремленийСовет
скойРоссии.Сдругойстороны,какимибыжёсткиминибылидирективы
политическойвласти,авторскийхудожественныйтекствсегдавчемто
неподвластенвнешнейавторитарнойсилеивчемтонепредсказуемдля
самогоавтора.

ВнашиднисвведениемрегиональногокомпонентавшколахКам
чатскогокраясталистандартнымивыражения,характеризующиетвор
чествоКецаяКеккетына:«первыйкорякскийписатель»[Голованева,Кузь
мина2017,с.15],«основоположниккорякскойлитературы,произведения
которогопризнаныклассикой»[Кеккетын2010,с.5].Сразупредставля
етсямаститыйписательсрегалиямиинаградами,которыйводночасье,
однимвластнымжестомдалначалокорякскойлитературе.Вреальности
всёбылосовершенноиначе.

Корякскийюношашестнадцати(!)лет,студентпервогокурсаИнститу
танародовСевераим.П.Г.Смидовичарешаетсянаписатьхудожественный
рассказнакорякскомязыке.В1938г.всвоейавтобиографии,объясняя,
почемуонрешил(посмел)написатьавторскийрассказ,Кецайсловнооп
равдывается:«Ещёв1934г.,когдамыучилисьнасвоёмязыке,чутьнена
каждомурокеспорили:какправильнописатьслова.Одниизнасговори
линадиалектеоседлых,аяиНаяновМикуль—надиалектекочующих.
Яначалдуматьирешил:напишукакуюнибудьзаписку,чтобытудаво
шливсенашислова.Так,летом1934г.ясоставилрассказотом,какрань
шежилиоленеводческиебатраки.Яназвалэтотрассказ„Эв’нытобатрак“»
[Цит.по:Стебницкий1994,с.21].ЭтопризнаниеКецаябылоопублико
ванов1938г.всборнике«Советскаяэтнография»и,повидимому,долж
нобылонесколькосмягчитьегоюношескуюдерзость.Втехсложныхпо
литическихусловияхиначебылоневозможно.УчительКецаяКеккетына,
североведС.Н.Стебницкийбылвынуждензанятьдостаточнорезкуюпо
зициюпоотношениюксвоемуодарённомуученику:«„Эв’нытобатрак“—
этоотнюдьнетемотивы,которыепобуждаютхудожникаслова,хотябы
даженачинающего.<…>Такимобразом,причинойсозданияпервойко
рякскойповестинапервыхпорахпослужилолишьнезнакомствоюно
гостудентапервокурсникастехникойсозданиясловарей»[Тамже,с.21].
Истиназаключаетсявтом,чтоКецайКеккетынбылнастоящим«худож
никомслова»,иС.Н.Стебницкийэтооченьхорошопонимал,потомучто
поддержализданиепоследующихдвухавторскихповестейКецая,сделал
всё,чтобыпроизведенияКецаябылиопубликованы.Благодаряпомощи
С.Н.Стебницкогокорякскиелитературныетексты1930хгг.навсегдавпи
санывисториючеловеческойкультуры.

Нарубежеэпох:времявповестипервогокорякскогописателяКецаяКеккетына…
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В предисловии к изданию небольшой книжечки «Эвнытобатрак»
Кецай Кеккетын описал, как пришёл к нему замысел повести: Гым мо 
тыӈвок  чечкэюӈкы  то  тыкивыӈ:  мы ка лин  йинка ли кал.  Выг’аёк  алак 
1934 гэв. тылэг’унпанэнатвын, — миӈкые гэю нэл ли нэв’ валг’о /Яна
чалдуматьирешил:напишукакакуюнибудькнигу.Потомлетом1934г.
яувиделрассказ—какжилибатраки[Кеккетын1936,с.5].Воссоздавая
явлениезамыслаповести,Кецайиспользуетсловолыг’ук—‘видеть,нахо
дить’,словнотекстродилсяневсознаниимолодогописателя,апришёл
емуизвне,какозарение.

Мытолькоможемдомысливать,какходилкорякскийюношапоули
цамЛенинграда,мысленновозвращаяськрассказамотца,пытаясьвос
создатьэпизодзаэпизодомсобытияпервыхмесяцевсоветскойвластина
Камчатке.Сейчасэтисобытияоцениваюткритически.НотогдаКецайбыл
захваченощущениемновыхграндиозныхперемен.Ончувствовалвсебе
силыписать,невзираянакритику.Вшестнадцатьлеттакаядерзостьспа
сительнадлятворчества:иначекакможнопреодолетьстрахпередчис
тымлистом,неподчинитьсядавлениюлитературныхавторитетоврус
скойкультуры?

ТекстыКецаяКеккетынауникальны.Онипоявилисьвтовремя,когда
корякскийязыкбылвсвоёмрасцвете.Именновпроизведенияхкоряк
скойлитературыраскрываютсяегоизобразительныевозможности.

Сейчаскорякскийязыкнаходитсявкритическомсостоянии.Подан
ным переписи 2010г., лишь 1690чел. указали в анкете, что владеют
им.Проблеманетольковтом,чтосокращаетсяколичестволюдей,спо
собныхговоритьнаэтомязыке,ноивтом,чторечьсовременныхноси
телейкорякскогоязыка,ограниченнаябытовойсферой,становитсяочень
бедной.Современныезаписикорякскойразговорнойречиисовремен
ныеобразцыкорякскогофольклоранедаютпредставленийотом,каким
былязыквмоментысвоегоактивногобытования.Итолькотекстымоло
дыхкорякскихписателейначалаXXв.позволяютприоткрытьэтузавесу.

Повесть«Эвнытобатрак»деньзаднёмизображаетустановлениесо
ветскойвластинаКамчатке.СамКецайнебылсвидетелемэтихперемен,
онродилсяв1918г.,ноегоотецКеккетбылнепосредственнымучастни
комреволюционныхсобытий.ПодробныерассказыотцаКецайвыстраи
ваетвсвоёмсознаниикакнекуюцельнуюпротяжённуюисторию,таким
образомотчаститожестановясьеёучастником.

Кецайстремилсякреалистичностиизображения.В1930егг.крити
ческийреализмбылглавнымофициальным(разрешённым)направлени
емвсоветскойлитературе.Стремлениевоссоздатьвтекстехронологи
ческиточнуюпоследовательностьсобытий—одинизспособовсделать
свойрассказмаксимальнореалистичным.

КецайКеккетынждал,чтоегокнигубудутчитатьиперечитыватьвсе
знакомые,друзья,родственники.Онпонимал,чтонесётответственность
передсоотечественниками,наглазахкоторыхпроисходилитесобытия,
окоторыхонпишетвтекстеповести.

ГолованеваТ.А.
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Обратимся к особенностям изображения времени в повести Кецая
Кеккетына «Эвнытобатрак». Шестнадцатилетний корякский писатель
выражаетвтекстетовосприятиевремени,ккоторомупривыкикото
роеявляетсяестественнымдлякорякскогомировоззрения.Традицион
ныйдлякоряковсчётвременидосихпорведётсяпоночёвкам.Вповести
К.Кеккетынауказаниеколичестваночёвок,прошедшихотодногособы
тиядодругого,упоминаетсядевятьраз.Приведёмнесколькопримеров
изтекста:

Ӈыечеӈкиви, уйӈэ аёг’ыка кап кав’. Ӈыёӄав’кэнак ӈывой чоч чы
ма вык/Дваждыпереночевал,ненаведывалсяккапканам.Натре
тий(день)сталсобираться[Кеккетын1936,с.16].
Ӈыечаӈкиви яяк, яӄам г’эӄэви эняйылвэнвыӈ/Триждыперено-
чевал(Эвныто)дома,сразуотправилсянаместопромысласобо
ля[Тамже,с.16].
Упоминание количества ночёвок соответствует количеству суток

ипринципиальноважнонетолькодляразвитиясюжетногодействия,но
идлявоссозданиясобытийкакреалистичных,соответствующихдейст
вительности.Количествоночёвок,какиколичестводней,служитвтек
степервойповестиКецаяКеккетынамаркеромпереходаотодногоэпи
зодакдругому.Писательопираетсянауказателивременикаксредство
соединенияисменыэпизодов.

Употребление наречия ми тив’ — ‘на другой день, завтра’ [Молл
1960,с.70]—втекстеповести«Эвнытобатрак»служитимпульсомдля
дальнейшегоразвёртываниядействия,дляпереходакследующемуэпи
зоду.Новыйдень—>очереднойэтапразвитиясюжета:

Митив’ ёг’ынэн кап кав’э — уйӈэйин ав’в’ака/Надругойденьдо
бралсядокапканов—ничегонезацепилось[Кеккетын1936,с.16].
Митив’ мэйӈынкыеп  кы яв’лай,  тит  инг’э  ныӄоягыйкэнав’ 
анотванвыӈтакэнав’/Надругойденьоченьранопроснулись,
чтобы быстро оленей поймать для перевозки груза на летовье
[Тамже,с.38].
Употреблениенаречиявременими тив’ частокоррелируетсизобра

жениемпередвижениягероя:
Митив’  яйтэтыӈ  г’эӄэви / На другой день домой отправился
[Тамже,с.20].
Митив’  яйты гыг’э / На другой день домой вернулись
[Тамже,с.23].
Митив’анотванвэтыӈ ял гыл лай/Надругойденьклетовьюпе
рекочевали[Тамже,с.39].
Митив’мэйӈынкыеп кы яв’лай то мыголӄэлай В’ойвытайнэтыӈ/
Надругойденьоченьранопроснулисьипокочеваликараваном
кТигилю[Тамже,с.48].
Митив’ял гыл лай/Надругойденьпокочевали[Тамже,с.49].
Жизнь героев повести—это постоянное движение изо дня в день.

Кецай Кеккетын вырос в среде кочевниковоленеводов, для которых
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движение—естественноесостояние.Каксказалпотомственныйолене
водНиколайИвановичТынетэгин,«оленьведьходячееживотное;олени
стоятьнаодномместенебудут».

Наречиявременими тив’ влечётзасобойописаниепередвиженийге
роев,всвоюочередь,передвижениявпространствевлекутзасобойиз
мененияпсихологическиеисоциальные.Закономерно,чтовкорякских
историческихпреданияхобустановлениисоветскойвластинаКамчат
кеборьбабелыхикрасныхизображаетсяименнокакпередвижениетех
идругихпопросторамтундры,причёмкаюрамибылиместныеберего
выекоряки.

В современной литературе нередко используется приём фрагмен
тарности,прерывистостиизображениявремени[Шушнина2013,с.231].
Дляповестипервогокорякскогописателя,такжекакидлякорякского
фольклора,подобноенесвойственно.Обилиевтекстекорякскойповес
тивременныхмаркеровкакразипризванополностьюисключитьпреры
вистостьповествования.

ИсториябатракаЭвнытоизображаетсяКецаемкакнепрерывнаячере
дасобытий.Писательведётчитателяденьзаднём—этанепрерывность
временисоотноситсясчастотойупотреблениямаркероввремени.Втек
степовестивремявсегдаучитывается.

Вкорякскомфольклоревремяорганизованоциклично:одниитеже
событиясоднимиитемижегероямипроисходятнапротяжениибеско
нечнодлительноговремени,отпоявленияКуткыннякуидонастоящего
момента.Произведениятрадиционногокорякскогофольклорапредстав
ляютсобойчередуэпизодов[Голованева2015,с.49].Именнопоэтому
в корякских мифологических сказках нет чётко оформленного зачина
иконцовки,всетексты—этоэпизодыоднойдлиннойисторииоБольшом
ВоронеКуткыннякуиегопотомках.

В авторском тексте Кецая Кеккетына время организовано принци
пиально иначе. В повести «Эвнытобатрак» отражено переосмысление
временивкорякскойкартинемира:переходизсостояниявековойцик
личностивнепредсказуемуюлинейность.Тесобытия,которыеизображе
нывфиналеповести:свержениебогачаЧачоля,выборыпредседателем
Эвныто,—быливнеисторическойлогики.Ещёникогдакорякскаяисто
риянезналаничегоподобного.Новоевремяврываетсявтрадиционную
культуруизвнеиломаетеё.

Вотличиеоткорякскогофольклора,длякоторогохарактернонеоп
ределённоевремяизображения,вповестиК.Кеккетына«Эвнытобатрак»
времяизображаетсякакопределённое.Однимизмаркеровчёткойопре
делённостивременислужитДеньпамятиВ.И.Ленина.Позамыслуписа
теляименновэтотденьЭвнытоприезжаетксвоемуприятелювс.Тигиль:

Эчгикэтог’ыг’ылв’ый, — иви ынныӄлэк. — Мыт ко кэ тог’ылаӈын 
виг’ылг’ын айӈон лыгумэйӈычг’ын тойвагыйӈыкэн Ленин/Сего-
дня день памяти,—сказал приятель.—Вспоминаем умершего
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раньшенастоящегоруководителяновойжизниЛенина[Кеккетын
1936,с.64].
ДатасмертиЛенина—21января1924г.,следовательно,событие,изо

бражаемоеК.Кеккетыном,—приездЭвнытовсело—произошло,поза
мыслуписателя,именно21январявпериодс1925по1929гг.

Кецай Кеккетын не указывает, сколько лет прошло со дня смерти
Ленина,поэтомумыможемназватьдень,нонеможемточноуказатьгод.
Возможно,Кецайнамеренноприбегаетктакомуприёму,чтобысохра
нитьсвободухудожественногоизображения.Втовремя,когдасоздава
ласьповесть«Эвнытобатрак»(1934—1935гг.),жителис.Тигиль,свиде
телиустановлениясоветскойвластивкамчатскомселе,быливполном
здравиии,конечно,задалисьбывопросом:ктоэтоприезжалкнамвдень
памятиЛенина?Реальноевремяпорождаетвремяхудожественное,авре
мяхудожественноевовлекаетвсвойвымышленныймирсобытиявреме
ниреального.

Вотличиеотравномерногоизображениявременивкорякскомфольк
лоревповестиКецаяКеккетынавремянеоднородно.Вфиналеповести
упорядоченная,размереннаяпоследовательностьвременизначительно
ускоряется.Есливначалеисерединеповестисчётидётнадни,токфи
налусчётвремениведётсянадни,месяцыигоды:

Мэӈинйыг’илгын ку ну мэ кэв’ӈынин валг’о, этун тойвагыйӈэтыӈ 
ты ла лай/Каждыймесяцсобираетбатраков,будтокновойжиз
нипришли[Кеккетын1936,с.57].
Гала гыг’э  ӈыччеӄ йыг’илгыт,  мэӈинеч  Эв’ӈыто  ӈывой  ейгу
чев’ӈык вэ та тык /Прошлодвамесяца,какЭвнытоначалучить
сяработать[Тамже,с.62].
Ӈыеӄйыг’илгу га ла лай, мэӈинеч Эв’ӈыто В’ойв’этыӈ г’эӄэви/
Тримесяцапрошло[стехпор],какЭвнытовТигильотправился
[Тамже,с.71].
Инма  эчги ӈыеӄэв’кин гэвэгыйӈын  куткуӈ,  мэӈинеч  тыӈвок 
айма ну итык/Правдатеперьвторойгодкончается,какяначал
председателембыть[Тамже,с.63].
Вфиналеповестипереднамиизображениестремительныхизменений,

произошедшихвкорякскойжизнисприходомсоветскойвласти.Этаком
прессиявременногопотокаотражаетдухсоветскоговремени,стремле
ние (ивозможности)советскойвластиускорить,кардинальнопереме
нитьестественныйходсобытий.ИзменениявжизниЭвнытопроисходят
именноподвлияниемновоговремени,новыхзаконовсоветскойжизни.

ВфинальныхпредложенияхповестиКецайКеккетынсловностремит
сявернутьвремениустойчивуюцикличность:появляютсяотсылкикго
довомуциклу,используетсянаречиегым лэ — ‘опять,снова’:

Гымлэ ала ег’ык омакаӈ Мэйӈыв’эемык мыч ча нот ва лай кэ омакаӈ, 
тит ны кэт гуг’эв’.<…>ЯтанЧачольӄулинлыӄлэӈюг’ык эмын
но яӈъяйтыӈ ны ял гы тын!/СновалетомвместенаБольшойреке
будемлетоватьвместе,чтобысильнее(стать).<…>ТолькоЧачоль
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соследующейзимысовсемодинотдельнопустькочует![Тамже,
с.77—78].
Временно ́ймаркерӄулин лыӄлэӈюг’ык — ‘другойзимыдостигнув’—

тольковнешнеапеллируеткцикличностисменывремёнгода,насамом
делеонаразомкнутареволюцией.Вреалистичнойповестипоявляется
сказочныйфиналободиночномкочевьеЧачоля.Вприродныхусловиях
камчатскойтундрыодиночноекочевьепринципиальноневозможно,но
вфольклореэтотмотиввстречается.

Внашиднипоследнеепредложениеповестивоспринимаетсясоттен
комтрагичности.Богачейувозиливнеизвестномнаправлении.Конечно,
обихсудьбедогадывались.«Будущейзимой»Чачоляуженебудетсре
дикочевников,еговообщенебудет.ОднакоКецайзаканчиваетсвоюпо
вестьпочтифантастическимивкакойтостепенидажеоптимистичным
финалом,есливтакойситуацииоптимизмвообщебылвозможен.Впо
следнемпредложенииповестизвучитнадежда,чтожизньвопрекивсе
мупродолжается.
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АвтобиографияА. Канчуги является значимым для удэгейской культуры
илитературыпроизведением.Встатьерассматриваютсяособенностиудэ
гейскогоязыковогосознания,представленноговповестисквозьпризмуми
ровосприятияребёнка.Анализмаркирующихкультуруфрагментовповести
выполненврамкахописаниябазовыхличностныхценностей.
Ключевые слова: языковая картина мира, автобиографическая проза,
памятьдетства,удэгейскаякультура,личностныеценности.
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THEUDEGEWORLDVIEWINTHEAUTOBIOGRAPHICALSTORY
BYA.KANCHUGA

TheautobiographyofA.Kanchuga isofsignificant importancefortheUdege
cultureandliterature.ThepaperdescribesthepeculiaritiesoftheUdegelin
guisticawarenesswhichisdepictedthroughthelensofthechild’sworldview.
Theanalysisofculturalfragmentsofthestoryiscarriedoutwithintheframe
workofthedescriptionofbasicpersonalvalues.
Keywords: languagepictureoftheworld,autobiographicalprose,memoryof
childhood,Udegeculture,personalvalues.

ЛитератураПриморьянеможетсчитатьсяполнойбезвключениявнеё
произведенийкоренныхнародовкрая.Региональныйтекст,марки

рованныйвпервуюочередьприроднотерриториальнымиикультурно
региональнымифакторами,впроизведенияхН.С.Дункая,А.А.Канчуги
приобретаетособыйстатус.Своеобразиенациональногоопыта—культу
ранарода—определяетособенностикартинымира.Автобиографиякак
литературныйжанр,помнениюН.А.Николиной,«микромоделькультуры,
отражающаяосновныеэтапыпутиксамомусебе»[Николина2017,с.8].
Онарезультируетэтапыдуховногоосвоениямираиегофизическогопри
своения,втерминологииВ.И.Постоваловой.Стержневойобъектсамо
анализаисаморефлексииобразаавтобиографическогогероя—воспо
минанияодетстве,оценкаокружающегомираисоциальнокультурных
феноменов.Внашеманализепредставленоописаниеконцепта«память
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детства»,вкоторомпроявляютсянекоторыеособенностинационально
гомировидения,свойственногоудэгейцамвпериодс1937г.(поданным
автобиографиипервыевоспоминаниявповестиотносятсяктрёхлетне
мувозрасту)—времяформированияоседлости,созданияпоселений,ха
рактерных для славянской культуры. Повесть А.Канчуги рассматрива
ласьранеевработахЕ.В.Перехвальской,представившейбиографическую
справкуописателевсборнике«Удэгейскаялитература»,иН.С.Позиной,
которойданаоценканравственноэтическимаспектамудэгейскойкуль
туры,отражённымвпроизведении.

Текстповестипредставленнадвухязыках—удэгейскомирусском.
Приэтом,несмотрянато,чтоисторическисложившаясявобыденномсоз
нанииудэгейцевкартинамиравповестиА.Канчуги«Автобиографическая
повесть.Детство»,будучивоспоминаниямиодетскихгодах,преломляет
сясквозьпризмуопытапостижениярусскойкультуры,впереводномтек
стеавторпопыталсясохранитьособенностиграмматическогостроярод
ногоязыка:представленбольшойпластбытовойлексики,неимеющей
русскогоэквивалента,сохраненыоценочныемеждометия(сточкизрения
русскойморфологии),маркирующиеудэгейскуюкультуру.

Автобиографияпостроенакакпоследовательноразворачивающееся
действиеповременногонанизыванияфактовсобытий,которыеостави
лисамыйяркийследвпамятиребёнка,апотомсохранилисьвпамяти
взрослогочеловека.Будучижанроопределяющейкатегориейавтобиогра
фическоготекста,памятьможетбытьпредставленавразличныхразно
видностях:воспоминаниядетства,историческаяпамять,«памятьсерд
ца»,литературнаяпамять,«памятьрода».Рассматриваемыйнамитекст,
имеяподзаголовок«Детство»,безусловно,ориентированнапамятьдетст
ва.Нижебудетсделанапопыткапроанализироватьэтотвидпамятивтек
стеавтобиографииваспектеценностныхиерархийчеловека.

Вгруппунизшихценностей,которыесвязанысудовлетворениемфи
зиологических потребностей, входят понятия собственно физиологии:
еда,одежда,жилище.

Жилище. Рассматривая это понятие, сравним два факта автобио
графии, когда автор вспоминает дома, виденные им в раннем детст
ве, при этом речь идёт именно о строениях, характерныхдля оседлых
культур.Понятиедомазакрепилосьвсознанииребёнка,когдаемубыло
3года—онвпервыесам,безматеридошёлповысокойтравекновому
жилищу:«Так мы ста ли жить в этом доме. Воз ле дома рос ли кар тош
ка, фа соль, пе рец, брю к ва и ку ку ру за… Одна ж ды я уз нал, чей это был 
дом. Этот дом при над ле жал ки тай цу. Его зва ли Ван си ли. Его вме сте 
со все ми ки тай ца ми вы се ли ли в Китай. Это был 1937 год. Мои отец 
и мать всту пи ли в кол хоз. Им от да ли этот дом. Пото му мы пе ре еха ли 
из Кая лу в Мета хе зу»[Канчуга2003,с.95].Сравним:«— Иди те к дому 
дяди Диг ли но, там бу дем жить. В глу бине села на хо дит ся…» В доме 
очень мно го лю дей жило. Диг ли но — трое, Гули но — чет ве ро, Кузь ма — 
пя те ро, мы — се ме ро. Так мы ста ли жить в Сяине <…> Так жили в доме 
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Диг ли но: ле том в ша ла ше, зи мой, осенью, вес ной — в доме. На сле дую
щее лето мы пе ре шли в дру гой ша лаш, он сто ял за до мом Кан чу га Лео
ни да. Там про жи ли до са мой осе ни»[Канчуга2003,с.106—107].Вовсем
текстенетниодногоописанияинтерьера,изчегоможносделатьвывод
оценностнойсоставляющейпонятия«дом»вкультуредетстваавтора.
Приэтом,характеризуяжильё,А.Канчуганеединождыописываетогород
возледомаиогородныекультуры,которыетамвыращивались.

Тесно к понятию «дом» примыкает и понятие «бытовые условия».
Ввоспоминанияхчастовстречаетсяописаниетого,каксемьяперемеща
ласьпорекамнасвоёмбате;жизньбылаорганизованаследующимоб
разом,например:«На за ка те солн ца мы ос та но ви лись у бе ре га. Отец 
на тя нул па лат ку. Мама сва ри ла ужин. Как толь ко кон чи ли есть, ста
ло  тем но.  Посте лив,  лег ли  спать.  Что бы  ночью  нас  ко ма ры  не  ели, 
отец по ды мо ку рил»[Канчуга2003,с.105].Или:«На дру гой день, уто
ром, мы с Сак та мой по шли в туа лет. Кома ров мно го. Сак та ма го во
рит: — Кома ры ку са ют. Зале зем вон на то на клон ное де ре во. Отту
да хо ро шо ка кать»[Канчуга2003,с.102—103].«Вече ра ми очень тем но. 
Свет за жжёшь — ко ма ры на ле та ют, по то му по сле ужи на ло жим ся 
спать. Иногдаиногда мама чтони будь рас ска зы ва ет, сказ ки го во рит»
[Канчуга2003,с.110].

Одежда.Втексте,равнокаквслучаесдомом,нетособыхописаний
одежды,которуюносилидети.Несколькофактов,приведённыхавтором,
нельзяназватьсобственноописанием,этоскорееоценкаситуации,ско
торой связаны сильные эмоциональные переживания: «Отец,  по лу чив 
день ги, от дал маме, что бы ку пи ла про дук ты, ма те рию, нам бо тин
ки. Очень кра си вые были бо тин ки! Мы с Митей, при дя на реч ку, бро ди
ли в воде. Дол го бро ди ли, очень хо лод ная вода. Пошли до мой мы. По до
ро ге наши бо тин ки раз ва ли лись. Навер ное, час ти были свя за ны кле ем. 
Мама очень силь но рас сер ди лась на нас, эти ми бо тин ка ми по би ла нас, 
го во ря: — Где я возь му день ги? Ходи те бо си ком! Очень силь но пла ка ли 
мы. Малень кие были, глу пые»[Канчуга2003,с.110].

«Кожаобработана.Мама,скроив,сплетяизизюбриныхжилнитки,на
чалашитьолочиспециальнойиглой…Послекопченияколочампришива
етковрикизматерииинанизываетверёвку.Настеливхайктой,надевает
намолочи,завязавверёвкой.Нувот,теплоногам,выйдянаулицу,ста
лимысПавликомбегатьпоснегу.Одеждарваная,нотемнеменееин
тересно,хотянемногохолодновато.Трипарыолочейизносили.Весной,
когдатаялснег,маловыходилинаулицу.Снегтает,водымного,ногимок
нут.Можнопростыть»[Канчуга2003,с.111].Пожалуй,этоодноизсамых
пространныхописанийбытовыхдеталей,вцеломжетекстнасыщенпод
робнымифактамиименномальчишескихзанятий:рыбалка,охота,игры.
Срванойодеждойсвязаноещёодновоспоминание:«Осенью на ого ро
де со бра ли ку ку ру зу, кар тош ку, фа соль. Меня мама не пус ти ла в шко
лу. Нет ру баш ки, брюк» [Кан чу га 2003, с. 110]. И при мер, ко гда в па мя
ти со хра ни лось сча ст ли вое вос по ми на ние:  «Пер во го мая празд ну ют. 
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Люди при хо ра ши ва ют в до мах, на де ва ют кра си вую оде ж ду. Мама сши
ла нам ру баш ки из бе лой ма те рии. Мы, на дев, ду ма ли, на вер ное, мы са
мые кра си вые»[Канчуга2003,с.111].Надоотметить,чтосточкизрения
оценочноститекстдостаточноскуп.Какможновидетьизужеприведён
ныхпримеров,этоповеденческиехарактеристики:«мыплакали»,«было
интересно»,иоценка,даваемаяфактамисобытиямужевзрослыминтер
претаторомэтихсобытий:«маленькие,глупыебыли».

Еда. При описании этого параметра из текста нами были выбраны
примеры,гдеописываетсянечтоели,акакэтаедавоспринималасьдеть
ми.«Когда на гре ва ет ся ко тёл, сало то пит ся. Потом ели жмы хи. Очень 
вкус ные! Мно го нель зя есть — тош нит. Пото му мама мно го не даёт»
[Канчуга 2003, с.108]. «— Сего дня  ве че ром  при дём,  сва рим  бар сучье 
мясо, очень вкус ное, — го во рит отец. — Я не буду ку шать. Очень жир
ный, не люб лю сало, — так го во рю я. — Хахай, ка кой ты ду ра чок. Вкус
нее это го мяса нет ни че го, ни где. — Я буду есть сало, очень люб лю жир
ное мясо, — об ра до вал ся Митя» [Канчуга2003,с.130].Самойвкусной
едойавторназываетжирноемясо.Именнотакогородавоспоминанияха
рактеризуютсяоценочнымисловами.Следующийотрывокпривлёкнаше
вниманиеязыковойособенностьюописаниячувстваголода,вкотором
сделанакцентнафизиологию:«Так мы ка ж дую вес ну го ло да ли. Когда 
лёд рас та ет, ожи ва ли: пи та лись ры бой. Когда я был го ло ден, ни ко гда 
не про сил есть. Лежал мол ча. Дру гие всё вре мя про си ли: — Дай ку шать, 
же лу док го лод ный»[Канчуга2003,с.117].

Группаценностей,связаннаясудовлетворениемпотребностивбезо
пасности,личнойисоциальнойзащищённости,базируетсянатакихпоня
тиях,как«жизнь»и«смерть»,«здоровье»и«личнаябезопасность».Приве
дёмпримеры,какребёнкомоцениваютсяэтибазисныедляосознающего
себячеловекомпонятия.

Жизнь.Авторувоспоминанийбылооколошестилет,когдаонвместе
сматерьюпереживалзажизньноворождённойсестрёнки.Отрывок,при
ведённый ниже, заканчивается очень весомым обобщением: «Девоч ка 
пла чет,  про сит  есть.  Мама  по са ди ла  её  в  люль ку,  поёт: — Баюбай! 
Немно го  по го ди,  сей час  выпью  зак ты,  тебя  по корм лю.  Хау ен ка  ва
рит кар тош ку и зак ту, за па ри ва ет кету. Мама, за кон чив есть, ус ну
ла. Мы нян чи ли де воч ку. Она тоже ус ну ла. Поспав, мама про сну лась, 
взяв де воч ку на руки, на ча ла кор мить грудью. Так на ча ла жизнь де воч
ка»[Канчуга2003,с.109].

Вредныепривычки.Собственно,образудэгейцастаршегопоколе
нияносителямидругойкультурынемыслитсябезтрубкидлякурения.
Мы воспринимаем этот факт культуры как жизненно важный фактор:
дымпомогаетборотьсяскровососущиминасекомыми.Но,междутем,
современнаяавторукультураотноситсякэтомузанятиюнесовсемпо
ложительно:«Чуть по стар ше ре бя та ку ри ли. Они при но си ли с  со бой 
са мо сад. Дым очень имел вкус ный за пах. Мы про сим. Не дали. — Ваши 
мамы  бу дут  ру гать, — го во рят.  Мы  во ро ва ли  и  по нем но гу  ку ри ли. 

ФадееваИ.А.



417

Так и нау чил ся я ку рить. Мама не зна ла. Я очень при вык ку рить. Мама, 
уз нав, за пре ти ла. Я ук рад кой всё рав ноку рил»[Канчуга2003,с.111].

Болезни. Физическое нездоровье—яркое воспоминание детства,
такие факты разбросаны по всей книге, приведём два. Первое—дет
скийстрахпередсмертьюблизкогочеловека,когдаребёнокзапомнил,
какпроводилосьлечениеипочемуэтослучилось.Второе—отношение
кболииранамвдесятилетнемвозрасте:«Мама очень силь но сто на ла, 
по том за кры ла гла за, за тих ла. Я ис пу гал ся. Начал ей от кры вать гла
за, пла ча. — Мама, не уми рай, по жа луй ста, по до ж ди немно го, я по зо
ву тётю Дидун ку. — Иди ско рее, сы нок. Одев шись, я бе гом от пра вил ся 
к эвен кам»[Канчуга2003,с.126].Сравните:«…Но вдруг нож со скольз
нул с шес та, прошёл ся по мо ему бед ру, раз ре зал брю ки, на нёс мне рану 
в бед ре. Я не по чув ст во вал боли, сра зу сняв шта ны, уви дел, ка кую рану 
сде лал нож. Зияю щая рана. Кро ви нет, мясо по че муто бе лое, вид не ет
ся крас но ва тая кость. — Что я тебе го во рил? Не ве рил, те перь ка ле кой 
ста нешь. Разо рвав тряп ку, при ло жив та бак, за бин то вал на креп ко. — 
Отцу не го во ри, сама за жи вёт, — про шу я бра та»[Канчуга2003,с.155].

Смерть.Отношениексмерти,понашиммеркам,несколькостран
ное:принормальнойреакцииввидешокаислёзделаетсяпрагматичный
вывод,наверное,свойственныйпредставителяммногихкультур,находя
щихсявтеснойсвязисприродой.Всемилетнемвозрастеавторлишил
сясестры(онаутонула),когдаонбылвседьмомклассе—наохотепогиб
брат:«Дядя Фулян, вой дя по грудь, на шёл де воч ку. Дер жа вниз го ло
вой, вы нес на бе рег… Потом фельд шер, по ло жив де воч ку на зем лю, ска
зал: — Умер ла. Мы за пла ка ли. Мама, це луя, рвётво ло сы на своей го ло
ве. Внут ри ста ло душ но, ды шать тя же ло. Мама, об няв де воч ку ру ка ми, 
унес ла до мой. Жал ко кра си вую, ум ную де воч ку! Но что по де ла ешь, коль 
так слу чи лось?»[Канчуга2003,с.116].Вэтомотрывкепоявляетсяочень
интересноеописаниедушевногосостояниягероясквозьпризмуфизи
ческиххарактеристик:«внутристалодушно»,приэтом—«жалко,ночто
поделаешь».Итожепринятиеситуациисообразносзаконамичеловека
тайги:«Не знал я, что его боль ше ни ко гда не уви жу. Его в ту зиму ги
ма лай ский мед ведь за грыз… Митя тру сом не был, по то му один по шёл 
на мед ве дя. Навер ное, судь ба та кая… Жаль, брат, что тебе не вы па ло 
сча стья жить даль ше, по шёл на встре чу смер ти»[Канчуга2003,с.168].

Группаценностей,связанныхсудовлетворениемпотребностивсоци
альныхконтактах,описываемаявпонятиях«любовь»,«семья»,«общение»,
представленавповестикаксобственновнутрисемейнымиотношениями,
такиописаниемвзаимопомощивнутрирода:привычкаделитьсяедой,
например. С точки зрения характера отношений между поколениями,
описываемаякультураявляетсяпостфигуративной:детиучатсяусвоих
предков,отношениявозрастныхгруппжёсткорегламентированы,каждый
знаетсвоёместо,соблюдаетсяпреемственность,сохраняютсятрадиции.
Пожалуй,текстдемонстрируетхарактернуючертукультуры—жизньло
кальнойгруппой,внеколлектива,который,впрочем,сталскладываться
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споявлениемколхоза(счего,собственно,иначинаетсяпроизведение).
Приэтомудивительныотношениямеждудетьмивсемье:«Вес ной, ко гда 
рас та ял снег, у нас ро ди лась де воч ка. Очень кра си вая де воч ка. Мами на 
пер вая де воч ка. Перед ней ро ж да лись одни маль чи ки… Мы, маль чи ки, 
очень лю би ли де воч ку, хо ро шо нян чи ли её. Очень ум ная де воч ка растёт. 
Имя Поля»[Канчуга2003,с.104].Сравните:«Так не ста ло мое го бра та, 
лю би мо го бра та. Узнав об этом, я стал как умали шён ный. Что бы ни 
де лал, все гда Митя пе ред гла за ми. Каж дую ночь снит ся: я с бра том 
тол ка юсь вверх, он впе ре ди, я — за ру лём. И во вре мя учё быду мал о нем. 
Едва за кон чил седь мой класс»[Канчуга2003,с.168].

Группаценностей,связанныхсудовлетворениемпотребностивсамо
уважении,определяющаясяпонятиями«интереснаяработа»,«обществен
ноепризнание»,«самостоятельность»,«равенство»,представленавтексте
повестимаксимальношироко:этообучениерыбнойловле,охотеидру
гиммужскимзанятиямсоциума.Здесьобширныеописанияпервыхопы
тов,охотничьихудач,самостоятельновыполняемойработы.Подробно
описанытемоменты,когдамальчикахвалитотец.Вэтихфрагментахпо
вестинаиболееполнопредставленыхарактерныеособенностиописывае
мойкультуры,чтотребуетболеетщательногоипространногоописания,
чемпозволяетзаданныйформат.Самоуважениеопределяетсямужски
миумениямипредставителяудэгейскогородаобеспечиватьвыживание
своегорода.

Процессразвитиялюбойличностихарактеризуетсяусвоениемцен
ностейсоциальныхобщностейиихтрансформациейвличностныецен
ности.Иповестьдемонстрируетпроцессстановленияличностиребёнка.
Этотмоменттожетребуетполнотыописания,однакомыприведёмлишь
несколькопримеров.Группавысшихценностейсвязанассамоактуализа
циейличности—познанием,творчеством,осознаниемкрасоты.

Обучение.Основнойопытудэгейскийребёнок,какбылосказанора
нее,получаетвсемье,чтовповестидемонстрируетотказбратьевпосле
4классаходитьвшколу—онишлисотцомвтайгу.Рассмотримфрагмент
опервыхмесяцахвшколе:«Я сна ча ла дол го не по ни мал, ка кая бу к ва, как 
на зы ва ет ся. Через два ме ся ца бу к ву А одо лел… В де каб ре я както сра
зу всё стал по ни мать. Писал, чи тал. Хоро шо стал учить ся. После но
во го, 1944 года, я уже про чи тал все кни ги для пер во го клас са. Читал 
наи зусть из дру гих книг»[Канчуга2003,с.126].Пример,приведённый
выше,показывает:мальчикпереживал,чтоегодолгонеотдавалившко
лу.Собственно,другиедвечаститрилогиирассказываютоюностиисту
денческихгодах,когдаавтор,вотличиеотбратьев,училсявучительском
институте.

Культ. Религиозная составляющая культуры представлена рядом
фрагментовошаманизме,острахахребёнкаприпервыхвстречахскуль
том: «Сего дня  Кан чу га  Инсан  бу дет  ша ма нить…  Я  пой ду  впер вые… 
Вот, Инсан сел с буб ном, пе ред ним го рит огонь, туда бро са ют ли
стья ба гуль ни ка, что бы за пах был при ят ный… Поло жив бу бен, под бе

ФадееваИ.А.
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жал к кот лу, схва тил от ту да ру ка ми сало, стал при кла ды вать ко лбам 
маль чи ков, они сме ют ся, не от во ра чи ва ют ся. Мне ста ло страш но, по
то му спря тал ся под кро вать. Мама, за ме тив это, за ши во рот вы та
щи ла на зад; в это вре мя к мо ему лбу при кос ну лось чтото ле дя ное»
[Канчуга2003,с.114].

Фольклор.Повестьнасыщенародовымипреданиями,сказками,ис
ториями.Частьизнихможетбытьотнесенакисторическойпамяти,но
детскоевосприятиесохранило,например,итрадиционнуюколыбельную,
слышаннуюотматери:«Мама всё вре мя поёт, ука чи вая Полю: — Бааа, 
бааа, до ро гая доч ка, пе ре ез жа ем в Сяин, не плачь, гунээ, гунээ. Вниз 
плы вём, вода бы ст ро несёт. Твой отец впе ре ди, братья на се ре дине си
дят  смир но,  улы ба ясь,  не  пла чут  даже.  И  со ба ки  есть,  кош ка  тоже 
есть, пять, ку ро чек есть, пе тух поёт, евээ, евээ. Очень хо ро шо поёт 
мама, кор мя грудью де воч ку» [Канчуга2003,с.105].Здесьпоявляется
оценка—«оченьхорошо»,чтоприскупостиоценоквповестидемонст
рируетзначимостьэтогособытия.

Красотаприроды.Вцеломлишённаяпсихологическогоанализа,ха
рактерногодлярусскоязычныхавтобиографий,повестьскупанаизобра
жениевсегоспектрачеловеческихчувств:зрения,слуха,вкуса,обоняния
иосязания.Черталиэтокультуры,особенностилиязыковойфиксации
мира, гдеглагольноедействиеявляетсяморфологическойдоминантой
языка,ноописанияприродычеловеком,живущим«вприроде»,факти
ческиединичныималообразны.Раннеевоспоминание—попыткапере
датьскореенекрасотуприроды,азафиксироватьсилучеловекачерез
этоописание:«Какая была ночь! Звёз ды ярко вид не лись. Луны нет. Небо 
яс ное. Мороз но. Я до сих пор удив ля юсь, как бо си ком стоя ли на вол но
ре зе. Вода хо лод ная, мо роз но и не про сту жи ва ют ся. Согрев шись, сно
ва лу чим. Кеты очень мно го»[Канчуга2003,с.98].

Подводяитогнаблюдениям,можносказать,чтоанализценностных
аспектовличностипозволилнамвыделитьтесобытийныеединицы,кото
рыеявляютсяключевымидляносителяудэгейскойкультуры,поскольку
детскаяпамятьсохраняеттолькоэмоциональнозначимыефактыпереос
мысленияиндивидомопытановогодлянегомира.Последующийанализ
лексическихединицэтогособытийногорядапозволитопределитькон
цептуальноеполеязыковойкартинымираудэгейскогописателя,удэгей
скойкультуры.
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(НАМАТЕРИАЛАХЯЗЫКАЭВЕНОВЯКУТИИ)

Встатьепредпринимаетсяпопыткаанализаматериализациипроцессовпере
сечениякультурныхграниц,выражаемыхвязыкеэвеновЯкутии.Раскрыва
етсялингвистическийаспектмежкультурныхвзаимодействий,выражаемый
интерференциейнавсехуровняхязыкавотклоненииотнормыисистемы
родногоязыкаподвлияниемвторого.
Ключевыеслова:Якутия,межкультурныевзаимодействия,эвенскийязык,
интерференция.
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LINGUISTICINTERFERENCEUNDERTHECONDITIONS
OFBORDERZONES(ACASESTUDYOFTHELANGUAGE

OFTHEYAKUTEVENS)

Thepaperattemptstoanalysethematerializationoftheprocessesofcultural
boundariesexpressedinthelanguageoftheYakutEvens.Thelinguisticaspect
ofinterculturalinteractionsisrevealedthroughtheinterferenceofthelanguage
atall levelsindeviationfromthenormandthesystemofthenativelanguage
undertheinfluenceofthesecondlanguage.
Keywords:Yakutia,interculturalinteractions,Evenlanguage,interference.

ИсторическитерриториянынешнейРеспубликиСаха(Якутия)являет
сяобластьюособогокультурного,политическогоиэкономического

взаимодействияразныхнародовнапротяжениимногихстолетийииме
ет особое значение для народов, проживающих в данном пограничье.
Якутия—регионсуникальнымиприродноклиматическимииэкологи
ческимиусловиями,гдеврезультатесложныхэтногенетическихпроцес
совсформировалисьопределённыеэтническиеобщностисприсущими
имантропологическимиособенностями,сосвоеобразнойсистемойпри
родопользования,этнографическимкомплексом,собственнымиязыка
миисамосознанием.Республикаивнастоящеевремяможетпретендо
ватьнаособыйстатуспограничья.Данноеположениеопределяетсяитем,
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чтовЯкутиивыступаютеёрезидентамипредставители5коренныхма
лочисленных народов Севера (эвены, эвенки, чукчи, юкагиры и долга
ны),которые,будучивключённымивмассивинойкультуры,становятся
субъектамиразличныхсоциокультурныхпроцессоввсилусвоегополо
жения—награнице.

Вданнойстатьепредпринимаетсяпопыткаанализапроцессовпересе
чениякультурныхграниц,межкультурныхвзаимодействий,выражаемых
вязыкеэвеновЯкутии.Насинтересуетсобственнолингвистическийас
пектмежкультурныхвзаимодействий.

Эвены на территории Якутии проживают компактными группами
вАллаиховском,Кобяйском,Момском,Нижнеколымском,Среднеколым
ском,Томпонском,УстьЯнском,ЭвеноБытантайскомирядедругихулу
совреспублики.ОсобенностиязыковойситуацииуэвеновРС(Я)опреде
ляютсянесколькимифакторами.

Первыйфактор—территориальный.Уэвенов,какиудругихпредста
вителейкоренныхмалочисленныхнародовСевера,наблюдаетсяпосте
пеннаяутратародныхязыков.Степеньвладенияимикоррелируетсвоз
растомносителей,интенсивныйразмахприобретаютассимиляционные
процессы.ПорезультатамВсероссийскойпереписинаселенияРФ2002г.,
вРоссийскойФедерацииизболеечем19000эвеновроднымязыкомвла
деетвсего7168чел.,аиз11657эвеновЯкутии—3778чел.(32%).Одна
коязыковаяситуациявотдельновзятыхместахкомпактногопроживания
эвеновнеоднозначна.Всилухозяйственнокультурнойспецификиопреде
лённыхгруппязыковаяситуацияостаётсяблагоприятнойдляпользования
устнымиписьменнымязыкомвчетырёхнаселённыхпунктахкомпактно
гопроживанияэвенов:вс.БерезовкаСреднеколымского,с.СебянКюель
Кобяйского,с.ТополиноеТомпонского,с.АндрюшкиноНижнеколымско
гоулусов.Вданныхпоселенияхпользуютсяроднымязыкомпочтивсе
поколения,бытуетразговорнаяречь,читаютипишутнаэвенскомязыке.
ВАллаиховском,Момском,Оймяконском,УстьЯнскомрайонахотмеча
етсясохранениеразговорногоэвенскогоязыкаупредставителейстаршего
поколенияиводнонациональныхпроизводственныхколлективах(олене
водческиххозяйствах,рыболовецкойобщине),внутриотдельныхсемей.
Востальныхрайонах(Абыйском,Булунском,Верхнеколымском,Верхоян
ском,ЭвеноБытантайском)эвенскийязыкпрактическиутрачен.

Можнопредположить,чтоприведённыетриусловныегруппыпред
ставляютнекуюсхемуязыковогосдвига,которыйопределяетсяязыко
вымокружением,численностьюэтноса,уровнемтрадиционнойхозяйст
веннойдеятельности,престижемязыка,еговоспроизводствомиязыковой
политикойгосударства.

Второйфактор—этносоциальный:длябольшинстваэвеновРС(Я)ис
торическихарактерноэвенскоякутскоедвуязычие,авXXв.—эвенско
якутскорусское трёхъязычие. Ситуация в приведённых сёлах первой

Лингвистическаяинтерференциявусловияхпограничья…
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группысболееблагоприятнойобстановкойсэвенскимязыкомблизка
кполноценномудвуилитрёхъязычию.Очевидно,чтодлябольшинст
ваэвеновреспубликиякутскийязыкиграетпрактическитужероль,что
ирусскийязыкдлядругихгруппэвенов:онявляетсяязыкоммежэтни
ческогообщения.Дляотдельныхулусов,такихкакНижнеколымскийрай
он,характерномногоязычие,выраженноевраспространенииэвенского,
юкагирского,чукотскогоиякутскогоязыковидиалектарусскихстарожи
лов—колымчан—запределамисоответствующихэтносов.Присутствие
многихначалвязыке,культуре,ихинтеграциясоздаётуникальнуюситуа
циювданномрайоне.Характериспользованияязыковкаксредствмеж
этническогообщениятребуетспециальногоисследования.

Третийфактор—наличиеинтерференциинаопределённыхуровнях
эвенскойязыковойсистемы.Этотфеноменможетпроявлятьсякаквуст
ной,такивписьменнойречиякутскихэвенов.

Интерференцияотмечаетсянавсехуровняхязыка,ноособенноза
метнавфонетике.ДиалектыиговорыэвеновЯкутиихарактеризуются
наличиемсвоеобразныхфонетическихчерт,отличающихихотдиалек
товэвеновМагаданскойобласти,Камчатки,Хабаровскогокрая,Чукот
кииКорякии.

Рядтакихособенностейможетрассматриватьсякакпрямоевлияние
якутскогоязыка—например,переходинлаутногосибилянта[c]вфарин
гальный[h]:аналогичныйпереходхарактерендляякутскогоязыка(сар
сын/hарсын ‘вчера’,оси кат/оhикат ‘звезда’).Остаётсядискуссионным
истатуснекоторыхфонетическихпризнаковэвенскихдиалектовЯкутии
(ообразноепроизношениекратких гласныхнепервыхслоговдляязы
какобяйскихэвеновнекоторыеязыковедыпризнаютдиалектнойчертой
[Кузьмина2010,с.73],другие«оканье»считаютпризнакомякутскогоак
цента[Бурыкин2004,с.80]).

ДляносителейэвенскихдиалектовЯкутии,владеющихякутскимязы
ком,вособенностидлямолодёжи,характерноинтенсивноевлияниеякут
скойфонетикиназвуковойстройэвенскогоязыка,вихпроизношении
дифтонгизуютсяэвенскиедолгиегласные,переднерядныйгласный[э]за
меняетсяякутскимгласным[э],имеющимзначительноболеепереднюю
артикуляцию,переднерядныйгласный[у]заменяетсятакжезначительно
болеепродвинутымвперёд,нежелиэвенскийгласный,звуком,похожим
наякутский[Y].

Наличие в русском языке фонемы [ы] и заднерядного гласного [ы]
вякутскомязыкеприотсутствиисходныхзвукотиповвэвенскомобусло
вилоассоциациисэтимигласнымиредуцированныхоттенковкратких
гласных[а]и[э]внепервыхслогахэвенскихслов,хотяданныегласные
неявляютсяниреализациямиоднойособойфонемы,ниоттенкамидвух
фонем—этовсеголишьпозиционныеоттенкикраткихгласных[а]и[э]
(эвыhылвместоэвэhэл ‘эвены’,ам тыл канвместоам тал кан ‘вкусный’).

ШаринаС.И.
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Обратноевоздействиеэвенскогоязыканаякутскийязыкотмечается
вречибилингвов.Щелевойзаднеязычныйглухой[х]заменяетсясмычным
глухим[к] (ба рек какэ лек кэвместоба ры аххакэли эх хэ—досл. ‘пойти
прийти’, ‘неоставатьсянаодномместе’).Смычныйищелевойзвонкий
заднеязычный [ҕ] ассоциируется со звонким заднеязычным [г] (доҕор
догор ‘друг’, бэҕэhээбэгэhээ ‘вчера’, баҕарбагар ‘может быть’). Якут
ский[Υ]заменяетсяпереднеряднымгласным[у].

Воздействиеэвенскогоязыканарусскуюречьякутскихэвеновмини
мально,можноотметитьтолькопроизношениерусскойаффрикаты[ч]
как[т’]изаменуаффрикаты[ц]щелевым[с]дажевпозицииначаласло
ва.Врусскойречиэвеноязычныеинформантыиногдавыговариваютпе
реднеязычный[л]как[л’].Тожеможносказатьпросонорныйгубной[w],
которымзаменяетсязвук[в].

Вязыкеякутскихэвеновотмечаетсябольшаячастотностьлексичес
кихзаимствованийизрусского,якутскогоиотчастиизюкагирскогоичу
котскогоязыков.Заимствованиявбольшеймассесоставляютлексичес
киеварианты,т.е.разныеобозначенияодногоитогожепонятия,явления.
Помимовсегопрочего,лексическиевариантымогутсоставлятьотдель
ныйтипилиявлятьсячастямисинонимическихрядовслов,например:ос
ко ла,нохуп ку чэк‘школа’;ра бо чай ил,ногургэвчимӈэл‘рабочие’;улэ лэ
дэй(як.),нохов над дай‘работать’идр.

В крайнезападных говорах эвенского языка функционируют слова
юкагирскогопроисхождения:киамилӈа ‘гагарасбелымклювом’,пип си
‘птенец’,н’оӈгалҕа ‘турпан’,на ли ма‘нарты’,ва дул‘юкагир’,сах ла‘поляр
наясова’идр.Внижнеколымскомговореупотребительнычукотскиеза
имствования:по чах  ‘палкасжелезнымнаконечникомдлятормозанар
ты на собачьей упряжке’, пэчпō ‘команда «налево» ездовым собакам’,
риэлханиӈа‘яранга’идр.

Всеверныхдиалектахякутскогоязыкаотмечаетсядовольнобольшое
количествоэвенизмов,относящихсявособенностиколеневодству(тур
ку‘сани’,ньуоҕуhут‘передовойолень’),рыболовству(чыҥыыт‘удочка’),
охоте(хой о бун на тыы ‘ранитьзверя’, хаб дьы ‘куропатка’),окружающей
среде(уор бат ‘чёрнаясмородина’)идр.

ВговорахэвеновЯкутииотмечаютсяиинтерференциинаморфоло
гическомуровне.Вкрайнезападныхговорахнеиспользуетсянаправи
тельноместный (кла/клэ) и направительнопродольный (кли) паде
жи.Ихзначение,какивякутском,передаётсяспомощьюпослелогов
хат, холи ‘около,вблизи’:Детис хат лин ор ча ча кар оӈкогарар. ‘Около
наледимногооленейпаслось’.ВговорахэвеновЯкутии(заисключени
емберезовского)отмечаетсяотсутствиеформы1лицамножественного
числабу‘мы(безвас)’(исключительнаяформа).Характернотакжеотсут
ствиесловообразовательногосуффиксасдляобозначенияшкурызверя.
Какивякутскомязыке,используетсясловосочетание:уям кас — уям кан 
нан дан‘шкурагорногобарана’,ху ли час — ху ли чан нан дан‘шкуралисы’.
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В языке северных якутов используется эвенский суффикс субъек
тивнойоценкиндясоттенкомувеличения (хай ан дь аа ‘большаягора’,
киhиндьээ ‘большойчеловек,человечище’),суффикскан/чан соттен
комуменьшительности(хай а ча ан‘маленькаягора’,киhичээн ‘человечек’).

Напримереодногоиззападныхговоровэвенскогоязыкарассмотрим
интерференцию на морфологическом уровне—причастные конструк
ции,подверженныевлияниюякутскогоязыка.Внижнеколымскомговоре
обязательноеосуществлениедействиявбудущемвыражаютопределён
ныеконструкцииспричастиембудущеговременитипа:һурд`иӈэ тус
так взначении‘обязанпойти’,hад`иӈалкан биhэмвзначении‘ядолжен
знать’,итчиӈэ кэhнивзначении‘долженувидеть’.Впервомслучае—при
образованииконструкцииһурд`иӈэ тус так  ‘обязанпойти’—использу
етсяякутскоезаимствование.Вякутскомязыкеформообразующаячас
тицатус та ах образуетдолженствовательноенаклонениеотпричастия
наыах: ба ры ах тус та ах ‘долженуехать,уйти(он)’,эти эх тус та ах пын 
‘долженсказать(я)’, сайын на ры ах тус та ах хын ‘долженразвивать(ты)’.

Вприводимыхнижепримерахякутизмтус так используетсядляпе
редачизначенияобязательногоосуществлениядействия,однаковотли
чие от якутскогоязыка в эвенскомязыке даннаячастицане принима
етпритяжательногооформления:Миан д`ɵр час ода кан бэ кэ чэн hагăра 
гуӈнэр, бу ка тын умэндэ умэн ту рэм эд`иӈэ тус так ту рэр нам ду ла.
‘Какнаступаетдвенадцатьчасов,всемнельзяшуметь,дажениодного
слованедолжныговоритьуморя’. Тадук би ста дат ки һурд`иӈэ тус так. 
‘Оттудаяобязанпоехатьвстадо’.

Вторая конструкция, включающая причастие будущего времени на
диӈа,оформленноесуффиксомпринадлежностилкан,обозначаетобя
зательноевыполнениедействиявбудущем.Здесьявноусматриваетсямо
дельобразованияякутскогопричастиясозначениемдолженствования
посредствомаффиксаобладаниялаах:эти эх=тээх ‘долженсказать(он,
она)’,би эри эх=тээх ‘долженотдать(он,она)’(ср.:ат=таах ‘имеющий
коня(он,она)’,сон=ноох‘имеющийпальто(он,она)’).

Конструкция типа hад`иӈалкан  биhэм ‘я должен знать’ образована
последующейформуле:причастиебудущеговременинадиӈа+суф
фикспринадлежностилкан,образующийприлагательныесозначени
ем обладания, + вспомогательный глагол би дэй ‘быть’, оформленный
показателямилицаичисла.Мысклонныполагать,чтоданнаяконструк
ция является калькой с якутского. Рассмотрим образование якутских
долженствовательныхпричастныхконструкцийби ли эх тэ эх буоллаҕым
‘должензнать (я)’,ба ры ах та ах буоллаҕа ‘долженуйти,уехать (он(а))’,
ааҕыахтаах буоллаҕыҥ ‘долженчитать(ты)’:причастиенаыах+аф
фиксобладаниялаах+модальноесловобуоллаҕа, образованноеотгла
гола буол‘быть,стать’+аффиксысказуемости[Филиппов2014].

Чтокасаетсясинтаксическойинтерференции,тоонавыражается,на
пример,тем,чтовязыкеякутскихэвеновотсутствуетсогласованиеопре
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делениясопределяемымвпадежеичисле(равнокакивякутском):Бэр
гэ буюр төӈэр да ли лин ел тэ ни тэн.‘Жирныедикиеоленипрошливдоль
озера’.Акму на дан ху сил бу эмун.‘Старшийбратсемьгусейпринес’.

Такимобразом,процессыпересечениякультурныхграниц,межкуль
турныхвзаимодействийвесьмачёткоактуализируютсянавсехуровнях
языка эвенов Якутии. Интерференция в данном случае является неиз
бежнымфакторомилинекимпромежуточнымуровнемприпостепенной
утратеязыка,чтодемонстрируютговорыэвеновЯкутииразличнойло
кализации.Сдругойстороны,врезультатетерриториальногосближения
итесногоэтнокультурноговзаимодействиявтечениедлительноговре
менинародыЯкутиидемонстрируютспособностькпродуктивномусо
трудничествуивзаимообогащению,насколькоэтопозволяетдоминант
ноеобществовсилуотсутствия/присутствияихполноценногодиалога.
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ЯЗЫКОВОЕИКУЛЬТУРНОЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЖИТЕЛЕЙСАХАЛИНА.НАПРИМЕРЕ

РИТУАЛЬНОЙ(МЕДВЕЖИЙПРАЗДНИК)
ИКАЛЕНДАРНОЙЛЕКСИКИ

Языковоевзаимодействиенивхов,ороковиайновоцененопокалендарной
иритуальной(медвежийпраздник)лексике.Выявленыобщиеиособенные
чертывсемантикемедвежьегопраздникаикалендарнойлексике.Показа
но,чтовкалендаряхнивховиайнов,вотличиеотороков,особовыделено
осеннееравноденствие.
Ключевыеслова:календарнаялексика,медвежийпраздник.

VrtanesyanGareginSurenovich,
CenterfortheStudyofReligionofRussian
StateUniversityfortheHumanities,
Moscow,Russia

LINGUISTICANDCULTURALINTERACTIONSOFTHESAKHALIN
INHABITANTS.ONTHEEXAMPLEOFRITUAL(BEARFESTIVAL) 

ANDCALENDARVOCABULARY

The linguistic interaction between the Nivkh and Ainu orokov assessed on
acalendarandritual(bearfestival)vocabulary.Revealedcommonandspecific
features in the semantics of the bear festival, and calendar vocabulary. It is
shown, that in the calendars of the Nivkhs and Ainu the autumnal equinox
dedicatedspecially,incontrasttooroks.
Keywords:сalendarvocabulary,thebearfestival.

Выборкалендарнойиритуальной(напримеремедвежьегопраздника)
лексикивкачествепараметра,покоторомуоцениваетсявзаимодей

ствиенивхов,айнов,ороковобъяснимо,таккаккалендарьвархаичных
социумах—наиболееёмкаяформаотраженияхозяйственнокультурно
готипа.Медвежийпраздник,всвоюочередь,—этоодинизкраеугольных
камнейэкологическойкультурынародовСевернойЕвразии.

Приисследованиивзаимодействияэтносовцелесообразносочетать
выявление изоглосс с анализом семантики культурных терминов, осо
бенноэтоактуальнодляизучениякалендарногомифа.Еслимедвежий
праздник(МП)исследовандостаточноподробно,тоокалендарнойлекси
ке(КЛ)покатакогосказатьнельзя,особеннооеёсравнительномаспекте.
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ЯзыковоевзаимодействиенивховиороковА.М.Певновоценилкак
небольшое(околодвухдесятковизоглосс),и«островных»заимствова
нийбылоожидаемобольше,чем«материковых».Отметимзаимствование
uniγǝri«звезда»(принивх.un’γr«звезда»)[Певнов2016,с.152—157],ссо
хранением«васикта»,восходящегокобщему«осикта» [Сравнительный
словарь1975,с.27].Нивхскоайнскоевзаимодействие,поА.А.Бурыкину,
оказалосьнапорядокинтенсивнее:допускалось,чтопередачавнивхский
иайнскийкультурнойтерминологииизтюркскихимонгольскихязыков,
атакжекитайскогошлачерезтунгусоманьчжурскиеязыки.Вчислеоб
щих(длянивхов,ороковиайнов)лексическихизоглоссбыли:нерпабез
пятен,корюшка,осьминог,сельдь,студеньизрыбьейкожи(мось),яйцо,
ошейник (собачьей упряжки) [Бурыкин 2016, с.123—141], но в целом
трудновыделитьпризнак,которыйпридалбысистемностьэтомусписку.
Заметим,чтовприведённыхперечняхнетниоднойобщейлексемы,отно
сящейсякМП(кроме,пожалуй,студнямось).Такимобразом,формаль
номожноговоритьофактическомотсутствиивзаимодействиявязыко
вомаспекте.Вместесэтимтрудноотрицатькультурноевлияниеоседлых
айновинивховнамифологизированныепредставленияороков(хотя,воз
можно,иневсехихгрупп)обокружающеммире.Так,духхозяинморя
(Taixunĵi(орок.),Tajřŋand(нивх.))имеетпараллельныеобразыуорочей,
негидальцевинанайцев,сблизкойогласовкой[Певнов2016,с.152].Вме
стесэтим,орокизналиидухахозяинаморяТээму[Озолиня2001,с.367].
Известенимиобразхозяйкиморястакимижефункциями(текст«Нер
па—владычицаморя»[Петрова1967,с.142,143]),сучётомперечислен
ногостановитсявкакойтостепенипонятнымпопаданиенерпывсписок
изоглосс[Бурыкин2016,с.124]).

МП—ритуалмногоплановый,имногиеегоаспектывтойилииной
степенидостаточноподробноописаны.Однакосемантикакалендарных
аспектовМПфактическинеизучена.СравнениеописанийМПвыявляет
такжецелыйрядотличийивдеталяхритуала,ивихсемантике,поэтому
отмеченнаяБ.Пилсудскимблизостьобрядовыхдействийилексикиунив
ховиороков(объятиясмедведем,стружкии(л/н)ауидр.)[Пилсудский
1989,с.62],повидимому,недаётдостаточныхоснованийсчитатьнив
ховединственнымисточникомзаимствованияМПсубоеммедведя,вы
ращенноговсрубе.

Попредставлениямнивхов,душамедведяследоваланазапад,оро
кисчитали,чтоонаотправляетсянавосток[Васильев1929,с.19].Унив
ховМПотмечалсятолькозимой(сдекабряпомарт)[Таксами1975,с.165],
у ороков же—и летом, и зимой. Ороки не имели специального «мед
вежьего»очага,невводилизверявчумхозяинаинехоронили,какнив
хи,жёлчьмедведя[Пилсудский1989,с.58,60].Сайнамиороковсбли
жалтакойспецифическийэлемент,кактрадицияхранениямедвежьего
мяса(додвухмесяцев)зимойнапомосте[ОнукиТирни1996,с.47;Врта
несян,Озолиня2015,с.19].Отметим,чтодлительныеконтактысайнами
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инивхаминепомешалиорокамсохранитьтрадициюдвухМП—зимнего
илетнего.Последнийнебылизвестенниайнам,нинивхам.

Анализлексикипозволилвыявитьразницувсемантикезимнегоилет
негоМП.Подробноэтиматериалы рассмотрены вработе: [Вртанесян,
Озолиня 2015, с.15—22], здесь лишь отметим, что термины, относя
щиесякзимнемуилетнемуМП,имеютсовершенноразнуюсемантику.
Названиезимнегопраздникаху риа ци[Пилсудский1989,с.62]былоис
кажениемтерминаху рут чи—«отмечатьмедвежийпраздник»[Озолиня
2001,с.161],состоявшегоизкомпонентов*хурии*атчи (аччи).Термин
ху риа ци,вероятно,представляетсобойформу3л.мн.ч.прош.време
ни(хуриγачи)иявляетсясубстантивомотглаголаху рат чи—«устраи
вать,справлятьмедвежийпраздник»,получившимтакуюформуврезуль
татестяжениягласных.Корневаячасть*хуриимеетследующиезначения:
1.«ожить,очнуться»;2.«спасти,оживить»,атакже«созреть,поспеть,стать
готовым»[Сравнительныйсловарь1977,с.282;Озолиня2001,с.161].

Втораякорневаячасть*атчи (аччи) значит:1.«сниматькожумед
ведя»;2.«развязывать»[Озолиня2001с.31].Последнеевполнеотвеча
етсемантикеритуала,таккакснятиешкурыубитогозверяуподоблялось
раздеванию(котороеначиналосьсразрывания«застёжек»),этаформу
лировка(«раздевание»)являетсятрадиционнойинаАмуре(нивхи,неги
дальцы),ивСибири,инаУрале[Васильев1948,с.81—85].Поэтомуесли
опиратьсяназначение*хури«оживить»,тосемантиказимнегоМПотра
жает«возрождение—оживление»медведя,чтоибылооднойизглавных
целейобряда.Этопрямоможносоотнестисрождением«нового»Солн
цапослезимнегосолнцестояния.Этоподтверждаетианализкалендар
нойлексики.

Названиедекабря—са гды бени,при са гды — «старый,дряхлый(ме
сяц)» (эвенки, негид., орочи, ороки, удэг., ульчи) [Сравнительный сло
варь1977,с.53,54].Январьименовалиgeraw (гу роо, гир рау)[Петрова
1937,с.89;Озолиня2001,с.37;Подмаскин2011,с.109;Миссонова2013,
с.171—176].Смысллексемыса гды(«старый»)болееилименеепонятен,
этопоследний,«старый»месяцгода,названиежеянваря(гу роо, гир рау)
требуетпояснений.ОноизвестносначалаXVIIIв.ввариантахги ра вун
(удскиетунгусыпоЛинденауЯ.И.[Линденау1983,с.80];хатангскиетунгу
сыпоГмелинуС.Г.,цит.по:[Титова1978,с.69])иге ра он(тунгусы,безука
занияконкретногоговора[Миллер2009,с.79]).Гира ун — названиеянваря
узападных(илимпийских,ербогаченских,катангскихидр.)эвенков[Васи
левич1969,с.43].Последниекалендарныезаписибылисделанывпервой
половинеXXв.,т.е.терминсохранялформуболее200лет.Вджелтулак
скомговоре(эвенки)названиеги ра вун (переходныйпериодянварь—фев
раль)пояснялоськак«месяцпереходаодногогодавдругой»[Болдырев
идр.2009,с.71].Шагпрыжками—ги рам кин(охотскиеэвены)[Сравни
тельныйсловарь1977,с.154].Такимобразом,независимоотконтекста
корневаялексема*г(и/е)р(а/о)отражаетпонятие«ходьбыпрыжка».
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Вразныхговорахэвенкийскогокорневаячасть*гирлежитвосно
ве множества слов со значением «ходьба, шаг, тропа» [Сравнитель
ный словарь 1975, с.154]. ПоЕ.И.Титову, ге ра ун—«солнцестояние»
[Титов1926,с.33],чтохорошосогласуетсясозначениемэтоготерми
навджелтулакскомговоре[Болдыревидр.2009,с.71]:«перехододно
гогодавдругой».Такжеигир ко—«медведьшатун»,«бродяга»[Титов
1926,с.34].Близкийпосемантикепучокестьвсолонскомговоре:ги ра
кал—«шагать»;гiраhiкта,геjеwун—«шаг»[Поппе1927,с.41].«Вороч
скомгиа—„шаг“,ворокскомги рак та—„шаг“»[Сравнительныйсловарь
1975,с.154].Отметими«биполярные»значенияоднокоренных(*ги)лек
сем:ги рам—1.«шаг,прыжок(шагом,сместа,безразбега)»;2.«топтаться
наместе(оболеньемстаде)»,ольский,быстринский,охотский,саккырыр
скийговоры(эвены)[Сравнительныйсловарь1975,с.154].Ворокском
ге рав (гир рав, гир рау) тувэ бениявляетсяназваниемпереходногопе
риодамеждудекабрёмиянварём[Озолиня2001,с.66,342],т.е.факти
ческиобозначаетточкуперехода«старого»годав«новый»послезимне
госолнцестояния.

ВназваниилетнегоМП(гу пу ри)выделяютсядвакорня:*гупи*ури
(hури).Хупи—«соревнование,игра,соотнесённаясовременемсозре
ванияягод(hури—„созреть,поспевать“)»[Озолиня2001,с.161].Нодо
пустима и иная трактовка смысла термина гу пу ри. Если полагать, что
*гупвходитвгнездооднокоренныхлексемгуп ту—«гаснуть,тухнуть»,
гулу—«гасить,тушить»[Сравнительныйсловарь1975,с.158],ссохра
нениемсмысловогозначениявторойчаститерминаhури,тогдаможно
допускать, что «созревший»—это ставший готовым «погаснуть, затух
нуть»,своеобразнаяпередачасмыслапроцесса«перелома»,направления
процесса:сначаланарастание(созревание,увеличение),потомубывание
(усыхание,уменьшениевразмерах).Поведениесолнца,котороеотража
ется,впервуюочередь,визменениистепениосвещённости,сравнивает
сяссозреваниемягод.Такаяточказренияимеетправонасуществование
порядупричин.Гонбурогомедведязавершаетсякконцуиюня—началу
июля[Биологическийэнциклопедическийсловарь,1986,с.336],чтосов
падаетсовременемлетнегосолнцестоянияисоответствуетначалууми
рания«солнца».Крометого,июльиавгуствтунгусскихкалендарях[Пет
рова1937,с.80—88]—этообычномесяцысозреванияягод.Еслиэтотак,
толетнийпраздникгу пу ри,повидимому,имелсемантику«началауми
рания» (солнца),символомкоторогоявлялсябурыймедведь.Говорить
осуществованиивпрошломлетнегоМПународовлеснойзоныСевер
нойЕвразиипокаоснованийнет,хотятакаяверсиявыдвигаласьдляоб
скихугров[Попова2013,с.134].

Названиямесяцевунивхов,ороковиайновразличны,хотячастично
структуракалендарейсовпадает.Увсехэтихнародовмесяцывторойпо
ловинызимнегосезонаимеюторнитоморфныеимена.Унивховэтоме
сяцыорла,вороныитрясогузки,которыесвариациямипоследовательно
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занимают места с января/февраля по март/апрель, причём стабильно
воспроизводятсявкалендаряхкакматериковых,такиостровныхнив
хов[Cимченкоидр.1993,с.252—253].Уороковэтомесяцыорла(гуси—
«февраль»), вороны/грачей (тува—«март»), вороны/галки/сороки/
уткичерноголовки(кари, кэрэ—«апрель»)[Петрова1937,с.89;Озоли
ня2001,с.37;Подмаскин2011,с.109;Семидр.2011,с.23;Миссонова
2013,с.171—176].ВзаписиСемЮ.А.идр.[Семидр.2011,с.23]апрель
(хумбени)пояснялсякак«когда гагарышумят (месяц)».Вкалендарях
айновтакжеестьмесяцыстакиминазваниями,однакоонивразныхза
писяхотличаютсяпосемантике.Вболеераннейзаписи[Shiefner1856,s.
26],сделанной,повидимому,впервойполовинеXIXв.,апрель—месяц
синицы,май—месяцчайки(яиц),июнь—месяцгагары(яиц).Последнее
названиеотражает,повидимому,факткладкияиц (сравнительнодос
тупныйпищевойресурс)идаётоснованиядляпоявленияобщейлексе
мы«яйцо»вспискеизоглосс(см.выше).ВболеепозднейзаписиА.А.Доб
ротворского(тарайкинскиеайны)февраль—он ненъ чух(«орламесяц»),
этуо ни чух(«перелётной,серойворонымесяц»)[Добротворский1875,
прил.,с.89].

Еслисравнитьназваниямесяцев, соответствующихособымточкам
эклиптики,тоокажется,чтовкалендаряхнивховиайновособомарки
руется месяц осеннего равноденствия. У нивхов октябрь обозначался
какони лами лонг(ань ла ми лонг)спояснением«месяцполугодия»или
«половина—половина» (отньла ми—«половина,одинизпарныхпред
метов» [Савельева, Таксами 1965, с.313]). Использование слова нъла
мивназванииоктября,наверное,неслучайно,таккакименновконце
сентября—началеоктябрянаступаетравноденствие—одинаковаяпро
должительностьсветлойитёмнойчастейсуток.Использованиеприёма
редупликации(«половина—половина»)какспособасмысловогоусиле
ния,повидимому,оправдановслучаестерминомань ла ми(календарь
изс.Романовка,Зап.Сахалин),таккакэтодополнительноподчёркивает
факт«разделения—разрезания»временисезонов.

Уороковпериодравноденствия(конецсентября)ненашёлотраже
ниявкалендарнойлексике:сентябрьиоктябрьимелихозяйственныена
звания[Петрова,1937,с.89;Озолиня2001,с.37;Подмаскин2011,с.109;
Семидр.2011,с.23],чтосближаетихкалендарьсэвенкийскими[Васи
левич 1969, с.45]. У айнов имя октября уре бо ки там бе не пояснялось
[Добротворский1875,с.374].Сучётомсложносоставностиэтойлексе
мыможновыделитькорневуючасть*ур(приурeн — «оба,пара»,урен
ка—«наводитьпорядок,уравнивать»идр.,уре ни ва—«оба,тотидругой»),
входящуювпучоклексемссемантикойпарыкаквыраженияполноты,
упорядоченности и равновесия. Вторая корневая часть *кит входит,
повидимому,вгнездоссемантикой«конец,остриё,вершина»[Добро
творский1875,с.375,138],чтопозволяетдопускатьзначение«разделе
ния—разрезания»двухчастейгода—тёплойихолодной.
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Переходдекабрь—январьвкалендаряхнивховвнекоторыхслучаях
обозначалсякакань лонг спояснением«годовоймесяц»нарядусмарки
ровкойегокактло лонгиклу лонг.Тлы(о)пояснялоськак«небо»(«небес
ный»),соответственнотлы лонг(декабрь)—«небесныймесяц»(тымские
нивхи)[Савельева,Таксами1965,с.13].Январьтру суф—«месяцновой
дороги»,В.В.Подмаскинвэтопонятиевкладывалсугубохозяйственный
смысл[Подмаскин,2012,с.75].Однакополнаясемантическаяаналогия
с названием первого месяца года у надымских ненцев (едей  по’яля—
«месяцновойдороги»[Тоболяков1930,с.115])даётоснованиесоотне
сти«новуюдорогу»срезкимизменениемнаправлениядвижениясолн
цананебе(сюганасевер),происходящимпослезимнегосолнцестояния.

Такимобразом,структуракалендарейнивхов,ороковиайновиме
лаобщесибирскиечерты(орнитоморфныеназванияпоследнихзимних
месяцев),втожевремявкалендаряхороковотсутствоваласпециальная
маркировкаосеннегоравноденствия.Зимнеесолнцестояниевыделялось
особовкалендаряхвсехуказанныхнародов,носпомощьюразныхлек
сическихсредств.

Календарныереалиинашлисвоёотражениеивкосмогонии.Отме
тимвариантымифаоМлечномПутиуороков:этоследпогонизало
сем[Подмаскин2004,с.97],ОдоХоктони(«ДедушкинаДорога»)ипуть
удальцаУдзига[Подмаскин2011,с.107].Вовторомвариантемифавоз
растперсон,имеющихотношениексотворениюМлечногоПути—«ста
рого»и«молодого»,—отсылаетнаскнанайскомусюжету,согласнокото
ромуМлечныйПутьвозникврезультатесостязаниямолодогоохотника
ЕгдигеимужаХозяйкиЗемлиКандаМафы.Онисоревновалисьвстрель
беизлукапоживойцели—кабарге.ПобедаосталасьзамолодымЕгдиге,
таккаконбылполонсил.ИпоэтомуровнуючастьМлечногоПутисчи
талиследомеголыж,адругую,рвануюикривую,обрывающуюсяукрая
неба,—лыжнёйстарогоКандаМафы,проигравшегосостязание[Подмас
кин2002,с.379].Космогоническийсюжетсучастиемдвухбратьев(взоо
морфнойипостаси—кабарги),вкоторомстаршийнаказаннизвержением
вБунизаобиды,нанесённыемладшему,известенуудэгейцев[Березниц
кий2003,с.78].Фрагментыкосмогоническихмифовсучастиемкабарги
сохранилисьиунекоторыхгруппзападныхэвенковввидеупоминания
переднейчастизверя—гив чэн ме ван(ме ван — «грудь», гив чэн—«кабар
га»),идущейна«создание»созвездияПлеяд[Титов1926,с.91;Сравни
тельныйсловарь1975,с.148,533].

Впродолжениетемыкосмогоническихмифовотметим,чтовкосмо
гонииороковсохранилсяобразлося,приегофизическомотсутствиина
Сахалине.Приведёмодноизназванийкабарги,являющееся,повидимо
му,производнымотпонятия«лось»(«крупноекопытное»).«Лось»унизо
выхнегидальцев—бэjун,«кабарга»—бэjунчихэ.Уорочей«лось»—бэjун,
«кабарга»—бэjукэ  [Сравнительный словарь 1975, с.122] (с суффик
сом уменьшительности чихэ,  кэ (чи кан,  чи кэн) при именной основе
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сконечнымн[Василевич,1958,с.797],т.е.впереносномсмысле«ма
ленькийлось»).Вместесэтимизвестныиназваниякабаргиуǯэхэ(верхо
выенегидальцы),уǯэ(ульч.,нан.),уǯэгэ(орок.)[Сравнительныйсловарь
1977,с.250].Приэтомлосьикабаргаимеютразныекормовыениши,по
вадкииабсолютноразныеочертаниятела.Следовательно,появлениека
баргивкосмогонииможетбытьсвязаносдругимимотивами,например,
сособенностямисезонногоповедения,которыесоотносилисьсдействия
миакторовнебесного«театра».Гонкабаргидлитсядвамесяца,снача
ланоябрядоконцадекабря—началаянваря[Биологическийэнцикло
педическийсловарь1986,с.237],следовательно,завершаетсяпримерно
к зимнему солнцестоянию. Отметим близкие огласовки лексем «след»
уǯя (нан.,ороч.,удэ.)[Сравнительныйсловарь1977,с.249]и«кабарга»
(см.выше),поэтомунеисключенавозможностьпоявленияэтихназва
нийМлечногоПутивсилуомонимии(уǯэ пок то ни(ульч.),уǯэ со кси на си
ха ни(нан.)[Сравнительныйсловарь1977,с.250].Такженельзяоставить
безвниманиявыделениедвухвизуальныхособенностейформыМлечно
гоПути—гладкойинеровной,—такжеотражённыхвимениастронима
(со кси—«неровный»,нан.[Сравнительныйсловарь1977,с.57]).Название
«тропакабарги»—даньреалиям:горнойнеровной,каменистойместно
сти,гделюбитобитатькабарга,иманерееёбега—срезкимиповорота
минаполномходу.Последнеевесьманаглядносоотноситсясрезкимиз
менениемнаправлениядвижениясветилананебепослесолнцестояния.
Естьещёодинвариантмифа,героямикоторогоявляютсябратья,Акиа
иУде.Значениеимени«Акиа»внанайском(найхинский,бикинскийго
воры)—«самец»(буквально),нотакжеестьидругиезначения:1.«самец
пушныхзверей»(найхинский,курурмийский);2.«самецкабарги»(най
хинский,курурмийский)[Сравнительныйсловарь1975,с.25].Старший
брат,Акиа,был«бесцветной»персоной,младшийже,Уде,имелвсепри
знакикультурногогероясположительнойконнотацией,поэтому,незная
старости,выросдовеликанаиналыжах(голицах),изобретённыхимже,
помчалсянанебо,дабыненагружатьземлю,проседающуюужеподего
тяжёлойпоступью.КалендарныйаспектмифаорганичносвязывалМлеч
ныйПутьирыболовныереалии,таккакУде,ежегоднообновляялыжню,
могнаправлятьеёкаквдольАмура,такипоперёк.Впервомслучаеэто
приводилокобилиюнерестовойкеты,вовтором—коскудениюпопуля
ции[Сем1990,с.117,123—124].УподоблениеМлечногоПутирекеможет
пролитьсветнанеяснуюсемантикукосмонимаунивхов,которыепола
галиегоследомлыжхозяинаморяTařŋand[Штернберг1908,с.170].Упо
минаниеМлечногоПутивфольклореимифахвсилуособенностейкли
матанаСахалинецелесообразносоотнестисзимнимсезоном.Причина
этого—понижениевлажностииоблачностивзимнийсезониззавымо
раживанияизбыточнойатмосфернойвлагииувеличениепрозрачности
атмосферы.Этимобстоятельствомможетбытьобъяснимоизаимство
ваниелексемы«звезда»унивховвформеuniγǝri[Певнов2016,с.152].
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В статье представлена новая методология палеолингвистических рекон
струкций,основаннаянаприоритетахбиологическойинадбиологической
адаптациикусловиямгеографическойсреды.Рассмотреновлияниедревних
технологийинструментальногоориентированиявпространствевременина
развитиезнаковыхсистемиабстрактногомышления.Предложеныалгорит
мыреконструкций.
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рукции.
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NAVIGATIONCONCEPTOFINFORMATIONMODELLING
OFTHEWORLDASAMETHODOLOGICALBASIS

OFPALEOLINGUISTICRECONSTRUCTIONS

Thepaperpresentsanewmethodologyofpaleolinguisticreconstructionsbased
ontheprioritiesofbiologicalandnonbiologicaladaptationtoageographical
environment.Theinfluenceofoldtechnologiesofinstrumentalorientationin
spaceandtimeon thedevelopmentofsignsystemsandabstract thinking is
analyzed.Thealgorithmsofreconstructionsaresuggested.
Keywords:information,adaptation,language,communication,reconstructions.

ВВЕДЕНИЕ

Кисследованиямконструирующихикоммуникативныхфункцийязыка
необходимопривлекатьфактическиеданныеиметодыестественныхнаук,
посколькуязык — мо дель все го ок ру жаю ще го мира,накоторыйнаправле
напознавательнаяипроизводящаядеятельностьчеловека.

Разработанная автором навигационная концепция информацион
ногомоделированиямира(ИММ)основананаследующихположениях:
1)освоениеприродныхусловийиресурсовтерритории(биологическая
и надбиологическая адаптация) обеспечивается умением ориентиро
ватьсявпространствевремени;2)информация—любаянеоднородность
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распределениявеществаиэнергиивпространствевремени(поВ.М.Глуш
кову); 3) обозначение любого объекта по положению в пространстве
времени имеет универсальные возможности [Паранина, Паранин 2009;
Паранина, Паранин 2017; Paranina 2011; Paranina 2014; Paranina 2017;
Paranina,Paranin2017].

АСТРОНОМИЧЕСКАЯПРИРОДАЗНАКА

Важную роль в разработке навигационной концепции ИММ играет
обоснованиеастрономическойприродызнака[Паранина,Паранин2016].
Моделированиеинаблюдениетенигномонасолнечныхчасов—кален
дарей (гномон—вертикальный или наклонный предмет, тень которо
гоявляетсяуказателемсолнечноговремени)даётграфическиеформы,
составляющиегеометрическуюоснову(матрицу)всехзнаковыхсистем:
алфавитов,цифр,знаковиобразов,—вэтомможноубедитьсянаосно
весравнительногоанализаграфиков(рис.1).Результатомтакогоанализа
являетсяалгоритмкодированияинформации«движениесвета—геомет
рическийзнак(графиктени,модельприродногопроцесса)—образ(худо
жественнаяинтерпретациязнака)—миф(образносюжетнаямодельпри
родногопроцесса)»[Паранина,Паранин2016].

Графиктениодногоднянапоминаетвилыиможетбытьосновойзоо
морфныхобразов:хвостовогоплавникарыб(линитеней—лучи),крыльев
(линии—перья),рогов(линии—годовойприрост).Вднисолнцестояний
и равноденствий создаётся геометрическая основа солярных знаков—
треугольныхирадиальных,шестиугольныхишестилучевых(например,
шестирукогоШивы);болеечастаяпрорисовка(одинразвмесяц,неделю

А—зимнеесолнцестояние:все
тениложатсявсеверномсекто
реплощадки(«рога»вверх),так
какСолнцевосходитизаходит
наюге;

Б—весеннееиосеннееравно
денствия:тениобразуютлинию
запад—восток;

В—летнеесолнцестояние:тени
расположенывюжномсекторе
площадки(«рога»вниз)

Рис.1.Схемыплощадей,покрытыхтеньювднисолнцестоянийиравноденствий
(гномон—точкавцентре)[Паранина,Паранин2016,с.97]

ПаранинаА.Н.
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илидень)даётобразмногорукогоШивыилиформураскрытоголотоса.
Загодтеньпокрываетплощадьвформелабриса(двустороннийдвурогий
топор).ЗарисовкатениТиГобразныхпредметовдаётсолярныезнаки
сзагнутымиконцами(свастики)иодинразвденьобразуетпрямуюли
нию(вполярныйдень—двараза).

Вдревностифункциигномонамогливыполнятьлюбыевертикальные
предметы(стелы,идолы)ифигурачеловека[Солнечныечасыикален
дарныесистемы1985;Стафеев,Томилин2006].Сохранилисьглиняные
табличкиВавилонасрасчётамисоотношенийсреднегоростачеловека
итени,измереннойстопами,дляразныхширот(«климатов»)северного
полушария[ВандерВарден1991].Поустнымсообщениям,записанным
намивКарелии,Ленинградской,Рязанскойобластях,способориентиро
ванияподлинеинаправлениюсобственнойтениприменялсяещёвсере
динеXXв.ВПольшетрадицияустановкипалкиводворесельскогодома
сцельюнаблюдениявременипродолжаласьдоконцаXXв.[Stomma1981],
авМарийЭл,поустнымсообщениям,сохраняетсядосихпор.Палеоас
трономическиерасчётыисравнительныйанализсолнечныхчасов,архео
логическихобъектов,историческихсвидетельств,этнографическихмате
риаловпозволяетнампредположить,чтовдревностифункциюгномона
могливыполнятьТобразныемегалитыисамыеразнообразныепредме
тыбыта,одеждыиукрашений,дорожногоивоенногоснаряжения:копьё,
стрела,посох,вертикальныеэлементыголовныхуборов.

Очевидно,чтосреднийростчеловекакакбазоваяединицаизмерения
соединяетдвеметрологическиесистемы—антропометрическуюиастро
номическую.Перваяпостроенапопринципусоотношениядлинчастейтела
(180/2/2ит.д.)исоответствуетвозможностямприменениягибкогоинстру
мента—пояса,кнута,верёвки,которыеможносложитьвдвое.Втораяобес
печиваетпривязкукпланетарнокосмическойнадсистемеориентирования
впространствевремени,котораяиспользуетсявсемибиологическимиви
дамиизакрепленагенетически(фотопериодизм,биологическиечасы),так
какландшафтныеориентирыоченьдинамичныипотомуненадёжны.

РЕКОНСТРУКЦИИЭВОЛЮЦИИ
НАВИГАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ

НапримерекаменныхлабиринтовБелогоморя,петроглифовКаре
лии(БеломорскихиОнежских,возраст6000лет),атакжепорезультатам
анализадохристианскихпетроглифовглавногокамняТиуновскогосвяти
лища(Вологодскаяобласть)намиреконструированалгоритм«измере
ние—обозначение»,которыйраскрываетэтапыпереходаотнаблюдения/
измерениякмоделямкосмическогоигеографическогопространства.

Выбор при род но го суб стра та и мес та для ор га ни за ции на блю де
ний и фик са ции ре зуль та тов определяетсяследующимикритериями:

Навигационнаяконцепцияинформационногомоделированиямира…
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устойчивостьюматериала(длядлительногосохраненияжизненноваж
нойинформации);удобнымрасположением(окружениеводойдаётфор
му горизонта,максимальноприближённуюкастрономическому гори
зонту;тектоническиетрещиныиустойчивыеформырельефадлительно
сохраняютнаправление;вертикальныескальныеповерхностимогутслу
житьдлявизированиянаправлений;изломыгоризонтамогутфиксиро
ватьузловыеточкигодовогоходаастрономическихсобытий;положение
наверхнихточкахрельефадаётобзор,положениевдолине—«ближний
горизонт»,которыйможноформироватьиподдерживатьискусственно);
наличиемдоступныхисточниковпреснойводы.

Наблю де ния пе ре се че ния ас тро но ми чес ки ми объ ек та ми то чек го
ри зон та  сопровождаются искусственной разметкой астрономически
значимыхазимутовназначительнойплощади(технологияпрямогови
зированиявпригоризонтнойобсерватории).Наблю де ние тени(обрат
ноевизирование)позволяетопределитьвысотусолнцаигеографическую
широту,т.е.создатьпланетарнуюсистемукоординат;отметкитенигно
монаформируюткомпактнуюшкалу,котораявпроцессеразвитиятех
нологиипревращаетсявлимб/циферблат,азимутальнуюкартографичес
куюпроекцию(известнуювантичности).Постепенночеловекприходит
квыделениюнаиболеенадёжныхосновныхгеографическихнаправлений
(С,Ю,З,В)икматематическойосновесовременныхкарт—картографи
ческойсетиизпараллелейимеридианов.Повсеместноеприсутствиеас
трономическихинструментовкаменноговекасогласуетсясконцепцией
В.И.Паранинаотопонимическоймаркировкетерритории,основаннойна
ориентированиипоСолнцу,котораяпредложенаидетальноразработана
висторическойгеографии[Паранин1990].

На основе исследований древних и древнейших объектов культур
ного наследия нами вы де ле ны  эта пы  раз ви тия  тех но ло гии  ас тро но
ми чес ко го  ори ен ти ро ва ния, которые различаются по уровню освоения
географическогопространства,характеруинструментовистепениизме
нения природного субстрата: ландшафтный этап (астрономические ин
струменты—устойчивые природные объекты, технологии—прямое ви
зирование, т.е. наблюдение пересечения астрономическими объектами
линиигоризонта),этаплокальныхсетей (инструменты—крупныеискус
ственныеобъекты;технологиипрямогоиобратноговизирования), этап
региональныхсетей (инструмент—гномон,технологииобратноговизи
рования, т.е. наблюдение за движением тени предмета или сфокусиро
ванного луча), исторический этап (создание портативных инструментов
навигации,развитиемоделирования),современныйэтап(новыетехноло
гиинавигацииикоммуникации).Какивдругихтехнологиях (например,
обработкакамня, глиныит.п.),разныеуровнитехнологийориентирова
ниямогутсосуществоватьнаоднойинаразныхтерриториях,аихпосту
пательноеразвитиеможетсменятьсявозвратомкболеепростыминст
рументамиформам.

ПаранинаА.Н.
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НАВИГАЦИЯ КАК ОСНОВА АНТРОПОГЕНЕЗА И САПИЕНТАЦИИ

Применениеинструментоввастрономическомориентированииот
личаетчеловекаотдругихформжизнииможетбытьрассмотренокак
важныйфакторегобиологическогоразвития.Инструментальноеориен
тированиевпространствевременисоздаётгео мет ри чес кие зна ки — аб
ст ракт ные по фор ме, но кон крет ные по со дер жа нию,таккаконисвя
занысжизненноважнымихарактеристикамиокружающейландшафтной
среды. Поскольку периодическая повторяемость связи «световой сиг
нал—знак»иподкрепление(включаяпищевое)формируетустойчивую
связь(рефлекс),закономернапостановкавопросаовлияниитехнологий
ориентированиянапроцессысапиентации—развитиеабстрактногомыш
ленияиформированияHomo sapiens[Паранина,Паранин2017].

НАВИГАЦИЯКАКОСНОВАРОДСТВАЯЗЫКОВ

Важноотметить,чтовгеографическомпространствеЗемли ре жим 
сол неч но го ос ве ще ния яв ля ет ся од но вре мен но: 1) при чи ной ор га ни зо
ван но го раз но об ра зия при род ных ре сур сов и ус ло вий(зональность,цик
личность);2) ис точ ни ком знаковзнаний—сигнальнойсистемой,самой
яркой,надёжной,доступнойиполезной.Поэтомузаосновуформирова
нияэлементовязыкавнавигационнойконцепциипринимаетсяалгоритм
непрерывногопрактическоговзаимодействияскосмосомиландшафтом
«измерение—обозначение(пространствавремени)»,имеющийжизненно
важноезначение(безопасностьичёткаяопределённостьрасположения,
прогнозсобытийиадекватностьреакциинанихит.д.).Инымисловами,
первопричинойипервоосновойсозданиязнаковизнаковыхсистемяв
ляетсясвязьэнергии(преждевсего,солнечной)иинформации(неодно
родностииструктурности).

Дляпониманиянавигационногогенезисазнаковыхсистемважновы
делитьчертысходстваиразличияврежимеосвещенияземнойповерхно
сти—инвариантивариации.Преждевсего,запределамигеографического
пространства(воткрытомкосмосе)неттакихоптическихявленийкаквос
ход, за ход, по лу ден ная куль ми на ция Солн ца. Они воз ни ка ют при на блю
де нии с зем ной по верх но сти и от ра жа ют пла не тар ные осо бен но сти 
Зем ли:массу,форму,наклоносииосновныедвижения(осевое,годовое).
Основныесуточныеявления,сезоныгодаигеографическиенаправления
проявляютсяодинакововлюбойточкеземнойповерхностиисоставля
ютин ва ри ант се мио ти ки при ро ды.Этотпланетарнокосмическийин
вариантприродыпередаётсяструктуреинструментовигеометриизна
ков, получаемых в любой точке Земли, порождая их кон вер гент ное 
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сход ст во — про из вод ное  от  об щей  при чи ны. Далее, локально на этой
основеможетбытьсозданолюбоеколичествохудожественныхобразов
имифов(отражающихрегиональныевариациигеографическойсреды,
стилистическиепредпочтения,технологическиеприоритеты).

Вдеталяхрезультатынаблюдений(например,графикитени)различа
ютсянаразныхширотах,анаоднойшироте—взависимостиотформы
физическогогоризонта(которыйвсегданесовпадаетсастрономическим,
номаксимальноприближенкнемунаводе).Максимальноразличают
сяграфикивтрёхпоясахосвещения:заполярнымкругом—полярные
днииночи(холодныепояса);междутропиками—полуденноеСолнцедва
разавгодподнимаетсядо90°(жаркийпояс);остальноепространствоза
нимаютдваумеренныхпояса,которыеявляютсянаиболеекомфортными
иосвоеннымичеловеком.

Дру гим важ ным фак то ром сход ст ва зна ков яв ля ет ся сис те ма со
ци аль ных и тер ри то ри аль ных ком му ни ка ций.Здесь,применяякязыку
общиеправилаорганизациисистем,следуетучесть,чтопотокивещества,
энергии,информациизакономерносглаживаютлюбыеконтрасты,созда
ютболееоднороднуюструктурупространства.Нарушениепроточности
любойсистемыприводиткзастою,поляризациииускореннойсменека
чества(эволюции).

Формированиеязыкаабстрактныхпонятийможнопредставитькак
результатразвитиякоммуникативныхнавыков,хорошоразвитыхусо
циальныхформжизни,которыеуспешносправляютсясзадачамигруп
повойжизнедеятельности.Очевидно,чтоосновноепреимуществоновой
информации заключалось в качестве, которое существенно повысило
уровеньадаптации.Значениеинформации,связаннойсориентировани
емвпространствевремени,объясняетглавноеотличиеприроднойоб
становкивантропогене—по хо ло да ние кли ма та, ко то рое име ло сво им 
след ст ви ем по ни же ние про дук тив но сти ланд шаф та и пе ре строй ку зо
наль ной струк ту ры всей ланд шафт ной обо лоч ки Зем ли. Такиеизмене
ниянеизбежноведуткнеобходимостипереходаоткочёвкивпределах
хорошоосвоенноголандшафтногопространства(легкоузнаваемогоиин
туитивно понятного) к дальней миграции. Выживание в этих условиях
моглообеспечитьтолькоразвитиеисовершенствованиетехнологийори
ентирования,независимыхотландшафта(динамичногоинового).

Известно,чтовновойгеографическойсредевчисленаиболеечасто
задаваемыхлюдьмивопросовлидируетпросьбапомочьсопределени
емвремениилиместоположенияобъектов.Такаяинформацияособенно
актуальнавусловияхдикойприроды,чтообусловливаетединствоязыка
вобластинавигационныхпонятий.

Кпотеревзаимопониманияприводитуменьшениеконтактов,атакже
развитиемножествановыхпонятий,синтезируемыхдляобозначениярас
тущегоразнообразиясоздаваемыхобъектовкультуры.

ПаранинаА.Н.
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ОПТИМИЗАЦИЯМЕТОДОЛОГИИ
ПАЛЕОЛИНГВИСТИЧЕСКИХРЕКОНСТРУКЦИЙНАОСНОВЕ

НАВИГАЦИОННОЙМОДЕЛИМИРА

Причиназастоявсовременнойсемиотике—от рыв обо зна че ния (зна
ка) от обо зна чае мо го (ок ру жаю ще го мира),прикоторомприменение
системногоподходаостаётсяограниченнымидекларативным.Так,влин
гвистическойкомпаративистикепоисксис тем но госходствафонетичес
кихэлементовязыкасводитсякихповторяемостиивыделениюправил,
которымбольшинствословязыкабудутподчиняться [Бурлак,Старос
тин2001],втовремякаксистема—этонеповторяемостьинеформа,
авнутренниеивнешниесвязи,илюбоесходствоможетбытьнегенети
ческим,аконвергентным.

Сложносогласитьсятакжеспалеолингвистическимиреконструкция
ми,основанныминагипотезеВеликогопереселениянародов,вкоторых
смешениеисконныхязыковобъясняетсязначительнымиперемещениями
огромныхмасслюдей.Вопервых,недостаточнообоснованнойявляется
самагипотезапереселения,вовторых,контактыприводяткобмену,вза
имномуобогащениюисближениюкультур.

Представляетсяболеевероятным,чтопереломныйэтапвразвитии
языков обозначился в эпоху оседлости и относительной изоляции как
результатпереходаотприсваивающейэкономикикпроизводящей,ко
тораяограничиваетподвижностьнаселения,усиливаетиндивидуальные
чертыотдельныхкультуриповышаетстепеньрегиональнойнеоднород
ностикультурныхтрадиций.Такаятрактовкаперекликаетсясбиблейской
легендойоВавилонскойбашне,вкоторойподчёркиваетсяизначальное
родствоязыков,утраченноевпроцессеосуществлениянекоегомирово
гопроекта.Сампроектстроительствабашни,зафиксированныйвлеген
де,являетсянавигационным:высокиепостройкивовсевременаслужи
линетолькомаякамиипанорамнымиастрономическимиплощадками
(Александрийскиймаяк,ДевичьябашнявБаку),ноопорнымипункта
мисистемнавигацииигномонами,точностькоторыхвюжныхширотах
увеличиваетсяпропорциональноихвысоте.Однакосоз да ние ре гио наль
ных сис тем на ви га ции не толь ко обес пе чи ло по ря док про стран ства
време ни,  на дёж ность  ком му ни ка ций  и  ре ше ние  гео де зи чес ких  за дач, 
но и оз на ме но ва ло на ча ло эпо хи тер ри то ри аль но го раз де ле ния, по ля
ри за ции функ ций и за кре п ле ния гра ниц — на тер ри то рии, в куль ту ре 
и в соз на нии.

Главной причиной искусственности палеолингвистических моделей
считаетсяметод«реконструкциисверху»—отсовременныхформязы
ка,претерпевшихмногочисленныетрансформациивпроцесседлитель
ной истории своего развития. Эту проблему позволяет решить путь
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реконструкции«снизу»(отсемиотикипроцессовприроды),рас
смотренныйвданнойработенапримерерис.1.

Навигационныйподходкреконструкциизнаковыхсистемпозволяет
нарациональнойосновеобъяснитьрядизвестныхфеноменов:1)соляр
ныезнакиявляютсянепосредственнымипредшественникамииматрицей
алфавита(О.Сулейманов;В.А.Чудинов);2)фонетическиеосновыязыков
универсальныисогласованысгодовымходомСолнца(Г.Вирт).Особый
статусирежимиспользованиясакральныхобъектовнавигационнаякон
цепция ИММ объясняет выполнением важных функций в информаци
оннойсистемежизнеобеспечения[Марсадоловидр.2010].Результаты
проведённыхисследованийпозволяютрассматриватьприродноеикуль
турноенаследиекакважныйинформационныйресурсдляпалеорекон
струкцийсоциокультурной,биологическойиприроднойэволюциипла
неты[Paranina2017].

ВЫВОДЫ

Информационнокоммуникационноепространствовлингвистических
исследованияхможетбытьсущественнодополненоприиспользовании
навигационнойконцепциимоделированиямира,разработаннойвгеогра
фиикультуры.Посколькупредложеннаяноваяметодологияиалгорит
мыреконструкцийоснованынарациональнойфункциизнакавсистеме
адаптации,этонаправлениеисследованийможноназвать«функциональ
наяпалеолингвистика».
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Встатьерассматриaваетсяпроблемарегулированиямежрелигиозныхот
ношенийсредствамимассовойинформации,влияниепоследнихнаформи
рованиетолерантногоиликонфликтногомассовогорелигиозногосознания
аудитории.Авторыприходятквыводу,чточрезмерноеупотреблениерели
гиознойлексикиможетвызватьугрозувозникновенияконфликтовнами
ровоззренческойпочве.
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THEUSEOFRELIGIOUSVOCABULARY
INTHERUNETINFORMATIONALTEXTS

Thepaperdealswiththeproblemofregulationofinterreligiousrelationsbythe
mediaanditsinfluenceontolerantorconflictingmassreligiousconsciousness
oftheaudience.Theauthorscometotheconclusionthattheexcessiveuseof
thereligiousvocabularycancausedisputesongroundsofbeliefs.
Keywords:religiousvocabulary,tolerance,theInternet,themedia,information.

Внастоящее время проблема межрелигиозных отношений становит
ся особенно острой не только в России, но и во всём мире. Суще

ствующаяреальностьдаётисследователяммассунегативныхпримеров
дляанализамежрелигиозныхконтактовсучастиемвнихсредствмассо
войинформации(СМИ).Современныерелигиозныепроблемычащевсего
связанысконфликтными,криминальнымиситуациямииявляютсяпри
влекательнымидляработниковСМИ,озабоченныхсенсационностьюсво
ихматериаловиувеличениемтиражейизданий.

Современные СМИ, и в частности интернетжурналистика, оста
ются одним из главных механизмов регулирования межрелигиозных
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отношений,влияниянаформированиетолерантногоиликонфликтного
массовогорелигиозногосознаниямолодёжи,«объединенияполиэтнич
нойаудитории»[Дементьева2015,с.32].

Впоследнеевремяинтерескбиблейскойтематикезаметноослабевает,
однаконаблюдаетсятенденцияиспользованиявречииматериалахСМИ
языковых единиц, так или иначе связанных с библейской и церковной
культурой.Непременныйатрибутрелигиозногоязыка—религиознаялек
сика,включающаявосновномузкийкругспециальныхцерковныхтерми
нов(вэтомсмыслеправильнееговоритьосакральномязыке).

Основноеназначениебиблеизмов(языковыхвыражений,восходящих
кцерковнымтекстам)вречивообщеивпублицистическихматериалах
вчастности—созданиекакоголибостилистическогоилипрагматичес
когоэффектаиоформлениетекстовогопространства.Рассмотримпод
робнееособенностифункционированиясловосочетанийрусскогоязыка
сцерковнорелигиознойлексикойвинформационныхтекстах.

1.Междометия,модальныеслова.ВсовременныхСМИпрослежива
етсятенденциярасширениясферыупотребленияисближениясразго
ворнойречью«имениГосподавсуе».Вэтомслучаеможноговоритьоб
эмотивнойфункциивыражения:главнаязадачатакихсловоупотребле
ний—выразитьоднозначнуюпозициюавтора(чащевсегоирониюисар
казм),т.е.эмоции,испытываемыеимпоотношениюкпредметужурна
листскогоматериала.То,какавтороцениваетописываемоеимявление,
иотражаюттакиемеждометияимодальныеслова,как«простигосподи»,
«упасигосподь»,«неприведигосподь»,«славабогу»идр.

ВматериалеМ.Лемуткиной(«МосковскийКомсомолец»)«Единорос
сырешиливернутьучениковвродоплеменнойстрой?»естьпримерис
пользованияэтоговидабиблеизмов:«Адругиепатриотывподтвержде
ние привели последнее злодеяние ведомства, совершённое совместно
сМинспорта:разрешениенаурокахшкольнойфизрызаниматься,прости
господи,гольфом».Вэтужегруппувходятсвоеобразныеантиподывыше
упомянутыхмеждометныхсловосочетаний—выражения«чёртподери/
побери»,«ковсемчертям»ит.д.:«Как,чёртпобери,мыпопаливтакуюси
туацию?Какможетпоколение,выросшеенановыхтехнологиях,незнать,
какихиспользовать?!»[Лемуткина.Единороссырешиливернуть].

2.Лексемыобщерелигиознойсемантики,именакультурныхконцеп
тов.ИспользованиеотсылокктекстамСвященногоПисанияназватьфра
зеологизмамисложно,ведьпостоянствословоформывданномслучае
отсутствует, но наблюдается устойчивость концептуального содержа
ния.Например,обычнолексема«Библия»обозначаеткнигу,включаю
щуюнеобходимыедлячеловекастемилиинымродомдеятельностисо
ветыинепреложныеистины.

Примеромиспользованияимёнкультурныхконцептовявляетсяот
рывокизматериала«Бедныемылюди»(Lenta.ru)от5февраля2016г.:

ОсобенностиупотреблениярелигиознойлексикивинформационныхтекстахРунета
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«Подшивки„Вога”наконецтостановятсянастоящейбиблией,ихпереда
ютизруквруки(возможно,изпоколениявпоколение;поразавеститам
полезныеинесложныевыкройки)»[Истомина.Бедныемылюди].

Вэтужегруппубиблеизмоввходятнаименованиязагробныхреалий.
ИхупотреблениевпубликацияхСМИвстречаетсяоченьчасто:

1)«Это,товарищи,ад»;
2)«ДорогаотИркутсказанимаетнебольшечаса,издесьначинает

ся рай для любителей зимнего отдыха» [ПетровичЮ. Навстречу
холодам].

3.Следующуюгруппулексемсоставляютхарактерныедлярусской
речи экспрессивные выражения со словами, имеющими сакральное
значение:

1)«ВсювойнуонамолилаБога,чтобыувидетьотца…»[Фахрисламо
ва.Всювойну];

2)«Мыдесятьпоследнихлетмолилибога,чтобыввелиограничение
напоставкупродовольствияизЕвропыидругихстран»[Проблема
импортозамещения].

Использованиелексем,обозначающиххристианскиепредставления
очеловеке,тожевесьмапопулярноеявлениевСМИ:

1)«Судьявполнеможетвоспользоватьсяоднимединственным(вслу
чаеТолоконниковой)идвумя (вслучаеАлёхиной)взысканиями,
чтобыотгрехаподальшеоставитьихнавсякийслучайвколонии»
[Левенталь.Толоконникова,Алёхинаидругие];

2)«ИпосколькуЕСпопрежнемудовольносильнозависитотроссий
скогогаза,грехневоспользоватьсяэтойситуациейдлярасшире
нияпространстваторга»[Сезонкомпромисса].

Примерыдоказывают,чтовсовременнойрусскойречилексема«грех»
вподавляющембольшинствеслучаевпересталаассоциироватьсяименно
сцерковьюирелигией,прочновойдявразговорнообиходнуюречьрос
сиян.Однакоприсовременномплюрализмемненийиспользование«ис
коннорелигиозной»лексикивповседневнойжизниможетспровоциро
ватьконфликтнаконфессиональнойпочве,таккакнекоторыеверующие
подобныеслучаиназываютоскорблениемверы.

Е.С.Худяковасчитает«курьёзным,еслинесказатьбогохульным,сло
воупотреблениевназваниикнигП.Джоанидис„Библиясекса”(М.:Эксмо
Пресс,2001), „БиблияпользователяPhotoshopCS2”Д.МакКлелланда
иЛ.Ульриха(М.:Диалектика,2007),„Библиябармена.Всеспиртныена
питки,винаикоктейли”Ф.Евсевского(М.:Евробукс,2004)»[Худякова
2007,с.229].

ТипичнымдлясовременныхэлектронныхипечатныхСМИявляется
использованиевтекстахпословиципословичныхтекстов,втомчисле
инарелигиознуютематику.Онилегкоопознаютсяиупотребляютсяис
ключительнодляувеличениявыразительноститекста:

ДементьеваК.В.,ТюжинаЮ.А.
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1)«Боглюбиттроицу:доэтойработыартисткавыпустиладвасольных
альбома—„Love.Angel.Music.Baby”в2004ми„TheSweetEscape”
в2006м»[РазводвдохновилГвенСтефани];

2)«Заместителяминистраподвелиподмонастырь»[Соковнин,Серге
ев,Пушкарская.Замминистраподвели].

НаименованияВерховногоСуществаибожественныхсуществисполь
зуютсячутьрежедругихрелигиозныхлексем,однакоихпоявлениевма
териалеговоритотом,чтотекстбудетсодержатьсообщениеокаком
либодерзкомипровокационномсобытии.

Так,насайтеRIAPrimaMediaбылопубликованматериалопоявлении
изображенияакадемикаСахаровасатомнойбомбойнарукахвцентреВла
дивостока.«Пословамхудожника,АндрейСахаровсатомнойбомбой—
узнаваемикакразпоказываеттуразрушительнуюсилу,которойобладает
наука.Академикнарисункедержитбомбу,словноДеваМария—младен
цаИисуса.Именнопоэтомупроектназывается„Отецисын”»[Изображе
ниеакадемикаСахарова].Однако,вопрекиожиданиям,общественностьна
портретвстилепопартникакнеотреагировала.Причинытакогобезраз
личиянеясны:толипосылхудожникатакинебылпонятокружающими,
толижителиВладивостоканеслышалиобучёномиегоизобретении.

Немного необычно употреблена связанная с религией лексема по
отношению к бизнесмену Пекке Вильякайнену: «Пекка Вильякайнен—
бизнесангел,инвесторисоветникпрезидентаФонда„Сколково“»[Пек
каВильякайнен:«Инвестироватьвстартапы»].Подобноесловоупотреб
лениерассчитанонасозданиеположительногообразагерояматериала
ивцеломкачественновыполняетсвоюфункцию:учитателя,интересую
щегосясферойбизнеса,сформируетсястремлениеполучатьприбыльче
стно,совершенствоватьсяидобиватьсяуспехавсвоёмделе.

Стольженеобычноеупотреблениелексемыхристианскойтематики
можнообнаружитьвзаголовкематериаланасаранскомпортале«Газе
та13»:«Времяварить:криминальнойнаркотроицеизВладивостокагро
зитпожизненноезаключение».Спомощьюсоединительнойгласной«О»
воднуязыковуюединицусплелисьслова«наркотики»иодноизфунда
ментальныхпонятийхристианскойверы«Троица»[«Времяварить»].

Посланияиинтервьюцерковнослужителейиногдасодержаттранс
формированные, упрощённые для восприятия аудитории библейские
фразеологизмывроде«царствоБожие»,«судБожий»,«вратаада»,«храм
Божий»:«Одновремяяговорилнапроповедях,чтомывполнеспособны
построитьЦарствоБожиевсвоейсемье,создатьРайвсвоёммаленьком
мире»[Мыможемпостроить].

Рассмотрениеразныхформрелигиознойлексики,употребляемойсо
временнымироссийскимиизарубежнымижурналистамивпространстве
Рунета,показало,чтоподобныеформыпередачирелигиознойинформации
вмассовоесознаниедовольноинтенсивны.Причёмобщепринятыетолерант
ныеформывсовременныхСМИиспользуютсяреже,чеминтолерантные.

ОсобенностиупотреблениярелигиознойлексикивинформационныхтекстахРунета
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СЛАГАЕМЫЕТЕХНОЛОГИИ
САМОПРЕЗЕНТАЦИИТЕЛЕЖУРНАЛИСТА:
КВОПРОСУОНЕВЕРБАЛЬНОМОБЩЕНИИ

Встатьераскрываетсясутьневербальнойкоммуникациивтелевизионной
журналистикеиеёместовсистемеучебногопроцессавРоссийскомго
сударственномгуманитарномуниверситетенафакультетежурналистики.
Определенысостависодержаниеосновныхнавыков,необходимыхдляор
ганизацииневербальнойкоммуникациивобразовательномпространстве.
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COMPONENTSOFSELF-PRESENTATIONOFAJOURNALIST:
NONVERBALCOMMUNICATION

The paper describes nonverbal communication in television journalism and
itsplaceinthesystemoftheteachingprocessattheFacultyofJournalismof
theRussianStateUniversityfortheHumanities.Thestructureandcontentof
basicskillswhicharenecessaryfornonverbalcommunicationintheeducational
environmentaredefined.
Keywords:nonverbalcommunication,gesture,visualization,sound,kinesthetics.

Вусловиях новой образовательной парадигмы современной высшей
школенеобходимспециалист,нетолькознающийсвойпредметвсо

вершенстве,ноиспособныйсоздаватьвсенеобходимыепсихологопеда
гогическиеусловиядляформированияоптимальногопрофессионального
общения. Одной из составляющих профессионального общения теле
журналистаявляетсясовершенноевладениевсемисредствамивоздей
ствиянааудиторию—профессиональнойтехникой,всемивербальными
иневербальнымисредствамикоммуникации.

Втечениепоследнейчетвертидвадцатогостолетиявпрограммыгу
манитарныхвузовМосквы,СанктПетербургаидругихгородовРоссии
вошликурсыпоосновампедагогическогомастерстваипроблемампе
дагогического общения. Введение указанных курсов в известной мере
обусловленопопыткойизученияструктурыиособенностейпедагогичес
койкоммуникации,выделениемеёосновныхкомпонентов[Савостьянов,
Андриади,Семаков2009,с.211].
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Однакополногопредставленияобовсёммногообразииневербально
гообщенияучителясучащимисявданныхкурсахнедаётся.Этосвязано
снедостаточнойразработанностьютеоретикометодологическихоснов
обучениястудентовневербальномуобщениюиотсутствиемсоответст
вующейтехнологииданногопроцесса,спецификойпрофессиональной
деятельноститележурналиста.Обращаетнасебявниманиетотфакт,что
нетиявнойсоотнесённостипедагогическогоипсихологическогоподхо
довприрассмотренииуказаннойпроблемы,неопределенасистемаос
новныхпонятий,чтонепозволяетраскрытьсущностьневербальногооб
щениятележурналистакакпрофессиональногофеномена.

Повышениекачестваневербальногообщениятележурналистатребует
соответствующейподготовкивыпускников,разработкиновыхкурсовпо
педагогикеобщенияикоммуникативнойкультуретележурналиста.Необ
ходимостьисследованияиразработкитеоретическихобоснованийсисте
мыподготовкитележурналиставобластиформированияунегоумений
невербальногообщенияобусловленакаклогикойразвитиясамойнауки
журналистики,такипотребностямипрактики.

Наблюдениязадеятельностьютележурналистов,анализработымоло
дыхспециалистов,нашопытпреподаванияввузеговорятотом,чтопе
дагоги,особенноначинающие,испытываюттрудностивобщениисуча
щимися,недостаточноконтролируютиневполнеосознанноиспользуют
элементы невербальной коммуникации, не учитывая возрастные осо
бенностиучащихся.Данныефактысвидетельствуютотом,чтовозмож
ностиучебногопроцессавсферепрофессиональнойподготовкибуду
щихтележурналистовневполноймереиспользуютсядляформирования
у них умений невербального общения, а это отрицательно сказывает
сянаэффективностидальнейшегопрофессиональноговзаимодействия
саудиторией.

Современнойсистемеобразованиятребуютсяспециалисты,способ
ныевидетьипониматьособенностикаждогоучащегося;сучётомэто
го—осмысленновыбиратьнаиболееэффективныйпутьпедагогического
воздействияиподходящийдлякаждойконкретнойпедагогическойси
туациинабортехникневербальногообщения[Савостьянов2009,с.134].

Диапазонфункций,выполняемыхневербальнымисредствамикомму
никации,широкиразнообразен:этоиматериальнаярепрезентацияпе
дагогомсвоего«Я»,имежличностноевоздействие,регуляцияотношений
саудиторией,исозданиеобразакоммуникативногопартнёра,иуточне
ние,дополнениевербальногокомпонентаидр.Поэтомукомпетентность
педагогакаксубъектаневербальногообщенияявляетсяважнейшейсо
ставляющейегообщейкоммуникативнойкомпетентности.

Невербальное педагогическое общение—это часть педагогической
коммуникации,включающаяфонационные,кинесическиеипроксеми
ческиесредстваобщениясцельюустановленияиразвитиявзаимодейст
виясучащимися.Невербальноеобщениевпедагогическойдеятельности

СавостьяновА.И.
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выступаеткаксредстворешенияучебныхзадачисоциальнопсихологи
ческогообеспечениявоспитательногопроцесса,атакжекакспособор
ганизациивзаимоотношенийвоспитателяиучащихся,обеспечивающий
успешностьобученияивоспитания.

Сегодняостровсталазадачашагнутьнаболеевысокуюступеньвор
ганизацииучебновоспитательногопроцесса,отинформационноготипа
перейтикличностноориентированному,которыйвбольшеймереспо
собствуетразвитиюисаморазвитию,самоутверждению,самореализации
личностивоспитанника.Решитьеё—значитсоздатьблагоприятныеусло
вия,вкоторыхпреждевсеговозможнореализоватьхорошийпсихологичес
кийклимат,доброжелательныедоверительныеотношениясотрудничества.

Особенности репрезентативной системы учащегося и учителя ока
зываются одними из доминирующих компонентов при выборе метода
невербальноговоздействия,взаимодействия.Спрофессиональнойточки
зрения,педагогунеобходимовладетьвсемивидамиустановлениялично
гоконтакта,таккаксредиучащихсяодногокурсаобязательнобудутиви
зуалы,иаудиалы,икинестетики,искаждымизнихондолженсуметь
выйтиналичноеобщение,чтобыучащийсясмог«открыться».

Каждаярепрезентативная системаимеетсвойсобственный«язык».
Еслиучительспособенпониматьиговоритьсучащимся,используя«язык»
предпочитаемойпоследнимрепрезентативнойсистемы,тоонпроклады
ваетпутькдовериюивзаимопониманию,котороеоченьважновпеда
гогическом процессе. Комплексная оценка сформированности умений
невербальногообщенияупедагоговфакультетажурналистики,атакже
результатынаблюдений,анкетирование,беседысучителямиииханализ
позволилисделатьследующиевыводы.

1. Опытнымиучителямичастопланируетсяиспользованиеопреде
лённыхжестовнауроке,многиеизжестов(вособенностиуказательные)
чёткопродумываютсязаранее.

2. Большинствоучителейнедостаточнохорошоосознаютособенно
стисвоегоневербальногообщенияналекцияхисеминарах,хотявцелом
онидовольнысвоейжестикуляцией.Активностьсобственнойжестикуля
циисредняя.

3. Результатыранжирования (упорядочения оцениваемых свойств
обучающихсяспомощьючисел)используемыхжестовсвидетельствуют
опроявлениизначительнойнеуверенностибольшинстваучителейприоб
щениисаудиториейвприсутствиипостороннихлюдейналекции,она
личиивповедениипедагоговнекоторыхпризнаковавторитарности.

Информация о распределении визуалов, аудиалов и кинестетиков
вконкретнойаудиториинеобходимаучителю,чтобы«точнее»подстро
итьметодыиприёмыобучения.Дляболеекорректнойработысучащи
мисяпедагогамтакженеобходимоуметьопределятьизнатьсвоиособен
ностивосприятияинформации[Савостьянов2016,с.160].

Слагаемыетехнологиисамопрезентациитележурналиста…
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Намиразработаныдваблокаобученияневербальномуобщению.
Первыйблок(теоретический)—расширениезнанийоневербальном

общениипедагогафакультетажурналистикикакоднойизнеотъемлемых
частейпедагогическогообщения.Студентыовладеваютзнаниями:

1)о результатах теоретического и экспериментального изучения
невербальногообщениявотечественнойизарубежнойлитерату
ре,оролиифункцияхкомпонентовневербальногообщениявран
немонтогенезеивмежличностнойобщениивзрослыхлюдей,де
тейиподростков;

2)оролиифункцияхневербальногообщениякаккомпонентапеда
гогическогообщения,спецификеупотребленияотдельныхневер
бальных компонентов в педагогическом общении в аудитории,
овлиянииневербальногообщенияпедагоганарезультатыучебной
деятельности;

3)обособенностяхвосприятияневербальнойинформацииучащими
ся (особенностисенсорныхрепрезентативныхсистемучащихся).

Второйблок(практический)—формированиеуменийневербального
общенияубудущихтележурналистов—представляетсобойпрактичес
куюработусостудентамипоизучениюисовершенствованиюихсобст
венногоневербальногоповедения.

Дляэтогонеобходимоследующее:
1)постоянный контроль за собственной невербальной выразитель

ностью (особенно в ситуациях педагогического общения); осоз
наниетипичныхособенностейсвоегоневербальногообщения,со
отношения невербального и вербального компонентов общения;
пониманиецелейипедагогическойцелесообразностиупотребле
нияотдельныхкомпонентовневербальногообщения;отбориза
крепление удачных компонентов невербального общения, выяв
лениеоднообразных,частоповторяющихсяэлементовиотказот
них,снятиененужныхипедагогическинеоправданныхкомпонен
товневербальногообщения;

2)использованиевпроцессеработывидеомагнитофонныхзаписей,
запечатлевшихсобственноеневербальноеобщениеучителявте
чениелекции,семинара;

3)привлечение других студентов для оценки своего невербального
общениявцелом,обсуждениерезультатовпросмотравидеомаг
нитофонныхзаписейианализасвоегоневербальногообщения;

4)предварительноепродумываниесвоегоневербальногообщенияна
предстоящейлекции;проведениеработыпоприближениюсвоего
невербальногообщениякоптимальному(расширение«репертуара»
употребляемыхназанятиикомпонентовневербальногообщения
безувеличенияихобщегоколичества,расширениефункциональ
ных возможностей компонентов невербального общения, более

СавостьяновА.И.



интенсивное употребление невербального общения параллельно
свербальным);учётневербальногокомпонентаобщенияприсо
ставленииконспекталекции;

5)выполнениекомплексаспециальныхупражнений,направленныхна
формированиеуменийневербальногообщения.

Взаключениехочетсяотметить,чтоформированиенавыковневер
бальногообщениядолжнопроходитьвпроцессевсегообучениястуден
тов,применительноковсемизучаемымдисциплинам,ивдальнейшем
совершенствоватьсявусловияхживоготелевизионногоэфираилиауди
торногоурока.
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