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Современное состояние исследований «Чжуан-цзы» в Китае 

ABSTRACT 

 The treatise “Chuang-Tzu”, as one of the Chi-

nese Taoist classic books, influenced various Phil-

osophical trends in China. It has great research 

value because it is not only a philosophical trea-

tise, but also contains various stories, political 

views, doctrine, etc. Since the 20th century, great 

achievements have been made in the research of 

“Chuang-Tzu” by Chinese scientists, as well as 

problems in methodology, point of view and con-

tent of research that need to be solved. The analy-

sis of the current state of the study of “Chuang-

Tzu” contributes to a comprehensive understand-

ing of the achievements, shortcomings and trends 

of the treatise’s research in various fields 

 The literature review analyzes the current 

state of the study of “Chuang-Tzu” in China, ana-

lyzes the research background and topics in main 

research areas of the treatise, and summarizes  

the successes and shortcomings in general in  

the study of modern scientists on the treatise. The 

 Трактат «Чжуан-цзы», являясь однои  из 

китаи ских даосских классических книг, оказал 

влияние на различные философские течения 

Китая. Стоит отметить, что это не только фи-

лософскии  трактат, но и вмещает в себя раз-

личные рассказы, политические воззрения, 

учения и т.д., таким образом, он обладает боль-

шои  исследовательскои  ценностью. С 20-го ве-

ка в исследованиях «Чжуан-цзы» китаи ских 

ученых получились большие достижения,  

а также наметились проблемы по методоло-

гии, точке зрения и содержанию исследова-

нии , которые необходимо решить. Анализ со-

временного состояния изучения «Чжуан-цзы» 

способствует всестороннему пониманию до-

стижения его исследовании  разных областеи , 

их недостатков и тренда. 

 В обзорнои  статье анализируется совре-

менное состояние изучения «Чжуан-цзы» в Ки-

тае, анализируются фон и главные темы иссле-
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ «ЧЖУАН-ЦЗЫ» В КИТАЕ 

Философские НАУКИ | Сюй Цзюань| 1972488089@qq.com | УДК 009 |Научная статья  

довании  в главных областях исследовании  дан-

ного трактата, а также обобщаются успехи  

и недостатки в целом в трудах китаи ских уче-

ных, работающих над трактатом. Материалы 

исследования представлены монографиями  

и научными статьями о «Чжуан-цзы» китаи ских 

авторов за период 2000-2024 гг., размещенные 

в базе CNKI и Национальнои  библиотеке Китая. 

И с использованием кластеризации, материалы 

разделены на кластеры и подкластеры. 

 В качестве результатов исследования от-

мечено, что главным прогрессом исследовании  

в этот период является рациональное отноше-

ние к использованию западных научных зна-

нии  для интерпретации «Чжуан-цзы». Недо-

статки изучения заключаются в однообразии 

точек зрения, нехватке китаи скои  собственнои  

методологии исследования, нехватке исследо-

вании  влияния «Чжуан-цзы» на современную 

культуру и его переводов на другие языки, кро-

ме англии ского, отсутствии современного опре-

деления притчи «Чжуан-цзы», а также необхо-

димо усилить сопоставление общего и различ-

ного между Китаем и Западом в философии, эс-

тетике и других идеях, и уделять больше вни-

мания улучшению распространения и приня-

тия переводного текста. 

 Ключевые слова. «Чжуан-цзы», китаи -

ская философия, китаи ская эстетика, китаи -

ская литература, китаи ские иерогрифы, Китаи . 

 Для цитирования: Сюи  Цзюань. Совре-

менное состояние исследовании  «Чжуан-цзы» 

в Китае. Современные востоковедческие иссле-

дования. 2024; Том 6 (3). С. 6–21 https://doi.org/ 

10.24412/2686-9675-3-2024-6-21 

research materials are presented by monographs 

and scientific articles about “Chuang-Tzu” by Chi-

nese authors for the period 2000-2024, published 

in the CNKI database and the National Library of 

China. And materials are divided into clusters and 

subclusters by clustering. 

 As the results of the study, it is noted that 

the main progress of research during this period is 

a rational attitude to the use of Western scientific 

knowledge for the interpretation of “Chuang-Tzu”. 

The disadvantages of the study are the single 

points of view, the lack of Chinese own research 

methodology, the lack of research on the influence 

of “Chuang-Tzu” on modern culture and its trans-

lations into languages other than English, the lack 

of a modern definition of the parable of “Chuang-

Tzu”, and it is also necessary to strengthen the 

comparison of Chinese and western philosophy, 

aesthetics and other ideas, and pay more attention 

to improving the dissemination and acceptance of 

translated text. 

 Keywords. Chuang-Tzu, Chinese philosophy, 

Chinese aesthetics, Chinese literature, Chinese 

characters, China. 

 For citation: Xu Juan. The current state of 

“Chuang-Tzu” studies in China. Modern Oriental 

Studies. 2024; Volume 6-21 (№2). P.6– (In Russ.)  

https://doi.org/ 10.24412/2686-9675-3-2024-6-
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Введение  

Трактат «Чжуан-цзы» также известен как 

«Наньхуа цзин», в котором обобщается изложе-

ние даосских доктрин, написанных Чжуан-цзы 

и его сторонниками в эпоху средних и поздних 

воюющих царств (403-221 гг. до н. э.). В извест-

ныи  период «свободного соперничества уче -

ных» (百家争鸣) в истории Китая, в отличие от 

других мыслителеи , которые активно обсужда-

ли политику и продвигали свои собственные 

идеологические теории для реализации своих 

политических амбиции , Чжуан-цзы выступал за 

«недеяние»(无为), что сделало его несовмести-

мым с обществом того времени. Следует отме-

тить, что «Чжуан-цзы» оказал важное влияние 

на философию, литературу, эстетику, политику, 

общество и другие сферы современного Китая 

и имеет большую исследовательскую ценность. 

Современные исследования «Чжуан-цзы» 

начались в 20-м веке. С начала 20-го века и до 

основания Нового Китая был начальныи  пери-

од исследовании , когда типы источников в изу-

чении «Чжуан-цзы» были ограничены коррек-

тированием, источниковедением и комменти-

рованием. Началось несистематическое исполь-

зование западных научных знании  для интер-

претации философии «Чжуан-цзы». С 1950 по 

1976 год мало проводилось исследовании  под 

влиянием идеологии и культурнои  революции. 

После культурнои  революции исследования по 

«Чжуан-цзы» вступили в период расцвета. 

Именно в этот период были сделаны шаги  

к внутриязыковому переводу и источниковеде-

нию «Чжуан-цзы», а также проведению теоре-

тических исследовании , изданию справочников 

и сборников научных статеи . 

Исследования «Чжуан-цзы», проводимые 

с 21 века, не только расширены и углублены  

в детали, но и скорректированы в исследова-

тельских точках зрения и методологии предше-

ственников. Однако, в то же время возникли 

новые проблемы по методологии, точке зрения 

и содержанию исследовании , которые обуслав-

ливают необходимость поиска решении . По-

скольку исследования «Чжуан-цзы» в 21 веке 

затрагивают больше научных дисциплин и не 

ограничиваются теоретическими исследовани-

ями, источники разделены на пять кластеров 

(философские, эстетические, литературоведче-

ские, лингвистические и исследования в новых 

направлениях) и подкластреры (теоретические 

и прикладные исследования, синтетические  

и тематические исследования, главные темы 

исследовании ). Следует отметить, что из-за от-

сутствия новых источников в 21 веке не про-

изошло серьезного прорыва в источниковеде-

нии и внутриязыковом переводе «Чжуан-цзы», 

поэтому в даннои  статье мы не будем обсуж-

дать их. 

Философские исследования «Чжуан-цзы» 

имеет абсолютное преимущество в количестве 

перед его анализом в других областях. Труды 

21-го века, такие как «Краткое введение в Чжу-

ан-цзы» (Чэнь Гу-ин 2020) и «Лекции и чтения 

по Чжуан-цзы» (Фан Юн 2020), фокусируются на 

систематическои  интерпретации философскои  

мысли Чжуан-цзы на более детальных уровнях, 

таких как космология, взгляды на жизнь, поли-

тические взгляды и диалектика. Вэи  Ися в своеи  

работе анализирует «Чжуан-цзы» с новых  
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аспектов, таких как рыбы, животные, бионика, 

язык, жизнь, судьба, мечты и общение (Вэи   

Ися 2020). 

В философских исследованиях «Чжуан-

цзы» данного периода открыт новыи  тезис — 

этика «Чжуан-цзы». В прошлом столетии была 

приведена общая интерпретация даосскои  эти-

ки, в то время как в 21 веке было проведено 

специальное исследование этики «Чжуан-цзы», 

включающее синтетическое исследование,  

а также тематическое изучение его экологиче-

скои  этики. В монографии Лю Шугана всесто-

ронне анализируются мысли Чжуан-цзы с эти-

ческои  точки зрения. Представлены размышле-

ния о том, как люди ладят с другими людьми, 

об их собственном образе существования  

и о том, как они живут в гармонии. Данные раз-

мышления скрыты под многими темами этики 

«Чжуан-цзы» и являются основои  его мышле-

ния (Лю Шуган 2020, 15). Следует отметить, что 

мотивация для тематического исследования по 

экологическои  этике в основном обусловлена 

разрушением гармоничных отношении  между 

человеком и современнои  индустриальнои  ци-

вилизациеи , а концепция Чжуан-цзы об уваже-

нии к жизни и следовании природе человека 

имеет много общего с экологическои  этикои  

(Ха Цзяин 2005, 116). Китаи ские ученые ожида-

ют получить вдохновение для решения эколо-

гических проблем современного общества че-

рез изучение взаимосвязи между ними. 

Новыи  исследовательскии  метод интер-

претации философии «Чжуан-цзы» в данныи  

период связан с переходом от «точки зрения 

западных знании » к «точке зрения китаи ских 

знании ». После распространения западных зна-

нии  в Китае начался бум «интерпретации 

«Чжуан-цзы» с точки зрения западных знании », 

с однои  стороны, он придал беспрецедентную 

интерпретацию философскои  мысли Чжуан-

цзы, но с другои , он основан на западноцен-

тризме для оценки восточнои  мысли. Многие 

ученые также не согласны с интерпретациеи  

«Чжуан-цзы» с точки зрения буддизма и конфу-

цианства. Так, Ван Шурен предложил концеп-

цию «мышления сяна» (象思维), что означает 

«образное мышление», и использовал ее для 

анализа философских мыслеи  образов во внут-

реннем разделе «Чжуан-цзы». По мнению Ван 

Шужена, «мышление сяна» — это универсаль-

ная точка зрения и методология изучения ки-

таи скои  культуры, в отличие от западнои  кон-

цептуализации, «мышление сяна» — это ирра-

циональное мышление, которое является сущ-

ностью и основнои  чертои  китаи ского тради-

ционного мышления (Ван Шужэнь 2012, 17-18). 

В целом, в философских исследованиях 

«Чжуан-цзы» в 21 веке особое внимание обра-

щается к поиску более подходящеи  методоло-

гии для исследования китаи ских классических 

книг, а также к использованию философии 

Чжуан-цзы в качестве источника вдохновения 

для современного общества. 

В 1980-х и 1990-х годах эстетика стала од-

нои  из актуальных тем в исследованиях «Чжуан

-цзы», однако «Чжуан-цзы» — произведение 

доциньскои  эпохи, когда литература и эстетика 

еще не сформировались в самостоятельные  
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дисциплины. Эстетика берет начало на совре-

менном Западе, поэтому изучение эстетики 

«Чжуан-цзы» должно сопровождаться столкно-

вением древнего и современного Китая, Китая 

и Запада. 

Исследования данного трактата в этои  

области в основном делятся на три направле-

ния: 1) интерпретация эстетики Чжуан-цзы  

с точки зрения его философии; 2) интерпрета-

ция эстетики Чжуан-цзы с точки зрения запад-

нои  философии; 3) дискуссии о том, существует 

ли эстетика Чжуан-цзы.  

Ван Каи  использует «Беззаботное скита-

ние» (逍遥游) для всестороннего обсуждения 

эстетики Чжуан-цзы, «Беззаботное скитание» 

— это программа эстетическои  мысли Чжуан-

цзы, и это слово наилучшим образом отражает 

идеологические особенности и романтизм Чжу-

ан-цзы (Ван Каи  2003, 2). По мнению Бао 

Чжаохуэя, в «Чжуан-цзы» есть эстетика и эсте-

тические идеи с точки зрения эстетики в широ-

ком смысле (Бао Чжаохуэи  2004, 1-4). Он дока-

зывает рациональность применения западнои  

философии к изучению эстетики «Чжуан-цзы» 

с точки зрения концепции западнои  эстетики  

в широком смысле. В работе Ло Шуана доказы-

вается рациональность применения экзистен-

циализма к интерпретации эстетики Чжуан-

цзы по сходству между западным экзистенциа-

лизмом и китаи ским «Дао», а также исключи-

тельности экзистенциализма, воплощенного  

в «Чжуан-цзы». Таким образом, изучение эсте-

тики Чжуан-цзы с точки зрения экзистенциа-

лизма –– это не вестернизация эстетики Чжуан-

цзы, а китаизация западнои  эстетики (Ло Шуан 

2023, 23). Что касается вопроса о том, существу-

ет ли эстетика Чжуан-цзы, Чжан Цицюнь счита-

ет, что эстетика Чжуан-цзы не обоснована  

с точки зрения онтологии, эпистемологии  

и аксиологии (Чжан Цицюнь 2018, 68-70). Одна-

ко, по мнениям других ученых, проблемы 

наблюдаются при изучении эстетики Чжуан-

цзы на основе западных знании  и игнорирова-

нии диалога между эстетикои  Востока и Запада 

(Лю Цзяньпин 2019, 106; Ло Шуан 2020, 103). 

Несмотря на споры об эстетике Чжуан-

цзы, были определены следующие результаты: 

1) эстетика существует в «Чжуан-цзы»; 2) эсте-

тика в «Чжуан-цзы» отличается от западнои  

эстетики, судить об эстетике Чжуан-цзы только 

на основе западнои  эстетики неразумно; 3) эс-

тетика и философия неразрывно связаны меж-

ду собои : эстетика Чжуан-цзы основана не на 

искусстве, а на жизни.  

Отмечается, что необходимо создать соб-

ственную эстетическую категорию Китая. Так  

в труде Лю Цзяньпина отмечается, что интерпре-

тация «Чжуан-цзы» — это позитивныи  процесс 

творчества (Лю Цзяньпина 2019, 106), а в это вло-

жил усилия в своеи  работе Ван Чжэньфу (2024). 

Литератураведческие исследования 

«Чжуан-цзы» 

После политики реформ и открытости  

в Китае литературоведческие исследования 

«Чжуан-цзы» вышли из-под влияния политики 

и привлекли все большии  исследовательскии  

интерес ученых. Литературоведческие исследо-

вания «Чжуан-цзы» 21 века в основном  
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содержат в себе: 1) влияние «Чжуан-цзы» на 

последующие поколения Китая; 2) притчи  

в «Чжуан-цзы»; 3) сравнительное изучение 

«Чжуан-цзы»; 4) образ в «Чжуан-цзы»; 5) мифо-

логию «Чжуан-цзы». Важно отметить, что изу-

чение влияния «Чжуан-цзы» на последующие 

поколения включает в себя изучение его влия-

ния на древнекитаи скую и зарубежную литера-

туру, в то же время сравнительное изучение 

«Чжуан-цзы» также делится на сравнение 

«Чжуан-цзы» с древнекитаи скими произведе-

ниями и с зарубежнои  литературои . Считаем, 

что изучение влияния «Чжуан-цзы» на древне-

китаи скую литературу проведено китаи скими 

учеными достаточно глубоко, в последние годы 

в трудах (Лю Баочан 2008; Цзун Юи ю 2023) так-

же начинается изучение влияния «Чжуан-цзы» 

на современную китаи скую литературу. В сво-

ем сравнительном исследовании «Чжуан-цзы» 

и зарубежнои  литературы Чжун Хуа (2004) 

больше не фокусируются только на их сход-

стве, поэтому обеспечивается строгая и проч-

ная основа для диалога между китаи скои  и за-

паднои  культурами. Однои  их важных проблем 

является определение притч «Чжуан-цзы». Не-

смотря на достигнутое единое мнение о притче 

«Чжуан-цзы» как языковои  форме, многие уче-

ные продолжают анализировать притчи 

«Чжуан-цзы» с точки зрения современных 

притч, поэтому в этои  теме сформировались 

два направления — притчи как языковая фор-

ма и притчи как стиль. 

Труд Лю Шэнляна «Безграничныи  полет 

птицы Пэн — исследование литературы “Чжуан

-цзы”» (2004) — первая работа в материковом 

Китае, посвященная систематическому и все-

стороннему изучению литературоведения 

«Чжуан-цзы». В монографии анализируется ма-

лоизученная предшественниками структура 

текста и познается многообразие стилеи  и жан-

ров в «Чжуан-цзы». Недостаток данного труда 

заключается в игнорировании факта о един-

стве литературы, истории и философии «Чжуан

-цзы», и однообразнои  точке зрения исследова-

ния. Важно отметить, что в труде Дяо Шэнху 

«Новое исследование литературы Чжуан-цзы» 

изучается литературизация философии Чжуан-

цзы с точки зрения сочетания философии и ли-

тературы, подробно обсуждается связь между 

философиеи  и литературои  «Чжуан-цзы» (Дяо 

Шэнху 2009). 

По нашему мнению, «Чжуан-цзы» оказал 

большое влияние на формирование различных 

стилеи  и литературу последующих поколении  

Китая, и даже на зарубежную литературу и ли-

тературоведов. Так, сравнение «Чжуан-цзы»  

с зарубежнои  литературои  и мыслью, основан-

ное на фактическои  связи между ними, способ-

ствует развитию диалога между китаи скои   

и западнои  цивилизациями.  

Лингвистические исследования 

«Чжуан-цзы» 

Большая часть исследовании  «Чжуан-цзы» 

в лингвистическои  области в прошлом веке бы-

ла посвящена изучению значения иероглифов  

с точки зрения китаи скои  традиционнои  линг-

вистики — экзегетики, в то время как методы 

исследования и исследовательское содержание 

«Чжуан-цзы» в 21 веке более разнообразны. 

Важно отметить, что здесь используются  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ «ЧЖУАН-ЦЗЫ» В КИТАЕ 
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знания современнои  западнои  лингвистики  

в изучении грамматики и стилистики. 

В изучении «Чжуан-цзы» с точки зрения 

структурнои  лингвистики представлены рабо-

ты Инь Гогуан. В его труде «Некоторые вопро-

сы по изучению валентности глаголов в „Чжуан

-цзы“» анализируются теоретические и практи-

ческие проблемы при изучении «Чжуан-цзы»  

с точки зрения валентнои  теории (Инь Гогуан 

2003). Это первая статья, в которои  применена 

валентная теория для изучения древнекитаи -

скои  грамматики. Далее автор изучал валент-

ность глаголов со определеннои  структурои   

в «Чжуан-цзы» (Инь Гогуан 2006) и 21 основ-

нои  тип предложения с различными валентны-

ми глаголами (Инь Гогуан 2008). 

Что касается изучения стилистики 

«Чжуан-цзы», то в синтетическом теоретиче-

ском исследовании Чэнь Цицина проведены ис-

следования по стилистическои  теории, стили-

стическим поведениям, стилистическим прин-

ципам «Чжуан-цзы» и т. д. (Чэнь Цицин 2010). 

Тематические исследования Дяо Шэнху (2006; 

2012) и Дэн Сяолиня (2020) показывают, что  

в новом веке уделяется больше внимания мета-

форам «Чжуан-цзы» на когнитивном уровне. 

Однако наблюдается вопрос по рациональности 

непосредственного применения знания когни-

тивнои  лингвистики к «Чжуан-цзы». По мнению 

Шу Динфана, текстовая метафора в «Чжуан-

цзы», которая отличается от текстовои  метафо-

ры Лакоффа и Халлидея. обладает уникальными 

структурными характеристиками, и они опре-

деляют когнитивные функциональные харак-

теристики текста (Шу Динфан 2017, 336). 

По нашему мнению, в изучении точки зре-

ния «Чжуан-цзы» 21-го века в области лингви-

стики не только начинается переход от китаи -

скои  традиционнои  лингвистики к современнои  

западнои  лингвистике, но и начинаются иссле-

дования исключительности западнои  лингви-

стическои  теории, отраженнои  в «Чжуан-цзы». 

Исследования «Чжуан-цзы» в новых 

областях 

С уточнением и углублением исследова-

нии  по «Чжуан-цзы» в вышеуказанных сферах  

и постоянными культурными обменами между 

Китаем и зарубежьем в новом столетии, особое 

внимание обращается к культурным истокам  

и межкультурным исследованиям философии 

«Чжуан-цзы». Таким образом, открыты новые 

области изучения «Чжуан-цзы», такие как 

фольклористика и перевод. Ма Цицзюнь пер-

вым изучает фольклористику «Чжуан-цзы»,  

в его магистерскои  работе проведен анализ по 

народным обычаям доциньскои  эпохи в «Чжуан

-цзы», взглядам на фольклористику Чжуан-

Цзы, их взаимоотношениям с философскими 

мыслями, и важному значению Чжуан-цзы на 

формирование современных обычаев и фольк-

лористику (Ма Цицзюнь 2002). Далее в его тру-

де «Новые суждения о фольклористике Чжуан-

цзы» доциньские обычаи в «Чжуан-цзы» де-

тально изучаются с точки зрения экономиче-

ских обычаев, социальных обычаев, вероиспо-

ведания, культурных развлечении  (Ма Циц-

зюнь 2003). 

Что касается межкультурных исследовании  

«Чжуан-цзы», то переводческие исследования  
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о нем занимают важное место. Следует отме-

тить, что в переводческих исследованиях 

«Чжуан-цзы» усилия в основном вложены в ис-

следования его переводных текстов на англии -

ском языке. «Исследование по англии скому пе-

реводу „Чжуан-цзы“» Сюи  Лая является более 

ранним и влиятельным исследованием в этои  

области. В его труде изучается перевод фило-

софских терминов и литературных характери-

стик «Чжуан-цзы», уделяется особое внимание 

роли перевода в распространении даосскои  

культуры. По его мнению, при переводе 

древнекитаи ских книг не следует уделять чрез-

мерное внимание качеству перевода, и даже 

спорить о влиянии национальности переводчи-

ка на качество перевода, потому что качество 

перевода не единственныи  фактор, определяю-

щии  успех переводного текста. Спонсор, идео-

логия и другие факторы играют более важную 

роль в определении его распространения  

и признания (Сюи  Лаи  2005, 3-9).  

Обзорные статьи о переводческих иссле-

дованиях «Чжуан-цзы», как правило, посвяще-

ны изучению текущеи  ситуации с его перево-

дом на иностранные языки и его распростране-

нию за рубежом (Вэнь Цзюня 2012; Хуан 

Чжунси 2010; Мяо Вэи  2017; Фу Тяньхаи  2023; 

Цзян Ли 2022 и т.д.). В этих работах анализиру-

ются история, типы перевода «Чжуан-цзы»  

и даются советы. Важно отметить, что Лэи  Пэи -

хуа и Ян Чунли собрали оценки зарубежных веб

-саи тов на «Чжуан-цзы» в англии ском перево-

де. Они обнаружили, что отечественные пере-

водные тексты отстают от зарубежных в оцен-

ке, но разрыв заключается не в качестве пере-

вода, а в самом содержании текста. Поэтому 

они предлагают принять верстки зарубежных 

переводных текстов, добавить необходимые 

комментарии для зарубежных читателеи , что-

бы усилить эффект по распространению китаи -

скои  культуры (Лэи  Пэи хуа, Ян Чунли 2018, 89). 

Прикладные работы посвящены рассмот-

рению стратегии перевода неэквивалентнои  

лексики, философских терминов, фразеологиз-

мов и т.д., а также сравнения переводческих 

стратегии  между разными переводными тек-

стами. Лю Янь (2013, 39-40) отметила, что пере-

водчик, текст, культура и языковые характери-

стики являются факторами влияния на пере-

водческую деятельность. Ученые также осозна-

ли, что качество перевода зависит не только от 

национальности переводчика, но и от более 

глубоких фактов. Ян Ли и Фэн Даи хун (2015) 

изучили субъективную активность переводчи-

ка при переводе классических книг и выборе 

переводческих стратегии  согласно пониманию 

переводчиком языковых различии  и культур-

ного фона. Стоит отметить, что почти все при-

кладные работы в конечном счете нацелены на 

повышение качество перевода. 

Обсуждение  

В целом, исследования «Чжуан-цзы» в 21 

веке распространяются в области философии, 

эстетики, литературоведения, лингвистики  

и межкультурного перевода. Считаем, что ос-

новные прогрессы в исследованиях «Чжуан-

цзы» 21-го века следующие:  

1) Сильное научное сознание и способ-

ность к использованию научных знании  для 

интерпретации «Чжуан-цзы», в этом процессе 
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он получил новую интерпретацию современно-

го общества.  

2) Сильная критическая осведомлен-

ность. Рациональное отношение к применению 

западных теории  в изучении «Чжуан-цзы», бо-

лее рациональныи  анализ сходства и различия 

между «Чжуан-цзы» и западнои  культурои , со-

знательная попытка построения более подхо-

дящеи  к китаи скои  культуре методологии.  

3) Сильная межкультурная чувствитель-

ность. Особое внимание обращается на сравне-

ние «Чжуан-цзы» с зарубежными философиеи   

и литературои , а также распространение пере-

водных текстов «Чжуан-цзы». 

Однако есть и недостатки исследовании  

«Чжуан-цзы»: 

1) Однообразие точек зрения. В настоя-

щее время ученые сталкиваются с необходимо-

стью все более тонкого разграничения между 

различными дисциплинами науки, а «Чжуан-

цзы» была создана в период, когда литература, 

история и философия не были разделены, что 

может привести к неправильнои  интерпрета-

ции данного произведения с однообразнои  точ-

ки зрения. 

2) Нехватка исследовании  в области лите-

ратуры, посвященных влиянию «Чжуан-цзы» 

на современную культуру и современному 

определению притчи «Чжуан-цзы». Хотя в по-

следние годы уже есть работы о влиянии 

«Чжуанцзы» на Мо Яня, но их количество слиш-

ком мало по сравнению с исследованиями взаи-

мосвязи между «Чжуан-цзы» и древнеи  литера-

турои . Что касается определения притчи 

«Чжуан-цзы», то группа ученых все еще подсо-

знательно рассматривает притчу «Чжуан-цзы» 

на определение жанра и не дает определение, 

есть ли какое-либо сходство между притчами 

«Чжуан-цзы» и современными притчами, мож-

но ли использовать стандарты современных 

притч для определения басен «Чжуан-цзы»  

и как это определить. Решение этих проблем 

сделает исследования более научными, и это 

также поможет дальнеи шему расширению ис-

следовании  в этом аспекте. 

3) Отсутствие методологии исследования, 

непосредственно заимствованнои  из китаи скои  

культуры. Хотя китаи ские ученые пытаются 

создать собственное философское мышление 

Китая и эстетическую категорию в рамках ки-

таи скои  культуры, но по-прежнему не хватает 

широкомасштабнои  практики и тестирования.  

4) Необходимо усиление сопоставления 

сходств и различии  между Китаем и Западом  

в философии, эстетике и других идеях. Считаем, 

что вместо того, чтобы слепо использовать за-

падную философию и эстетические теории для 

оценки китаи скои  философии и эстетики, необ-

ходимо сначала изучить фактические связи 

между Китаем и Западом, а также различия на 

этои  основе. Это будет способствовать углуб-

ленному познанию и локализации собственнои  

культуры, а также диалектическому использо-

ванию западных научных теории . 

5) Необходимо больше внимания уделять 

улучшению распространения и принятию пере-

водного текста. В настоящее время большин-

ство исследовании  по переводному тексту 

«Чжуан-цзы» нацелено на оценку и улучшение 
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качества перевода. Хотя Лэи  Пэи хуа и Ян Чунли 

изучили разрыв оценок между переводными 

текстами «Чжуан-цзы» на зарубежных саи тах, 

но в их работе нет глубокого исследования тех 

факторов, которые влияют на оценки. Кроме 

того, количество соответствующих исследова-

нии  недостаточно. Поэтому необходимо уде-

лять больше внимания исследованию факторов, 

определяющих распространение переводного 

текста. Считаем, что можно выдвинуть целена-

правленные предложения по повышению эф-

фективности распространения «Чжуан-цзы». 

6) Нехватка переводов «Чжуан-цзы» на 

другие языки, кроме англии ского. В настоящее 

время большинство исследовании  посвящено 

переводу «Чжуан-цзы» на англии скии  язык,  

но исследовании , посвященных переводам 

«Чжуан-цзы» на другие языки, недостаточно. 

Заключение  

Можно сделать вывод, что «Чжуан-цзы», 

как один из классических трудов даосизма, 

чрезвычаи но важен для научных исследовании . 

Исследования «Чжуан-цзы» 21-го века в основ-

ном распространяются в области философии, 

эстетики, литературоведения, лингвистики  

и межкультурного перевода. В них наблюдают-

ся такие характеристики и черты, как сильное 

научное сознание, критическая осведомлен-

ность и межкультурная чувствительность.  

В дальнеи ших исследованиях «Чжуан-цзы» 

необходимо решить следующие проблемы: од-

нообразие точек зрения, нехватки исследова-

нии  влияния «Чжуан-цзы» на современную 

культурую и современного определения прит-

чи «Чжуан-цзы», отсутствие китаи скои  соб-

ственнои  методологии исследования, необхо-

димо усилить сопоставление сходств и разли-

чии  между Китаем и Западом в философии, эс-

тетике и других идеях, а также уделять больше 

внимания переводу «Чжуан-цзы» на другие 

языки, кроме англии ского, и улучшению рас-

пространения и принятию переводного текста 

«Чжуан-цзы».    
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Актуальность исследования обусловлена 

необходимостью исследования традиции  дао-

сизма в традиционном и современном Китае. 

Социально-экономическая ситуация XXI в. 

сформировала особые условия для развития 

даосскои  храмовои  архитектуры: повсеместно 

учеными изучается стиль храмов присущии  

тои  или инои  династии, выявляется специфика 

декоративно прикладного искусства даосскои  

архитектуры. Храмовая архитектура даосизма 

изначально предназначалась для поддержания 

государственнои  власти императоров в каче-

стве ритуального деи ствия. Постепенно эти 

условия преодолевались, и даосские архитек-

турные сооружения: храмы и монастыри стали 

все более выполнять общественную функцию, 

обслуживая религиозныи  культ и власть.  

The relevance of the research is due to the 

need to study the traditions of Taoism in tradition-

al and modern China. The socio-economic situation 

of the 21st century has created special conditions 

for the development of Taoist temple architecture: 

Scientists everywhere study the style of temples 

inherent in one or another dynasty, and identify 

the specifics of the decorative and applied art of 

Taoist architecture. The temple architecture of Ta-

oism was originally intended to maintain the state 

power of the emperors as a ritual act. Gradually, 

these conditions were overcome, and Taoist archi-

tectural structures: temples and monasteries began 

to increasingly perform a public function, serving 

religious worship and power. 
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В последнее время в России среди ученых 

выявлен повышенныи  интерес к Востоку вооб-

ще и к Китаи скои  Народнои  Республике в част-

ности. Это связано как с гораздо большеи  от-

крытостью нашеи  страны по отношению  

к окружающему миру, нежели во времена быв-

шего СССР, так и с динамичным, развитием 

стран Восточнои  и Юго-Восточнои  Азии. Мно-

говековая история Китая, его знаменитые фи-

лософы и разноликая культура с давних времен 

занимают умы и сердца множества уче ных. Не-

удивительно, что россии ское китаеведение, 

несмотря на политические пертурбации и эко-

номические кризисы последних лет, до сих пор 

не утратило лидирующих позиции  в мире. Рос-

сии скими синологами создавалась и создается 

не только научная, но и научно-популярная ли-

тература. Большинство исследователеи  глубо-

ко интересуются вопросами древнекитаи скои  

философии и религии (издании  по данным те-

мам в последнее время выходит достаточно), 

но и китаи скои  современностью (Китаи ская 

цивилизация 2005, 3).  

Научное изучение даосизма и даосскои  

храмовои  архитектуры в России началось  

в к. XIX в. Среди ученых-исследователеи  Китая 

к. XX – н.XXIвв., специализирующихся на изуче-

нии культуры и философии даннои  страны 

необходимо отметить ученых Малявина В.В., 

Маслова А.А., Кравцову М.Е., Васильева Л.С. Сре-

ди китаи ских ученых необходимо отметить   

Линьфэи  Хань и его труд «Проблемы современ-

нои  архитектурнои  практики в Китае», ученого 

Сянь Цзюнь, которыи  исследовал традицион-

ную архитектуру Китая, под его руководством 

составлена «Теория древнекитаи скои  архитек-

туры» в 1990 г.  

Необходимо также отметить Сунь Дачжан — 

известного ученого в Китае, в 1955 году окон-

чил архитектурныи  факультет Пекинского уни-

верситета Цинхуа. Работал архитектором в Ин-

ституте архитектурных наук, Институте архи-

тектурных стандартов и дизаи на и проектном 

институте строительнои  комиссии провинции 

Хэнань. В настоящее время он является науч-

ным сотрудником и профессором Института 
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истории архитектуры китаи ского исследова-

тельского центра по развитию архитектурных 

технологии , а также членом Архитектурнои  

комиссии по истории Китая. Более 30 лет зани-

мается исследованиями истории древнекитаи -

скои  архитектуры. Основными работами явля-

ются «История древнекитаи скои  архитекту-

ры», «Древнекитаи ская архитектура», «Полное 

собрание произведении  китаи ского искусства», 

«Религиозная архитектура», «Словарь по оцен-

ке китаи скои  архитектуры». Он занимал долж-

ность заместителя главного редактора отдела 

истории архитектуры «Энциклопедии Китая» 

по архитектуре, ландшафту и городскому пла-

нированию» и главного редактора архитектур-

ного отдела «Истории китаи скои  цивилиза-

ции». В последние годы, совмещая исследова-

тельскую работу, он также руководил проекта-

ми реставрации древних здании , таких как — 

Великая китаи ская стена, храм Хаи шэнь, храм 

Цзяошань Цисянь, а также частью дизаи н-

проекта Деревни народнои  культуры Шэнь-

чжэня (Энциклопедия древнекитаи скои  архи-

тектуры 1993, 6). 

Архитектор Чжуан Югуан на протяжении 

многих лет публиковал свои работы по древ-

неи  архитектуре Китая в таких газетах, как 

«Новости архитектуры Сычуани», «Вечерние 

новости Чэнду» и «Новости науки и техники 

Чэнду». В научнои  работе «Древние сооруже-

ния периода весен и осенеи », ученыи  посвятил 

свое исследование древнекитаи скои  архитек-

туре. Чжуан Югуан отмечает, что история ки-

таи скои  традиционнои  архитектуры начинает-

ся с зарождения архитектуры первобытного 

общества Китая и плавно переходит в архитек-

турную историю и наследие династии  рабовла-

дельческого и феодального общества. В данном 

исследовании изучено городское планирова-

ние, официальные залы, храмы, гробницы, баш-

ни, дома и сады. Представлены краткие ввод-

ные материалы или дискуссии о развитии  

и межкультурном взаимодеи ствии архитектур-

ных стилеи , материалов и методов строитель-

ства прошлых династии , а также связанных  

с ними важных исторических личностях (Чжуан 

Югуан 2006, 1). По нашему мнению, данное ис-

следование представляет ценныи  труд по исто-

рии архитектуры и архитектурному искусству 

и позволяет ученым: археологам, искусствове-

дам, историкам — получить более глубокое 

представление о долгои  архитектурнои  исто-

рии китаи скои  нации.     

В китаи скои  историческои  литературе не 

осталось целостнои  городскои  истории. Одна-

ко, по мере проведения все более детальных 

городских исследовании , прослеживается чет-

кая тенденция. У ученых есть довольно общее 

направление в исследованиях даосскои  архи-

тектуры, и они надеются выполнить его как 

можно лучше и стремятся к совершенству. Ис-

следовательская работа китаи ских архитекто-

ров становится все более и более детальнои ,  

и эта тенденция особенно сильна в гуманитар-

ных и социальных науках. Ученыи  Сюи  Чжучэн 

также особо подчеркивал этот принцип. Он 

считал, что, во-первых, тщательное исследова-

ние, должно быть соизмеримо с функциеи  ре-

зультатов исследования. Изучение конструк-

ции  храмов — это не ремесло, а всего лишь 

навык, без какои -либо функции, и конечная 

цель должна быть реализована. Во-вторых,  
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после того, как обозначена провинция исследо-

вания, она должна быть всесторонне рассмот-

рена с историческои  точки зрения, для того 

чтобы можно было увидеть всю картину храмо-

строения. Существует давняя традиция изуче-

ния городов в истории Китая, которая показы-

вает, что китаи ские историки всегда изучали 

историю городов с историеи  изучения храмов 

(Чжао Ган 2006, 1).  

С древних времен китаи цы верили в ми-

фы и легенды о бессмертии. Даосские религи-

озные верования выражали две важные цели: 

одна — долголетие и вечная жизнь человека,  

а другая — гармония и стабильность общества. 

Вера в бессмертие побудило древних китаи цев 

упорно трудиться, чтобы выяснить, как пре-

взои ти величие времени и пространства. Дао-

сизм – это всеобъемлющии  свод древнекитаи -

скои  культуры, нашедшии  отражение в храмо-

вои  архитектуре.  Его содержание чрезвычаи но 

обширно. В него входят культ почитания Лао-

Цзы и второстепенные бессмертные. Поклоне-

ние небу, земле, горам, духам и богам имеет  

в Китае долгую историю. В течение долгого 

времени храмовые служители создавали систе-

му богов и сект, сосредоточенных вокруг Импе-

ратора Небес (Большая энциклопедия истори-

ческих здании  Китая 1993, 117). Даосизм как 

философская доктрина появился в Китае при-

мерно одновременно с конфуцианством, в сере-

дине І тысячелетия до н. э. Вначале это учение 

носило довольно отвлеченныи  характер и ни-

как не было связано с религиозными веровани-

ями, популярными суевериями и обрядами. 

Сторонники этого учения, подобно конфуциан-

цам, выступали против современнои  им деи -

ствительности — против непрерывных вои н  

и междоусобиц. Они тоже призывали возвра-

титься назад, к «золотому веку» прошлого. Од-

нако социальным идеалом ранних даосов была 

не мудрость древних с их великими традиция-

ми, не человеколюбие и справедливость в соци-

альных отношениях, а сама природная просто-

та и естественность, уход от всяческои  суетно-

сти, страстеи  и желании , которые столь отри-

цательно влияют на натуру людеи , на характер 

общества. Простота и чистота помыслов, смире-

ние и сострадание, даже просто «недеяние» (увэи ) 

— вот что проповедовали первые адепты дао-

сизма (Васильев 2001, 220). 

Даосизм — это локализованная религия, 

зародившаяся в Китае. Он начался с колдов-

ства, которое на начальном этапе объединяло 

даосов и бессмертных. В это время монахи жи-

ли в уединении в пещерах гор и лесов. После 

развития династии  Чжоу, Юань, Мин, и Цин 

даосские храмы распространились по всем гор-

ным и живописным местам Китая (Большая 

энциклопедия исторических здании  Китая: 

1993, 12). В подражание буддизму даосы ввели 

у себя институт монашества и построили мона-

стыри. На 1019 г. в Сунскои  империи насчиты-

валось 7 тыс. даосских монахов против 231 тыс. 

буддии ских. С самого начала даосы питали при-

страстие к живописным горам, и в Средневеко-

вье сложилась целая география святых мест 

даосизма. Покровом наибольшеи  таи ны были 

окутаны 36 «Провалов в Небо», или «Пещерных 

Небес», рассеянных по всему Китаю. То были, 

как правило, естественные пещеры и гроты  

в горах, где «являлись» даосские божества. Не-

сколько меньше чтились Счастливые места (их 
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было 72), находившиеся под управлением 

небожителеи  низших разрядов. К числу наибо-

лее известных священных гор даосизма отно-

сятся Лаошань в Шаньдуне (рис.1), Суншань  

в Хэнани, Уданшань в Хубэе, Эмэи шань в Сычуа-

ни, Лофушань в Гуандуне (Малявин 2001, 266).  

Образ потустороннего мира и официозная 

направленность даосскои  морали красноречи-

во свидетельствуют о стремлении даосизма 

занять положение государственнои  религии. 

По сути, даосизм и стал таковои  в танское вре-

мя, когда дом Ли счел удобным вести свое про-

исхождение от Лао-цзы. В 666 г. Лао-цзы был 

обожествлен официально и получил титул Вы-

сочаи шего Императора Сокровенного Начала. 

По указанию двора даосы регулярно устраива-

ли молебны, которые служили для государ-

ственнои  власти каналом непосредственного 

общения с божествами, выгодно дополнявшего 

безличные конфуцианские ритуалы (Малявин 

2001, 267). Считается, что для достижения бес-

смертия и поддержания здоровья требуется 

самосовершенствования, благодаря самосовер-

шенствованию, люди могут вернуться к перво-

начальному «младенчеству», жить вечно  

и стать бессмертными. Даосизм рассматривает 

Рис.1. Горы Лаошань. ПМА, 2012 

Fig.1. Laoshan Mountains. PMA, 2012 
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«Дао» — как основу вселеннои  и главное благо-

словение Вселеннои . В раннеи  «太伞经» сутре   

говорилось: «Кто такои  даосскии  мастер? Глава 

всего сущего, тот, кого нельзя назвать по име-

ни. Среди шести полюсов нет возможности что-

либо изменить. Чтобы идти по Дао с жизнен-

нои  силои , чтобы дать рождение всем вещам 

размером с небеса и землю, все рождается из 

Дао. Путь мужа — это пещера, в неи  нет ни вер-

ха, ни низа, ни внешнего вида, ни внутреннего 

мира, и он хранит свои  покои , и его называют 

богом. В «Записках Лао-цзы «описывает Дао как 

«жизнь на небе и на земле». Снаружи и «между 

небом и землеи », «внутри человеческого тела  

и вне его», «рассеянная форма — это Ци, источ-

ник всех вещеи  на небе и на земле.  В Сутре гово-

рится: «Великая дорога бесформенна, рождая 

небо и землю; великая дорога безжалостна, пе-

ремещая солнце и луну; великая дорога безы-

мянна, питая все сущее. Я не знаю ее имени, по-

этому я называю его Дао». Как говорилось выше, 

как и в других даосских книгах, все авторы рас-

сматривают Лао-цзы как главу даосизма и во 

вездесущего верховного бога (Большая энцикло-

педия исторических здании  Китая 1993, 120).   

Поклонение даосским богам разнообраз-

но и сложно, и существует множество имен по-

читаемых богов, поэтому в залах разных хра-

мов почитаются разные боги. В даосских хра-

мах Китая можно увидеть богов — «герои-

мудрецы», такие как: Таи шан Лаоцзюнь Ли Эр, 

Тяньши Чжан Лин, Наньхуа Чжэньжэнь Чжуан 

Чжоу, Гэ Сяньвэн Гэ Сюань, император Чуньян 

Лу Янь, Чанчунь Чжэньжэнь Цю Чуцзи, Гуань 

Шэндицзюнь, Гуань Юи  и др. Вышеупомянутые 

боги составляют огромную систему бессмерт-

ных, основными преимуществами которои  яв-

ляются три династии Цин и четыре император-

ские династии. В будущем они будут продол-

жать увеличиваться из поколения в поколение, 

пополняя название бессмертных (Большая эн-

циклопедия исторических здании  Китая 1993, 

120). Даосские храмы — это места, используе-

мые даосами для поклонения богам, практики, 

проповеди, а также проведения церемонии .   

Во времена династии Тан и последнеи  дина-

стии даосизм процветал, а технические харак-

теристики даосскои  архитектуры совершен-

ствовались, и павильон превратился в подобие 

дворца. Исторические записи показывают, что 

во времена династии Тан по всеи  стране было  

открыто более 1000 видов дворцовых храмов,  

а в двух столицах были огромные дворцы дина-

стии Цин, дворцы Таи вэи , храмы Юи чжи и хра-

мы Шэнсянь, которые славились долгое время. 

Даосская архитектура в основном состоит из 

традиционных китаи ских храмов во внутрен-

нем дворе, больших и малых. На центральнои  

оси расположены главные залы, посвященные 

разных богам. Второстепенные залы-храмы 

расположены по обе стороны от главнои  оси. 

Во многих даосских храмах часто разбивают 

небольшие сады позади или сбоку от главнои  

оси, особенно в горных раи онах. Они часто 

украшаются павильонами и беседками, осно-

ванными на рельефе местности, рельефе горных 

источников, текущеи  воды, скал и пещер, созда-

вая прекрасные сады с природными пеи зажами 

в качестве основнои  темы. В структуре даосских 

здании  в большинстве из них используются тра-

диционные китаи ские деревянные каркасы, 

кирпичи и черепица в качестве стеновых или 
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кровельных материалов, и они состоят из еди-

ного здания с платформообразным фундамен-

том, каркасом дома и крышеи . Даосские храмы 

позволяют всесторонне использовать скульп-

туру, живопись и каллиграфию в архитектуре. 

Многие виды даосских дворцов украшены 

изысканными фресками, скульптурами, калли-

графиеи  и надписями (Большая энциклопедия 

исторических здании  Китая 1993, 124). 

Даосские храмы и монастыри по своеи  

конструкции продолжали традицию китаи ско-

го зодчества, но, в то же время имели и свои 

особенности. Согласно даосскому учению чело-

век, мог превратиться в святого и обрести бес-

смертие, но для этого ему нужно посвятить 

многие годы изучению канонов и самосовер-

шенствованию. Древние предания утверждали, 

что большинство даосских святых избирали 

для жилья известные пеи зажные места в горах. 

Поэтому даосские монастыри стали строить 

именно в такого рода живописных местах. По 

поверью, даосские святые любили жить в высо-

ких храмах, ближе к Небу. Поэтому храмы ба-

шенного типа стали неотъемлемои  частью 

даосскои  архитектуры. Их называли «гуань». 

Таким образом за даосскими монастырями 

укрепилось название «гуань». Только очень 

большои  «гуань» называли павильоном, двор-

цом и т.д. Пагоды и терема имели различное 

название и назначение. Были, например, 

«пагоды для общения со святыми», «пагоды 

для собрании  святых» и пр. (Лоу Цинси 2002, 

119-120). Для того, чтобы даосские жрецы до-

стигли бессмертия они должны быть близки  

к небесам или месту, находящемуся за предела-

ми этого мира. В легендах эти места обычно 

находились в морях, горах и пещерах. Следова-

тельно, строительство храма в горах позволило 

даосским жрецам быть ближе к этим неземным 

местам. Для изучения и проведения экспери-

ментов по поиску формулы получения пилюли, 

которая принесла бы бессмертие, даос верил, 

что спокои ная обстановка, свободная от отвле-

кающих факторов, будет как раз подходящеи  

для этого. Эта концепция также влияет на вы-

бор местоположения и планировку даосских 

храмов. В целях хорошего Фэн-шуи  некоторые 

даосские храмы были построены высоко на 

вершинах знаменитых гор. Примерами таких 

храмов могут служить гора Удан в провинции 

Хубэи , гора Цинчэн в провинции Сычуань и го-

ра Лаошань в провинции Шаньдун (Yanxin 

2010, 92).  

Главнои  фигурои  даосизма и его основа-

телем считается древнекитаи скии  философ Лао

-Цзы. Однако кроме Лао-Цзы даосы поклоняют-

ся и другим святым. Люди верили, что между 

святыми существует «разделение функции », 

так что для решения тои  или инои  проблемы 

следует обращаться к святому, полномочному  

в даннои  области. Так, молясь о ниспослании 

дождя, люди обращались к Лун-вану, когда 

нужно было заручиться помощью богов в слу-

чае стихии ных бедствии , обращались к Гуанди, 

в случае болезни молились богу врачевания, те, 

кто мечтал разбогатеть, молились богу богат-

ства. Таким образом в даосских храмах и мона-

стырях были выставлены фигуры многих свя-

тых. Как правило, в планировке даосских мона-

стыреи  соблюдалось правило центральнои  оси 

симметрии, вдоль которои  следовали один за 

другим дворы с помещениями, но в некоторых 
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монастырях планировка вольная, обусловлен-

ная рельефом или особенностями состава сон-

ма почитаемых святых (Рис. 2.) (Лоу Цинси 

2002, 121). Даосизм — национальная религия 

Китая, корни которои  уходят в народную ма-

гию и мистицизм, впервые возникшие во вре-

мена династии Шан. Изначально, даосизм 

включал в себя алхимию, философию и различ-

ные формы колдовства. Только во времена ди-

настии Восточная Хань, Мастер Чжан Даолин 

разработал философскую школу, известную как 

«Путь Единства», и тогда даосизм утвердился 

как религия, основанныи  на учении основателя 

даосизма — Лао-Цзы. Поскольку даосизм заро-

дился среди простых людеи , самые ранние ме-

ста для религиознои  деятельности находились 

в горных раи онах. Следовательно, основными 

даосскими построи ками в то время были пеще-

ры и разнообразные жилища в горах и сель-

скои  местности. Выбор среды для отправления 

религиознои  практики был не очень строгим  

с точки зрения предъявляемых к неи  требова-

нии . Все, что было необходимо, — это нахо-

диться вдали от дома в уединении. В период 

династии  Вэи  и Цзинь даосизм широко заим-

ствовал из конфуцианства и буддизма, чтобы 

соответствовать критериям, установленным 

феодальными правителями. Это означает, что 

Рис.2. Фреска: Изображение даосского святого «небесного наставника» (даосский храм 太清宫, гора 

Лаошань, пр. Шаньдун. ПМА 2012).  

Fig.2. Fresco: Image of the Taoist saint "heavenly mentor" (Taoist Temple, Mount Laoshan, Shandong Ave.  
PMA 2012). 
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для того, чтобы он функционировал как рели-

гия, должна существовать система обрядов  

и ритуализмов. Следовательно, из него была 

выведена новая концепция. В нем утвержда-

лось, что все даосы в основе своеи  должны 

быть лояльными, и сострадательными (Yanxin 

2010, 90). Даосы стремились наи ти формулу 

для приготовления пилюль и отваров, чтобы 

обрести бессмертие. Следовательно, даосизм 

был проявлением желания правителеи  управ-

лять духовным аспектом народа, и они привет-

ствовали его. С тех пор даосизм начал свое раз-

витие из сельских раи онов в города, чтобы 

слиться с императорскои  властью. Имена соб-

ственные, используемые при описании импера-

торских здании , вскоре стали использоваться  

и для обозначения даосских здании . Начиная  

с династии Тан, даосизм переживал период гос-

подства и был сравним с буддизмом. При дина-

стии Сун он пользовался большим уважением, 

и все храмы предков в то время считались даос-

скими храмами. В начале эпохи династии Юань, 

даосскии  мастер Цю Чжуцзи встретился с Чин-

гисханом и заручился его поддержкои , после 

чего поднял даосизм на большие высоты,  

и именно тогда были построены даосские хра-

мы, а во времена династии  Мин и Цин даосизм 

пришел в упадок (Yanxin 2010, 90-91).  

Архитектурная цветная роспись — как 

декоративное искусство оформления экстерье-

ра древних китаи ских здании , имеет очень дол-

гую историю. Последние археологические ис-

следования в Китае показывают, что нанесение 

изображении  на стены здании  началось в эпоху 

неолита, но все изображения в то время были 

связаны с фаянсом. Их важное значение для ис-

тории архитектуры Китая заключается в новом 

обнаружении китаи скими исследователями 

производства создания декоративных элемен-

тов, было установлено, что сначала наносился 

на стену слои  глины, смешаннои  с травои , а за-

тем наносился слои  строительного раствора  

и, в конце наносилась белая зола. Этот метод 

переняли будущие поколения зодчих 

(Традиционная архитектурная технология 

2005, 1).  

Уникальныи  способ, которым искусство 

использовалось в древнекитаи скои  архитекту-

ре, можно увидеть в добавлении украшении   

к различным элементам здания, от всего внеш-

него вида здания до отдельных балок или чере-

пицы. Крыши китаи ских здании  кажутся до-

вольно большими из-за своеи  деревяннои  кон-

струкции. Ранние китаи ские архитекторы так-

же использовали уникальные свои ства дере-

вяннои  конструкции для создания изогнутои  

крыши с карнизами, слегка загнутыми вверх по 

четырем углам, и с различными животными на 

вершине конька; и после длительного периода 

экспериментов архитекторы создали шатровую 

крышу, двускатную и остроконечную крышу, 

односкатная крыша, крыша с несколькими кар-

низами и другие стили, придающие крыше осо-

быи  художественныи  характер. С помощью 

простого метода балки внутри крыши были 

выполнены в форме луны, а концы балок —  

в виде «головок саранчи», «листьев кунжута»  

и других интересных форм. Даже ряды карниз-

ных плиток были украшены сверху резьбои   

в виде цветов и растении , птиц и других пред-

метов (Historic Chinese Architecture 1985, 9).  

Чтобы защитить древесину, открытые участки 
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деревяннои  конструкции были окрашены. Это 

стало еще однои  возможностью продемонстри-

ровать декоративные способности и привело  

к появлению уникальнои  в китаи скои  архитек-

туре «цветнои  росписи». Отделка старинных 

китаи ских здании  была смелои  и искуснои   

в использовании цвета, а густые, яркие тона 

стали уникальнои  характеристикои  традици-

оннои  китаи скои  архитектуры. Если рассмат-

ривать один из важных дворцовых залов цели-

ком, он стоит на белом каменном основании; 

сам зал украшен красными колоннами, окнами 

и дверью; под карнизом он выкрашен в темно-

зеленыи  цвет, а верхняя часть крыши украшена 

желтои  глазурованнои  черепицеи  (рис.3.). Вся 

яркая и красочная композиция словно мерцает 

на фоне голубого неба. В цветовои  живописи 

можно использовать сильные контрасты, такие 

как красныи  и зеленыи , желтыи  и синии , чер-

ныи  и белыи , не вступая в противоречие друг  

с другом. Скорее, они придают всему зданию 

блеск. Древние зодчие не только смело исполь-

зовали насыщенные цвета, но и искусно владе-

ли кистью. В зданиях в некоторых южных садах 

стены белые, плитка зеленая, а деревянные 

конструкции окрашены в темно-коричневыи  

цвет или часто не окрашены вовсе. Здания 

окружены зеленым бамбуком и банановыми 

деревьями, что создает элегантную атмосферу 

Рис.3. Даосский храм трех чиновников неба, земли и воды三官殿 (ПМА 2015)  

Fig.3. The Taoist Temple of the Three Officials of heaven, earth and Water (PMA 2015) 

СПЕЦИФИКА ДАОССКОЙ ХРАМОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ В КИТАЕ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

исторические НАУКИ | Варова Е.И. | elena-varova@mail.ru | УДК 726.13 |Научная статья  



 

32 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.6 №3 2024 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

сада в простых тонах (Historic Chinese Architec-

ture 1985, 9).  

 Художественные формы раннеи  китаи -

скои  архитектуры уникальны в мире. Элемен-

ты художественных форм неотделимы от деко-

ративного оформления многих частеи  здании . 

В архитектурном оформлении Китая, как и во 

многих других странах, многие элементы зда-

ния украшаются произведениями искусства. 

Интересные фигуры животных можно увидеть 

на крышах дворцов и храмов, как на коньках, 

так и на карнизах. На самом деле, большинство 

из этих украшении  изначально были необходи-

мыми компонентами конструкции. Плитки  

в форме полуцилиндра, используемые в залах, 

укладываются снизу-вверх, накрадываясь одна 

на другую, чтобы они не соскальзывали, а для 

крепления плитки внизу к карнизу использова-

лись гвозди. Чтобы дождь не попадал в эти от-

верстия для гвоздеи  и не портил структуру 

древесины, необходимо было нанести покры-

тие поверх гвоздя. В руках мастера-плотника 

эти покрытия превратились в различных ма-

леньких зверюшек. Истоки этого магического 

метода, несомненно, связаны с идеологиеи   

и феодальнои  системои  жертвоприношении  

правящих классов древности. Естественно, та-

кого рода метод не решил проблему разруше-

ния здании  при пожарах, но он породил прин-

цип придания декоративного оттенка природ-

ным компонентам здании  в процессе, которыи  

не мог не отражать сознание и идеологию того 

времени. Некоторые архитектурные элементы 

утратили свою полезность в связи с практиче-

скими разработками и постоянными конструк-

тивными усовершенствованиями, но часто со-

хранялись в качестве украшении  здании  в тече-

ние длительного времени и даже были художе-

ственно усовершенствованы или приобрели 

новые формы. Звери на двух концах хребта раз-

вивались от раннего стиля «рыбии  хвост» до 

«драконьеи  пасти» династии Цин. Суеверныи  

символизм никогда не менялся, поскольку со 

временем его внешняя форма менялась в раз-

ных стилях. Красные ворота с золотыми гвоз-

дями на главных входах во дворцы — это худо-

жественная форма, отражающая величие двор-

ца. Такие деревянные ворота назывались 

баньмэнь. Он состоял из деревянных досок, рас-

положенных бок о бок, с прибитыми к ним го-

ризонтальными соединителями. На гвозди бы-

ло наклеено покрытие, чтобы дождевая вода не 

разъедала дерево. Так появился гвоздь для во-

рот, похожии  на облицовку полуцилиндриче-

скои  черепицеи  в том смысле, что он также яв-

ляется функциональным элементом. Но позже 

эти гвозди для ворот приобрели феодальное 

значение. Например, главные ворота импера-

торских дворцов, усыпальниц и садов должны 

были быть красными, с золотыми гвоздями.  

В резиденциях принцев и чиновников первого 

и второго ранга были зеленые ворота с золоты-

ми гвоздями, а в резиденциях чиновников тре-

тьего ранга и ниже — черные ворота с золоты-

ми гвоздями. Количество гвоздеи  также опре-

делялось по рангу. В этом случае, у император-

ских ворот было девять гвоздеи  поперек и де-

вять внизу, или всего 81 (Historic Chinese Archi-

tecture 1985, 17). Главныи  зал даосского храма 

представляет собои  классическое император-

ское здание. Даосы в первую очередь посвяща-

ют своего основателя Лао-Цзы, алтарь которого 
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Рис.4. Символ великого единства太极 «Тайцзи». Размещен перед входом в даосский храм «Великой  

чистоты», расположенный на горе Лаошань (ПМА 2012).    

Fig.4. The symbol of the great unity "Tai Chi". It is placed in front of the entrance to the Taoist temple  
of  "Great Purity", located on Mount Laoshan (PMA 2012). 

расположен в центре зала Троицы. Зал Троицы 

и залы, посвященные другим богам высокого 

статуса, расположены вдоль центральнои  оси 

храма. В настоящее время все существующие 

даосские храмы датируются династиями Мин  

и Цин (Yanxin 2010, 94). Многие храмы и мона-

стыри, построенные в живописных горных ме-

стах, имеют ценную историческую и культуро-

логическую составляющую, за счет того, что 

наилучшим образом сохранились не реконстру-

ированные части храмового комплекса (Xiao 

1999, 66).  

Традиционная китаи ская архитектура 

является ценнои  частью культурного наследия 

китаи ского народа. Сегодня, когда мы взбира-

емся на вершину Великои  Китаи скои  стены, 

восхищаясь великими инженерными достиже-

ниями, когда мы стоим перед Запретным горо-

дом, любуясь комплексами великолепных 

дворцов под голубым небом, когда мы прогули-

ваемся по садам, любуясь озерами и горами,  

и бродим среди задымленных павильонов, мы 

должны восхищаться умом и мудростью китаи -

ских архитекторов.  наших предков и огромное 
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количество труда, вложенного в создание этих 

здании . По мере современного развития Китая, 

великолепные здания традиционнои  храмовои  

архитектуры будут продолжать демонстриро-

вать свои  блеск (Historic Chinese Architecture 

1985, 18). Даосизм — самобытная китаи ская 

религия, отразившая важнеи шие представле-

ния и ценности китаи цев. Теснеи шая связь дао-

сизма со всеми сторонами китаи скои  культуры  

и, в частности, локальными культами дала ос-

нование некоторым ученым считать его нацио-

нальнои  религиеи  Китая. Однако надо иметь  

в виду, что организационно даосизм всегда был 

представлен обособленными, замкнутыми сек-

тами. Согласно опросам, проведенным уже  

в 30–40 гг. ХХ в., лишь около 2% жителеи  Север-

ного Китая считали себя последователями дао-

сизма. В деи ствительности даосская традиция 

лишь увенчивала собои  пирамиду народных 

культов, а даосские божества выступали вер-

ховными богами народного пантеона (Малявин 

2001, 262).  

Китаи ские города — это одна из форм 

населенных пунктов, в которых сосредоточена 

историческая веха в виде храмовои  архитекту-

ры, которая представляет собои  ценность для 

ученых (Чжао Ган 2006, 3). В отстаивании иден-

тичности Китая как развивающеи ся страны 

китаи ские эксперты обращают внимание и на 

то, что понятие «развивающаяся страна» отра-

жает не только уровень социально-экономичес-

кого развития государства, но и множество 

иных характеристик, таких как историческое  

и культурное наследие (Лексютина 2024, 71). 

Подводя итог, отметим, что древняя архитек-

турная система Китая обладает выдающимися 

достижениями и уникальными стилями и зани-

мает важное место в истории мировои  архитек-

туры. Социально-экономическое развитие Ки-

тая, как и других древних цивилизации  мира 

проходило в несколько исторических этапов, 

таких как первобытное общество, рабовладель-

ческое общество и феодальное общество. Ки-

таи ская классическая архитектура в основном 

сформировалась и развивалась в период фео-

дального общества. По мнению китаи ских уче-

ных, в период правления династии  Тан и Чжоу 

— были созданы самые выдающиеся архитек-

турные сооружения. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В статье проводится детальныи  анализ 

роли железа в культурном и социальном разви-

тии конфедерации Кая, одного из ключевых, 

хотя и малоизученных регионов древнеи   

Кореи. Особое внимание уделяется влиянию 

этого стратегически важного ресурса на различ-

ные аспекты общественнои  жизни, такие как 

социальная иерархия, военное дело и культур-

ные традиции. Железные изделия, включая 

сложные доспехи, оружие и другие артефакты, 

свидетельствуют о высоком уровне мастерства 

и развитии технологии  производства. Эти 

находки, обнаруженные в крупных захоронени-

ях, подчеркивают значимую роль правящеи  

This article presents a comprehensive analy-

sis of the role of iron in the cultural and social de-

velopment of the Gaya confederacy, a significant 

yet relatively under-researched region of ancient 

Korea. The study meticulously examines the im-

pact of this strategically crucial resource on vari-

ous facets of societal structure, including social 

hierarchy, military technology, and cultural prac-

tices. Iron artifacts, such as complex armor, wea-

ponry, and other objects, reflect a high degree of 

craftsmanship and technological sophistication. 

These finds, uncovered in substantial burial sites, 

underscore the pivotal role of the ruling elite in 

controlling the extraction and distribution of iron. 
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Additionally, the article explores the importance 

of trade and cultural exchanges with neighboring 

states, notably the Japanese state of Wa. Such in-

teractions and technological transfers played  

a critical role in enhancing Gaya’s regional influ-

ence and expanding its cultural reach. 

Keywords. Gaya confederacy, ancient Korea, 

iron armor, cultural traditions, cultural exchange, 

archaeological findings 
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элиты, которая контролировала добычу и рас-

пределение железа. В статье также освещается 

важность торговли и культурного обмена  

с соседними государствами, особенно с япон-

ским государством Ва. Эти связи и обмен тех-

нологиями способствовали укреплению пози-

ции  Кая в регионе и расширению его культур-

ного влияния.  

Ключевые слова. Конфедерация Кая, 

древняя Корея, железные доспехи, культурные 

традиции, культурныи  обмен, археологиче-

ские находки 

Для цитирования: Ахметова А.И., Глуш-

кова С.Ю., Пак С. Д. Роль железа в развитии 

культуры конфедерации Кая. Современные во-

стоковедческие исследования. 2024; Том 6 

(№3). С. 37-48 https://doi.org/10.24412/ 2686-

9675-3-2024-37-48 

Железо было ключевым элементом куль-

турнои  системы конфедерации Кая (42–562 гг.), 

древне-кореи ского политического образования, 

о че м свидетельствуют многочисленные наход-

ки железных предметов в захоронениях ее  вы-

сокопоставленных представителеи . Прежде все-

го, именно железо стало основои  ее  культурно-

го и технологического прогресса. Конфедера-

ция Кая активно взаимодеи ствовала с соседни-

ми территориями, применяя свои передовые 

технологии обработки железа для производ-

ства и обмена разнообразными изделиями из 

этого материала. Изделия из железа пользова-

лись большим спросом и демонстрировали уро-

вень мастерства кузнецов и ремесленников Кая. 

Железо способствовало оптимизации торговых 

сетеи , что сыграло важную роль также и в эко-

номическом развитии региона. Таким образом, 

железо стало основои  богатои  железнои  куль-

туры Кая, формируя ее  уникальное место в ис-

тории Восточнои  Азии. 

Однои  из наиболее примечательных кате-

гории  железных изделии  конфедерации Кая 

являются доспехи, включая шлемы. Более поло-

вины сохранившихся древних доспехов, обнару-

женных на археологических памятниках перио-

да Тре х Королевств (삼국 시대 самгуксидэ),  

относится к этои  конфедерации. Несмотря на 

то, что количество доспехов в погребениях Кая 

не следует напрямую связывать с ее военнои  
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мощью или численностью армии, эти находки 

представляют собои  ценныи  источник для ана-

лиза типов доспехов, производившихся в Кая,  

и технологии  их изготовления. Более того,  

изучение доспехов и их применения с точки 

зрения различных социальных аспектов спо-

собствует более глубокому пониманию уни-

кального мировоззрения древнего общества 

конфедерации Кая.  

Несмотря на то, что доспехи конфедера-

ции Кая представляют собои  важныи  источник 

для изучения исторического контекста и техно-

логических достижении , исследования древне-

кореи ских доспехов, включая также доспехи 

Кая, долгое время оставались на периферии 

научного внимания. Первое значительное ис-

следование доспехов конфедерации Кая нача-

лось после обнаружения находок в гробнице  

№ 34 на могильнике Марисан в уезде Хаман  

в 1917 году. Однако полноценныи  анализ был 

затрудне н из-за частичнои  разрушенности  

и фрагментации наи денных предметов. Фраг-

менты доспехов были лишь частично идентифи-

цированы и зафиксированы в отче те о раскопках 

японскими археологами (Ким 2005, 169–221). 

До начала 80-х годов XX века исследова-

ние доспехов конфедерации Кая оставалось 

ограниченным и нерегулярным. Ситуация кар-

динально изменилась с началом систематиче-

ских раскопок в погребальном комплексе 

Бокчхон-дон в Пусане, что стало основои  более 

углубле нным исследованиям в этои  области 

(Музеи  Бокчхон). Однако в предшествующии  

этим раскопкам период обсуждался также во-

прос о происхождении доспехов, обнаруженных 

в гробнице № 32 в раи оне Чисан-дон в уезде 

Коре н, поскольку они имели сходство с доспе-

хами государства Ва (яп. 帯金式甲胄 обиганэси-

ки каттю, букв. «пластинчатые доспехи») пер-

вого подпериода эпохи Ямато — Кофун (яп. 古

墳時代 кофун дзидаи , букв. «период курнагов», 

250-538 гг.), где шлем и защитные пластины 

состояли из длинных горизонтальных полос. 

Эта находка привлекла значительное внимание 

японского академического сообщества.  

Доспехи интерпретировались как свиде-

тельство того, что территория Кая могла нахо-

диться под влиянием древнеи  Японии. Также 

выдвигалась гипотеза о существовании на этои  

территории японского административного 

представительства «Мимана нихон-фу» (яп. 任

那日本府) (Ким 2006, 6–10). Доспехи из этои  

гробницы вызвали лишь ограниченныи  инте-

рес среди кореи ских уче ных, поскольку их ис-

пользовали для подкрепления искаже ннои  вер-

сии древнеи  кореи скои  истории. В отличие от 

этого, находки из погребального комплекса  

в Бокчхон-доне получили значительное внима-

ние, представляя собои  крупнеи шую коллек-

цию доспехов, обнаруженную в одном месте. 

Вертикальные железные пластины, из которых 

были изготовлены доспехи, явно указывали на 

их кореи ское происхождение. Только после рас-

копок в Бокчхон-доне начались серье зные об-

суждения происхождения, эволюции и истори-

ческого контекста древнекореи ского вооруже-

ния (Чон и Шин 1984, 273-298).  

Раскопки крупных погребальных ком-

плексов периода конфедерации Кая, таких как 

Окчон (современныи  уезд Хапчхон), Дэсон-дон 
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(современныи  город Кимхэ) и Дохан-ри 

(современныи  уезд Хаман), существенно расши-

рили данные о военных доспехах Кая. Благода-

ря этим находкам изучение военного снаряже-

ния стало важным направлением исследовании  

наряду с анализом разнообразнои  керамики  

и конского снаряжения. Уче ные детально ис-

следовали особенности доспехов и их эволю-

цию (см. подробнее Ким 2016, 410-440; Сон 

1995, 158-167). 

Исследования доспехов Кая, начавшиеся  

в девяностых годах, выявили, что в культуре 

конфедерации Кая традиция захоронения зна-

чительного количества военного снаряжения 

зародилась на раннем этапе и сохранялась 

дольше, чем в других политических образова-

ниях периода Тре х Королевств. В королевстве 

Силла (57 г. до н. э. – 935 г. н. э.) доспехи также 

довольно рано вошли в погребальные обряды. 

Тем не менее, наиболее престижными предме-

тами оставались короны и изделия из драго-

ценных металлов. Примечательно также, что  

в Силла в ритуалах захоронения в значительно 

большем масштабе использовались доспехи, 

украшенные позолоченными бронзовыми эле-

ментами (Раи ан, Барнс и Хелаи н 2014, 1-16).  

Железные доспехи в захоронениях Кая 

присутствовали на протяжении более длитель-

ного времени, чем в других регионах, что дела-

ет эти гробницы ценным объектом для изуче-

ния эволюции военного снаряжения периода 

Тре х Королевств. Более того, обнаружение до-

спехов японского происхождения в гробницах 

Кая открывает важные перспективы для иссле-

дования взаимодеи ствии  и культурных обме-

нов между этои  конфедерациеи  и древним 

японским государством Ва (倭). 

Как уже отмечалось выше, пластинчатые 

доспехи ранее ошибочно воспринимались как 

подтверждение теории «Мимана нихон-фу». 

Однако, в деи ствительности, они отражают 

сложные взаимосвязи между древнеи  Корееи   

и Япониеи . Считается, что Кымгван Кая поддер-

живал значимые связи с государством Ва на 

Японских островах. Переселенцы из Ва прибы-

ли на Кореи скии  полуостров и обосновались  

в раи оне порта Кымгван Кая (территория со-

временного Кимхэ) с одобрения местнои  элиты. 

Они активно перенимали передовые культур-

ные достижения и использовали железные ре-

сурсы, доступные на полуострове, включая за-

пасы Кая, которые затем передавались в Ва  

в Японии (Хон 2014). Доспехи, изготовленные  

в конфедерации Кая или созданные на Япон-

ских островах под влиянием каи ских техноло-

гии , были обнаружены также на японских ар-

хеологических памятниках. Их значение актив-

но исследовалось как кореи скими, так и япон-

скими учеными (Ким 2014, 11-27). 

На Кореи ском полуострове, включая тер-

риторию конфедерации Кая, железо было ос-

новным материалом для изготовления доспе-

хов. Однако наряду с металлами использова-

лись и органические материалы, такие как де-

рево и кожа. Из-за кислых почв региона органи-

ческие остатки быстро разлагались, что делает 

обнаружение доспехов из этих материалов 

весьма затруднительным. Тем не менее, суще-

ствуют редкие примеры, когда удалось наи ти 

остатки доспехов, изготовленных из дерева или 
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костеи  животных, несмотря на неблагоприят-

ные условия для их сохранения (Раи ан, Барнс  

и Хелаи н 2014, 1-16). 

С IV века, в переходныи  период от Ранних 

кореи ских государств (кор. 원삼국시대 вонсам-

гуксидэ) к периоду Тре х Королевств, железо 

стало основным материалом для изготовления 

доспехов. Этот переход был вызван технологи-

ческими достижениями и увеличением соци-

альных конфликтов, что способствовало пере-

ходу к металлическим материалам. В этом кон-

тексте изменения в конструкции шлемов и до-

спехов конфедерации Кая наглядно иллюстри-

руют данную тенденцию. В даннои  статье ак-

цент сделан на эволюции технологии  произ-

водства железных изделии  в период Тре х Коро-

левств, когда производство железных доспехов 

в конфедерации Кая достигло своего пика. 

В конфедерации Кая использовались раз-

личные виды защитного снаряжения, включая 

доспехи и шлемы с вертикальными пластина-

ми, которые были распространены по всему 

миру. Эти элементы военного снаряжения по-

явились в Кая благодаря культурным обменам 

с северными регионами и можно выделить два 

основных типа шлемов: с изогнутыми верти-

кальными пластинами в форме «S» и полусфе-

рические шлемы с более прямыми и простыми 

вертикальными пластинами. Шлемы были хо-

рошо видны и часто имели более декоратив-

ныи  вид по сравнению с доспехами. Они играли 

важную роль в демонстрации социального ста-

туса и могли быть удлинены или украшены де-

коративными элементами (Ким 2018, 198-229). 

 

Вертикальная пластинчатая конструкция 

доспехов была характернои  как для Тре х Коро-

левств, так и для конфедерации Кая. Несмотря 

на трудности в определении отличительных 

черт этого типа доспехов, доспехи из Кая выде-

лялись благодаря своему уникальному декора-

тивному оформлению и стилю. Декорирование 

включало использование позолоченнои  бронзы 

и орнаментальных элементов. Так, доспехи из 

гробницы № 57 в Дэсон-доне были украшены 

боковыми накладками с мотивами папоротни-

ков, выполненными с помощью пробивки от-

верстии  на равных интервалах. Также изготав-

ливались доспехи с козырьками для защиты от 

солнца, напоминающие современные головные 

уборы (Сон 2012, 168-187). Эти вертикальные 

доспехи из Кая оказали заметное влияние на 

Японские острова, что подтверждается анало-

гичными находками в гробнице Канноняма  

в префектуре Гумма и в гробнице № 1 Икэноуэ 

в префектуре Фукуока (Ри и др. 2007, 404-459).  

Конструкции доспехов из вертикальных 

пластин были обнаружены как на территориях 

Кая, так и на территориях Силла, но примеры 

этих доспехов пока не наи дены в других регио-

нах Восточнои  Азии. Это привело к тому, что их 

рассматривают как местныи  тип доспехов, 

впервые появившии ся в южных раи онах Кореи -

ского полуострова. Считается, что доспехи из 

вертикальных пластин развились из более ран-

них деревянных конструкции , при этом измене-

ния произошли главным образом в материалах. 

Этот тип доспехов, характерныи  для юж-

ных регионов Кореи ского полуострова, имеет 

не только уникальные черты, но и значитель-

ное значение для понимания технологических 
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стандартов того времени. Он позволяет просле-

дить эволюцию древнекореи ских доспехов  

и понять, как они развивались. В частности, 

наблюдаются различия между доспехами из 

вертикальных пластин в Кая и Силла. Как уже 

было сказано ранее, доспехи из конфедерации 

Кая часто украшались орнаментами, такими 

как мотивы папоротников или изображения 

птиц, и нередко имели полукруглые пластины 

на верхнеи  части. В отличие от этого, доспехи 

из Силла отличались пластинами, имеющими 

форму рогов, и были менее декоративными. 

Эти различия в дизаи не и структуре можно рас-

сматривать как отражение различных функции  

и восприятия доспехов в обеих культурах. До-

спехи Кая не только служили защитои , но так-

же использовались для церемониальных целеи  

и подчеркивания статуса. В то время как доспе-

хи из Силла имели преимущественно практиче-

ское назначение и довольно на раннем этапе 

были заменены на ламеллярные доспехи, кото-

рые изготавливались из множества мелких же-

лезных пластин, соедине нных кожаными рем-

нями. В отличие от вертикальнои  пластинча-

тои  конструкции, характернои  для доспехов 

конфедерации Кая и королевства Силла, ламел-

лярные доспехи были распространены не толь-

ко на Кореи ском полуострове, но и в других ча-

стях Восточнои  Азии. Существовало два основ-

ных типа таких доспехов, отличавшихся мето-

дами крепления пластин и способом ношения. 

Один тип был заимствован у династии Хань  

в Китае (202 г. до н. э. — 220 г. н. э. ), а другои  

происходил от кочевых народов Северных сте-

пеи . Второи  тип доспехов сохранял свою попу-

лярность до периода Чосон (1392–1897 гг.) бла-

годаря своеи  удобности и эффективнои  защите 

(Барнс 2000, 61-95). 

Кроме того, в конфедерации Кая использо-

валась конные доспехи, которые включали за-

щиту для тела и шлемы. Эта защита приобрела 

важное значение с ростом кавалерии ских так-

тик. Лошади играли ключевую роль в боевых 

деи ствиях, их скорость могла внушить страх  

и нарушить строи  противника. Поэтому необхо-

димость защищать как всадников, так и лоша-

деи  привела к развитию тяже лои  кавалерии  

с защитои . Наличие такои  кавалерии само по се-

бе могло внушить страх врагу (Шин 1989, 1-34). 

Дискуссии вокруг назначения вертикаль-

ных пластинчатых доспехов Кая остаются ак-

тивными. Их форма варьировалась, орнаменты 

были сложнее по сравнению с другими типами 

доспехов этого региона, а различие в размерах 

соедине нных пластин порои  указывало на воз-

можные недостатки в обработке материала. 

Сторонники утилитарнои  функции доспе-

хов обращают внимание на дополнительные 

железные элементы, обнаруженные в образцах 

из гробниц Бокчхон-дон № 38 и № 57, а также 

из гробницы Дэсон-дон № 57, которые могут 

свидетельствовать об их ремонте и повторном 

использовании. В противоположность этому, 

сторонники теории ритуального использова-

ния доспехов  подчеркивают, что форма и раз-

меры пластин не были стандартизированы, что 

указывает на их использование в погребальных 

ритуалах (см. подробнее Ли 2002, 45-75; Сон 

1995, 158-167). 

Но все же современные исследования  

акцентируют внимание на ритуальнои  роли 
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вертикальных пластинчатых доспехов конфе-

дерации Кая. Декор в виде птиц, например, мог 

быть связан с верованиями, согласно которым 

птицы считались проводниками душ в загроб-

ныи  мир (О 2004; 158-167). Спиральные узоры 

также часто использовались в качестве украше-

нии . В этом контексте они могли символизиро-

вать солнце, придавая носителю статус, подоб-

ныи  солнечному божеству, и выражая пожела-

ния о победе в бою. Следы ремонтов, неравно-

мерная обработка железных пластин и харак-

терные орнаменты могут также указывать на 

то, что вертикальные пластинчатые доспехи 

использовались в ритуалах, посвяще нных вступ-

лению во взрослую жизнь (Сон 2012, 168-187). 

Существует также предположение, что 

узоры на вертикальных доспехах могли быть 

связаны с декоративными элементами на ору-

жии, например, на ножах с зазубринами, где 

также встречаются растительные и животные 

мотивы, элементы, напоминающими животныи  

мех. Однако основная функция шлемов и доспе-

хов конечно же заключалась в защите их носи-

теля в бою. Эволюция этих защитных средств 

была связана с развитием оружия. Древнее ору-

жие можно было классифицировать на мета-

тельное, которое предназначалось для запуска 

снарядов на большие расстояния, и полевое 

оружие, такое как копья, длина которых превы-

шала рост воина. Наиболее представительные 

образцы каждого типа — это наконечник стре-

лы и наконечник копья.  

Доспехи и шлемы показывают различия 

между изделиями IV и V веков, при этом верти-

кальная пластинчатая конструкция была доми-

нирующеи  в IV веке. Вместе с вертикальными 

пластинами часто находили полевое оружие, 

включая наконечники копии . Позднее, с удли-

нением наконечников стрел, метательные ору-

жия стали обладать увеличеннои  дальностью 

(Чан 2018, 232-263). Эти данные указывают на 

то, что пехота играла ключевую роль в военнои  

стратегии в период, когда железные доспехи 

начали использоваться в конфедерации Кая. 

Свидетельства о наличии такои  тяже лои  

кавалерии в период Тре х Королевств были 

наи дены в виде артефактов, текстовых описа-

нии  и фресок на стенах гробниц. Древние тек-

сты и фрески из гробниц королевства Когуре  

также предоставляют информацию о тактике 

кавалерии того времени. Исследования этих 

источников показали, что военные стратегии 

могли полагаться либо исключительно на кава-

лерию, либо сочетать ее  с пехотои . Кавалерии -

ские тактики включали одиночные дуэли, заса-

ды, преследования и шоковые атаки. Тяже лая 

кавалерия в основном использовалась для шо-

ковых атак. 

Распространение тяже лои  кавалерии  

в конфедерации Кая стало возможным благода-

ря внедрению седел и стремян, которые обеспе-

чивали наде жную поддержку всадника. Ламел-

лярные конструкции, используемые в этом ти-

пе кавалерии, запечатлены на фресках из гроб-

ницы Анак № 3 относящееся к королевству Ко-

гуре  находящеи ся в провинции Хванхэ на тер-

ритории КНДР, на которых видно, что они 

включали дополнительные защитные элемен-

ты (см. подробнее Гилев 2009; Воробьев 1961; 

Киреева и Концевич 1972). Формирование  
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тяже лои  кавалерии в конфедерации Кая, веро-

ятно, произошло к V веку, когда начали появ-

ляться шлемы с защитои  для лошадеи , доспехи 

для их тела, а также улучшенные седла и стре-

мена. Однако роль тяже лои  кавалерии в воен-

нои  стратегии конфедерации Кая, вероятно, 

была ограничена классовостью. Это мнение ос-

новано на типах погребении , в которых были 

наи дены артефакты, связанные с тяже лои  ка-

валериеи . Вместо малых или средних могил, 

такие предметы, как защитные пластины для 

лошадеи , доспехи, седла и стремена, обнаруже-

ны в крупных захоронениях, принадлежащих 

правящему классу. Это указывает на то, что до-

ступ к этому военному снаряжению был огра-

ничен узким кругом высокопоставленных лиц. 

Таким образом, в конфедерации Кая, вероятно, 

не было развитых кавалерии ских сил или спе-

циализированных тяже лых кавалерии ских под-

разделении , как в Когуре  или Пэкче (18 г. до 

н.э. – 660 г. н.э.). Вполне возможно, что в конфе-

дерации Кая существовал небольшои  и простои  

отряд тяже лои  кавалерии, непосредственно 

подчине нныи  правителю или высшему военно-

му командованию (Ким 2019, 207-236). 

Железо сыграло ключевую роль в разви-

тии конфедерации Кая, оставив заметныи  след 

в ее  культурнои  и технологическои  истории. 

Этот важныи  ресурс не только способствовал 

прогрессу в производстве и обработке различ-

ных изделии , но и оказал значительное влия-

ние на социальное и экономическое устрои ство 

региона. Находки железных артефактов в круп-

ных захоронениях высшего класса подтвержда-

ют значимость железа в обществе Кая и его 

центральную роль в поддержании статуса  

и влияния правящеи  элиты. Активное взаимо-

деи ствие конфедерации Кая с соседними регио-

нами, включая обмен технологиями и товара-

ми, позволило Кае развить высококачествен-

ное производство железных изделии . Эти изде-

лия, демонстрирующие передовые технологии 

обработки, не только укрепляли торговые свя-

зи, но и способствовали культурному обмену. 

Железо стало основои  для создания сложных 

торговых сетеи  и укрепления экономических 

позиции  региона, что сыграло важную роль  

в формировании богатои  и разнообразнои  же-

лезнои  культуры Кая. Таким образом, железо 

не только оказало непосредственное влияние 

на технологическии  прогресс и торговлю, но  

и стало символом культурнои  идентичности 

конфедерации Кая, определяя ее  место в исто-

рии Восточнои  Азии. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Предметом исследования являются зако-

нодательные акты и экологические программы 

правительства Республики Корея, направлен-

ные на сохранение окружающеи  среды в стране. 

Хронологические рамки работы определяются 

периодом с 2000 г. по 2023 г. Выбор начальнои  

точки обусловлен тем, что с 2000 г. правитель-

ство Республики Корея стало постепенно пере-

ходить к концепции устои чивого развития, ко-

торая и положила начало развитию и реализа-

ции «зеленых» технологии  в стране.   

Республика Корея является однои  из пер-

вых стран, в которои  концепцию «зеленого» 

роста приняли в качестве национальнои  стра-

тегии. Южнокореи ское правительство на  

The subject of the study is the legislative acts 

and environmental programs of the Government of 

the Republic of Korea aimed at preserving the en-

vironment in the country. The chronological 

framework of the work is defined by the period 

from 2000 to 2023. The choice of the starting point 

is due to the fact that since 2000 the government 

of the Republic of Korea began to move gradually 

to the concept of sustainable development which 

initiated the development and implementation of 

"green" technologies in the country.   

The Republic of Korea was one of the first 

countries to adopt the concept of green growth as 

a national strategy. Throughout the twenty-first 
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протяжении всего XXI в. уделяет особое внима-

ние вопросу экологии и борется с ухудшением 

экологических показателеи  в стране посред-

ством развития и внедрения «зеленых» техно-

логии  в производство. На примере экологиче-

скои  политики Республики Корея можно про-

следить насколько эффективна и результатив-

на концепция «зеленого роста» в условиях 

стремительного экономического роста. Поли-

тика «зеленого роста» на сегодняшнии  день 

продолжает оставаться одним из ключевых 

направлении  деятельности администрации 

Республика Корея, что обуславливает актуаль-

ность работы.  

Источниковая база представлена прежде 

всего нормативно-правовыми актами Респуб-

лики Корея, а также материалами кореи ских 

новостных порталов. Новизна исследования 

заключается в комплексном рассмотрении 

экологическои  политики южнокореи ского 

правительства в XXI в. Был проведен анализ 

эффективности деятельности правительства 

Республики Корея по изменению экологиче-

скои  ситуации в стране в условиях устои чиво-

го экономического роста. 

Ключевые слова. Экологическая полити-

ка, концепция «зеленого» роста, «зеленые» 

технологии, «зеленая» экономика, Республика 

Корея. 
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century, the Government of South Korea has em-

phasized environmental protection and combated 

the deterioration of the country's environmental 

performance through the development and imple-

mentation of green technologies in production. 

The Republic of Korea's environmental policy is an 

example of how effective and efficient the concept 

of green growth is in the face of rapid economic 

growth. The policy of "green growth" today con-

tinues to be one of the key activities of the admin-

istration of the Republic of Korea which deter-

mines the relevance of the work.  

The source base is represented primarily by 

legal acts of the Republic of Korea, as well as mate-

rials of Korean news portals. The novelty of the 

study lies in the comprehensive consideration of 

the environmental policy of the South Korean gov-

ernment in the XXI century. The effectiveness of 

the Government of the Republic of Korea in chang-

ing the environmental situation in the country un-

der conditions of sustainable economic growth 

was analyzed. 

Keywords. Environmental policy, green 

growth concept, green technology, green econo-

my, Republic of Korea 
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Высокие темпы индустриализации и ур-

банизации в Республике Корея, начиная с 1961 

г., повлекли за собои  экологические проблемы, 

заключающиеся в загрязнении воздуха, воды  

и почвы. Во второи  половине XX в. в интересы 

страны входило только наращивание своеи  мо-

щи в экономическом плане, поэтому экология 

отодвигалась на второи  план. По достижении 

высоких экономических показателеи  южноко-

реи ское правительство стало уделять больше 

внимания появившимся экологическим про-

блемам, так как экологическое состояние стра-

ны значительно ухудшилось. Также стоит отме-

тить, что с экономическим ростом Республики 

Корея возросли и экологические потребности 

населения страны, которые заключались  

в улучшении качества среды обитания, что  

в свою очередь влечет за собои  повышение 

продолжительности жизни, снижение заболе-

ваемости, смертности и улучшении генофонда 

населения и т. д. [Лазаревич, С. 106]. 

Ухудшение экологических проблем, кото-

рые были вызваны интенсивнои  индустриали-

зациеи  и увеличением масштабов производ-

ства, способствовало появлению в 1967 г. Сек-

тора загрязнения в составе Министерства здра-

воохранения и общества, которое в 1973 г. бы-

ло расширено до Отдела загрязнения, отвечаю-

щего за управление окружающеи  среды, кото-

рыи  в 1980 г. был реорганизован в Админи-

страцию по охране окружающеи  среды. В 1990 

г. данная администрация стала Министерством 

окружающеи  среды, которое с 1994 г. получило 

более широкие полномочия для разработки  

и осуществления своеи  политики [Introduction]. 

На фоне усиливающегося загрязнения 

окружающеи  среды правительства Республики 

Корея стали рассматривать пути развития эко-

номики при минимальном причинении вреда 

природе. Поворотным моментом в принятии 

решения можно назвать конференцию ООН по 

окружающеи  среде и развитию, проходившую  

в Рио-де-Жанеи ро в 1992 г., на которои  была 

предложена концепция устои чивого развития 

государств [Подпругин]. В конечном итоге юж-

нокореи ское правительство пришло к выводу, 

что нужно взять курс на устои чивое развитие 

экономики. Концепция устои чивого развития 

экономики нацелена на улучшение благососто-

яния и защиту планеты. В рамках концепции 

параллельно должны решаться вопросы по 

наращиванию экономического роста и пробле-

мы в области образования, здравоохранения, 

трудоустрои ства и социальнои  защиты [Цели  

в области устои чивого развития], а также при-

ниматься меры по борьбе с изменением клима-

та и защите окружающеи  среды.   

Начиная с 2000-х гг. Республика Корея 

постепенно стала переходить к концепции 

устои чивого развития. В июле 2000 г. прези-

дент Республики Корея Ким Дэджун сообщил  

о создании Президентскои  комиссии по устои -

чивому развитию, а уже в сентябре комиссия 

официально приступила к работе и в качестве 

своеи  миссии признала важность разработки 

Национальнои  стратегии устои чивого развития 

в различных областях таких, как энергетика, 

транспорт, изменение климата и т. п. [Republic 

of Korea]. В состав Президентскои  комиссии во-

шли министры, эксперты и представители не-

коммерческих организации  [Шубенкова,  

ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ  
КОРЕЯ В 2000-2023 ГГ. 

исторические НАУКИ | Хренов В.В., Нигамадьянова Т.Б.   | val-khrenov@yandex.ru  | УДК 94 |Научная статья  



 

52 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.6 №3 2024 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

С. 167]. Данныи  орган являлся совещательным 

органом, так как комиссия могла только сове-

товаться с президентом и разрабатывать пла-

ны, которые не являлись обязательными к ис-

полнению.  

В рамках периода XXI в. оценку экологи-

ческои  политике правительства Ким Дэджуна 

давать сложно, так как в основном она прово-

дилась в период конца 90-х гг. XX в. По мнению 

экспертов, нельзя говорить об улучшении 

окружающеи  среды при правлении Ким 

Дэджуна в связи с увеличением случаев превы-

шения установленных нормативов допустимо-

го воздеи ствия на окружающую среду [Ли Чон-

гхван, С. 131-132], однако в этот период пред-

принимались попытки по внедрению концеп-

ции устои чивого развития в национальную по-

литику государства путем создания Президент-

скои  комиссия по устои чивому развитию, что 

указывает на стремление правительства разви-

вать экономику без вреда окружающеи  среде.   

Преемник Ким Дэджуна, Но Мухе н, про-

должил постепенныи  переход государства  

к более экологическим методам ведения эконо-

мики. Во время своего выступления в марте 

2005 г. на пятои  Конференции министров по 

окружающеи  среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, которая проходила  

в Сеуле, президент Республики Корея Но Мухе н 

отметил важность защиты окружающеи  среды 

и дал положительную оценку работе Прези-

дентскои  комиссии по устои чивому развитию. 

При этом он затронул и тему политики в сфере 

экологии, которая носила рекомендательныи  

характер: сокращение предприятиями отходов 

до минимума на этапе проектирования продук-

та, переход на «зеленое» потребление [Remarks 

by President Roh Moohyun…]. Также отмечалось, 

что, в соответствии с Законом о поощрении 

приобретения экологически чистых продуктов, 

с июля 2005 г. все государственные организа-

ции должны закупать только экологически чи-

стую продукцию.  

В этом же 2005 г. стала применяться Спе-

циальная стратегия по улучшению атмосферы 

мегаполисов, которая вызвала спрос на устрои -

ства для снижения выбросов выхлопных газов 

транспортных средств и устрои ства для кон-

троля загрязнения окружающеи  среды на круп-

ных предприятиях [Chu Yangmin, P. 4-5].  

В июне 2005 г. Но Мухе н призвал соответ-

ствующие органы власти разработать Нацио-

нальную стратегию устои чивого развития  

и соответствующие программы деи ствии  сов-

местно с Президентскои  комиссиеи  по устои чи-

вому развитию [Chung Young-Keun…]. Вскоре 

после этого Президентская комиссия разрабо-

тала план деи ствии  в рамках Национальнои  

стратегии устои чивого развития и в 2006 г. 

представила его президенту, но официального 

принятия и широкого распространения этот 

план не получил. 

В годы правления Но Мухе на по инициа-

тиве Министерства окружающеи  среды в Закон 

о предотвращении загрязнения морскои  среды 

были внесена поправки, касающиеся установ-

ления норматива сброса загрязняющих ве-

ществ в атмосферу. В соответствии с поправка-

ми судовладельцы должны устанавливать на 

своем судне оборудование, предотвращающее 
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загрязнение атмосферы, а также только те ди-

зельные двигатели, которые не превышают 

допустимыи  норматив выбросов. При этом со-

держание серы в мазуте не должно превышать 

допустимые нормы, а все отходы должны пе-

рерабатываться на специализированных пред-

приятиях [Prevention of marine pollution act]. 

При Но Мухе не происходит постепенное уже-

сточение законов, касающихся загрязнения 

воздуха. Также был принят Закон об охране 

диких животных и растении , в рамках которо-

го Министерство окружающеи  среды устанав-

ливало контроль над дикими животными  

и растениями [Закон об охране диких живот-

ных и растении ]. После принятия закона был 

составлен список видов животных и растении , 

находящихся под угрозои  исчезновения. В ито-

ге на 2005 г. было зарегистрировано 64 вида 

[Чан Джинсон…, С. 306]. Министерство окружа-

ющеи  среды разрабатывало и продолжает раз-

рабатывать различные проекты по увеличе-

нию представителеи  определенного вида  

в природе для сохранения биоразнообразия. 

Например, за последние 20 лет была увеличе-

на численность азиатского медведя с 5 до 85 

[Находящаяся под угрозои  исчезновения ди-

кая природа].  

Анализируя экологическую политику  

с 2003 г. по 2008 г. можно проследить проявле-

ние особого внимания к вопросу загрязнения 

атмосферы. По данным Министерства окружа-

ющеи  среды, принятие новых законов в пери-

од правления Но Мухе на повлекло за собои  

большои  спрос на покупку очистительного  

и измерительного оборудования, что может 

говорить о последующем улучшении окружа-

ющеи  среды. При нем продолжается политика 

по переходу государства к устои чивому разви-

тию, хотя говорить о быстром переходе за-

труднительно в связи с тем, что на 2005 г. Ин-

декс экологическои  устои чивости страны со-

ставлял 43 балла из 100 [Esty…, P.5].  

Следующии  президент, Ли Ме нбак, внес 

большои  вклад в экологическую политику, так 

как представил низкоуглеродную политику  

и зеленыи  рост как национальную концепцию. 

15 августа 2008 г. президент Ли Ме нбак объ-

явил «низкоуглеродныи  зеленыи  рост» как 

«новую парадигму национального развития, 

которая создает новые двигатели роста и ра-

бочие места посредством зеленых технологии  

и чистои  энергии» [Анализ и критика…]. Не 

только в Республике Корея, но и во всем мире 

концепция «низкоуглеродного зеленого ро-

ста» впервые стала национальнои  повесткои  

дня. В цели даннои  стратегии входит:  

− снижение выбросов в атмосферу парни-

ковых газов и адаптация к изменению 

климата;  

− использование «зеленых» технологии ;  

− повышение благосостояния населения 

путем «озеленения» жизненного уклада 

[Игнатова, С. 11]. 

С конца 2008 г. В Республике Корея нача-

лась подготовка по созданию Президентского 

комитета по зеленому росту и уже в январе 

2009 г. данныи  комитет был официально со-

здан указом президента [Seong Jieun, P. 18]. 

Президентскии  комитет по зеленому росту 

отличался от Президентскои  комиссии по 

ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ  
КОРЕЯ В 2000-2023 ГГ. 

исторические НАУКИ | Хренов В.В., Нигамадьянова Т.Б.   | val-khrenov@yandex.ru  | УДК 94 |Научная статья  



 

54 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.6 №3 2024 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

устои чивому развитию тем, что планы, разра-

ботанные комитетом по зеленому росту, почти 

всегда доходили до реализации. По этои  при-

чине данныи  орган нельзя назвать только сове-

щательным органом.  

Положения нового курса Ли Ме нбака бы-

ли официально зафиксированы в Националь-

нои  стратегии (2009-2050) и первом Пятилет-

нем плане зеленого роста (2009-2013) 

[Токарева]. В рамках Национальнои  стратегии 

планировалось сокращение производства пар-

никовых газов на 30 % к 2020 г. План (2009-

2013) предусматривал увеличение доли ВВП на 

развитие «зеленого роста» до 2 %, поощрение 

компании , которые нацелены на закупку эколо-

гически чистых технологии , и поддержку ком-

пании , которые занимаются разработкои  

«зеленых» технологии .  

В 2010 г. вступил в силу Рамочнои  закон  

о низкоуглеродном зеленом росте, которыи  

был направлен на сокращение парниковых га-

зов, увеличение инвестиции  в «зеленые» техно-

логии и повсеместное внедрение этих техноло-

гии  [Shin, P.30]. В рамках закона также обсуж-

дался вопрос создания Кореи скои  системы тор-

говли квотами на эмиссии парниковых газов. В 

2012 г. был принят Закон о распределении и 

торговле правами на выбросы парниковых га-

зов, однако правительство столкнулось с со-

противлением со стороны бизнеса [Системы 

торговли квотами…]. С точки зрения бизнеса 

введение квот на эмиссии парниковых газов 

могло привести к экономическому спаду, по-

этому была введена Система управления целе-

выми выбросами парниковых газов и энергии. 

Она позволяла собирать данные об объемах 

выбросов, и благодаря ее работе была опробо-

вана система мониторинга, отчетности и про-

верки [Там же]. Только в 2015 г. был принят 

Закон о торговле квотами на эмиссии парнико-

вых газов. 

С 2009 г. по 2012 г. реализовывался Про-

ект четырех больших рек, которыи  подразуме-

вал под собои  строительство 16 больших пло-

тин на реках Ханган, Накдонган, Кымган и И он-

санган. В цели проекта входило уменьшение 

рисков наводнения, сохранение водных ресур-

сов и их улучшение. Общая стоимость проекта 

составила 22 млрд долл. США [Lah…, P.376]. За 

данныи  проект Ли Ме нбак получил жесткую 

критику, так как эксперты Комитета по аудиту 

и инспекциям Республики Корея, проанализи-

ровав результаты, дали неудовлетворительную 

оценку реализации Проекта четырех больших 

рек [Главныи  проект президента…].  

Экологическую политику Ли Ме нбака 

можно оценить неоднозначно. С однои  сторо-

ны, на повестку дня ставилась концепция 

«низкоуглеродного зеленого роста», принима-

ются законы для стимулирования развития 

«зеленых» технологии , увеличились инвести-

ции в «зеленые» технологии. Но, с другои  сто-

роны, с 2008 г. по 2013 г. выбросы парниковых 

газов только увеличивались, Проект четырех 

больших рек потерпел неудачу, а Система тор-

говли квотами на эмиссии парниковых газов не 

была введена в интересах бизнеса. Из этого 

можно сделать вывод, что, несмотря на заявле-

ния о желании наращивать экономическую 

мощь без ущерба окружающеи  среде, в период 
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правления Ли Ме нбака приоритет отдавался 

экономическому росту, нежели защите окружа-

ющеи  среды. Нельзя отрицать большои  вклад 

Ли Ме нбака в развитие концепции «зеленого 

роста», но и нельзя сказать о больших достиже-

ниях в рамках даннои  концепции.  

С 2013 г. по 2016 г. президентом Респуб-

лика Корея была Пак Кынхе. В своеи  избира-

тельнои  кампании президент заявляла о наме-

рении продолжать развитие концепции устои -

чивого развития, стремиться к развитию 

«зеленых» технологии , сократить производство 

парниковых газов путем сокращения угольных 

электростанции  и развития альтернативных 

способов получения электроэнергии. С прихо-

дом к власти Пак Кынхе не сдержала своего обе-

щания и не уделяла большого внимания вопро-

су экологии, как это было с предыдущими пре-

зидентами. За свои  короткии  период правления 

Пак Кынхе получила много критики в связи  

с проводимои  экологическои  политикои .  

Во-первых, серьезнои  критике был под-

вергнут проект по строительству канатнои  до-

роги на гору Сораксан. В 2012 и 2013 г. прохо-

дили обсуждения по строительству канатнои  

дороги и два раза данныи  проект был отклонен 

Министерством окружающеи  среды, так как 

строительство могло нанести вред окружаю-

щеи  среде и исчезающим выдам животных 

[Cable car project…]. В 2015 г. проект был снова 

вынесен на обсуждение и президент высказы-

вала необходимость реализации данного про-

екта несмотря на предупреждения Министер-

ства окружающеи  среды о вреде, которое могло 

причинить строительство окружающеи  среде 

[Политика Пак Кынхе спустя 3 года…]. 

Во-вторых, Пак Кынхе говорила о том, что 

разберется с виновниками провала Проекта 

четырех больших рек, однако вопрос по при-

влечению причастных людеи  так и остался от-

крытым. Никто не понес наказание за ненадле-

жащее выполнение плана и за растраты госу-

дарственнои  казны. Также качество воды про-

должало ухудшаться, что опять вызывало кри-

тику со стороны общественности.  

В-третьих, в планах правительства было 

увеличение атомных электростанции , несмотря 

на события аварии на Фукусиме. Протесты про-

тив увеличения количества атомных электро-

станции  подавлялись [Там же]. Также в планы 

входило строительство большего количества 

тепловых электростанции , которые являются 

причинами появления мелкодисперснои  пыли.  

Очень часто в политике Пак Кынхе про-

слеживается благосклонность к бизнесу и снис-

ходительное отношение к вопросам экологии. 

Эксперты в области экологии и энергетики 

оценили работу администрации Пак Кынхе на 

1,48 баллов из 5, что свидетельствует о неудач-

нои  экологическои  политике [Экологическая  

и энергетическая политика…]. В экологическои  

политике президента Пак Кынхе можно уви-

деть исключительно приоритет вопроса эконо-

мического роста, что противоречит концепции 

«низкоуглеродного зеленого роста». Помимо 

этого, показатели выбросов парниковых газов  

с каждым годом продолжали увеличиваться 

[Национальныи  статус выбросов парниковых 

газов…].  
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В целом доля экологическои  отрасли  

в области промышленности выросла в 7 раз  

с 0,38% в 2005 г. до 2,82% в 2015 г. [The politics 

of climate change…]. Южнокореи ские компании 

стали ведущими производителями экологиче-

ски чистои  продукции, но почти вся продукция 

создавалась для международного рынка и шла 

на экспорт. Это может быть показателем того, 

что Республика Корея оказалась не совсем гото-

ва к резкому переходу на «зеленые» технологии.  

2017 г. стал годом смены пассивнои  эко-

логическои  политики Пак Кынхе на более ак-

тивную, проводимую Мун Джэином. Также пе-

риод правления Мун Джэина характеризуется 

сменои  низкоуглероднои  экологическои  поли-

тики на политику углероднои  неи тральности. 

После объявления импичмента президенту Пак 

Кынхе, веснои  2017 г. начались досрочные вы-

боры в президенты. В своеи  избирательнои  

кампании кандидат Мун Джэин ставил целью 

сокращение атомных электростанции  из сооб-

ражении  безопасности и тепловых электро-

станции  в связи с сильным загрязнением воз-

духа мелкодисперснои  пыли. После правления 

администрации Пак Кынхе проблема мелкодис-

перснои  пыли стала национальнои  проблемои , 

которую срочно нужно было решать последую-

щим президентам [Cho Bongkyun…., P. 3].  

В 2017 г. администрация Мун Джэина по-

ставила 100 национальных задач, среди кото-

рых есть четыре задачи, касающиеся экологии. 

Так, задача №37 — это развитие экологически 

чистои  энергии будущего, №58 — создание сре-

ды без мелкодисперснои  пыли, №60 — полити-

ка поэтапного отказа от ядернои  энергетики  

и переход к экологически чистои  энергетике,  

и №61 — предотвращение глобального потеп-

ления [Углеродная неи тральность].  

Основным направлением в экологическои  

политике Мун Джэина была энергетика. Еще 

при правительстве Пак Кынхе обсуждался во-

прос остановки энергоблока «Кори-1», но об-

суждения не принесли плодотворного резуль-

тата, поэтому его работа продолжалась в штат-

ном режиме. Однако при Мун Джэине в 2017 г. 

данныи  энергоблок был выведен из эксплуата-

ции [Касымова, С. 212]. 

Следующим шагом по сокращению зави-

симости от атомнои  энергетики стала приоста-

новка строительства пятого и шестого энерго-

блоков атомнои  электростанции «Сингори», 

которые планировалось запустить в 2021  

и 2022 г. [Там же]. Была принята «дорожная 

карта» в рамках национальнои  задачи №60. До-

рожная карта включала следующие планы: от-

мену строительства новых атомных электро-

станции , досрочное закрытие реактора 

«Вольсон-1», запрет на продление срока экс-

плуатации старых атомных электростанции  

[Углеродная неи тральность].  

В том же 2017 г. Мун Джэин распорядился 

временно приостановить работу старых тепло-

электростанции  для сокращения мелкодис-

перснои  пыли, также была введена Система се-

зонного управления мелкои  пылью, суть кото-

рои  заключалась в сезонном отключении опре-

деленных теплоэлектростанции  в периоды 

наименьшего расхода электроэнергии [Новыи  

курс Южнои  Кореи].  Одновременно рассматри-

вался вопрос закрытия 10 станции  к 2022 г. 

[Президент Мун Джэин…]. Так, в 2017 г. закры-

лось три теплоэлектростанции, а в 2019 г. — 
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еще одна [Проверка фактов K]. В 2019 г. прини-

мается Специальныи  закон о сокращении  

мелкодисперснои  пыли, которыи  предусматри-

вал ужесточение контроля над выбросами 

вредных веществ, штрафы за превышение про-

изводства мелкои  пыли, и устанавливал прави-

ла снижения интенсивности дорожного движе-

ния в случае возникновения чрезвычаи нои  си-

туации и т.д. [Специальныи  закон о сокраще-

нии…]. В рамках национальнои  задачи №58 

планировалась смена парка общественного 

транспорта. Предполагалось, что к 2030 г. весь 

общественныи  транспорт Республики Корея 

полностью переи дет на электричество или во-

дород [Касымова, С. 212]. Помимо обществен-

ного транспорта, правительство уделяло вни-

мание и вопросу личного транспорта: активно 

инвестировало в разработку электрических ма-

шин и их производство, увеличивало количе-

ство зарядных станции  и различными способа-

ми поощряло переход граждан на электрокары.  

Сокращение производства атомнои  и теп-

ловои  энергии планировалось компенсировать 

развитием возобновляемых источников энер-

гии. В конце 2020 г. правительство Мун Джэина 

поставило цель достичь углероднои  неи траль-

ности и опубликовало Стратегию углероднои  

неи тральности (2050 г.), положения которои  

включали снижение зависимости энергетики 

от угля и переход к возобновляемым источни-

кам энергии [25 years of ambitious environmen-

tal reform]. Была поставлена цель увеличить 

долю производства возобновляемои  энергии с 

7 % в 2017 до 20 % в 2030 г. [Chung Suhyong…, 

P.6].  Промежуточным источником энергии пе-

ред переходом на возобновляемые источники 

энергии должен был выступать сжиженныи  

природныи  газ, но из обещанных 7 электро-

станции  только 2 перешли на использование 

газа, что могло быть вызвано более высокои  

стоимостью ресурса. Также в целях борьбы  

с глобальным потеплением были повышены 

цены на квоты на выбросы парниковых газов, 

однако компании заявляли о финансовых тяго-

тах нововведения. 

В мае 2021 г. была создана Комиссия по 

углероднои  неи тральности и зеленому росту 

(2050) [Ibid], которая стала заниматься созда-

нием и разработкои  планов для достижения 

углероднои  неи тральности в ближаи шие деся-

тилетия. В сентябре 2021 г. был принят Закон 

об углероднои  неи тральности, которыи  офици-

ально закреплял цели Стратегии углероднои  

неи тральности правительства Мун Джэина.  

Подводя итог экологическои  политике 

правительства, Мун Джэина можно выделить 

несколько плюсов и минусов его политики. Из 

плюсов можно выделить сокращение мелко-

дисперснои  пыли путем временного приоста-

новления работы теплоэлектростанции , выво-

да из эксплуатации старых угольных станции   

и введения Системы сезонного управления 

мелкои  пылью. Анализируя данные по выбро-

сам пыли PM2.5 можно проследить положи-

тельную тенденцию по сокращению мелких 

частиц в воздухе. К еще одному плюсу можно 

отнести увеличение процентнои  доли возоб-

новляемых источников энергии в общем произ-

водстве электроэнергии с 8,18 % в 2017 г. до 

9,22 % в 2022 г. [Коэффициент выработки но-

вои  и возобновляемои  энергии]. Хотя результа-

ты далеки от поставленных задач, но повыше-
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ние роли возобновляемых источников энергии 

все же присутствует.  

Самым главным минусом экологическои  

политики Мун Джэина является завышение 

прогнозов. Под этим подразумевается нереаль-

ные цели по достижению углероднои  

неи тральности к 2030 и 2050 г., а также по пла-

нам отказаться от атомных электростанции . 

Республика Корея является странои  с развитои  

экономикои  и странои  с развитои  промышлен-

ностью, что обуславливает количество потреб-

ляемого объема энергии. На сегодняшнии  день 

и в ближаи шие десятилетия возобновляемые 

источники энергии не смогут достичь мощи 

атомных и тепловых электростанции . Немало-

важную роль играет и разница в стоимости воз-

обновляемых источников энергии и полезных 

ископаемых. Именно поэтому прогнозы прави-

тельства насчет энергетики не являются реаль-

ными. Вторым минусом можно назвать неудач-

ную политику по сокращению парниковых га-

зов и предотвращению глобального потепле-

ния. Несмотря на активное внедрение различ-

ных законов и создание Комиссии по углерод-

нои  неи тральности, уровень выбросов парни-

ковых газов до сих пор остается высоким.  

Пик выбросов парниковых газов приходится  

на 2018 г., последующие два года наблюдается 

спад, которыи  мог быть вызван пандемиеи ,  

а в 2021 г. снова наблюдалось повышение показа-

телеи , что говорит о недостаточно удачнои  поли-

тике государства в этои  сфере. Достижение по-

ставленных целеи  правительством Мун Джэина, 

очевидно, затянется на очень долгии  период, 

но, как бы то ни было, продвижение админи-

страциеи  Мун Джэина углероднои  неи трально-

сти внесло огромныи  вклад в экологическую 

политику страны и этого нельзя отрицать.  

В 2022 г. после очередных выборов в пре-

зиденты Республики Корея победу одержал Юн 

Соке ль. Как и все предыдущие президенты, Юн 

Соке ль в своеи  избирательнои  кампании отме-

тил важность вопроса экологии и заявил о своем 

намерении продолжать стратегию Мун Джэина 

по достижению углероднои  неи тральности. При 

уже непосредственном вступлении Юн Соке ля 

на должность было разработано несколько 

направлении  в экологическои  политике: 

1) внедрение инновации  в системе произ-

водства электроэнергии на основе гармо-

низации возобновляемых источников 

энергии и атомнои  энергии; 

2) проведение исследовании  и разработок 

для развития зеленых технологии ;  

3) усовершенствование Системы торговли 

квотами на эмиссию парниковых газов; 

4) активное сотрудничество со странами;  

5) реструктуризация концепции углероднои  

неи тральности и «зеленого» роста [Chung 

Suhyong…, P.9].  

Отсюда видно, что экологическая полити-

ка Юн Соке ля заметно отличается от политике 

Мун Джэина в этои  области. Если политика Мун 

Джэина была направлена на полныи  отказ от 

ядернои  энергетики, то при Юн Соке ле, наобо-

рот, идет развитие атомнои  энергетики наряду 

с возобновляемыми источниками энергии. Ад-

министрация Юн Соке ля отметила невыполни-

мость поставленных задач Мун Джэина по пол-

ному отказу атомнои  энергии и переходу к воз-

обновляемым источникам энергии [Десятыи  
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базовыи  план спроса и предложения…]. 

В мае 2022 г. была объявлена 

«Национальная повестка дня», которая во мно-

гом перекликалась с национальными задачами 

Мун Джэина. В «Национальную повестку дня» 

были включены активная разработка мер по 

обеспечению углероднои  неи тральности, со-

кращение в городах доли транспорта на ди-

зельных двигателях, продление Системы сезон-

ного управления мелкодисперснои  пылью, пе-

реход к безотходному производству.  

В апреле 2023 г. правительство объявило 

о первом национальном Базовом плане угле-

роднои  неи тральности и зеленого роста, целью 

которого стало сокращение выбросов парнико-

вых газов на 40 % к 2030 г. [Энергетика]. Была 

поставлена новая цель: к 2030 г. увеличить 

процент доли возобновляемых источников 

энергии до 21,6 % по сравнению с 2020 г. Также 

планировалось расширение атомных электро-

станции  и сокращение старых угольных элек-

тростанции , увеличение инвестиции  в сектор 

возобновляемых источников. 

В октябре 2023 г. был создан Альянс без 

выбросов углекислого газа, инициатором в со-

здании которого был Юн Соке ль [Там же]. Аль-

янс включает несколько частных организации  

и компании , которые должны создать план, 

направленныи  на углеродную неи тральность,  

и реализовать его в течение определенного 

времени.  

В декабре 2023 г. Юн Соке лем был одоб-

рен проект по строительству энергоблоков. Бы-

ло подписано соглашение с компаниеи  «Хе ндэ 

Энджиниринг энд Констракшн» («Hyundai Engi-

neering & Construction») по продолжению стро-

ительства 3 и 4 энергоблоков атомнои  электро-

станции «Шинхануль» [Углеродная неи траль-

ность]. Также в планах у правительства про-

длить срок эксплуатации 10 деи ствующих 

атомных электростанции  [Зуева, С. 213].  

Экологическая политика Юн Соке ля по-

чти сразу столкнулась с критикои  местных жи-

телеи  и экологических групп [Через год после 

избрания…]. Причинои  критики стала пробле-

ма безопасности, которая по мнению жителеи   

и экологических групп несовместима с атомны-

ми электростанциями, примером чего стала 

авария в Японии на Фукусиме в 2011 г. Также 

отметили строительство еще двух теплоэлек-

тростанции  в условиях отказа от угля, что про-

тиворечило установленным целям. Строитель-

ство второго аэропорта на острове Чеджу осуди-

ли в силу нецелесообразности строительства.  

Оценивать экологическую политику  

в настоящии  момент затруднительно, так как 

Юн Соке ль находится у власти два года, но уже 

можно проследить основные направления его 

политики. В целом Юн Соке ль продолжает эко-

логическую политику Мун Джэина, но с некото-

рыми отличиями в вопросе энергетики: адми-

нистрация Юн Соке ля рассматривает атомную 

энергию как способ перехода страны к углерод-

нои  неи тральности в связи с тем, что возобнов-

ляемые источники энергии не смогут снабжать 

производство энергиеи  в том объеме, в котором 

требуется. Стремительное развитие атомнои  

энергетики в будущем приведет к резкому уве-

личению ядерных отходов, также атомные элек-

тростанции опасны сами по себе, что опять же 

вызывает вопросы о правильности проводимои  
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политики. Остается только наблюдать  

к каким результатам приведет экологическая 

политика Юн Соке ля, сможет ли его политика 

приблизить страну к углероднои  неи трально-

сти пока неизвестно. 

Таким образом, начиная с 2000 г., наблю-

дается постепенное внедрение концепции 

устои чивого развития в национальную полити-

ку Республики Корея. Ким Дэджун и Но Мухе н 

постепенно создавали основу для перехода 

страны к «зеленому» росту. При их правлении 

увеличился спрос на очистительное оборудо-

вание и усилился контроль за качеством воз-

духа, водных ресурсов и почвы. Президентская 

комиссия по устои чивому развитию стала  

в какои -то степени предшественником Прези-

дентскои  комиссии по зеленому росту, которая 

образовалась уже при Ли Ме нбаке. Ли Ме нбак 

впервые внедрил концепцию «низкоуглерод-

ного зеленого роста» в национальную полити-

ку, показывая важность вопроса сосуществова-

ния экономического роста и экологии. Решения 

Ли Ме нбака были направлены на распростране-

ние «зеленых» технологии , сокращение парни-

ковых газов, были приняты законы о «низкоуг-

леродном зеленом росте», а также разрабаты-

вался важныи  Закон о торговле квотами на 

эмиссии выбросов парниковых газов. Однако  

и Ли Ме нбак и Пак Кынхе больше уделяли вни-

мания экономическому росту и бизнесу, нежели 

вопросам загрязнения окружающеи  среды.  

Период 2017-2023 является важным пе-

риодом в истории экологическои  политики 

Республики Корея из-за того, что внутренние 

экологические проблемы решались наряду  

с глобальными. Впервые проблема мелкодис-

перснои  пыли решалась в том же масштабе, что 

проблема парниковых газов, которая является 

глобальнои  проблемои . Экологическая полити-

ка Юн Соке ля почти не отличается от политики 

Мун Джэина, однако при президенте Юне идет 

не сокращение атомных электростанции , а их 

наращивание. В связи с увеличением роли 

атомнои  энергетики возникают вопросы о бу-

дущеи  утилизации ядерных отходов и гаран-

тии  безопасности.  
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study of the archival materials. The hermeneutic 

method allowed to interpret the relevant data 

most objectively. 

Archimandrite Peter Kamensky played im-

portant role in acquiring and systematizing Chi-
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АРХИМАНДРИТ ПЕТР (КАМЕНСКИЙ) И ЕГО ВКЛАД В ПРОЦЕСС 
ПРИОБРЕТЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ КИТАЙСКИХ КНИГ 
исторические НАУКИ  & международные отношения| харитонова  А.М. | a.kharitonova@spbu.ru, | УДК 94|Научная статья  

Архимандрит Петр Каменскии  сыграл 

большую роль в процессе приобретения и си-

стематизации китаи ских книг. Под его нача-

лом успешно обучались восточным языкам 

члены миссии, способные впоследствии  

к практическои  переводческои  деятельности. 

Архимандрит Петр сам активно переводил ки-

таи ские и маньчжурские источники на русскии  

язык, о чем свидетельствуют сохранившиеся  

в архивах реестры книг и рукописеи . По пору-

чению Азиатского департамента министерства 

иностранных дел, а также по просьбе директо-

ра Публичнои  библиотеки архимандрит Петр 

покупал книги, ксилографы, рукописи на ки-

таи ском, маньчжурском и монгольском язы-

ках. Кроме того, благодаря стараниям его уче-

ника Петра Чжоу Буржуа, коллекция книг  

П. Каменского пополнялась переводами като-

лических миссионеров христианскои  литера-

туры, например, переводы Джулио Алени.  

Богатыи  материал для выявления причастно-

сти тои  или инои  книги к коллекции Петра Ка-

менского дают рукописные пометки в сохра-

нившихся книгах. Петр Каменскии  совместно 

со Степаном Липовцовым явился составителем 

каталога китаи ских и японских книг, тем  

самым приложив усилия также к процессу  

каталогизации и систематизации книжного 

наследия. 

Ключевые слова. Архимандрит Петр 

(Каменскии ), россии ско-китаи ские отношения, 

китаи ская книжная коллекция, России ская ду-

ховная миссия в Пекине, христианство в Китае 

Благодарность. Исследование выполне-

но при финансовои  поддержке РФФИ и КАОН. 

Научныи  проект № 21-59-93001. («Собрания 

nese books in Russia. Under his leadership, mem-

bers of the Russian Orthodox mission in Beijing 

successfully studied oriental languages and were 

subsequently capable of conducting translation 

work. Archimandrite Peter himself actively trans-

lated Chinese and Manchu sources into Russian, 

the registers of books and manuscripts preserved 

in the archives serve as evidence of his efforts. On 

behalf of the Asian Department of the Ministry of 

Foreign Affairs, as well as upon the request of the 

director of the Public Library, Archimandrite Peter 

purchased books, Woodblock printed books, and 

manuscripts in Chinese, Manchu and Mongolian. 

In addition, thanks to the efforts of his student Pe-

ter Zhou Bourgeois, the collection of P. Ka-

mensky’s books was supplanted by the transla-

tions of Christian literature by Catholic missionar-

ies, for example, translations of Giulio Aleni. Rich 

material for identifying whether a particular book 

belongs to the collection of Peter Kamensky is pro-

vided in handwritten notes in the surviving books. 

Pyotr Kamensky together with Stepan Lipovtsov 

compiled a catalog of Chinese and Japanese books, 

hence contributing to the process of cataloging 

and systematizing the book heritage. 

Keywords. Archimandrite Peter (Kamensky), 

Russian-Chinese relations, Chinese book collec-

tion, Russian Orthodox Mission in Beijing, Christi-

anity in China 
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ВВЕДЕНИЕ 

Географическии  детерминизм обусловил 

богатые возможности для России ского государ-

ства в процессе становления отечественного 

китаеведения. Письменное наследие россии -

ских собирателеи  знании  о Китае берет свое 

начало еще в XV веке, когда был создан знаме-

нитыи  памятник древнерусскои  литературы 

«Хождение за три моря» тверского купца Афа-

насия Никитина (ок. 1440- ок. 1475). В Китае он 

не был, тем не менее, в его книге встречаются 

упоминания о Северном и Южном Китае,  

а текст памятника изобилует интересными по-

дробностями о стране, например, о производ-

стве фарфора. Начало реальных двусторонних 

контактов приходится на XVII век, а именно 

начиная с посольства Ивана Петлина 1618 года. 

Это событие является отправнои  точкои  рос-

сии ско-китаи ских отношении . Несмотря на то, 

что не все задачи данного посольства были до-

стигнуты, собранные в ходе миссии сведения 

имели большое значение для дальнеи шего раз-

вития отношении  с Китаем, кроме того, был 

открыт сухопутныи  маршрут из Европы в Ки-

таи  через Сибирь и Монголию.  

 

Новую страницу в россии ско-китаи ском 

взаимодеи ствии открыло учреждение России -

скои  духовнои  миссии в Пекине в первои  чет-

верти XVIII века, что укрепило двусторонние 

отношения и способствовало становлению рос-

сии скои  синологии. Миссия решала вопросы 

церковного представительства России, окорм-

ления своеи  паствы из числа албазинцев, а так-

же выполняла функции дипломатического 

представительства за неимением соответству-

ющего официального органа. Однои  из ключе-

вых составляющих работы миссии было науч-

ное исследование региона: изучение языков 

(маньчжурского, китаи ского, монгольского), 

истории, культуры и религии Китая. С этои  це-

лью приобретались книги и предметы матери-

альнои  культуры, которые в дальнеи шем были 

переданы в музеи, государственные или науч-

ные учреждения, а также оседали в частных 

коллекциях. Процесс собирания китаи ских ру-

кописеи  и старопечатных книг, хранящихся 

ныне в различных собраниях научных учрежде-

нии  на берегах Невы, продолжался многие де-

сятилетия.  

китаи ских рукописеи  и старопечатных книг  

в научных учреждениях Санкт-Петербурга: вы-

явление, исследование и систематизация») 

Для цитирования. Харитонова А.М. Ар-

химандрит Петр (Каменскии ) и его вклад  

в процесс приобретения и систематизации ки-

таи ских книг. Современные востоковедческие 

исследования. 2024; Том 6 (3). С. 68-83 https://

doi.org/10.24412/2686-9675-2-2024-68-83 

For citation. Kharitonova A.M. Archiman-
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Одним из таких собирателеи  китаи ских 

книг стал синолог и священнослужитель Павел 

Иванович Каменскии  (1765-1845). Он родился  

в 1765 году в Нижегородскои  губернии в семье 

сельского священника Богородицкои  церкви. 

Окончил Нижегородскую духовную семинарию 

(1787), народное училище в Балахне (1788), 

обучался в Московском университете «логике, 

физике, математике, всеобщеи  истории и есте-

ственному праву» (1791) (Дацышен, Чегодаев, 

2013, 34). Несмотря на то, что биография  

П.И. Каменского не раз становилась темои  ис-

следования отечественных ученых (Шаталов 

О.В. (Шаталов, 2000, 203-218), Ларичев В.Е., Пи-

ков Г.Г., Тюрюмина Л.В. (Ларичев, Пиков, Тюрю-

мина, 2006, 281-292), Чегодаев А.Б. (Чегодаев, 

2009, 48-54), Дацышен В.Г. (Дацышен, 2012,  

96-100; Дацышен, Чегодаев, 2013)), рассматри-

вавших различные аспекты его профессиональ-

нои  деятельности, недостаточно изученным 

остается тема приобретения китаи ских книг  

П.И. Каменским.   

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О П.И. КАМЕНСКОМ  

В РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ПЕКИНЕ 

Павел Иванович Каменскии  был зачислен 

на службу в Коллегию иностранных дел в каче-

стве студента 20 февраля 1793 года.  

В рамках россии скои  духовнои  миссии он нахо-

дился в Китае дважды: сначала студентом вось-

мои  миссии (1794-1807), а затем начальником 

десятои  миссии (1821-1830). 

Восьмая духовная миссия (1794—1807) 

вошла в историю изучения Китая в первую оче-

редь благодаря научнои  и переводческои  дея-

тельности трех ее  членов: начальнику миссии 

архимандриту Софронию (Грибовскому) (?-

1814), студенту Павлу Каменскому (1765-1845) 

и студенту Степану Липовцову (1770-1841). 

Кроме них в составе числились иеромонахи 

Иессеи  (?-1804) и Варлаам (?-1802); иеродиакон 

Вавила (?-1797); причетники Козьма Карган-

скии  и Василии  Богородскии ; студенты Карп 

Круглополов, Иван Малышев (1770-1806), Ва-

силии  Новоселов. 

Стараниями архимандрита Софрония 

Грибовского была основана библиотека при 

миссии в 1795 году, которая в первую очередь 

предназначалась для нужд студентов миссии. 

Архимандрит Софронии  уделял много времени 

и сил организации учебных занятии . На цер-

ковные деньги был нанят частныи  учитель, 

благодаря которому за полгода «стали ученики 

по манджурски уметь говорить и частью с ман-

джурского на русскии  язык перево-

дить» (Скачков, 1977, 83). 

Десятая духовная миссия в Пекине 

(1821—1830) под начальствованием архиманд-

рита Петра внесла огромныи  вклад в изучение 

китаи ского языка и переводческую традицию  

в России. На сегодняшнии  день труды и дея-

тельность практически каждого из членов мис-

сии освещены в научнои  литературе, некото-

рые архивные документы личного происхожде-

ния также опубликованы. Миссия состояла из 

двух иеромонахов: Вениамина (Морачевича) 

(Лапин, 2018, 866-874) и Даниила Сивиллова 

(1798-1871) (Маяцкии , Завидовская, 2022,  

141-152); иеродиакона Израиля; причетников 

Николая Вознесенского и Алексея Сосницкого  

(-1843); студентов Кондрата Крымского 

АРХИМАНДРИТ ПЕТР (КАМЕНСКИЙ) И ЕГО ВКЛАД В ПРОЦЕСС 
ПРИОБРЕТЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ КИТАЙСКИХ КНИГ 
исторические НАУКИ  & международные отношения| харитонова  А.М. | a.kharitonova@spbu.ru, | УДК 94|Научная статья  
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1 В даннои  статье при цитировании оригинальных текстов используется современная норма орфографии, 

за исключением специфических терминов, в этом случае орфография сохраняется.  

 (1796-1861), Захара Леонтьевского (1799-

1874) и Василия Абрамовича; Врача Осипа Вои -

цеховского (1793-1850). Приставом миссии был 

назначен подполковник Егор Федорович Тим-

ковскии  (1790-1875) (Тимковскии , 1821). 

Известно, что в бытность десятои  духов-

нои  миссии врачом О.П. Вои цеховским (1793-

1850) приобретались книги по медицине 

(Завидовская, 2021, 85-92). В том числе 

«Бэньцао ганму» (本草綱目, Компендиум ле-

карственных веществ) — книга по древнеки-

таи скои  фармакопее. О.П. Вои цеховскии  

«приобретал в 1826 г., очевидно, у главы X мис-

сии, первого русского собирателя материалов 

по китаи скои  медицине — архимандрита Петра 

(Павла Ивановича Каменского, 1765-

1845)» (Ли, Чурилов, 2014, 273). Подтверждени-

ем тому, что архимандрит Петр деи ствительно 

был знаком с этои  рукописью, служит примеча-

ние в реестре китаи ских книг для министра фи-

нансов от 1833 года: «Книги1, означенные в ре-

естре, представленном Министру финансов, 

находятся в Библиотеке Императорскои  Акаде-

мии Наук и переведены уже на россии скии  

язык. Перевод означеннои  под № 1-м [Имеется 

ввиду «Бэньцао ганму» — прим. А. Харитонова] 

сделанныи  сокращенно студентом Каменским  

в бытность его в Пекине, остается доселе в руко-

писи, а прочих трех под №2,3 и 4 бывшим пере-

веденным Леонтьевым, напечатан…» (АВПРИ, 

1833, д.1п.16., л. 16). 

Будучи студентом восьмои  духовнои  мис-

сии, Петр Каменскии  уже начинал свою профес-

сиональную деятельность, изучая язык и со-

вершенствуясь в переводе. Вероятно, не малую 

роль в этом сыграла личность Софрония Гри-

бовского. Тем временем, находясь в должности 

начальника миссии, архимандрит Петр Камен-

скии  стал активным собирателем китаи ских 

книг и способствовал своим примером процес-

су приобретения книг других членов миссии, 

например, врача Осипа Вои цеховского.  

НАКОПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О КИТАЕ И ПРИ-

ОБРЕТЕНИЕ КНИГ ПРИ АРХИМАНДРИТЕ ПЕТ-

РЕ КАМЕНСКОМ 

В Пекине под началом архимандрита Пет-

ра приобретались книги, в последствии пере-

данные в Петербург. Сотрудники миссии пло-

дотворно занимались переводами, которые бы-

ли нацелены на изучение классического и со-

временного Китая. Кроме того, членами миссии 

были оставлены дневники, которые отражали 

события, происходившие в Китае в первои  по-

ловине XIX века. Одним из таких примеров се-

рьезного научного вклада в россии скую сино-

логию могут служить сочинения и переводы 

Захара Леонтьевского (Нестерова, 1991, 49-54), 

Даниила Сивиллова (Маяцкии , Завидовская, 

2022, 141-152) и других членов миссии 

(Самои лов, 2022, 33-40). 

Сам архимандрит Петр также занимался 

переводческои  деятельностью. В архиве внеш-

неи  политики России скои  империи в папке  

с документами, посвященными десятои  духов-

нои  миссии, хранятся два реестра книг. Один  

из них «Реестр Китаи ских и Манджурских  

книг, рукописеи , Русских переводов и проч:  



73 

VOL.6 №3 2024 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

хранящихся в библиотеке Азиатского Департа-

мента» (АВПРИ, д.1п.2., л. 404–408) служит тому 

иллюстрациеи . В этом реестре содержатся све-

дения о переводах Петра Каменского и Степана 

Липовцова на русскии  язык.  

«…47. Собрание Указов Манджурских Им-

ператоров на России ском языке, рукописныи  

перевод. Каменского. 

48. Собрание докладов Манджурского Ми-

нистерства, переведенных на России скии  язык 

Г[осподином]. Каменским. Руко[писныи - прим. 

А. Харитоновой]… 

50. История Чингизного дома, перевод  

с МанджурскогоГ[осподина- прим. А. Харитоно-

вой]. Каменского. Рукописныи . 

51. Сокращение Китаи скои  истории на 

России ском языке, перевод Г[осподина- прим.  

А. Харитоновой]. Каменского. Рукопись… 

53. Журнал Китаи ского Посланника Баод-

жуя [в исторических источниках Боочжу- прим. 

А. Харитоновой] к Далаи  Ламе и Контаи ше 

[титул крупного феодала — прим. А. Харитоно-

вой] Зюнгарскому [Джунгарскому — прим.  

А. Харитоновой] на Манджурском языке с Рос-

сии ским переводом Г. Каменского, рукопис-

ныи … 

65.  Разные замечания, переводы и тому 

подобное на России ском языке Г. Каменского. 

66. Анекдоты знаменитых мужеи , отли-

чившихся исполнением сыновнеи  должности, 

перевод Каменского, рукописные» (АВПРИ, 

д.1п.2., л. 406–407.об.). 

Другои  список «Реестр книгам, находя-

щимся в Пекинскои  библиотеке» (АВПРИ, 

д.1п.2., л. 409–413), совмещенныи  с Catalogus 

Librorum Latinorum [Каталог латинских книг - 

прим. А. Харитоновой], содержит запись Gram-

matica Bant: Kamensky (АВПРИ, д.1п.2.,  

л. 412.об.). 

Помимо переводческои  деятельности Ар-

химандрит Петр покупал книги для государ-

ственных или частных нужд. Известно, что  

в настоящее время книги с его автографами  

и маргиналиями хранятся в таких научных 

учреждениях, как Институт восточных рукопи-

сеи  России скии  академии наук, России ская 

национальная библиотека, Научная библиоте-

ка Санкт-Петербургского государственного 

университета (Харитонова, 2021, 335). Причем 

приобретались не только книги, содержавшие 

сведения о Китае, но и христианские сочине-

ния: одним из таких примеров служат «Верные 

правила, смывающие грехи» [Дицзуи  чжэнгуи , 

抵罪正規 — прим. А. Харитоновой]. Известно, 

что это перевод на китаи скии  язык итальян-

ского иезуита, католического миссионера Джу-

лио Алени (1582-1649) (Алени). В должности 

начальника миссии Петр Каменскии  приступил 

к процессу возвращения в лоно православнои  

церкви албазинцев, уклонившихся в «китаи ское 

идолопоклонничество» (Архимандрит…, 1896). 

В пометке на книге, оставленнои  П. Каменским, 

находится соответствующая информация: 

«1822 года ноября 20го дня для умножения по-

собии  к преподаванию христианства Албазин-

цам Господь послал сию… книгу [«Верные пра-

вила, смывающие грехи» — прим. А. Харитоно-

вой]» (Китаи ские рукописи, 1993, 124). 
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2 Имеется ввиду буддизм, от китаи ского слова 佛教 (Фоцзяо). 

3 Имеется ввиду даосизм, от имени основателя учения —  Лаоцзы (老子) 

Под руководством архимандрита нача-

лась серьезная работа по обучению членов мис-

сии восточным языкам и последующеи  пере-

водческои  работе. «Именно миссия П.И. Камен-

ского подготовила самое большое число учени-

ков, способных по возвращении из Китая  

к практическои  работе с языками» (История, 

1990, 270). В инструкции, подготовленнои  для 

десятои  миссии, помимо прочего были пропи-

саны рекомендации, касающиеся учебных дел 

членов миссии: «Вы можете сами для себя вы-

бирать изучение одного китаи ского или мань-

чжурского языка» (АВПРИ, д.1п.127., л. 9–9.об.). 

Уже в этом «учебном» разделе инструкции 

написано о тех книгах, на которые членам мис-

сии необходимо обратить внимание в изуче-

нии, переводах и приобретении. «Священники, 

получившие достаточное в сих языках позна-

ние, должны будут заниматься исследованием 

веры Фоевои 2, и веры Лоудзыя3, переводами 

книг из коих изъясняются правила сих вер  

и приготовлением нужных на них возраже-

нии » (АВПРИ, д.1п.127., л. 9.об.). Образованные 

члены миссии также могли заниматься перево-

дом катехизиса для занятия с албазинцами; 

изучением других восточных языков, истории 

Индии и ее религии. Помимо религиознои  ли-

тературы, посредством привлечения четырех 

студентов миссии внимание было обращено  

к изучению 1. Медицины и естественных наук; 

2. Математических наук, литературы и филосо-

фии, в особенности конфуцианства; 3. Истории, 

географии, статистики и китаи скои  государ-

ственнои  юриспруденции; 4. Сельского хозяи -

ства, домашнеи  жизни, земледелия, ремесел  

и художеств (АВПРИ, д.1п.127., л. 10.об.-11). 

В инструкции также было рекомендовано 

сообщать посредством Иркутского гражданско-

го губернатора о всех делах и важных событи-

ях, происходивших в Китае. В помощь наиболее 

эффективнои  работе миссии были предостав-

лены «вместе с другими иностранными и рус-

скими книгами многие сочинения и записки, 

относящиеся к Китаю и вообще к востоку, сверх 

того прилагается список, заслуживающих ува-

жения китаи ских книг, и тех в особенности, ко-

торые нужны как для изучения языков китаи -

ского и маньчжурского, так и для приобретения 

прочих вышеозначенных сведении » (АВПРИ, 

д.1п.127., л. 12.об.-13). Дополнительно было 

указано, что миссия должна была пополнять 

свою библиотеку: «Миссия по мере данных еи  

средств собирать для своеи  библиотеки; как 

эти книги, так и другие достои ные любопыт-

ства; равным образом доставить географиче-

ские карты, планы городов, семена…» (АВПРИ, 

д.1п.127., л. 13). Также инструкция затронула 

вопросы перевода китаи ских книг: 

«Интереснеи шие китаи ские книги должны 

быть переводимы на русскии  язык, равномерно 

полезно будет и с русского перевести на акаде-

мическии  словарь на китаи скии , маньчжурскии  

и монгольскии , также стараться сочинить для 

этих языков грамматику; но чтобы не обреме-

нить студентов излишнеи  работои , некоторые 

из этих переводов могут быть отложены до 

возвращения миссии в отечество» (АВПРИ, 

д.1п.127., л. 13.об.-14). 
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В процесс перевода христианскои  литера-

туры, помимо членов миссии, внес свои  вклад 

китаец Петр Чжоу Буржуа (Харитонова, 2021, 

333-339). Некоторое время он находился в сте-

нах россии скои  духовнои  миссии в Пекине под 

началом Архимандрита Петра. Сведения о нем 

до недавнего времени были практически неиз-

вестны. По всеи  видимости, он был китаец по 

происхождению. Его обучал русскому языку 

архимандрит Петр и давал переводы образцов 

западнои  христианскои  литературы. Например, 

рукопись «Песнь святого сновидения», в ориги-

нале «Виде́ние святого Бернарда» авторства 

французского средневекового богослова Бер-

нарда Клервоского (1090-1153) была переведе-

на с китаи ского на русскии  язык в учебных це-

лях (Харитонова, Лю, 2022, 153-163).  

Его личность остается малоизученнои . 

Известно, что его отец был военным, а дядя 

учился миссионерскому делу в Европе. Сам 

Петр Чжоу Буржуа в разные периоды жизни 

был солдатом гвардии маньчжурских вои ск 

(Пекинского Корпуса Учжэнь-Чоха). Кроме то-

го, его готовили к роли проповедника француз-

ские иезуиты местного монастыря и намерива-

лись отправить его в Европу для получения со-

ответствующего образования. Однако после 

очередных гонении  на христиан, разыгравших-

ся в начале XIX века, Петр Буржуа отошел от 

католическои  церкви и вернулся к военнои  

службе. Судя по всему, через некоторое время 

Петр Буржуа примкнул к православнои  духов-

нои  миссии и активно сотрудничал с неи . Ранее 

в научнои  литературе были собраны сведения 

о нем, оставленные приставом десятои  духов-

нои  миссии Е.Ф. Тимковским. Он писал, что ки-

таец Петр Буржуа хорошо говорил и писал на 

французском языке и на латыни. Ученыи  кита-

ец за небольшую плату преподавал китаи скии  

язык студентам россии скои  духовнои  миссии. 

Хотя, как отмечал пристав, имея затруднения  

в общении на китаи ском языке, как учащиеся, 

так и преподаватель, охотно переходили на ла-

тынь: «к тому же и сам Буржуа, подобно мно-

гим Езуитам, не имеет достаточных и правиль-

ных знании  в Китаи ском языке» (Тимковскии , 

1821, ч.2, 159).Е.Ф. Тимковскии , с однои  сторо-

ны, указывал на то, что Петр Буржуа был разно-

стороннеи  и образованнои  личностью, и при 

этом был знаком с католицизмом. С другои  сто-

роны, его знании  было недостаточно, что могло 

влиять на качество его преподавания.  

Новые сведения о китаи це Петре Чжоу 

Буржуа можно подчерпнуть в дневнике приста-

ва следующеи , одиннадцатои , духовнои  миссии 

Михаила Васильевича Ладыженского (1802-

1875). В своем дневнике в декабре 1830 года 

пристав писал: «Сегодня обедает у студентов 

учитель г. Петр-Буржуа китаец — антик4 во 

всех отношениях. В Европе его бы озолотили,  

а здесь он пользуется окладом простого солда-

та и принужден поддерживать себя уроками… 

Он говорит довольно изрядно по-русски, пишет 

и читает. Знаниями своими в нашем языке  

обязан О. А. Петру [Отцу Архимандриту Петру 

Каменскому — прим. А. Харитоно-

вой]» (Ладыженскии , 1908). По словам М.В. Ла-

дыженского, Петр Буржуа охотно совершен-

ствовался в знаниях русского языка и истории 

России, знакомясь с трудами Н.И. Греча и Н.М. 

4 В переносном смысле: редкость, чудак.  
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Карамзина. М.В. Ладыженскии  сходился во мне-

нии с Е.Ф. Тимковским, что китаец Петр был 

интереснои  и разностороннеи  личностью. Бур-

жуа говорил о бремени знания о Западном ми-

ре среди других китаи цев: «Здесь же[в Китае — 

прим. А. Харитоновой]… я … должен еще скры-

ваться и утверждать, что по-европеи ски вовсе 

не знаю, иначе бы мне подвергнуться гоне-

нию» (Ладыженскии , 1908).  

Сам Архимандрит Петр оставил некото-

рые упоминания о Буржуа на страницах перево-

дов христианских книг. П. Каменскии  писал об 

успехах в переводе китаи ца «Песни святого 

сновидения» (Харитонова, Лю, 2022, 153-163). 

Архимандрит оставил надпись на христиан-

ском сочинении католических миссионеров 

«Верные правила, смывающие грехи»: «…

Господь послал сию безценную нравственную 

христианским преисполненную книгу чрез 

Друга моего Петра Джоу…» (Китаи ские рукопи-

си, 1993, 124). Таким образом, можно увидеть, 

что сам Буржуа способствовал пополнению 

христианскои  литературы. 

Архимандрит Петр приобретал рукопис-

ные или ксилографические книги по инструк-

ции от Азиатского департамента министерства 

иностранных дел. В АВПРИ хранится документ, 

датируемыи  11 июля 1832 года и составленныи  

на тот момент бывшим начальником Пекин-

скои  духовнои  миссии архимандритом Петром:  

«Во исполнении высочаи ше утвержден-

нои  инструкции, даннои  мне, я долгом считал  

в Китае снискивать лучшие и полезнеи шие 

книги, с следствие того мнои  и куплены на ка-

зенную сумму 1е 太清一統志 даи  цин и тун чжи 

в 12ти, томах, пространнеи шая всея Империи 

География и всех Китаю известных народов.  

2е 太清會典 Даи  цин хуэи  дянь, в 41 томе состо-

ящую книгу, всех Государственных постановле-

нии , которые при сем, с приличением за многие 

годы печатных газет почтеннеи ше и препро-

вождаю. Июля дня 1832го» (АВПРИ, 1823, 

д.1п.16., л. 2). 

Петр Каменскии  внес вклад также в ката-

логизацию книг. Например, совместно с пере-

водчиком Степаном Липовцовым был состав-

лен каталог китаи ских и японских книг, храня-

щихся в Библиотеке императорскои  академии 

наук (Каменскии , Липовцов, 1818). 

В систематическом каталоге китаи ских 

рукописеи  и ксилографов Публичнои  библио-

теки (ныне России скои  национальнои  библио-

теки, г. СПб) сохранились сведения о коллек-

ции книг архимандрита Петра, в разное время 

приобретенных Публичнои  библиотекои  

(Китаи ские рукописи, 1993, 6). В 1819 году П.И. 

Каменскии  дарит библиотеке свои переводы 

китаи ских и маньчжурских сочинении  

(Китаи ские рукописи, 1993, 9). В 1832 году ар-

химандрит Петр передает библиотеке коллек-

цию китаи ских, маньчжурских и монгольских 

книг, кроме того, 11 книг переходят в Санкт-

Петербургскую Духовную Академию 

(Китаи ские рукописи, 1993, 10-11). Список книг 

восстанавливается по его дневнику, которыи  

хранится в Архиве востоковедов ИВР РАН 

(Китаи ские рукописи, 1993, 10).  

Вклад Петра Каменского в фондообразо-

вание Публичнои  библиотеки оказался значи-

тельным. Одним из подтверждении  тому  
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5 В 11-и  духовнои  миссии также были иеромонах Феофилакт (Киселевскии , 1809-1840), иеродиакон Поли-

карп (Тугаринов, 1806-1894), лекарь Порфирии  Кириллов (1801-1864), студенты Е.И. Сычевскии , П.П. Кур-

ляндцев, Григории  Михаи лович Розов (в миссии сначала псаломщик, а с 1833 года – студент миссии, 1808-

1853), Алексеи  Иванович Кованько (1808-1870), художник Антон Михаи лович Легашев (1798-1865). При-

ставом миссии был назначен подполковник М. В. Ладыженскии  (1802-1875). Командированными к мис-

сии были ботаник Александр Андреевич Бунге (1803-1890), астроном Егор Николаевич Фус (1806-1854)  

и монголист Осип Михаи лович Ковалевскии  (1801-1878). До Урги (совр. Улан-Батор) миссию сопровождал 

А.В. Попов - профессор Казанского университета по кафедре монгольского языка. 

служат многочисленные упоминания в обзор-

ных статьях сотрудников России скои  нацио-

нальнои  библиотеки о дарении книг этим дея-

телем (Официальныи ). Например, указывается, 

что по просьбе директора библиотеки А.Н. Оле-

нина архимандрит Петр в 1831 году «подарил 48 

китаи ских, маньчжурских, монгольских рукопи-

сеи  и ксилографов, содержащих переводы произ-

ведении  христианских авторов» (Официальныи ). 

Некоторые книги, хранящиеся ныне в РНБ, име-

ют дарственные надписи: «Реестр на китаи -

ском языке миссионерами изданных книг. При-

надлежит Архимандриту Петру. 1831 года. Ко-

торыи  имею честь поднести Его В/ысоко/ Пре-

восходительству директору Публичнои  в С.П/

етербурге/ библиотеки» (Китаи ские рукописи, 

1993, 127). 

Книги из коллекции Петра Каменского 

передавались в фонд Публичнои  библиотеки  

и через длительное время после кончины архи-

мандрита. Так, согласно краткому отчету о но-

вых поступлениях за 1950-1951 годы, в руко-

писное отделение библиотеки в 1941 году по-

ступили «двадцать китаи ских рукописеи  XIXв., 

преимущественно христианско-богословского 

содержания из библиотеки Петра Каменско-

го» (Китаи ские рукописи, 1993, 25). Поступле-

ния также были в 1956 году (Китаи ские руко-

писи, 1993, 26). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Архимандрит Петр внес огромныи  вклад 

в процесс приобретения китаи ских и христиан-

ских книг, а также в их дальнеи шую системати-

зацию для нужд россии скои  науки. По его пути 

накопления знании  о Китае двигались члены 

последующих духовных миссии , находившихся 

в Пекине. Важно привести несколько архивных 

документов, связанных с именем архимандрита 

Аввакума Чесного (в миру Дмитрии  Семенович 

Честнои , 1801-1866), которыи  был принят  

в качестве иеромонаха в состав 11-и  Пекинскои  

духовнои  миссии под начальством архимандри-

та Вениамина (Морачевича)5. 

После возвращения из Китая Аввакум 

Честнои , по поручению Азиатского департа-

мента начал описание и систематизацию книг 

библиотеки данного ведомства. Эта скрупулез-

ная работа длилась не один год. Например,  

в АВПРИ хранится «Реестр китаи ских и мань-

чжурских книг, купленных по прибытии в Пе-

кин новои  миссии», датированныи  31 июня 

1841 г. Авторство реестра устанавливается под-

писью: «Верно: заведующии  делами Миссии, 

иеромонах Аввакум Честнои . 31 июня 1841. 

Означенную сумму на покупку книг, серебром 

триста одну лану6 и девять чин, и чохами7  

пятьдесят три тысячи пятьсот малых чохов  
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6 Лан или лян — мера веса (примерно 31,25 грамм) и китаи ская денежная единица в виде небольшого  

серебряного слитка. 

7 Чох или цянь — китаи ская денежная единица, по форме представляет собои  преимущественно вид  

круглои  бронзовои  монеты с квадратным отверстием в центре.  

получил от Г. пристава миссии иеромонах Авва-

кум Честнои » (АВПРИ, 1841, д.1п.16., л. 33.об.).  

В реестре перечислены китаи ские и маньчжур-

ские исторические и географические произве-

дения, книги по буддизму, медицинские спра-

вочники, книги по судоходному делу — всего 

31 наименование. 

В 1843 году отец Аввакум закончил рабо-

ту, результатом которои  стал «Каталог книгам, 

рукописям и картам на китаи ском, маньчжур-

ском, монгольском, тибетском и санскритском 

языках, находящимся в библиотеке Азиатского 

департамента». Всего на 102 страницах было 

упомянуто 609 письменных единиц (Августин, 

2002,2003). Этот каталог был опубликован  

в 1843 году в Санкт-Петербурге (Каталог, 

1843). 

Сложно переоценить роль, которую сыг-

рал архимандрит Петр Каменскии , в процессе 

приобретения и систематизации китаи ских 

книг. Под его началом успешно обучались во-

сточным языкам члены миссии, способные впо-

следствии к практическои  переводческои  рабо-

те. Архимандрит Петр сам активно переводил 

китаи ские и маньчжурские источники на рус-

скии  язык, о чем свидетельствуют сохранивши-

еся реестры книг и рукописеи . По поручению 

Азиатского департамента министерства ино-

странных дел, а также по просьбе директора 

Публичнои  библиотеки архимандрит Петр по-

купал книги, ксилографы, рукописи на китаи -

ском, маньчжурском и монгольском языках для 

их библиотек. Кроме того, благодаря старани-

ям его ученика Петра Чжоу Буржуа, коллекция 

книг П. Каменского пополнялась переводами 

католических миссионеров христианскои  лите-

ратуры, например, переводы Джулио Алени. 

Петр Каменскии  совместно со Степаном Липов-

цовым явился составителем каталога китаи -

ских и японских книг, тем самым приложив 

усилия также к процессу каталогизации и си-

стематизации книжного наследия.  
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В статье с ознакомительными целями 

приведе н фрагмент цзюани 473 (цзюань 260 

раздела «Биографии») «Черновика истории 

Цин» (Цин ши гао), опубликованного в 1928 г. 

Создание этого свода было санкционировано 

Юань Шикаем в 1914 г. под началом отставного 

цинского бюрократа Чжао Эрсюня (1844–1927). 

Биография Кан Ювэя отсутствовала в исходном 

тексте Цин ши гао и была добавлена в ксило-

графическом издании под редакциеи  Цзиньля-

на (1878–1962). Биография не содержит иска-
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страну могущественнои », а причинои  провала 

реформ названо то, что «новая эра настала вне-

запно». С монархических позиции  Ювэю выно-

сится похвала за конституционно-монархичес-

кие убеждения и протесты против ликвидации 

The article, for informational purposes, con-

tains a fragment of juan 473 (juan 260 of the 

“Biographies” section) of the “Draft History of 

Qing” (Qing shi gao), published in 1928. The crea-

tion of this trait was authorized by Yuan Shikai in 

1914 under the leadership of the retired Qing bu-

reaucrat Zhao Erxiong (1844–1927). Kang 

Youwei’s biography was missing from the original 

Qing shi gao text and was added in the woodcut 

edition edited by Jinliang (1878–1962). The biog-

raphy does not contain distortions of the events of 

1898, the ideas of the Reform Movement are re-

duced to the formula “how to make our country 

powerful,” and the reason for the failure of the re-

forms is that “the new era came suddenly.” From  

a monarchical perspective, Kang Youwei is praised 

for his constitutional-monarchist ideals and pro-

tests against the abolition of the monarchy  
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1 Чжао Эрсюнь происходил из служивых Синего знамени китаи ского происхождения (так называемых 

ханьцзюнеи ), предки его получили маньчжурское имя и вступали в браки с маньчжурскими аристократа-

ми. Его отец был убит во время Таи пинского восстания. Высшеи  конфуцианскои  степени удостоился  

в 1874 г., служил компилятором Академии Ханьлинь, а также гражданским комиссаром (布政使) в не-

скольких провинциях. С 1903 г. – губернатор Хунани, в 1905 г. переведе н генерал-губернатором Шэньцзи-

на (ныне Ляонин). В 1908 г. переведе н на пост губернатора Сычуани, и с 1911 г. переведен на пост генерал

-губернатора тре х провинции  Северо-востока и ревизора (钦差大臣). После Синьхаи скои  революции жил  

в Циндао, откуда был призван Юань Шикаем возглавить историографическое ведомство.  

БИОГРАФИЯ КАН ЮВЭЯ ИЗ «ЦИН ШИ ГАО» 

исторические НАУКИ  | мартынов Д.Е.| dmitrymartynov80@mail.ru | УДК 94(510)+ 655.552 |научная статья 

монархии в 1911 г. В интеллектуальном отно-

шении Кан Ювэи  характеризуется как 

«великии  идеи ныи  новатор, заложившии  нача-

ло новои  традиции». 

Ключевые слова. История Китая, китаи -

ская историография, «Цин ши гао», Кан Ювэи , 

империя Цин, Китаи ская Республика, биогра-

фика.  
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in 1911. Intellectually, Kang Youwei is character-

ized as “a great ideological innovator who laid the 

foundation for a new tradition.”  
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ography, “Qing shi gao”, Kang Youwei, Qing Em-
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Настоящая публикация призвана обра-

тить внимание синологическои  общественно-

сти на недооценныи  и краи не плохо изученныи  

источник — «Черновик “Истории Цин”» (Цин 

ши гао 清史稿). По жанру и обстоятельствам 

создания – это последнии  представитель се-

меи ства «образцовых» или династии ных исто-

рии  (чжэн ши 正史). Данные тексты создава-

лись после падения предыдущеи  династии на 

основе официальных документов, собираемых 

специально для этои  цели. То есть образцовая 

история решала две задачи: легитимизации 

нового политического режима, которыи  счи-

тался одобренным Небом (именно это значение 

вкладывается китаи скои  политическои  культу-

рои  в термин «династия» 朝) и одновременно 

рационального объяснения предыдущего цар-

ствующего дома, из-за чего высшие силы при-

водили на трон Срединного государства более 

добродетельныи  царственныи  дом.  

В марте 1914 г. указом президента Юань 

Шикая (袁世凱, 1859–1916) была создана ко-

миссия по написанию истории Цин (Цин ши гу-

ань 清史館). В президентском указе оговарива-

лось, что следует «придерживаться образцов 

“Двадцати четыре х истории ”». Главои  историо-

графического ведомства был назначен Чжао Эр-

сюнь (趙爾巽, 1844–1927)1 сановник свергнутои  
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династии, обладатель высшеи  конфуцианскои  

степени цзиньши, но мало известныи  как уче-

ныи -конфуцианец. Обладавшии  монархически-

ми амбициями Юань Шикаи , безусловно, рас-

сматривал проект «Истории Цин» как важную 

часть нематериального авторитета власти, сво-

его рода «капитал легитимности». Поддержка 

старых чиновников династии Цин позволила  

в 1915 г. Юань Шикаю провозгласить себя им-

ператором [4, pp. 179–180]. Чжао Эрсюнь при-

гласил в авторскии  коллектив более ста 

«отставных талантов» (исянь 逸賢), но пример-

но половина из них не явилась на службу и не 

участвовали в работе. 

После кончины Юань Шикая веснои  1916 

г. проект «Истории Цин» испытывал сложности 

с финансированием и получением материалов 

государственных архивов. Чжао Эрсюнь сотруд-

ничал с милитаристами Бэи янскои  группиров-

ки (北洋军阀), в том числе одиозными персона-

ми: У Пэи фу (吳佩孚, 1874–1939) и Чжан Цзоли-

нем (張作霖, 1875–1928). К 1927 г. Чжао Эрсюнь 

опубликовал получившии ся «сырои » текст. Ос-

новных причин было три: во-первых, в Китае 

резко ухудшилась политическая ситуация, ше л 

Северныи  поход и произоше л раскол между Го-

миньданом и Коммунистическои  партиеи  Ки-

тая. Во-вторых, в Китае бурными темпами шла 

научная революция и «движение за новую 

культуру», неблагоприятные для традиционно-

го историографического проекта. В-третьих, 

главе редакторского коллектива исполнилось 

84 года, и он опасался не дожить до заверше-

ния работы [4, p. 180]2. 

При печатании текста его было решено 

озаглавить как «Черновик» (稿) по образцу 

«Черновика истории Мин» XVIII в. Таи ваньскии  

историк Чэнь Сиюань (陳熙遠) утверждал так-

же, что определение «черновик» должно было 

смягчить возможную критику слева и справа, 

так как черновик по определению подлежал 

доработке. Издательскии  комитет «Истории 

Цин» гоминьдановское правительство переда-

ло в Музеи  дворца Гугун, основанныи  в 1925 г. 

Директор музея И Пэи цзи (易培基, 1880–1937)3 

в обращении в Исполнительныи  Юань Респуб-

лики (правительство)4 предложил запретить 

публикацию «Черновика истории Цин», наи дя  

2 Чжао Эрсюнь скончался незадолго до взятия Пекина национально-революционнои  армиеи . Чэнь Сиюань 

из всех причин самои  серье знои  полагал вторую. 

3 Уроженец Хунани, ученик Чжан Бинлиня и однокурсник Лу Синя. Получил высшее образование в Япо-

нии, после основания Республики служил секретаре м президента Ли Юаньхуна. Далее переше л на долж-

ность профессора Хунаньского педагогического института, одним из его учеников стал Мао Цзэдун.  

В 1925 г. по приглашению Государственного совета Китаи скои  Республики возглавил процесс создания 

Национального дворцового музея, официально основанного 10 октября 1925 г. в Запретном городе.  

И Пэи цзи одновременно совмещал должность в департаменте Министерства образования и директора 

Пекинского женского пединститута. После переворота Дуань Цижуя был приговорен к аресту и бежал  

в Шанхаи , где возглавлял Национальныи  университет профсоюзов. В 1927 г. новое гоминьдановское пра-

вительство назначило его комиссаром по делам Дворцового музея, главои  которого стал в 1929 г. В от-

ставке по болезни с 1933 г.  

4 Чэнь Сиюань утверждал, что текст обращения был составлен историком Ли Цзунтуном (李宗侗, 1895–

1975), получившим образование во Франции. 
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в не м девятнадцать погрешностеи , которые 

характеризовал как «контрреволюционные». 

Глава правительства Чан Каи ши своим декре-

том 1930 г. запретил Цин ши гао как «нелепое» 

издание, чья идеология противоречит респуб-

ликанизму и национализму [4, p. 181]5.  

По мнению Чэнь Сиюаня, по-видимому, 

ни одна из китаи ских официальных истории  не 

создавалась в столь свободных для ее  авторов 

условиях, как Цин ши гао. Нет никаких свиде-

тельств, что Юань Шикаи  или кто-либо из ми-

литаристов вмешивался в работу авторского 

коллектива. То есть монархисты-ортодоксы-

консерваторы имели полную возможность де-

монстрировать верноподданные чувства, не 

вступая в конфликт с военными властями и да-

лее с республиканцами, которые отрицали 

предшествующии  режим [4, p. 182].  

Одним из важнеи ших источников кон-

фликта авторов Цин ши гао с гоминьдановскои  

властью стал вопрос календаря. Установление 

эры правления являлось традиционным спосо-

бом утверждения новои  династии или режима, 

что закреплено еще  летописью Конфуция Чунь 

цю. С 1 января 1912 г. в Китае деи ствовал рево-

люционныи  календарь, намеренно игнорируе-

мыи  цинскими историографами. Отрекшии ся 

император Пу И в соглашении с республикан-

скими властями прямо соглашался использо-

вать новыи  календарь со сче том лет от основа-

ния Республики. Чжао Эрсюнь и его авторы для 

датировки событии  после 1911 г. из принципа 

использовали не формулу «такои -то год рес-

публики», а только обозначения года по цикли-

ческим знакам «небесных стволов и земных 

ветвеи » (天干地支). Естественно, что монархи-

сты не использовали термина «революционные 

мученики», как и самого слова «революция». 

Для последнеи  использовалось, например, соче-

тание «планировать бунт» (谋乱) или 

«поднимать мятеж» (作乱). 

Издание 1928 г. включало 529 цзюанеи  

текста (вместе с предисловием и оглавлением 

— 536), распределе нных по традиционным раз-

делам: 25 цзюанеи  «Основных анналов»; 135 

цзюанеи  «Трактатов»; 53 цзюаня «Таблиц»  

и 316 цзюанеи  «Биографии » [1, 2]. Несмотря на 

принципиальныи  консерватизм составителеи , 

редакторская коллегия не могла игнорировать 

новых реалии . Таким образом, среди трактатов 

появились главы «О коммуникациях» (交通志, 

цз. 149–152) и «О дипломатических отношени-

ях» (邦交志, цз. 153–160), хотя большая часть 

раздела написана в традиционном духе и с ис-

пользованием традиционнои  хронологии. Неко-

торые инновации заметны в разделе биогра-

фии , например, главы «Жизнеописания инород-

ческих вождеи » (土司列傳, цз. 512–517) [2, 5].  

Источниковая база Цин ши гао типична для 

сочинении  этого жанра: в основном, это «Цин 

шилу» (清实录), изданные ранее биографии  

5 Получил Однако и в современнои  КНР Цин ши гао критикуется за «феодальные суеверия», хотя тут же 

указывается, что сопоставимого по всеохватности обобщающего труда по эпохе Цин так и не создано,  

и «Черновик» во многих отношениях остается незаменимым [2]. Примерно так же характеризует свод 

немецкии  синолог У. Теобальд [5]. 
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заслуженных сановников, географические опи-

сания и некоторые другие материалы [2].  

Всего существуют несколько версии  Цин 

ши гао. Маньчжур Цзиньлян (金梁, 1878–1962)6 

вывез ксилографические матрицы из Пекина 

(как раз шло наступление гоминьдановских 

вои ск на столицу), дополнил некоторые био-

графии аннотациями и добавил 473-ю цзюань, 

содержавшую биографии Чжан Сюня, Кан Ювэя 

и Чжан Бяо, часть которои  мы дае м в приложе-

нии. Всего им было отпечатано 1100 экземпля-

ров, из которых 400 предназначались для рас-

сылки по крупнеи шим библиотекам, в том чис-

ле за пределами Китая. Версия Цзиньляна по-

лучила название «Первого застенного изда-

ния» (гуаньвай ицинь бэнь 關外一次本). Не со-

гласные с этои  версиеи  члены издательского 

коллектива предприняли в Пекине «Первое 

внутристенное издание» (гуаньнэй ицинь бэнь 

關内一次本). В 1942 г. Цзиньлян вне с еще  до-

полнения, в частности, убрал жизнеописание 

Чжан Бяо, добавив биографии эрудитов Чжу 

Юня (朱筠, 1729–1781) и Вэн Фангана (翁方綱, 

1733–1818) — так называемое «Второе застен-

ное издание», вышедшее в Шанхае. В 1979 году 

издательство «Чжунхуа шуцзюи » выпустило 

наборное критическое издание с пунктуациеи , 

за основу которого была взята вторая редакция 

Цзиньляна с обозначением различии  разных 

версии  [2, 5].  

Немецкии  китаевед Ульрих Теобальд 

(Тюбингенскии  университет) единственныи  

обратил внимание на жизнеописании Кан Ювэя 

из Цин ши гао, хотя и очень кратко. Он утвер-

ждал, что, поскольку Кан Ювэи  являлся крити-

ком династии, его наследие «описывается ме-

нее благоприятные словами, чем кто-либо 

еще » [5]. На наш взгляд, это в корне неверное 

утверждение. В приложенном ниже переводе 

как нельзя лучше видно, как можно «обои ти» 

нетерпимые с точки зрения ортодоксии собы-

тия 1898 г., зато жизненныи  финал Кан Ювэя — 

консерватора и монархиста — отлично подхо-

дил для Цин ши гао. 

Перевод осуществле н по оцифрованному 

изданию «Чжунхуа шуцзюи », размеще нному на 

платформе Chinese Text Project [3]. 

[Перевод] 

Кан Ювэи , второе имя Гуанся, прозвище 

Гэншэн, имя, данное при рождении, Цзуи,  

уроженец Наньхая в Гуандуне. В 21-и  год Гу-

ансюи  (1895 г.) [удостоился степени] цзиньши 

[и получил распределение] помощником столо-

начальника в ведомство общественных работ.  

6  Происходил из служивых Белого знамени, размеще нных в Сычуани. Дед служил окружным судьеи , отец 

командовал гарнизоном в Чжапу. В 1904 г. Цзиньлян удостоился высшеи  конфуцианскои  степени цзинь-

ши, служил компилятором Академии Ханьлинь, цензором, ответственным за Пекинскии  университет, да-

лее переведе н в Фэнтянь, где служил под началом Чжао Эрсюня. После революции служил в Маньчжурии, 

в 1913 г. стал наставником Чжан Сюэляна — сына Чжан Цзолиня, будущего маршала. Одновременно был 

директором Шэньянского дворцового музея. Во время монархического переворота Чжан Сюня 1917 г. по-

лучил должность министра внутренних дел. После захвата Северо-восточного Китая японцами в 1931 г. 

Цзиньлян переехал с семеи ством в Тяньцзинь, однако затем был призван императором Маньчжоу-го Пу И, 

служил директором Фэнтяньского музея, возглавлял издательства по печатанию «Сыку цюаньшу» и до-

полнению «Истории Цин». После основания КНР работал библиотекарем в Литературном музее. 
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Учителем его был Чжу Цыци, высокоэрудиро-

ванныи  знаток канона и классических коммен-

тариев, частным образом изучал неканониче-

ское учение Гунъяна, и слова Конфуция об из-

менении установлении . В высшеи  степени по-

читая учение Конфуция, ранее основал акаде-

мию, в которои  воспитал множество учеников. 

Далее он представил цензору [меморандумы] 

об изменении правления более чем в 10000 

слов, за что против него было подано обвине-

ние в прельщении простолюдинов и извраще-

нии учения совершенномудрого (т.е., Конфу-

ция), и что его книги надлежало сжечь. Во вре-

мя прении  о бюджете японо-китаи скои  вои ны 

Ювэи  собрал уче ных всех провинции , подписав-

ших «Меморандум прибывших на экзамены», 

отвергал условия мира, требовал перенести 

столицу и провести политическую реформу, но 

не добился цели. Тогда он в одиночку направил 

докладную записку в Цензорат, и, наконец, по-

лучил высочаи шее одобрение и повеление пере-

дать его книги для рассмотрения. Вскоре он 

был приглашен на совещание министров по во-

просу установления спокои ствия в государстве, 

на котором представил проект реформы госу-

дарственного строя, для чего следует учредить 

новое министерство, принять новые законы, 

приступить к реформе управления и осуществ-

лению новои  политики. То же он говорил во 

время прении  в ведомстве внешних сношении . 

В 24-и  год [под девизом Гуансюи ] (1897 г.) 

Ювэи  учредил «Союз защиты Роди-

ны» (Баогохуэй 保国会) в столице государства,  

а министр Ли Дуанфэнь7, академики Сюи  Чжиц-

зин8 и Чжан Боси9, цензор Гао Сецзэн10 незави-

симо друг от друга рекомендовали таланты 

Ювэя, и потому он был призван на аудиенцию 

[у государя]. Ювэи  почтительно излагал: 

«варвары четырех стран света объединяются  

и нападают [на Срединное государство], про-

медление смерти подобно; если не совершать 

обновления на Срединное государство], про-

медление смерти подобно; если не совершать 

обновления (вэйсинь 维新)11 и не реформиро-

вать старинных [установлении ], невозможно 

усиливаться12. Изменение установлении   

7 Получил Ли Дуаньфэнь (李端棻, 1833–1907) — политик эпохи Цин, уроженец Гуи яна. Будучи главои  экза-

менационнои  комиссии Гуандуна, обратил внимание на талантливого простолюдина Лян Цичао (ученика 

Кан Ювэя) и женил его на своеи  сестре Ли Хуэи сянь. После переворота 1898 г. был сослан в Синьцзян, ам-

нистированныи , служил по ведомству образования, в 1906 г. основал первую современную среднюю шко-

лу в Гуи яне, существующую и поныне.  

8 Сюи  Чжицзин (徐致靖, 1844–1918) — цинскии  администратор, уроженец Цзянсу. Стипендиат Академии 

Ханьлинь, именно он передал на Высочаи шее имя меморандум Кан Ювэя о реформах. После переворота 

1898 г. был приговоре н к смертнои  казни с отсрочкои  приговора (по заступничеству Ли Хунчжана), амни-

стирован в 1902 г., до самои  смерти вел уединенную жизнь в Ханчжоу.   

9 Чжан Боси (张百熙, 1847–1907) — цинскии  политик и педагог, уроженец Хунани. Начинал службу в Ака-

демии Ханьлинь, вершинои  его карьеры стала должность министра почты и связи (1905). Основатель  

и первыи  директор Пекинского университета (1901), основоположник современнои  системы образования 

в Китае. Посмертно удостоен титула гуна. 

10 Гао Сецзэн (高燮曾, 1838 или 1841–1917) — чиновник династии Цин, уроженец Хубэя. 

11 Этот же термин обозначает консервативную революцию Мэи дзи (1867 г.) в Японии. 

12 Вариант перевода: «устоять» или «не сдаться» (不能自强). 
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следует осуществлять комплексно, по единому 

плану; дабы реформа осуществлялась повсюду, 

следует подбирать людеи  для административ-

ных деи ствии ». Государь со вздохом спросил: 

«Как можно воздеи ствовать на тех, кто создае т 

препоны?» Ювэи  ответил: «Ныне (就) августеи -

шии  владыка располагает властью, способен 

изменять вещи, разрабатывать планы и удер-

живать стратегические позиции; этого доста-

точно для спасения государства. Поистине, 

[круг] министров, держащихся старины, дол-

жен быть расширен приглашением малых чи-

нов, используемых по службе в порядке исклю-

чения; одновременно [государь] должен издать 

повеление скорбящим подданным, дабы упоря-

дочить сердца людеи  (收拾人心)». Августеи шии  

согласился со всем. Аудиенция началась в час 

Дракона13 и окончилась после полудня, [Кан 

Ювэи ] получил назначение сверхштатным пра-

вителем канцелярии Управления внешних сно-

шении  для разъяснения поручения [государя]. 

Очень скоро он привлек к себе чтеца Ханьлинь-

скои  академии Ян Жуя, императорского секре-

таря Линь Сюя, управляющего делами Лю Гу-

аньди, областного правителя Тань Сытуна14, 

принявших участие в разработке новои  поли-

тики (синь чжэн 新政). Ювэи  провел серию об-

суждении , по результатам которых обновили 

регламент государственных экзаменов, из про-

граммы которых исключалось сочинение на 

темы «Четверокнижия» (Сы шу вэнь 四书文) 

взамен которых вводилось сочинение о прин-

ципах управления государством (цэ лунь 策论); 

учреждались Столичная учительская палата, 

бюро переводов и [государственное] издатель-

ство; вводились награды за развитие земледе-

лия и успехи в агрономии, и новые исследова-

ния в области совершенствования техники15,  

во всех провинциях учреждались школы и ака-

демии, а образованным людям  дозволялось 

подавать меморандумы с обсуждением государ-

ственнои  политики, чтобы предлагать 

[правительству] изменение установлении . [Были 

изданы указы] о сокращении: службы снабжения 

императрицы и наследника (詹事府)16, канцеля-

рии по прие му жалоб и прошении  трону (通政

司)17, судебных чиновников по уголовным  

делам (大理)18, поче тных титулов «за светлые 

заслуги» (光祿)19  и государевых конюших  

(太仆)20, распорядителеи  по приему вассалов 

(鸿胪) всех присутственных палат, [отменены]  

дублирующие должности провинциальных  

13 Китаи скии  двои нои  час, длившии ся от 7 до 9 часов утра. 

14 Все перечисленные вошли в сонм «Шести благородных мужеи  [года] у-сюи » (戊戌六君子), казне нных  

в сентябре 1898 г. после консервативного переворота. Кроме перечисленных, в число этих шестерых во-

шли: младшии  брат Кан Ювэя — Кан Гуанжэнь и Ян Шэньсю. 

15 Дословно: «новых орудии ных предметов» (新器). 

16 Существовала до воцарения династии Цин (до 1644 г.). 

17 Существовала от династии Сун (960–1279). 

18 Жаловались с III в. до н.э. 

19 Титул существует с эпохи Чжоу (XI – III вв. до н.э.). 

20 Титул эпохи Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.) 
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губернаторов и генерал-губернаторов, главно-

го инспектора укрепления дамб на Хуанхэ и со-

держания Императорского канала, комиссаров 

по перевозке хлебного налога и окружных 

управляющих солянои  монополии, открыт Зал 

Прекрасного служения (懋勤殿)21, объявлено  

о всеобъемлющеи  политическои  реформе (定制

度), смене девиза правления, переносе столицы 

и инспекционнои  поездке государя на Юг. 

Прежде, чем все это было исполнено, было доз-

волено высказывать свое мнение, и последова-

ли обвинения товарищу министра церемонии  

в воспрепятствовании императорским повеле-

ниям и нарушениям долга. Старые служаки, 

опасаясь [за свою судьбу], объединились для 

критики, а личное очень серье зное обвинение 

против Ювэя выдвинул цензор и император-

скии  личныи  секретарь Вэньти22. Высочаи шии  

[т.е. государь]23 решил судьбу Ювэя, повелев 

ему покинуть столицу и назначив главои  пра-

вительственнои  газеты [в Шанхае]. 

Высочаи шии , хотя и принял бразды прав-

ления, сталкиваясь с проблемами, неизменно 

следовал желаниям вдовствующеи  императри-

цы [Цыси]; осмысляя длительные унижения  

и гне т со стороны иностранных держав, по-

мышлял о переменах и реформе установлении , 

размышлял, как сделать свою страну могуще-

ственнои , задеи ствовав идеи Ювэя (用有为言)  

о тре х этапах преобразовании  и научно-

технических заимствованиях внутри страны  

и за границеи . Однако новая эра настала вне-

запно, [великое дело] не держалось в таи не,  

и завершилось злом. В то время ходили слухи, 

что солдаты окружат Летнии  дворец (Ихэюань 

颐和园) и нападут на вдовствующую импера-

трицу; сердца людеи  были в смятении.  

Киноварныи  указ (朱谕)24 Высочаи шего, издан-

ныи  во время обсуждении  примирения 

[консерваторов и реформаторов], содержал 

слова: «Престол Наш пока еще  не укрепле н»,  

и эти незначительные слова распространялись, 

как зараза. В результате вдовствующая импера-

трица из-под опущенного занавеса (垂垂) пове-

лела немедля прекратить новую политику. 

Ювэя как [смутьяна], создавшего клику, 

оскорблявшего Величество, расстроившего де-

ла правления, [повелевалось] отрешить от 

должности и арестовать. Ювэи  успел бежать, 

схватили его младшего брата Гуанжэня и Ян 

Жуя и бросили в застенок, после чего срочно 

приговорили к обезглавливанию. Далее был по-

вторе н указ, что Ювэи  совершил величаи шее 

преступление (大逆不道), подстрекал к заговору, 

21 Павильон Запретного города в Пекине. Первоначально служил кабинетом императора Канси (康熙, 1661

–1723), далее использовался как помещение для дежурных чиновников Академии Ханьлинь. Императоры 

использовали данное помещение для ознакомления с важнеи шими делами Министерства наказании , тре-

бующих августеи шего решения. Смысл даннои  фразы: император Гуансюи  сделал свою особу более от-

крытои  для информации и предложении  с мест. 

22 Вэньти (文悌, 1849–1910) — маньчжурскии  сановник клана Гувальгия Желтого знамени. После 1898 г. 

служил префектом Лояна в Хэнани, боролся с ихэтуанями.  

23 В оригинале 上先, т.е. «покои ныи  Высочаи шии ».  

24 Оформлял чрезвычаи ные предписания, переписывался краснои  тушью, что должно было означать лич-

ное распоряжение императора.  
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25 Что Порт Шанхая в устье одноименнои  реки. 

26 Использовано понятие высокои  лексики 弑, означающее убии ство вышестоящего, особенно отца  

или государя. 

27 Искусственныи  остров в парке Чжуннаньхая — императорскои  резиденции. 

28 Лю Куньи (刘坤一, 1830–1902) — цинскии  сановник, уроженец Хунани. Наравне с Чжан Чжидуном воз-

главлял «Движение за усвоение заморских дел» (洋务运动), с 1875 г. попеременно занимал должности ге-

нерал-губернатора Лянцзяна и Лянгуана, покровительствовал деятельности Цзяннаньского арсенала.  

С 1890 г. вновь губернатор Лянцзяна и контроле р заморскои  торговли. Посмертно удостоен титула 

«Верныи  нань». 

29 Исторически этот термин («Новая партия/группировка») обозначал придворную партию сторонников 

этатистских реформ Ван Аньши (王安石, 1021–1086) эпохи династии Сун в XI в. В эпоху Цин «Новои  парти-

еи » стали именовать сторонников реформ Кан Ювэя, а потом буржуазных революционеров круга Сунь 

Ятсена.  

обнародовал подложныи  Киноварныи  указ; за 

поимку его и членов его семьи установили 

награду. Ювэи  под покровом ночи сел на паро-

ход и отправился на юг, а дои дя до Усуна25, был 

встречен англии ским военным корабле м. В то 

время распространялись слухи, что Высочаи -

шии  таи но низвержен с трона и убит26; а Ювэи  

набросал черновик предсмертнои  клятвы  

и якобы утопился в море. Англичане, узнав об 

этих слухах, уведомили, что Ювэи  спасся и бе-

жал в Японию, а далее странствовал по всем 

странам Южных мореи , Европы и Америки. Там 

[т.е. в эмиграции] он почитал государя и при-

зывал к спасению императора и родины, создал 

политическое общество и издавал газету, соби-

рал средства, строил планы, которые неизмен-

но оканчивались крахом, подвергся бесчислен-

ным опасностям. В конце концов, он собрал 

средства и поднял восстание в Цзяннани, но 

правительственные вои ска раскрыли и подави-

ли заговор, и разгромили его группировку. По-

всюду распространялись указы о запрете чте-

ния его книг и газетных статеи  под страхом 

оказаться соучастником заговора.  

Поначалу вдовствующая императрица 

предложила низложить императора под пред-

логом его болезни, и на долгое время затвори-

ла его на острове Интаи 27. Ювэи  опубликовал 

эти известия в первом номере издаваемого им 

журнала, присовокупив петиции лучших людеи  

за прекращение этих деи ствии ; обвинения вы-

двигали также иностранцы. Наместник Лянц-

зяна Лю Куньи28 сказал: «Правитель и поддан-

ные разобщены, это приводит к разобще нности 

Китая и иностранных держав, отчего оборона 

гаванеи  затруднена», и выступил против низ-

ложения старого правителя и возведения на 

престол нового (废立). Когда восстали ихэту-

аньские бандиты (拳匪), начались убии ства 

иностранцев, громко осуждаемые реформато-

рами (新党)29; вдовствующая императрица по-

пыталась, используя [ихэтуанеи ], укрепить 

свою власть, и сразу же сделалась зачинщицеи  

великои  смуты; на всех, кто был сторонником 

Ювэя и поддерживал его партию, обрушились 

нежданные несчастья.  

В третии  год [правления под девизом 

Сюаньтун] (1911 г.) началась замятня в Хубэе 
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(鄂变作), [правительство] воспретило деятель-

ность партии , те, кто были наказаны после пе-

реворота 1898 г. (戊戌政变), и вследствие чего 

Ювэи  спасался бегством, [проведя в эмиграции] 

более десяти лет, начали строить планы воз-

вращения на родину. То был момент, когда 

народ и армия (民军) решили учредить респуб-

лику (共和), тогда как при дворе обсуждали 

введение конституции (立宪). Ювэи  призывал  

к созданию «конституционно-монархическои  

республики» (虚君共和), говоря: «Монархичес-

кии  строи  в Китае существует многие тысячи 

лет, что невозможно изменить в один момент, 

власть Великои  Цин довела до предела прямо-

ту, а благодеяния предыдущих династии  глубо-

ко отпечатались в сердцах людеи . Сохранив им-

ператорскии  титул, сможем объединить пять 

национальностеи 30,  устранить смуту, уладить 

конфликты, и нет для этого более благоприят-

ного момента, чем сеи час». Премьер-министр 

Цинского кабинета31 Юань Шикаи  повиновался 

воле народа и армии, решительно изменил от-

ношение к республиканскому строю, подчиня-

ясь подданным, приказал издать указ об отре-

чении. Ювэи  понимал, что пустых слов недоста-

точно, чтобы прекратить захват власти теми, 

кто держал военную силу, и потому в одиночку 

странствовал и искал немногих соратников во 

властных структурах, но за долгие годы ничего 

не добился.  В год дин сы (1917 г.) произоше л 

военныи  путч Чжан Сюня (张勋复辟), которыи  

назначил Ювэя вице-президентом Палаты ста-

реи шин (弼德院). Сюнь предполагал ввести 

конституционную монархию, Ювэи , как и преж-

де, ратовал за «конституционно-монархи-

ческую республику». После подавления [путча 

Чжан Сюня] Ювэи  скрывался в американском 

посольстве, а потом кружным путем вернулся  

в Шанхаи .  

В год цзя цзы (1924 г.) произошла смена 

дворца32, был пересмотрен режим преферен-

ции 33. Ювэи  направил циркулярную телеграм-

му-молнию, оспаривая это. В сокращении она 

гласила: «Режим преференции  заключен между 

императором Великои  Цин (大清皇帝) и Вре-

менным правительством Республики (民国临时

政府), оформлен постановлением, деи ствует на 

постояннои  основе под гарантии британского 

посланника, официальные документы доведе-

ны до всеобщего сведения правительств всех 

стран, равносильны межгосударственным до-

говорам. Ныне правительство самовольно из-

менило условия соглашения, принудив 

[парламент] к одобрению; осмеливается ввести 

во дворец вои ска, бесцеремонно обыскать им-

ператора, оскорблять и изгонять император-

ских жен и наложниц, конфисковать драгоцен-

ности вопреки государственному соглашению, 

30 五族 — пять основных национальностеи  Китая (ханьцы, маньчжуры, монголы, мусульманские народы, 

тибетцы). 

31 内阁总理大臣. 

32 Т.е. императорское семеи ство и придворные были изгнаны из Запретного города, где оставались по со-

глашению с Юань Шикаем. 

33 Согласно условиям отречения династии Цин, в пределах Запретного города сохранялась титулатура  

и придворныи  этикет, из государственного бюджета выделялись средства на содержание императорскои  

фамилии. 

БИОГРАФИЯ КАН ЮВЭЯ ИЗ «ЦИН ШИ ГАО» 

исторические НАУКИ  | мартынов Д.Е.| dmitrymartynov80@mail.ru | УДК 94(510)+ 655.552 |научная статья 



 

94 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.6 №3 2024 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

нарушая собственную конституцию и междуна-

родные гарантии. Внешнеполитические дого-

воры можно принимать и отвергать, но можем 

ли мы принимать и отвергать [собственное] 

государство? Вышнии  государь есть общее до-

стояние Поднебеснои  (皇上天下为公)34, [пред 

коим] сообща благоговеют в центре и на окраи-

нах (中外共仰). Неужто согласие разобьется  

и сменится соперничеством? Поистине, это по-

зор всеи  Республики!» 

Перебравшись в следующем году (1925 г.) 

в Тяньцзинь, Ювэи  побывал на аудиенции 

[низложенного императора], приводил в поря-

док рукописи, слава его таланта распространи-

лась далеко, как и злословие о нем. В год дин 

мао (1927 г.) Ювэю исполнилось семьдесят 

лет35, [отрекшии ся государь] пожаловал его 

[жезлом] долголетия и своеручно написанным 

поздравлением, что до слез растрогало 

[юбиляра]; в ответном послании он поведал  

о миновавших бедах и оказанных благодеяни-

ях, патетически описал свою жизнь, полную 

трудностеи  и опасностеи , скорби и гнева. Вре-

мя от времени Ювэи  скорбел о настоящем  

и тосковал, храня в памяти пережитое, а когда 

боль становилась нестерпимои , стенал или сме-

ялся без причины. На одре болезни он познал 

самого себя, составил набросок предсмертного 

послания, окончив свои дни в Циндао.  

Ювэи  обладал необыкновенными талан-

тами, для него не существовало неведомого во 

всех науках древности и современности, отли-

чался твердокаменнои  уверенностью в себе, 

был великим идеи ным новатором, регулярно 

давал начало новым традициям. Во-первых, он 

рассуждал о реформах, во-вторых, о Великом 

единении, под которым подразумевал Эру ве-

ликого спокои ствия, которая непременно 

настанет сама собою; незадолго до кончины 

постиг принцип «у Неба и человека одно те-

ло» (天人一体之理). Он составил великое мно-

жество трудов, включая «Исследование Конфу-

ция-реформатора» (孔子改制考), «Исследование 

подложных канонов Синьского учения» (新学伪

经考), «Учение о “Веснах и осенях” г-на Ду-

на» (春秋董氏学), «Исследование глубоких ре-

чеи  и великих смыслов, укрытых в “Веснах  

и осенях”» (春秋笔削大义微言考), «Книгу о Вели-

ком единении» (大同书), «О спасении родины 

[развитием] материальнои  цивилизации» (物质

救国论), «Об электричестве» (电通), далее: 

«Главы учителя Кана о внешнем и внутрен-

нем» (康子内外篇),  «Записки Чансинскои  акаде-

мии» (长兴学舍), «Соломенную хижину среди 

мириады древес и трав» (万木草堂), «Записи уче-

ния, преподанного у шалаша Небесного стран-

ника» (天游庐讲学记), описания путешествии  

по многим странам, и поэтическую антологию. 

Итог таков: в эры правления Гуан[сюи ] 

(1875–1908 гг.) и Сюань[тун] (1908–1911) пере-

мены в мире36 следовали одна за другои ,  

и в Срединном государстве изменения можно 

охарактеризовать как перемены к худшему. 

Эти события фиксируются историографами  

34 Кан Ювэи  переиначил формулу конфуцианского «Канона церемонии » (Ли цзи 礼记) — «Поднебесная — 

общее достояние» (天下为公). В 1920-е гг. это и важныи  лозунг Тре х народных принципов Сунь Ятсена. 

35 По китаи скому счету от зачатия.  

36 Это же сочетание иероглифов (世变) означает «мировые потрясения, изменения в связи со сменои  века».  
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и распространяются [повсюду]. Эпоха, насту-

пившая после года синь хаи  (1911 г.), еще  не 

может быть зафиксирована в истории. Един-

ственное [исключение сделаем] лишь для 

путча года дин сы [переворота Чжан Сюня 1917 

г.] и смены дворца года цзя цзы (1924 г.), когда 

произошло отречение, [ибо они] составляют 

два величаи ших события, вдобавок, Сюнь  

и Ювэи  оказались вовлечены в дела Цинского 

императорского дома и память об этих людях 

не должна исчезнуть. Нынешние историографы 

не избегают упоминания трех ванов позднеи  

династии Мин (1644–1661 гг.), как и верных им 

старых сановников. Ныне подражаем их стилю, 

используя при написании даннои  главы. 

Вполне возможно извлечь уроки из событии  

начала и конца дома Цин. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Эссе Профуллочондро Рая «Индия до  

и после Восстания сипаев» анализируется  

в контексте развития исторического сознания 

в эпоху Бенгальского Возрождения XIX – нача-

ла XIX вв. Историографическии  опыт молодого 

индии ского студента-химика представлен как 

символическии  ответ на интеллектуальныи  

императив развития исследовании  индии скои  

истории самими индии цами. П. Раи  попытался 

описать «историю современности» в Индии  

в ее  политическом и экономическом, а также  

в социокультурном измерениях. Эссе занимает 

место значительное место на фоне фактическо-

го отсутствия индии ских индигенных трудов  

о британскои  колонизации и правлении XVIII–

XIX вв. На основе широкого круга источников 

П. Раи  представил многостороннии  и много-

значныи  процесс и содержание истории  

An essay India before and after Mutiny by 

Prafullachandra Ray has been analyzed in the con-

text of development of historical consciousness 

during the Bengal Renaissance Nineteenth – early 

Twentieth centuries. The historiographical experi-

ence of young Indian student-chemist is presented 

as one of symbolic response to intellectual impera-

tive to develop the study of Indian history by Indi-

ans. P. Ray tried to describe the history of contem-

poraneity for India in its political and economic 

along with social-cultural dimensions. The essay 

takes place of outstanding research against the 

backdrop of a lack of Indian indigenous works on 

XVIII–XIXth century colonization and the rule  

by the British. Based on the broad circle of sources, 

P. Ray presented many-sided and ambiguous  

process and content of history ‘before and after’ 

Mutiny (1857) to explain Indian modernization. 
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He describes how and in what way the British con-

quest and government had changed the course  

of India’s history. On the one hand, Indians were 

excluded from the power and administration, and 

the burden of military and economic expenses was 

placed on them. On the other hand, the import  

of modern Western institutions and economic 

forms had created not only danger to welfare  

of Indian population (poverty, starvation etc.), but 

also the broad advantages in economy 

(development of both industry and agriculture  

in India), education and modern science as well  

as in political sphere (development of national 

consciousness and the creation of political nation). 

All the problems and failures in colonial condition 

are not canceled the positive moving of India  

in the Modern world. P. Ray raises an idea of eco-

nomical, intellectual and cultural development  

of compatriots and perspective idea of taking re-

sponsibility for their country through the future 

participation in government. 

Keywords: Modern Indian history, the Ben-

gal Renaissance, historical consciousness, Prafulla-

chandra Ray, historiography, modernization. 

For citation: Skorokhodova T.G. Historio-

graphical experience of young chemist: an essay 

“India before and after sepoy mutiny” by Prafulla-

chandra Ray. Modern Oriental Studies. 2024; Vol-

ume 6 (№3). P. 97-117 (In Russ.) https://

doi.org/10.24412/2686-9675-3-2024-97-117 

«до и после» Восстания (1857), чтобы объяс-

нить модернизацию Индии. Он описывает, как 

и каким образом британское завоевание  

и правление изменило ход истории Индии.  

С однои  стороны, индии цы были лишены воз-

можности участия во власти и управлении,  

и на них было возложено бремя военных и эко-

номических расходов. С другои  стороны, им-

порт современных западных институтов и эко-

номических форм создал не только опасность 

для благосостояния Индии ского населения 

(бедность, голод и др.), но и широкие возмож-

ности в экономике (развитие промышленного 

и сельскохозяи ственного производства и др.), 

образования и современнои  науки, а также  

в политическои  сфере (развитие национально-

го сознания и создание политическои  нации). 

Все проблемы и провалы в колониальнои  ситу-

ации не отменяют положительное движение 

Индии в современныи  мир. П. Раи  выдвигает 

идею экономического, интеллектуального  

и культурного развития соотечественников  

и перспективную мысль о принятии на себя 

ответственности за свою страну через будущее 

участие во власти. 

Ключевые слова: История Индии Нового 

времени, Бенгальское Возрождение, историче-

ское сознание, Профуллочондро Раи , историо-

графия, модернизация. 

Для цитирования: Скороходова Т.Г. Ис-

ториографическии  опыт молодого химика: эс-

се Профуллочондро Рая «Индия до и после Вос-

стания сипаев». Современные востоковедческие 

исследования. 2024; Том 6 (3). С. 97-117 https://

doi.org/ 10.24412/2686-9675-3-2024-97-117 
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«…В 1885 г. лорд Иддсли (Iddesleigh), ко-

торыи  был министром по делам Индии в 1867–

1868, а ныне лорд-ректор университета, объ-

явил, что за лучшее эссе на тему “Индия до  

и после Восстания сипаев” будет присуждена 

награда. И хотя я был занят в лаборатории  

и готовился к экзаменам на степень бакалавра, 

я испытал искушение присоединиться к списку 

участников» [Ray, 1932, С. 61], — вспоминал ин-

дии скии  химик и общественныи  деятель Про-

фуллочондро Раи  (1861–1944). Что побудило 

молодого бенгальского студента Эдинбургско-

го университета погрузиться в изучение книг  

и источников по истории политики и экономи-

ки Британскои  Индии XIX в., его родины, свыше 

ста лет находящеи ся в колониальнои  зависимо-

сти от однои  из ведущих модернизированных 

стран Европы? Только ли его «скрытая, почти 

врожде нная любовь к историческим исследова-

ниям», которая пробудилась в момент объявле-

ния конкурса [Ray, 1932, С. 61], придала ему 

смелости состязаться с уче ными-выпускни-

ками Эдинбургского университета, и только ли 

«любовь автора к его стране, любовь к уче но-

сти и широта ума», отмеченные Хирендронат-

хом Мукерджи [Mukherjee, 2012, С. v]? 

Историографическии  опыт Профуллочон-

дро Рая был звеном в последовательном про-

цессе формирования исторического сознания  

и осмысления истории Индии в эпоху нацио-

нально-культурного ренессанса в Бенгалии XIX 

— начала XX вв. [См.: Dasgupta 2011; Dasgupta 

2012]. Бенгальское Возрождение было истори-

чески первым в ряду региональных социокуль-

турных движении  и процессов в колониальнои  

Индии. Новые интеллектуальные элиты, сло-

жившиеся благодаря освоению западного науч-

ного и культурного знания наряду с приобще-

нием к индии скому культурному наследию  

и традиционнои  уче ности, занялись осмысле-

нием новои  ситуации и состояния общества,  

а также общественно-реформаторскои  деятель-

ностью. И однои  из значимых областеи  прило-

жения их усилии  стали гуманитарные науки,  

в первую очередь история. 

Импорт институтов современного образо-

вания и науки по каналам колониального 

управления и первоначально в интересах адми-

нистрации подчине нных территории , равно 

как и благодаря научным интересам европеи -

ских уче ных обеспечил встречное движение 

индии ских интеллектуалов, чьими усилиями 

были заложены основы развития современнои  

науки в Индии [См.: Рашковскии , 1990, С. 137–

158; Lourdusamy 2004; Mallick 2006; Das Gupta 

(Ed.), 2011]. Однако если естественные науки  

в Индии имели давние традиции и древнюю ис-

торию, то в социогуманитарных науках устои -

чивые традиции сложились не во всех областях 

познания: в частности, неразвитои  была соци-

альная мысль (в отличие от политическои ), не 

сложилась и история как особая дисциплина, 

предметом которои  является эволюция обще-

ства во времени. Это равнодушие к истории, 

смешение ее  с мифологическими нарративами, 

игнорирование хронологии и своеобразное от-

ношение ко времени справедливо считается 

отличительнои  особенностью индии скои  циви-

лизации [См., напр.: Алаев 2018], но с вовлече-

нием индии скои  цивилизационнои  общности  

в процессы модернизации в колониальныи  пе-

риод ситуация в интеллектуальнои  сфере стала 
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динамически меняться. С однои  стороны, так  

и не написанная индии цами индии ская исто-

рия превратилась в объект живого научного 

интереса европеи ских уче ных-гуманитариев, 

которые занялись ее  реконструкциеи , опираясь 

на доступные и вновь открываемые археологи-

ческие и письменные источники [Kopf, 1969; 

Алаев, 2013, С. 16–74]. С другои  стороны, пред-

ставители новых интеллектуальных кругов, 

озабоченных судьбои  своеи  страны и настоя-

щим состоянием общества, тоже почувствовали 

вкус к науке истории и серье зно задумались об 

истории Индии, и первыми здесь были бен-

гальские интеллектуалы. 

Рождение интереса к истории Индии  

в Бенгалии можно отсчитывать с «Краткого 

очерка древних и современных границ и исто-

рии Индии» (1831) философа, реформатора  

и политика Раммохана Рая (1872–1833), от-

крывшего целыи  ряд векторов ренессансных 

процессов своими идеями, трудами и инициа-

тивами. Затем его младшие современники, уче-

ники поэта и просветителя Г. В. Л. Дерозио ос-

новали в 1838 г. «Общество содеи ствия приоб-

ретению всеобщих знании ». Среди их трудов, 

прочитанных в виде докладов на заседаниях, 

было несколько попыток последовательно 

представить ход истории страны (Перичанд 

Митро, Гобиндочондро Шен). На открытии Об-

щества молодои  уче ныи  и общественныи  дея-

тель Кришномохан Банерджи (1813–1885) про-

читал лекцию «О природе и важности истори-

ческих исследовании », где впервые сформули-

ровал императив изучения истории Индии  

в контексте истории всемирнои . Поскольку она 

– «одна из древнеи ших цивилизации  Азии», 

следует взяться за ее  научное постижение, ко-

торое ценно не только как знание, но и для 

просвещения соотечественников, дабы способ-

ствовать их воспитанию и моральному возрож-

дению: «Если изучение истории имеет такое 

огромное значение для человечества вообще, 

то насколько более важно оно для людеи , нахо-

дящихся в нашем положении! Мы никоим обра-

зом не можем удовлетвориться существующим 

положением дел. Нам жаль, что нас окружают 

столь несчастные и деградирующие соотече-

ственники, и мы желали бы гордиться более 

мудрыми и совершенными умами и вдохнов-

ляться стои ким гражданским духом» [Banerjea, 

1965, С. 22]. 

Этот императив исследования собствен-

нои  истории был повторен и обоснован в 1876 

г. в публичнои  лекции «Исследование индии -

скои  истории» Сурендронатха Банерджи (1848–

1925), тогда преподавателя Метрополитэн-

колледжа, будущего политика-конгрессиста.  

Он поднял проблему ее  научного исследования 

в контексте нравственного и социального воз-

рождения страны, развернув ее  как пять уров-

неи  данности:  

1) отсутствие индии цев-историков  

и потребность в них;  

2) наличие предмета исследования — 

политическои  и культурнои  истории;  

3) наличие опыта изучения истории 

Индии иностранцами;  

4) затруднения с доступом к историче-

ским источникам и их сохранно-

стью;  
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5) необходимость реконструкции хода 

истории индуктивным методом  

и сложением данных разных источ-

ников с одновременным следовани-

ем принципам объективности, 

«практического здравомыслия»  

и «ограничению богатого воображе-

ния».  

 Смысл изучения истории — тот же, что  

и у К. Банерджи: «Прошлое должно быть изуче-

но, прежде чем дело Индии ского возрождения 

(regeneration) будет возможно завер-

шить» [Banerjea, 1970, С. 235, 230]. Так или ина-

че, императив исторического познания роднои  

страны был в XIX в. извеcтен большинству мыс-

лящих интеллектуалов Бенгалии и других ре-

гионов, и в меру возможностеи  они взяли на 

себя роль историков и создавали исторические 

работы — большеи  частью посвяще нные исто-

рии региона (Бенгалии), но также охватываю-

щие периоды истории субконтинента с древно-

сти [Mukherjee, 1958, С. 365–366]. Писатель Бон-

кимчондро Чоттопаддхаи  предложил художе-

ственные картины событии  относительно не-

давнеи  истории (XVII–XIX в.) в романах. Друг  

и единомышленник Сурендронатха Банерджи, 

экономист Ромешчондро Дотто (1848–1909) 

начал работу над многотомнои  историеи  циви-

лизации Древнеи  Индии, основываясь на сан-

скритских источниках. При этом очевиден 

наибольшии  интерес к древнеи  истории, отно-

сительно меньшии  — к так называемому му-

сульманскому периоду истории Индии. Новая 

— недавняя история, связанная с современно-

стью, с вовлечением общества в процессе мо-

дернизационнои  трансформации, становилось 

предметом интереса реже, а импульс ее  анали-

за чаще приходил от европеи цев. 

1. В случае с Профуллочондро Раем обра-

щение к «истории современности» произошло  

в инокультурном окружении по «внешнему» 

поводу, резонируя с личнои  склонностью к ис-

торико-гуманитарнои  проблематике у студен-

та, знающего, что он «был рожде н для хи-

мии» [Ray, 1932, С. 59] и вместе с нею изучаю-

щего в Эдинбурге физику, ботанику и зооло-

гию. Однако молодои  бенгальскии  интеллекту-

ал вырос в атмосфере эпохи духовного и куль-

турного ренессанса и был восприимчив к импе-

ративам, рожде нным средои , выходцем из ко-

торои  он был — средои  бходролок (бенг. букв. 

благородные люди, джентльмены). 

2. Сын землевладельца среднего достатка 

из Восточнои  Бенгалии (деревня Рарули дис-

трикта Джессор), чьи предки служили бенгаль-

ским навабам во время империи Великих Мого-

лов, а затем в административном аппарате Ост-

Индскои  компании, Профуллочондро Раи  вы-

рос в семье, культурно и социально погруже н-

нои  в атмосферу Бенгальского Ренессанса. 

Начальное образование мальчик получил в ос-

нованнои  в Рарули его отцом англии скои  сред-

неи  школе, а после переезда семьи в Калькутту 

продолжил обучение в школе, основаннои  шот-

ландцем Дэвидом Хэи ром, другом и единомыш-

ленником Раммохана Рая. Из-за болезни вы-

нужденныи  на два года оставить школу, Профу-

ллочондро смог «потворствовать своеи  страсти 

к занятиям без помех и препятствии » — читать 

бенгальскую и англии скую художественную 

литературу наряду с естественнонаучнои  и гу-

манитарнои  [Ray, 1932, С. 33]. В автобиографии 
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он называет историю среди своих любимых 

школьных предметов [Ray, 1932, С. 27–28],  

а в его круге чтения присутствует множество 

трудов по европеи скои  истории наряду с пер-

выми историческими работами индии ских уче -

ных — Раджендролала Митро и других. Затем 

Профуллочондро Раи  продолжил обучение  

в Метрополитэн-колледже, основанном выдаю-

щимся просветителем и реформатором Ишшор-

чондро Биддешагором. Одновременно юноша 

слушал курс физики и химии в Президенси-

колледже и «почти неосознанно начал втяги-

ваться именно в эту отрасль науки» [Ray, 1932, 

С. 47]. Получив стипендию Гилкриста, Профул-

лочондро уехал в Англию и поступил в Эдин-

бургскии  университет. 

3. В биографии уче ного, которого на ро-

дине называют «отцом химии в Индии», кото-

рыи  явился признанным на мировом уровне 

исследователем в области органическои  химии, 

основателем химическои  промышленности  

в Бенгалии, профессором Калькутского универ-

ситета, воспитавшим плеяду уче ных-химиков 

Индии XX века [Zachariah, 2006; Chakrabarti, 

2011; Chakravorty, 2014; Dasgupta, 2012, С. 152–

169], эссе можно было бы считать случаи ным 

эпизодом, если бы, с однои  стороны, в его со-

знание не вошли ключевые идеи и устремле-

ния и эпохи вместе с характерными чертами ее  

молодого исторического сознания, а с другои  

стороны, если бы сам он не считал его значи-

мым событием, которое «в известнои  мере 

окрасило мою будущую карьеру» [Ray, 1932, С. 

61]. Спустя почти два десятилетия П. Раи  

успешно выступил в роли историка, но не об-

щества, а науки: его «История индусскои  хи-

мии» в двух томах (1902–1909) охватила вре-

меннои  период от появления алхимических 

идеи  в Ведах до 1600 г. н. э. и сохранила науч-

ное значение и в начале XXI в. Более того, со-

пряжение истории индии скои  науки с контек-

стом социальнои  эволюции позволило ему 

стать одним из первых науковедов Индии [См.: 

Раи , 2022]. И поэтому его эссе 1885 года заслу-

живает пристального внимания не только как 

«проба пера» будущего историка науки, или 

«одно из проявлении  националистического со-

знания» на позднем этапе Бенгальского Ренес-

санса [Dasgupta, 2011, С. 411–412] и «зрелости  

и патриотизма» молодого уче ного [Ray, 2012,  

С. iii], но в первую очередь как опыт осмысления 

истории модернизирующеи ся Индии, своего 

рода «истории современности», хронологически 

опередившии  аналогичные труды старших со-

временников, профессионально занимающихся 

историческими исследованиями, — прежде все-

го Ромешчондро Дотто, автора двухтомнои  

«Экономическои  истории Индии» (1902–1904). 

4. К работе Профуллочондро отне сся со 

всеи  серье зностью: изучил все доступные ему  

в библиотеке университета труды о современ-

нои  Индии, включая французские (Русселе 

«Индия раджеи » и Ланои е «Современная Ин-

дия»), обратился к материалам британскои , 

французскои  (‘Revue des deux Mondes’) и индии -

скои  (‘Hindu Patriot’) прессы и стенограммам 

парламентских дебатов (Hansard), а также кни-

гам по политэкономии («Очерки индии скои  

финансовои  системы» Фосета и др.) [Ray, 1932, 

С. 61–62]. Это наложило известныи  отпечаток 

на эссе — источники, выступления и аналити-

ческие пассажи уче ных и политиков в не м  
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обширно и часто цитируются, создавая впечат-

ление диалога с участниками событии  и экс-

пертами: автор предоставляет им давать оцен-

ки происходящему и порои  этим ограничивает-

ся. Текст «Индии до и после Восстания сипаев», 

тем не менее, оставляет впечатление упорного 

стремления автора быть объективным самому 

и воссоздать столь же объективную картину 

индии скои  истории на протяжении века коло-

ниального правления. Но именно объективно-

сти жюри конкурса не оценило: эссе сочли 

«полным горьких обличении  по адресу британ-

ского управления» [Ray, 1932, С. 62], — в этом 

причина присуждения награды другому участ-

нику, хотя эссе П. Рая и было отмечено как рав-

ноценное призовому как proxime accesserant 

(лат. «близко подошедшее к цели»). Бывшии  

чиновник администрации Соедине нных про-

винции  Индии, востоковед-арабист, принципал 

университета Уильям Мьюэр (Muir, 1819–1905), 

напротив, специально отметил работу Профул-

лочондро Рая как «Имеющую знаки редкого 

совершенства» [Ray, 1932, С. 65]. 

5. «В искусстве написания книг я был 

начинающим, особенно в требующемся описа-

нии, но будучи индии цем, я подумал, что эту 

возможность упустить нельзя, и, собрав обшир-

ныи  материал, набрался смелости и принялся 

наносить чернила на бумагу», — вспоминает 

П. Раи  [Ray, 1932, С. 62]. По его словам, он стре-

мился быть кратким, избегать многословия  

и придерживаться самои  сути дела. Структура 

его нарратива вполне продумана и построена 

на сочетании хронологического и проблемно-

тематического принципов изложения содержа-

ния. Первая часть разделена на четыре главы  

и в основном посвящена политическои  истории 

с основания Индии скои  империи англичанами 

и до правления генерал-губернатора лорда  

Р. Мэи о, «с особым вниманием к администраци-

ям, создавшим или исполнившим планы мате-

риального и морального прогресса этои  зем-

ли» [Ray, 2012, С. 2]. Вторая часть — описание 

экономического, интеллектуального и мораль-

ного состояния и проблем, достижении  и про-

валов эпохи британского правления — эконо-

мики, социальных отношении  и институтов 

(три главы). 

6. Особо отметим факт публикации эссе 

П. Рая сначала за свои  сче т в университетскои  

типографии, затем переиздание в 1886 г. Ему 

было предпослано посвящение студентам уни-

верситета, а один экземпляр отправлен члену 

британского парламента Джон Браи ту (1811–

1889) – и он ответил автору сочувственным 

письмом, где особо отмечал «неведение части 

общественности... страны (Англии — Т.С.)  

и безмерныи  эгоизм здесь, как и в Индии, по 

отношению к нашим подлинным интересам  

в Индии», а также нарушение моральных обяза-

тельств и принципов истиннои  государствен-

нои  мудрости» [Цит. по: Ray, 1932, С. 64]. Пись-

мо было опубликовано в ‘London Times’ и в ин-

дии скои  прессе. «В те дни я придерживался 

доктрины о прошении (mendicancy) и с детским 

простодушием был убежде н, что если ущемле-

ния и обиды, от которых стонет наша страна, 

могли бы быть преподнесены вниманию бри-

танского народа, то они могли бы быть исправ-

лены, — отмечал П. Раи  в автобиографии. — 

Разочарование не заставило себя долго ждать. 

Нет в мировои  истории ни одного примера, 
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чтобы господствующая раса по своеи  свобод-

нои  воле и согласию пошла бы на уступки под-

чине нному народу» [Ray, 1932, С. 63]. По этои  

реплике нетрудно выявить мотивы, побудив-

шие П. Рая сделать свои  труд достоянием обще-

ственности, создать обобще нную картину про-

исходящих в колонии, не умалчивая о положи-

тельных изменениях, но также откровенно 

описывая недостатки, проблемы и провалы — 

экономические и политические. За этим моти-

вом — новая традиция понимания британскои  

политическои  системы у интеллектуалов Бен-

галии, которые выработали убеждение в том, 

что британские власти в Индии  должны следо-

вать тем же императивам и нормам управле-

ния и деятельности, что выработаны у них на 

родине, а задача индии скои  общественности — 

обнародовать все случаи их нарушения и все 

проблемы в индии ском социуме. Эту традицию 

П. Раи  воспроизводит, когда в посвящении сту-

дентам констатирует: «Плачевное состояние 

Индии в настоящее время произошло из-за не-

оправданного пренебрежения и серье зного без-

различия Англии к делам этои  Империи. Ан-

глия по сию пору терпит поражение — при-

скорбно терпит поражение в исполнении ее  

священных обязанностей в отношении Индии 

(Курсив мои  — Т.С.)»  [Ray, 2012, С. xvi]. И в том 

же посвящении «Индии скии  студент» надеется, 

что его поколение англии ских студентов, при-

дя во власть, пересоздаст отношения Индии  

и Англии на качественнои  основе, а для первои  

настанет новая «счастливая» эпоха. 

7. Обобще нным предметом исследования 

П. Рая в целом оказывается политическая исто-

рия Индии с второи  половины XVIII века, но  

к неи  содержательно примыкают ее  экономи-

ческие и социокультурные аспекты — след-

ствия политики в колонии. 

8. Отправная точка политическои  исто-

рии Индии этого периода — появление евро-

пеи цев (французов и англичан), сумевших по-

ставить на службу своим интересам местное 

население: «Это Дюплекс первым показал, как 

из сырого местного материала можно создать 

блестящих солдат, если вымуштровать и обу-

чить их по европеи скому образцу» [Ray, 2012,  

С. 2]. Воспринявшии  этот опыт Роберт Клаи в 

стал деи ствительным автократом в Бенгалии, 

использующим все средства и все обстоятель-

ства для основания колониальнои  империи; 

именно за это, несмотря на все злоупотребле-

ния он был признан на родине «исполнившим 

достои ную службу для его страны» [Ray, 2012, 

С. 4]. Затем парламент законодательно утвер-

дил первую систему управления индии скими 

владениями Британии в 1773 г. во главе с гене-

рал-губернатором, и так началась новая поли-

тическая история. «В то время как лорд Клаи в 

заложил основы индии скои  империи, Хеи -

стингс вне с вклад в ее  консолидацию», — отме-

чает П. Раи  [Ray, 2012, С. 5], не забывая упомя-

нуть о злоупотреблениях первого генерал-

губернатора и подче ркивая успехи культурнои  

политики. По его словам, Хеи стингс первыи  

«...сделал успешную попытку развернуть нечто 

подобное космосу в хаосе: не только установил 

правовые институты (Королевскии  суд) в Каль-

кутте по британскому образцу, но и иницииро-

вал изучение местных систем права — индус-

ского и мусульманского, а также открыл госу-

дарственныи  мусульманскии  колледж 
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(Мадрассу) в Калькутте 1781 году. «Нелегко 

постичь, что привело к созданию названных 

институтов; — замечает автор эссе по поводу 

культурных мероприятии  колониальных вла-

стеи , — возможно, в основании этого лежало 

некоторое глубокое политическое значение 

(Курсив мои  — Т. С.) — охота за популярно-

стью. Иностранные правители таким путе м 

предстали в глазах людеи  Востока покровите-

лями уче ности» [Ray, 2012, С. 70]. Но самым су-

щественным из всех событии  первых лет ста-

новления британскои  власти П. Раи  назвал 

«систематическое исключение детеи  этои  зем-

ли» — индии цев — из управления их странои  

— «всех, кроме самых раболепных и деградиру-

ющих» [Ray, 2012, С. 16]. Это произошло при 

лорде Корнуоллисе, которыи  своими реформа-

ми в сфере управления и собственности 

(«Постоянное землеустрои ство»), по сути, со-

здал весь механизм управления Индиеи . Вытес-

нение индии цев со всех высоких ответствен-

ных постов было однои  сторонои  реформ поли-

тическои  системы Индии, другая появилась 

при подчинении ее  южных областеи  — в вои не 

с Маи сором (с Типу Султаном): «Первыи , но ни-

коим образом не последнии  пример, когда из-

вестная поговорка divide et empera была с бле-

стящим успехом применена в Индии». Полити-

ка «разделяи  и властвуи » тогда проявилась  

в противопоставлении маратхов как союзников 

Корнуоллиса вои скам Типу Султана, и скоро 

обернулась против самих маратхов «с ужасаю-

щими последствиями» [Ray, 2012, С. 9]. И то,  

и другое, по сути, составило подход, заданныи  

самим Корнуоллисом и разделяемыи  в целом 

большинством его соотечественников: индии -

ские провинции должны управляться 

«исключительно с оглядкои  на интересы пра-

вящеи  державы» [Ray, 2012, С. 10]; фактически 

он сохраняется, невзирая на все перемены. 

9. Описываемая Профуллочондро Раем 

политическая история до и после Восстания 

сипаев в 1857–1859 гг. выдержана в стиле крат-

кого нарратива о содержании политики каждо-

го из сменяющих друг друга генерал-

губернаторов: решения и реформы, вои ны  

и аннексии. В целом она предстае т как все  но-

вые и новые присоединения территории  и ко-

лониальные вои ны, благодаря которым все  бо-

лее и более возрастают доходы казны Ост-

Индскои  компании, но менее всего выигрывает 

местное население. Так, лорд Уэллсли и лорд 

Корнуоллис мастерски играли на противоречи-

ях, «никогда не воевали одновременно сразу  

с несколькими врагами», используя не только 

военную силу, но также лесть и подкуп» [Ray, 

2012, С. 10]. Ф. Р. Хеи стингс воевал с горцами 

Непала (1814–1816), «доказывая, что он второи  

Уэллсли, хотя и более миниатюрного масшта-

ба»; «главным событием правления лорда 

Эмхерста является Первая бирманская вои на», 

стоившая 13 млн фунтов [Ray, 2012, С. 13, 14].  

С дотошностью экономиста П. Раи  констатиру-

ет расходы и людские потери Индии от веду-

щихся колониальнои  властью вои н: лорд Ок-

ленд и лорд Элленборо, пытавшиеся противо-

стоять росту влияния царскои  России в Цен-

тральнои  Азии, вели затяжную первую Англо-

афганскую вои ну, стоившую Индии 20 000 жиз-

неи  и 15 млн. ф. ст. [Ray, 2012, С. 18]; при лорде 

Хардинге (1844–1848) началась кровопролит-

ная Первая Панджабская вои на, вторая вои на  

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОПЫТ МОЛОДОГО ХИМИКА: ЭССЕ  
ПРОФУЛЛОЧОНДРО РАЯ «ИНДИЯ ДО И ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ СИПАЕВ» 

исторические НАУКИ  | Скороходова Т.Г. | skorokhod71@mail.ru  | УДК 30 |научная статья 



 

106 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.6 №3 2024 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

с сикхами пришлась на правление маркиза 

Дальхузи (1848–1856) и завершилась полным 

присоединением Панджаба. Этот генерал-

губернатор в подзаголовке к четве ртои  главе 

назван «присоединителем» (an annexationist) 

различных территории , так как после аннексии 

Панджаба последовала целая серия присоедине-

нии  индии ских княжеств (Саттара, Нагпур, Ауд). 

10. Иными словами, история Индии до 

Восстания — это история подчинения разных 

областеи  и их объединения в Индии скую импе-

рию, становления Британского раджа 

(правления), которое, к тому же, всячески 

оправдывается и обосновывается завоевателя-

ми и их сторонниками. К последним примкнули 

христианские миссионеры датскои  колонии 

Серампур — в свое м журнале «Друг Индии» они 

всячески восхваляли и защищали деи ствия 

Дальхузи по присоединению княжеств, объяв-

ленных выморочными. «Прежде серампурскии  

журнал был источником высоких и возвышен-

ных доктрин; но теперь, увы, проповедника 

полностью вытеснил сторонник аннексии ;  

и тот, кто до сих пор писал словно ангел, теперь 

говорит как попка дурак», — саркастически за-

мечает П. Раи  [Ray, 2012, С. 25]. Когда же аннек-

сия становится свершившимся фактом, британ-

цы начинают прославлять свои достижения — 

как в случае с аннексиеи  Панджаба (появление 

железнодорожного сообщения, свобода торгов-

ли и т. д.). Но автор эссе ставит главныи  поли-

тическии  вопрос: «Но стало ли хотя бы немно-

гим лучше его (панджабского крестьянина —  

Т. С.) положение?». Ответ на него дают сами 

британские должностные лица в цитатах, при-

водимых П. Раем, — положение населения не 

улучшается никак, поскольку крестьяне выпла-

чивают непосильныи  налог [Ray, 2012, С. 23–24]. 

11. На этом фоне аннексии  и вои н рефор-

мы и импорт в Индию современных институтов 

выглядят счастливыми исключениями среди 

основных направлении  деятельности колони-

альнои  администрации. Но именно они показы-

вают деи ствительно полезные мероприятия  

в интересах населения Индии — политически 

зависимого и подчине нного. Фактически эта 

политика «открыла новую эпоху в истории 

Британскои  Индии» [Ray, 2012, С. 15]. 

12. «В то время как одно индии ское госу-

дарство быстро исчезало вслед за другим,  

в англо-индии ском календаре немалое место 

занимали проекты морального и материально-

го прогресса на этои  земле», — так П. Раи  пред-

варяет описание администрации Уильяма Бен-

тинка 1828–1935, время, когда «меч... ржавел  

в ножнах, а генерал-губернатор посвятил себя 

труду реформирования с усердием пенсильван-

ского квакера» [Ray, 2012, С. 15]. Тогда индии -

цы более отче тливо стали видеть цели своих 

завоевателеи  и осознали наличие у Британии 

«высокои  и благороднои  миссии помимо веде-

ния агрессивнои  политики» [Ray, 2012, С. 15]. 

Способность видеть реальность с точки зрения 

индии цев выгодно отличала, по мнению П. Рая, 

Уильяма Бентинка от всех его предшественни-

ков, и первым его важным шагом были закреп-

ле нные в Хартии Ост-Индскои  компании 1833 г. 

меры по расширению доступа индеи цев к заме-

щению должностеи  в судебнои  и исполнитель-

нои  власти в системе управления Индиеи  [Ray, 

2012, С. 16]. Другим славным деянием было за-

прещение обычая самосожжения вдов (сати)  
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в 1829 г. — и в этом Бентинк также оказался 

способным увидеть индии скую точку зрения, 

выраженную Раммоханом Раем в его «кресто-

вом походе против бесчеловечнои  практи-

ки» [Ray, 2012, С. 17]. 

13. С заметнои  симпатиеи  П. Раи  говорит  

и об усилиях Т. Б. Маколея в области современ-

ного образования и отмене цензурных ограни-

чении  прессы при Ч. Меткафе. Несмотря на 

«политику аннексии ... во все м ее  неприкрытом 

уродстве», и Дальхузи явил себя как реформа-

тор. Автор стремится сохранить объективность 

и представляет потому «другую сторону... кар-

тины» [Ray, 2012, С. 35]. Дальхузи способство-

вал техническому прогрессу страны, когда ре-

шительно взялся за проведение в жизнь про-

граммы строительства в Индии железных до-

рог при поддержке «патерналистского прави-

тельства» и привлечения частного англии ского 

капитала [Ray, 2012, С. 35–36]. При не м были 

созданы телеграф и почтовая служба, организо-

ваны общественные работы по строительству 

дорог, а школы, где преподавание иде т на род-

ном языке, при его покровительстве заработа-

ли в разных провинциях Британскои  Индии,  

а Дринкуотер Бетюн основал первые женские 

школы. Потому-то, несмотря на расходящуюся 

и с правом, и с моралью, противную человечно-

сти политику аннексии  Дальхузи, П. Раи  пола-

гает, что в будущем «беспристрастныи  историк, 

возможно, склонен будет отвести ему место 

сразу после, если не вместе с Бентинком» [Ray, 

2012, С. 37–38]. 

14. Случившееся в правление Каннинга 

(1856–1862) Восстание сипаев П. Раи  не описы-

вает (его причины и ход «не являются целью 

исследования»); но это, бесспорно, «веха в исто-

рии Индии», своего рода испытание на проч-

ность верности и лояльности индии ских под-

данных Империи британскому правлению;  

и в целом народ «выказал стои кую и предан-

ную лояльность британскому делу» [Ray, 2012, 

С. 38]. Исходом Восстания стало подтверждение 

священных и нерушимых прав индии ских под-

данных королевы и дарование им права голоса 

и участия в делах страны [Ray, 2012, С. 40].  

И в этом же году были основаны три универси-

тета в Калькутте, Бомбее и Мадрасе. 

15. Политика других правителеи  Индии 

(теперь вице-королеи ), по описанию П. Рая, бы-

ла сосредоточена на преобразованиях в струк-

туре управления и некоторых усовершенство-

ваниях финансовои  системы, хотя этот же пе-

риод отмечен рядом негативных следствии   

в жизни народа — от перекладывания расходов 

по возросшему госдолгу Индии на ее  население 

и до случаев массового голода в регионах 

(Орисса 1866 и др.) [Ray, 2012, С. 41]. 

16. Чем дальше, тем больше в очерке 

П. Рая политическои  истории проступает эко-

номическая подопле ка; но экономике он посвя-

тил особую главу, где показал, чтó для благопо-

лучия народа Индии реально представляет со-

бои  подход управления в интересах правящеи  

державы. Ключевая его фраза для понимания 

экономического состояния колонии — «Япония 

управляется японцами для японцев; Индия 

управляется чужои  нациеи , в огромнои  степе-

ни, если не в основном, ради выгоды послед-

неи » [Ray, 2012, С. 54]. С однои  стороны, П. Раи  
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принял за должное классическую экономиче-

скую теорию Адама Смита для объяснения ры-

ночнои  экономики, с другои  же на индии ском 

материале увидел, что «политическая эконо-

мия — это самое удобная вещь в руках наших 

государственных деятелеи , когда Индия явля-

ется жертвои », и полностью игнорируется си-

туация, что «огромныи  процент доходов Индии 

тратится... с полным пренебрежением поучени-

ями Адама Смита и Джона Стюарта Мил-

ля» [Ray, 2012, С. 53]. По таким характеристи-

кам, как постоянно растущие госзаи мы от име-

ни Министерства по делам Индии, разоритель-

ные для земледельцев системы налогообложе-

ния, солянои  налог на население и другие пря-

мые и косвенные налоги и сборы; обесценение 

серебра; постоянныи  дефицит бюджета из-за 

военных расходов (при том что «Англия не вло-

жила не фартинга в облегчение финансовых 

тягот Индии» даже в период, когда после Вос-

стания сипаев страна оказалась на грани банк-

ротства [Ray, 2012, С. 41]) и так далее, — оче-

видно, что страна пребывает в состоянии хро-

нического и постоянно воспроизводимого рас-

строи ства финансовои  системы. Пагубность ее  

для благополучия населения очевидна, как  

и несправедливость системы экономического 

взаимодеи ствия с Англиеи . «Индия — одна из 

беднеи ших стран, принуждена к партне рству  

с богатеи шеи  странои  в мире. Самыи  покорныи , 

сговорчивыи , законопослушныи , пассивныи   

и миролюбивыи  народ теперь обремене н но-

шеи , которая, принимая во внимание бедность 

Индии, должно быть, тяжелеи шая в мире» [Ray, 

2012, С. 55], — заключает Профуллочондро, 

подче ркивая в этои  политике львиную долю 

военных расходов, включая имперские затраты 

(вои ны в Новои  Зеландии, Китае, Персии, Абис-

синии, Афганистане и Египте) [Ray, 2012, С. 56]. 

Немногие из высших чиновников и парламен-

тариев в метрополии протестуют против этои  

ситуации, тогда как «британскую обществен-

ность, которая, как правило, не посвящена  

в таи нои  индии ских финансов, держат в неве-

дении» [Ray, 2012, С. 47]. При этом попытки 

экономии не имеют результата, важнеи шие об-

ласти обеспечения реального благополучия, 

такие как образование населения (начальное  

и среднее) и другие, страдают от хронического 

недофинансирования и большеи  частью дер-

жатся на инициативах индии ских энтузиастов 

просвещения и миссионеров, а планы прави-

тельства никак не проводятся в жизнь [Ray, 

2012, С. 53–54]. Это сильно контрастирует  

с суммами расходов на одно только начальное 

образование в метрополии — Англии и Уэльсе. 

Выход из ситуации П. Раи  видит на пути откры-

тия доступа индии цев в финансовые структуры 

и категорически отвергает излюбленныи  аргу-

мент европеи цев о «неспособности» индии цев 

к управленческои  и финансово-экономическои  

деятельности [Ray, 2012, С. 60–61]. 

17. Фундаментальнои  экономическои  

проблемои  для Профуллочондро Рая является 

бедность. В основном это состояние прояви-

лось на фоне устои чивого мифа о «сказочном 

богатстве Индии» в структуре ее  экономики, 

остающеи ся аграрнои , со слаборазвитым про-

мышленным производством. «Бедность Индии 

заключается главным образом в факте, что она 

вынуждена зависеть от сельского хозяи ства,  

и не только от него, — подче ркивает П. Раи   
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разительное отличие своеи  страны от стран 

Европы с их урбанизациеи  и индустриализаци-

еи . —<...>, К сожалению, в Индии вряд ли суще-

ствует какое-либо различие между сельским  

и городским населением. <...> Около 70 % насе-

ления должно поддерживать свое  существова-

ние обработкои  земли». По официальным дан-

ным, народ живе т в краи неи  бедности, на 3–4 

пенса в день, а в отдельных провинциях и на 

1,5 пенса [Ray, 2012, С. 101–102]. Сравнение  

с любои  из современных западных стран также 

оказывается не в пользу Индии: так, развитое 

сельское хозяи ство США высвечивает ряд при-

чин бедности первои  — истощение ее  сельско-

хозяи ственных земель, высокая плотность 

сельского населения, отсутствие достаточного 

объе ма производства продовольствия и потому 

невозможность стать экспорте ром в этои  обла-

сти [Ray, 2012, С. 103–104]. Хроническое недо-

едание и периодически повторяющии ся голод  

с многочисленными жертвами (до 16 млн. с 

начала XIX в.) [Ray, 2012, С. 65]. — печальное 

социально-демографи-ческое следствие отсут-

ствия продуманнои  политики, признанное да-

же метрополиеи . 

18. Констатируя экономические пробле-

мы и отставание Индии от динамично развива-

ющихся стран Европы и Америки, П. Раи  не до-

пускает и мысли о реставрации прежнего доко-

лониального порядка — даже несмотря на то, 

что население индии ских княжеств выглядит 

более благополучным и процветающим по 

сравнению с населением британских колони-

альных регионов, так как свободно от непомер-

ных сборов и кабалы ростовщиков, а местные 

князья «тратят свои  доход дома». «Средства 

преодоления бедности», решения проблемы 

недоедания и голода, по мысли автора эссе, ле-

жат в плоскости создания в Индии современ-

нои  индустриальнои  экономики, с опорои  на 

знание местнои  специфики и с оглядкои  на 

прогрессивныи  опыт других стран. В области 

сельскохозяи ственного производства первеи -

шим средством Профуллочондро считает уже 

проводимые мероприятия по ирригации вме-

сте с созданием страховых фондов на случаи  

непредвиденных обстоятельств, то есть голода 

[Ray, 2012, С. 65]. Данные, собранные по разным 

независимым источникам, рисуют неутеши-

тельную картину пренебрежения ирригациеи  

на фоне преследуемых колониальнои  властью 

и эгоистических целеи  — военных расходов  

и извлечения прибыли. «...Историю наших ир-

ригационных работ можно свести к тре м фра-

зам: плохая работа, управление и некомпетент-

ность», — с горечью констатировал П. Раи , — 

поскольку индусские и мусульманские прави-

тели не ждали (или не принимали) ни фартин-

га дохода от вложенного капитала, нас невоз-

можно заставить деи ствовать, если мы не бу-

дем уверены, что нам удастся пожать богатыи  

урожаи » [Ray, 2012, С. 67]. Поэтому достои ное 

средство развития сельского хозяи ства не деи -

ствует. 

19. «Как создать промышленное населе-

ние в Индии — это проблема проблем, это ее  

жизненная проблема» [Ray, 2012, С.103–104], —  

заявляет П. Раи , указывая на потребность  

Индии в общеи  индустриализации. Во второи  

половине XIX века «младенческая индустрия  

Индии» во все м зависима от экономики метро-

полии, и еи  просто необходимо развиваться, 
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«приняв тактику европеи ских нации »:  

населению — ориентироваться на освоение 

новых видов производства и рыночныи  спрос, 

состоятельным классам — вкладывать свои 

средства/капиталы в новые фабрики и стано-

виться предпринимателями, создающими не 

только полезныи  и востребованныи  товар, но  

и рабочие места, то есть занятость для «тысяч 

своих голодающих соотечественников» [Ray, 

2012, С. 104–105]. 

20. В эссе П. Рая возникает и значимая для 

него тема влияния рационального мышления  

и научного знания на экономическое и техно-

логическое развитие общества и его успешную 

интеграцию в современныи  мир. С умелым при-

менением научных знании  молодои  уче ныи  

связывает экономическии  прогресс современ-

нои  ему Европы, и видит фатальную ошибку 

правительства колониальнои  Индии в отсут-

ствии внимания «к происходящему в прогрес-

сивном мире» [Ray, 2012, С. 105–107]. В частно-

сти, он считает, что в Индии целыи  ряд важнеи -

ших отраслеи  может быть коренным образом 

перестроен на основе новых научно-

технологических достижении , приче м это от-

расли, где занято множество работников, но 

производство иде т самым примитивным обра-

зом (рыбоводство, шелководство, солянои  про-

мысел, добыча селитры и проч.) [Ray, 2012,  

С. 108–109]. Однако для этого, как и для многих 

других научно-производственных трансформа-

ции  экономики, требуется развивать в стране 

научные и техническое образование, которые, 

как П. Раи  знает на личном опыте и опыте со-

отечественников и других регионов Индии, — 

фактически не удостоен внимания властеи , не-

взирая на отпущенные на оснащение колле-

джеи  средства [Ray, 2012, С. 109]. Открытых 

«инженерных колледжеи » в некоторых круп-

ных городах явно недостаточно для достои ного 

естественнонаучного и технического образова-

ния, так как они являются обычными средними 

школами [Ray, 2012, С. 110]. Несмотря на из-

вестные усилия и инициативы властеи  Индии, 

инженерное образование страдает от нехватки 

средств, учебных лаборатории  и качественного 

преподавания. 

21. Тема инженерного, в частности, и со-

временного научного образования в Индии — 

часть общих размышлении  Профуллочондро 

Рая о социокультурных трансформациях в ее  

Новои  истории. В особои  главе он показывает, 

как благодаря политическому деи ствию раз-

личных британских генерал-губернаторов мед-

ленно и с переменным успехом началось рас-

пространение западного образования в Индии 

— от У. Хеи стингса до 1885 года, и для Профул-

лочондро самую важную службу его стране со-

служили те, кто так или иначе поддерживал 

просветительские инициативы и импортиро-

вал институты, а не отдавал все силы и финан-

совые средства вои нам и аннексиям. С Хеи -

стингса веде тся отсче т покровительства тради-

ционнои  уче ности, продолжившегося основа-

нием Санскритского колледжа в Бенаресе 1793 

г., но все  это лежало в русле присущеи  индии -

цам «исключительнои  приверженности класси-

ке и метафизике с незапамятных време н» [Ray, 

2012, С. 109], то есть тех знании , которые не 

способствуют социальному прогрессу и ограни-

чивают интеллектуальную деятельность эли-

тами, не допуская к неи  простонародье. Об этом 
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П. Раи  будет не раз говорить впоследствии, но  

в «Индии до и после Восстания сипаев» этои  

особенностью индии скои  мысли будут объяс-

няться не только затруднения в развитии тех-

нического и научного образования, но и общии  

фон просвещения в Индии XIX в., которое нача-

лось благодаря импульсу извне. «Роль, сыгран-

ная Англиеи  в продвижении интеллектуально-

го прогресса индии цев, составляет ярчаи шие 

главы в англо-индии скои  истории», — резюми-

рует Профуллочондро Раи  после описания этих 

условных «глав» [Ray, 2012, С. 81]. 

22. К декларированному «усовершен-

ствованию условии  миллионов, вверенных их 

заботе», британские власти приступили не сра-

зу, довольно долго предпочитая «поощрение 

уче ных туземцев». Поэтому «задолго до того 

как Англия выучилась делать что-либо в этом 

роде, они сами (индии цы — Т. С.) основали кол-

ледж в Калькутте на собственные доброволь-

ные пожертвования для обучения молоде жи 

англии скои  литературе и наукам» [Ray, 2012,  

С. 71], — пишет П. Раи  об основании в 1817 г. 

Хинду колледжа, саркастически отмечая, какие 

небольшие суммы шли на дело образования,  

и как власть не отвечала на запрос местного 

населения на современное европеи ское образо-

вание и слепо защищала ориенталистские при-

оритеты в этои  области. Ситуация стала ме-

няться только с приходом Уильяма Бентинка  

и Томаса Бабингтона Маколея с его схемои  раз-

вития образования. Особои  вехои  просвещения 

стало основание Медицинского колледжа 

(1835), ниспровергнувшего кастовые предрас-

судки: «Да, это был день, полныи  событии  для 

будущеи  Индии, — когда индус сказал долгое  

и последнее “прощаи ” взлелеянному двадцатью 

веками изуверству, взял скальпель и вскрыл 

труп» [Ray, 2012, С. 74]. 

23. В разных регионах, не только в Бенга-

лии, но и в Бомбеи ском и Мадрасском прези-

дентствах усилиями англичан и индии цев, чи-

новников и местных элит, частных лиц и осо-

бенно христианских миссионеров были основа-

ны колледжи и школы. Но если Т. Б. Маколеи  

назван у П. Рая «отцом высшего образования  

в Индии» [Ray, 2012, С. 75], то еще  более значи-

тельнои  стала «Интеллектуальная хартия Ин-

дии», предложенная сэром Чарлзом Вудом: со-

храняя значительную роль высшего образова-

ния, она обеспечивала образование для масс  

в светских школах, обучающих на родных язы-

ках, в правительственных колледжах и затем 

университетах [Ray, 2012, С. 76–77]. Начавшись 

при Дальхузи, внедрение этои  схемы продол-

жилось при Каннинге и Мэи о. При всех недора-

ботках и терниях на пути просвещения, Англии 

удалось распространить в образованных клас-

сах ключевые знания и современные модели 

мышления, включая «принципы конституцио-

нализма». И главныи  итог П. Раи  видит  

в «поднимающемся национальном сознании 

(nationality)» индии цев [Ray, 2012, С. 82]. 

24. Однако Профуллочондро не ставит 

происходящие в Индии изменения в заслугу 

исключительно усилиям европеи ских энтузиа-

стов просвещения; по инициативам индии цев  

и деи ствиям местных региональных реформа-

торов можно судить об интеллектуальном,  

духовном и социальном движении местного 

населения навстречу новому знанию и культу-

ре Запада. П. Раи  первым описывает то, что 
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участники событии  периода новои  «англо-

индии скои  истории» сознавали как 

«возрождение», Не раз появляется в очерке 

Раммохан Раи  — как борец против обычая сати 

и инициатор «морального возрождения», как 

автор «патетического обращения к представите-

лю британскои  нации» (письмо У. П. Эмхерсту о 

необходимости европеи ского образования ин-

дии цев, 1823 — Т. С.) задолго до Маколея пред-

восхитившего его схему распространения обра-

зования, но оставшегося тогда «гласом вопию-

щего в пустыне», — и «мы не знаем, кто из дво-

их достоин большего восхищения — Раммохан 

Раи  или Маколеи » [Ray, 2012, С. 17, 75–76]. Рам-

мохан упомянут и как религиозныи  реформа-

тор, исследовавшии  другие религии и обратив-

шии  умы индуистов к монотеистическому со-

держанию духовного наследия Вед, основатель 

«теистическои  церкви» (общества Брахмо Са-

мадж). Его усилия и труды вместе с деятельно-

стью сторонников и последователеи , которых 

Профуллочондро Раи  называет молодои  Инди-

еи , — создали новые движения, стремящиеся 

придать обществу новыи  импульс развития  

в будущем. 

25. С однои  стороны, эта молодая Индия 

опирается на собственное наследие, на откры-

тое ею знание о том, что «индусы были куль-

турнои  нациеи  на протяжении последних двух 

тысячелетии  и более», и что древняя Индия 

была не только богата философиеи  и поэзиеи , 

но и была «колыбелью математических 

наук» [Ray, 2012, С. 77–78]. С другои  же сторо-

ны, современные индусы получили «новое ин-

теллектуальное рождение» благодаря тому, что 

«открыли в наследии Запада источник вдохно-

вения» [Ray, 2012, С. 78] и восприняли все , что 

пожелали. П. Раи  считает содержанием проис-

ходящих социокультурных процессов Индии, 

по сути, особыи  синтез индии ского и западно-

го: «Индус на горьком опыте усвоил, что не сле-

дует внедрять западные манеры и обычаи in 

toto, если он желает, чтобы реформы, которые 

он проводит, укоренились и распространились 

вглубь и вширь, в глубины общества; он дол-

жен в целом хранить родительское наследство, 

обрубить некоторые старые высохшие ветви  

и привить на их место новые и сильные, здоро-

вые, он должен реформировать, а не революци-

онизировать» [Ray, 2012, С. 78], так что совре-

менныи  духовныи , культурныи  и социально-

политическии  подъе м в Индии — это результат 

совместных усилии  индии цев, хотя последние 

и «отказываются признавать суровую и непре-

одолимую логику фактов», в которои  вполне 

естественны пробуждение самосознания и кон-

структивных устремлении  индии цев, их неже-

лание мириться с ограничениями их прав и воз-

можностеи  в собственнои  стране и критическое 

мышление политическои  сфере. Современныи  

индиец, по словам П. Рая, «...видит очевидныи  

разрыв между идеалом и реальностью; ему 

трудно примирить практику британских госу-

дарственных деятелеи  с их обещаниями.  

Здравое искусство управления государством 

заключается в предвидении или, по меньшеи  

мере, в прочтении велении  времени, и соответ-

ствующем этому деи ствию [Ray, 2012, С. 82].  

В этом свете вполне адекватными, по мнению 

молодого уче ного, выглядят современные по-

литические запросы индии цев на участие во 

власти — начиная с гражданского управления 
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и продолжая созданием национальнои  Ассам-

блеи (по модели англии ского парламента!),  

занимающеи ся в масштабах Индии законода-

тельными и исполнительными делами в со-

трудничестве с колониальнои  властью [Ray, 

2012, С. 85–86]. 

26. В главе об индии ских княжествах Про-

фуллочондро специально предложил сравне-

ние достоинств местного (native) и британско-

го правления в индии ских регионах, считая его 

источником «ценных уроков». Несмотря ни на 

что, княжества остаются территориями, кото-

рые управляются индии цами и «предоставля-

ют достаточную сферу для проявления адми-

нистративных способностеи », в то время как  

в британских владениях представителеи  мест-

ного населения стесняют ограничениями в до-

ступе к управлению и тем более политическому 

управлению [Ray, 2012, С. 99]. В них сохраняют-

ся местные институты самоуправления 

(общинные панчаяты), тогда как в британских 

колониях власть любого рода, будь то граждан-

ская, судебная или административная, отчуж-

дена от местных институтов и передана ан-

глии ским магистратам или высокооплачивае-

мым чиновникам [Ray, 2012, С. 93]. Британские 

политики прикрывают это исключение местно-

го населения из всех сфер управления разгово-

рами о «неоценимом благе», принесе нном  

населению колонизованных регионов Индии,  

и к тому же склонны сравнивать свое  правле-

ние с прежним — могольским, для этого 

«выбирая некоторые худшие типы магометан-

ских деспотов и изуверов» [Ray, 2012, С. 90]. 

Профуллочондро не согласен с обеими тенден-

циями; он предлагает аккуратнее выбирать пе-

риоды для сравнения: сопоставлять не моголь-

скую и британскую политику разных историче-

ских эпох, а могольскую политику в Индии, 

чьеи  вершинои  стало изучение разнообразных 

религии  и провозглашение всеобщеи  терпимо-

сти при императоре Акбаре, с политикои  того 

же периода в елизаветинскои  Англии, с гонени-

ями на подданных королевы, «которые имели 

несчастье отличаться от нее  в догматических 

тонкостях» [Ray, 2012, С. 90]. В Индии 

«религиозная толерантность, поддерживаемая 

политикои , продиктованнои  не только благо-

разумием, но не менее — великодушием, была 

правилом, а не исключением при Мого-

лах» [Ray, 2012, С. 90]; его нарушила только по-

литика Аурангзеба. Более того, могольские им-

ператоры не исключали из системы управле-

ния иноверцев, тогда как самым фактом раз-

растания бюрократического аппарата и незна-

ния народа, за которыи  ответственны британ-

ские чиновники [Ray, 2012, С. 94], уже ставится 

под сомнение безусловность блага иностран-

нои  власти. 

27. П. Раи  постоянно дае т слово британ-

ским политикам, нелицеприятно оценивающим 

факты и процессы своего времени в Индии; это 

они осуждают, критикуют и предупреждают  

о негативных последствиях, и очень часто заме-

щают авторские выводы. Это происходит и при 

сравнении местного и британского правления 

— об унижении целого народа вместо его воз-

вышения после завоевания в эссе сказано сло-

вами Ф. Р. Хеи стингса (1817) [Ray, 2012, С. 96],  

о «состоянии деградации, в котором мы  

держим туземцев», и обращении с ними «как  

с низшеи  расои  живых существ» — цитатои  
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Т. Манро [Ray, 2012, С. 101], о неутешительных 

перспективах применения политики «военного 

деспотизма» в управлении 150-миллионным 

народом — Р. Кобдена [Ray, 2012, С. 100]. 

28. Подче ркнуто объективная, даже объ-

ективистская позиция автора «Индии до и по-

сле Восстания сипаев», казалось бы, скрывает 

его собственные умозаключения за многочис-

ленными и пространными цитатами из источ-

ников, однако при известнои  мозаичности по-

вествования Рая его эссе может быть интерпре-

тировано не только как одно из звеньев ста-

новления нового исторического сознания, но  

и как подступ к философии индии скои  истории 

— если перефразировать термин мексиканско-

го философа Леопольдо Сеа. Пробуя перо в ис-

кусстве историописания, П. Раи  de facto отвеча-

ет на прозвучавшии  в лекции Сурендронатха 

Банерджи императив постижения истории  

и попыткои  реконструкции картины «истории 

современности» в Индии и решает проблему  

ее  научного исследования. Профуллочондро 

выступил в роли историка и так актуализиро-

вал предмет — историю Индии XVIII–XIX веков, 

колонизованнои  европеи скои  державои . Он 

представил опыт исторического исследования, 

предпринятого индии цем при фактическом  

отсутствии индигенных исследовании , но  

с имеющеи ся в достатке источниковои  базои . 

Индуктивная реконструкция с умелым сложе-

нием данных и вместе с «практическим здраво-

мыслием» (С. Банерджи) показала многогран-

ность и многозначность хода и содержания  

исторического процесса в Индии XIX века. 

 

29. Своим текстом Профуллочондро Раи  

высказал мысли, значимые для становления 

философского понимания истории Индии. 

Прежде всего это текст о том, как иде т модер-

низация Индии, о процессе и первых результа-

тах. Начавшии ся с появления британцев, про-

цесс завоевания Индии и превращения в коло-

нию политически, экономически и культурно 

изменил ход ее  истории: 1) исключил возмож-

ность участия во власти для отстаивания пред-

ставителями местного населения своих интере-

сов; 2) начал внедрять новые выработанные 

европеи скои  цивилизациеи  институты и эконо-

мические формы и так создал угрозу благопо-

лучию населения в виде бедности и периодиче-

ского голода при невостребованных населени-

ем возможностях новои  системы производства; 

3) возложил на население непомерное бремя 

расходов на военно-политические мероприя-

тия и обслуживание экономических интересов 

британского бизнеса и в колонии, и в метропо-

лии; и одновременно 4) открыл индии цам до-

ступ к современному образованию и научному 

знанию, в ограниченном, но насущно необходи-

мом в изменившихся обстоятельствах масшта-

бе; 5) пробудил ориентальными исследования-

ми интерес к индии скои  истории и наследию  

у «детеи  этои  земли» и вполне логично 

6) вызвал рост самосознания и обозначил пер-

спективу объединения народов Индии в поли-

тическую нацию. При всех проблемах, издерж-

ках и провалах, обусловленных большеи   

частью колониальнои  зависимостью, движение 

Индии в современныи  мир у Профуллочондро 

Рая выглядит положительным и безальтерна-

тивным: в эссе нет и следа сожалении   
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о славном прошлом его страны, не говоря уже 

об идее его реставрации. Идея возрождения, 

пронизывающая разделы о культурных движе-

ниях в индии ских регионах, связывается с ис-

кусным синтезом Родного и Другого в лице до-

стижении  и институтов Европы, с моральным  

и духовным развитием соотечественников ав-

тора, и в перспективе — с принятием на себя 

ответственности за свою судьбу и свою страну, 

т. е. с участием во власти. И этот процесс дви-

жения в современность и возрождения не за-

верше н; эссе Профуллочондро Рая символиче-

ски обнаруживает феномен бытия индии цев в 

истории, которое продолжается и длится в век-

торном, разве рнутом в будущее времени; это 

бытие людеи , открытых новому, исполненных 

уважения к культурному наследию, готовых 

распоряжаться собственнои  судьбои  и достои -

но отвечать на запросы и вызовы эпохи. 
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Период Дзе мон (XIII – начало IV вв. до н.э.) 

в общеи  археологии соотносится с периодом 

неолита. Названныи  по распространеннои  на 

тот момент по всеи  Японии керамики  

с «веревочным орнаментом», или, согласно тер-

минологии британского археолога Э. Морса 

«cord-marked pottery» (Morse, 1879, P.257).  

В данныи  период стал формироваться хозяи -

ственныи  уклад протояпонского общества, ос-

нованныи  на сочетании охоты, рыболовства  

и собирательства. Массовые захоронения дан-

ного периода указывают на высокую степень 

оседлости, что подтверждают ряд захоронении  

у крупных поселении , а не массовые случаи за-

хоронения людеи  прямо на месте их смерти, 

что встречалось ранее в большем объеме 

(Мещеряков, 2010, C. 56-59). Однако в захороне-

ниях не было единства уклада, так как не были 

сформированы единые представления о за-

гробнои  жизни. В данныи  период была распро-

странена практика перезахоронения-могари, 

частично интерпретировавшаяся как появле-

ние родильнои  магии, когда спустя несколько 

месяцев или лет после похорон плоть отделя-

лась от костеи , а очищенные кости с почестями 

перекладывали в глиняныи  или керамическии  

сосуд (Бакшеев, 2002, C. 7-25). Также в севернои  

части Кюсю (острове, наиболее близком к Ко-

реи скому полуострову) в период позднего Дзе -

мона стали появляться захоронения человека  

в различных позах в гробах-ящиках или гробах 

урнах, отдаленно схожих с кореи скими дольме-

нами южного типа (Пак, 1979, C. 60).  

Сменившии  Дзе мон период Яе и  (300 г. до 

н.э. – 300 г. н.э.) можно характеризовать как 

бронзово-железныи  век. Данныи  период был 

распространен не по всеи  Японии, однако, по 

данным археологов, очагом его распростране-

ния стал север о. Кюсю, что произошло под вли-

янием переселенцев с юга Кореи ского полуост-

рова. Причины их миграции неизвестны по сеи  

день. Вероятно, они были связаны с похолода-

нием в Азии, вызвавшим политическую неста-

бильность в начале в Китае, а затем и в Корее. 
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Любопытным является то, что в Японии 

нет разделения на бронзовыи  и железныи  века: 

оба металла приходят на архипелаг практиче-

ски одновременно вместе с волнои  миграции 

на острова. Под воздеи ствием пришедшеи  кон-

тинентальнои  культуры, железо и бронза были 

внедрены в культуру Японии (Childe, 1936,  

P. 185). В период Яе и  они заняли разные ниши: 

железо стало использоваться в изготовлении 

оружия и предметов хозяи ства (мечи, наконеч-

ники копии , серпы, рыболовные крючки), в то 

время как менее практичная бронза приобрела 

сакральное значение. Бронзовые предметы ис-

пользовались для изготовления символов вла-

сти и предметов религиозного культа. В част-

ности, таким образом в Японии появились 

культовые мечи (родственники кинжалов-

пипха), колокольчики-дотаку и бронзовые зер-

кала, в Японии получившие название докё 

(Мещеряков, 2010, C. 72-77). 

Погребальныи  ритуал периода Яе и  не 

был единообразным для всего архипелага.  

В раи оне Канто (о. Хонсю) был по-прежнему 

распространен обряд могари для знати. На се-

вере Кюсю над могилои  сооружали насыпь из 

камнеи , а также, как и в регионе Осака, там ста-

ли появляться и захоронения дольменного ти-

па – прототипы курганов периода Кофун. В цен-

тральнои  Японии, в раи оне современных горо-

дов Нара, Киото и Осака вокруг могилы рыли 

ров (или несколько) с водои . 

Наиболее распространенными в период 

Кофун (250-538 гг.) стали захоронения в курга-

нах. Вероятно, курганы были заимствованы из 

Кореи и Китая, о чем свидетельствуют ориента-

ция курганов по оси север-юг, насыпь из 3 сту-

пенеи , использование сульфида ртути в каче-

стве красителя внутри погребальнои  камеры 

(Мещеряков, 2010, С. 86). В среднии  Кофун по-

явились вариации форм курганов: квадратные, 

круглые, квадратно-круглые, или курганы  

в форме замочнои  скважины (keyhole tumuli). 

Внутри кургана была погребальная камера,  

в которую гроб помещался через отверстие 

сверху. Гробы были деревянными, из японско-

го кедра, каменными или керамическими, в за-

висимости региона погребения и состоятельно-

сти семьи умершего. Погребальныи  инвентарь 

размещался в гробу, размеры которого могли 

доходить до 4 метров, и в погребальнои  камере. 

В качестве обязательных элементов погребаль-

ного инвентаря использовались короны, брон-

зовые зеркала, бронзовое и железное оружие 

(алебарды, кинжалы, мечи, наконечники стрел), 

доспехи, бусы и браслеты, пластины-магатама 

(яшмовые пластины, по форме напоминавшие 

крупные кореи ские бусины-гогок). Вокруг кур-

гана копались рвы или же строились каменные 

изгороди, на склонах ставились глиняные 

скульптуры-ханива, изображавшие жилища, лю-

деи , животных, музыкальные инструменты  

и утварь. Они устанавливались для охраны 

предков и, возможно, были созданы под влия-

нием китаи ских образцов, например, из гробни-

цы Цинь Шихуана (Мещеряков, 2010, C. 91-94). 

Остановимся на теме бронзовых погре-

бальных зеркал как образце бронзолитеи ного 

искусства древнеи  Японии, сформировавшемся 

под влиянием кореи скои  и китаи скои  культуры.  

Согласно легенде, внук богини солнца 

Аматэрасу Ниниги-но Микото прибыл на зем-

лю, оказавшись на о. Кюсю, чтобы управлять 



121 

VOL.6 №3 2024 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

делами людеи . Символами его божественнои , 

небеснои  власти стали «три священных сокро-

вища» (Воробьев, 1980, C. 108) — яшма, меч  

и бронзовое зеркало (Сэнсом, 1999, C. 30-33). 

Однако необходимо отметить, что родинои  

бронзовых ритуальных зеркал в реальности 

были отнюдь не Японские острова. 

Родинои  погребальных бронзовых зеркал 

считается Китаи . Первые зеркала датируются 

периодом 2400-1900 гг. до н.э., что соответству-

ет периоду позднего неолита. Бронзовые зерка-

ла, носившие названия цзин-цзы (镜子) или 

тун-цзин (铜镜), по легенде, были созданы 

самим Желтым императором. Считалось, что 

зеркала, подобно солнцу, могли пропускать, 

или же отражать свет, которыи  мог проециро-

ваться и в загробныи  мир, указывая путь по-

кои ному предку. Такие зеркала укладывались 

по периметру погребальнои  камеры, в гроб  

и умершему на грудь и в ноги (Силакова и др., 

2021, C. 266). 

Бронзовое зеркало представляло собои  

плоскии  предмет круглои  или овальнои  фор-

мы, небольшого диаметра (до 16 см в среднем), 

где одна сторона была отполирована, а на дру-

гую же, как правило, наносился орнамент: 

насечныи , геометрическии , травянои , иерогли-

фическии  (например, «горныи » орнамент в ви-

де повторяющегося иероглифа «гора» 山), зо-

оморфныи . Позже, в эпоху Хань появились ор-

наменты с изображением божеств-покрови-

телеи , буддии ских божеств, будд, бодхисаттв  

и архатов, животных-покровителеи  сторон све-

та, драконов, фениксов, календарных живот-

ных, а также эпиграфические надписи 

(Силакова-Макарова, 2022, C. 607).  На оборот-

нои , неполированнои  стороне зеркала также 

располагалось ушко-шишечка для подвешива-

ния зеркала в погребальнои  камере (см. Рис.1). 

 

Довольно активным было влияние ки-

таи скои  культуры на близлежащие территории. 

Так, бронзовые зеркала проникли в V-IV вв. до 

н.э. на Кореи скии  полуостров через территорию 

провинции  Ляонин и Цзилинь. Культура брон-

зовых зеркал вместе с бронзовыми ритуальны-

ми кинжалами-пипха и бусинами-гогок продви-

галась с севера полуострова на юг. Зеркала-

тонгён были довольно распространены, часто 

Рис. 1. Зеркало с изображением четырёх Будд  

и четырёх зверей. Диаметр 24,1 см. Вес 1,87 кг. 

Династия Цзинь, IV век. Национальный музей 

Киото.   

Fig. 1. Mirror with Four Buddhas and Four Beasts 

Design. Diameter 24.1 cm. Weight 1.87 kg. Jin dynas-

ty, 4th century. Kyoto National Museum. 

ЗЕРКАЛА-ДОКЁ КАК ОБРАЗЕЦ ВЛИЯНИЯ КИТАЯ И КОРЕИ  
НА ПРОИЗВОДСТВО БРОНЗЫ В ЯПОНИИ ПЕРИОДА КОФУН 
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встречались в погребениях состоятельных лю-

деи . Китаи ские привозные зеркала были доста-

точно дороги для населения, в связи с чем стали 

появляться кореи ские подделки китаи ских зер-

кал, отличавшиеся более низким качеством ме-

талла. В позднии  бронзовыи  — раннии  желез-

ныи  век (300 гг. до н.э. – 300 гг. н.э.) стали появ-

ляться кореи ские зеркала: чаще всего с широ-

ким неорнаментированным ободом, выступами

-шишечками (от двух до восьми), геометриче-

ским орнаментом в виде сочетания косых ли-

нии  и треугольников или TLV-орнаментом, по-

хожим на соответствующие латинские буквы 

(Силакова и др., 2021, С. 267). Ушко-петля посе-

редине зеркала сменилась на несколько ушек-

петель в верхнеи  части зеркала в начальныи  

период изготовления бронзовых зеркал в Корее 

и на использование большого количества вы-

ступов-шишечек по всеи  оборотнои  стороне  

в более позднии  период (см. Рис. 2, Рис. 3). 

 

Культура погребальных бронзовых зер-

кал проникла в Японию, вероятно, в конце пе-

риода Дзе мон — начале периода Яе и , когда 

произошел период миграции массы рисоводов 

в Японию из раи она к югу от Янцзы напрямую, 

либо же через Кореи скии  полуостров 

(Воробьев, 1980, C. 56-58). Ранее же через Мань-

чжурию и Корею на Японские острова пришли 

северные и северо-западные народности, что 

Рис. 2. Бронзовое зеркало с линейным орнамен-

том. Диаметр 11,2 см. Корея, бронзовый век. 

Национальный музей Республики Корея. 

Fig. 2. Bronze Mirrors with Coarse Linear Design. 

Diameter 11.2 cm. Korea, Bronze Age. National Muse-

um of the Republic of  Korea. 

Рис. 3. Бронзовое зеркало с орнаментом TLV. 

Диаметр 7,7 см. Округ Наннан, Республика Ко-

рея. Национальный музей Республики Корея. 

Fig. 3. Bronze Mirror with TLV Pattern. Diameter 7.7 

cm. Nannan County, Republic of  Korea. National Mu-

seum of the Republic of  Korea. 
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способствовало распространению алтаи скои  

бронзовои  культуры. 

Через китаи цев и кореи цев культура 

бронзовых зеркала стала распространяться по 

территории Японских островов. Наиболее 

древними являются находки зеркал в погребе-

ниях на севере о-ва Кюсю, где в дольменах  

и погребениях периода Яе и  в глиняных урнах  

в числе погребального инвентаря были обнару-

жены китаи ские зеркала, изделия из яшмы, ко-

реи ские мечи. Более поздним центром был  

о-в Хонсю в Центральнои  Японии, где в дольме-

нах были обнаружены уже вэи ские зеркала 

(Воробьев, 1980, C. 74, 104). 

О подарках в виде бронзовых зеркал гово-

рится и в китаи ских источниках, таких как 

«Ханьшу» («Истории Раннеи  Хань») и «Вэи чжи 

вожэнь чуань» («Предании о людях ва (древних 

японцах)») из «Вэи шу» («Истории династии 

Вэи »). В «Ханьшу» говорится о вожэнях, кото-

рые «живут среди моря Лолан, делятся на сто  

с лишним владении  и ежегодно приезжают  

с данью» (Гореляд, 2006, C. 8). В «Вэи  чжи» го-

ворится о даре вэи ского вана правительнице 

Яматаи  Химико (Бимиху) в виде 100 зеркал. 

Также в числе подарков упоминаются мечи, се-

киры и копья (Воробьев, 1980, C. 78, 101). 

Таким образом, уже в периоды позднего 

Яе и  и раннего Кофун сопроводительныи  погре-

бальныи  инвентарь в виде бронзовых зеркал, 

ритуальных мечеи  и копии  приобрел, как  

и в Китае и Корее, религиозно-магическии  ха-

рактер, стал использоваться с целью успокое-

ния души покои ного. Зеркала в погребальнои  

камере ставились по периметру помещения  

и обращались отражающеи  сторонои  к умерше-

му, но довольно часто заворачивались в тон-

чаи шую шелковую ткань. Пример такого разме-

щения зеркал могут быть зеркала из кургана 

Накаяма Оцука в регионе Нара (Edwards, 1999, 

P. 95). Помимо вертикально стоящих зеркал, 

некоторые зеркала были помещены в особые 

шкатулки, изготовленные по китаи скои  техно-

логии, где на деревянныи  короб наносились 

слои шелковои  ткани, покрывавшиеся лаком. 

Самые древние зеркала из курганов  

в Японии имели геометрическии  орнамент из 

линии  или кругов, сходившихся к центру. По-

мимо орнамента на зеркалах были бронзовые 

ушки-петли, с помощью которых зеркало под-

вешивалось. Такои  орнамент и внешнии  вид 

зеркала встречался как среди китаи ских, так  

и кореи ских зеркал (Иванов, 2004, C. 23-26). 

Согласно исследованиям археолога Уол-

тера Эдвардса, наибольшее число находок 

бронзовых зеркал периода позднего Яе и   

и Кофун относится к курганам префектуры На-

ра (Edwards, 1999, P. 95). Наи денные зеркала 

можно разделить на несколько видов 

(Воробьев, 1958, C. 73-94): 1. Раннеханьские 

(«извивающеи ся змеи», «зубчатыи », «геометри-

ческии »; 2. Позднеханьские («цветочныи », «зве-

риных голов», «листовидныи », «облачныи »);  

3. Вэи ские и периода Шести династии  («звереи  

и небожителеи », «звериныи », «портретныи »); 

4. Кореи ские (орнаменты с изображением солн-

ца, луны и звезд, орнамент TLV, «треуголь-

ныи »). У зеркал варьировалось количество вы-

ступов-шишечек (более характерных для зер-

кал, пришедших из Кореи) или ушек-петель 

(для зеркал из Китая). 
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Как указывалось ранее, зеркала изначаль-

но были предметом импорта из Китая и Кореи, 

часто выступали в качестве даров. Однако по-

степенно технология изготовления зеркал бы-

ла перенята в Японии. Зеркала стали изготов-

ляться изначально с помощью китаи ских ли-

теи ных форм мастерами, мигрировавшими из 

Китая на архипелаг. Зеркала, сделанные в Япо-

нии, отличались большим количеством дубли-

катов, отлитых по однои  форме, но зачастую 

размещенных в разных захоронениях (Edwards, 

1999, P. 84-86). 

Постепенно, зеркала стали приобретать 

японские локальные особенности, выделились 

основные орнаменты и произошли изменения 

в форме и размерах. Особенностью японских 

зеркал стало отличие в размерах. В среднем, 

зеркала достигали диаметра от 21 до 25 см. Од-

ним из наиболее крупных зеркал считается 

наи денное в кургане Хирабару префектуры Фу-

куока, чеи  диаметр равен 46,5 см, а вес 8 кг 

(Комиссаров, 2018, С. 6). Большинство зеркал, 

обнаруженных среди погребального инвента-

ря, были украшены китаи ским орнаментом 

«внутреннего цветка» (яп. naiko  kamonkyo ) 

(широкии  внешнии  обод, внутреннии  обод  

с горизонтальными линиями, обращенные  

к центру дуги, пересекающие периметр цен-

трального круга, крупныи  выступ-шишечка 

посередине, напоминающии  солнце или звез-

ду), которыи  датируется II-I вв. до н.э. (Табарев 

и др., 2016, С. 17). 

Помимо узора внутреннего цветка, часто 

встречался орнамент с треугольнои  оправои  

(яп. sankakubuchi shinju kyo ). Зеркало могло 

быть только с орнаментом из треугольников, 

однако чаще всего оно сочеталось с изображе-

ниями божеств и мифических животных. Таким 

образом, оборотная неполированная сторона 

украшалась крупным выступом-шишечкои  по-

середине, сложным рисунком божеств или жи-

вотных и ободами, орнаментированными в ви-

де цепи треугольников. Орнамент «небожи-

телеи  и мифических звереи » (яп. gamontai shin-

ju kyo ), упомянутыи  ранее, был заимствован из 

Китая, и так же, как и в Китае, на японских зер-

калах чаще всего изображались фигуры, симво-

лизировавшие единство инь-ян, например, Си-

ван-му и Дунван-гун, дракон и тигр. Существо-

вали вариации расположения божеств и живот-

ных на орнаменте: фигуры могли располагать-

ся попарно (два божества или божество слева  

и животное справа), изображения божеств  

в фас или профиль (каждая фигура в паре смот-

рела в свою сторону) животных в профиль. Зер-

кала снабжались четырьмя выступами-

шишечкои  посередине и четырьмя выступами 

поменьше в центральнои  части зеркала, что 

помогало зонировать оборотную сторону на 

восемь частеи , что было связано с сакрально-

стью данного числа. Такие вариации зависели 

от веяния моды или от мастерскои , изготовив-

шее такое зеркало. Еще однои  особенностью 

орнамента «небожителеи  и мифических живот-

ных» в Японии стал менее заметно выступаю-

щии  внешнии  обод, за что такие зеркала приня-

то называть «зеркалами с наклонным обо-

дом» (Edwards, 1999, P. 89-90). 

Необычным для Китая и Кореи культур-

ным явлением стали разбитые бронзовые зер-

кала (яп. hakyo ) — осколки зеркал, использо-

вавшиеся взамен целых в погребениях.  
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По мнению японского исследователя Цзуджита 

Джуничиро, разбитые зеркала можно встре-

тить во многих погребениях периода позднего 

Яе и , к раннему Кофуну они исчезают (Tsujita, 

2007, P. 49). Например, подобные зеркала были 

обнаружены в ранее упомянутом кургане Хира-

бару (преф. Фукуока). До сих пор точно неиз-

вестны цели разбивания зеркал, однако по не-

которым версиям зеркала разбивались из-за 

нехватки привозных зеркал для захоронения 

знати или для знати более низкого ранга. Мно-

жество осколков в гробницах, не совпадающих 

друг с другом указывают на стремление ис-

пользовать больше разнообразных осколков 

зеркал для имитации богатства погребения. 

Чаще всего в виде осколков встречались зерка-

ла с TLV орнаментом и орнаментом «внутрен-

него цветка». В осколках проделывались новые 

отверстия для их фиксации. Осколки зеркал 

делились на несколько типов: с сохранившеи ся 

центральнои  ручкои ; без ручки; с одним или 

несколькими отверстиями; осколок из цен-

тральнои  части, осколок из края зеркала, часто 

из обода (Tsujita, 2007, P. 50-51). 

Для более полного понимания внешнего 

вида оборотных зеркал Древнеи  Японии рас-

смотрим несколько примеров зеркал из погре-

бении  периода раннего Кофун, хранящиеся  

в музеях Японии, чьи коллекции доступны  

в электронном виде.  

Японское бронзовое зеркало с орнамен-

том «внутреннего цветка» (Рис. 4) представля-

ет собои  зеркало из металлического бронзово-

го сплава. Датируется IV в. и относится к зерка-

лам японского производства, о чем говорит его 

диаметр (23,7 см) и особенности орнаментации. 

У зеркала широкии , слабо выступающии  обод, 

три тонких обода с вертикальнои  насекои , пере-

межающихся с ободом с кругами и рядом неров-

ных горизонтальных линии . В центре оборот-

нои  стороны крупныи  выступ-шишечка, вокруг 

которого расположены круг и выгнутые к кра-

ям дуги, символизирующие цветок или солнце.  

 

Зеркало с орнаментом «небожителеи   

и мифических животных» (Рис. 5) также хранит-

ся в Национальном музее Нара. Оно датируется 

IV в. Зеркало не имеет всех характерных черт 

зеркала японского производства. Например,  

Рис. 4. Зеркало с орнаментом «внутреннего 

цветка». Диаметр 23,7 см. Период Кофун.  

Курган Тэндзинъяма, Нара, Япония. Националь-

ный музей Нара. 

Fig. 4. Mirror with "inner flower" ornament. Diame-

ter 23.7 cm. Kofun period. Tenjinyama tumulus,  

Nara, Japan. Nara National Museum. 
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у него не скошен внешнии  обод, хоть он и пред-

ставляет собои  довольно тонкую полосу. Орна-

мент оборотнои  стороны довольно разнообра-

зен: есть ободья с горизонтальными и верти-

кальными полосами, обод с благопожелатель-

нои  надписью, что часто встречалось в Китае. 

Основным на этом зеркале считается сочетание 

зубчатого орнамента и орнамента «небожите-

леи  и животных». По левую и правую стороны 

от центра в виде выступа-шишечки изображе-

ны будды в фас и, вероятно, архаты, обращен-

ные к буддам в профиль. Сверху расположен 

тигр, а снизу — дракон. 

Следующее зеркало с орнаментом 

«небожителеи  и мифических животных»  

(Рис. 6) похоже на предыдущее, однако его от-

личает упомянутыи  ранее скошенныи  внешнии  

обод, что было более характерно для зеркал из 

Японии, нежели из Кореи и Китая. 

Зеркало с орнаментом TLV (Рис. 7), храня-

щееся в Национальном музее Нара, имеет ко-

реи ское влияние. У него очень широкии  орна-

ментированныи  внешнии  обод, сочетание зна-

ков, похожих на латинские буквы T, L, V, круг-

лого выступа шишечки, вписанного в квадрат  

Рис. 5. Зеркало с орнаментом «небожителей  

и мифических зверей». Диаметр 16,8 см. Период 

Кофун. Курган Тэндзинъяма, Нара, Япония.  

Национальный музей Нара. 

Fig. 5. Mirror with an ornament of "celestials and 

mythical beasts". Diameter 16.8 cm. Kofun period. 

Tenjinyama tumulus, Nara, Japan. Nara National 

Museum. 

Рис. 6. Зеркало с орнаментом «небожителей  

и мифических животных» и скошенным внеш-

ним ободом. Диаметр 16,8 см. Период Кофун. 

Курган Тэндзинъяма, Нара, Япония. Националь-

ный музей Нара. 

Fig. 6. Mirror with "celestials and mythical animals" 

ornament and beveled outer rim. Diameter 16.8 cm. 

Kofun period. Tenjinyama tumulus, Nara, Japan.  

Nara National Museum. 
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с четырьмя маленькими выступами на каждои  

его грани.  

Бронзовые зеркала-докё пришли на Япон-

ские острова из Китая напрямую или же через 

Кореи скии  полуостров в древности, в период 

Яе и . Переняв китаи скую традицию, в Японии 

их стали использовать в погребениях в каче-

стве сопроводительного погребального инвен-

таря, считавшегося необходимым для того, что-

бы указать путь усопшему. Практически до III в. 

н.э. на архипелаге не встречаются зеркала 

японского производства, они поставлялись  

в Японию в качестве даров или же просто при-

обретались. В период позднего Яе и  и раннего 

Кофун в Японии были распространены зеркала 

с китаи скими или кореи скими орнаментами, 

новшеств в орнаментации или изменения фор-

мы не было. Однако для погребении  указанных 

периодов было характерно использование 

осколков зеркал, заменявших целые зеркала  

и использовавшихся с тои  же целью. Существу-

ют разные объяснения данному факту, однако 

наиболее распространеннои  считается теория 

о том, что привозных бронзовых зеркал попро-

сту не хватало на все погребения. 

Постепенно, с дестабилизациеи  политиче-

скои  обстановки в Китае, количество привозных 

зеркал уменьшается, однако появляются бронзо-

вые зеркала, отлитые китаи скими мастерами, 

перебравшимися в Японию. Начало самостоя-

тельного изготовления зеркал привело к изме-

нениям в изготовлении зеркал. Зеркала-докё 

увеличились в размерах (до 21-25 см) и в весе,  

в то время как орнаментация не изменилась. 

Наиболее распространенными стали орнамен-

ты TLV, «внутреннего цветка», «небожителеи   

и мифических звереи » и орнамента с треуголь-

нои  оправои , часто сочетавшегося с вышепере-

численными. Вместо раннекитаи ских петель-

ушек для фиксации зеркала использовались 

пришедшие из Кореи выступы-шишечки. 

Изучение японских бронзовых зеркал под-

тверждает теорию культурного заимствования 

в треугольнике Китаи -Корея-Япония. Японские 

бронзовые зеркала не были первичными пред-

метами, имели явное китаи ское и кореи ское 

влияние, однако, попав на архипелаг, были при-

няты и переработаны древнеяпонскои  культу-

рои , приобрели характерные особенности, от-

личные от зеркал Китая и Кореи. 

Рис. 7. Бронзовое зеркало с орнаментом TLV. 

Диаметр 20,3 см. Период Кофун. Курган  

Тэндзинъяма, Нара, Япония. Национальный  

музей Нара. 

Fig. 7. Bronze mirror with TLV ornament. Diameter 

20.3 cm. Kofun period. Tenjinyama tumulus, Nara, 

Japan. Nara National Museum. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В статье рассматриваются знамения, за-

фиксированные, согласно данным главы «Пять 

фаз» (У син 五行) нормативнои  истории 

«Старая книга [об эпохе] Тан» (Цзю Тан шу 舊唐

書), в период правления первои  и единствен-

нои  женщины-императора Китая — У Цзэ-тянь 

武則天 (624–705). Проведено сопоставление 

посвяще ннои  У Цзэ-тянь главы «Основных за-

писеи » (Бэнь цзи 本紀) и фрагментов главы 

«Пять фаз», на основании чего выявлены основ-

ные ошибки, которые императрица, по мнению 

конфуцианцев-историографов, совершала в гос-

ударственном управлении. Делается вывод  

о том, что упоминание знамении  преследовало 

две цели – выделить кризисные события в жиз-

ни империи в данныи  период и обозначить  

In this article I examine the omens observed 

during the reign of the first and only female em-

peror of China — Wu Ze-tian – as reflected in the 

Five Phases (Wu xing 五行) chapter of the Old 

Book of Tang (Jiu Tang Shu 舊唐書). I compare the 

data on the reign of Wu Ze-tian as reflected in the 

Basic Records (Ben ji 本紀) and Five Phases chap-

ters of this dynastic history. On the basis of this 

analysis, I identify the main administrative mis-

takes that Confucian scholars attributed to the em-

press. I conclude that the mention of omens served 

two purposes – to highlight crisis state events of 

the period and identify the main problems rele-

vant to the reign of Wu Ze-tian. Method of struc-

tural analysis of texts in classical Chinese (wen-

yan) was used in this study. I also provide Russian 
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Введение 

Согласно традиционным китаи ским пред-

ставлениям, знамения были тесно связаны  

с теориеи  «небесного повеления» (тянь-мин 天

命) и являлись своеобразным откликом выс-

ших сил на поведение и управленческии  стиль 

правителя Поднебеснои  (Wu 1989, p. 85–86). 

Если последнии  деи ствовал в соответствии  

с волеи  Неба, в государстве наблюдались фено-

мены, толкуемые как благие (появление драко-

нов и единорогов, благовещих камнеи  и т. п.),  

в противном случае происходили события раз-

нои  степени катастрофичности — от измене-

нии  в движении небесных тел до землетрясе-

нии , наводнении  и прочих стихии ных бедствии . 

Интерпретации дурных знамении  проводились 

в двух направлениях — профетическом и пени-

тенциарном (как предсказание будущих собы-

тии  и как наказание за уже совершенные ошиб-

ки соответственно) (Wu 1989, 85–86; Зинин 

1997, 32). Государю, таким образом, следовало 

учесть эти события и их трактовки для исправ-

ления собственных оплошностеи  с в противном 

случае ситуация все  больше усугублялась и де-

ло могло дои ти даже до смены правящеи  дина-

стии (Торчинов 2021, 67).  

Следствием восприятия дурных знамении  

как результата ошибок и неудач в различных 

аспектах политическои  деятельности правите-

ля стало большое количество упоминании   
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таких феноменов в нормативных историях 

(чжэн ши 正史) — сводных трудах, представ-

ляющих собои  всестороннее описание правле-

ния однои  или нескольких династии  (Доронин 

2009, 56). Известно, что авторы этих трудов ви-

дели своеи  целью не только достоверное осве-

щение событии , но и представление их в макси-

мально назидательном ключе, — а упоминания 

о дурных знамениях, таким образом, станови-

лись своеобразным указателем на неприемле-

мость (с точки зрения Неба — или, вернее, кон-

фуцианцев-историографов) тои  или инои  ини-

циативы императора или его политики в целом. 

Считалось, что ошибки в государствен-

ном управлении приводили к нарушениям 

свои ств «пяти фаз» (у син 五行) — дерева (му 

木), огня (хо 火), металла (цзинь 金), почвы 

(ту 土) и воды (шуй 水), — что, в свою оче-

редь, становилось причинои  появления различ-

ных феноменов. Поэтому сведения о дурных 

знамениях в основном содержатся в главах 

«Пять фаз» разделов «Описания» (Чжи 志) нор-

мативных истории . Эти главы, в свою очередь, 

входят в состав двенадцати из двадцати четы-

ре х таких истории , что свидетельствует о высо-

кои  значимости соответствующих данных 

(Зинин 1997, 34). В даннои  статье мы рассмот-

рим знамения, зафиксированные, согласно дан-

ным главы «Пять фаз» «Старои  книги [об эпо-

хе] Тан»1, в период правления У Цзэ-тянь 武則

天 (624–705) — первои  и единственнои  жен-

щины, получившеи  титул августеи шего импе-

ратора (хуан-ди 皇帝) и основавшеи  новое гос-

ударство — Великое Чжоу (Да Чжоу, 690–705). 

Общие сведения о главе «Пять фаз» ЦТШ 

Структура главы «Пять фаз» ЦТШ соот-

ветствует структуре аналогичных глав в дру-

гих нормативных историях. Она состоит из од-

ного цзюаня и содержит 12 874 знака, из них 

111 (0,86% текста главы) — краткии  историче-

скии  экскурс, 639 (4,96% текста главы) — клас-

сификация знамении , остальное (12 124 знака, 

94,17% текста главы) представляет собои  пере-

числение (иногда — с объе мным комментари-

ем) зафиксированных в эпоху Тан знамении , 

которые историографы сочли необходимым 

сохранить в тексте летописи.  

Во вступительнои  теоретическои  части 

содержатся указания на корреляцию между 

сферами, в которых правителем были соверше-

ны ошибки, и типами вызываемых этим знаме-

нии . Ошибки в экономическои  сфере (например, 

несвоевременность в земледелии и охоте),  

а также наличие у подданных коварных анти-

государственных планов приводят к тому, что 

«дерево не [способно] изгибаться-

выпрямляться» (му бу цюй чжи 木不曲直); 

пренебрежение законами, ошибки в назначени-

ях и разжалованиях, убии ство наследника пре-

стола, установление наложницы в качестве  

супруги — к тому, что «огонь не [вздымает] 

1 «Старая книге [об эпохе] Тан» (Цзю Тан шу舊唐書; завершена к 945 г.; далее — ЦТШ) наряду с «Новои  

книгои  [об эпохе] Тан» (Синь Тан шу 新唐書; завершена к 1060 г.; далее Ч СТШ) является одним из основ-

ных источников для изучения эпохи Тан 唐 (618–907) в целом и данного периода — в частности. Оба тру-

да относятся к категории чжэн ши.  

БЕЛОЕ СОЛНЦЕ И ВОЛШЕБНАЯ ГОРА: СВЕДЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ У ЦЗЭ-
ТЯНЬ (624–705) В ГЛАВЕ «ПЯТЬ ФАЗ» «СТАРОЙ КНИГИ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» 
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языки пламени вверх» (хо бу янь шан 火不炎

上), оплошности в управлении делами правя-

щего рода, распущенность и недолжное отно-

шение к родственникам (особенно — отцу  

и старшим братьям) становятся причинои  

нарушения свои ств почвы, в результате чего 

«посев [хлебов] и уборка [урожая] не заверша-

ются [успехом]» (цзя сэ бу чэн 稼穡不成),  

в управлении вои сками и военных деи ствиях — 

ведут к тому, что «металл не следует изменени-

ям» (цзинь бу цун гэ 金不從革)2, всевозможные 

нарушения в сфере государственных жертво-

приношении  становятся причинои  того,  

что «вода не увлажняет [то, что находится] 

внизу» (шуй бу жунь ся 水不潤下) (Лю 1975, 

1345–1346). 

Помимо нарушении  характеристик «пяти 

фаз» составители ЦТШ также рассматривают 

последствия ошибок в так называемых «пяти 

делах» (у ши 五事). Под «пятью делами» под-

разумеваются следующие характеристики по-

ведения правителя: «манеры именуются почти-

тельными» (мао юэ гун 貌曰恭), «речь имену-

ется последовательнои » (янь юэ цун 言曰從), 

«видение именуется ясным» (ши юэ мин 視曰

明) ， «слух именуется чутким» (тин юэ цун 聽

曰聰) ， «мышление именуется проницатель-

ным» (сы юэ жун思曰睿). К нарушению в ма-

нерах веде т «проступок» (цзю 咎) «исступле-

ния» (куан 狂), в видении — «неторопли-

вости» (шу 舒), в мышлении — «затуманен-

ности» (у 霧),  в речи — «злоупотребле-

ния» (цзянь 僭), в слышании — «вспыльчи-

вости» (цзи 急). Также рассматривается осо-

бая характеристика правителя — «августеи -

шии  предел» или даже «предел августеи ше-

сти» (хуан-цзи 皇極)3. Это свои ство оказывает-

ся утраченным вследствие «мутности взо-

ра» (мао 眊). Кроме того, в классификацион-

нои  части главы установлена следующая кор-

реляция между фазами и «делами»: дерево — 

манеры; огонь — видение; почва — мышление; 

металл — речь; вода — слух. Особняком здесь 

стоит «августеи шии  предел», соответствие ко-

торого с какои -либо фазои  не зафиксировано 

(Лю 1975, 1346). 

В результате нарушении  в указанных сфе-

рах и качествах на государство обрушиваются 

всевозможные несчастья — наказания (фа 罰), 

предельные [кары] (цзи 極), странности (яо 妖), 

напасти (не 孽), бедствия (хо 禍), патологии 

(кэ 痾), несчастья и знамения (шэн сян眚祥). 

Кроме того, в результате утраты «августеи шего 

предела» «солнце и луна хаотично двигаются, 

зве зды [и] небесные тела двигаются в обратном 

[направлении]» (жи юэ луань син, син чэнь ни син 

日月亂行，星辰逆行) (Лю 1975, 1346).  

Несмотря на то, что знамения в ЦТШ 

распределены по рубрикам, сами рубрики  

в большинстве случаев не имеют заголовков, 

поэтому в большинстве случаев не вполне оче-

видно, к какому конкретно типу феноменов от-

носили летописцы то или иное знамение. Соот-

ветственно, не всегда возможно определить, 

какое конкретно свои ство было нарушено или 

дело — выполнено недолжным образом. 

 

2 Т. е. из металла невозможно выковать предметы. 

3 Об «августеи шем пределе» см. (Сыма 1986, 127).  
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Сведения о правлении У Цзэ-тянь в гла-

ве «Пять фаз» ЦТШ 

Воцарение У Цзэ-тянь является уникаль-

ным случаем в истории Поднебеснои  — ни до, ни 

после женщина не принимала титул августеи ше-

го императора и не становилась основателем 

нового государства. Поскольку такое событие, 

согласно традиционным китаи ским представле-

ниям о государственнои  власти, вопиюще нару-

шало должныи  порядок вещеи , деятельность  

У Цзэ-тянь не могла вызвать одобрение у кон-

фуцианцев-историографов — составителеи  

чжэн ши. Поэтому неудивительно, что время ее  

царствования отмечено (по данным норматив-

ных истории ) большим количеством знамении .  

Зафиксированные в период правления4  

У Цзэ-тянь 14 знамении  записаны в 798 знаках, 

что составляет 6,58% текста перечисления  

и описания конкретных феноменов.  Рассмот-

рим упоминаемые в даннои  главе знамения  

и сопоставим их с событиями в жизни империи 

в том виде, в котором они представлены в нор-

мативных историях. 

Первое знамение датируется началом 684 г. 

Описание его звучит следующим образом: 

高宗文明後，天下頻奏雌雉化為雄，或半化

未化，兼以獻之，則天臨朝之兆。 

В позднии  [период под девизом правле-

ния] Вэнь-мин [в годы царствования] Гао-

цзуна5 в Поднебеснои  докладывали, [что] 

самки фазанов превращаются в самцов, 

некоторые наполовину превращались, 

[наполовину] не превращались, сочетая 

проявления этого, [видим] предвестник 

[того, как] Цзэ-тянь «посетила [зал для] 

аудиенции » (Лю 1975, 1368). 

27 декабря 683 г. скончался супруг У Цзэ-

тянь — император Ли Чжи. На престол взоше л 

их сын Ли Чжэ 李哲 (храмовое имя Чжун-цзун 

中宗, 656–710, прав. 683, 705–710), императри-

ца же стала регентом и фактическои  прави-

тельницеи  государства. Ли Чжэ, впрочем, попы-

тался назначать на должности чиновников, не 

получив предварительного одобрения своеи  

матери. Это разгневало У Цзэ-тянь, и спустя 

лишь полтора месяца после интронизации Ли 

Чжэ был низложен, а императором стал другои  

сын У Цзэ-тянь — Ли Дань 李旦 (храмовое имя 

Жуи -цзун 睿宗, 662–716, прав. 684–690, 710–

712). Таким образом, в начале 684 г. У Цзэ-тянь 

удалось сконцентрировать в своих руках всю 

полноту власти в Поднебеснои  — символом че-

го и стало чудесное превращение самок фаза-

нов в самцов. В тексте летописи также исполь-

зуется выражение «посетила [зал для] аудиен-

ции » (линь чао 臨朝), что отсылает нас к обра-

зу императрицы Хань 漢 (206 г. до н. э. – 220 г. 

н. э.) — Люи -хоу 呂后 (Люи  Чжи 呂雉, 241–180 

до н. э., прав. 188–180 гг. до н. э.), известнои  

властолюбием, непотизмом и жестокостью.  

БЕЛОЕ СОЛНЦЕ И ВОЛШЕБНАЯ ГОРА: СВЕДЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ У ЦЗЭ-
ТЯНЬ (624–705) В ГЛАВЕ «ПЯТЬ ФАЗ» «СТАРОЙ КНИГИ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» 

исторические НАУКИ  | Скрыпник Е.С. | esskrypnik@gmail.com | УДК 93|научная статья 

4 Под периодом правления У Цзэ-тянь подразумевается временнои  промежуток с 684 г. (начало ее  правле-

ния в качестве регента) до отстранения от власти в феврале 705 г. 

5 Подразумевается император Ли Чжи 李治 (храмовое имя Гао-цзун 高宗, 628–683, прав. 650–683). Вэнь-

мин 文明 («Просветляя культурои ») – 27.02–18.10.684. Таким образом, данныи  девиз правления был на 

самом деле объявлен спустя два месяца после смерти Ли Чжи.  
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Будучи регентом, Люи -хоу много лет фактиче-

ски управляла империеи . У Цзэ-тянь часто срав-

нивают с неи , хотя ханьскои  правительнице  

и не удалось получить формальное подтвержде-

ние своих достижении  — императорскии  титул 

(впрочем, сведении  о том, что она к этому стре-

милось, на данныи  момент не обнаружено). 

Описывая узурпацию власти Люи -хоу, историо-

графы использовали формулировку «посетила 

[зал для] аудиенции , [чтобы] оглашать распоря-

жения» (линь чао чэн чжи 臨朝稱制). 

Следующее знамение было зафиксирова-

но в конце лета 684 г.: 

文明元年七月，溫州大水，漂流四千餘家。 

В изначальныи  год [под девизом правле-

ния] Вэнь-мин, в седьмом месяце6 в Вэнь-

чжоу7 [было] великое наводнение, дреи -

фовали-плыли четыре с лишним тысячи 

домов (Лю 1975, 1353). 

По всеи  видимости, это знамение предве-

щало новыи  политическии  катаклизм — в сен-

тябре 684 г. началось восстание под руковод-

ством известного политического деятеля Сюи  

Цзин-е 徐敬業 (636–684). Целями мятежа были 

восстановление на престоле Ли Чжэ и отстра-

нение его амбициознои  матери от управления 

государством. Первоначально мятежники до-

стигли некоторых военных успехов, однако  

к концу зимы 685 г. восстание было подавлено 

(Оуян 1975, 84).  

После продолжительного затишья —  

в 689 г. — произошло новое удивительное со-

бытие:  

永昌中，華州敷水店西南坡，白晝飛四五

里，直抵赤水，其坡上樹木禾黍，宛然無損。 

В годы [под девизом правления] Юн-чан8  

в Хуачжоу9, на юго-западном склоне 

[холма] Фушуи дянь белое дневное [солн-

це] пролетело четыре-пять ли, прямиком 

бросилось [в реку] Чишуи , на этом склоне 

деревья [и] посевы согнулись, однако не 

имели повреждении  (Лю 1975, 1350). 

689 г. стал годом непосредственнои  под-

готовки У Цзэ-тянь к узурпации императорско-

го титула. Именно тогда были проведены сле-

дующие мероприятия, направленные на укреп-

ление политическои  власти правительницы  

и формирование идеологического базиса для ее  

последующего воцарения и основания нового 

государства: 

− В водах реки Лошуи  洛 水наи дена 

«драгоценная схема» (бао ту 寶圖) —  ар-

тефакт, призванныи  установить паралле-

ли между У Цзэ-тянь и легендарными пра-

вителями древности; согласно данным 

хроник, «драгоценная схема» была сфаль-

сифицирована племянником императрицы 

6 16.08–14.09.684. 

7 Вэньчжоу 溫州 — область, располагавшаяся на территории одноиме нного городского округа в современ-

нои  провинции Чжэцзян. 

8 Юн-чан 永昌 («Вечное процветание») — 27.01–17.12.689. 

9 Хуачжоу 華州 — область, располагавшаяся на территории современного городского округа Вэи нань 渭南 

провинции Шэньси. 
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У Чэн-сы 武承嗣 (649–698); 

− завершено строительство главного госу-

дарственного святилища и политико-

идеологического центра империи — 

«Пресветлого зала» (Минтан 明堂). 

− прошли масштабные репрессии, в резуль-

тате которых было уничтожено множе-

ство представителеи  рода Ли — правяще-

го рода империи Тан. Поводом к репрес-

сиям стало восстание троюродного брата 

Ли Даня – Ли Чуна 李沖 (?–688), ставшее 

неудачнои  попыткои  рода Ли вернуть  

себе власть в государстве. 

Знамение, таким образом, было реакциеи  

высших сил на все эти события. Можно пред-

положить, что образ согнувшихся, но не погиб-

ших растении  символизирует последующую 

реставрацию Тан и восстановление на престо-

ле Ли Чжэ. Кроме того, 689 г. датируется такое 

событие: 

垂拱已後，東都有契苾兒歌，皆淫艷之詞。

後張易之兄弟有內嬖，易之小字契苾。 

После окончания [годов под девизом 

правления] Чуи -гун10 в Дунду11 возникла 

песенка Ци-би-р, вся с развратно-

любовными словами. После Чжан И-чжи 

[с] младшим братом возымел фавори-

тизм внутри [двора], детское имя И-чжи 

[было] Ци-би (Лю 1975, 1376). 

 

Здесь упоминается фаворит императрицы 

Чжан И-чжи 張易之 (?–705). Согласно биогра-

фии И-чжи, основными его достоинствами бы-

ли приятная внешность и талант к исполнению 

музыкальных произведении . Вместе с братом 

Чжан Чан-цзуном 張昌宗 (?–705) он пользовал-

ся благосклонностью императрицы, которая 

была готова исполнить любые пожелания сво-

их любимцев. Судя по данным хроник, братья 

Чжан были представлены императрице не ра-

нее 696 г. — соответственно, появление соот-

ветствующеи  песни предупредило об этом со-

бытии за семь лет до него (Оуян 1975, 4014).  

Глава У син содержит данные о еще  однои  

песне, бывшеи  в ходу в период правления У Цзэ

-тянь. Появилась она в 692 г. и стала предвест-

ником катастрофы, постигшеи  правитель-

ственные вои ска гораздо позже — в 696 г. 

如意初，里歌云：「黃麞黃麞草裏藏，彎弓

射爾傷。」後契丹李萬榮叛，陷營州，則天

令總管曹仁師、王孝傑等將兵百萬討之，大

敗於黃麞谷，契丹乘勝至趙郡。 

В начале [годов под девизом правления] 

Жу-и12 в деревенскои  песенке говорилось: 

«Же лтая кабарга, же лтая кабарга схоро-

нилась в траве, [из] натянутого лука  

стреляют [и] ранят ее ». После киданец  

Ли Вань-жун13 [поднял] мятеж, занял  

Инчжоу, Цзэ-тянь приказала цзун-

гуаням14 Цао Жэнь-ши, Ван Сяо-цзе15  

БЕЛОЕ СОЛНЦЕ И ВОЛШЕБНАЯ ГОРА: СВЕДЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ У ЦЗЭ-
ТЯНЬ (624–705) В ГЛАВЕ «ПЯТЬ ФАЗ» «СТАРОЙ КНИГИ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» 

исторические НАУКИ  | Скрыпник Е.С. | esskrypnik@gmail.com | УДК 93|научная статья 

10 Чуи -гун 垂拱 («Опустить [рукава] и сложить [руки]») — 9.02.685–26.01.689. 

11 Дунду 東都 («Восточная столица») — одно из именовании  Лояна.  

12 Жу-и 如意 («Схожии  с устремлениями») — 22.04–23.10.692. 

13 По всеи  видимости, историографами здесь допущена ошибка. Восстание было поднято киданьскими 

вождями Ли Цзинь-чжуном 李盡忠 (635–696) и Сунь Вань-жуном 孫萬榮 (640–696), чьи имена в тексте ле-

тописи причудливым образом переплелись в одно — Ли Вань-жун 李萬榮. 
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возглавить вои ска [числом] миллион, 

[чтобы] покарать его, [они потерпели] 

великое поражение в [ущелье] Хуанчжан-

гу16, кидани воспользовались победои 17 

достигли [области] Чжаоцзюнь18 (Лю 

1975, 1376). 

Речь здесь иде т о восстании киданеи , 

начавшемся в июне 696 г. и подавленному 

лишь летом 697 г. За этот год правительствен-

ные вои ска многократно терпели поражение,  

в том числе — 29 сентября 696 г. в сражении  

в ущелье Хуанчжангу. Именно тогда упомяну-

тыи  в записи о знамении Цао Жэнь-ши попал  

в плен. Что же касается Ван Сяо-цзе, то в био-

графии этого опытного военачальника, просла-

вившегося многочисленными победами над 

тибетскими племенами, ничего не сказано о его 

участии в сражении в Хуанчжангу. Судя по дан-

ным летописеи , он погиб в ходе сражения с ки-

данями 31 марта 697 г. (Лю 1975, 2977–2978; 

Оуян 1975, 4148–4149). 

Следующее знамение датируется 695 г. 

Этот год стал в каком-то смысле переломным 

для правительницы. В 693–694 гг. У Цзэ-тянь 

уделяла все больше внимания буддии скому 

учению и проводила мероприятия, призванные 

сделать его фундаментом ее  идеологическои  

политики. Это выразилось и в символическом 

акте — помещении в здание «Небесного за-

ла» (Тяньтан 天堂), входившего в структуру 

комплекса «Пресветлого зала», статуи Будды.  

8 декабря 694 г. Минтан сгорел. Синхронные 

источники сообщают, что событие последовало 

непосредственно за проведением в комплексе 

«Пресветлого зала» буддии скои  церемонии  

и вполне могло быть истолковано современни-

ками императрицы как знак недовольства  

Неба попыткои  заменить традиционные китаи -

ские символы иноземными буддии скими19.  

Вот что говорит запись о пожаре в Минтане  

в главе У син: 

證聖元年正月十六日夜，明堂火，延及天

堂，京城光照如晝，至曙並為灰燼。則天欲

避殿徹樂，宰相姚璹以為火因麻主，人護不

謹，非天災也，不宜貶損。乃勸則天御端門

觀酺，引建章故事，令薛懷義重造明堂以厭

勝之。 

В изначальныи  год [под девизом правле-

ния] Чжэн-шэн20, в начальныи  месяц, на 

шестнадцатыи  день21, ночью [в] Минтане 

14 Цзун-гуань 總管 («единоуправляющии ») — командующии  расквартированными в округе-дао 道 вои ска-

ми. Кроме того, в начале существования империи Тан так называли командующих вои сками, направляе-
мыми в карательные походы (Оуян1975, 1329). 

15 Цао Жэнь-ши 曹仁師 (7 в.), Ван Сяо-цзе 王孝傑 (?–697) — танские военачальники. 

16 Дословно «Ущелье же лтои  кабарги». 

17 Дословно «оседлали победу». 

18 Чжаоцзюнь 趙郡 — область, располагавшаяся на территории современного уезда Чжаосянь 赵县 город-

ского округа Шицзячжуан 石家庄 провинции Хэбэи . 

19 Об этих событиях и их представлении в источниках разных типов см. (Скрыпник 2023). 

20 Чжэн-шэн 證聖 («Свидетельствование святомудрия») — 23.11.694–21.10.695.  

21 5 февраля 695 г. Эта дата отличается от даты, указаннои  в «Основных записях» как ЦТШ, так и СТШ, —  
8 декабря 694 г  
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[возник] огонь, распространился на Тянь-

тан, в столичном городе сияние [было] 

подобно дневному, [когда] дошло до  

рассвета, также [оба зала] стали золои   

[и] пеплом. Цзэ-тянь пожелала избегать 

[использования главного] зала [дворца]22, 

убрать инструменты, цзай-сян23 Яо Шу24 

полагал, [что] огонь [возник] из-за 

«полотняного хозяина»25, люди в оберега-

нии [его] не [были] усердны, [это] не 

небесныи  катаклизм, [потому] не следо-

вало [предаваться] умалению [себя]  

и [излишнеи ] скромности. Поэтому убе-

дил Цзэ-тянь справить у наблюдательных 

[вышек врат] Дуань-мэнь пир. Притянули 

старые [порядки]-дела [дворца] Цзянь-

чжан26, приказали Сюэ Хуаи -и27 повторно 

создать Минтан, чтобы повредить-

победить это [дурное предзнаменование] 

(Лю 1975, 1366). 

Минтан деи ствительно вскоре был вос-

становлен, однако описанные события привели 

к существенным изменениям в идеологическои  

политике императрицы. Она более не пыталась 

сделать буддии ское учение ее  фундаментом,  

а обратилась к традиционным китаи ским спо-

собам легитимации власти правителя. Видимо, 

эта перемена, с точки зрения историографов, 

понравилась Небу, поэтому до следующего  

знамения прошло еще  несколько лет — оно  

датируется 701 г. 
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21 5 февраля 695 г. Эта дата отличается от даты, указаннои  в «Основных записях» как ЦТШ, так и СТШ, —  
8 декабря 694 г  

22 Данная практика известна с эпохи Западное Чжоу (Си Чжоу 西周, 1046 до н. э.–771 до н. э.). В случае сти-

хии ных бедствии , угрожавших благополучию Поднебеснои , правитель и министры облачались  

в «скромные одежды» (су фу 素服), аудиенции проводились не в главном зале, а во второстепенных,  

а правитель на несколько днеи  отказывался от разбора государственных дел. Практика получила широ-
кое распространение в империи Хань и оставалась популярнои  в последующие эпохи (Цзяо 2010, 55). 

23 Цзай-сян 宰相 («министр-советник») — императорскии  советник, получавшии  эту должность в допол-

нение к другим административным должностям. В его обязанности входило консультирование императо-
ра по разнообразным вопросам (Оуян 1975, 1182–1183). 

24 Яо Шу 姚璹 (632–705) — известныи  танскии  сановник. Его биографию см.: (Оуян, 1975, 3979–3981). 

25 Судя по всему, подразумевается та самая статуя Будды. Известно, что она была выполнена в технике цзя

-чжу 夾紵 («сжимание полотном»). При применении этои  техники вылепленную из глины форму с помо-

щью лака оклеивают полотном, после высыхания повторно многократно покрывают лаком, а затем — 
извлекают глиняную основу, оставляя лаковыи  предмет (Ханьюй Да Цыдянь 1988, 1505). По версии Яо Шу, 
сначала загорелась статуя, а после — все  остальное. 

26 В своеи  речи Яо Шу приводит в пример ханьского императора Лю Чэ 劉徹 (храмовое имя У-ди 武帝, 

156–87 до н. э., прав. 141–87 до н. э.) и построенныи  им в пригороде столицы дворец Цзянь-чжан. У-ди 
проводил там аудиенции и занимался делами управления. В этом качестве У Цзэ-тянь использовала и по-
строенныи  ею Минтан. Яо Шу, сопоставляя У-ди и У Цзэ-тянь, указывает, что первыи  известен как добро-

детельныи  и славныи  правитель, а Минтан использовался для тех же целеи , что и дворец Цзяньчжан 建章 

и, таким образом, проводимые в «Пресветлом зале» мероприятия не могли вызвать гнев Небес (Лю 1975, 
2902–2903). 

27 Сюэ Хуай-и 薛懷義 (662–695) — фаворит императрицы. Летописи утверждают, что именно он сже г пер-

выи  Минтан из ревности к другому любимцу У Цзэ-тянь — лекарю Шэнь Нань-цю 沈南璆 (Оуян 1975, 

3483). 
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大足元年，虔州別駕得六眼龜，一夕而失。 

В изначальныи  год [под девизом правле-

ния] Да-цзу28 бе-цзя29 Цяньчжоу30 обре л 

шестиглазую черепаху, в одну ночь утра-

тил [ее ] (Лю 1975, 1371). 

Судя по данным летописеи , важнеи шим 

событием данного года стала казнь внука им-

ператрицы Ли Чун-жуня 李重潤 (682–701, ее  

внучки Ли Сянь-хуэи  李仙蕙 (685–701), а также 

внучатого племянника У Янь-цзи 武延基 (680–

701). Все они были оклеветаны упоминавшим-

ся выше фаворитом Чжан И-чжи. Указанное 

знамение, таким образом, могло маркировать 

очередное убии ство представителеи  рода под-

линных (с точки зрения историографов) прави-

телеи  Поднебеснои . 

Следующии  год обоше лся, судя по дан-

ным ЦТШ, без необычных явлении , однако уже 

в 703 г. Небо снова выразило недовольство си-

туациеи  в государстве:  

長安三年，寧州大霖雨，山水暴漲，漂流二

千餘家，溺死者千餘人，流尸東下。十七

日，京師大雨雹，人有凍死者。 

В третии  год [под девизом правления] 

Чан-ань31 в Нинчжоу32 [был] великии  за-

тяжнои  дождь, горные воды стремитель-

но поднялись, дреи фовали-плыли [по те-

чению] более 2000 домов, тех, кто умер 

[от] утопления, было тысяча с лишним 

человек, тела плыли вниз [по течению] на 

восток. На семнадцатыи  день в столичном 

городе [был] великии  дождь с градом, 

[среди] людеи  имелись те, кто умер от хо-

лода (Лю 1975, 1353). 

Хроники не оставили нам указании  на то, 

какие конкретно деи ствия императрицы вы-

звали гнев высших сил. 703 г., судя по данным 

«Основных записеи »33 ЦТШ и СТШ, был доволь-

но спокои ным с точки зрения как внутриполи-

тических, так и внешнеполитических процес-

сов. Возможно, это событие должно было вос-

приниматься читателем летописи как отдале н-

ное предвестие будущеи  катастрофы, которая 

постигла императрицу в начале 705 г.  

Ощущению читателями летописи общеи  

напряже ннои  атмосферы способствовало также 

включение в перечень знамении  описании   

новых природных катаклизмов, обрушившихся 

28 Да-цзу 大足 («Великая достаточность») — 15.02.701–25.11.701. 

29 Бе-цзя 別駕 («отдельно запрягающии ») — чиновник местнои  военнои  администрации (Рыбаков 2009, 

452). 

30 Цяньчжоу 虔州 — область, располагавшаяся на территории современного городского округа Ганьчжоу 

赣州 в провинции Цзянсу. 

31 Чан-ань 長安 («Долгии  покои ») – 26.11.701–февраль 705. Третии  год под девизом правления Чан-ань — 

22.01.703–9.02.704. 

32 Нинчжоу 寧州 — область, располагавшаяся на территории современного уезда Хуанин华宁городского 

округа Юи си 玉溪 провинции Юньнань. 

33 Бэнь цзи 本紀 («Основные записи») – разделы нормативных истории , содержащие биографии импера-

торов.  
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34 4 октября — 1 ноября 704 г. 

35 С 4 октября 704 г. 

36 3 февраля 705 г. 

37 Т. е. Ли Чжэ. 

38 Отметим, впрочем, что политическая ситуация в государстве стабилизировалась ненадолго — борьба за 
влияние при дворе не только не прекратилась, но и активизировалась, в результате чего Ли Чжэ был 
отравлен своеи  супругои , а на престол повторно взоше л его старшии  брат Ли Дань.  

на Поднебесную в конце 704 г. Тучи сгустились 

не только над столицеи , но и над самои  У Цзэ-

тянь — и в результате 5 февраля 705 г. она бы-

ла отстранена от власти, а на престол вернулся 

опальныи  император Ли Чжэ: 

[長安] 四年，自九月至十月，晝夜陰晦，大

雨雪。都中人畜，有餓凍死者。令開倉賑恤 

На четвертыи  год [под девизом правле-

ния Чан-ань], с девятого месяца до деся-

того месяца34 дни [и] ночи было сумрачно 

[и] темно, [ше л] великии  дождь со снегом. 

В [столичном] городе [среди] людеи   

[и] живности были те, кто умер от голода 

[и] холода. [Было] приказано открыть 

хранилища, [чтобы] поддержать и помочь 

[им] (Лю 1975, 1353). 

長安四年九月後，霖雨並雪，凡陰一百五十

餘日，至神龍元年正月五日. 誅二張，孝和

反正，方晴霽 

На четве ртыи  год [под девизом правле-

ния] Чан-ань, после девятого месяца35 

[был] затяжнои  дождь вместе со снегом, 

всего [было] сумрачно сто пятьдесят  

с лишним днеи , [вплоть] до пятого дня 

начального месяца [под девизом правле-

ния] Шэн-лун36. [Когда же] казнили двух 

Чжанов, Сяо-хэ37 [вернулся на престол,  

и государство] обратилось [к] подлинно-

му [правлению], [по всем] сторонам 

[стало] солнечно [и] просветлело (Лю 

1975, 1363). 

Очевидно, речь здесь иде т об одном при-

родном катаклизме, однако первое сообщение 

утверждает, что оно длилось всего лишь месяц, 

тогда как второе говорит о 150 днях. Возвраще-

нию власти в руки законного императора со-

путствовала смена аномальных погодных усло-

вии  на благоприятные 38.  

В главе «Пять фаз» упомянуты также че-

тыре знамения, не привязанные к конкретным 

датам. Первое из них касается чудесного появ-

ления горы в уезде Синьфэн: 

則天時，新豐縣東南露臺鄉，因大風雨雹

震，有山踴出，高二百尺，有池周三頃，池

中有龍鳳之形、禾麥之異。則天以為休徵，

名為慶山。荊州人俞文俊詣闕上書曰：「臣

聞天氣不和而寒暑隔，人氣不和而疣贅生，

地氣不和而堆阜出。今陛下以女主居陽位，

反易剛柔，故地氣隔塞，山變為災。陛下以

為慶山，臣以為非慶也。誠宜側身修德，以

答天譴。不然，恐災禍至。」則天怒，流於

嶺南。 

Во времена [правления У] Цзэ-тянь  

в [деревне] Лутаи сян на юго-востоке  

уезда Синьфэн39 по причине великого вет-

ра, дождя, града, [земле]трясения возник-
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39 Синьфэн 新豐 — уезд, располагавшии ся в столичном округе Чанъани 長安.  

40 Т. е. «Благословенная [Небом] гора».  

41 Цзинчжоу 荊州 — область, располагавшаяся на территории одноиме нного городского округа в совре-

меннои  провинции Хубэи . 

42 Т. е. мужское и женское. 

43 Линнань 嶺南 — область, располагавшаяся на территориях современных провинции  Хаи нань и Гуандун, 

Гуанси-Чжуанского автономного раи она, а также частично — провинции  Хунань и Цзянси.  

44 Нэй-ши 內史 («внутреннии  чиновник») — с 684 г. то же, что чжун-шу-лин 中書令 («начальник над сре-

динными документами») — глава Приказа срединных документов, в 684–705 гг. именовавшегося Феник-

совыми палатами (Фэн-гэ 鳳閣) (Рыбаков 2009, 250; Оуян 1975, 1210–1214).  

ла гора, [которая] пробилась [и] вышла 

[на поверхность], высота [ее  составила] 

двести чи, возник пруд окружностью 

[площадью] три цина, посередине пруда 

возникли формы дракона [и] феникса, 

разнообразие хлебов и злаков. Цзэ-тянь 

посчитала [это] счастливым признаком, 

[дала горе] имя Циншань40. Человек из 

Цзинчжоу41 Юи -вэнь Цзюнь прибыл ко 

двору, [подал] Высочаи шему документ, 

гласившии : «Сановник слышал, [что ко-

гда] пневма Небес [находится] не в гармо-

нии, холод и знои  разделяются, [когда] 

пневма Человека [находится] не в гармо-

нии, бородавки [и] наросты рождаются, 

[когда] пневма Земли [находится] не  

в гармонии, бугры [и] холмы выходят [на 

поверхность]. Ныне Ваше Величество  

в качестве женщины-правителя пребыва-

ет на янскои  позиции, переве рнуто-

изменено тве рдое [и] мягкое42, по этои  

причине пневма Земли разделена-

засыпана, [поэтому] изменение горы яв-

ляется катаклизмом. Ваше величество по-

лагает, [что это] «Благословенная [Небом] 

гора», сановник полагает, [что это] не яв-

ляется благословением. Поистине следует 

склонять тело, совершенствовать добро-

детель, чтобы отозваться на кару Небес. 

[Если] не [сделать] так, боюсь, стихии ные 

бедствия [и] бедствия, [созданные] чело-

веком, прибудут». Цзэ-тянь разгневалась, 

сослала [его] в Линнань43 (Лю 1975, 1350). 

Это знамение также упомянуто  

в «Основных записях» СТШ и датируется 24 ок-

тября 686 г. (Оуян 1975, 85). Несмотря на то, 

что политическая жизнь империи в 686 г. так-

же не была отмечена катастрофическими собы-

тиями, ситуация, при которои  у кормила власти 

находилась женщина, по всеи  видимости, долж-

на была вызвать негодование Неба — что и вы-

разилось в данном чудесном явлении. 

Следующее знамение касалось двоюрод-

ного племянника императрицы — Цзун Цинь-

кэ 宗秦客 (?–691): 

則天時，宗秦客以佞幸為內史，受命之日，

無雲而雷聲震烈，未周歲而誅。 

Во времена [правления У] Цзэ-тянь Цзун 

Цинь-кэ посредством лести [получил] вы-

сочаи шую благосклонность [и] стал нэй-

ши44, в день получения повеления не было 

облаков, но звуки грома гремели-ярились, 

не [прошло и] круглого года, [как Цзун 

Цинь-кэ был] казне н (Лю 1975, 1361). 
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45 Фэн-гэ ши-лан 鳳閣侍郎 («служитель-придворныи  Фениксовых палат») — один из двух помощников 

руководителеи  Фениксовых палат.  

СТШ сообщает, что Цзун Цинь-кэ был бли-

жаи шим сподвижником У Цзэ-тянь, настаивав-

шем на том, что правительнице необходимо 

принять титул «августеи шего императора» но-

вого государства Великое Чжоу (Оуян, 1975, 

4102). Он получил должность нэй-ши спустя че-

тыре дня после основания Великого Чжоу 

(Оуян, 1975, 91). Данное знамение, таким обра-

зом, можно датировать 20 октября 690 г. —  

а спустя месяц Цзун Цинь-кэ был разжалован за 

взяточничество. Правда, СТШ утверждает, что 

императрица не казнила Цинь-кэ, а только от-

правила в ссылку, где он позже и умер (Оуян, 

1975, 4102). Как мы видим, звуки грома преду-

предили о назначении на высокую должность 

не соответствующего еи  человека — что и при-

вело последнего к печальному (но закономер-

ному) концу. 

Следующее знамение также касалось род-

ственника императрицы — ее  двоюродного 

племянника У Ю-нина 武攸寧 (?–ок.705 г.): 

則天時，建昌王武攸寧置內庫，長五百步，

二百餘間，別貯財物以求媚。一夕為天災所

燔，玩好並盡。 

Во времена [правления У] Цзэ-тянь 

Цзяньчан-ван У Ю-нин учредил внутрен-

нии  склад, длинои  пять сотен шагов,  

[с] двумястами с лишним помещении , осо-

бо запас предметы богатства, чтобы изыс-

кать [возможность] заискивать [перед 

императрицеи ]. Однажды ночью из-за 

[посланного] Небом бедствия [хранилище 

сгорело]-изжарилось, вместе [с тем] при-

страстие исчерпалось (Лю 1975, 1366). 

Как и в предыдущем случае, летописцы 

указывают, что Ю-нин получил должность от-

нюдь не за управленческие таланты. Упомина-

ние «[посланного] Небом бедствия» позволяет 

предположить, что помещение сгорело в том 

самом пожаре, которыи  уничтожил 

«Пресветлыи  зал». Отметим, впрочем, что 

«Основные записи» обеих летописеи  свиде-

тельствуют об утрате У Ю-нином расположе-

ния императрицы несколько раньше — в 692 г. 

Наконец, последнее чудесное событие 

рассказывает о фаворите императрицы Чжан  

И-чжи и его матери: 

張易之為母阿臧為七寶帳，有魚龍鸞鳳之

形，仍為象床、犀簟。則天令鳳閣侍郎李迥

秀妻之，迥秀不獲已，然心惡其老，薄之。

阿臧怒，出迥秀為定州刺史。 

Чжан И-чжи для матушки А-цзан сделал 

«полог семи сокровищ», [там] имелись 

фигуры рыбы, дракона, [фениксов] луань 

[и] фэн, следом [было и] ложе, 

[инкрустированное] слоновои  [костью], 

циновка [из кожи] носорога. Цзэ-тянь 

приказала фэн-гэ ши-лану45 Ли Цзюн-сю 

жениться на неи , Цзюн-сю не дове л [это 

дело] до конца, естественно в сердце 

[чувствовал] тошноту [от] ее  старости, 

пренебре г ею. А-цзан разгневалась,  

выдворили Цзюн-сю [из столицы], сдела-

ли цы-ши Динчжоу (Лю 1975, 1377). 
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Табл. 1. Соотношение между ошибками в управлении и вызываемыми этим знамениями 

Table 1. The correlation between errors in governance and the signs caused by it 

Судя по всему, под знамением здесь пони-

мается создание дивного полога, богато укра-

шенного драгоценностями («семью сокровища-

ми») и чудесными фигурами. В главе «Пять 

фаз» СТШ также есть сообщение об этом собы-

тии, однако авторы СТШ ограничиваются лишь 

рассказом о пологе, не упоминая о матримони-

альных планах Чжан И-Чжи и его матери. 

«Основные записи» СТШ также указывают, что 

Ли Цзюн-сю李迥秀 (7–8 в.) был осужде н за взя-

точничество и выслан из столицы в 704 г. Впро-

чем, на этом карьера Ли Цзюн-сю не закончи-

лась — он был возвраще н ко двору и получил 

высокие должности после повторного прихода 

к власти Ли Чжэ (Оуян 1975, 3913–3914).  

Отметим, что 12 из 14 знамении , упомяну-

тых в «Пяти фазах» ЦТШ, присутствуют в ана-

логичных главах СТШ. В отличие от раннеи  ле-

тописи, в СТШ указывается, к знамению какого 

типа относится каждыи  феномен. Учитывая эти 

данные, а также упомянутую выше корреляцию 

между оплошностями, фазами и «делами», по-

пробуем установить соответствие между зна-

мениями из ЦТШ и ошибками в государствен-

ном управлении, соверше нными, по мнению 

летописцев, первои  женщинои -императором.  

Знамение Год Рубрика в СТШ «Дело»/фаза Сфера 

Самки фазанов 

превращаются в 

самцов 

684 

Напасть с пернаты-

ми тварями (юй-чун 

не羽蟲之孽) 

Видение 

Пренебрежение законами, 

ошибки в назначениях и 

разжалованиях, убии ство 

наследника престола, 

установление наложницы 

в качестве супруги 

Наводнение 684 

Вода не увлажняет 

[то, что находится] 

внизу 

Вода 
Государственные жертво-

приношения 

Волшебная гора 686 

Дерево, огонь, ме-

талл, вода вредят 

почве (му хо цзинь 

шуй ли ту木火金水

沴土) 

Мышление 
Управлении делами правя-

щего рода 

Белое солнце 689 Нет в СТШ 
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Знамение Год Рубрика в СТШ «Дело»/фаза Сфера 

Песенка Ци-би-р 689 
Странности с пес-

нями (ши яо 詩妖) 
Речь Управление вои сками 

Звуки грома и 

Цзун Цинь-кэ 
690 

Странности с бара-

банами (гу яо 鼓妖) 
Слух 

Государственные жертво-

приношения 

Песенка о же л-

тои  кабарге 
692 

Странности с пес-

нями 
Речь Управление вои сками 

Пожар в Мин-

тане 
695 

Огонь не 

[вздымает] языки 

пламени вверх 

Огонь 

Пренебрежение законами, 

ошибки в назначениях и 

разжалованиях, убии ство 

наследника престола, 

установление наложницы 

в качестве супруги 

Пожар в сокро-

вищнице и У Ю-

нин 

694/695 

Шестиглазая че-

репаха 
701 

Черепашья напасть 

(гуй не龜孽) 
Манеры Экономика и заговоры 

Дождь и навод-

нение 
703 

Вода не увлажняет 

[то, что находится] 

внизу 

Вода 
Государственные жертво-

приношения 

Чжан И-чжи и 

полог «семи со-

кровищ» 

704 
Странности с одеж-

дои  (фу яо 脂妖) 
Мышление 

Управлении делами пра-

вящего рода 

Дождь со снегом 704 
Постоянная пас-

мурность (чан инь

常陰) 

Августеи шии  

предел 
Нет соответствия 

Дождь со снегом 704–705 

Табл. 1. Соотношение между ошибками в управлении и вызываемыми этим знамениями 
(продолжение) 

Table 1. The correlation between errors in governance and the signs caused by it  (continued) 
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46 Косвенным образом об этом свидетельствуют многочисленные сообщения о поездках императрицы  
в загородные дворцы, присутствующие в обеих нормативных историях. 

47 Подробно об этом см., например, (Скрыпник, 2020). 

Мы видим, что знамения, соответствую-

щие пренебрежению законами, ошибкам  

в назначениях и разжалованиях, убии ству 

наследника престола и установлению наложни-

цы в качестве супруги, маркируют два ключе-

вых эпизода данного периода — воцарение  

У Цзэ-тянь в качестве регента с последующим 

отстранением императора, а также пожар  

в Минтане после проведения там буддии скои  

церемонии. Инцидент с сокровищницеи  в СТШ 

записан в том же подпункте, что и пожар в Мин-

тане, что доказывает связь этих событии  

(поздняя летопись, правда, не сообщает о том, 

что сокровищница принадлежала У Ю-нину).  

В данном случае летописцы, вероятно, видели 

проблему в благосклонности императрицы  

к некомпетентному родственнику. 

Феномены, соответствующие нарушени-

ям в сфере государственных жертвоприноше-

нии , соотносятся с тремя эпизодами — началом 

регентства У Цзэ-тянь (что представляется ло-

гичным), услышанными Цзун Цинь-кэ звуками 

грома (это произошло, как уже говорилось вы-

ше, спустя несколько днеи  после основания Ве-

ликого Чжоу — сопутствующие этому событию 

ритуалы, очевидно, воспринималось летопис-

цами как деи ствия нелигитимные), а также  

с некими происшествиями 703 г. Мы предпола-

гаем, что в данном случае указание на ошибки  

в жертвоприношениях может фиксировать два 

типа проблем. Во-первых, к этому моменту здо-

ровье престарелои  императрицы было уже не 

таким крепким, поэтому она, вероятно, уже не 

могла принимать столь же активное участие во 

всех официальных мероприятиях, включая гос-

ударственные ритуалы46. С другои  стороны, 

проблемы со здоровьем могли сподвигнуть ее   

к обращению к альтернативным способам про-

дления жизни — даосским ритуалам, свиде-

тельства интереса правительницы к которым  

в последние годы царствования наличествуют 

в синхронных источниках 47.  

Зафиксированные в 686 г. ошибки  

в управлении делами правящего рода, вероят-

но, указывают на ненормальность ситуации  

в целом — поскольку женщина, согласно тради-

ционным китаи ским представлениям, править 

не могла. Связь сделанного по заказу Чжан  

И-чжи чудесного полога с ошибками в рассмат-

риваемои  сфере, возможно, подразумевает по-

стоянную борьбу при дворе за благосклонность 

императрицы на завершающем этапе ее  прав-

ления. В этои  борьбе участвовали сановники, 

фавориты правительницы и ее  родственники 

из родов Ли и У.  

Соотнесение появления песни Ци-би-р  

и последующего возвышения Чжан И-чжи  

с управлением вои сками кажется неочевид-

ным, однако здесь, судя по всему, имеет место 

адресация к еще  одному событию — в год,  

в которыи  было зафиксировано знамение, так-

же произошло восстание представителеи  рода 

Ли. Восстание было подавлено, что, как видит-

ся, могло рассматриваться конфуцианцами-

историографами как событие печальное.  

Связь же появления песенки о же лтои  кабарге, 
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48 Последнее должно было явиться свидетельством управленческих провалов У Цзэ-тянь.  

последующего разгрома правительственных 

вои ск тибетцами — и ошибок в военнои  сфере 

— вопросов не вызывает. 

Как уже говорилось выше, основным со-

бытием 701 г. было разоблачение «заговора» 

нескольких родственников императрицы  

и казнь последних, что также соответствует 

описанию ошибок, приводящих к появлению 

подобных знамении . Под заговором, очевидно, 

летописцы понимали клевету Чжан И-чжи, а не 

деятельность самих фигурантов дела (в случае, 

если даже она деи ствительно имела место). 

Что касается последних описанных знаме-

нии , то все они говорят о возникновении про-

блем с «августеи шим пределом», утрата кото-

рого (если предположить, что летописцы  

в принципе признавали за У Цзэ-тянь его нали-

чие) привела к отстранению императрицы  

и краху Великого Чжоу. 

Заключение 

Знамения, зафиксированные в главе 

«Пять фаз» ЦТШ, позволили историографам ре-

шить две задачи. Во-первых, с помощью сетки 

событии  данного типа они «подсветили» клю-

чевые события в жизни империи — начало ре-

гентства У Цзэ-тянь при сыновьях и отстране-

ние Ли Чжэ, восстание Сюи  Цзин-е, построение 

императрицеи  идеологическои  основы для сво-

его воцарения в качестве императора, убии ства 

представителеи  рода Ли, пожар в Минтане  

и смена идеологическои  направленности в ле-

гитимационнои  политике правительницы, вос-

стание киданеи , отречение императрицы.  

Во-вторых, содержание сообщении  о знамениях 

позволяет предположить, что летописцы стре-

мились также выделить основные проблемы 

государства в период правления У Цзэ-тянь.  

К таковым, безусловно, относилось нахождение 

женщины у власти (а впоследствии — и на им-

ператорском престоле), репрессии в отноше-

нии представителеи  правящего рода, возвыше-

ние родственников, фаворитизм, отход от тра-

диционнои  модели легитимации власти, а так-

же проблемы во взаимоотношениях с нехань-

скими народностями 48. При этом отдельные 

знамения могли выполнять сразу две функции 

— предсказывать будущие бедствия и марки-

ровать период, в которыи  они были зафиксиро-

ваны, как критическии . Все  вышеперечислен-

ное должно было служить выполнению однои  

из задач традиционного летописания — пред-

ставить читателям нормативных истории  при-

мер правителя неправедного и нелегитимного, 

царствование которого не могло завершиться 

ничем, кроме катастрофы. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Данное исследование преследует цель вос-

полнить лакуны, содержащиеся в уникальном  

рукописном альбоме о провинции Юньнань 

(шифр Xyl.F-25) из собрания Восточного отдела 

Научнои  библиотеки СПбГУ, которыи  не содер-

жит карт и описании  южных и юго-западных 

рубежеи  этои  заселеннои  некитаи скими наро-

дами провинции, исторически граничившеи   

с Бирмои  (совр.Мьянма), таи скими государ-

ствами, Лаосом и Вьетнамом. Отсутствие сведе-

нии  об этих областях Юньнани может быть 

объяснено тем, что карты и тексты данного 

альбома отражают административную систему 

провинции 60-х гг. XVII в., когда эти области 

фактически еще не были включены в систему 

The paper aims to replenish the lacuna ex-

isting in the unique hand-written album stored at 

the academic library of the Saint-Petersburg State 

University (No. Xyl.F-25), the album introducing 

Yunnan province comprises 1 map of the entire 

Yunnan and 75 maps of its administrative units, 

but the album lacks maps and detailed descrip-

tions of the southern and southwestern areas of 

Yunnan.  The province has historically been popu-

lated by the non-Han ethnic groups, the areas not 

shown in the album have been bordering on Bur-

ma, Tai polities, Laos and Vietnam. The reason for 

absence of these areas in the album is that its orig-

inal texts and maps are dated by approximately 

the 60s of the XVII century, a period when the 
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southern areas have not yet been completely in-

corporated in the Chinese administrative system. 

Importantly, the area named ‘Sipso ng Panna’ (Ch. 

Xishuangbanna) inhabited by the Tai has been 

preserving its comparative independence from the 

Chinese state starting from its foundation in the 

XII century until 1950, yet it had to accept a status 

of a tributary state of both Burma and China. The 

paper first broadly outlines the facts of the region-

al history, further introduces the main sources in 

Chinese and Tai languages helpful for understand-

ing the area under study. The author suggests 

sorting the sources into two groups: 1) Chinese 

sources focusing on Tai ethnic groups living in dif-

ferent parts of Yunnan; 2) sources on the south  

of Yunnan (Xishuangbanna, Puer etc). The largest 

bulk of sources are not surprisingly in Chinese, 

mostly being gazetteers and other official docu-

ments produced from Tang to Qing periods, while 

chronicles and genealogies of Xishuangbanna 

written in the local Tai language and translated 

into Chinese and English offer an alternative view 

of the region. The paper concludes that the Chi-

nese sources tend to name the Tai using different 

terms and mix up the Tai, the Burmese and the 

Yizu. The sources addressing the south of Yunnan 

hardly contain mentions of the sovereign Tai poli-

ty that existed in Xishuangbanna.  

Keywords: China, Yunnan, Xishuangbanna, 

Burma, the Tai, sources, statehood, Ming-Qing periods.  

For citation: Zavidovskaya E.A. Review of 

the Historical Sources on the South and Southwest 

of Yunnan Province. Modern Oriental Studies. 
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https://doi.org/10.24412/2686-9675-3-2024-

150-166 

имперскои  администрации. Важно то, что об-

ласть с китаи ским названием Сишуанбаньна, 

населенная таи ским народом, с XII по середину 

ХХ вв. сохраняла черты самостоятельного госу-

дарства, ставшего данником Китая и Бирмы. 

Статья широкими мазками отображает вехи 

истории региона, а также приводит характери-

стики основных касающихся его источников  

и карт. Освещаемые далее источники разделе-

ны на две группы: 1) материалы по истории 

таи ских народов в разных частях Юньнани;  

2) материалы, касающиеся территории  юга 

Юньнани (Сишуанбаньна, Пуэр и проч.). Весо-

мую часть источников составляют официаль-

ные китаи ские историко-географические сочи-

нения, датируемые периодом от Тан до Цин.  

Не менее важны хроники и генеалогии госу-

дарства Сишуанбаньна, написанные на мест-

ном варианте таи ского языка. Автор делает 

вывод о том, что китаи ские источники об этно-

сах Юньнани по-разному именовали таи цев,  

а также нередко слабо разграничивали таи цев, 

бирманцев и даже ицзу. Исторические источ-

ники о юге Юньнани почти не содержат фор-

мулировок, указывающих на самостоятельную 

государственность у таи цев Сишуанбаньна.  

Ключевые слова: Китаи , Юньнань, Сишу-

анбаньна, Бирма, таи цы, источники, государ-

ственность, эпохи Мин-Цин.  
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Введение 

В собрании Восточного отдела Научнои  

библиотеки СПбГУ хранится уникальныи  руко-

писныи  альбом о провинции Юньнань (шифр 

Xyl.F-25), которыи  был исследован автором  

в рамках гранта РНФ № 22-28-00119/2022  

в 2022-2023 гг. Альбом без авторства, названия 

и дат содержит карту всеи  провинции (Рис.1)  

и 75 разворотов с описаниями округов, обла-

стеи , уездов, а также картои  даннои  местности 

и картинои , изображающеи  некую местную 

специфику (промыслы, обычаи, природные яв-

ления). Предположительныи  период создания 

текстов этих описании  — 1660-1666 гг., а кон-

кретно этот альбом, скорее всего, является ко-

пиеи  более раннего экземпляра и был создан 

примерно в 1830-40 гг. в Пекине. Изучение карт 

этого рукописного альбома привлекло внима-

ние автора к тому, что южная часть провинции 

не представлена в данном альбоме, граница 

карты проходит вдоль течения реки Меконг. На 

общеи  карте всеи  провинции (Рис.1) в ряд ука-

заны топонимы с запада до юга Юньнани, фор-

мирующие границу, ниже которои  показано 

Рис.1.Общая карта провинции Юньнань. Альбом Xyl.F-25. Собрание НБ СПбГУ (фото автора). 

Fig.1. General Map of Yunnan. Album Xyl.F-25. Holdings of Saint-Petersburg State University Library (Author`s 

photo). 
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1 Схожая интерпретация географии региона представлена на карте провинции Юньнань (середина Цин) 

из собрания Национального музея Гугун (Таи вань) [Карта провинции Юньнань (Гугун, Таи вань) URL],  

в связи с отсутствием демаркации границ вплоть до годов Даогуан (1821-1850) на картах Юньнани не 

была четко обозначена линия границы с Бирмои  и Вьетнамом.  

2 В настоящее время исследуемыи  регион на юге Юньнани- это территория, граничащая с Лаосом, Бирмои  

и Вьетнамом, на территории современнои  КНР расположена Автономная область народности даи цзу Си-

шуанбаньна 西雙版納傣族自治州, муниципальныи  округ города Пуэр 普洱市, автономные области народов 

хани и ицзу Хунхэ 紅河哈尼族彝族自治州, народов мяо и чжуан Вэньшань  文山壯族苗族自治州.  

«Юго-Западное море» 西南海1. Для этих пунк-

тов в альбоме нет отдельнои  карты и описания: 

Мэндин孟定 (запад), Дахоу大侯 (запад), Лунчу-

ань隴川 (запад), Ваньдянь灣甸 (запад), Мэнъян

孟養 (юго-запад), Луцзян 路江 (юго-запад), 

Вэи юань 威遠 (юг).  

В альбоме Xyl. F-25 отсутствуют описания 

самых южных окраин провинции, в частности, 

расположенных вдоль рек Салуин (в пределах 

Китая — Нуцзян 怒江) и Меконга (в пределах 

Китая — Ланьцанцзян 澜沧江) уездов, областеи  

и округов Вэи юань 威遠, Пуэр 普洱, Талан 他朗 

(踏浪), Сымао 思茅, Чэли 車里 (Сишуанбаньна 西

雙版納), Каи хуа 開化 и проч. Объяснить это 

можно тем, что тексты альбома датируются 

примерно 60-ми гг. XVII в., когда часть этих тер-

ритории  еще не была официально инкорпори-

рована в состав цинскои  империи2. Но эти обла-

сти указаны на историческои  карте, отражаю-

щеи  устрои ство Юньнани в цинскии  период 

после 1770 г., на которои  мы выделили данныи  

регион прямоугольником (Рис.2).  

Южныи  регион Юньнани представляет 

особыи  интерес для исследования по тои  при-

чине, что его включение в состав китаи скои  

империи проходило медленно, там дольше все-

го сохранялась традиция собственнои  государ-

ственности. Населенныи  в основном таи скими 

народами регион имел особое политико-

социальное устрои ство, исторически был тесно 

связан с таи скими политическими центрами  

к югу и юго-западу от Китая, а также с государ-

ственными образованиями на территории со-

временнои  Мьянмы. На Рис.3 представлена кар-

та расселения таи ских народов в Юньнани, про-

живавших в основном на юго-западе и юге про-

винции. Данное исследование ставит задачу 

систематизировать китаи ские и локальные  

Рис.2. Современная карта провинции Юньнань 

эпохи Цин [Собрание исторических карт Китая 

1975, с.36-37].  

Fig.2. Modern Historical Map of Qing dynasty Yun-

nan [Collection of the historical maps of China 1975, 

p.36-37].  
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3 Таи ваньскии  антрополог Се Шичжун謝世忠подчеркивает, что таи ские народы, проживавшие на западе  

и юге Юньнани, объединенные после 1949 года названием даи цзу傣族, исконно жили изолированно друг 

о друга и мало связаны друг с другом [Hsieh 1995, p.319]. О таи цах, проживающих в пограничье Юньнани  

и Мьянмы см. [Santasombat 2001].  

источники по данному региону, населенному  

в основном таи цами, хани, лаху, булан, цзино  

и мяо (хмонгами). Сначала представим краткую 

историческую справку о важных вехах в исто-

рии региона.  

1. Краткие сведения об истории юго-

западных и южных областей Юньнани 

Таи ские народы переселялись с севера на 

юг Юньнани несколькими волнами, начиная  

с VII в. С XII в. они занимали высокогорныи  ре-

гион северо-запада современнои  Мьянмы, севе-

ра Таиланда, северо-запада современного Ла-

оса, юг Юньнани, говорили на юго-западнои  

группе таи ских языков, кадаи скои  группы, что 

делает их родственными таи цам Таиланда  

и лаосцам. В Юньнани бытует два диалекта 

таи ского языка, письменность которых на ос-

нове пали различается, это тай-яй (Tai-Yai) на 

западе Юньнани в области Дэхун得宏и тай-люэ 

(Tai-Lue, кит. дайлэ傣泐) в Сишуанбаньна3. 

Населявшие обширные области таи ские наро-

ды взаимодеи ствовали с государствами Нань-

чжао (738-902) и Дали (937-1253), расположен-

ными на западе и в центре Юньнани, власть  

в них принадлежала тибето-бирманскому наро-

ду, в настоящее время получившему единое 

название ицзу彝族. Экспансию на юг и юго-

запад активно вел правитель Наньчжао 

Гэлофэн (閣羅鳳712-779). Покорив Юнчан永昌, 

он начал возводить укрепленные города вдоль 

верхнего течения Иравади (название на терри-

тории Китая — Дацзиньшацзян 大金沙江, Ли-

шуи  麗水), значительно расширив тем самым 

государство на юго-запад. Гэлофэн начал про-

движение в верховья Иравади и Меконга на 

фоне ослабления Тан и создания союза Нань-

чжао с Тибетом. К середине IX в. Наньчжао 

управляла этими южными территориями с опо-

рои  на обнесенные стенами города, которыми 

руководили военные губернаторы (цзеду節度). 

К южным территориям относились сегодняш-

нии  Инцзян 盈江 (таи ское государственное 

образование — Муонг Ла, Moeng La), верховья 

реки Иравади, Юнчан永昌, Каи нань開南. Эти 

Рис.3. Карта зон расселения тайских народов  

в Юньнани [Grabowsky 2019, p.293]. 

Fig.3. Map of Tai-inhabited Areas in Yunnan 

[Grabowsky 2019, p.293]. 
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области прилегали к землям домена правящего 

дома Наньчжао — Мэншэ 蒙舍, откуда границы 

государства продвигались в верховья Меконга 

[Daniels 2021, p.198, 202]. Государство Нань-

чжао установило контроль над десятью запад-

ными таи скими племенами, которые в китаи -

ских источниках обозначались как «золото-

зубые» (цзиньчи 金齒), «чернозубые» (хэйчи 黑

齒), «с покрытыми лаком зубами» (цичи漆齒), 

«с татуированными ногами» (сюцзяо 繡腳),  

«с татуированными лицами» (сюмянь 繡面),  

«с татуированными лбами» (дяоти雕題) «буд-

дистские старцы», (сэнци僧耆) и проч., они пе-

речислены в 4 цзюане труда танского послан-

ника в Наньчжао Фань Чо 樊绰 «Описание 

Юньнани» (Юньнаньчжи 雲 南 志 ,  цинское 

название — Маньшу 蠻書 «Книга о варварах-

мань») [Daniels 2021, p.200].  

В юго-западнои  области современнои  

Юньнани в XIII- XV вв. существовало таи ское 

государство Муонг Мау (Moeng Mau, кит. Мэн-

мао 孟卯). Государственное образование, суще-

ствовавшее с 1256 по 1444 гг., в китаи ских ис-

точниках именовалось Лучуань 麓川, в 1382 г. 

здесь был основан Комиссариат по умиротво-

рению Лучуань и Пиндянь 麓川平緬宣慰使司, 

которыи  возглавил местныи  правитель Сы 

Луньфа (思倫發, ум.1399). В 1438–1454 гг. ар-

мия Мин в ответ на неповиновение местных 

правителеи  разгромила это таи ское государ-

ство, но власть туземных чиновников тусы 土

司 из числа таи цев была сохранена (подробнее 

о военнои  кампании в Лучуань см. [Liew 1996]). 

В 1524-1527 гг. они вторглись в бирманское 

царство Ава, утвердив там таи ское правление 

на 28 лет. В 1557 г. бирманская экспансия  

в этот регион положила конец государственно-

сти в Муонг Мау.   

Что касается южных таи цев-люэ, то около 

1180 г. они образовали государство Сипсонг 

Панна (Sipso ng Panna, таи . назв. Муонг Люэ 

(Moeng Lue), кит. Сишуанбаньна4), занимавшее 

немалые территории, выходящие за современ-

ные границы Китая. Под их властью находился 

Цзинхун景洪, Мэнляо孟膠 (север совр. Вьетна-

ма), Мэнфань 孟潘 (часть совр. Лаоса), Мэнсува 

孟蘇瓦(совр. Луанг Пробанг), Шан 撣邦 (штат 

совр. Бирмы, шаны — таи скии  народ) и Лово 羅

渦 (Лопбури, часть совр. Таиланда). Основате-

лем правящеи  династии тай-люэ считался Пхая 

Коенг (Phaya Coeng, кит .Па Чжэнь 叭真 1180–

1192), столица располагалась в городе Цзинхун

景洪, на китаи ском языке государство называ-

лось Цзинлун цзиньдяньго 景隴金殿國. Се 

Шичжун сообщает, что данных о взаимодеи -

ствии этого государства с Китаем с танского до 

юаньского периода почти нет. Сипсонг Панна 

была покорена монгольскои  армиеи  в 1293 г.,  

в 1296 было учреждено Военно-гражданское 

управление Чэли 徹里軍民總管府, при Мин  

в 1384 г. преобразовано в Военно-гражданскии  

комиссариат по умиротворению Чэли 車里軍民

宣慰使司, возглавлять регион продолжали 

представители правящеи  таи скои  династии, на 

китаи ском называемои  Чжаопяньлин 召片領. 

Се Шичжун характеризует XIII-XIV в. как период 

адаптации Сипсонг Панна к взаимодеи ствию  

с Китаем, таи ское централизованное государ-

ство установило официальные отношения  

с минским Китаем в 1382 г., то есть, по мнению 

4 В источниках топоним Сишуанбаньна встречается со второи  половины XVI в.   
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исследователя, военного захвата этого государ-

ства Минами не было [Hsieh 1995, p.309, 310].  

В 1570 г. государство попало в вассальную за-

висимость от Бирмы, когда было поделено на 

двенадцать частеи  (баньна 版納, то есть назва-

ние страны можно перевести как «двенадцать 

частеи ») [Grabowsky 2008, p.17]. 

Расширение влияния минского Китаи   

в этом регионе выразилась в том, что в конце 

XIV – начале XV вв. власти Мин основали Комис-

сариаты по умиротворению сюаньвэйсы  

и сюаньвэйфу в Чэли, Бабаи  八百 (таи ское госу-

дарство Лан На), Лаово (таи ское государство 

Ланг Санг, совр. Лаос), Мэнлянь 孟連 (таи ское 

государство Муонг Лаем), что также отражено 

на карте Рис.4. С усилением бирманского госу-

дарства Таунгу (сер. XVI – сер. XVIII вв.)  боль-

шинство таи ских государств в верховьях рек 

Меконг и Салуин подчинились правителю Баи -

иннауну (годы правл. 1551– 1581), став васса-

лами Бирмы. При этом Сипсонг Панна и Муонг 

Лаем стали вассалами Бирмы и Китая 

[Grabowsky 2008, p.11]. 

На фоне ослабления Мин в 1626-1627 гг. 

царство Таунгу атаковало Сишуанбаньну, за-

хватив правителя, аристократов и простои  

народ [Giersch 2006, p.37]. С XVI в. до колониза-

ции Бирмы британцами в 1885 г. Сишуанбань-

на платила дань Бирме и Китаю, с.начала XIX в. 

они посылали также дань в Сиам (ныне Таи-

ланд). Определенная автономия Сишуанбаньна 

под властью тои  же династии правителеи  со-

хранялась до 1950 г. 

На фоне ослабления Мин в 1626-1627 гг. 

царство Таунгу атаковало Сишуанбаньну, за-

хватив правителя, аристократов и простои  

народ [Giersch 2006, p.37]. С XVI в. до колониза-

ции Бирмы британцами в 1885 г. Сишуанбань-

на платила дань Бирме и Китаю, с начала XIX в. 

они посылали также дань в Сиам (ныне Таи-

ланд). Определенная автономия Сишуанбаньна 

под властью тои  же династии правителеи  со-

хранялась до 1950 г. 

Что касается округа Пуэр-фу (таи ское 

гос.образование Муонг Маен), то при переходе 

власти в Юньнани к маньчжурскои  династии 

Цин в 1660-1680 гг. в ходе военных кампании  

полководца У Саньгуя (吳 三 桂1612-1678)  

в 1661 г. регион Пуэр был разделен так, что 

часть была подчинена Чэли車里, а области 

включая Пуэр普洱, Сымао思茅, Путэн普藤, 

Рис.4. Тайские государства вокруг Сипсонг Пан-

на [Hsieh 1995, p.308].  

Fig.4. Tai Polities bordering Sipsong Panna [Hsieh 

1995, p.308].  
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включая Пуэр普洱, Сымао思茅, Путэн普藤, 

Чашань茶山,  Мэнъян孟 養 ,  Мэннуань猛煖, 

Мэнпэн猛捧, Мэнла猛臈, Мэнсе 猛歇, Мэн-

вань 猛萬, Мэнъу猛烏, Удэ 烏得были отведены 

в подчинение округа Юаньцзян-фу 遠江府, че-

рез три года все области были переведены  

в ведомство Чэли. По инициативе получившего 

от императора большие полномочия маньчжур-

ского генерала Ортая (鄂 爾 泰  1677-1745) 

власть туземных чиновников была ограничена. 

Округ Пуэр-фу 普洱府был учрежден в 1729 г. на 

территории туземных управлении  тусы« ше-

сти баньна» 六版納во внутренних землях вдоль 

течения реки Меконг, выведенных из-под 

юрисдикции Восточного департамента по уми-

ротворению сюаньвэйсы. В 1736 г. к округу бы-

ла добавлена территория тусы «шести баньна» 

из внешних земель вдоль течения Меконга. 

При Цин тут располагалась управа Южнои  до-

роги, размещался воинскии  контингент.  

На основании «Китаи ско-французского 

соглашения из десяти пунктов по Вьетна-

му» (Чжунфа хуэйдин юэнань тяоюэ шикуань 中

法會訂越南條約十款) от 1895 г. одна из частеи  

Сишуанбаньна отошла к французскому Индо-

китаю, в 1916 г. Франция учредила так Пятую 

военную территорию (Cinquie me Territoire Mili-

taire), сделав ее провинциеи  Пхонгсали Лаоса 

[Grabowsky 2008, p. 17]. 

Приведенные выше краткие сведения 

указывают, что таи ские народы запада 

Юньнани гораздо раньше вступили во взаимо-

деи ствие с ицзу и ханьцами, а таи цы южнои  

части провинции (Сишуанбаньна) длительное 

время сохраняли большую автономию.  

Интересующие нас источники по этои  ча-

сти Юньнани могут делиться на две группы:  

1) по принципу этническои  принадлежности, 

то есть материалы об обычаях таи ских народов 

в разных частях Юньнани; 2) материалы, каса-

ющиеся территории  юга Юньнани, где наибо-

лее влиятельным был народ тай-люэ. Сначала 

приведем обзор китаи ских источников о таи -

ских народах Юньнани. 

2. Источники о тайских народах 

Юньнани 

1) Выше уже было упомянуто сочинение 

IX в. Фань Чо «Книга о варварах-мань» (Маньшу

蠻書), которое в 4 цзюане содержит данные  

о различных народах, и, в частности, о разных 

группах таи ских народов, обозначаемых как 

«варвары-мань» 蠻:  

«Варвары-мань с черными зубами, с золо-

тыми зубами, с серебряными зубами, та-

туированными ногами, татуированным 

лицом в Юнчане, Каи нане, виды смешаны. 

Чернозубые мань чернят зубы лаком, зо-

лотозубые вставляют зубы в золотые 

оправы. Когда по делу идут с кем-то пови-

даться, то это как украшение. Когда едят, 

их снимают. У всех на макушке узел волос, 

тело обернуто в темную ткань, также тем-

ная ткань одета наискосок. У варваров  

с татуированными ногами вся лодыжка 

сверху вниз покрыта узором, одежда тем-

но-красная, украшаются темнои  тканью. 

Варвары с татуированными лицами в пер-

выи  месяц после рождения иглои  делают 

порезы на лице, на них накладывают по-

рошок из извести и индиго. Буддисты-
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старцы сэнци издавна относятся к обне-

сенному стенои  городу Сиань-чэн 西安城, 

всех их вобрала Наньчжао, победив  

в бою» [Книга о варварах-мань URL].  

Таким образом, отмечена включенность 

этих этнических групп, обозначаемых как мань,  

в состав Нанчжао, упоминании  их форм само-

управления нет.  

 3) Сочинение 1395 г. «Биографии 

байи» (Байичжуань 百夷傳), или «Краткая исто-

рия байи» (Байицзилюэ 百夷紀略), сохранилось 

в двух редакциях: Цянь Гусюня 錢古訓 (годы 

жизни неизв.) и Ли Сыцуна李思聰 (годы жизни 

неизв.). Сочинение посвящено географии, обы-

чаям народов, транспортным артериям упомя-

нутого выше региона Лучуань на границе  

с Бирмои . Это личныи  опыт поездки двух авто-

ров, направленных императором Чжу Юань-

чжаном (朱元璋1328–1398) с документом к пра-

вителю Лучуань. Вариант Ли Сыцуна был вклю-

чен в историко-географические описания 

Юньнани минского периода, при Цин сочине-

ние включено в «Сыкуцюаньшу» 四庫全書.  

В сочинении дается деление на «больших байи» 

из Дэхуна и «малых байи» из Сишуаньбаньна: об 

обычаях таи цев приведены следующие данные:  

«У мужчин одежда похожа на одежду се-

верных варваров, либо халаты с широки-

ми рукавами, не знают брюк. Головы  

у всех бритые, голени все в отметинах 

[татуировке]. Не обрившего голову убива-

ют, нетатуированного публично осмеива-

ют, сравнивая с женщинои . У женщин во-

лосы в пучке сзади, не знают румян и пуд-

ры, одежда с узкими рукавами, юбка ко-

нусом, белая повязка на лбу, белые обмот-

ки на ногах, ходят босиком. В их обычаях 

презрение к женщинам, уважение к муж-

чинам. Пахота, ткачество и трудовые по-

винности, даже старики и женщины не 

отдыхают. При браке не смотрят на клан, 

не придают значения девственности. Де-

вушка, еще не достигшая зрелости, схо-

дится с парнем, даже приходит в его дом, 

мать мужчины моет еи  ноги, оставляет на 

пять-шесть ночеи , затем провожает ее  

в роднои  дом, приглашают сваху, выстав-

ляют дары и берут ее в жены. При рожде-

нии ребенка ценного [мальчика] купают 

дома, презренного [девочку] купают в ре-

ке, через несколько днеи  передает сына 

мужу, [женщина] по-прежнему работает, 

не ведая усталости. У вождя десятки жен, 

более сотни наложниц, будь то жена или 

наложница — завидовать нечему. Мужчи-

ны и женщины купаются в реке, даже ста-

рухи и старики не ведают стыда. У потом-

ства есть должностные титулы, получае-

мые на коленях от отца или старшего бра-

та. После смерти родителеи , [на похоро-

нах] женщины делают подношения, род-

ные и соседи подносят вино и мясо, соби-

раются в круг вокруг тела, поют, танцуют, 

радуются, женщины стучат пестиком по 

крупорушке, так до рассвета. Погребают 

через несколько днеи . Гроб похож на кор-

мушку для лошадеи , без крышки, туда 

крадут тело, несут до места погребения, 

человек с ножом ведет всех за собои . По-

гребают с телом все вещи, которые ис-

пользовались при жизни. В их обычаях 



159 

VOL.6 №3 2024 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

5 Современное название этого народа Юньнани — булан布朗.  

отсутствие жертвоприношении  предкам, 

не почитают Будду, нет монахов, Малые 

байи живут на северо-восточных окраи-

нах, учатся у ачанов 阿昌 или пуманей  

蒲5, либо подражают большим байи, обы-

чаи у всех разные» [Биографии байи URL].  

Таким образом, данныи  документ знако-

мит со спецификои  устрои ства социума запад-

ных таи цев.  

 4) Важное собрание сведении  о податных 

народах цинскои  империи — «Изображения 

данников правящеи  династии Цин» (Хуанцин-

чжигунту 皇清職貢圖, первое издание 1751–

1761 гг.) содержит парные картины с изобра-

жением мужчины и женщины 35 народов 

Юньнани, в числе которых есть описание наро-

да бо-и 僰夷:  

«Бо-и из Цюи цзина или другои  области 曲

靖等府僰夷. Бо-и 僰夷 также известны 

под названием байи 擺夷. Во времена 

Хань жили в месте под названием Поцзао-

дянь, в танские времена — в двух местах: 

Бусюн и горы Сиэ. В начале правления 

династии Юань они стали вассалом Ки-

тая. Их племена граничат с Мяньдянь  

и Чэли. Сеи час их можно наи ти во всех 15-

ти регионах: Юньнани, Цюи цзине 曲靖, 

Линьане 臨安, Удине 武定, Гуаннани 廣

南, Юаньцзяна 元江, Каи хуа 開化, 

Чжэньюаня 鎮沅, Пуэре 普洱, Дали 大

理, Чусюне 楚雄, Яоане 姚安, Юнбэе 永

北, Лицзяне 麗江, Цзиндуне 景東. Пле-

мена кочуют по всем относящимся к ним 

землям и [ими] заодно ведают. Живут 

вместе с простолюдинами Китая. Мужчи-

ны обвязывают головы синеи  тканью, 

украшают их цветами, плетут бамбуковое 

лыко с использованием разноцветных 

нитеи  и носят его в качестве шапок. Носят 

простые платья, белои  тканью оборачива-

ют голени. Постоянно носят в руках плат-

ки. Женщины убирают волосы в при-

чески, цветнои  тканью со свешивающи-

мися пучками цветных нитеи  обвязывают 

их. В уши вставляют серьги в виде сереб-

ряных колец. Носят нарядные кофты  

и юбки. [С собои  носят] два-три кошелеч-

ка с серебряными монетами внутри. Ино-

гда держат их навесу. Выращивают пять 

культур. Платят натуральныи  налог гре-

чихои . Часто занимаются торговлеи  на 

рынке» (неизданныи  перевод Д.И. Маяц-

кого, по ксилографу из НБ СПбГУ).  

Столь широкая география расселения бои 

на севере и западе Юньнани заставляет поста-

вить под сомнение, что этим термином автор 

обозначал только таи цев. Можно отметить не-

которые черты сходства в описании костюма 

бои с данными из более ранних источников.  

 5) “Альбомы о варварах Дянь” (Дяньи ту 

滇夷圖) — это название рукописных иллюстри-

рованных альбомов с изображениями и описа-

ниями народов Юньнани, с конца XVIII в. коли-

чество упоминаемых в них народов выросло  

с 44 до примерно 104 ко второи  половине XIX в. 

[Завидовская, Маяцкии  2023]. Самыи  раннии  

доступныи  автору альбом «Картины варваров-

и из Дянь с пояснениями» (Дяньитушо 滇夷說
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圖, ок. 1661–1735, Библиотека Фу Сынянь Ака-

демии Синика, Таи вань) содержит описания 47 

народов. Среди них описание народа бои 僰彝- 

самое пространное, на иллюстрации изображен 

едущии  на слоне правитель, можно считать, 

что речь идет про проживавших в области Шан 

таи цев, нежели бирманцев, приведем перевод 

отрывка описания:  

«Вид бои 僰彝 проживает за пределами 

реки Хэи шуи , зовутся «баи и» 百彝 [сотня 

и], что похоже по звучанию, откуда возни-

кает ошибка. По натуре хорошо переносят 

влажную жару, живут в нездоровои  сыро-

сти в колючках, а потому селятся там, где 

колючки или бывали люди. На юго-западе 

Юньнани просторно и очень тепло, там 

живут бои, которых насчитывается десять 

видов, обычаи незначительно различают-

ся, названия имеют особенности. Среди 

них бирманцы- мяньдяньчжэ 缅甸者 — 

благородные…» [Сунь Гуанъюи  1991, с.65]. 

Упоминание бирманцев в качестве 

«благородных» указывает на подчиненное Бир-

ме положение южных и юго-западных таи цев. 

Далее приведены подробные описания роскош-

ных одежд и украшении  правителя и чиновни-

ков, обычаи  управлять слонами, по их законам 

в случае воровства убивают всю семью пре-

ступника, за разбои  – карают всю деревню, что 

можно также считать свидетельством сурового 

инородного управления. Сведения о похорон-

ном обряде близки к приведенным выше дан-

ными из «Баи и чжуань». В конце сделано важ-

ное добавление о том, что бои живут в девятна-

дцати областях в разных частях Юньнани, толь-

ко обычаи и 彝[ицзу] - другие. Живущие в та-

ких местах, как Мэнлянь 孟連, Чэли 車里, Лао-

во 老撾 [Лаосе] имеют некоторое сходство с те-

ми, что в Бирме. Именно эти строки указывают 

на две группы таи ских народов. В остальном 

автор описания в этом альбоме склонен обо-

значать одним этнонимом разные народы.  

Такое смешение таи ских и тибето-бирманских 

народов в ранних китаи ских источниках  

отчасти объясняет  долгое сохранявшееся в эт-

нографии мнение о том, что ицзу — это таи -

скии  народ.  

Альбом Xyl. F-25 из НБ СПбГУ в описании 

округа Юаньцзян-фу 元江府, населенного  

в том числе и таи скими народами, содержит 

краткие данные о народе байи擺衣; «Когда нет 

службы, заняты земледелием, основное заня-

тие — [выращивание] бетеля. Торговлеи  заня-

ты только женщины».   

Обзор описании  из «альбомов о варварах» 

указывает на разночтения в выборе иерогли-

фов для этнонима, обозначающего таи цев — 

«баи и» 百夷, 擺衣, «бои» 僰夷. Китаи ские этно-

графические источники ничего не сообщают  

о собственнои  государственности таи цев, что 

определяется тем, как официальныи  дискурс 

воспринимал представителеи  окраинных вар-

варских народов.  

3. Обзор источников, посвященных  

югу Юньнани 

К моменту написания текстов альбома 

Xyl. F-25 уже было накоплено значительное  

количество китаи ских источники о провинции 

Юньнань, о чем мы уже писали в предыдущих 
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работах [Завидовская 2023]. Упомянем лишь 

основные общие описания провинции эпох 

Мин и Цин: 1) Официальные историко-

географические описания Юньнани эпохи Мин 

-  «Описание Юньнань с картами годов Цзин-

таи » (10 цз.), «Описание Юньнани» (44 цз.) го-

дов Чжэндэ [1506–1521]; 3) «Общее историко-

географическое описание Юньнани годов 

Ваньли [1573–1620]» (17 цз.); 4) материалы 

эпохи Цин, в частности, «Сводное описание про-

винции Юньнань [годов Цяньлун]: в тридцати 

и одном вводном цзюанях» (1736), энциклопе-

дия Чэнь Мэнлэя (1650－1741) «Высочаи ше 

учрежденное полное собрание книг древности 

и современности» (1726).  Список источников 

по Юньнани этим далеко не исчерпан.  

«Общее описание Юньнани годов 

Ваньли» в цз. 4 содержит сведения об окраинах 

Юньнани, где на юге и юго-западе тогда распо-

лагались в основном туземные управления: 

округ Гуаннань-фу 廣南府 (юго-восток), Военно

-гражданскии  комиссариат по умиротворению 

Чэли 車里軍民宣慰使司 (юг), Военно-

гражданскии  комиссариат по умиротворению 

Мубан 木邦軍民宣慰使司 (юго-запад), Военно-

гражданскии  комиссариат по умиротворению 

Мэнъян 孟養軍民宣慰使司 (запад), Военно-

гражданскии  комиссариат по умиротворению 

Лаово (Лаос) 老撾軍民宣慰使司 (юг), округа 

Мэндин-фу 孟定府, Мэнгэнь-фу 孟艮府 (юг)  

и другие. Каждая административная единица 

имеет краткое описание с разделами: 

«история», «с чем граничит», «горы, реки», 

«обычаи», «продукция». Так описание комисса-

риата Чэли не содержит упоминания местного 

правителя, в разделе обычаи сказано:  

«Податное население — все бои 僰夷, 

по натуре весьма искренние, на лбу та-

туировка принадлежности к знамени. 

Музыку исполняют, ударяя в длинныи  

барабан, обтянутыи  бараньеи  кожеи ,  

в промежутках бьют в медные пласти-

ны, медные барабаны, кастаньеты. Ко-

гда в деревне пирушка, то бьют в боль-

шои  барабан, дуют на тростниковои  ду-

дочке» [Общее описание Юньнани годов 

Ваньли URL].  

Безусловно, династии ные истории от 

Юань до Цин, «Подлинные записи» Мин и Цин 

также содержат разделы, посвященные тузем-

ным чиновникам, географии, истории управле-

ния югом Юньнани, китаи ские ученые издали 

выборки из «Подлинных записеи  Цин по провин-

ции Юньнань, а также Бирме, Таиланду, Лаосу 

[Собрание исторических материалов об Юньнаи 

из «Подлинных записеи  Цин», 1984; Собрание 

исторических материалов о Бирме, Таиланде, 

Лаосе из «Подлинных записеи  Цин», 1986].  

Немалую ценность для исследования юга 

Юньнани представляют историко-географи-

ческие описания чжи 志 отдельных областеи   

и уездов юга Юньнани, в частности: 1) «Общее 

описание округа Пуэр-фу» (普洱府志,  авт. 

Чжэн Шаоцянь 鄭紹謙, 1851), а также совре-

менное собрание материалов по Пуэр-фу 

[Исторические материалы по округу Пуэр, 

2020]. Сюда же относятся «Общее описание 

округа Каи хуа-фу» (開化府志, 1758, 1829), 

«Общее описание округа Линьань-фу» (臨安府

志, 1799), «Общее описание округа Чжэньюань

-фу» 鎮沅府 и проч. Все эти памятники были 
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6 Перевод «Историческои  хроники Сишуанбаньна» на англии скии  язык [Foon Ming, Grabowsky, Renoo,  

2012].  

переизданы в КНР или на Таи ване, некоторые 

есть в открытом доступе. Кроме того, местные 

власти КНР опубликовали современные исто-

рико-географические описания уездов Цзинхун 

景洪 (2000), Мэнхаи 孟海 (1997), Мэнла 猛臈 

(1994).  

Немало письменных памятников остави-

ло государство Сишуанбаньна, обладавшее сво-

еи  письменностью. Основным среди них счита-

ется «Историческая хроника Сишуанбань-

на» (Сишуанбаньна лидай бяньняньши 西雙版納

歷代編年史, или Лэши 泐史), охватывающая 

историю правящеи  династии. В своеи  рецензии 

на англии скии  перевод этого источника 

К.Дэниэлс уточняет, что оригинал текста на 

таи ском языке был написан предположительно 

в конце XIX –начале ХХ вв., а утерян в 1944-1946 

гг. Его перевод на англии скии  язык осуществ-

лялся с китаи ского варианта в переводе Ли Фуи

李拂一, опубликованного в 1947 г. Четыре ва-

рианта хроники  сообщают о правителях госу-

дарства Моунг Люэ с момента начала династии 

в 1180 г. до середины XVI в., когда таи ские госу-

дарства были завоеваны бирманцами, отраже-

но установление отношении  с Китаем при вто-

ром правителе Тао Каи  Ноунге (Tao Khai Noeng, 

годы правл. 1192–1211), начало отправки вас-

сальных даров в Бирму в правление Као Но Му-

онга (Cao No  Moeng, годы правл. 1530–1568), 

после чего государство Сипсонг Панна оказа-

лось с вассальнои  зависимости от двух сильных 

соседеи  [Daniels 2013, p. 256, 257]. Еще один ис-

точник «Генеалогия комиссаров Чэли» (Чэлисю-

аньвэй шиси車里宣慰世系) освящает родовые 

связи правящего дома Сипсонг Панна, также 

вышел ряд современных исследовании  этого 

источника [Ли Фои, 1947; Сборник толковании  

генеалогии  комиссаров Чэли, 1989].   

Заключение 

Данное исследование является первым 

приближением к проблемам этническои  исто-

рии и местных практик управления в юго-

западнои  и южнои  областях Юньнани, где госу-

дарственные образования создавали таи цы, на 

протяжении веков взаимодеи ствовавшие с иц-

зу, ханьцами, бирманцами и другими локаль-

ными народами. В работе были показаны осо-

бенности взаимодеи ствия таи ских государ-

ственных образовании , прежде всего Сишуан-

баньна, с окружающими государствами их 

стремление отстоять как можно больше неза-

висимости. Обзор китаи ских источников о таи -

ских народах запада и юга Юньнани указывает 

на отсутствие у китаи ских наблюдателеи  глу-

боких познании  об устрои стве их социума,  

в некоторых источниках видна склонность  

к смешению ицзу, бирманцев и таи цев и обо-

значению их общим названием бои (僰彝, 僰

夷). Статья содержит обзор источников по югу 

Юньнани на китаи ском и таи ском языках, кото-

рыи  требует дальнеи ших дополнении .   
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Изучение историко-культурного и науч-

ного наследия россии ских тюркологов, в том 

числе профессоров-тюркологов, ярких предста-

вителеи  казанскои  тюркологическои  школы 

конца XIX – первых десятилетии  XX в. 

Н. Ф. Катанова и Н. И. Ашмарина, остается пер-

спективным направлением современных гума-

нитарных и историко-научных исследовании . 

 В статье представлен обзор и осуществ-

лена публикация ряда неизданных писем про-

фессора Н. Ф. Катанова своему современнику  

и коллеге-тюркологу, преподавателю татар-

ского языка, основоположнику чувашского 

языкознания и лексикографии, в будущем чле-

ну-корреспонденту АН СССР Н. И. Ашмарину 

(1929 г.). Эти письма — яркии  пример личных  

и профессиональных отношении  двух извест-

ных востоковедов-тюркологов, научных поис-

ков и итогов, и в целом эпистолярного жанра из 

летописи истории тюркологии не только  

в Казани, но и в России на переломе обществен-

но-политических и исследовательских процес-

сов первых двух десятилетии  XX в. В настоящее 

время письма Н. Ф. Катанова бережно хранятся 

в научном архиве Чувашского государственного 

института гуманитарных наук (номер IV-151). 

Ключевые слова: Россия, Восток, Казань, 

востоковедение, тюркология, Н. Ф. Катанов, 

Н. И. Ашмарин. 

Для цитирования: Лю Лицю, Р. М. Вале-

ев, Р. З. Валеева, Г. Иналджик, Р. В. Курочкин.  

Из летописи казанскои  тюркологии конца XIX – 

первых десятилетии  XX в.: «Я ныне составляю 

большои  указатель литературы о чува-

The study of the historical, cultural and sci-

entific heritage of Russian Turkologists, including 

professors of Turkology, prominent representa-

tives of the Kazan school of Turkologists of Russia 

at the end of the 19th century and the first decades 

of the 20th century, N. F. Katanov and N. I. Ash-

marin represents a promising area of modern hu-

manitarian and historical research. 

The article presents a review and publica-

tion of a number of previously unpublished letters 

of Professor N. F. Katanov to his contemporary and 

colleague, a Turkologist, teacher of the Tatar lan-

guage, founder of Chuvash linguistics and lexicog-

raphy, and future corresponding member of the 

USSR Academy of Sciences N. I. Ashmarin (1929). 

These letters provide a compelling illustration of 

the personal and professional relations between 

two prominent orientalists and Turkologists, as 

well as their scientific pursuits and outcomes. 

They also offer insights into the broader context of 

Turkology in Kazan and Russia during the pivotal 

socio-political and research transitions of the early 

20th century. At the present time, the letters of N. 

F. Katanov are meticulously preserved in the sci-

entific archive of the Chuvash State Institute of Hu-

manities (number IV-151). 

Keywords: Russia, East, Kazan, Oriental 

studies, Turkology, N. F. Katanov, N. I. Ashmarin. 

For citation: Liqiu Liu, R. M. Valeev, R. Z. 

Valeeva, G. Inalcik, R. V. Kurochkin. The chronicle 

of Kazan Turkology of the late 19th – early 20th 

century: «I am currently compiling a comprehen-

sive index of literature about the Chuvash peo-

ple» (letters of N. F. Katanov to N. I. Ashmarin, 
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Введение 

 Перефразируя первые строки памятнои  

статьи академика В. А. Гордлевского  

о Ф. Е. Корше (Гордлевскии  1968, с. 378–395): 

Катанов, Ашмарин и Малов … «какая блестящая 

нераздельная триада, которая воскрешает 

свернувшуюся золотую страницу» истории ка-

занского центра россии скои  тюркологии конца 

XIX – первых десятилетии  XX в. 

 В 2025 г. будут отмечаться 155-летнии  

юбилеи  известного тюрколога и чувашеведа, 

члена-корреспондента РАН Н. И. Ашмарина 

(1870–1933) и 130-летняя памятная дата нача-

ла его преподавания татарского языка в креще-

но-татарскои  школе в Казани. Также важно от-

метить, что более 100 лет тому назад (Вып. 1–2, 

1910–1912 гг.) в Казани началось издание его 

классических «Словареи  чувашского языка». Он 

сформировал академическую традицию в рос-

сии скои  тюркологии в сфере чувашского язы-

кознания, лексикографии, фразеологии, исто-

рии, этнографии и культуры одного из само-

бытных народов России. В истории россии скои  

тюркологии, в частности академиком А. Н. Са-

мои ловичемi в письме академику В. В. Бартоль-

ду, «Словарь» Н. И. Ашмарина оценен «драго-

ценным» (Благова 2002, 109). В современнои  

турецкои  тюркологии его словарь оценивается 

«монументальным вкладом в чувашскии  язык», 

где собраны образцы чувашскои  народнои  ли-

тературы (Eren 2018, 106). 

 2027-и  — год празднования 165-летнего 

юбилея со дня рождения известного хакасского 

ученого-тюрколога, педагога, путешественника 

и просветителя Н. Ф. Катанова (1862–1922). Не 

можем не отметить, что в 2024 г. отмечаются 

символические рубежи в его жизнедеятельно-

сти — 140-летие со дня поступления на восточ-

ныи  факультет Санкт-Петербургского универ-

ситета, 135-летие поездки в Туву и 130-летие 

начала педагогическои , научнои  и обществен-

нои  деятельности в Казанском университете 

шах» (письма Н. Ф. Катанова Н. И. Ашмарину, 

1903–1921 гг.). Современные востоковедческие 

исследования. 2024; Том 6 (3). С. 175-195 https://

doi.org/10.24412/2686-9675-3-2024-175-195 
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(Валеев, Тугужекова 2008–2009; Наследие рос-

сии скои  тюркологии 2017; Эпистолярное 

наследие Н. Ф. Катанова 2016).  

 Научные заслуги Н. Ф. Катанова со сту-

денческих лет в Петербурге (1884–1888 гг.), 

периодов экспедиции в Южную Сибирь и Во-

сточныи  Туркестан (1889–1892 гг.) и препода-

вательскои  работы в Казани (1894–1922 гг.) 

будут связаны с комплексным исследованием 

языков, традиционных и новых форм экономи-

ческои  и социальнои  жизни, быта, фольклора  

и духовнои  жизни тюркских народов Саяно-

Алтая, Синьцзяна, Поволжья и Приуралья.  

 В будущем член-корреспондент АН СССР 

(1939 г.), тюрколог С. Е. Малов (1880 – 1957) 

писал С. Ф. Ольденбургу 27 января 1917 г. из 

Казани: «Живу здесь с 30 декабря. Подал про-

шение в Историко-филологическии  факультет 

Казанского Университета о допущении меня  

к пробным лекциям на звание приват-доцента. 

С проф. Н. Ф. Катановым у меня наилучшие от-

ношения» (Бухарин, Поникаровская 2017, 439). 

 Оригинальное научное и просветитель-

ское наследие Катанова и Ашмарина в новыи  

период развития россии ского государства и об-

щества (особенно тюркского мира) остается 

востребованным и актуальным не только в рос-

сии скои  тюркологии, но и, например, в совре-

меннои  турецкои  литературе и историографииii.  

 Творческая биография и наследие вы-

пускников известных востоковедческих цен-

тров России Катанова (1888 г.) (восточныи  фа-

культет Санкт-Петербургского университета)  

и Ашмарина (1894 г.) (Лазаревскии  институт 

восточных языков) позволяют изучать истоки 

и настоящее развития гуманитарных наук,  

в частности востоковедения и тюркологии  

в России и Европе.  

 Перспективным остается востребован-

ность поиска, систематизации и введения  

в научныи  и общественныи  оборот из россии -

ских научных, культурных и архивных центров 

фондов, собрании  и материалов, особенно эпи-

столярного наследия, посвященных биографии 

и наследию Катанова и Ашмарина, их коллег-

востоковедов и современников. Их научно-

исследовательская, педагогическая, просвети-

тельская и общественная деятельность внесла 

огромныи  вклад в россии скую и европеи скую 

ориенталистику (тюркологию) и культуру 

народов России ХIХ– нач. ХХI вв. 

В период работы в Казани, в первые деся-

тилетия XX в., они олицетворяли тип россии -

ского востоковеда, по образному выражению 

С. Ф. Ольденбурга, считающего, «что у каждого 

культурного народа, независимо от того, запад-

ныи  ли он или восточныи , есть свое понимание 

своеи  культуры, считаться с которым и во мно-

гих случаях даже руководствоваться с которым 

всякии  обязан, кто задается целью научно ис-

следовать данную культуру». Во многом твор-

чество Катанова и Ашмарина объединяла твор-

ческая свобода поиска, мысли и духа, кстати, 

эти черты заметны в деятельности С. Е. Малова, 

яркого представителя нового поколения казан-

ского востоковедения, в целом россии скои  тюр-

кологии. В то же время они остались учеными-

тюркологами-одиночками, которые творили  

в условиях отсутствия полноценного статуса 



171 

VOL.6 №3 2024 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

востоковедения и комплекснои  науки о Восто-

ке в Казани на рубеже XIX и XX вв. Они внесли 

свои  неповторимыи  вклад в отечественную ис-

торию тюркологических знании  и во многом 

влияли на формирование общественного со-

знания о феномене Востока, в том числе тюрк-

ского мира. Их наследие стало катализатором 

развития национальных гуманитарных школ  

и направлении , в частности Татарстана, Чува-

шии и Хакасии. 

 Современная оценка вклада Катанова  

и Ашмарина — продолжателеи  научных иссле-

довании  тюркских народов Волго-Уральского 

региона и в целом Евразии — имеет огромное 

гуманистическое значение для современнои  

отечественнои  тюркологии, ее школ и возрож-

дения научных и культурных традиции . Их не-

оценимое наследие ярко отражает традиции  

и новации россии скои  ориенталистики, тюрко-

логии, в том числе в казанском центре в дорево-

люционнои  период (1894–1917 гг.) и в первые 

годы раннеи  советскои  власти (1917 – 1920-е 

гг.). Их наследие и творчество отличаются обще-

ственным и гуманистическим темпераментом. 

 В казанскии  период они являлись вполне 

сложившимися россии скими национальными 

крупными учеными-тюркологами и обществен-

ными деятелями, сформировавшими новые ис-

следовательские направления и темы. Языки, 

фольклор, лексика, история и культура тюрк-

ских народов Волго-Уральского региона, Сиби-

ри и Восточного Туркестана были в центре их 

исследовании  в Казани. Их деятельность объ-

единяли характерные для россии скои  тюрко-

логии рубежа XIX–XX вв. принципы и черты: 

знание основных классических тюркских язы-

ков, комплексные полевые экспедиции, сравни-

тельно-сопоставительныи  и сравнительно-

историческии  подход в области языкознания, 

фольклора и этнографии, профессиональное 

знакомство с отечественнои , европеи скои  и во-

сточнои  литературои  и арабо-мусульманскими 

источниками, опора на фундаментальные тюр-

кологические словари и др. Они явились клю-

чевыми представителями послеоктябрьскои   

и раннеи  советскои  казанскои  тюркологии.  

 9 ноября 1893 г. по докладу министра 

народного просвещения император назначил 

Н. Ф. Катанова «преподавателем восточных 

языков в Казанском университете» (Государс-

твенныи  историческии  архив Санкт-Петер-

бурга. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8933. Л. 50). Это назначе-

ние стало началом казанского периода творче-

ства, завершившегося его земнои  смертью  

в марте 1922 г. Однако академическии  и про-

светительскии  интерес к его наследию только 

усиливался к рубежу XX–XXI вв. 

 Соратник и коллега Н. Ф. Катанова  

и Н. И. Ашмарина, выдающии ся тюрколог и во 

многом ученик Катанова С. Е. Малов описал 

жизненную и профессиональную обстановку 

послеоктябрьскои  Казани в своем письме 

А. Н. Самои ловичу от 30 августа 1922 г.: «Нам 

всем троим — людям однои  специальности 

(Катанову, Ашмарину и мне), никогда не было 

тесно в Казани, жили мы все согласно и дружно, 

и тем тяжелее мне приходится чувствовать 

здесь свое одиночество» (Благова 2002, 109). 
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После официального закрытия восточно-

го разряда Казанского университета в 1854–

1855 гг. и образования восточного факультета 

Санкт-Петербургского университета (1855 г.)  

в 60 – 80-х гг. XIX в. Министерство народного 

просвещения пыталось восстановить казанское 

университетское востоковедение некоторыми 

официальными организационными мероприя-

тиями. Эти меры, прежде всего, были связаны  

с введением преподавания в университете 

арабского, персидского, турецко-татарского  

и финно-угорских языков на историко-филоло-

гическом факультете. Практика преподавания 

восточных языков только «для желающих» в 80-

х гг. XIX – начале XX в. не позволила полностью 

возродить уникальное комплексное историко-

филологическое, культурологическое и источни-

коведческое наследие казанского университет-

ского востоковедения первои  половины  XIX в.  

 В конце XIX – первые десятилетия XX в.  

в Казани классические основы россии скои  тюр-

кологии были представлены Н. Ф. Катановым  

и Н. И. Ашмариным: преподавание и изучение 

тюркских языков, научные путешествия в тюр-

коязычные регионы России, поиск, изучение  

и публикация тюркских письменных и матери-

альных источников и памятников, подготовка 

и публикация оригинальных текстов и статеи   

и др. В первое десятилетие XX  в. к ним присо-

единяется С.Е. Малов.  

В педагогическои  и научнои  деятельно-

сти преподавателя восточных языков в звании 

экстраординарного профессора Н. Ф. Катанова 

(1894–1922 гг.) и в судьбе выпускника Лазарев-

ского института восточных языков (1894 г.), 

преподавателя татарского языка в Казанскои  

центральнои  крещено-татарскои  школе (1895–

1899 гг.), наставника (1896 г.) и учителя геогра-

фии (1900–1919 гг.) в Казанскои  инородческои  

учительскои  семинарии Н. И. Ашмарина наибо-

лее полно отразились отсутствие статуса во-

стоковедения как предмета университетского 

преподавания и науки и академического стату-

са ориенталистики в Казани. В неменьшеи  сте-

пени повлияла суровая и драматическая обще-

ственно-политическая реальность, личные жи-

теи ские невзгоды в их творчестве конца XIX – 

первых десятилетии  XX в.  

 С их именами и деятельностью будут свя-

заны новые институциональные центры воз-

рождения востоковедения в Казани в начале ХХ 

в.: Северо-Восточныи  археологическии  и этно-

графическии  институтiii, реорганизованныи   

в Восточную академию, и Восточныи  педагоги-

ческии  институт, Общество археологии, исто-

рии и этнографии при Казанском университете 

и др. Эти факторы также повлияли на отъезд 

Н. И. Ашмарина в Симбирск для преподавания  

в Чувашском институте народного образования 

(1920–1923 гг.) и его работу на восточном фа-

культете Азербаи джанского университета 

(1923–1926 гг.)iv. Неопубликованные письма 

Катанова Ашмарину 1921 г. связаны с его пре-

быванием в Симбирске. 

 После учебы на восточном факультете 

Санкт-Петербургского университета (1884–

1888 гг.), путешествия в Южную Сибирь  

и Синьцзянь (1889–1893 гг.) важным этапом 

историко-культурного изучения Н. Ф. Катано-

вым тюркских народов стал период 1894–
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1922 гг. Эти годы связаны с началом его препо-

давательскои  и научнои  работы в Казанском 

университете. В его творчестве наиболее сим-

волическими научными рубежами стали защи-

та докторскои  диссертации («Опыт исследова-

ния урянхаи ского языка…», 1903 г.), издание 

оригинальных текстов «Наречия урянхаи цев, 

абаканских татар и карагасов» в 9-м томе 

«Образцов народнои  литературы тюркских 

племен» В. В. Радлова (1907 г.) и драматические 

годы в его судьбе (1917–1922 гг.). Объектив-

ным свидетельством сотрудничества старшего 

поколения тюркологов Катанова — Ашмарина 

и Малова является их эпистолярное наследие.  

 Первая вступительная лекция профессо-

ра императорского Казанского университета 

Н. Ф. Катанова «Этнографическии  обзор турец-

ко-татарских племен» (29 января 1894 г.) стала 

значимым этапом в биографии ученого-

тюрколога и в развитии университетскои  тра-

диции преподавания тюркологических дисци-

плин и курсов. Его новаторскии  вклад в отече-

ственную тюркологию и университетскую тра-

дицию изучения тюркских народов на рубеже 

ХIХ–ХХ вв. заключается в изложении ориги-

нальнои  комплекснои  исследовательскои  про-

граммы. Лекция «Этнографическии  обзор ту-

рецко-татарских племен» стала значимым уни-

верситетским опытом изложения объекта, 

предмета и направления углубления дисци-

плин в тюркологии после периода деятельно-

сти профессоров и преподавателеи  восточного 

разряда Казанского университета первои  поло-

вины XIX в. В сфере его комплексного изучения 

тюркских народов Евразии были их языки, гео-

графические зоны расселения, религия, пись-

менность, образ жизни, хозяи ство, антрополо-

гия, тюркские государства, а также источники 

и уровень сведении  по языкознанию, лингви-

стике, статистике, этнографии, истории и куль-

туре тюрков России и зарубежнои  Азии.  

 По свидетельству Н. И. Ашмарина, в Каза-

ни он «поселился по окончании курса Институ-

та в 1894 г.» (Ашмарин онлаи н). Появление  

в Казани выпускника знаменитого центра мос-

ковского востоковедения — Лазаревского ин-

ститута восточных языков Н. И. Ашмарина 

(Лебедев, Родионов, Семе нова, Касимов 2020,  

с. 27–36) (годы учебы – 1891–1894 гг.) стало 

уникальным явлением. В истории гуманитар-

ных исследовании  в институтах Казани рубежа 

XIX–XX вв. это единственныи  факт и событие, 

имеющее огромное историко-научное, культур-

ное и науковедческое значение в феномене ка-

занского центра тюркологии в России. В пер-

вые десятилетия XX в. он углубил классическую 

базу изучения чувашскои  филологии, лексико-

графии, этнографии, истории и культуры, пред-

ставленную в XIX в.  

 Ярким научным и общественным призна-

нием заслуг Н. И. Ашмарина стало избрание его 

членом-корреспондентом АН СССР в 1929 г.  

 В 1941 г. известныи  тюрколог и его кол-

лега С. Е. Малов писал: «В историю туркологии 

Н. И. Ашмарин вои дет как крупное лицо, как 

выдающии ся деятель науки. Он один охватил 

во всем объеме изучение чувашского языка.  

И мы долго еще не получим исследователя чу-

вашского языка с таким широким кругозо-

ром» (Малов 1941, 140). 
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 В 1956 г. академик-тюрколог, выпускник 

Лазаревского института восточных языков  

и Московского университета В. А. Гордлевскии  

в памятнои  статье, посвященнои  85-летию 

Н. И. Ашмарина, писал: «В Казани, центре По-

волжья, этого неиссякаемого источника для 

исследовании , затрагивающих судьбы финно-

тюркского мира, Ашмарин, уроженец Повол-

жья, и нашел себя. Богатая этнографическая 

обстановка давно захватила его, и не школе,  

а исключительно себе и пытливости своего 

ума, расположенного к лингвистике, обязан 

Ашмарин, нащупавшии  потом в Казани и мето-

ды, и темы и мучившии ся нередко от плохои  

оборудованности провинциальных библио-

тек» (Гордлевскии  1956, 268–276). 

 Научная биография Н. И. Ашмарина свя-

зана со следующими значимыми преемствен-

ными периодами: московским («лазаревским») 

(1891–1894 гг.), первым казанским (1894–1919 

гг.), симбирским (1919–1923 гг.), бакинским 

(1923–1926 гг.) и последним казанским 

(чебоксарским) (1926–1933 гг.).  

 Институциональные, структурные и со-

циокультурные традиции миссионерскои  идео-

логии и практики в Казани на рубеже XIX–XX 

вв. повлияли на следующее личностное собы-

тие. Ученыи -востоковед Н. И. Ашмарин 

«Советом Братства святителя Гурия» был 

назначен учителем в Казанскую центральную 

крещено-татарскую школу (КЦКШ) (Лебедев, 

Родионов, Семе нова, Касимов 2020, 65)v 17 де-

кабря 1895 г., а 12 января 1896 г. был допущен 

к исправлению обязанностеи  наставника Ка-

занскои  учительскои  семинарии»vi. 

 Эти рубежные годы и последующие деся-

тилетия до смерти профессора Н. Ф. Катанова  

в марте 1922 г. связаны со знакомством, лич-

ным и профессиональным общением двух рос-

сии ских востоковедов-тюркологов, получив-

ших классическое образование в востоковедче-

ских центрах Санкт-Петербурга и Москвы. 

 Личные письма Н. Ф. Катанова своему 

соратнику Н. И. Ашмарину, сохранившиеся  

в научном архиве Чувашского государственно-

го института гуманитарных наук, относящиеся 

к 1903–1921 гг. (Научныи  архив Чувашского 

государственного института гуманитарных 

наук (далее — НА ЧГИГН). Отд. IV. Ед. хр. 151. 

Инв. № 48), полно описывают их взаимоотно-

шения и направления научнои  работы и лич-

ных связеи , а также события и оценки этих пе-

реломных годов. Они раскрывают ряд обстоя-

тельств их жизненного пути и в целом социаль-

нои  и культурнои  повседневности. Во многом  

в этих письмах особенно заметны также соци-

альные и культурные аспекты творчества тюр-

кологов Казани. Можно вычленить и ценност-

ные ориентиры их научнои  и общественнои  

деятельности. 

 К сожалению, не известны и еще не обна-

ружены ответные послания Н. И. Ашмарина 

Н. Ф. Катанову. 

 Сохранилось полных три автографа-

письма Катанова Ашмарину периода 1903–

1917 гг., написанных из Тетюш и Казани (НА 

ЧГИГН. Отд. IV. Ед. хр. 151. Инв. № 48. Лл. 98; 

185; 248–249). Первое письмо датировано 13 

июнем 1903 г., второе — 20 маем 1907 г., в тре-

тьем письме указан только 1917 г. 
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 Между тем, для истории отечественнои  

тюркологии, в том числе казанскои  тюрколо-

гии также интересным остается переписка 

Н. И. Ашмаринаvii с другими россии скими акаде-

мическими учеными-востоковедами. Извест-

ныи  россии скии  тюрколог Г. Ф. Благова обрати-

ла свое исследовательское внимание на то, что 

«в научном архиве Чувашского государственно-

го института гуманитарных наук (Ф. IV. Д. 151. 

Инв. № 273) хранятся шесть писем 

А. Н. Самои ловича к Н. И. Ашмарину» (1916–

1930 гг.), а также писем европеи ских востоко-

ведов Б. Мункачиviii и К. Гре нбекаix, написанные 

Н. И. Ашмарину (Благова 2002, 109)x. 

 Огромныи  интерес представляют хорошо 

сохранившиеся и неплохо читаемые три пись-

ма, датируемые мартом — ноябрем 1921 г.: пер-

вое письмо из Казани (11/24.03.1921 г. Лл. 200 

– 201 об.), второе — из Казани (21.05.1921 г. 

Лл. 194 – 195 об.), третье — тоже из Казани 

(28.11.1921 г. Лл. 155–156). Эти письма 

Н. Ф. Катанова в перспективе будут напечатаны 

с соответствующими комментариями.  

 В основном в дореволюционных письмах 

излагается тема печатания чувашско-русского 

словаря; о некоторых арабо-мусульманских 

текстах, представляющих научныи  интерес;  

о планируемои  поездке Дьюла Мессарошаxi  

к чувашам и его благодарности Ашмарину;  

о желании учителя русско-татарского училища 

в Тетюшах Г. Н. Ахмароваxii встретиться с ним  

и другие жизненные реалии этих годов. 

 Последние три письма Катанова Ашмари-

ну 1921 г. показывают драматическую картину, 

когда традиции и новации в казанском восто-

коведении сплелись в единыи  узел в революци-

онные и послеоктябрьские годы. Исторические 

события 1917–1918 гг. и новые общественно-

политические и социокультурные реалии суще-

ственно повлияли на гуманитарное, особенно 

востоковедческое, образование и науку в Каза-

ни в 1920-е гг. В это время прослеживаются по-

пытки возрождения традиции  казанского во-

стоковедения XIX в. и формирование новых 

направлении  и структуры ориентального обра-

зования и науки.  

 Накануне революционных общественных 

перемен казанское университетское востокове-

дение переживало институциональныи  кризис 

и рубеж желании  возрождения. Наиболее ярко 

это отражено в письме бывшего директора Ка-

занскои  инородческои  учительскои  семинарии 

(1892–1905 гг.), попечителя Оренбургского 

учебного округа (1906–1908 гг.), члена Совета 

Министерства народного просвещения (1909–

1917 гг.) Н. А. Бобровникова (1854–1921) к ака-

демику (с 1900 г.) и заслуженному профессору 

Московского университета (с 1893 г.) Ф. Е. Кор-

шу (1843 – 1915). По итогам встречи с С. Ф. Оль-

денбургом Н. А. Бобровников 30 апреля 1910 г. 

писал: «... я виделся с С. Ф. Ольденбургом, и он 

поручил мне сказать Вам, что было бы возмож-

но еще в настоящем году возбудить вопрос об 

ассигновании средств... на усиление ориента-

лизма в России. С. Ф. Ольденбург выразил пред-

положение, что Академия наук могла бы в силу 

своих прав вои ти с представлением о внесении 

в смету на 1911 г. сумм на открытие некоторых 

кафедр на восточном факультете С.Петер-

бургского университета, об открытии восточ-

ного отделения на историко-филологическом 

ИЗ ЛЕТОПИСИ КАЗАНСКОЙ ТЮРКОЛОГИИ КОНЦА XIX – ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ XX В.:  
«Я НЫНЕ СОСТАВЛЯЮ БОЛЬШОЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ О ЧУВАШАХ» (ПИСЬМА  
Н. Ф. КАТАНОВА Н. И. АШМАРИНУ, 1903–1921 ГГ.)  
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факультете Казанского университета, об откры-

тии школ для практического изучения восточ-

ных языков (первая из них — Казанская, проект 

коеи  Вы изволили читать и проч.)» (Баскаков 

1989, 147–148).  

В 1911–1912 гг. по инициативе профессо-

ра Н. Ф. Катанова был разработан проект 

«Положения о курсах для практического изуче-

ния восточных языков» (Государственныи  ар-

хив Республики Татарстан. Ф. 420. Оп. 1. Д. 199. 

Л. 14). Окончательныи  вариант, предложенныи  

им, был выработан на заседании Комитета по 

делам печати 28 октября 1912 г. В этих проек-

тах основными востоковедными предметами 

курсов были признаны: «а) казанское наречие 

татарского языка и отношение его к другим 

наречиям того же языка..., б) арабскии  язык  

и его элементы в наречиях татарского языка..., 

в) персидскии  язык и его элементы в наречиях 

татарского языка..., г) география, этнография  

и история (угорских и) татарских племен..., 

д) история распространения ислама среди наро-

дов семитических, арио-европеи ских и турецко-

татарских..., е) мусульманское право вообще  

и право семеи ственное, общественное и наслед-

ственное в частности..., з) постановления, узако-

нения и распоряжения Правительства касатель-

но России ских инородцев вообще и инородцев 

мусульман в частности..., и) практика татарско-

го языка...» (Государственныи  архив Республи-

ки Татарстан. Ф. 420. Оп. 1. Д. 199. Л. 5).  

 В 1916–1919 гг. был разработан проект 

создания на историко-филологическом факуль-

тете восточного отделения с двумя разрядами: 

тюрко-татарским и финно-угорским, и даже 

вопрос открытия самостоятельного восточного 

факультета неоднократно обсуждался на Сове-

те Казанского университета (Государственныи  

архив Республики Татарстан. Ф. 977. Оп. ИФФ. 

Д. 2496. Л. 25). По свидетельству С. Е. Малова,  

8 июня (н. с.) 1918 г. Совет университета едино-

гласно постановил ходатаи ствовать перед цен-

тральным комиссариатом об учреждении на 

историко-филологическом факультете восточ-

ного отделения с двумя разрядами (турецким  

и финно-угорским) с 8 новыми профессорами  

и 3 доцентами «согласно с представлением  

о том историко-филологического факульте-

та» (Санкт-Петербургскии  филиал Архива РАН. 

Ф. 1079. Оп. 2. Д. 77. Л. 3). 

 В ноябре 1917 г. университетскои  комис-

сиеи  была подготовлена «Записка об открытии 

при историко-филологическом факультете Ка-

занского университета Восточного отделения,  

с разрядами турецко-татарским и угро-

финским» (Государственныи  архив Республики 

Татарстан. Ф. 977. Оп. ИФФ. Д. 2496. Л. 14–20). 

Справка включила в себя краткии  материал  

«о закрытии бывшего некогда в Казани Восточ-

ного факультета» и «о попытках для расшире-

ния преподавания востоковедения при истори-

ко-филологическом факультете». Основным 

итогом работы комиссии стало единогласное 

решение о том, что: «во-первых, открытие це-

лого Восточного факультета при Казанском 

университете по материальным соображениям, 

а также, быть может, по невозможности заме-

стить сразу все кафедры подходящими лицами, 

пока не осуществимо и что, во-вторых, может 

состояться открытие в ближаи шее время в со-

ставе историко-филологического факультета 

лишь двух разрядов Восточного отделения:  
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1 Эти строки написаны С. Е. Маловым в виде примечания. 

турецко-татарского и угро-финского...» (Госу-

дарственныи  архив Республики Татарстан.  

Ф. 977. Оп. ИФФ. Д. 2496. Л. 17 об.). К сожале-

нию, данныи  проект и другие предложения  

и идеи в предреволюционные и послеоктябрь-

ские дни не были реализованы в Казанском 

университете и Казани. Исключение представ-

ляет кратковременныи  период деятельности 

Северо-Восточного археологического и этно-

графического института и последующие его 

преобразования в институты, где трудились 

Н. Ф. Катанов, Н. И. Ашмарин и другие казан-

ские профессора и преподаватели.  

 Общая атмосфера неустроенности в про-

фессиональнои  сфере прослеживается в стро-

ках С. Е. Малова С. Ф. Ольденбургу в письме от 

4 ноября 1917 г.: «Позвольте обратиться к Вам, 

глубокоуважаемыи  Сергеи  Федорович, с покор-

неи шеи  просьбои . При случае, не поимеете ли 

меня в виду на какое-либо подходящее для ме-

ня место, — напр. в какую-либо библиотеку, 

Музеи  или что-либо другое? С Казанью я поду-

мываю уже расстаться…» (Бухарин, Поникаров-

ская 2017, с. 443). 

 Сложная институциональная ситуация  

в сфере высшего образования, в том числе во-

стоковедения, и жизненные обстоятельства 

сыграли ключевую роль в том, что в 1919–1923 

гг. Н. И. Ашмарин стал профессором и работал 

на кафедре чувашеведения в Чувашском инсти-

туте народного образования в Симбирскеxiii.  

Атмосфера послеоктябрьских реорганиза-

ции  высших учебных заведении  в Казани и об-

разование Восточного педагогического инсти-

тута, куда не был избран профессором 

С. Е. Малов, он описал в своем письме к акаде-

мику С. Ф. Ольденбургу (от 20 ноября 1922 г.). 

«С сентября ликвидирован факультет обще-

ственных наук (т. е. бывшии  историко-

филологическии  и юридическии  факультеты). 

Вместо него (+ Восточная академия + Высшии  

институт народного образования) возник Во-

сточныи  педагогическии  институт (ВПИ).  

Я утвержден Государственным Ученым Сове-

том преподавателем этого Института по кафед-

ре языкознания. Представлялся же я Правлени-

ем Института на утверждение ГУС в качестве 

профессора по кафедре туркологии. Служить 

преподавателем я не нашел для себя возмож-

ным среди профессоров, не сдавших маги-

странтских испытании , и среди преподавате-

лей, не прошедших средней школы1, но отнюдь 

не потому, чтобы я считал себя достои ным деи -

ствительно звания профессора. Администрация 

института и особенно администрация отделе-

ния востоковедения усиленно просила меня 

остаться, сообщив мне, что на первом же засе-

дании предметных комиссии  вновь постанов-

лено просить Московскии  Наркомпрос об 

утверждении меня профессором. На этих днях 

узнал еще новость, что закрываются 3-и  и 4-и  

курсы восточного отделения только что откры-

того Восточного Педагогического Института за 

отсутствием на этих курсах студентов (1 или 2 

человека). Мои же курсы, главным образом, 

распределялись на эти старшие группы. Таким 

образом, я здесь, в Казани, оказался не у дел, 

как говорится, и обратился и теперь снова об-

ращаюсь к вам с просьбои  иметь меня в виду 

ИЗ ЛЕТОПИСИ КАЗАНСКОЙ ТЮРКОЛОГИИ КОНЦА XIX – ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ XX В.:  
«Я НЫНЕ СОСТАВЛЯЮ БОЛЬШОЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ О ЧУВАШАХ» (ПИСЬМА  
Н. Ф. КАТАНОВА Н. И. АШМАРИНУ, 1903–1921 ГГ.)  
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при открывшеи ся вакансии, — подходящеи  для 

меня» (Бухарин, Поникаровская 2017, с. 442).  

В письме от 27 декабря 1922 г. он снова 

писал С. Ф. Ольденбургу: «На днях я получил 

телеграмму от Александра Николаевича 

[Самои ловича] об избрании меня преподавате-

лем Университета. Я очень и очень рад этому 

обстоятельству» (Бухарин, Поникаровская 

2017, с. 443). Эти события привели к отъезду 

перспективного ученого-тюрколога в истории 

казанского центра тюркологии.  

Последующие строки письма Малова Оль-

денбургу звучат горестно: «В Казани за смер-

тью дорогого Н. Ф. Катанова и за отъездом 

Н. И. Ашмарина (в Симбирск) и Б. В. Миллера2  

(в Москву) мне стало жить и служить как-то 

сиротливо и неприятно. На смену выбывших 

востоковедов явились здесь новые ориентали-

сты от рождения, учебные заведения стали ре-

формировать и сокращать и я, – не то, чтобы не 

ужился, совершенно нет, – я со всеми, могу по-

хвалиться, был в хороших отношениях, а про-

сто я отошел в сторону и задумал переи ти  

в Петроград, чтобы быть вблизи всех вас, доро-

гих и уважаемых ориенталистов» (Бухарин, По-

никаровская 2017, с. 443). 

 Одно из писем Катанова Ашмарину — 

свидетельство того, что он, известныи  чува-

шевед и тюрколог, последователь «булгарскои  

теории» происхождения чувашеи  Н. И. Ашма-

рин, по инициативе казанского профессора 

уехал и преподавал на восточном факультете 

Бакинского университета (1923–1926 гг.).  

В Азербаи джанском университете он получил 

«звание доктора филологии» (1925 г.). Соответ-

ствующии  отзыв был дан А. Н. Самои ловичем. 

Кроме чувашского и татарского он хорошо вла-

дел турецким и азербаи джанским языками.  

Приезд Н. И. Ашмарина в Баку в 1923 г. 

отразился в письме известного тюрколога 

А. Н. Самои ловича академику В. В. Бартольду 

(от 20 ноября 1923 г.): «На днях сюда пересе-

лился Н. И. Ашмарин со своим чувашским сло-

варем, единственныи , по моему краи нему разу-

мению, специалист по чувашелогии во всеи  

России, но жизнь сильно потрепала этого до-

стои неи шего и скромнеи шего человека, и он 

пока нуждается, прежде всего, в отды-

хе…» (Благова 2002, 109).  

Оценивая свои  непродолжительныи  ба-

кинскии  период работы, Н. И. Ашмарин писал: 

«Состоя в период 1923–26 гг. профессором 

Азерб[аи джанского] гос[ударственного] уни-

верситета, я занялся изучением наречия азери, 

а также принял участие в организационнои  ра-

боте по собиранию словаря тюркских говоров 

Азербаи джана. Для последнеи  цели мною была 

написана брошюра: «Инструкция и программа 

для собирания материалов, необходимых для 

составления тюркских говоров Азербаи джа-

на» (до моего отъезда из г. Баку по этои  про-

грамме было заполнено около 12 500 карто-

чек), а результатом изучения этих говоров яви-

лась книга: «Общии  обзор народных тюркских 

говоров г. Нухи», изданная Обществом обследо-

вания и изучения Азербаи джана в 1926 

2 О деятельности ираниста Б. В. Миллера см.: (Б.В. Миллер 1956; Валеев 2011; Валеев, Валеева, Кириллина, 

Коняшкина 2023) и др.  
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3 Уже в 1928 г. Н. И. Ашмарин опубликовал в Баку работу (Ашмарин 1928). 

4 Скорее всего, этот собранныи  материал был передан В. И. Анучиным академику С. Ф. Ольденбургу. На 
титульном листе данного архивного дела есть приписка карандашом «от С. Ф. Ольденбурга 
13.IV.1928» (Архив востоковедов ИВР РАН, Разряд III. Оп. 3. Д. 17). 

г.» (Ашмарин онлаи н).3 

В Казани в 1924–1925 гг. происходили 

мероприятия, связанные с обсуждением в Об-

ществе археологии, истории и этнографии  

и Правлении Казанского университета вопроса 

«О восстановлении в срочном порядке Восточ-

ного факультета при Казанском гос

[ударственном] университете»4. Даже был под-

готовлен проект официального обращения Та-

тарского Совнаркома в Центральныи  исполни-

тельныи  комитет СССР «О восстановлении Во-

сточного факультета при Казанском гос

[ударственном] университете» (Валеев, Валее-

ва, Хаи рутдинов 2020, c. 65–90). 

  Завершающии  период жизнедеятельно-

сти и научного наследия Н. И. Ашмарина в Каза-

ни и выдающихся заслуг в области тюркологии 

и чувашских исследовании  (1926–1933 гг.) по-

сле возвращения из Баку связан с его плодо-

творнои  учебнои , научнои  и общественнои  дея-

тельностью в Восточном педагогическом ин-

ституте. В своих воспоминаниях в 1926 г. он 

написал: «В настоящее время, по возвращении 

в Казань, я вернулся снова к своеи  основнои  

работе – исследованиям в области чувашского 

языка, обработке и преподаванию чувашского 

языка студентам-чувашам, прерванному в Сим-

бирске. < > Вся моя деятельность протекала  

в течение более тридцати лет в области народ-

ного просвещения и научнои  работы, преиму-

щественно посвященнои  изучению языка, исто-

рии и духовнои  культуры чувашскои  народно-

сти» (Ашмарин онлаи н). 

Завершая бакинскии  период, в 1926 г. 

Н. И. Ашмарин в своем докладе «Кое-что о про-

шлом туркологии и ее нынешнем состоянии»  

в Первом тюркологическом съезде в Баку, от-

мечая завершение «героического периода» 

тюркологии, выделял некоторые настоящие  

и перспективные задачи науки о тюркских 

народах: «Необходимо собирать и изучать 

народную словесность, старые рукописи, ред-

кие книги, эпитафии, древние надписи на сте-

нах здании  и т. п. Следует собирать сведения  

о памятниках старинного письма, находить  

и издавать эти памятники. Туркология может 

идти быстрыми шагами, если будет уделено 

должное внимание провинциальным работни-

кам. Даже разумное собирание сырых материа-

лов и издание их может оказать развитию тур-

кологии огромную услугу» (Первыи  Всесоюз-

ныи  тюркологическии  съезд 1926, 146). 

 В целом, феномен тюркологического  

и общественного наследия Катанова-Ашмарина

-Малова в Казани и в частности неопублико-

ванные письма Катанова Ашмарину и другие 

планируемые совместные исследования позво-

ляют углублять изучение актуальных проблем 

истории востоковедных центров СССР, России  

и суверенных государств на постсоветском про-

странстве. В центре наших архивных поисков – 

реализация проектов и исследовании , посвя-

щенных изучению традиции  и новации  цен-

тров, направлении  и итогов развития  

советскои  университетскои  ориенталистики  

в 1917–1930-е гг., изучение взаимодеи ствия  
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с академическим и практическим востоковеде-

нием и неоценимого вклада в историю и куль-

туру народов современнои  России и стран СНГ.  
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i. Самои лович Александр Николаевич (1880–

1938)  выдающии ся россии скии  востоковед

-тюрколог, ученик П. М. Мелиоранского, 

Н. И. Веселовского, В. А. Жуковского, 

В. Р. Розена, В. В. Радлова и В. В. Бартольда; 

деи ствительныи  член Русского археологи-

ческого общества и Русского географиче-

ского общества (1908 г.), профессор Петро-

градского университета (1917 г.), член-

корреспондент (1925 г.), деи ствительныи  

член АН СССР (1929 г.), директор Институ-

та востоковедения АН СССР (1934 г.).  

В 1916 г. впервые и в 1925 г. в последнии  раз 

посетил Казань. В 1929–1933 гг. академик-

секретарь Отделения гуманитарных наук 

Академии наук СССР, в 1934–1937 гг. дирек-

тор Института востоковедения Академии 

наук СССР. В октябре 1937 г. академик А. Н. 

Самои лович был арестован по ложному об-

винению и 13 февраля 1938 г. погиб. 

ii. Среди этих публикации  особо выделяем 

докторскую работу (I nalcık 2022) и ряд 
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интересных новых публикации   

в турецких журналах о наследии Катанова 

и Ашмарина. Среди публикации  см.: 

Hacıog lu Sevim. «Tuva Diyarının 

Tasviri» (Описание Тувинскои  земли) // 

Tu rkiyat Mecmuası. 2011. 21/1 (Haziran).  

s. 449–450; I nan Abdu lkadir. «N. I . Aşmarin: 

Çuvaş Dili Lugatı» (Н. И. Ашмарин: Словарь 

чувашского языка) // Tu rkiyat Mecmuası  

3, 2010. Aralık. s. 300–301; Bu lent Bayram. 

«Çuvaş Tu rkçesinin So zlu kleri» (Словари 

чувашского тюркского языка) // Tu rk 

Du nyası Dil ve Edebiyat Dergisi. 2019. Sayı: 

47. Bahar. s. 35–76; Sinan Gu zel. «Çuvaş Dil 

Bilimi Çalışmalarının Bu yu k I smi [Dog umunun 

150. Yılı Mu nasebetiyle]» (Великое имя 

чувашского языкознания [К 150-летию со 

дня рождения]) // Tehlikedeki Diller Dergisi 

(Journal of Endangered Languages). 2020. Yaz 

2020. s. 457–459 и др. 

iii. 22 августа 1922 г. на заседании президиу-

ма коллегии центрального органа управ-

ления профессиональным образованием 

Наркомпроса РСФСР (1920–1930 гг.) было 

принято решение создать в Казани цен-

трализованную высшую педагогическую 

школу – Восточныи  педагогическии  ин-

ститут (ВПИ). В ходе реформы в ВПИ во-

шли факультет общественных наук Ка-

занского университета, Казанскии  педа-

гогическии  институт, Восточная акаде-

мия (бывшии  Северо-Восточныи  археоло-

гическии  и этнографическии  институт).  

В структуре ВПИ было образовано восточ-

ное отделение, созданное на основе Во-

сточнои  академии. На ВО ВПИ работали 

профессор Н. Н. Фирсов (руководитель), 

Н. И. Воробье в, Е. И. Чернышев, предста-

вители татарскои  интеллигенции: 

Г. С. Губаи дуллин, Г. А. Рахим, Г. Шараф, 

Д. Валиди и др. 

iv. В период работы в Баку Н. И. Ашмарин 

опубликовал ряд работ, посвященных 

языкам народов Поволжья. Среди них см.: 

Подражание в языках Среднего Повол-

жья // Известия Азербаи джанского уни-

верситета. Общественные науки. Баку, 

1925. Вып. 1–2. С. 143–158 и Подражание  

в языках Среднего Поволжья // Известия 

Азербаи джанского университета. Обще-

ственные науки. Баку, 1925. Вып. 4. С. 75–

99 и др. 

v. Центральная крещено-татарская школа 

в Казани — неполное среднее (в первые 

годы деятельности — начальное) учеб-

ное заведение. Создана Н. И. Ильмин-

ским и В. Т. Тимофеевым в 1863 г. 

(официальная дата – 1864 г.). После за-

крытия в 1918–1929 гг. в здании нахо-

дились кряшенские педагогические 

курсы и кряшенскии  педагогическии  

техникум. 

vi. Казанская учительская семина-

рия (Казанская инородческая учитель-

ская семинария) — учебное заведение 

(1872–1918 гг.), готовила учителеи  ма-

рии ских, мордовских, чувашских, удмурт-

ских и крещено-татарских школ. 

vii. Одним из первых напечатанных публично 

писем Н. И. Ашмарина своим коллегам, 
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скорее всего, стал «Отрывок из письма 

Н. И. Ашмарина М. П. Петрову от июня 

1925 г.», связанныи  с булгарскои  теориеи  

происхождения чувашеи , представленнои  

в приложении № 2 к его работе 1925 г. 

См.: Петров М. П. О происхождении чуваш. 

Доклад читанныи  26 февраля 1925 г. на 

заседании II сессии Облисполкома V созы-

ва и 15 марта т.г. на заседании Общества 

изучения местного края Чуваш. Авт. Обла-

сти. Чебоксары: Чувашское государствен-

ное издательство, 1925. С. 60–61. 

Н. И. Ашмарин писал следующие строки: 

«…знаю, что чуваши получили республи-

ку и что среди них теперь идут толки да-

же о замене имени чуваш другим — бол-

гар. Вот с последним я бы никогда не мог 

примириться. < > Все данные языка и ис-

тории говорят за то, что чуваши — потом-

ки древних булгар: но если это так, то сле-

дует думать, что древние волжские болга-

ры были известны под этим именем толь-

ко у других народов, сами же называли 

себя чувашами».  

viii. Мункачи Бернат (Munk Bernat, Munkacsi 

Bernat) (1860–1937) — известныи  венгер-

скии  языковед, этнограф, литературовед 

и фольклорист. Академик Венгерскои  

Академии наук (1910 г.). Изучал тюркские 

и финно-угорские народы Поволжья  

и Приуралья, Западнои  Сибири (татары, 

чуваши, удмурты, ханты, манси и др.). 

Впервые приехал в Казань в апреле 1885 

г., отправленныи  Академиеи  наук Австро-

Венгрии. В марте 1888 г. отправился в экс-

педицию в Западную Сибирь и на обрат-

ном пути снова посетил Казань (1889 г.). 

Основатель и редактор венгерского жур-

нала Keleti Szemle («Восточное обозре-

ние») (1900 г.). См.: Загребин А. Е. Казань 

как центр финно-угорскои  этногра-

фии // Studia Slavica Finlandensia, 2005. 

T. 22. C. 96–117. Загребин А. Е. Финно-

угорские этнографические исследования 

в России (XVII – первая половина XIX 

в.). Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2006. 321 с.; 

Kozmacs I. The life of Bernвt Munkac-

si. Budapest: Pytheas, 2010. 203 p. и др. 

ix. Гре нбек Коре (Grөnbech Kaare) (1901–

1957) — датскии  тюрколог, профессор 

Копенгагенского университета. Автор 

первых издании  факсимиле памятника 

«Кодекс Куманикус» (Codex Cumanicus)  

с описанием языка, графики и других све-

дении  (1936, 1941 г.). Профессор истории 

религии Копенгагенского университета 

(1915–1943 гг.). Он был сыном Вильгель-

ма Петера Гре нбека (1873–1948), извест-

ного датского историка культуры. 

x. В этои  статье Г. Ф. Благова опубликовала 

два письма А. Н. Самои ловича 

Н. И. Ашмарину: первое — от 25 февраля 

1925 г. из Ленинграда, второе — от 18 ап-

реля 1930 г. тоже из Ленинграда. См. 

(Благова 2002, с. 110–113). 

xi. Мессарош Дьюла (Mészáros Gyula) (1883–

1957) — известныи  венгерскии  этно-

граф, антрополог и фольклорист, исследо-

ватель духовнои  и материальнои  культуры 

народов Среднего Поволжья. 
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xii. Ахмаров Г. Н. (1864–1911) — татарскии  

историк и этнограф. Автор работ по исто-

рии, языку и этнографии татар. Собрал 

оригинальные языковедческие, этногра-

фические и археологические материалы 

по истории татарского народа. 

xiii. В личном фонде С. Е. Малова в Архиве РАН 

(Ф. 1079) сохранилась единственная от-

крытка Н. И. Ашмарина, направленная 

Малову из Симбирска от 18 апреля 1921 г. 

(Ф. 1079. Оп. 3. Д. 34). 

xiv. Основные вехи реорганизации  в Казани 

Учительского института (образован  

в 1876 г.) до 1934 г.: Казанскии  педагоги-

ческии  институт (1918 г., вновь с 1921 г.); 

Высшии  институт народного образования 

(1919 г.); «единая высшая педагогическая 

школа» – Восточныи  педагогическии  ин-

ститут (1922 г.); в 1929 г. преобразуется 

в Восточно-педагогическии  институт;  

в 1931 г. переименовывается в Татарскии  

педагогическии  институт, в 1934 г. — Ка-

занскии  государственныи  педагогиче-

скии  институт.  

xv. Н. И. Ашмарин в своеи  рукописи 

«Исторические предания и песни», сохра-

нившеи ся в архиве Чувашского государ-

ственного института гуманитарных наук 

и напечатаннои  В. Г. Радионовым в 1994 г., 

писал: «К произведениям народнои  сло-

весности, из которых можно почерпнуть 

сведения о прошлом чувашского народа, 

относятся исторические предания, леген-

ды, обыкновенно связываемые с названи-

ями урочищ и именами основателеи  селе-

нии , сказки, песни, пословицы, народные 

молитвы. К этому в общем обильному ма-

териалу, пока еще недостаточно изучен-

ному, следует прибавить словарное богат-

ство языка, которыи  в отдельных своих 

выражениях иногда дает вам возмож-

ность бросить взгляд на исторические 

события или на старыи , уже забытыи  

уклад жизни в тех случаях, когда молчат 

письменные памятники и ничего не гово-

рит устное предание» (Ашмарин 1994). 
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19 июня 2024 г. из Пекина пришли скорб-

ные известия о кончине стареи шего русского 

китаеведа Михаила Васильевича Крюкова 

(12.07.1932–19.06.2024). Случаи но это совпало 

с окончанием рецензии на, как оказалось, по-

следнюю фундаментальную монографию уче-

ного «Неизвестныи  Сунь Ятсен. Штрихи к порт-

рету». После трагическои  гибели сына, неза-

урядного китаеведа и литературоведа-русиста 

В.М. Крюкова, все новые работы М.В. Крюков 

публиковал под двумя фамилиями. Не стал ис-

ключением и данныи  двухтомник. 

Выход в свет нового исследования М.В. 

Крюкова можно вне всяких сомнении  воспри-

нимать как этапное для современнои  синоло-

гии событие. Речь не только о масштабности 

фигуры, которои  посвящен солидно и красиво 

изданныи  двухтомник: Сунь Ятсен еще в совет-

ское время удостоился собственного издания 

«Избранных произведении » в русском перево-

де, специальных исследовании  и книги в серии 

«Жизнь замечательных людеи ». Дело еще   

и в том, что мы постепенно обретаем галерею 

биографии  крупнеи ших политических деяте-

леи  Китая XX в. на русском языке. В этом ряду 

представлены высококачественные исследова-

ния, основанные на солиднои  литературнои   

и источниковои  базе, такие как увесистые 

«жэзээлки» А.В. Панцова, посвященные Мао 

Цзэдуну (в 2022 г. переиздана в двух томах), 

Чан Каи ши и Дэн Сяопину, а также творения 

В.Н. Усова, повествующие об одиозных фигурах 

экс-императора Пу И и «китаи ского Берия» Кан 

Шэна. Биография — весьма благодарныи  жанр, 

неизменно востребованныи  специалистами  

и профессиональными читателями, но и требую-

щии  особого к себе отношения. В свое  время С.Л. 

Тихвинскии , рецензируя энциклопедическую 
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биографию философа и реформатора Кан Ювэя 

(1858–1927), написанную известным китаи -

ским ученым Сяо Гунцюанем (1897–1981), сето-

вал, что за центральнои  фигурои , приобретав-

шеи  эпическии  масштаб, уже не видно ни эпо-

хи, ни современников. По счастью, «Неиз-

вестныи  Сунь Ятсен» лишен недостатков по-

добного рода. 

Оценить общии  объем трудов, посвящен-

ных первому президенту Китая, по-видимому, 

не представляется возможным. В 1000-

страничнои  «Критическои  биографии Сунь Ят-

сена» (孙中山评传), выпущеннои  Мао Цзяци  

в 2001 г., констатировалось, что если в начале 

политики «реформ и открытости» в год выхо-

дило по 600 книг и статеи , посвяще нных рево-

люционеру, то к 2000 г. эта величина достигла 

двух тысяч библиографических единиц. 

Насколько мы можем судить, публикационныи  

«вал» не снизил напора и в настоящее время. 

Число заслуживающих внимания биографиче-

ских исследовании , в которых рассматривают-

ся разные стороны деятельности и жизни Сунь 

Ятсена, перевалило за сотню. На китаи скии  

язык переведены классические западные ис-

следования, включая «Революционера понево-

ле» израильско-американского синолога Га-

рольда Цви Шифрина (с которым нам лично 

довелось переписываться пятнадцать лет 

назад). На русском языке представлены фунда-

ментальные работы Г.В. Ефимова, Н.Г. Сенина, 

Г.Д. Сухарчука, Л.Н. Борох, А.В. Меликсетова  

и С.Л. Тихвинского. Наконец, и французская си-

нология может похвалиться новаторскои  рабо-

тои  М.-К. Бержер (1994, англии скии  перевод 

1998), в которои  Сунь Ятсен предстал своего 

рода «маркетологом» от большои  политики, 

которыи  стремился «продвигать» себя и свои 

идеи в любых мыслимых аудиториях и социаль-

но-экономических сообществах. Тем более при-

мечательно появление новои  книги на русском 

языке, выпущеннои  Отделом Китая ИВ РАН.  

Скромныи  подзаголовок «Штрихи к порт-

рету», как нам кажется, характеризует скром-

ность автора, отсылает к традиции, выражен-

нои  строками «Быть знаменитым некрасиво…», 

но едва ли может характеризовать 1000-

страничныи  содержательныи , богато иллю-

стрированныи  текст. Разделение книги на два 

тома носит и техническии , и содержательныи  

момент, позволив избежать «перекоса», возни-

кающего оттого, что послереволюционные го-

ды для Китая (и для Сунь Ятсена, разумеется) 

оказались максимально насыщенными и в со-

бытии ном, и в интеллектуальном отношении, 

когда считанные годы по своему значению для 

последующих поколении  и событии нои  напол-

ненности равнялись векам. В структурном от-

ношении, однако, текст един, что выразилось  

в непрерывнои  нумерации глав; в каждом из 

двух томов их по десять. Чтобы не дробить впе-

чатлении  от максимально плотного текста,  

автор не злоупотребил научным аппаратом, 

разместив в подвалах страниц лишь самое не-

обходимое количество сносок и ссылок, в том 

числе на опубликованные архивные тексты  

и новеи шие издания. Первыи  том вводится не-

большим разделом «О чем эта книга», призван-

ном как заинтересовать читателеи , так и пред-

ставить концепцию издания. Интригу задает 

разъяснение портрета героя повествования, 

помещенного на фронтисписе каждого тома. 
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Это графическое изображение лица Сунь Ятсе-

на, выполненное классиком новои  китаи скои  

живописи Сюи  Бэи хуном, но запрещенным го-

миньдановскими властями как «создающии  

ошибочныи  образ великого революционе-

ра» (Т. 1, с. 13). Деи ствительно, образ этот по-

лон печали, авторы даже заявляют, что «судьба 

была слишком строга» к первому китаи скому 

президенту (там же).  

Введение к исследованию примечательно 

еще и тем, что сразу обосновывает широчаи шее 

использование визуальных источников. На  

с. 14–17 приведены свидетельства ретуширова-

ния и применения фотомонтажа для демон-

страции высочаи шеи  роли Чан Каи ши в окру-

жении Сунь Ятсена еще с первых лет револю-

ции. Так складывался визуальныи  канон, из-

вестныи  любому сколько-нибудь эрудирован-

ному китаеведу. Далее речь идет о процессе 

включении Сунь Ятсена в изобразительныи  

канон вождеи  и основателеи  Компартии Китая 

(КПК), исподволь шедшего со второи  половины 

1990-х гг. Тем не менее, в «плеяду» (по выраже-

нию автора) он так и не вошел, что и сделало 

возможным обсуждать достоинства и недостат-

ки его личности и деянии , «не опасаясь зубо-

дробительных оргвыводов» (Т. 1, с. 21). Это 

позволяет плавно переи ти к основным целям 

нового жизнеописания Сунь Ятсена на русском 

языке. Таковых целеи  заявлено три: «познако-

мить читателя с ранее неизвестными ему фак-

тами», высказать собственное мнение исследо-

вателеи  относительно многочисленных споров 

и дискуссии  китаи скои  историографии и, нако-

нец, попытаться «освободиться» от издержек 

партии ности историческои  науки (Т. 1, с. 22). 

Коль скоро речь шла о визуальных источниках, 

проиллюстрируем авторскии  метод и достиже-

ния. Говоря о жизни Сунь Ятсена, невозможно 

обои ти сторонои  его отношения с семьеи  Сун,  

и историю женитьбы на Сун Цинлин. К 1910-м 

годам у будущего президента было несколько 

же н (на с. 51 второго тома приведено факсими-

ле письма Ятсена дочерям от 20 декабря 1910 г. 

с приветом «обоим матушкам», совместное фо-

то которых дано на следующеи  странице). По-

скольку в 1912 г. вторая жена Чэнь Цуи фэнь 

ушла от политика, авторы пришли к выводу, 

что ее место должна была занять Сун Аи лин — 

старшая из трех. Вывод этот сделан на основе 

фотографии , фиксирующих посещение Ятсеном 

малои  родины в мае 1912 г. Интересные сужде-

ния высказаны и относительно дальнеи ших 

взаимоотношении  Сунь Ятсена с Кун Сянси, за 

которого в 1914 г. Сун Аи лин вышла замуж. При 

этом данныи  сюжет, которыи  пресловутая 

Чжан Жун могла бы развернуть до целои  гла-

вы, является лишь частным по отношению  

к сложному вопросу: как письмо, адресованное 

японскому премьер-министру маркизу Окума 

Сигэнобу, сделалось известным политическим 

противникам Ятсена, и подлинности этого до-

кумента как такового (Т. 2, с. 52–61).  

Книга построена на фундаментальнои  

источниковои  базе, в общих чертах охарактери-

зованнои  во введении к первому тому. Труды 

М.В. Крюкова уникальны для отечественнои  

историографии в том отношении, что исполь-

зуют фонды архивов КНР и Таи ваня, в данном 

случае – закрытые фонды Комитета по изуче-

нию истории Гоминьдана в Таи бэе (Т. 1, с. 23).  
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В формате рецензии немыслимо даже пе-

речислить все узловые вопросы и проблемы, 

рассмотренные автором. Поэтому ограничимся 

сугубо субъективнои  подборкои , исходя из 

наших собственных синологических интересов. 

Очень интересна главка про формирование ин-

теллектуальных координат и мировоззрения 

молодого Сунь Ятсена. Она так и называется: 

«Неожиданныи  интерес к агрономии» (Т. 1,  

с. 40–44), что отсылает к посланию Суня Чжэн 

Цзаожу – отставному послу Цинскои  империи  

в Японии и США. Идеи, изложенные в данном 

послании, были развиты в эссе «Достоинства 

земледелия», отправленному знаменитому тео-

ретику и практику реформаторства Чжэн Гуа-

ньину, которое включил текст Ятсена в свои  

сборник «Призыв к процветанию». В этои  глав-

ке кратко, но е мко показано взаимообогащение 

мыслителеи . Та же линия выдерживается  

в главке о посланиях Ли Хунчжану (Т. 1, с. 44–

49). Собственно, факт, что в доме Таочжая 

(Чжэн Гуаньина) Сунь Вэнь был представлен 

пионеру журналистики в Китае Ван Тао, был 

проанализирован в диссертации Ли Цзифана 

(Lee Chi-fang. Wang T'ao (1828–1897): His Life, 

Thought, Scholarship, and Literary Achievement. 

Madison: University of Wisconsin, 1973), там же 

утверждалось, что идеи, высказанные в посла-

ниях Сунь Ятсена Ли Хунчжану перекликались 

с творчеством Чжэн Гуаньина, а по стилю несли 

отпечаток редактирования Ван Тао. Однако вы-

ясняется, что ситуация была многомернее: 

Сунь Ятсену его влиятельные земляки и их 

шанхаи ские друзья предоставили несколько 

рекомендательных писем, которые отыскались 

в архиве только в 1988 г. При этом так и оста-

лось непонятным, произошла ли встреча моло-

дого врача и всесильного министра. Весьма 

примечателен и сюжет о том, как впервые  

в 1895 г. пересеклись пути Сунь Ятсена и Кан 

Ювэя (Т. 1, с. 60–62). В дальнеи шем (так как 

книга построена на принципах строгого исто-

ризма) сюжет о взаимоотношениях революцио-

нера и реформатора не единожды будет возни-

кать на страницах первого тома, посвяще нных 

эмиграции обоих (Т. 1, с. 131–135, 140–141). 

По сравнению со своими аналогами  

у Л. Шермэна, Г. Шифрина или М.-К. Бержер, 

намного глубже и многомернее представлена  

у М.В. Крюкова история лондонского похище-

ния Сунь Ятсена. Собственно, именно в России 

эта история весьма оперативно была обнародо-

вана лондонским знакомцем китаи ского рево-

люционера — Ф. Волховским (Сен-Ят-Сэн. Неве-

роятнее сказки. Рассказ доктора-китаи ца о его 

похищении и заточении в Лондоне // Русское 

богатство. 1897. № 12). Глава снабжена карта-

ми и многочисленными иллюстрациями, и фак-

симиле документов, перевод Волховского разо-

бран отдельно (Т. 1, с. 71–121). Примечателен 

сюжет о получении Сунь Ятсеном американско-

го гражданства в 1904 г. (Т. 1, с. 155–168). Сю-

жеты, посвященные сотрудничеству, Сунь Ятсе-

на с японскими политиками и спецслужбами  

(а также обществом «Кокурюкаи », которое  

в русскои  прессе известно под ошибочным име-

нованием «Общества че рного дракона»)  

в принципе заслуживают отдельнои  рецензии.  

Две трети текста посвящены революци-

онным перипетиям, что отвечает и логике,  

и наличию источников. Здесь можно сказать  
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о двух важнеи ших достоинствах разбираемого 

труда: его методологии и его форме. Нередко 

приходится слышать, что «жизнь выше литера-

туры». Явно не в этот раз: как раз эпоха китаи -

ских революции  1911–1949 гг. интереснее  

и сложнее любого вымысла, и главное здесь не 

увлечься поверхностным скольжением по со-

бытиям, сосредоточившись на глубиннои  сути 

происходящего. Опубликованные и ранее не 

публиковавшиеся данные позволили откры-

тым текстом говорить про внешнее финанси-

рование Синьхаи скои  революции, участии  

в неи  иностранных спецслужб, и собственных 

деи ствиях Сунь Ятсена, не слишком совмести-

мых со светлым образом революционера. В со-

держательном отношении М.В. Крюкову счаст-

ливо удалось совместить китаи скую традици-

онную биографическую хронику (年谱) с моно-

графическои  аналитичностью. Важно и то, что, 

в отличие от многих синологических исследо-

вании , выходящих после 1990-х гг.,  

в «Неизвестном Сунь Ятсене» не ощущается 

разрыва с достижениями советскои  историо-

графии, чьи свидетельства используются не 

менее изобильно, нежели западные и китаи -

ские ученые труды. Замечательно обоснован 

тезис, что после Великого Октября именно 

большевики были заинтересованы в контактах 

с Сунь Ятсеном, а не наоборот (Т. 2, с. 367). 

Если согласиться с постмодернистским 

тезисом о фабульности истории, то в жанровом 

отношении «Штрихи к портрету» содержат эле-

менты детектива, так как авторам постоянно 

приходится сталкиваться с вопросами подлин-

ности тех или иных документов: от послания 

Сунь Ятсену японскому премьеру Окума с со-

гласием о передаче Маньчжурии, до знаменито-

го «Политического завещания», которому по-

священа известная монография С.Л. Тихвинско-

го, имя которого и портреты не единожды по-

являются на страницах настоящего издания. 

Собственно, вся девятнадцатая глава посвяще-

на «Великому перелому», анализирует причи-

ны союза китаи ского революционера с Совет-

скои  Россиеи . Начинается глава с анализа отно-

шения В.И. Ленина к вождю китаи ских народ-

ников (именно так Сунь Ятсен характеризовал-

ся в ленинских статьях 1910-х гг.). Причины 

интереса Сунь Ятсена были стандартны (как 

откровенно писал автор в главе, посвященнои  

молниеносному превращению президента Ки-

тая во «временного президента»): «как всегда, 

оружие и деньги, в которых лидер Гоминьдана 

постоянно испытывал нужду» (Т. 2, с. 427). Во 

всех отношениях увлекательнои  мы должны 

назвать главку «О предсмертном письме Сунь 

Ятсена советским руководителям», основаннои  

на изучении подлинника этого документа. Че-

рез всю книгу проходит исследование и сопо-

ставление разнообразных подписеи  Сунь Вэня, 

которые оставались неизменными в иерогли-

фическои  форме. Однако и политическое заве-

щание, и предсмертное письмо были кем-то 

переписаны, и «под ними кто-то расписался за 

Сунь Ятсена» (Т. 2, с. 505). 

Жанр биографическои  хроники подразу-

мевает отсутствие или предельную краткость 

заключительнои  части. Не является исключе-

нием и «Неизвестныи  Сунь Ятсен». Здесь в пре-

дельно заостреннои  форме (как и в финале XX 

главы) поставлена дилемма: «Кто вы, доктор 

Сунь?» Содержание книги весьма откровенно  
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и на большом числе первоисточников доказы-

вает, что Япония в подлинном смысле являлась 

«второи  Родинои » Сунь Ятсена (Т. 2, с. 508, 

510), и потому многих китаи ских исследовате-

леи  его наследия беспокоит вопрос о границах 

его патриотизма и готовности «торговать сво-

еи  Родинои » (Т. 2, с. 509). Сунь Ятсен был про-

фессиональным революционером и политиком 

по призванию, «с детства привык считать себя 

вторым Хун Сюцюанем» (там же), и без всяких 

колебании  был готов принять деньги и оружие 

от любои  стороны. Однако именно его «любовь 

к Японии осталась неразделеннои » (Т. 2, с. 510), 

более того, паназиатистские идеологические 

установки препятствовали пониманию истин-

нои  сущности японского милитаризма (там 

же). Не существовало и никакого «принятия 

идеи  Великого Октября»: уже после получения 

помощи из Москвы президент Сунь обратился  

к Германии. Однако в соответствии с китаи скои  

классическои  традициеи  заключение содержит 

моральныи  посыл: «Превращать живую лич-

ность в предмет культа одинаково вредно как 

для поклонников героя, так и для самого ге-

роя» (Т. 2, с. 510–511). 

Книга богато иллюстрирована и прекрас-

но оформлена. Обложка более чем наглядно 

демонстрирует глубочаи шие пропасти и разры-

вы, таящиеся в личности, Сунь Ятсена и послед-

ствия его решении  и деи ствии . Лицевая сторо-

на переплета разделена на че рное и белое поля: 

с «че рнои » стороны половину лица революцио-

нера составляет известная его фотография, 

правая — «белая половина» — представлена 

графическим портретом работы Сюи  Бэи хуна. 

Монография издана в составе «Ученых записок 

Отдела Китая ИВ РАН» (выпуски 45 и 46), от-

ветственным редактором выступил бессмен-

ныи  глава этого отдела А.И. Кобзев. Это не 

только достои ныи  центра классических сино-

логических исследовании  результат, но и дар  

к юбилею самого А.И. Кобзева: презентация 

книги состоялась на торжественном заседании 

в честь 70-летия юбиляра.  

Форма и содержание позволяют рекомен-

довать «Неизвестного Сунь Ятсена» как специа-

листам, так и начинающим исследователям  

в качестве введения в предмет и образца для 

подражания в работе с источниками и историо-

графическим материалом. Книга существенно 

расширяет горизонты нашего понимания рево-

люционных процессов, происходивших в пер-

вои  трети минувшего столетия в Китае; она 

также помогает выявить и множество паралле-

леи  с событиями и политическими процессами 

в нашем Отечестве.  
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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АССОЦИАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА ПФО 

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ КФУ  

Уважаемые коллеги! 

         Приглашаем Вас опубликовать результаты Ваших научных трудов в нашем издании  

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОСТОКОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / MODERN ORIENTAL STUDIES» 

«Современные востоковедческие исследо-

вания» — международныи  периодическии  журнал 

открытого доступа. Целью нашего научного издания 

является освещения основных научных достижении   

в области восточнои  филологии, истории, культуры  

и философии Востока. 

К публикации в журнале принимаются наибо-

лее значимые научные труды, соответствующие тема-

тике, обладающие научнои  новизнои  и содержащие 

материалы собственных научных исследовании  авто-

ра. В журнал принимаются статьи на 8 языках: рус-

ском, англии ском, китаи ском, турецком, арабском, 

японском, кореи ском, вьетнамском. 

На основании распоряжения Министерства 

науки и высшего образования России скои  Федерации 

от 20 июля 2022 г. №314-р журнал включен  

в Перечень ВАК по 5 научным специальностям  

и соответствующим отраслям науки:  

− 5.6.2. Всеобщая история (исторические науки);  

− 5.6.7. История международных отношении  

и внешнеи  политики (исторические науки);  

− 5.7.2. История философии (философские 

науки);  

− 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (ки-

таи скии  и турецкии  языки) (филологические 

науки);  

− 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнитель-

но-сопоставительная лингвистика (фило-

логические науки).  

Публикация в научном журнале бесплатная. При-

нимаются ранее не опубликованные научные статьи, 

обзорные статьи, рецензии, информационные матери-

алы, соответствующие направлениям рецензируемого 

научного издания (оригинальность научных работ 

должна составлять не менее 75%).  

Все научные статьи, поступившие в редакцию 

журнала, проходят обязательное слепое рецензирова-

ние. Статьи, получившие отрицательную рецензию, 

снимаются с публикации. 

Периодичность выхода журнала: 4 номера  

в год (март, июнь, сентябрь, декабрь). 

Выпуски журнала размещаются в ба-

зах РИНЦ (www.elibrary.ru) на основании ли-

цензионного договора с Научнои  электроннои  биб-

лиотекои , РГБ, ТАСС, Cyberleninka. 

Журнал издается с соблюдением всех требовании  

Высшеи  аттестационнои  комиссии с целью последующе-

го включения его в перечень ВАК. 

Требования к оформлению работ и порядок 

приема статеи  прилагаются. 

Готовые статьи принимаются только  

на адрес Редколлегии журнала:  

modernorientalstudies@gmail.com 
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1. Тип рукописи: научная статья; обзор-

ная статья; редакционная статья; персо-

налии; рецензия на книгу; рецензия на 

статью; обзор научнои  конференции; ре-

дакторская заметка; перевод письменного 

памятника. 

2.   УДК шифр (обязательно). 

3. Заглавие рукописи. Расположение по 

центру, шрифт полужирныи , прописные 

буквы. В конце заглавия точка НЕ ставится. 

В качестве заглавия рецензии может быть 

приведена библиографическая запись на 

рецензируемыи  ресурс. При публикации 

статьи частями в нескольких выпусках из-

дания части должны быть пронумерованы, 

и у всех частеи  следует указывать общее 

заглавие статьи. Если части имеют, помимо 

общего, частное заглавие, то его приводят 

после обозначения и номера части. 

4.   Автор/ авторы статьи. Данные указы-

ваются полностью, в точнои  последова-

тельности: имя, отчество, фамилия. Распо-

ложение по ширине, шрифт полужирныи . 

В случае, если у статьи несколько авторов, 

их данные указываются в выбранном ав-

торами порядке, через запятую. 

5. Название учреждения. Необходимо 

привести официальное название учрежде-

ния (в соответствии с наименованием, 

указанным в уставных документах орга-

низации, без сокращении  и без обозначе-

ния организационно-правовои  формы 

юридического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, 

ПАО, АО и т. п.)). Добавить город, где 

находится учреждение, страну. 

В случае, если в написании статьи прини-

мали участие несколько авторов, необхо-

димо указать их данные, используя циф-

ровые индексы в верхнем регистре (1) по-

сле фамилии соответствующих авторов 

и перед названиями аффилированных  

с ними учреждении . Если у авторов одно  

и то же место работы, уче бы, то эти сведе-

ния приводятся один раз. 

6. Каждому автору необходимо указать 

свои  e-mail и идентификационный но-

мер ORCID. В конце ORCID точка НЕ ста-

вится. Возможно приведение электронно-

го адреса только одного автора, с кото-

рым планируется переписка, или отдель-

ное указание автора для корреспонден-

ции по форме: «Автор, ответственныи  за 

переписку:» (“Corresponding author:”). 

7.   Аннотация должна содержать данные 

об актуальности, цели, материалах и ме-

тодах, результатах и выводах исследова-

ния. Объем аннотации 100-250 слов. 

8.   Ключевые слова (от 5 до 10 слов). 

Расположение по степени значимости 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

INFORMATION FOR AUTHORS 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
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каждого слова, при их перечислении ста-

вится запятая, в конце перечисления точ-

ка НЕ ставится. 

9.  Размещение дополнительной ин-

формации: о спонсорстве, благодарно-

стеи  —по желанию автора / авторов. 

10. Для цитирования: Фамилия И.О. 

Название статьи. Современные востоко-

ведческие исследования. 

11.  Тип рукописи на английском язы-

ке: научная статья; обзорная статья; ре-

дакционная статья; персоналии; рецензия 

на книгу; рецензия на статью; обзор науч-

нои  конференции; редакторская заметка; 

перевод письменного памятника. 

12. Название статьи на английском 

языке. Расположение по центру, шрифт 

полужирныи , прописные буквы. В конце 

заглавия точка НЕ ставится. 

13.  Автор / авторы статьи на англий-

ском языке. Данные необходимо указы-

вать в соответствии с заграничным пас-

портом или так, как указывалось в ранее 

опубликованных статьях. Пример: Ivan P. 

Ivanov 

14. Название учреждения на англий-

ском языке. Необходимо указать офици-

альное англоязычное название учрежде-

ния без сокращении  и указания организа-

ционно-правовои  формы юридического 

лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. 

п.)). Добавить город, где находится учре-

ждение, страну. 

В случае, если в написании статьи прини-

мали участие несколько авторов, необхо-

димо указать их данные, используя циф-

ровые индексы в верхнем регистре (1) по-

сле фамилии соответствующих авторов 

и перед названиями аффилированных  

с ними учреждении . Если у авторов одно 

и то же место работы, уче бы, то эти сведе-

ния приводятся один раз. 

15.  Abstract. Содержание аннотации на 

англии ском языке должно соответство-

вать русскоязычному тексту. 

16.  Keywords (от 5 до 10 слов). Располо-

жение по степени значимости каждого 

слова, при их перечислении ставится за-

пятая, в конце перечисления точка НЕ 

ставится. 

17. Размещение дополнительной ин-

формации на английском языке: о фи-

нансировании (funding / financial support), 

благодарностеи  (acknowledgements) — по 

желанию автора / авторов, в соответ-

ствии с русскоязычным текстом. 

18.  For citation. Фамилия И.О. (на ан-

глийском языке, в соответствии с загра-

ничным паспортом или так, как указыва-

лось в ранее опубликованных статьях) 

Название статьи на англии ском языке. 

Modern oriental science.  

19. Полный текст (на русском или ан-

глии ском языках) должен быть структу-

рированным по разделам. Структура пол-

ного текста рукописи, посвященнои  опи-

санию результатов оригинальных иссле-
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довании , должна соответствовать обще-

принятому шаблону и содержать разде-

лы: введение (актуальность), цель и зада-

чи, материалы и методы, результаты, вы-

воды, а также — по желанию автора — 

тематические подразделы. 

20.  Сведения о продолжении или окон-

чании статьи указывают при ее  публика-

ции частями в нескольких выпусках изда-

ния в конце каждои  части, кроме последнеи , 

по форме: «Продолжение (окончание) сле-

дует». На странице с началом каждои  после-

дующеи  части статьи в подстрочном приме-

чании или перед текстом ставят пометку 

«Продолжение (окончание)» и указывают 

номер (номера) выпуска (выпусков) изда-

ния, в котором (которых) были напечатаны 

предыдущие части статьи. 

21.  В статье могут быть внутритексто-

вые, подстрочные и затекстовые приме-

чания. Внутритекстовые примечания по-

мещают внутри основного текста статьи в 

круглых скобках. Подстрочные примеча-

ния помещают внизу соответствующеи  

страницы текста статьи. Затекстовые при-

мечания помещают после основного тек-

ста статьи перед «Списком источников» с 

предшествующим словом «Примечания». 

22.  Таблицы должны быть помещены  

в текст статьи и пронумерованы (Таблица 1 

— Tabl. 1), иметь четко обозначенные гра-

фы, удобные и понятные для чтения. 

Названия следует давать курсивом на рус-

ском и англии ском языках. Данные табли-

цы должны соответствовать цифрам  

в тексте, однако не должны дублировать 

представленную в не м информацию. 

Ссылки на таблицы в тексте обязательны. 

23.  Рисунки (графики, диаграммы, схемы, 

чертежи и другие иллюстрации, рисован-

ные средствами MS Office) должны быть 

контрастными и четкими. Объем графиче-

ского материала минимальныи  (за исклю-

чением работ, где это оправдано характе-

ром исследования). Каждыи  рисунок дол-

жен быть помещен в текст и сопровож-

даться нумерованнои  подрисуночнои  под-

писью курсивом на русском и англии ском 

языках (Рис. 1 – Fig. 1). Должен быть ука-

зан источник рисунка (например: издание, 

саи т, музеи , фото автора). Ссылки на ри-

сунки в тексте обязательны. 

25. Ссылки в тексте — затекстовые.  

!В списке все работы перечисляются в поряд-

ке цитирования, а не в алфавитном порядке! 

 Перечень затекстовых библиографических 

ссылок на русском языке помещают после 

основного текста статьи с предшествую-

щими словами «Список источников».  

 Библиографические ссылки на моногра-

фии оформляются по примеру: Фамилия 

И.О. Название монографии. Город: изда-

тельство; год. Количество страниц в мо-

нографии. 

 Библиографические ссылки на статьи 

оформляются по примеру: Фамилия И.О. 

Название статьи. Название журнала, где 

была издана статья. Город: издатель-

ство; год. С. (страницы, на которых разме-
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щена искомая статья). 

 В случае обращения к электронному ре-

сурсу после вышеуказанных данных при-

бавляется https:// (дата обращения:) 

 Если работа написана не на англии ском 

или русском языке, в скобках в сокраще-

нии необходимо указать ее  язык. Напри-

мер: (на кит.яз). 

 В случае ссылок на работы с использова-

нием нелатинского алфавита или иеро-

глифики в названии, необходимо указать 

данные на русском языке, в скобках на 

языке оригинала: ФИО (иероглифика). 

Название работы (иероглифика). 

26.  References. Дополнительно приводят 

перечень затекстовых библиографических 

ссылок на латинице согласно выбранному 

стилю оформления перечня затекстовых 

библиографических ссылок Chicago, при-

нятому в зарубежных изданиях.  

 Названия работ переводятся на англии -

скии  язык, не транслитерируются. В назва-

ниях издательств используется транслите-

рация.  

 

Например: Roerich Yu. N. Mongol-

Tibetan Relations in the XIII and XIV Centu-

ries. Philology and History of the Mongolian 

Peoples. Moscow: Vostochaya literatura, 

1958, pp. 333–346. (In Russ.) 

 В случае обращения к электронному ре-

сурсу после вышеуказанных данных при-

бавляется https:// (accessed:) 

 В случае ссылок на работы с использова-

нием нелатинского алфавита или иеро-

глифики в названии, необходимо указать 

данные только на англии ском языке. 

27.  Сведения об авторе / авторах. Указы-

вается в статье после списка источников.  

Фамилия Имя Отчество, 

Сведения об ученои  степени, звание, 

должность (в сокращеннои  форме) 

Наименование организации 

Адрес организации 

Адрес электроннои  почты. 

28.  Information about the author / au-

thors. Указывается в статье после списка 

источников.  

Имя Отчество (сокращённо) Фамилия  

Пример: Ivan P. Ivanov 

Сведения об ученои  степени, звание, 

должность (в сокращеннои  форме) 

Наименование организации 

Адрес организации 

Адрес электронной почты. 

29. Сведения о вкладе каждого автора, 

если статья имеет несколько авторов, при-

водят в конце статьи после «Информации 

об авторах». Этим сведениям предшеству-

ют слова «Вклад авторов:»   

(“Contribution of the authors:”).  
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