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Четвертыи  номер журнала «Современные 

востоковедческие исследования» выходит  

в юбилеи ныи  год.  В октябре 2024 года мы отме-

чаем две памятные даты, которые тесно связаны 

с историеи  нашеи  страны. Это 75-летие создания 

Китаи скои  Народнои  Республики и 75-летие 

установления дипломатических отношении  

между СССР и КНР. 

Рождение Китаи скои  Народнои  Республи-

ки происходило при поддержке нашеи  страны. 

Мы на уровне государственнои  и народнои  ди-

пломатии приветствовали появление нового 

Китая. На торжественнои  церемонии провоз-

глашения КНР 1 октября 1949 г. присутствова-

ли как официальныи  представитель Советского 

Союза генеральныи  консул в Пекине С.Л. Тих-

винскии , так и руководители и члены делега-

ции советскои  общественности, приехавшие  

с дружественным визитом в новыи  Китаи .  

Практическая помощь молодому государ-

ству проявилась уже на второи  день после его 

образования, когда СССР откликнулся на при-

зыв председателя Центрального народного 

правительства Народнои  Республики Китая 

Мао Цзэдуна о готовности «установить дипло-

матические отношения с любым иностранным 

правительством, которое готово соблюдать 

принципы равенства, взаимнои  выгоды и вза-

имного уважения территориальнои  целостно-

сти и суверенитета».   

Советскии  Союз стал первым иностран-

ным государством, признавшим  Китаи скую 

Народную Республику. 2 октября 1949 г. ми-

нистр иностранных дел КНР Чжоу Эньлаи  по 

дипломатическим каналам получил официаль-

ное письмо от правительства СССР об установ-

лении дипломатических отношении  и обмене 

послами.  

Посол Советского Союза Н.В. Рощин стал 

первым иностранным дипломатическим пред-

ставителем, вручившим верительные грамоты 

председателю Центрального народного прави-

тельства КНР Мао Цзэдуну. Посольство СССР 

стало первым дипломатическим представи-

тельством, которое подняло свои  государствен-

ныи  флаг и начало официальную деятельность 

на территории нового Китая.  

Установление дипломатических отноше-

нии  получило мощную поддержку со стороны 

советскои  общественности.  Деятели науки  

и культуры, прибывшие в составе делегации во 

главе с известными писателями А. Фадеевым  

и К. Симоновым, были свидетелями торже-

ственных событии  в новом Китае и участника-

ми создания 5 октября 1949 г. Общества китаи -

ско-советскои  дружбы. Цели Общества были 

определены как развитие и упрочение друже-

ственных связеи , укрепление сотрудничества  

в культурнои , экономическои  и других обла-

стях, совместная борьба за прочныи  мир во 

всем мире.  Общество китаи ско-советскои  

дружбы стало первои  общественнои  организа-

циеи  Китая с  представителями иностранного 

государства. Именно советские люди оказались 

первыми иностранцами, которые установили  

с КНР отношения на уровне общественных ор-

ганизации . 

Первенство в государственном и обще-

ственном признании Китаи скои  Народнои  Рес-

публики свидетельствовало о стремлении 
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нашеи  страны к развитию двухсторонних отно-

шении  взаимного уважения, тесного сотрудни-

чества и добрососедства. Приоритет нашеи  

страны в установлении дипломатических отно-

шении  заложил  традиции дружбы между госу-

дарствами и народами. Несмотря на тяжелые 

испытания, которые пережили наши страны, 

крепкии  фундамент дружбы, сложившии ся при 

рождении нового Китая, сыграл роль стабили-

зирующего фактора и в ходе нормализации 

двухсторонних отношении  и в процессе уста-

новления отношении  Китая с новои  Россиеи , 

преемницеи  СССР. 

  В настоящее время отношения между 

нашим странами достигли беспрецедентно вы-

сокого уровня — всеобъемлющего партнерства 

и стратегического взаимодеи ствия в новую 

эпоху. Двухсторонние отношения между РФ  

и КНР характеризуются долгосрочным добросо-

седством и дружбои , всесторонним стратегиче-

ским взаимодеи ствием и тесным взаимовыгод-

ным сотрудничеством. 

  О важности 75-летия установления ди-

пломатических отношении  между нашими 

странами свидетельствует тот факт, что руко-

водители РФ и КНР — президент России  

В.В. Путин и председатель Китая Си Цзиньпин 

по этому случаю обменялись поздравительны-

ми телеграммами.  

17 октября 2024 г. в Доме приемов МИД  

России состоялась презентация сборника 

«Послы вспоминают… Незабываемые годы рос-

сии ско-китаи ских отношении », приуроченная 

этои  памятнои  дате. На презентации присут-

ствовали министр иностранных дел России  

С.В. Лавров, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэи   

и ветераны дипломатическои  службы России  

и Китая. 

18-21 сентября 2024 года в Санкт-

Петербурге прошла международная конферен-

ция «Дорогои  борьбы и свершении : к 75-летию 

КНР и установления дипломатических отноше-

нии  между Россиеи  и Китаем». 

Международная научно-практическая 

конференция «Россия — Китаи : история и куль-

тура», которая состоится в Институте междуна-

родных отношении  Казанского (Приволжского) 

федерального университета, также будет широ-

ко освещать тему 75-летия установления ди-

пломатических отношении  между нашими 

странами. 

Юбилеи ныи  номер журнала «Современ-

ные востоковедческие исследования» широкои  

палитрои  статеи  по китаи скои  тематике и глу-

бинои  научнои  проработки проблем россии ско-

китаи ских отношении  внесет достои ныи  вклад 

в дело укрепления дружественных связеи  меж-

ду Россиеи  и Китаем.    

 

Семенов А.В. 

кандидат  исторических наук, 

заведующий кафедрой восточных языков 

Дипломатической академии МИД России 
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Введение 

Изменения мирового масштаба во всех 

сферах жизни человечества, происходящие  

в первые десятилетия XXI в., разочарование  

в западном проекте глобализации на фоне рез-

кого возвышения и ускорения развития об-

ществ Азии, Африки и Латинскои  Америки,  

с новои  силои  ставят в центр мировои  повестки 

востоковедческие дисциплины. «Поворот на 

Восток» россии скои  внешнеи  и внутреннеи  по-

литики, как становится ясно в наши дни, во 

многих отношениях вынужденно начался еще   

в 2000-е гг. Это не могло не сказаться на разви-

тии россии ского академического и универси-

тетского востоковедения. Совершенно неслу-

чаи но многочисленные публикации, в которых 

осмысляется роль востоковедных исследова-

нии  в современных геополитических, обще-

ственно-политических и социокультурных 

условиях, содержат слово «возрождение». 

Мировое востоковедение имеет длитель-

ную историю и неоднозначное происхождение. 

Философско-методологические основы запад-

нои  и россии скои  науки о Востоке закладыва-

лись в несхожеи  социально-политическои   

и культурнои  обстановке. На Западе ориентали-

стика возникла в связи с колониальным про-

никновением европеи ских государств на Во-

сток, территориальными захватами, установле-

нием колониальных систем управления, необ-

ходимостью продвижения собственных това-

ров на рынки неевропеи ских стран. Западная 

ориенталистика в первую очередь была 

направлена на изучение экономическои  и поли-

тическои  географии восточных регионов, тра-

диционных политических институтов, местных 

систем управления, аграрных отношении , рели-

гии , языков. Причина появления россии ского 

востоковедения, зародившегося при Петре I  

и ставшего частью внутреннеи  и внешнеи  госу-

дарственнои  политики России, состояла в необ-

ходимости политического, экономического  

и культурного взаимодеи ствия с восточными 

народами, входившими в России скую империю 

и жившими на прилегающих к неи  территори-

ях. Поэтому основное внимание на первона-

чальном этапе уделялось географии, этногра-

фии, языку, культуре этих народов.  

Отечественное востоковедение отличает 

от прочих ветвеи  социально-гуманитарного 

знания понимание и признание собственного 

развития каждого изучаемого народа. Оно об-

ращено к изначально консервативным мен-

тальным и культурным структурам, что позво-

лило заложить фундамент для позитивного  

и объективного осмысления оппозиции «свои  

Цикл исследований 

«Казанский центр российского востоковедения:  

судьбы и наследие (XIX–нач. XX в.» 
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— чужои », рассматриваемои  как сосуществова-

ние равноправных субъектов.  

Колоссальныи  объе м трудов востокове-

дов прошлых веков не устарел, он активно ци-

тируется и постоянно используется современ-

никами для осмысления исторического пути  

и культурного наследия восточных народов. 

Отечественное востоковедение представляет 

собои  уникальную «капсулу времени», сохраня-

ющую «срезы» и «слепки» минувшеи  реально-

сти, оно наглядно доказывает, что культура Во-

стока обладает ценностью мирового уровня,  

а ее  носители — это люди из плоти и крови, ко-

торые осваивали свою предметную и нематери-

альную реальность, творили ее  на основе начал, 

унаследованных от предков, что восточные 

народы не являются продуктами «ориенталь-

ного сознания» или «социального конструиро-

вания», как преподносит их западная идеологи-

зированная наука о Востоке.   

Главными центрами россии ского акаде-

мического и университетского востоковедения 

являются Санкт-Петербург, Москва, Казань. Ка-

зани принадлежит ведущая роль в становлении 

востоковедного научного знания и образова-

тельного процесса. В настоящее время казан-

скии  и петербургскии  центры демонстрируют 

преемственность по всем базовым направлени-

ям: тюркологии, арабистики, исламоведению, 

иранистики, китаеведения, монголистики, ко-

рееведению, вьетнамистики. 

Для мирового и россии ского востоковеде-

ния характерна высокая степень персонифика-

ции: создание огромных проектов и целых 

научных направлении  осуществляется прежде 

всего энтузиастами. Достаточно вспомнить  

о. Иакинфа (Бичурина, 1777–1853) с его 14-ю 

многотомными монографиями и сотнеи  статеи , 

в которых он последовательно, на основе лич-

ного опыта 13-летнего пребывания в Китае дал 

научное обозрение истории и современности 

территории  Цинскои  империи (включая Тибет, 

Монголию, Джунгарию и отчасти Корею), пере-

вел важнеи шие исторические труды, законода-

тельные кодексы, конфуцианские каноны и да-

же базовыи  труд неоконфуцианского философа 

Чжоу Дуньи, дале кого предка премьер-минис-

тра КНР Чжоу Эньлая (поразительная интуиция 

гениального уче ного!). И сегодня казанские во-

стоковеды продолжают изучение великого про-

шлого, основываясь на надежнои  источниковои  

базе, используя современные теоретические  

и эмпирические методы исследования, соотно-

ся полученные данные с фактами других фун-

даментальных наук, стоя на прочнои  методоло-

гическои  основе реального соотношения соб-

ственного научного нарратива и достижении  

современности.  

Крупнеи шим казанским исследователем 

россии ского академического востоковедения 

является профессор Казанского федерального 

университета1 Р.М. Валеев, в центре научного 

внимания которого весьма рано оказался вели-

кии  монголовед О.М. Ковалевскии  (1800–1878). 

Фигура такого масштаба не может быть изуче-

на только на основе (весьма изобильных) ис-

точниковых фондов одного научного центра, 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

ЦИКЛ ИССЛЕДОВАНИЙ «КАЗАНСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОГО ВОСТОКОВЕ-
ДЕНИЯ: СУДЬБЫ И НАСЛЕДИЕ (XIX–НАЧ. XX В.» 

1 Здесь и далее используются последние по времени наименования без уче та предшествующих  

реорганизации .  
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Рис.1. Валеев Р.М.  

Fig.1. Valeev R.M.   

поэтому разработка большого цикла исследова-

нии  «Казанскии  центр россии ского востокове-

дения: судьбы и наследие (XIX – нач. XX в.)» осу-

ществлялась в теснеи шем сотрудничестве  

и кооперации с Институтом восточных рукопи-

сеи  РАН (г. Санкт-Петербург) — доктором фи-

лологических наук монголоведом И.В. Кульга-

нек и Хакасским научно-исследовательским ин-

ститутом языка, литературы и истории (г. Аба-

кан) — профессором, доктором исторических 

наук В.Н. Тугужековои .  

В период 2004–2023 гг. в рамках данного 

проекта были опубликованы 11 монографии , 3 

учебных пособия, 2 юбилеи ных очерка, и 1 мо-

нография на монгольском языке, не считая 

многочисленных статеи  и публикации  первоис-

точников. Кратко охарактеризуем эти научные 

достижения. 

 I 

Индивидуальные монографические иссле-

дования и учебно-методические пособия, вы-

полненные Р.М. Валеевым, в том числе обобща-

ющая монография 2019 г. «Ориенталистика  

в Казанском университете (1807 – 20-е гг. XX 

в.)» [13]2.  В данных монографиях на обширнои  

источниковои  базе представлены и проанали-

зированы генеральные направления деятель-

ности казанскои  профессуры, образовавшеи  

Рис.2. Кульганек И.В. 

Fig.2. Kulganek I.V.  

2 См. также: Мартынов Д.Е. Рецензия: Валеев Р.М. Ориенталистика в Казанском университете (1807–1920-е 

гг. ХХ в.) // Современные востоковедческие исследования. 2020. Т. 2, № 4. С. 99–108.  
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Восточныи  разряд, в частности: подготовка  

и издание учебных программ, пособии , учебни-

ков, хрестоматии , словареи ; комплектация фон-

дов восточных рукописеи  и книг; сбор, изуче-

ние и публикация письменных памятников  

и источников; переводы восточных авторов; 

осуществление научных путешествии  на му-

сульманскии  Восток; публикация оригиналь-

ных филологических, исторических, культуро-

логических, естественно-географических, ар-

хеологических и этнографических исследова-

нии . В Казанском университете первои  полови-

ны – середины XIX века в кратчаи шие сроки 

силами собственных специалистов были зало-

жены и успешно развивались целые направле-

ния: монголоведение, калмыковедение, китае-

ведение, маньчжуроведение и санскритология. 

Они представлены именами О.М. Ковалевского, 

А.В. Попова, архимандрита Даниила (Сивил-

лова), И.П. Вои цеховского, В.П. Васильева, П.Я. 

Петрова, Ф.Ф. Боллензена. В учебнои  и научнои  

деятельности на первыи  план вышли изучение 

и преподавание языков, сбор материалов по 

географии и страноведению, описание и тек-

стологическое исследование рукописеи  и пе-

чатных сочинении , контакты с живыми носите-

лями языков, путешествия в регионы Цен-

тральнои  Азии, составление грамматик, слова-

реи  и хрестоматии . Р.М. Валеев убедительно 

показал, что менее всего воссоздан социокуль-

турныи  и мировоззренческии  контекст жизни 

и деятельности востоковедов, практически не 
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Fig.3. Tuguzhekova V.N. 
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представлен анализ традиции  и новации  в во-

стоковедческих центра России, слабо исследо-

вана история ориентальнои  мысли. 

 II 

В рамках проекта увидели свет типологи-

чески единые, но отличающиеся освещением 

различных историографических, источниковед-

ческих, историко-научных и культурологиче-

ских проблем коллективные монографии и ар-

хивно-источниковедческие работы. Таковы: 

«Монголовед О.М. Ковалевскии : Биография  

и наследие (1801–1878)» [3]; «Н.Ф. Катанов  

и гуманитарные науки на рубеже веков. Очерки 

истории россии скои  тюркологии» [7]; «Биогра-

фия и научное наследие востоковеда О.М. Кова-

левского (по материалам архивов и рукописных 

фондов)» [14]; «Академик-востоковед В.П. Васи-

льев: Казань — Пекин — Санкт-Петербург 

(очерки и материалы)» [15]. 

В этих публикациях, сопровождаемых 

объемными комментариями и исследователь-

скими введениями, убедительно показано, что 

россии ское востоковедение возникло, прежде 

всего, из практики и государственных интере-

сов и общественных потребностеи . Знания  

и наука о Востоке являлись органическои  ча-

стью отечественных гуманитарных исследова-

нии . Как и на Западе, формирование востокове-

дения в России осуществлялось в условиях 

научнои  революции, что сказалось и на судьбах 

россии ского востоковедения, и на выработке 

методов познания азиатских государств и наро-

дов. Во второи  половине XIX – начале XX вв.  

в ориенталистике активизировалось развитие 

филологическои  и историческои  мысли, новых 

методов и методик исследования. Научное  

и общественное значение россии ского востоко-

ведения, его уровень определялись накоплени-

ем объективных знании  о народах и странах 

Востока, интересом государства и общества. 

В XIX – начале XX вв. развитие получает 

научное классическое востоковедение, связан-

ное с восточными языками, литературои  и исто-

рическими памятниками, древнеи , средневеко-

вои  историеи  и культурои  народов зарубежного 

Востока, азиатских территории  и народов Рос-

сии скои  империи. В основе россии ского восто-

коведения лежали внешнеполитические, торго-

во-экономические и научно-культурные связи 

со странами Востока, масштабные задачи социо-

культурного освоения Востока России, европеи -

ское ориентальное образование, наука и, в осо-

бенности, самобытные национальные школы  

и культуры восточных народов России. Посте-

пенно формула «восточная словесность и древ-

ность» заменялась другои  задачеи  — стократ 

сложнеи шеи : «преподавание студентам и обоб-

щение “всех знании  относительно Востока, до-

бываемые наукои , а не одни только языки его”».  

Участниками проекта выделены три шко-

лы в истории россии ского востоковедения XIX–

XX вв., обладавшие определенным историко-

научным и географическим положением — пе-

тербургская, московская, казанская. Каждои  из 

них были свои ственны собственные традиции 

и направление инновации . Природа востоко-

ведческого знания и науки о Востоке XIX–XX вв. 

характеризуется возрастающеи  специализаци-

еи  отдельных филологических и исторических 

дисциплин и усилением процесса дифференци-

ации. Заметно возрастание взаимозависимости 
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различных отраслеи  и дисциплин востоковеде-

ния. Получили развитие специальные вспомо-

гательные дисциплины — нумизматика, источ-

никоведение, палеография, эпиграфика, архео-

графия, сфрагистика, геральдика. Востоковед-

ческое образование и наука о Востоке приобре-

ли системныи , комплексныи  и интегрирован-

ныи  характер. Отечественная наука о Востоке 

существенно влияла на социокультурные про-

цессы в обществе: ослабевал «варварскии  об-

раз» Азии, утверждались научные знания об 

истории и культуре восточных народов, расши-

рялись и углублялись представления об азиат-

ских странах, усиливались историко-культур-

ные связи народов России с Востоком. Отече-

ственное востоковедение утверждало в россии -

ском обществе уважение к чужои  культуре  

и самостоятельную ценность традиционных 

культур Востока. Основополагающими принци-

пами деятельности отечественных востокове-

дов было продвижение идеи  гуманизма, равно-

правия, равнозначности восточных цивилиза-

ции  и культур. Стремление к познанию и при-

знанию культур народов и цивилизации  Восто-

ка превращалось в осознанную потребность 

общества и государства. 

Р.М. Валеев и его коллеги-соратники вы-

явили и обосновали два ключевых институцио-

нальных принципа россии ского востоковеде-

ния: традиционныи  регионально-страновед-

ческии  и проблемно-тематическии . Развитие 

кадрового и интеллектуального потенциала 

россии ского востоковедения, в том числе ка-

занского, включало пять компонентов, среди 

которых большое место отводилось приглаше-

нию ученых из европеи ских научных центров  

и научно-педагогическои  деятельности пред-

ставителеи  восточных народов России и зару-

бежнои  Азии. 

 III 

Заметное место в проекте исследования 

казанского востоковедения занимает публика-

ция особои  группы первоисточников – рукопис-

ных дневников и путевых журналов, составля-

ющих третью группу публикации . В 2005 г. осу-

ществилась первая публикация дневников из-

вестного россии ского и польского ученого-

монголоведа О.М. Ковалевского (1801–1878), 

которые он вел во время своего путешествия из 

России в Китаи  и обратно в 1830–1831 гг. в со-

ставе XI-и  и X-и  Русских духовных миссии  в Пе-

кине [4]. Это ценнеи шее свидетельство реаль-

нои  жизни Монголии и Китая, первоисточник, 

востребованныи  этнографами, лингвистами  

и культурологами, изучающими народы Цен-

тральнои  и Восточнои  Азии. Публикация осу-

ществлена по рукописям, хранящимся в России -

скои  национальнои  библиотеке Санкт-

Петербурга и в Национальном архиве Респуб-

лики Татарстан. Дневник переведе н на мон-

гольскии  язык [16].  

Сборники «Эпистолярное наследие россии -

ских востоковедов: Письма Мирзы А.К. Казем-

Бека академику Х.Д. Френу (1831–1846)» [10]  

и «Эпистолярное наследие Н.Ф. Катанова» [9, 11], 

подготовлены по инициативе Валеева Р.М.  

в коллаборации с его учениками и коллегами 

научных центров Абакана и Санкт-Петербурга. 

В публикациях представлена переписка  

А.К. Казем-Бека и Н.Ф. Катанова с известными 

учеными и просветителями — Г.Н. Потаниным, 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

ЦИКЛ ИССЛЕДОВАНИЙ «КАЗАНСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОГО ВОСТОКОВЕ-
ДЕНИЯ: СУДЬБЫ И НАСЛЕДИЕ (XIX–НАЧ. XX В.» 



 

14 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.6 №4 2024 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

А.А. Яриловым, В.В. Радловым, Э.К. Пекарским 

В.Р. Розеном, К.Г. Залеманом, С.Ф.  Ольденбур-

гом, В.П. Васильевым и другими востоковедами. 

Особую ценность публикациям придают факси-

миле рукописных оригиналов. Благодаря нали-

чию воспроизведенных точных копии  подлин-

ные документы будут подвергаться меньшему 

физическому износу и сохранятся для будущих 

поколении  исследователеи .   

В 2017 г. по инициативе и под научным 

руководством проф. Р.М. Валеева издана сов-

местная исследовательская работа ученых Ка-

зани и Абакана «Наследие россии скои  тюрколо-

гии XIX в.: «Путешествие по Сибири, Дзунгарии 

и Восточному Туркестану». Дневник путеше-

ствия, совершенного по поручению Император-

ского Русского Географического Общества  

в 1890 г. членом-сотрудником оного Н.Ф. Ката-

новым» [12]. Книга представляет собои  изда-

ние одного из интереснеи ших неопубликован-

ных дневников научного путешествия Н.Ф. Ка-

танова, предпринятого в 1889–1892 гг. по пору-

чению Академии наук и Русского географиче-

ского общества. Данныи  дневник сохранился  

в Государственном архиве Республики Татар-

стан. В ходе своего путешествия Н.Ф. Катанов 

исследовал языки, материальную и духовную 

культуру хакасов, тувинцев, казахов, киргизов, 

сартов, уи гуров и китаи цев, совершив ком-

плексную научную экспедицию в Минусинскую 

и Саянскую таи гу, Туву, Семиречье, Тарбагатаи  

и Восточныи  Туркестан. 

Отдельно можно выделить богато иллю-

стрированную работу «С берегов Аскиза до бе-

регов Невы. Научныи  путь профессора Н.Ф. Ка-

танова (1862–1922)» [17]. Здесь представлены 

оригинальные материалы, собранные авторами 

в россии ских музеях и архивах, рассказываю-

щие о становлении Катанова как личности  

и как уче ного — от рождения до окончания Им-

ператорского Санкт-Петербургского универси-

тета. Особенно примечательны пассажи о семье 

и друзьях будущего ученого в хакасском селе 

Аскиз, Красноярске и Санкт-Петербурге. В кни-

ге дан обзор и систематизация музеи ных кол-

лекции , собранных Н.Ф. Катановым и сохранив-

шихся в Кунсткамере, они впервые представле-

ны отечественному научному сообществу.  

 Заключение 

Подводя итоги, мы можем обобщить: ис-

следовательское внимание Р.М. Валеева, И.В. 

Кульганек и В.Н. Тугужековои  акцентировано 

на раскрытии институциональных, исследова-

тельских и гуманитарных аспектов казанского 

центра ориенталистики, рассматриваемого как 

феномен во взаимосвязи с другими отечествен-

ными и зарубежными центрами ориенталисти-

ки. В указанных выше работах на огромном ис-

точниковом материале, впервые вводимом  

в научныи  оборот, освещены теоретические, 

социокультурные и историко-научные аспекты 

формирования и развития практического, ака-

демического и университетского россии ского 

востоковедения, в особенности — казанского, 

периода конца ХVIII – первои  четверти XX вв. 

При активнои  роли проф. Р.М. Валеева  

исследователи Казани, Санкт-Петербурга и Аба-

кана реализовали ряд грантовых проектов, под-

держанных РГНФ, РФФИ и РНФ, получивших 

высокую оценку научного сообщества востоко-

ведов России, Монголии, Китая, Германии,  
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Венгрии, Казахстана, Азербаи джана и др. Тако-

вы реализованные в 2015–2022 гг. проекты:  

«Письма Мирзы А.К. Казем-Бека академику Х.Д. 

Френу (1831–1846 гг.), «Научное наследие рос-

сии ских востоковедов ХIХ века: О.М. Ковалев-

скии  и В.П. Васильев», «Эпистолярное наследие 

россии ских востоковедов на рубеже веков: Пе-

реписка А.Е. Крымского, В.Р. Розена, Ф.Е. Корша, 

В.А. Жуковского, С.Ф. Ольденбурга, В.В. Бар-

тольда, Н.А. Медникова, П.К. Коковцова, 

В.Ф. Минорского (1890–1930-е гг.)», «Центры 

востоковедения в России и вклад немецких уче-

ных-ориенталистов: Казань — Санкт-Петербург 

(XVIII – XIX вв.)».  

В течение 2023–2024 гг. проф. Р.М. Валеев 

совместно с коллегами успешно реализует ре-

гиональныи  грантовыи  проект РНФ «Наследие 

Н.Ф. Катанова: Архивные и музеи ные центры, 

фонды и материалы». Он является приглашен-

ным зарубежным профессором Школы ино-

странных языков Нанкинского университета 

науки и техники (NJUST), пров. Цзянсу, КНР. 

Можно с полнои  ответственностью за-

явить, что представленныи  цикл гуманитарных 

исследовании  способствуют развитию истори-

ческои  науки и в целом — социокультурному  

и духовному прогрессу Республики Татарстан  

и всеи  России скои  Федерации. 

Редакция журнала «Современные восто-

коведческие исследования» присоединяется  

к авторскому коллективу и поддерживает вы-

движение цикла гуманитарных исследовании  

«Казанскии  центр россии ского востоковеде-

ния: судьбы и наследие (XIX–нач. XX в.» на соис-

кание Государственнои  премии Республики  

Татарстан 2024 г. в области науки и техники. 

Основные труды в рамках проекта 

«Казанский центр российского  

востоковедения: судьбы и наследие  

(XIX–нач. XX в.» 

1. Валеев Р. М. Очерки истории казанского 

университетского востоковедения (1769 

– 1920-е гг.). [Учеб. пособие]: для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности 

«Востоковедение, африканистика». – Ка-

зань, 2003. – 142 с.  

2. Валеев Р. М. Илья Николаевич Березин. 
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(на материале китайского телешоу 爱情保卫战) 

ABSTRACT 

 The article considers the features of mani-

festation and expression of speech aggression in 

the Chinese language. The purpose of this study is 

to identify the features of manifestation of aggres-

sion in the modern Chinese language based on epi-

sodes of the Chinese television program for fur-

ther study of the patterns of this phenomenon, as 

well as to identify the features of its lexical fea-

tures at the current stage of development of the 

Chinese language. The study is based on such sci-

entific methods as contextual analysis, linguistic 

statistical method, intent analysis and qualitative 

method. The materials for the study were the 2023

-2024 releases of the Chinese television project 

 В статье рассмотрены особенности про-

явления и выражения речевои  агрессии в ки-

таи ском языке. Цель данного исследования 

заключается в выявлении особенностеи  про-

явления агрессии в современном китаи ском 

языке на материале эпизодов китаи скои  теле-

визионнои  программы для дальнеи шего ис-

следования закономерностеи  данного явле-

ния, а также для выявления особенностеи  его 

лексических особенностеи  на современном 

этапе развития китаи ского языка. Исследова-

ние базировано на таких научных методах, как 

контекстуальныи  анализ, лингвостатистиче-

скии  метод, интент-анализ и качественныи  
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метод. Материалами для исследования послу-

жили выпуски за 2023-2024 гг. китаи ского  

телевизионного проекта «爱 情 保 卫

战» («Оборонительная вои на за любовь»).  

В начале статьи авторы рассматривают про-

блематику дефиниции понятия «речевая агрес-

сия» в современнои  лингвистическои  науке. 

Далее принята попытка осуществить анализ 

выпусков китаи скои  телевизионнои  програм-

мы на употребление языковых средств переда-

чи агрессии в китаи ском языке и выявление их 

особенностеи . В ходе исследования авторы вы-

деляют пять типов стратегии  невежливости,  

с помощью которых участники телевизионнои  

программы выражают речевую агрессию. Авто-

ры приходят к выводу о том, что средства вы-

ражения вербальнои  агрессии в китаи ском 

языке представляют собои  разнообразие таких 

приемов, как употребления в речи оскорби-

тельных выражении , сарказма, приказов или 

запретов, иронии, риторических вопросов, не-

искреннеи  вежливости, которые направлены 

на то, чтобы унизить, оскорбить или задеть 

чувство достоинства оппонента. 

 Ключевые слова. Речевая агрессия, вы-

ражение речевои  агрессии, телевизионныи  

дискурс, китаи скии  язык, вежливость, невеж-

ливость, КНР 

 Для цитирования: Ибрагимова Д.Р., 

Глушкова С.Ю., И ылмаз Э.Р. Специфика выра-

жения речевои  агрессии в китаи ском языке (на 

материале китаи ского телешоу 爱情保卫战).  

Современные востоковедческие исследования. 

2024; Том 6 (4). С. 18–26 https://doi.org/ 

10.24412/2686-9675-4-2024-18-26 

“爱情保卫战” (“Battle for Love”). At the beginning 

of the article, the authors consider the problems of 

defining the concept of “speech aggression” in 

modern linguistics. Further, an attempt is made to 

analyze the releases of the Chinese television pro-

gram for the use of linguistic means of conveying 

aggression in the Chinese language and identify 

their features. In the course of the study, the au-

thors identify five types of impoliteness strategies 

with the help of which the participants of the tele-

vision program express verbal aggression. The au-

thors come to the conclusion that the means of ex-

pressing verbal aggression in the Chinese language 

are a variety of such techniques as the use of offen-

sive expressions, sarcasm, orders or prohibitions, 

irony, rhetorical questions, insincere politeness, 

which are aimed at humiliating, insulting or hurt-

ing the dignity of the opponent. 

 Keywords. Speech aggression, expression of 

speech aggression, television discourse, Chinese 

language, politeness, impoliteness, the People’s 

Republic of China 

 For citation: Ibragimova D.R., Glushkova 

S.Y., Yilmaz E.R. Specificity of expressing verbal 

aggression in the Chinese language (based  

on a Chinese TV show 爱情保卫战). Modern Orien-

tal Studies. 2024; Volume 6 (№4). P.18-26 (In 

Russ.)  https://doi.org/ 10.24412/2686-9675-4-
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Речевая агрессия, непременно сопряжен-

ная с такими понятиями, как вежливость и не-

вежливость, является объектом исследования  

в различных научных областях. Существует 

большое количество исследовании , которые 

рассматривают явление речевои  агрессии приз-

му таких наук, как лингвистика, психология, со-

циология, культурология и многие другие. Ис-

следование данного явления с точки зрения 

различных научных дисциплин формирует раз-

личные представления о понимании самого по-

нятия «речевая агрессия» в зависимости от то-

го, какои  именно аспект данного понятия пред-

ставляется объектом анализа. Зачастую рече-

вую агрессию рассматривают в качестве опреде-

леннои  системы деи ствии , которая, в свою оче-

редь, характеризуется необходимостью удовле-

творить потребности адресанта (или агрессо-

ра), а также предполагает целенаправленность 

данного деи ствия (Воронцова 2005, 5).  

Существует также определения данного 

понятия с точки зрения выражения определен-

ных эмоции  или чувств, которые влияют на по-

ведение человека и способствуют проявлению 

речевои  агрессии (Щербинина 2006, 81). Здесь 

можно говорить о реакции на определенныи  

внешнии  раздражитель, поэтому в данном слу-

чае речевая агрессия не несет в себе интенцию 

намеренно причинить вред собеседнику, а яв-

ляется своего рода защитои . При этом стоит 

отметить, что подобная «защитная» речевая 

агрессия может восприниматься неи трально 

или в некоторых случаях положительно, в то 

время как открытая, «чистая» агрессия, выра-

женная в словах к оппоненту, обладает отрица-

тельнои  коннотациеи  и воспринимается нега-

тивно. Данную позицию поддерживает доктор 

филологических наук К.Ф. Седов, которыи  вы-

деляет как инициативную (неинструменталь-

ную) агрессию, которая представляет собои  

атаку на реципиента исключительно ради ата-

ки, так и реактивную (инструментальную), ко-

торая может реализоваться в качестве попытки 

оборониться от наступающеи  речевои  агрессии 

(Седов 2005, 33). 

Однако у самого понятия на данныи  мо-

мент по-прежнему нет единого четкого опреде-

ления. Это связано с тем, что данное явление мо-

жет подразумевать под собои  различные наме-

рения говорящего, принимать различные фор-

мы словесного выражения, возникать в разных 

обстоятельствах и иметь при этом различную 

непредсказуемую реакцию у собеседника в ходе 

коммуникативного акта (Davidson 2017, 514). 

Важным понятием для вежливости (礼 

как концепция вежливости) в китаи скои  куль-

туре, а также неотъемлемым фактором меж-

личностнои  коммуникации в китаи ском обще-

стве является проявление уважения к лицу  

(面子). Китаи ская концепция лица уделяет 

больше внимания коллективному аспекту, 

нежели личностному. 

При этом, очевидно, нельзя сказать, что  

в китаи скои  речи не встречается невежливость, 

грубость или речевая агрессия только из-за ува-

жения к лицу. Китаи ская речевая агрессия ха-

рактеризуется своеи  сложностью, тонкостью, 

многообразием форм и глубокои  связью с куль-

турными и социальными нормами, которые сто-

ят у основ негласных правил межличностного 

общения. 
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В современнои  лингвистике существует 

большое количество классификации  речевои  

агрессии, которые фокусируются на различных 

аспектах данного явления. В даннои  работе  

в основу взята классификация доктора педаго-

гических наук Ю.В. Щербининои  о речевых спо-

собах передачи вербальнои  агрессии 

(Щербинина 2005, 163). Автор предлагает вы-

делять такие способы, как клевета, сплетня, 

оскорбление, оскорбительное высказывание, 

критика, возражение, жалоба, насмешка, требо-

вание, угроза, нотация. 

Также необходимо отметить концепту-

альныи  аппарат невежливости Дж. Калпепера 

(Culpeper 2011, 204), которыи  был взят за осно-

ву анализа речевои  агрессии, поскольку рече-

вая агрессия является непосредственным про-

явлением невежливости. Ученыи  выделяет 

пять стратегии  невежливости:  

Прямая – данная стратегия напрямую да-

ет реципиенту понять о том, что адресант угро-

жает его лицу. Она воспринимается однозначно 

и может представлять собои  открытые руга-

тельства; 

Позитивная — данная стратегия приме-

няется в случае, если агрессор хочет нанести 

удар позитивному восприятию реципиента об-

ществом. При этом она представляет собои  бо-

лее скрытые приемы, не являющиеся прямои  

конфронтациеи , т.е. это может быть выражение 

пренебрежения через определенные неочевид-

ные выражения и слова, а также несогласие  

и провоцирование адресата речевои  агрессии 

на усиление имеющихся разногласии ;  

Негативная — подразумевает открытую 

угрозу по отношению к негативному лицу ре-

ципиента речевои  агрессии, может выражаться 

через презрение, насмешки, запугивание и т.д.; 

Ложная — данная стратегия подразуме-

вает выражение невежливости, которая 

внешне на первыи  взгляд может показаться 

выражением вежливости в соответствии с со-

циальными нормами, однако по определенным 

вербальным и невербальным признакам можно 

понять, что это неискренняя вежливость, или 

сарказм — по интонации, выражению лица, до-

полнительным данным, следующим после 

«вежливости» части предложения и т.д.; 

Отсутствие вежливости — данная страте-

гия происходит в ситуациях, где вежливость 

ожидалась ввиду социальных и культурных 

правил и норм, однако не получила своеи  реа-

лизации. 

Около 20 выпусков китаи ского телевизи-

онного шоу «爱情保卫战» были исследованы  

с целью изучения характерных черт проявле-

ния речевои  агрессии в современном китаи -

ском языке. Выбор телевизионного шоу и дан-

нои  конкретнои  программы, в частности, в ка-

честве источника обусловлен тем, что подобно-

го рода передачи представляют собои  примеры 

аутентичных и наиболее реалистичных комму-

никативных ситуации  между носителями язы-

ка, что позволяет принять во внимание как  

социолингвистические аспекты речи и, соот-

ветственно, речевои  агрессии, так и выявить 

культурные, социальные нормы и ценности, 

проявляющиеся в ходе коммуникации. Для 

дальнеи шеи  иллюстрации использования 
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средств речевои  агрессии в указанном китаи -

ском ТВ-шоу будут приведены лишь некоторые 

примеры исследованных речевых актов, содер-

жащих в себе наиболее яркие по мнению авто-

ров способы проявления агрессии в речи. 

Ниже представлена таблица с соотноше-

нием типа стратегии невежливости и количе-

ственного и процентного значения его упо-

требления в изученных выпусках программы. 

Наиболее часто встречались такие типы стра-

тегии, как позитивная и негативная (45%  

и 42% соответственно). 

 

Таблица 1. Соотношение количества использова-

ния стратегий невежливости в эпизодах теле-

визионной программы 

Tab.1. Ratio of the number of uses of impoliteness 

strategies in episodes of a television program 

Тип стратегии невежливости Количество % 

Прямая невежливость 1 2,5 

Позитивная невежливость 

 
18 45 

Негативная невежливость 17 42,5 

Ложная невежливость 3 7,5 

Отсутствие вежливости 1 2,5 

Наиболее редко встречающаяся прямая 

стратегия невежливости была выражена в сле-

дующем коммуникативном акте: 

А: 你来这做什么？ 

B: 我调节我自己的问题，跟你有关系吗？你

可以说：那当然了啊，也可以闭嘴不说，你

个傻子！ 

 

В данном примере говорящии  B приказы-

вает говорящему A «замолчать» (闭嘴不说). 

Стоит отметить, что прямая стратегия невеж-

ливости используется в китаи ском языке до-

статочно редко. Это связано с тем, что прямое 

выражение речевои  агрессии является грубым 

проявлением нападения на собеседника и вос-

принимается как прямое оскорбление лично-

сти. В связи с этим к этои  стратегии прибегают 

в краи них случаях. 
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В этом же примере говорящии  B прибега-

ет к оскорблению другого лица, то есть к пози-

тивнои  невежливости, через обращение «傻

子» (кретин, болван). Подобное оскорбительное 

высказывание по отношению к собеседнику 

представляет собои  прямои  и интенсивныи  акт 

речевои  агрессии. Из других примеров даннои  

подстратегии встречались такие оскорбления 

оппонента, как «酒鬼» (пропои ца, забулдыга, 

пьяница), «笨蛋» (тупица, болван), «最丧心病狂

的混蛋» (подлец, лишившии ся рассудка), «轻浮

的女人» (легкомысленная женщина), «唠叨的女

人» (брюзга). 

Другим частым примером позитивнои  не-

вежливости является проявление незаинтере-

сованности. Данная стратегия позволяет гово-

рящему проявить свою речевую агрессию при 

помощи выражения безразличия по отношению 

к словам оппонента, тем самым заставляя его 

чувствовать себя незамеченным. К примеру, на 

вопрос собеседника говорящии  отвечает «嗯？

随便吧» (А? Без разницы), в то время как по кон-

тексту очевидно, что для собеседника это важ-

ная тема и ему интересно мнение говорящего. 

В пример негативнои  невежливости при-

ведем такую подстратегию, как угроза: «你觉得

你的看法值几个钱？我随时可以让你从这个节目

消失». В данном случае говорящии  утверждает 

собственное доминирование над оппонентом, 

угрожая тем, что он может «выкинуть его из 

программы в любои  момент» (我随时可以让你

从这个节目消失). Необходимо отметить, что 

данная стратегия всегда является целенаправ-

леннои  и осознаннои  с целью причинить соци-

альныи  вред и ущерб своему собеседнику. 

Насмешка, презрение и снисхождение 

также являются подстратегиеи  негативнои  

вежливости. В ТВ-шоу она встречалась в следу-

ющих обращениях: «你简直就是失败的代名

词» (ты прямо-таки синоним неудачи), «你的新

想法和旧的一样，都是垃圾» (твои новые мысли, 

как и старые – все мусор), «让人无法认真对

待» (тебя невозможно воспринимать всерьез), 

«他那自由发挥出来，那就是黑暗料理» (когда он 

проявляет свободу в готовке, всегда получают-

ся омерзительные яства). Все приведенные 

примеры выражения речевои  агрессии направ-

лены на подрывание негативного лица собе-

седника через несерьезное восприятие оппо-

нента, а также недооценку или призрение его 

качеств или способностеи . 

Ложная вежливость выражается через сар-

казм, что является противоположностью подшу-

чивания над собеседником, например: «你的演讲

真鼓舞人心，我都差点睡着了» (твоя речь деи -

ствительно вдохновляющая, я почти уснул), 

«A：李小姐，你今天打扮得真特别。B：谢谢你的

认可，我可是花了很大的努力才看起来这么特别

的». В обоих коммуникативных актах встречает-

ся благодарность, направленная собеседнику (谢

谢你的认可, спасибо за твое признание), или 

комплимент его словам (你的演讲真鼓舞人心), 

однако по интонации говорящих или последую-

щим комментариям (我都差点睡着了) становит-

ся понятно, что подобные реплики не являются 

проявлением вежливости, а относятся к выра-

жению невежливости через речевую агрессию. 

Отсутствие вежливости встретилось  

в телевизионнои  программе единожды — на 

благодарность собеседника за подарок на день 
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рождения, которыи  субъект речевои  агрессии 

подарил ему, он ответил «嗯，知道了» (ага, лад-

но). В подобнои  ситуации, согласно нормам ки-

таи ского общения, ожидается, что говорящии  

на благодарность ответит словами «不用谢», 

«不谢», «不客气» и т.д. Игнорирование даннои  

устоявшеи ся нормы является проявлением ре-

чевои  агрессии через отсутствие вежливости. 

Таким образом, можно сделать вывод  

о том, что в исследуемои  телевизионнои  про-

грамме речевая агрессия наиболее часто выра-

жалась через позитивную и негативную страте-

гии вежливости. Наиболее часто участники шоу 

применяли оскорбления своего собеседника, 

провоцирование разногласия, выражение пре-

зрения, насмешки и снисхождения как способы 

выражения речевои  агрессии. 

В даннои  статье авторами была предпри-

нята попытка исследовать способы выражения 

речевои  агрессии в китаи ском языке на приме-

ре телевизионного шоу. Характерные черты 

употребления данного языкового явления во 

многом зависят от того, как китаи скии  язык 

функционирует в процессе коммуникативного 

акта, а также от установленных и принятых  

в обществе социальных и культурных норм  

и правил, которые влияют на особенности вы-

ражения вежливости и невежливости у носите-

леи  языка. Большое значение для изучения спе-

цифики выражения речевои  агрессии в совре-

менном китаи ском языке также имеют понятия 

«вежливость» и «невежливость», которые ха-

рактерны для китаи цев и могут отличаться от 

определении  данных терминов у других наро-

дов и культур. 

Стоит отметить, что рассмотренные в хо-

де исследования способы выражения речевои  

агрессии представляют собои  наиболее часто 

используемые средства, которые были отмече-

ны в выпусках ТВ-шоу «爱情保卫战» за 2023-

2024 гг. Сами модели речевои  агрессии пред-

ставляют собои  постоянно меняющии ся про-

цесс, которому свои ственны изменения, разви-

тие, расширение и устаревание тех или иных 

средств выражения агрессии в речи. В связи  

с этим дальнеи шее изучение даннои  темы мо-

жет быть связано как с исследованием отдель-

ных аспектов системы проявления речевои  

агрессии, так и с конкретными средствами вер-

бальнои  агрессии, встречающимися в различ-

ных материалах, наиболее актуальных для 

лингвистики на момент исследования. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Рассматривается описание лексических 

единиц класса 介字 цзецзы ‘предлог’, представ-

ленное автором китаи скои  грамматики «Ма ши 

вэнь тун» 1898 г., имеющеи  особую значимость 

для историографических и эпистемологиче-

ских исследовании  в области китаи скои  линг-

вистическои  науки. Проводится сопоставление 

со словарями служебных слов предшествующе-

го выходу даннои  работы периода («Юи  чжу», 

«Сюи  цзы шо», «Чжу цзы бянь люэ», «Цзин чжу-

ань ши цы»), также учитываются взгляды 

грамматистов недавнего времени. Положения 

указаннои  грамматики иллюстрируются при-

мерами, сопровождающимися переводом на 

русскии  язык. Используются методы описания, 

сопоставления, системного анализа, к материа-

лу применяется синхронических подход  

The description of lexical units of the class 

介 字 jiezi ‘preposition’ in “Ma shi wen 

tong” (1898) is considered. This work is of partic-

ular significance for historiographical and episte-

mological research. A comparison with traditional 

Chinese linguistics’ dictionaries of function words 

(Lu Yiwei’s “Yu zhu”, Yuan Renlin’s “Xu zi shuo”, 

Liu Qi’s “Zhu zi bian lu e”, Wang Yinzhi’s “Jing 

zhuan shi ci”) is made, the views of grammarians 

of recent times are also considered. The provi-

sions from Ma Jianzhong’s grammar are illustrated 

with examples. Methods of description, compari-

son, and system analysis are used; a synchronic 

approach with diachronic elements is applied to 

the material. It is shown that prior to 1898 Chi-

nese philologists described the usage of preposi-

tions, but there were no special terms to mark 
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с элементами диахронического. Показано, что 

до 1898 г. среди прочеи  лексики служебного 

назначения китаи скими филологами толкова-

лись в том числе и предлоги, однако как от-

дельныи  класс они не отмечались, зачастую их 

обозначали общим термином 辭 цы; вариант 

наименования 介字 цзецзы был предложен 

Ма Цзяньчжуном. В «Ма ши вэнь тун» подроб-

но описывается функционирование знаков 之 

чжи, 於 юй, 以 и, 與 юй, 爲 вэй, а также некото-

рых других менее детально. В целом лексиче-

ские единицы даннои  категории представля-

ют собои  систему элементов, маркирующих 

отношения между знаменательными словами, 

однако некоторые из рассматриваемых 

Ма Цзяньчжуном среди предлогов единиц  

в современнои  грамматическои  теории приня-

то относить к союзам или вспомогательным 

словам. Общеи  классификации предлогов не 

приводится, при объяснении правил употреб-

ления отдельных лексических единиц поясня-

ются их синтаксические позиции, возможность 

сочетания с некоторыми словами других клас-

сов. Также указывается на связь китаи ских 

предлогов и глаголов. 

Ключевые слова. китаи ское языкозна-

ние, «Ма ши вэнь тун», предлог, часть речи, 

служебное слово 

Для цитирования: Кирюхина Л. В. Трак-

товка категории 介字 цзецзы в грамматическои  

теории Ма Цзяньчжуна. Современные востоко-

ведческие исследования. 2024; Том 6 (4). С. 27-

40 https://doi.org/10.24412/ 2686-9675-4-2024-

27-40 

such words; they were often designated by the 

general term 辭 ci; the variant 介字 jiezi was pro-

posed by Ma Jianzhong. “Ma shi wen tong” de-

scribes in detail prepositional functioning of the 

signs 之 zhi, 於 yu, 以 yi, 與 yu, 爲 wei, as well as 

some others but in less detail. In general, lexical 

units of this category represent a system of ele-

ments that marks the relationship between con-

tent words, however, some of the units considered 

by Ma Jianzhong among prepositions in modern 

grammatical theory are usually classified as con-

junctions or function words. A general classifica-

tion of prepositions is not given. When explaining 

the rules for the use of separate lexical units, their 

syntactic positions and the possibility of combina-

tion with some words of other classes are ex-

plained. Ma Jianzhong also notes that the use of 

prepositions is similar to the use of transitive 

verbs. 

Keywords. Chinese linguistics, “Ma shi wen 

tong”, preposition; part of speech, function word 

For citation: Kiryukhina L. V. Interpretation 

of the Category 介字 jiezi in the Grammar Theory 

of Ma Jianzhong. Modern Oriental Studies. 2024; 
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«Ма ши вэнь тун» (《 马 氏 文 通 》) 

Ма Цзяньчжуна (马建忠) 1898 г. является важ-

нои  вехои  в развитии лингвистическои  мысли 

Китая, маркирует формирование качественно-

го иного подхода к описанию языка. С выходом 

в свет именно этого труда принято связывать 

переход к современному этапу языковедческих 

исследовании . Описание значимости даннои  

работы представлено в многочисленных обзо-

рах истории китаи ского языкознания 

(например, (Линь Юи шань 1983; Шао Цзинминь 

1993; Хэ Цзюин 2008; Chappell, Peyraube 2014)), 

немало исследовании  посвящено и детальному 

изучению различных аспектов «Ма ши вэнь 

тун» (см. (Peyraube 1999; Pellin  2008; 

Баи  Чжаолинь 2010; Peverelli 2015; Кирюхина 

2018; Za drapa 2020) и др.). Изложенное в «Ма 

ши вэнь тун» описание грамматическои  систе-

мы вэньяня (литературного языка в средневе-

кового Китая, которыи  основан на древнеки-

таи ском языке и значительно отличается от 

разговорного языка того же времени (Яхонтов 

2016, 182, 193)) представляет собои  попытку 

автора объединить достижения китаи скои  

национальнои  филологическои  традиции и за-

паднои . В общем плане можно сказать, что до 

1898 г. ход языковедческих исследовании  опре-

деляло комментаторство (см. также (Кирюхина 

2018, 23)), отдельные касающиеся грамматиче-

ского строя языка проблемы затрагивались 

лишь в контексте толкования канонических 

текстов (отметим, что известны грамматики 

китаи ского языка, созданные европеи скими 

миссионерами уже в XVII в. (Chappell, Peyraube 

2014), однако китаи ские филологи, видимо,  

не были с ними знакомы; примечательно, что  

в 1869 г. вышла работа «Mandarin Grammar»,  

в которои  грамматические термины снабжены 

переводом на китаи скии  язык (авторы — «the 

American T. P. Crawford and the Chinese 

Zhang Ruzhen» (Uchida 2017, 75)), но широкого 

распространения среди китаи цев, вероятно, 

она также не получила). Разработанная под 

значительным влиянием европеи скои  лингви-

стическои  традиции грамматическая концеп-

ция Ма Цзяньчжуна способствовала кардиналь-

ным изменениям в дальнеи ших филологиче-

ских исследованиях. Необходимость изучения 

лингвистических идеи , представленных в фун-

даментальном труде поворотного в истории 

китаи ского языкознания отрезка времени,  

обусловлена важностью историографическои  

работы, которая позволяет отслеживать дина-

мику развития исследовательских направле-

нии , их «этапность», а также многообразие  

подходов к научнои  интерпретации граммати-

ческих явлении . 

В рамках настоящеи  статьи предлагается 

обратиться к трактовке Ма Цзяньчжуном кате-

гории 介字 цзецзы ‘предлог’, которая представ-

ляет интерес и как элемент системы частеи   

речи в целом (этому посвящено, например,  

диссертационное исследование (Кирюхина 

2018)), и как самостоятельная система более 

низкого порядка. Для того, чтобы определить, 

изучались ли до выхода «Ма ши вэнь тун» лек-

сические единицы, которые можно обозначить 

как предлоги, а также каковы варианты  

их наименования как отдельнои  категории 

(если они были предметом исследования ки-

таи ских филологов), изучим, имеются ли среди 

лексики, толкуемои  в словарях служебных слов 
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языкознания традиционного периода, предло-

ги, а затем опишем трактовку лексических еди-

ниц указаннои  категории в грамматике 

Ма Цзяньчжуна. Для решения поставленных 

задач используются такие методы как описа-

ние, сопоставительныи  и системныи  анализ. 

Подход преимущественно синхроническии ,  

однако частично материал рассматривается  

и в диахроническом ракурсе. 

Предлоги в словарях служебных слов 

традиционного китайского языкознания 

Материал словареи  показывает, что среди 

служебных слов китаи ские филологи рассмат-

ривали и слова с предложным значением.  

В словаре «Юи  чжу» Лу Ивэя 1324 г. 

(Лю Яньвэнь 1986) представлены следующие 

единицы: 於 юй, значение которого поясняется 

посредством обиходного выражения 向這箇  

‘в отношении этого’, а также в целом синони-

мичныи  ему 于 юй; 以 и в значении 用 

‘посредством’ — обиходных 將 去, 把 來 

‘пользуясь’. В «Сюи  цзы шо» Юань Жэньлиня 

1710 г. (Юань Жэньлинь 1989) есть знаки  

於 юй, 于 юй (рассматриваются в однои  словар-

нои  статье), а также 以 и с восемью значениями, 

в т. ч. 用 ‘посредством’, 爲 ‘для’, 因 ‘по причине’. 

В «Чжу цзы бянь люэ» Лю Ци 1746 г. (Лю Ци 

1948): 從 цун в значениях 自 ‘из’, 由 ‘из-за’, 因 ‘по 

причине’ (обозначено как 因辭 ‘единица со зна-

чением причины’); 爲 вэй в разных значениях, 

в т. ч. 使 ‘использовать’, показатель пассива 被 

бэй, 以 ‘с помощью’; 於 юй; 以 (㠯) и; 用 юн; 自

цзы. В «Цзин чжуань ши цы» Ван Иньчжи 

1798 г. (Ван Иньчжи 2016): 與 юй; 㠯 и; 由 ю; 用 

юн; 於 юй; 于 юй; 爲 вэй; 自цзы и т. д. Как видим, 

набор знаков схож. 

В задачи филологов традиционного ки-

таи ского языкознания входило прежде всего 

создание различных толковании  к канониче-

ским произведениям, а также руководств  

по написанию сочинении . Это наложило отпе-

чаток и на словари служебных слов: их авторы 

не предпринимали попыток разработать грам-

матическии  инструментарии , а пользовались 

терминологическим аппаратом комментатор-

скои  и литературоведческои  направленности. 

Предлоги не стали исключением, при необхо-

димости лексические единицы такого функци-

онирования обозначаются как, например, 辭 цы 

с некоторым предшествующим определением 

(так, в «Чжу цзы бянь люэ» 以 и в одном из зна-

чении  поясняется как 用辭 ‘единица с орудии -

ным значением’ (Лю Ци 1948, 128)), также мо-

жет быть указание на употребление в (не)

знаменательном значении (в «Чжу цзы бянь 

люэ»: 此以字，語助，不爲義也。(Лю Ци 1948: 

128) В данном случае знак 以 и является слу-

жебным элементом, не передаёт знаменатель-

ное значение. (Здесь и далее перевод наш — 

Л. К.) 諸自字，竝是語助，不爲義也。(Лю Ци 

1948: 189) Знак 自цзы во всех приведённых слу-

чаях является служебным элементом, не пере-

даёт знаменательное значение. Подобные по-

яснения встречаются и в других монографиях). 

介字 цзецзы в «Ма ши вэнь тун» 

Предлогам посвящена седьмая из десяти 

глав «Ма ши вэнь тун». Ма Цзяньчжун отмеча-

ет, что в западных языках отношения между 
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знаменательными словами помогают выражать 

падежи, в китаи ском же на помощь приходят 

предлоги, которые выступают «посредни-

ками» (實字之介紹) между знаменательными 

словами (Ма Цзяньчжун 2010, 248). Автор вво-

дит термин 次 цы, понимая его как место, кото-

рое существительное/местословие занимает  

в предложении/фразе относительно другого 

существительного/местословия. В (Pellin 2008, 

541) 次 цы на англии скии  язык переведено как 

‘case’, в (Peverelli 2015, 52–54) как ‘position’. 

При разработке своеи  грамматическои  

концепции Ма Цзяньчжун по возможности ста-

рался применять терминологию традиционнои  

китаи скои  филологии (Кирюхина 2018, 139). 

Для предлогов подходящего варианта в трудах 

предшественников не нашлось. Понимая пред-

логи как слова, которые 介绍 ‘представляют, 

вводят’ знаменательные слова (см. выше), он 

вводит соответствующии  термин — 介字 цзец-

зы (согласно (Uchida 2017, 62–64), именно 

Ма Цзяньчжун первым из китаи ских граммати-

стов его использовал). 

Грамматическая категория падежа мар-

кирует зависимость существительных и место-

словии . В «Грамматике Пор-Рояля», с которои , 

вероятно, был знаком Ма Цзяньчжун, посколь-

ку обучался во Франции, отмечается, что для 

обозначения связеи  вещеи  друг с другом ис-

пользуются падежи и предлоги (Арно, Лансло 

1990, 105, 142), предлог в некоторои  степени 

«дополняет работу» системы падежеи . Подче р-

кивая отличие китаи ского языка от европеи -

ских, Ма Цзяньчжун говорит о том, что в китаи -

ском языке именно предлоги помогают марки-

ровать отношения между знаменательными 

словами. Соответственно, те служебные слова, 

которые выполняют эту функцию, он отне с  

к предлогам. 

Автор указывает пять наиболее распро-

стране нных предлогов: 之 чжи, 於 юй, 以 и, 與 

юй, 爲 вэй. 

Употребление 之 чжи 

У слова может быть несколько 義 значе-

ний, следовательно, может отличаться часте-

речная отнесе нность. В «Ма ши вэнь тун» при-

водятся примеры функционирования 之 чжи 

как глагола, местословия и предлога 

(Кирюхина 2018, 111–112). Первые два случая 

рассматриваются в соответствующих главах. 

Выделяется следующие варианты употребле-

ния 之 чжи как предлога: 

1) в атрибутивных сочетаниях между дву-

мя существительными (將軍若能行此，亦漢之

伊尹也。(249) Если генерал поступит таким 

образом, то станет И Инем [эпохи] Хань. Здесь 

и далее цитаты из (Ма Цзяньчжун 2010) приво-

дятся знаками в традиционном начертании, 

как в первоисточнике, при ссылке на 

(Ма Цзяньчжун 2010) указываются только но-

мера страниц), между прилагательным и суще-

ствительным (象静 описывающие прилагатель-

ные (собственно прилагательные): 猶求聖哲之

上，明察之官，忠信之長，慈惠之師，民於是乎

可任使也而不生禍亂。 (249) Ещё [нужно] найти 

мудрых чиновников, разбирающихся [в делах] 

служащих, преданных старшин, добрых настав-

ников, и тогда народ будет работать, а не 
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устраивать беспорядки.; 滋静 количественные 

прилагательные (числительные): 於舜之功二十

之一也。 (249) [Если сравнить] с заслугами Шу-

ня, одна двадцатая часть.), между местослови-

ем и существительным (自生民以來，未始有受

命若斯之亟也。 (249) С появления рода людско-

го никогда не бывало получения мандата [на 

царство] настолько быстрого.); 

2) в субъектно-предикативных сочетани-

ях отделяет 读 доу ‘фразу’ (民望之，若大旱之望

云霓也。“大旱之望云霓”，所以比之讀也。“大

旱”起詞也，“望”坐動也，中間“之”字，緩辭也。 

(251) Народ смотрит [на него], словно на обла-

ко и радугу во время великой засухи. 大旱之望云

霓 ‘облако и радуга во время великой засухи’ от-

деляется паузой сравнения. 大旱 ‘великая засуха’ 

— подлежащее, 望 ‘смотреть’ — глагол, между 

ними знак 之 чжи — единица, обозначающая за-

медление.); 

3) в глагольно-объектных сочетаниях  

с инверсиеи  (古者言之不出，恥躬之不逮也。“古

者”句之起詞，“不出”其坐動也，“言”則“出”之止詞

也 。 今 止 詞 先 置 ， 而“出”爲“不”字 所 狀 ， 故

間“之”字以明焉。 (254) Древние слов не давали, 

стыдились, что не выполнят их. 古者 ‘древние’ 

— подлежащее в предложении, 不出 ‘не давать’ 

— глагол, 言 ‘слова’ — прямое дополнение  

к 出 ‘давать’. В данном случае прямое дополне-

ние занимает предшествующую позицию,  

а 出 ‘давать’ характеризуется 不 ‘не’, поэтому 

между ними [ставится] знак 之 чжи, чтобы вне-

сти ясность.); 

4) в предложно-объектных сочетаниях 

(至介字後司詞，間亦先置而參以“之”字者。論 先

進：“非夫人之爲慟而誰爲？”“爲”介字也，“夫

人”其 司 詞 也 ， 猶 云“非 爲 夫 人 慟 ， 將 爲 誰

乎？” (255) Что касается управляемого члена 

предложения с предлогом, [когда управляемый 

член предложения] выносится вперёд, [необходи-

ма] постановка знака 之 чжи между [управля-

емым членом предложения и предлогом]. «Лунь 

юй», «Сянь цзинь»: «[Если] не о таком человеке 

горевать, то о ком?» 爲 ‘о’ — предлог, 夫人 

‘такой человек’ — управляемый им член предло-

жения, как сказать 非爲夫人慟，將爲誰乎？ ‘Не 

о таком человеке горевать, так о ком?’). 

之 чжи в приводимых Ма Цзяньчжуном 

случаях используется для выражения синтак-

сических отношении  между знаменательными 

словами разных категории . Т. е., согласно опре-

делению, может быть отнесе н к категории 介字 

цзецзы. В современных работах по грамматике 

его принято относить к 结构助词 структурным 

вспомогательным словам (см., например, 

(Описательная… 2010, 229)), что, наш взгляд, 

вполне обоснованно. В грамматическои  теории 

Ма Цзяньчжуна есть категория со схожим 

названием — 助字 вспомогательные слова, од-

нако т. к. к этои  категории были отнесены 

только конечные частицы (Кирюхина, Сереб-

ренникова 2019, 231), 之 чжи включить в нее  не 

представляется возможным. 

Употребление 於 юй 

Рассматривается употребление 於 юй  

в зависимости от расположения по отношению 

к сказуемому, а также с уче том типа сказуемо-

го. Обобще нно можно перечислить следующие 

случаи его функционирования: 
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1) после сказуемого (выраженного прила-

гательным: 金重於羽者，豈謂一鈎金與一輿羽之

謂哉！ (257) [Когда мы говорим, что] металл 

тяжелее пуха, разве речь идёт о металличе-

ском крюке и возе пуха?; выраженного глаголом: 

故天將降大任於是人也。“降”外動字，“大任”其止

詞也，而“是人”則“降大任”之所歸也，“於”字所以

介轉詞也。 (258) Поэтому небо возлагает боль-

шую ответственность на такого человека.  

降 ‘спускать’ — переходный глагол, 大 任 

‘большая ответственность’ — его прямое до-

полнение, а 是人 ‘такой человек’ — то, к чему 

относится 降大任 ‘спускать большую ответ-

ственность’, знак 於 юи  — то, что присоединя-

ет предложное дополнение.); 

2) перед сказуемым (於女安乎！“安”內動

字也，“於女”者，附於“安”字而爲其轉詞，以其爲

意之所重，故先之。 (259) Ты будешь спокоен? 安 

‘быть спокойным’ — непереходный глагол, 於女 ‘ 

в отношении тебя’ зависит от знака 安 ‘быть 

спокойным’, является его предложным дополне-

нием, на нём делается акцент, поэтому предше-

ствует [знаку 安 ‘быть спокойным’].). 

於 юй может употребляться со сказуемым 

различных типов, с точки зрения позиции:  

как предшествовать сказуемому, так и следо-

вать за ним. 

Употребление 以 и 

Ма Цзяньчжун отмечает, что 以 и может 

управлять существительными или глаголами 

(265). Управляя существительным, “以”字以言

所用者 знак 以 и [может] назвать орудие (故善

用兵者，不以短擊長，而以長擊短。 (265) Тот, 

кто искусно командует войсками, не слабым 

[войском] нападает на сильное, а сильным напа-

дает на слабое.) или 言所因者 называть основа-

ние (斧斤以時入山林，材木不可勝用也。“以

時”者，“因時”也。 (265) Если в установленное 

время ходить в горы рубить деревья, древесина 

не иссякнет. 以時 ‘согласно времени’ означает 

因時 ‘в соответствии с временем’. 乃欲以一笑之

故殺吾美人。 (266) Хочет из-за одной улыбки 

убить мою наложницу.). Кроме того, нечасто 

встречаются случаи, когда управляемое 以  

и существительное предшествует ему: 禮以行

之，孫以出之，信以成之，君子哉！ (268) 

[Благородный муж долг считает основой], через 

ритуал осуществляет его, через потомков про-

должает его, через честность совершенствует 

его. Только таков и есть благородный муж!  

В данном предложении существительные  

禮 ‘ритуал’, 孫 ‘потомок’, 信 ‘честность’ функци-

онируют как управляемыи  член предложения, 

относятся к знаку 以 и, однако стоят перед ним. 

Раз 以 и может управлять существитель-

ными, значит, может управлять и некоторыми 

местословиями, например, 吾王不遊，吾何以

休？吾王不豫，吾何以助？“以”司“何”字而後置

焉。 (267) Наш ван [если бы] не объезжал [свои 

владения], мы как [смогли бы] отдыхать? Наш 

ван [если бы] не выезжал, мы как [смогли бы по-

лучить] помощь? 以 и управляет 何 ‘каким об-

разом’, находится в постпозиции. 

Управление глаголом: 晉人以垂棘之璧與

屈産之乘，假道於虞以伐虢。第一“以”字司名字，

解用也。“以伐虢”者，“伐”外動字，“虢”其止詞，

皆爲“以”字所司，今後乎“假”字者，以言所爲“假

道”也，卽假道之初意也。此“以”字以聯先後動字
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之法，見於書者，所在皆是。 (266) Цзиньцы при 

помощи нефрита из Чуйцзи и колесниц из Цюй 

[хотели] воспользоваться дорогой через Юй, 

чтобы напасть на Го. Первый знак 以 и управля-

ет существительным, поясняет способ. В 以伐

虢 ‘чтобы напасть на Го’ 伐 ‘покорять’ — пере-

ходный глагол, 虢 ‘Го’ — управляемый им член 

предложения, [в обоих случаях лексические еди-

ницы] являются управляемым 以 и членом 

предложения, далее следует за знаком 假 

‘воспользоваться’, чтобы сказать, для чего 假道 

‘воспользоваться дорогой’, истинная цель про-

езда. В данном случае знак 以 и — способ соеди-

нения предшествующего и последующего глаго-

лов, встречается в письменном [языке] повсе-

местно. 

以 и может управлять также прилагатель-

ными: 是故治世之音安以樂，其政和。亂世之音

怨以怒，其政乖。亡國之音哀以思，其民

困。“安”“樂”兩靜字，參“以”字以聯之，猶“安而

樂”也。 (269) Поэтому музыка мирного периода 

спокойна и радостна, его (т. е. этого периода) 

политика мягка; музыка смутного периода 

враждебна и яростна, его политика строптива; 

музыка периода упадка грустна и горестна, 

народ [терпит] лишения. Прилагательные 安 

‘спокойный’ и 樂 ‘радостный’ соединяются зна-

ком 以 и, аналогично 安而樂 ‘спокойный и ра-

достный’. Ма Цзяньчжун указывает, что здесь 

возможна замена на 而 эр, которыи  он рассмат-

ривает среди 连字 союзов. Исходя из данных 

критериев разграничения союзов и предлогов, 

предложенных (Го Жуи  2002, 232–233), в 安以

樂 спокойна и радостна, 怨以怒 враждебна  

и яростна, 哀以思 грустна и горестна знак 以  

и функционирует как союз. 

Употребление 與 юй 

 與 юй — предлог, которыи  используется 

для соединения существительных или место-

словии , находящихся в равноправных отноше-

ниях (271). Рассмотрим некоторые примеры 

автора. 

夫子之言性與天道，不可得而聞也。“性”及“天

道”兩名平列，蓋皆爲夫子所可言者也，故

以“與”字聯之。 (271) Высказывания Учителя  

о природе [человека] и о велении неба не услы-

шишь. Существительные 性 ‘природа’ и 天道 

‘веление неба’ [являются] однородными 

[членами предложения], это то, о чём мог гово-

рить Учитель, поэтому соединяются при помо-

щи знака 與 юи . После предлогов, согласно логи-

ке автора, должен быть управляемыи  член 

предложения, а перед предлогом, видимо, под-

лежащее. В данном же предложении и 性 

‘природа’, и 天道 ‘веление неба’ функционируют 

как дополнение. Здесь мы наблюдаем противо-

речие. В современных работах 與 юй зачастую 

относят к союзам (например, (Пятнадцать… 

2007, 163; Описательная… 2010, 208)). 

 Соединяться могут и более двух однород-

ных членов предложения: 子罕言利與命與

仁。“利”“命”“仁”三者，皆夫子所“罕言”，故聯

以“與”字。 (271) Учитель редко говорил о выго-

де, судьбе, гуманности. 利 ‘выгода’, 命 ‘судьба’,  

仁 ‘гуманность’ — это то, о чём Учитель  

罕言 ‘редко говорил’, поэтому [они] соединены 

при помощи знака 與 юи . 

 Ма Цзяньчжун отмечает, что 與 юй может 

употребляться с местословиями 谁 шэй и 何 хэ, 

которые предшествуют ему: 王誰與爲善？ (273) 
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Государь с кем будет делать добрые дела? При 

управлении 所 со предлог 與 юй также ставится 

после него: 非信無所與計事者。 (273) Без [Хань] 

Синя не с кем планировать дела. 

 Управляемыи  член предложения может 

опускаться: 子曰：‘可與共學，未可與適道，可與

適道，未可與立，可與立，未可與權。’“可與共

學”者，言“可與之共學”也。“之”者，以指“可與

共”學之人，下同。“可”，助動也。此等句法，動

字往往解爲受動。 (274) Учитель сказал: «[Если] 

можешь с [человеком] вместе учиться, не обяза-

тельно, что сможешь с [ним] идти по пути; 

[если] можешь с [ним] идти по пути, не обяза-

тельно, что сможешь с [ним прочно] стоять на 

пути; [если] можешь с [ним прочно] стоять на 

пути, не обязательно, что сможешь [с ним] при-

нять правильное решение». 可與共學 ‘можешь  

с вместе учиться’ означает 可與之共學 ‘можешь 

с ним вместе учиться’. 之 чжи указывает на че-

ловека, с которым вместе учатся. Далее — ана-

логично. 可 ‘мочь’ — вспомогательный глагол.  

В такого рода предложениях глагол часто по-

нимается как пассивный. 

 Таким образом, основнои  характеристи-

кои  знака 與 юй является то, что он соединяет 

однородные члены предложения. 

 Употребление 爲 вэй 

 爲 вэй часто управляет существительны-

ми: 鄉爲身死而不受，今爲宮室之美爲之，鄉爲身

死而不受，今爲妻妾之奉爲之，鄉爲身死而不

受，今爲所識窮乏者得我而爲之。六“爲”字司詞皆

先動字，而“爲之”之“爲”，動字也。 (275) Когда-

то рискуя умереть не принимал [ничего], те-

перь же для роскоши дворцов делаешь это (т. е. 

принимаешь дары); когда-то рискуя умереть не 

принимал [ничего], теперь же для подношения 

жёнам [и] наложницам делаешь это; когда-то 

рискуя умереть не принимал [ничего], теперь 

же для признания познавшими нищету [и] лише-

ния делаешь это. Управляемое шестью знаками 

爲 вэи  предшествует глаголу, а 爲 вэи  в [соче-

тании] 爲之 ‘делаешь это’ — глагол. В упомяну-

тых шести случаях 爲 вэй указывает на причину 

(то, что Ма Цзяньчжун называет 解“因”). 

Также может управлять местословиями 

(湯使亳衆往爲之耕。“爲之耕”者，“爲葛耕”也。 

(276) Тан отправил людей из Бо, чтобы для него 

вспахали [землю]. 爲之耕 ‘для него вспаха-

ли’ [значит] 爲葛耕 ‘для Гэ вспахали’.), при этом 

может находиться в постпозиции по отноше-

нию к вопросительным местословиям (非夫人

之爲慟而誰爲？[Если] не о таком человеке горе-

вать, то о ком?). Управляемыи  член предложе-

ния также может опускаться: 無老壯，皆爲垂

涕。 (277) Независимо от того, старые [или] 

молодые, все по [нему] лили слёзы. 

Также Ма Цзяньчжун разбирает употреб-

ление некоторых других предлогов, но в более 

общих чертах. В заключение он указывает: 總

之，介字用法與外動字大較相似。故外動字有用

如介字者。反是，而介字用如動字者，亦有之。 

(279) В общем, употребление предлогов по боль-

шому счёту схоже с [употреблением] переход-

ных глаголов. Поэтому некоторые переходные 

глаголы употребляются как предлоги. И наобо-

рот, существуют также предлоги, которые 

употребляются как переходные глаголы. 

Например: 虎圈嗇夫，從旁代尉對上所問禽獸簿
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甚 悉 。“從”， 本 動 字 也 。 曰“從 旁”， 則 以

聯“旁”與“代”之實字矣。故“從”字用如介字。 (279) 

Надзиратель загона [для] тигров со стороны 

вместо служителя относительно выше задан-

ных вопросов [про] записи [о] птицах [и] зверях 

[продемонстрировал] чрезвычайную осведомлён-

ность. 從 ‘следовать’ [по] основному [значению] 

— глагол. Чтобы соединить знаменательные 

слова 旁 ‘сторона’ и 代 ‘замещать’, говорится 從

旁 ‘со стороны’. Поэтому 從 ‘следовать’ употреб-

ляется как предлог. Ма Цзяньчжун подче ркива-

ет связь предлогов с глаголами. Отметим, что 

уже авторы словареи  служебных слов заметили 

эту особенность и при толковании отдельных 

лексических единиц пытались показать меха-

низм появления служебного значения у неко-

торых полнозначных слов (например, у знака 

坐 цзо в «Чжу цзы бянь люэ» (Лю Ци 1948, 160)). 

Выводы 

На традиционном этапе развития язы-

кознания в Китае филологи рассматривали от-

носимые ныне к предлогам лексические едини-

цы среди прочих служебных слов. Специально-

го термина для них не использовалось, при 

необходимости их отмечали как 辭 цы — общии  

термин для обозначения единиц служебного 

плана (строго говоря, 辭 цы мы называем тер-

мином с большои  долеи  условности, поскольку 

он не обладает такими обязательными для тер-

мина свои ствами, как дефинированность, со-

держательная точность, однозначность, устои -

чивость формы (Гринев-Гриневич, Сорокина, 

Молчанова 2022, 722–723)). Предложенныи  

Ма Цзяньчжуном вариант 介字 цзецзы исполь-

зуется и в современных работах с заменои  на 介

词 цзецы (字 цзы заменено на 词 цы для указа-

ния на необязательную односложность совре-

меннои  лексики, в отличие от главным образом 

односложнои  лексики вэньяня). 

Ма Цзяньчжун также отмечает тесную 

связь предлогов и глаголов, что находит отра-

жение и в более современных работах (см., 

например, (Горелов 1989, 70–72; Ли Сяоци 

2005, 69; Син Фуи 2019, 307)). Количество пред-

ставленных в «Ма ши вэнь тун» предлогов не-

велико (для сравнения: в современном китаи -

ском языке насчитывается около 130 предло-

гов (Описательная… 2010, 215)), все они одно-

сложны, их классификация не приводится. Лек-

сические единицы даннои  категории представ-

ляют собои  систему элементов, маркирующих 

отношения между знаменательными словами, 

приче м не все из них в современнои  граммати-

ческои  теории принято относить к этому клас-

су. При описании особенностеи  употребления 

предлогов подробно разъясняются потенци-

альные синтаксические позиции, возможность 

использования без управляемого члена предло-

жения, сочетание с лексическими единицами 

других классов (所 со, местословием 之 чжи, 

вопросительными местословиями и др.). 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Язык и мышление тесно связаны друг  

с другом. Мышление народа хань сформирова-

лось в процессе развития древнеи  историче-

скои  культуры Китая. Изучая традиционные 

способы мышления в Китае, невозможно не 

упомянуть книгу «И цзин» (или «Книга Пере-

мен»). Хотя «Книга Перемен» изначально в Ки-

тае была книгои  о гаданиях, она представляет 

собои  обобщение опыта китаи скои  цивилиза-

ции. На протяжении пяти тысяч лет идеи 

«Книги Перемен» продолжают оказывать ощу-

тимое влияние на философию, общественную 

и политическую жизнь, религию, медицину, 

литературу и эстетические искусства китаи -

ского народа. 

Language and thinking are closely related to 

each other. The thinking of the Han people was 

formed in the process of developing the ancient 

historical culture of China. When studying tradi-

tional ways of thinking in China, it is impossible 

not to mention the book "Yijing" (or "Book of 

Changes"). Although the "Book of Changes" was 

originally a book about fortune telling in China, it 

is a generalization of the experience of Chinese 

civilization. For five thousand years, the ideas of 

the "Book of Changes" continue to exert a tangible 

influence on the philosophy, social and political 

life, religion, medicine, literature and aesthetic 

arts of the Chinese people. 
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This article focuses on a brief overview of 

the systemic structure and features of thinking 

that underlie the "Book of Changes" and further 

influenced the principles, specificity, as well as 

some features of grammar and word formation in 

the Chinese language. Thanks to this, students of 

the Chinese language will be able to better under-

stand and master the features of the Chinese lan-

guage. 

Keywords. Yijing, types of thinking, Chinese 

language, grammar, word formation 

For citation: Han Yun, Mirzieva L.R., Shaikh-

tudinova E.N. "The Book of Changes" and the Chi-

nese Language: Some Features of the Chinese Lan-

guage Through the Lens of Traditional Thinking. 

Modern Oriental Studies. 2024; Volume 6 (№4). P. 

41-53 (In Russ.) https://doi.org/10.24412/2686-

9675-4-2024-41-53 

В даннои  статье основное внимание уде-

ляется краткому обзору системнои  структуры 

и особенностям мышления, которые лежат  

в основе «Книги перемен» и в дальнеи шем по-

влиявших на принципы, специфику, а также 

некоторые особенности грамматики и словооб-

разования в китаи ском языке. Благодаря этому 

изучающие китаи скии  язык смогут лучше по-

нять и освоить особенности китаи ского языка.  

Ключевые слова. И Цзин, виды мышле-

ния, китаи скии  язык, грамматика, словообра-

зование 

Для цитирования: Хань Юн, Мирзиева 

Л.Р., Шаи хутдинова Е.Н. «Книга перемен» и ки-

таи скии  язык: некоторые особенности китаи -

ского языка через призму традиционного 

мышления. Современные востоковедческие ис-

следования. 2024; Том 6 (№4). С. 41-53 https://

doi.org/10.24412/ 2686-9675-4-2024-41-53 

I. Метод гадания и структура «Книги 

Перемен» 

В древнем Китае люди считали, что небе-

са, то есть боги, управляют всем на земле, и по-

этому самым лучшим способом общения с боже-

ством было гадание. В то время существовало 

два распространенных метода гадания: 

1) «占» (гадание на стеблях тысяче-

листника) 

Этот метод заключался в использовании 

определенного количества стеблеи  тысяче-

листника (которые тогда считались священны-

ми) для составления различных комбинации , из 

которых выводились числа. Затем рисовались 

символы для инь ( – – ) и ян ( — ). Четные числа, 

такие как 2, 4, 6, 8, символизировали и обозна-

чались как « – – » (называемая «прерывистая 

черта» или «женская черта»). Нечетные числа, 

такие как 1, 3, 5, 7, 9, символизировали «ян»  

и обозначались как « — »  (называемая 

«сплошная черта» или «мужская черта»). Затем 

на основе этих чисел и символов делались вы-

воды о божественнои  воле. 

2) «卜» (гадание на костях и панцирях жи-

вотных) 
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Данныи  метод заключался в сжигании 

черепашьих панциреи  или костеи  животных,  

и по трещинам, образующимся от огня, опреде-

ляли божественную волю. Люди верили, что 

черепашьи панцири или кости способны пере-

давать божественные послания. 

В период Западнои  Чжоу люди собрали 

записи о числовых символах, формах трещин, 

что в дальнеи шем привело к созданию «Чжоу 

и» или «Чжоускои  книги перемен». «Чжоу и» — 

это книга, основанная на гадании с помощью 

стеблеи  тысячелистника. После династии Хань 

содержание «周易» «Чжоу и» дополнилось  

и стало составлять две части: «易 经»  

«И цзин»  (64 гексаграммы) и «易传» «И чжу-

ань» (комментарии и пояснения). Благодаря  

«И чжуань», «И цзин» становится не только кни-

гои  гадании , но и философским произведением. 

Структура «Чжоу и» 

«Чжоу и» содержит 64 гексаграммы, кото-

рые символизируют различные природные и че-

ловеческие явления. Каждая гексаграмма состоит 

из двух типов символов: « – – » (прерывистая 

черта) и « — » (сплошная черта). Конкретная 

структура каждои  гексаграммы образована 

наложением двух из восьми основных гекса-

грамм. 

Что такое восемь триграмм? Диаграмма 

инь-янь показывает, что восемь триграмм про-

исходят из таи цзи, два Начала (о небе и земле, 

об инь и ян, как прообразах всего сущего) и че-

тыре явления: «четыре явления и образа рож-

дают восемь триграмм». Восемь триграмм 

представляют собои  инь-янь систему измене-

ния вещеи . Восемь основных триграмм состоят 

из комбинации трех « – – » прерывистых или 

«—» сплошных черт, упорядоченных по различ-

ным последовательностям, отражающим инь-

янь изменения в природе, и образуют восемь 

различных форм, называемых восемью три-

граммами, каждая из которых символизирует 

определенные вещи. Ниже представлены основ-

ные понятия, которые обозначают триграммы. 

Восемь триграмм и их названия: 

− Цянь (乾): олицетворяет небо, символизи-

рует силу и благородство. 

− Кунь (坤): олицетворяет землю, символи-

зирует покорность и женственность. 

− Чжэнь (震): олицетворяет гром, символи-

зирует движение и связано со старшим 

сыном в семье. 

− Сюн (巽): олицетворяет ветер, символизи-

рует мягкость и связано со старшеи  дочери. 

− Кан (坎): олицетворяет воду, символизи-

рует опасности и связано со средним сы-

ном. 

− Ли (离): олицетворяет огонь, символизи-

рует яркость и связано со среднеи  доче-

рью. 

− Гэнь (艮): олицетворяет гору, символизи-

рует неподвижность и связано с младшим 

сыном. 

− Дуи  (兑): олицетворяет болото, символи-

зирует радость и незамужнюю девушку. 
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Восемь триграмм подобны восьми беско-

нечным, невидимым пространствам, в которые 

помещены все вещи и явления во вселеннои . 

Восемь триграмм также комбинируются и обра-

зуют шестьдесят четыре гексаграммы, которые 

символизируют различные природные явле-

ния, социальные события, философию жизни  

и законы функционирования природы. Пред-

сказание является обобщением и оценкои  всеи  

гексаграммы, текст линии предоставляет кон-

кретныи  анализ и руководство для каждои  от-

дельнои  черты (символа инь или ян), а текст 

образа объясняет и интерпретирует образ гек-

саграммы. 

Рис.1. Восемь триграмм 

Fig.1. Eight trigrams 

Рис 2. 64 гексаграммы 

Fig. 2. 64 hexagrams 
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II. Образ мышления и его особенности 

изложенные в «Книге Перемен» 

Многие исследователи считают, что ки-

таи ская классическая система мысли основана 

на целостном, сравнительном (относящемся  

к логическому), интуитивном и диалектиче-

ском мышлении. Автор книги «Путешествие  

по изучению ицзинистики» Чжу Бокун  

так же выделяет следующие виды мышления  

в «И цзин»: интуитивное, образное, логическое, 

диалектическое и символическое мышление 

[Чжу Бокун, 1997 с. 2]. 

1. Целостное мышление 

Поскольку восемь триграмм (八卦) пред-

ставляют собои  идею, согласно которои  «один 

разделяется на два, два — на четыре, четыре — 

на восемь…», то мышление в 八卦 — это непре-

рывныи  процесс деления мира на две части. 

При этом, дуальность заключается в том, что 

триграммы также могут «объединяться, чтобы 

стать одним целым». 《易经》 рассматривает 

небесное и земное, человека и общество как 

тесно взаимосвязанную систему. Элементы ко-

торои  взаимозависимы. Шестидесяти четырем 

гексаграммам соответствуют различные обра-

зы или явления 卦象 (космос, природа, обще-

ство, культурные условия), которые отражают 

изменения и законы изменении  через взаимо-

деи ствие инь и ян. Оно связывает образы, чис-

ла и принципы, подчеркивая важность целост-

ности и интуитивности, основываясь на опыте, 

акцентируя внимание на понимании и обобще-

нии. Этот метод обладает изменчивостью, вме-

стимостью и гибкостью. При этом различия 

между шестьюдесятью четырьмя гексаграмма-

ми заключаются в порядке расположения инь  

и ян, отражающих изменения вещеи , поэтому 

упорядоченность также является важнои  ха-

рактеристикои  целостного мышления. 

2. Интуитивное мышление 

Интуитивное мышление — это форма 

мышления, при которои  вещи и возможное раз-

витие ситуации воспринимаются и оценивают-

ся при помощи органов чувств. В «И чжуань» 

говорится, что через наблюдение за образами  

и явлениями — 卦象, а также осмысление зна-

чении , выраженных в комментариях к гада-

тельным чертам — 卦爻辞, можно определить 

текущее положение вещеи . Например, согласно 

концепции “观象制器” «наблюдение за внешни-

ми предметами для создания инструментов», 

можно пояснить характер интуитивного мыш-

ления. В комментариях к «И цзин» говорится, 

что Фуси использовала веревки для ловли ры-

бы, вдохновившись образами и явлениями  

卦象, и 离卦 30-ои  гексаграммои  «И цзина» Ли),  

а Шэнь Нун создал плуг для обработки земли, 

вдохновившись триграммами (卦)象 и 42-ои  

гексаграммои  «И цзина» (益卦) и так далее. Все 

это иллюстрирует проявление интуитивного 

мышления, основанного на наблюдении за об-

разами, не только для предсказания удачи  

и несчастья, а также для поиска смыслов и даже 

создания изделии  [1]. 

3. Образное мышление   

Образное мышление является углублени-

ем интуитивного мышления. Оно схоже с инту-

итивным мышлением тем, что оба процесса ис-

пользуют образы вещеи  в качестве медиатора 

мышления. Однако отличие заключается в том, 
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что интуитивное мышление обычно опирается 

на общее впечатление от одного предмета для 

сопоставления и оценки другого предмета, в то 

время как образное мышление не ограничива-

ется общим восприятием и даже может созда-

вать новые идеи. Например, когда люди видят, 

что птицы могут летать благодаря своим кры-

льям, они воображают человека или лошадь  

с крыльями, которые тоже могут летать.  

Образное мышление «И цзин» использует 

образы как медиатор, где рациональные, цен-

ностные и эмоциональные факторы взаимосвя-

заны, объединяясь в истине, добре и красоте. 

Таким образом, это стало однои  из основных 

характеристик китаи ского мышления и оказа-

ло глубокое влияние на китаи скую эстетику, 

литературную теорию и язык. 

4. Сравнительное мышление   

Сравнительное мышление — это началь-

ная форма рационального мышления, основан-

ная на классификации. По сравнению с образ-

ным мышлением, это более глубокии  способ 

познания, которыи  позволяет извлекать общие 

черты из конкретных образов и использовать 

эти общие черты для понимания новых вещеи . 

Это познание уже не ограничивается поверх-

ностным восприятием предметов. 

5. Диалектическое мышление   

Диалектическое мышление является еще 

однои  яркои  характеристикои  традиционного 

китаи ского мышления, подчеркивающим мно-

гоаспектность вещеи , их взаимосвязь и разви-

тие, а также гармонию и единство противоре-

чии . Этот способ мышления возник из изуче-

ния и понимания противоречивых, но взаимо-

зависимых явлении  природы, таких как взаи-

модеи ствие инь и ян. Например, формирование 

и определенное сочетание шестидесяти четы-

рех гексаграмм в «И цзин» непосредственно 

основано на этои  паре, которые, изменяясь, об-

разуют различные состояния.  

Диалектическое мышление пронизывает 

философские традиции древнего Китая, стре-

мится к гармонии, согласованности и единству, 

ценит примирение противоречии , как, напри-

мер, в философии «срединного пути» конфуци-

анства. Древнекитаи ская медицинская теория 

также имеет прямую связь с диалектическим 

мышлением инь и ян. Можно сказать, что кон-

цепция баланса противоположностеи , взаимо-

связь пяти элементов лежат в основе традици-

оннои  китаи скои  медицины. Диалектическии  

подход позволяет наблюдать за состоянием 

здоровья человека и обнаруживать причины 

заболевании . 

Из вышеописанных способов мышления, 

лежащих в основе «И цзин», можно выделить 

несколько характеристик: они обладают ассо-

циативностью, интуитивностью, образностью, 

целостностью, изменчивостью, способностью  

к объединению и делению, а также диалектич-

ностью. Эти способы мышления основываются 

на гексаграммах и позволяют интуитивно или 

подсознательно воспринимать объекты. Их 

ценностная ориентация заключается в коорди-

нации и гармонии между небом, земле и  и чело-

веком, что является целостным системным 

подходом к изучению природы и общества.  
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Эксперты считают, что эти особенности мыш-

ления нашли отражение в китаи ском языке, 

придавая ему определе нные характеристики. 

Ниже мы более подробно разберем то, как 

именно в китаи ском языке воплощены принци-

пы философии «Ицзин». 

1) Образность и конкретность  

Китаи ские иероглифы основаны на пик-

тографических символах, и на этои  основе было 

создано множество иероглифов с помощью раз-

личных методов, таких как семантическое соче-

тание и фонетические компоненты, а лексика 

китаи ского языка склонна использовать образ-

ные и конкретные методы. Это проявляется  

в привычке использовать конкретные и образ-

ные слова, а также в методах комбинирования 

значении , что делает язык, конкретным и жи-

вым. Го Цзиньфу в книге «Китаи скии  язык  

и китаи ская культура» отмечает, что «в струк-

туре сложных слов китаи ского языка и их выра-

зительных особенностях ярко проявляется кон-

кретность» [Го Цзиньфу, 1993 с 56]. Возникает 

вопрос, какие существуют способы формирова-

ния сложных слов в китаи ском языке, отражаю-

щих объективные вещи?  

Обобще нныи  (概括式): используется два 

элемента (языковых единицы) для передачи 

сущностных характеристик слова. Например: 电

压、水平、高贵、贵重、善良、物理、物理学、民

主 (напряжение, уровень, благородныи , цен-

ныи , добрыи , физика, демократия и т.д). 

Описательныи  (描写式): через конкрет-

ные описания передае тся смысл. Например,  

в цветообозначениях, для более конкретного  

и яркого описания, используются следующие 

обозначения для красного: 火 红 огненно-

красныи , 玫红 розовыи , 橘红оранжевыи  и т.д. 

Метафорическии  (喻指式): с помощью ме-

тафор, замены и персонализации выражается 

значение слова. Например:手足брат и сестра, 骨

肉родные, 笑面虎 двуличныи  человек и т.д. 

Сравнительныи  (对比式): используется 

контраст, созданныи  антонимами, для обобще-

ния и отражения сути слова. Например: 国家、

左右、黑白 (государство, лево-право, черно-

белое и т.д.) 

Описательныи  (描写式)：через конкрет-

ные описания выражается объект. Например: 

чтобы сделать значения цветовых слов более 

конкретными, яркими и образными, использу-

ются множество методов сравнения. Что каса-

ется красного, то для обозначения его оттенков 

в китаи ском языке имеются следующие обозна-

чения: 枣红、桃红、紫红、血红、砖红(красно-

коричневыи , персиковыи , пурпурныи , кроваво-

красныи , кирпично-красныи ). 

Все слова раскрывают сущностные харак-

теристики объекта в конкретнои  форме, чтобы 

выразить различные виды красоты. 

Из вышеуказанных способов образования 

слов очевидно, что ассоциативное мышление, 

интуитивныи  подход и образное мышление 

оказали существенное влияние на словообразо-

вание в китаи ском языке. 

2) Согласованность значении   

Го Цзинфу в книге «Китаи скии  язык и ки-

таи ская культура — исправленное издание» 

 «И ЦЗИН» И КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКО-
ГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРАДИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ 

филологические НАУКИ | Хань Юн, Мирзиева Л.Р., Шайхутдинова Е.Н. | ch_leisang@mail.ru | УДК 811.581|Научная статья  



 

48 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.6 №4 2024 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

отмечает, что по мнению большинства синоло-

гов структура китаи ского языка обладает ха-

рактеристикои  «сбалансированность значе-

нии ». Это означает, что в китаи ском языке 

«согласованность значении  в большеи  степени 

зависит от семантическои  комбинации, что 

наглядно отражает различные отношения 

слов» [Го Цзиньфу, 2010 с.106]. Эта характери-

стика согласованности тесно связана с тради-

ционным целостным мышлением китаи цев. 

Люи  Шусян в «Размышлениях о языке» 

также считает, что грамматические отношения 

в китаи ском языке часто зависят от понимания 

читателя: особенно в выражении деи ствии   

и отношении  между предметами, почти полно-

стью полагается на «интуитивное понимание», 

а не на «словесное объяснение» [Люи  Шусян, 

2003 с.7]. В китаи ском языке деи ствительно 

очень немного предлогов, и именно здесь  

кроется объяснение. Эта особенность китаи ско-

го языка ярко проявляется уже в древнем  

китаи ском. 

Рассмотрим следующие примеры, так,  

в трактате «Шань хаи  цзин» («Книга гор и мо-

реи » «山海经»), в мифе «Гигантскии  Куафу го-

нится за солнцем» говорится: “大荒之中，有山

名曰成都载天。有人珥两黄蛇，把两黄蛇，名曰

夸父。(В огромнои  пустыне есть гора, называе-

мая Чэнду, которая поддерживает небо. Там 

обитают две желтые змеи, которых звали Куа-

фу). Или, например, в рассказе «Нюи ва чинит 

небосвод»: “往古之时，四级废，九州裂，天不兼

覆，地不周载。” (В древние времена четыре 

стороны обрушились, девять отсровов расколо-

лись, Небо и Земля остались без опоры) [5]. 

Конфуции  сказал: “三人行必有我师焉”  (Среди 

тре х, идущих по дороге, обязательно наи де тся 

тот, у кого я могу поучиться).  

Из приведенных примеров видно, что  

в предложениях нет предлогов или служебных 

слов для связи; формирование предложении   

в основном основано на порядке слов и интуи-

тивнои  согласованности. 

Янь Чжэн в статье «Способы соединения 

предложении  в трактате “Искусство вои ны” 

Сунь-цзы» подчеркивает, что в произведении 

Сунь-цзы связь между элементами предложе-

нии  и между частями предложении  в 92,6% 

случаев осуществляется через интуитивную 

согласованность, в то время как соединение  

с помощью союзов встречается лишь в 7,4% 

случаев [Янь Чжэн, 1984]. 

В древнеи  поэзии и литературе также 

много примеров интуитивнои  согласованности. 

Например, в «Осеннем размышлении» поэта Ма 

Чжиюаня (马致远《天净沙–秋思》) : “枯藤老树昏

鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断

肠人在天涯。”(Сухие лозы, старые деревья, ве-

черние воробьи, маленькии  мост, текущая вода, 

дом полныи  людеи , старая дорога, западныи  

ветер, тощии  конь. Солнце заходит на западе, 

человек с разбитым сердцем на краю света) [7]. 

Или в «Ночнои  остановке в Фэнцяо» Чжан 

Цзи (张继 《枫桥夜泊》): “叶落乌啼霜满天，江风

渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，半夜钟声到客

船” (Листья падают, воробьи кричат, мороз 

наполняет небо, речнои  ветер и рыбацкии  

огонь не дают грустить во сне. За пределами 

города Сучжоу, в холоднои  горнои  обители, 
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полночныи  звон доходит до лодки путеше-

ственника) [8]. 

Еще одним примером может послужить 

строчка из поэмы Тао Юаньмина «Употребле-

ние вина, часть пятая» ( 陶渊明 《饮酒其五》): 

“采菊东篱下悠悠见南山。山气日夕佳，飞鸟相与

还。”(Собирая хризантемы под восточным за-

бором, я вижу Южные горы. Воздух гор прекра-

сен на закате, перелетные птицы возвращают-

ся вместе) [9]. 

В современном китаи ском языке интуи-

тивная согласованность также очень распро-

странена, особенно в разговорнои  речи. Напри-

мер: «有空来玩儿», «要帮忙，说一声» «Приходи 

повеселимся, если будет время», «Если нужна 

помощь, просто скажи». Чжан Чжигун в своеи  

книге «Современныи  китаи скии  язык» разви-

вает следующую мысль: «В китаи ском языке 

много знаменательных, но мало служебных 

слов (предлоги, союзы, местоимения и т.д.), их 

несложно перечислить. Часто используемых 

вспомогательных слов всего лишь несколько 

сотен». Поэтому такие предложения, построен-

ные по паратаксическим моделям, хотя и име-

ют меньше соединительных элементов, не ме-

шают пониманию. Пусть они и обладают неко-

торои  нечеткостью, это не влияет на их способ-

ность выражать абстрактные явления и смыс-

лы, напротив, они имеют большую обобщаю-

щую способность и способность выражения 

сложных отношении  между вещами [Чжан Чжи-

гун, 1982 с. 73]. 

3) Упорядоченность  

В предыдущих разделах мы обсудили об-

разность и смысловую связь в китаи ском язы-

ке. Теперь, когда у нас есть группа слов или 

предложении , связанных смыслом, как же мы 

можем обозначить грамматические отношения 

между словами или предложениями? 

Существует два метода: первыи  и основ-

нои  — это порядок слов; второи  — использова-

ние служебных слов. Порядок слов в китаи ском 

языке — неизменныи , сохраняющии ся веками 

языковои  принцип. Независимо от того, древ-

нии  или современныи  китаи скии  язык, струк-

тура предложении  в всегда имеет следующии  

порядок: подлежащее — сказуемое — дополне-

ние; модификаторы располагаются перед тем, 

что они модифицируют; дополнения находятся 

после глагола-сказуемого 

Формирование порядка слов в китаи ском 

языке связано, с однои  стороны, с влиянием 

китаи ских иероглифов, поскольку в китаи ском 

языке отсутствуют морфологические средства, 

а с другои  стороны, тесно связано с особенно-

стями мышления китаи ского народа, которое 

характеризуется высокои  упорядоченностью. 

Этот принцип отражает определенную логич-

ность и языковые привычки. Поскольку поря-

док слов в китаи ском языке является общепри-

нятым и его нельзя менять произвольно. 

Например, в предложении 我爱你 «Я тебя люб-

лю» изменение местами местоимении  «я»  

и «ты» полностью меняет смысл высказыва-

ния.  Эта строгость относительно порядка соче-

тании  проявляется не только в структуре пред-

ложении  и словосочетании , но и в составе слов.  

Обязательность порядка слов проявляет-

ся с точки зрения общеи  структуры. Однако на 
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локальном уровне в рамках этои  обязательно-

сти существует определенная выборочность, 

например, позиции временных обстоятельств  

и порядок некоторых определении  и обстоя-

тельств. Например, “明天我去大学” «Завтра  

я иду в университет» также можно сказать как 

“我明天去大学” «Я завтра иду в университет»;  

“他高兴地和小王一起去看电影了«Он с радостью 

пошел в кино с Сяо Ваном» или 他和小王一起高

兴地去看电影了«Он пошел в кино с Сяо Ваном  

с  радостью» — оба варианта корректны. 

Проблема порядка слов является важнои  

темои  в китаи ском языке и одним из основных 

его грамматических признаков. Изучая китаи -

скии  язык, нам необходимо учитывать стро-

гость порядка слов, а также существующую ва-

риативность внутри этои  «обязательности», но 

в любом случае это должно соответствовать 

логике и языковым привычкам носителеи  ки-

таи ского языка. 

4) Целостность и гибкость  

Мы можем исследовать целостность ки-

таи ского языка через характеристики комбина-

ции слов и гибкость речи. Что такое комбина-

ция в китаи ском языке? Комбинация в китаи -

ском языке осуществляется определенным об-

разом, с использованием определенных грам-

матических средств, для объединения двух или 

более меньших языковых единиц в большую 

языковую единицу.  

В китаи ском языке существует пять уров-

неи  языковых единиц: морфема, слово, слово-

сочетание, предложение и группы предложе-

нии . Рассмотрим их комбинации: 

− комбинация слов: морфема + морфема, 

например: 大学、 学生、 汉语、 语法、 出

口、食品、 城市、 中心 (университет, сту-

дент, китаи скии  язык, грамматика, экс-

порт, продукты питания, город, центр). 

− комбинация словосочетании : слово + сло-

во / слово + словосочетание, например: 大

学（词）+ 学生（词）= 大学学生（词组）

университет (слово) + учащии ся (слово) = 

студент, учащии ся в университете 

(словосочетание). 

− комбинация предложении : слово + слово-

сочетание + модальная частица, напри-

мер: 喜欢（词）看电影（词组）+吗（语气

词）？"Ты любишь смотреть фильмы?" 

или     我（词）+ 学习（词）+汉语语法（词

组）+呢 ！（语气词） «Я изучаю грамма-

тику китаи ского языка!» (с модальнои  

частицеи ). 

− комбинация группы предложении  / слож-

ного предложения: простое предложение 

+ простое предложение, например: 他明天

要考试，（单句）+ 今天要休息一天。（单

句）=（句组）«Завтра у него экзамен,  

и сегодня он должен отдохнуть»  

Пять уровнеи  языковых единиц в китаи -

ском языке комбинируются от меньшего  

к большему. Мы можем заметить, что комбина-

ция от морфем к словам, от слов к словосочета-

ниям, от словосочетании  к предложениям и от 

предложении  к сложным предложениям осу-

ществляется одинаковым способом — через 

смысловое соединение и порядок слов. Мы мо-

жем рассматривать одно предложение или 



51 

VOL.6 №4 2024 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

группу предложении  как одно целое. Особенно-

сти комбинации в китаи ском языке довольно 

просты: это смысловое соединение, порядок 

слов, согласование на всех уровнях и общая 

структура, что придает языку целостность: 

我吃饭 

     吃了饭 

     吃了一碗饭 

     吃了一碗米饭 

     吃了一碗好吃的米饭 

     吃了一碗妈妈做的好吃的米饭 

     吃了一碗妈妈给他做的好吃的米饭 

     吃了一碗妈妈专门给他做的好吃的米饭 

Целостность и гибкость китаи ского языка 

также могут быть продемонстрированы через 

устои чивость его предложении . Например: 我吃

饭 "Я ем" может быть расширено до 我吃了饭  

"Я поел" или 吃了一碗米饭 

Согласно порядку слов в китаи ском язы-

ке, модификаторы стоят перед тем, что они мо-

дифицируют, выполняя роль определения или 

обстоятельства. Основная структура в данном 

примере — "есть рис". 

Выводы   

Таким образом, комбинация языковых 

единиц в китаи ском языке осуществляется до-

вольно легко. Это объясняется тем, что китаи -

скии  язык является неморфологическим язы-

ком, где формирование единиц не зависит от 

морфологических изменении  (рода, числа, па-

дежа и т. д.), а базируется на порядке знамена-

тельных и служебных слов как основных сред-

ствах для построения. Поскольку отсутствуют 

морфологические ограничения, предложения  

и словосочетания в китаи ском языке могут 

быть более гибкими и целостными.  

Важно, чтобы языковые единицы сочета-

лись по смыслу, были логичны и соответство-

вали языковым привычкам носителеи  и грам-

матическим правилам. Это является однои   

из отличительных черт комбинирования в ки-

таи ском языке. 

Общество постоянно развивается, и язык 

также изменяется и развивается вместе с ним, 

особенно с появлением новых слов, что глубже 

отражает развитие и изменения в социальнои  

культуре. Поэтому, как преподаватели китаи -

ского языка как иностранного, мы понимаем, 

что для качественного обучения китаи скому 

языку необходимо одновременно знакомиться 

с китаи скои  культурои  на более глубоком 

уровне и быть в курсе изменении  и развития 

социальнои  культуры и языка. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Новелла Пу Сун-лина (蒲松齡, 1640—1715 

гг.) «Царица Пурпура» (絳妃) входит в собрание 

«Странных истории  из Кабинета Неудачни-

ка» (聊齋志異), однако место ее  в корпусе этих 

текстов особое. В ряде случаев, например,  

в Цинкэтинском своде, это подче ркивалось  

и композиционно — «Царица Пурпура» завер-

шала собои  последнии  том, становясь своеоб-

разнои  эстетическои  кульминациеи  всего сбор-

ника. По форме это произведение разительно 

отличается от других сочинении , входящих  

в сборник, представляя собои  классическии  

образец фу, прозопоэтического жанра китаи -

скои  литературы, и написано оно с изобилием 

скрытых и явных цитат, реминисценции , аллю-

зии  и пр., существенно превосходя в этом во-

просе другие, даже самые изощре нные тексты 

«Ляо Чжая». Статья посвящена анализу особен-

ностеи  этого текста, не переведе нного еще  на 

русскии  язык. 

Pu Songling's (蒲松齡, 1640-1715) short 

story “The Queen of Purple” (絳妃) is part of the 

“Strange Tales from a Chinese studio” (聊齋志異) 

collection, but its place in the corpus of these texts 

is quite special. In a number of cases, for example, 

in the Qingketing corpus, this has been empha-

sised compositionally — “The Queen of Purple” 

completed the last volume, becoming a kind of aes-

thetic culmination of the whole collection. In form, 

this work is strikingly different from the other 

works in the collection, representing a classic ex-

ample of fu, a prosopopoetic genre of Chinese liter-

ature, and it is created with an abundance of hid-

den and explicit quotations, reminiscences, allu-

sions, etc., significantly surpassing in this matter 

other, even the most sophisticated texts of “Liao 

Zhai”. The article is devoted to the analysis of the 

peculiarities of this text, which has not yet been 

translated into Russian. 
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В сборнике фантастических новелл Пу 

Сун-лина (蒲松齡, 1640—1715 гг.) «Странные 

истории из Кабинета Неудачника» (聊齋志異) 

существует невероятное многообразие самых 

разных примеров прозаического и прозопоэти-

ческого нарратива, включе нных в свод по одно-

му лишь общему для всех них принципу: они 

показались автору столь необычными, что тот 

решил изложить их письменно, зачастую снаб-

див рассказ собственными моралистическими 

послесловиями или предварив неким вступи-

тельным пассажем. При этом и сюжеты, и стиль 

изложения, и наличие фантастическои  состав-

ляющеи  в новеллах никак не привязаны к како-

му-либо правилу и в каждом конкретном слу-

чае присутствуют в самых различных вариаци-

ях, поскольку и произведения могут представ-

лять собои  что угодно — от ритмизованного 

обширного повествования с вкраплением высо-

кои  поэзии до бытового фривольного анекдота. 

И, тем не менее, одна из «Странных истории …» 

стоит в этом ряду особняком во всех смыслах  

и во всех аспектах. 

Речь иде т о произведении под названием 

«Царица Пурпура» (絳妃) (в ряде сборников, 

например, в Цинкэтинском своде (青柯亭聊齋志

異) [цзюань 6, 1, Т. 2, с. 739—746], она называет-

ся «Фееи  цветов» (花神)). Первое, что сразу же 

бросается в глаза при чтении, — в отличие  

о других «Странных истории …», это произведе-

ние написано от первого лица, то есть главным 

героем повествования становится сам Пу Сун-

лин. В других новеллах либо автор мог по-

явиться только как морализатор и коммента-

тор, либо как очевидец (например, в зарисов-

ках, вроде «Землетрясения» (地震)). Здесь же он 

— полноценныи  участник событии , встретив-

шии ся с небожительницеи  и записавшии  слу-

чившееся. Второе — «Царица Пурпура» написа-

на в прозопоэтическом жанре фу (賦), что в кор-

пусе «Ляо Чжаи  чжи и» также не имеет анало-

гии . Ритмизированных произведении  в «Стран-

ных историях…» множество, начиная с откры-

вающего свод «Ляо Чжая собственного написа-

ния» (聊齋自志); есть примеры, где обычная 

проза соседствует с ритмическои , есть немало 

стихотворных вкраплении , но жанрово это все  

равно относится к разновидностям чжигуай 

сяошо (志怪小說), и аналогии для новелл тут 

можно искать в богатом наследии этого типа 

ЖАНРОВАЯ И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА НОВЕЛЛЫ  
ПУ СУН-ЛИНА — «ЦАРИЦА ПУРПУРА» 

филологические НАУКИ | Сторожук А.Г. | a.storozhuk@spbu.ru | УДК 82-344, 821.581, 81-26 |Научная статья  

Ключевые слова: Китаи , литература, 

рассказы, Ляо Чжаи , Пу Сун-лин, перевод. 

Для цитирования: Сторожук А.Г. Жанро-

вая и стилистическая специфика новеллы Пу 

Сун-лина — «Царица Пурпура». Современные 

востоковедческие исследования. 2024; Том 6 (4). 

С. 54-61 https://doi.org/10.24412/2686-9675-4-

2024-54-61 

Keywords: China, literature, short-stories, 

Liao Zhai, Pu Songling, translation. 

For citation: Storozhuk A.G. Genre and sty-

listic specificity of Pu Sun-lin's short story — “The 

Queen of Purple”.  Modern Oriental Studies. 2024; 

Volume 6 (№4). P. 54-61 (In Russ.) https://

doi.org/10.24412/ 2686-9675-4-2024-54-61 



 

56 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.6 №4 2024 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

повествовании , включая и знаменитые танские 

чуаньци (傳奇). «Царица Пурпура», напротив, 

явно по форме тяготеет к классическим фу, 

например, великого Цао Чжи (曹植, 192—232 

гг.); здесь тоже прекрасная фея является герою 

во сне, что сообщается в не очень продолжи-

тельном зачине, а затем следует поэтизирован-

ное изложение каких-то деталеи  встречи. У Пу 

Сун-лина эти детали связаны с манифестом 

против Феи Ветра, написанным по просьбе по-

велительницы цветов, и текст этого манифеста 

занимает бо льшую часть всего произведения. 

Сюжет «Царицы Пурпура», таким обра-

зом, предельно прост. Как это следует из само-

го текста, в 1683 году, когда Пу Сун-лин зани-

мался преподаванием в так называемом Зале 

приволья (綽然堂), — специальном помещении 

для занятии , построенном его земляком Би Цзи

-ю (畢際有, 1623—1693 гг.), ушедшем со службы 

высоким чиновником, — однажды ночью он 

увидел престранныи  сон: к нему явились две 

некие прекрасные девы и стали звать его пожа-

ловать к некоеи  «Царице Пурпура» в гости. Де-

вы приводят Пу Сун-лина в поднимающии ся до 

неба дворец, где его приветливо встречает цар-

ственного вида красавица, приглашающая на 

пир и объясняющая, что она — фея цветов,  

и что ее  подчиненным предстоит битва с Фееи  

Ветра, исконно чинившеи  цветам всяческии  

урон. Она специально пригласила писателя, 

чтобы тот силою своего таланта помог соста-

вить обличительныи  манифест против их со-

перницы. Пу Сун-лин бере тся за работу, в че м 

ему помогают небожительницы, растирая 

тушь, складывая бумагу, поднося кисть и про-

чее. Когда манифест написан, Пу Сун-лина про-

вожают домои , где он и просыпается, че тко  

и детально помня все свои приключения. Неко-

торые детали манифеста забылись, но Пу Сун-

лин бере тся их восполнить, и этот воссозданныи  

манифест и представляет собои  основную часть 

всего произведения. Таким образом, по форме 

здесь присутствует смешение двух разных тра-

диции : уже упомянутого выше классического фу 

и обличительного воззвания, наподобие знаме-

нитого текста Ло Бинь-вана (駱賓王, ~626—684 

гг.), направленного против императрицы У Цзэ-

тянь (武則天, 624—705 гг.) («Воззвание [к вои-

нам] Сюи  Цзин-е[, идущим в бои , дабы] пока-

рать У Чжао» (為徐敬業討武曌檄)). 

Ни моралистического резюме в конце но-

веллы, как это часто бывает в других произве-

дениях из «Странных истории », ни какои -либо 

захватывающеи  фабулы, что типично для боль-

шеи  части повествовании  из этого свода, не 

имеется и не предполагалось. Вместо этого весь 

текст представляет собои  невероятное количе-

ство сведе нных вместе явных и скрытых цитат, 

аллюзии  и наме ков на сюжеты из самых разных 

литературных произведении , где так или иначе 

упоминалась бы богиня ветра или же сам ветер 

непосредственно. 

Основои  зачина является парафраз на со-

чинение танского литератора Чжэн Хуань-гу 

(鄭還古, IX в.) «Записи о множестве чудес» (博異

記), рассказ «Цуи  Сюань-вэи » (崔玄微) [2, Т. 1, 

стр. 483—484], или же на другое изложение тои  

же истории в собрании Дуань Чэн-ши (段成式, 

803–863) «Ю ян цза цзу» (酉陽雜俎, «Собрание 

разного с южного [склона горы] Ю[шань]»), 

«Продолжение сборник» (续集), цзюань 3, 

«Раздел Но Гао» (支诺皋) [2, Т. 1, стр. 737—738], 
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часть 2, где главныи  герои  — ушедшии  со служ-

бы чиновник Цуи  Сюань-вэи  — встречает в са-

ду феи  цветов и ветра. Фея ветра — Восемна-

дцатая те тушка Фэн (封十八姨) — чинит цве-

там разорение, и феи просят Цуи  Сюань-вэя  

о защите; для этого нужно будет изготовить 

киноварного цвета хоругвь, изобразить на неи  

солнце, луну и пять главных планет и в первыи  

день нового года установить в восточнои  части 

сада; так поступать нужно каждыи  год. Цуи  

Сюань-вэи  выполняет просьбу и, несмотря на 

свирепыи  ветер, ни один цветок в саду не тер-

пит ущерба. 

Остальная же часть произведения отсы-

лает читателя к самым различным контекстам 

упоминания ветра, по большеи  части, несущим 

коннотации гнева, отчаяния и тоски. Неи траль-

ные упоминания ветра также встречаются, но, 

будучи вплетенными в общии  контекст, они не 

выбиваются из общеи  авторскои  концепции. 

Неоднократно Пу Сун-лин обращается  

к различным частям книги «Чжуан-цзы»; 

например, непостоянство характера феи ветра 

он иллюстрирует ссылкои  на «Внешнии  раз-

дел» (外篇), цзюань 5, часть 1, глава 12 «Небо  

и земля» (天地), где говорится о «взле тах  

и бросках», которые возникают в сердце от 

пристрастии  и неприязни [3, с. 243]; говоря об 

оглушительном ре ве ветра, Пу Сун-лин прибе-

гает к аллюзии на «Внутреннии  раздел» (內篇), 

цзюань 1, часть 2, «Рассуждение о выравнива-

нии вещеи » (齊物論), в котором описывается 

могучие гудение, возникающее, когда ветер 

проникает в каждую земную щель и заставляет 

ее  издавать голос [3, с. 22]. Подобных отсылок  

в тексте чрезвычаи но много, и они возникают  

в самых различных корреляциях. 

Упоминаются также различные историче-

ские события и персонажи, как связанные с те-

мои  ветра, так и не имеющие к неи  касатель-

ства, но вызывающие какие-нибудь неприят-

ные ассоциации, подче ркивающие коварство  

и жестокость Восемнадцатои  те тушки. В пер-

вом случае это могут быть и неи тральные упо-

минания, например, песни «Южныи  ветер», сло-

женнои  добродетельным императором Шунем 

(в тексте подразумевается отсылка к книге 

«Школьные изречения Конфуция» (孔子家語), 

цзюань 8, глава 35 «Спор о музыке» (辯樂解), [4, 

с. 88]), и сатирические высказывания, напри-

мер, из «Оды о ветре» Сун Юя (宋玉, ~290—222 

гг. до н. э.), где говорится, как чускии  Сянь-гун 

(楚襄公, то есть Чускии  Цинсян-ван, 楚頃襄王, ?

—263 гг. до н. э.) гулял по Орхидеи нои  террасе 

дворца и спросил у Сун Юя, тот ли это ветер 

веет, которыи  обдувает и простолюдинов, на 

что Сун Юи  иронично ответил, мол, ветер, обду-

вающии  владыку — это чистыи  и прохладныи  

«мужскои  ветер», а грязныи  и слабыи  ветер 

простолюдинов — «ветер женскии » (собрание 

«Вэнь сюань», цзюань 13, [5, Т. 2, с. 581—584]). 

Во втором же случае аллюзии могут быть на 

самые неожиданные исторические примеры. 

Так, говоря о гневливом и ревнивом нраве хо-

зяи ки ветра, Пу Сун-лин уподобляет ее  тои , кто 

в своеи  беспощадности приговорила соперниц 

к «опьянению до кости». Здесь имеется в виду 

узурпаторша трона, императрица У Цзэ-тянь 

(武則天, 624—705 гг.), коварством ниспроверг-

шая соперниц — императрицу Ван (王皇后, ? —

655 гг.) и наложницу Сяо (蕭良娣, ?—655 гг.),  
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в результате чего обе были подвергнуты пыт-

кам и преданы страшнои  смерти: после сотни 

ударов тяже лыми батогами им отрубили руки 

и ноги и погрузили в винныи  жбан медленно  

и мучительно умирать; У Цзэ-тянь же высказа-

лась о несчастных в том смысле, что сегодня 

«эти двое до костеи  опьянеют» (см. «Старую 

историю Тан» (舊唐書), цзюань 51, «Биогра-

фии» (列傳), часть 1, «Биографии императриц  

и наложниц» (后妃傳), часть 1 [6, Т. 7, с. 2170]; 

«Новую историю Тан» (新唐書), цзюань 76, 

часть 1, «Биографии императриц и налож-

ниц» (后妃傳), часть 1 [7, Т. 11, с. 3474]). 

В качестве страшилищ, с которыми срав-

нивается фея ветра, упоминается, например, 

злокозненная тре хногая черепаха юй (蜮), плю-

ющаяся в людеи  ядовитым песком («Книга пе-

сен» (詩經), «Малые оды» (小雅), цзюань 12, 

часть 3, песня «Что он за человек?» (何人斯) [8, 

Т. 2, с. 765]; Гэ Хун (葛洪, 283—343 гг.) также 

описывает ее  в трактате «Баопу-цзы» (抱樸子), 

внутреннии  раздел (內篇), цзюань 17 «Взби-

раться [на горы] и переходить вброд 

[реки]» (登涉), говоря, что это — водяное насе-

комое, и плевок его очень опасен: попав в чело-

века, он вызывает нарыв, попав в человеческую 

тень — болезнь [9, с. 440]); вообще подобных 

уподоблении  самого нелестного характера  

в тексте великое множество, и встречаются они 

в самых неожиданных контекстах и сочетаниях. 

Примеры всех исторических и литератур-

ных отсылок, присутствующих в «Царице Пур-

пура», невозможно привести в однои  статье по 

причине их огромного количества и невероят-

ного разнообразия. Такого рода скрытых и яв-

ных цитат в «обличительном воззвании» более 

девяноста, здесь есть и наме ки на произведе-

ния Оуян Сю (歐陽修, 1007—1072 гг.), и на фу 

Тао Юань-мина (陶淵明, 365—427 гг.), на эпизо-

ды из «Речеи  Царств» (國語) и на сюжеты из 

«Позднеханьскои  истории» (後漢書). Иногда 

основанием для отсылки служит вообще хоть 

какая-то привязка к теме ветра, иногда это раз-

ве рнутая цитата, как правило, повествующая  

о том, как порывы ветра срывают и уносят опа-

дающие лепестки с цветов. Подобное изобилие 

цитат и аллюзии  чрезвычаи но важно для ав-

торского замысла, и колоссальное их число от-

нюдь не является самоцелью. 

Дело в том, что важнеи шеи  особенностью 

«Царицы Пурпура» как раз является комбина-

ция изысканного ритмизировнного текста  

с невероятным изобилием подобного рода ли-

тературных ребусов, прямых и неявных цитат, 

что доставляло образованному читателю в Ста-

ром Китае огромное удовольствие. И во все м 

корпусе новелл подобных произведения имеет-

ся два — уже упоминавшееся выше «Собствен-

ное написание» и «Царица Пурпура». Не случаи -

но составители «Цинкэтинского свода», откры-

вая сборник «Собственным написанием», за-

вершали его именно «Царицеи  Пурпура». Это 

справедливо и для классического свода 1766 

года [10, Т. 8], это обстоятельство можно ви-

деть и в иллюстрированном издании 1886 года 

[11, Т. 8], присутствует оно и в современных 

переизданиях, например, [12]. Собрание новелл 

таким образом открывалось и завершалось 

изысканным ритмизованным текстом с обили-

ем загадок для классически образованного чи-

тателя, что композиционно и идеологически 
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подставляется абсолютно обоснованным.  

В классическом же Чжусюэчжаи ском (鑄雪齋) 

своде новелла помещена в 6 цзюань, что ком-

позиционно кажется менее удачным. 

История перевода этого текста на рус-

скии  язык отсутствует: до сегодняшнего дня 

«Царица Пурпура» не переводилась, и первыи  

опыт планируется в 3 томе семитомного изда-

ния «Ляо Чжаи  чжи и», выходящего в Санкт-

Петербургском государственном университете. 

Суммируя вышесказанное, можно сде-

лать вывод, что «Царица Пурпура» Пу Сун-лина 

представляет собои  нарочито сложное по фор-

ме, изобилующее невероятным количеством 

цитат и аллюзии  произведение, призванное 

доставить особое эстетическое удовольствие 

образованному читателю в Старом Китае, но 

при этом очень трудное для прочтения и пони-

мания, особенно для читателя современного. 

Все  это определило его роль и место в своде 

«Странных истории », и все  это создае т огром-

ные трудности для переложения «Царицы Пур-

пура» на иностранные языки, в частности, для 

осуществления русского перевода. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В советско-китаи ских отношениях есть 

интересные малоизвестные страницы много-

летнеи  давности, но имеющих важное значе-

ние для понимания развития двусторонних 

отношении . К ним, в частности, относится ви-

зит в Москву летом 1945 г. Председателя Ис-

полнительного юаня (премьер-министра), од-

новременно министра иностранных дел Китаи -

скои  Республики Сун Цзывэня, его встречи и 

переговоры с высшим советским руководством 

по важнеи шим проблемам, как двусторонних 

отношении , так и внешнеполитическим.  В ос-

нову статьи положены опубликованные доку-

менты «Русско-китаи ские отношения в XX в., Т. 

IV, «Советско-китаи ские отношения 1937-1945 

There are interesting little-known events in 

Soviet-Chinese relations that are many years old, 

but are important for understanding the develop-

ment of bilateral relations. These include, in partic-

ular, the visit to Moscow in the summer of 1945 of 

Sun Ziwen, Chairman of the Executive Yuan (Prime 

Minister) and at the same time Minister of Foreign 

Affairs of the Republic of China, his meetings and 

negotiations with the top Soviet leadership on the 

most important problems of both bilateral rela-

tions and foreign policy.  The article is based on 

the published documents “Russian-Chinese Rela-

tions in the XX century, Vol. IV, ‘Soviet-Chinese Re-

lations 1937-1945,’ ‘Soviet-Chinese Relations in 

the XX century,’ ‘Soviet-Chinese Relations, 1937-
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О визите Сун Цзывэня в Советскии  Союз 

разговор шел с начала 1945 г. [1]. Однако в силу 

различных причин его переносили на более 

позднее время. Конкретно же о поездке речь 

стала вестись 22 июня 1945 г. В этот день со-

ветскии  посол А.А. Петров был официально 

приглашен Сун Цзывэнем, которыи  только что 

вернулся из Сан-Франциско. 

В ходе беседы он высказал желание по-

ехать в Москву, чтобы встретиться с И. В. Ста-

линым и В. М. Молотовым и решить «все вопро-

сы советско-китаи ских отношении ». Сун пред-

лагал лететь в СССР прямо из США, но Чан Каи -

ши вызвал его в Чунцин с тем, чтобы он мог 

повести в Москву определенные предложения 

китаи ского правительства [2]. 

Причем, как пишет советскии  посол «Сун 

был весьма любезен, всячески проявлял свое 

внимание. После беседы он вышел проводить 

меня до автомобиля и стоял у входа, пока ма-

шина не уехала» [3]. 

Спустя три дня в Москве советник китаи -

ского посольства Чэн Дин встретился с сотруд-

ником НКИД Г. И. Фоминым по организацион-

ным вопросам, связанным с прибытием из Чун-

цина в Москву китаи скои  делегации во главе  

с Сун Цзывэнем. Чэн Дин сообщил, что послед-

нии  вылетает 27 июня. Его сопровождает около 

16 человек, просил о бронировании в гостини-

це 10 номеров, о выделении 4-х автомобилеи   

и бензина на поездки делегации [4]. 

26 июня 1945 г. I Дальневосточныи  отдел 

НКИД СССР подготовил план встречи пребыва-

ния, проводов делегации из Китаи скои  Респуб-

лики [5]. 
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Глава делегации и пребывающии  из Теге-

рана вице-министр иностранных дел Ху Шицзэ, 

размещаются в здании китаи ского посольства, 

остальные в гостинице «Интурист». 

Цель поездки раскрывается в беседе 

представителя КПК в Чунцине Ван Жофема  

с видным партии ным деятелем Гоминьдана 

Сунь Фо — заключение китаи ско-советского 

пакта сроком на 20 лет. Это было предусмотре-

но на Ялтинскои  конференции по договоренно-

сти Ф. Рузвельта и И. В. Сталина. Она состояла 

из следующих пунктов: 

1. Советскии  Союз, США и Англия призна-

ют Чан Каи ши вождем Китая на время вои ны. 

2. Советскии  Союз, США и Англия призна-

ют целостность китаи скои  территории. 

3. СССР, США и Англия признают полити-

ку «открытых двереи » в отношении Китая. 

4. Советскии  Союз вступает в вои ну с Япо-

ниеи , советские вои ска входят в Маньчжурию. 

После освобождения Маньчжурия передается 

Центральному Правительству.  

К этому соглашению имеется приложе-

ние, которое состоит из следующих пунктов:  

1) После окончания военных деи ствии  

против Японии советские вои ска выводятся из 

Маньчжурии. 

2) Признается статус-кво Внешнеи  Мон-

голии. 

3) В Маньчжурии Советскому Союзу 

предоставляются все права и интересы, кото-

рыми пользовалась царская Россия до вои ны 

1904-05 годов. 

4) ЮМЖД и КВЖД будут эксплуатиро-

ваться Советским Союзом и Китаем. 

5) Порт-Артур сдается в аренду Советско-

му Союзу. Даи рен объявляется международным 

портом. 

Кроме того, между тов. Сталиным и Ру-

звельтом была достигнута договоренность по 

следующим пунктам: 

− В Корею вступают советские и американ-

ские вои ска. После  

− изгнания японцев из Кореи над неи  уста-

навливается протекторат 3-х государств 

— СССР, США и Китая. 

− Советские вои ска оккупируют северную 

часть Японии, а Америка — южную. 

− Советскому Союзу возвращается южная 

часть Сахалина. 

Чан Каи ши согласен с предложениями 

Рузвельта и Сталина, но возражает против 2-х 

пунктов: 1) Чан Каи ши не согласен с передачеи  

СССР в аренду Порт-Артура, так как это создает 

опасныи  прецедент. 2) Чан Каи ши в принципе 

согласен с признанием независимости Внеш-

неи  Монголии, но возражает против того, что-

бы это было занесено в какои -либо документ. 

По словам тов. Вана, Сунь Фо утверждал, 

что в Москве непременно будет в скором вре-

мени заключен советско-китаи скии  пакт в духе 

Ялтинскои  договоренности. Ван возражал Сунь 

Фо по двум пунктам: 1) Признание Советским 



65 

VOL.6 №4 2024 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

Союзом Чан Каи ши единым вождем Китая на 

время вои ны. 2) Вступление СССР в вои ну  

с Япониеи , освобождение от японцев Кореи и 

передача ее реакционному гоминьдановскому 

правительству. Ван доказывал, что без специ-

альных оговорок и условии  в смысле демокра-

тизации Китая и т.п., СССР не может принять 

эти два пункта [6]. 

После благополучного прибытия Китаи -

скои  делегации в Москву, ее размещения, уточ-

нялась программа визита [7]. В соответствии  

с неи  30 июня 1945 г. у И. В. Сталина состоялась 

первая беседа с Сун Цзывэнем в присутствии 

В.М. Молотова и Ху Шицзэ, а также А. А. Петрова 

и Фу Бинчана [8]. 

Китаи скии  гость передал И.В. Сталину 

личное письмо Чан Каи ши. В нем он пишет: 

«Ваше Превосходительство, Я посылаю Предсе-

дателя Исполнительного Юаня д-ра Сун 

Цзывэня с тем, чтобы посетить Союз Советских 

Социалистических Республик, нанести Вам ви-

зит и обсудить с Вами ряд важных вопросов, 

существующих между нашими двумя странами. 

Д-р Сун Цзывэнь пользуется полным моим до-

верием и все, что он будет излагать перед Вами, 

представляет мое мнение. Я глубоко надеюсь, 

что за время визита д-ра Сун Цзывэня Вы не 

откажете предоставить ему возможность вести 

с Вами искренние беседы, дабы заложить проч-

ную основу дружественного, тесного и долго-

летнего сотрудничества между Китаем и Совет-

ским Союзом. Прошу принять мои искреннеи -

шие пожелания Вам здоровья» [9]. 

Поблагодарив, советскии  руководитель 

спросил о перелете, об операции китаи ских 

вои ск, о возможности начала деловых перего-

воров. 

В данном случае Сун Цзывэнь ограничил-

ся общим заявлением по поводу его миссии, 

выразив надежду установления сердечных от-

ношении  между КР и СССР.  И. В. Сталин отме-

тил, в связи с этим, что обе стороны сумеют до-

говориться между собои . О вышеозначеннои  

беседе появляется Коммюнике [10]. 

Вторая встреча глав двух делегации  про-

шла 2 июля 1945 г. На которых присутствовали 

В. М. Молотов, С. А. Лозовскии , А. А. Петров, В. К. 

Павлов, Ху Шицзэ, Фу Бинчан и Цзя Цзинго [11]. 

Вначале речь шла о соглашении, достиг-

нутым на Крымскои  конференции.    По этому 

вопросу А. А. Петров имел две беседы с Чан Каи -

ши, которые касались, в частности, Внешнеи  

Монголии. Последнии  считал, что этот вопрос 

не может быть разрешен в настоящее время. 

Сун Цзывэнь к этому добавил, что данныи  во-

прос следует оставить открытым и вообще ки-

таи цы не намерены поднимать его сеи час. 

В ответ на это И. В. Сталин отметил, что 

Внешняя Монголия занимает специфическое 

географическое положение, благодаря которо-

му японцы всегда могут опрокинуть позиции 

Советского Союза на Дальнем Востоке. Японцы 

пытались и до вои ны прорваться в раи он Хал-

хингол, и если у Советского Союза не было бы 

юридического права защищать территорию 

Внешнеи  Монголии, то весь Дальнии  Восток 

оказался бы под угрозои  потери для Советского 

Союза, и это было бы также плохо для Китая. 
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Советскому Союзу нужно обеспечить пра-

во защищать своими вои сками территорию 

Внешнеи  Монголии, и это также в интересах 

Китая. Если мы будем сильны, то будет силен  

и Китаи . Кроме того, говорит тов. Сталин, Мон-

гольская Народная Республика не желает вхо-

дить в состав Китая. Монголы стремятся к са-

мостоятельному существованию и националь-

нои  независимости. Китаю выгоднее отрубить 

Внешнюю Монголию, и если он этого не сдела-

ет, то Внешняя Монголия будет фактором, ко-

торыи  будет объединять всех монголов, что 

будет невыгодно для Китая [12]. 

Далее И. В. Сталин пояснил какими сооб-

ражениями руководствовалась Советская деле-

гация на Крымскои  конференции в отношении 

проблем Внешнеи  Монголии, которые следует 

иметь в виду главе Китаи скои  делегации. 

Но Сун Цзывэнь, выслушав точку зрения 

И. В. Сталина, отметил, что Генералиссимус не 

понимает позицию Китая в отношении вопро-

сов о Внешнеи  Монголии. «Он заявил, что Ки-

таи  находится в весьма трудном положении,  

и китаи ское правительство никак не может за-

явить, что оно уступает часть своеи  террито-

рии. «Мы не поднимаем вопрос о Внешнеи  Мон-

голии сеи час, — сказал Сун Цзывэнь, — оста-

вим спящую собаку в покое». Если бы мы при-

знали независимость МНР, которая была при-

знана в прошлом Советским Союзом как состав-

ная часть Китаи скои  Республики, то положение 

китаи ского правительства будет поколеблено  

в глазах народа. Сун Цзывэнь сослался на слова 

тов. Сталина о том, что он хочет стабилизации 

положения в Китае. 

Учитывая это, лучше всего будет не со-

здавать для Китая дополнительных трудно-

стеи . Не желая идти на это, сказал Сун Цзывэнь, 

мы и не поднимаем сеи час вопроса о Внешнеи  

Монголии» [13]. 

Чуть позднее к даннои  проблеме верну-

лись вновь. Сун спросил у И. В. Сталина — так 

почему Советское Правительство не может пои -

ти навстречу Китаю в этом трудном для него 

вопросе. 

Сталин указал, что монголы сами не хотят 

быть в составе Китая, и отметил, что он пони-

мает трудности, но эти трудности с его точки 

зрения должны быть преодолены. Ничего дру-

гого, говорил Сталин, мы придумать не можем. 

В отношении Порт-Артура Советское Прави-

тельство идет на уступки, а китаи цы должны 

уступить в отношении МНР. 

Сун подчеркивает, что Китаи  не ставит 

сеи час вопрос о Внешнеи  Монголии. 

Сталин отмечает, что вопрос о Внешнеи  

Монголии неизбежно всплывает, и сеи час, за-

ключая пакт о союзе, нужно учесть все момен-

ты. Вои на многому нас научила, и мы убеди-

лись, что и для Китая, и для Советского Союза, 

будет лучше, если Внешняя Монголия будет 

самостоятельным государством, на территории 

которого Советскии  Союз будет иметь право 

вводить свои вои ска при наличии угрозы со 

стороны Японии. «Эту болячку, — говорит тов. 

Сталин, не нужно оставлять, ее нужно удалить 

сеи час же». 

Сун замечает, что эта болячка не причи-

няет Китаю боли, и Китаи  ни разу не протесто-

вал против ввода советских вои ск на террито-

рию Монголии. 
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Сталин повторяет, что МНР хочет сеи час 

определить окончательное свое положение. Ни 

для Китая, ни для Советского Союза Внешняя 

Монголия не представляет богатства и только 

благодаря своему географическому положению 

она играет большую роль для Советского Союза.  

В ответ на настои чивую просьбу Суна се-

рьезно отнесись к пожеланию китаи ского пра-

вительства в отношении Внешнеи  Монголии, 

Сталин говорил, что он видит лишь один воз-

можныи  выход сеи час договориться о предо-

ставлении независимости МНР, но объявить об 

этом после разгрома Японии. Когда Китаи  по-

лучит, — отметил Сталин, — новые террито-

рии в результате поражения Японии, то тогда  

и можно будет объявить о независимости Мон-

голии и этот акт не произведет отрицательно-

го впечатления на китаи скии  народ [14]. 

Сун говорит, что ему по этому вопросу 

нужно снестись с Чан Каи ши, и просит, чтобы 

Советское правительство тем временем обдума-

ло и приняло бы во внимание трудности разре-

шения монгольского вопроса для Китая. Дело  

в том, что вслед за представлением независимо-

сти Монголии сразу встанет вопрос в отношении 

Тибета. На одном из совещании  по тихоокеан-

ским проблемам, состоявшемся в Вашингтоне, 

Черчилль сделал заявление о необходимости 

предоставления независимости Тибету, и ему, 

Суну, пришлось горячо поспорить с Черчиллем. 

Сталин вновь сказал, что, разрешая во-

прос о Внешнеи  Монголии, мы имеем в виду 

цели обороны, так как с территории МНР япон-

цы легко могут перерезать Сибирскую желез-

ную дорогу в раи оне Читы, и весь Дальнии  Во-

сток может попасть в руки японцев. 

Одновременно отметил, что мы не можем 

держать вои ска на территории Китая, и было 

бы странным, если бы мы предъявили бы по-

добные требования. Вопрос о Внешнеи  Монго-

лии — это не вопрос о Порт-Артуре, это нечто 

более серьезное. 

     Сун спрашивает, будет ли советская 

сторона приветствовать представителеи  ки-

таи ского правительства в советских вои сках, 

которые будут оперировать на территории 

Маньчжурии. 

Сталин отвечает, что Чан Каи ши будет 

иметь возможность прислать своих представи-

телеи  в нашу деи ствующую армию для органи-

зации на территории Маньчжурии китаи скои  

админпистрации [15]. 

Помимо Внешнеи  Монголии обсуждался 

вопрос и о Корее, которыи  был связан с вопро-

сом о территориальнои  опеке оживленно дис-

кутировавшегося в Сан-Франциско. 

И. В. Сталин отметил, что у него были бе-

седы с Рузвельтом и Черчиллем о Корее, где он 

высказал свое мнение, что при осуществлении 

опеки следует обои тись без ввода на террито-

рию Кореи вои ск. Если опека над Корееи  будет 

означать ввод вои ск, то он будет не согласен. 

Рузвельт высказался за то, чтобы вои ска в Ко-

рею не вводились и, чтобы была организована 

группа из представителеи  четырех держав,  

которые будут наблюдать за тем, чтобы поли-

тические события в Корее развивались в нуж-

ном направлении. Сталин отмечает, что опека 
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имеет временныи  характер и что она должна 

подготовить условия для самоопределения, для 

установления независимости. Никакого реше-

ния в отношении Кореи не принималось, было 

лишь достигнуто принципиальное согласие. 

Сун спрашивает, кто же должен будет 

поддерживать порядок в Корее, и говорит, что 

следовало бы организовать какои -то вид поли-

ции, так как там, возможно, будут беспорядки. 

Сталин отмечает, что поддерживать поря-

док будут сами кореи цы. 

Сун говорит, что он сомневается — спо-

собна ли Корея в настоящее время быть неза-

висимои . 

Сталин говорит, что потому то и устанав-

ливается территориальная опека. Сталин спра-

шивает, имеет ли Китаи  намерение присоеди-

нить к себе в будущем Корею. 

Сун отвечает, что таких намерении  Китаи  

не имеет, так как кореи скии  народ отличен от 

китаи ского, и имеет свою длинную историю. 

Сталин еще раз говорит, что он против 

организации полиции и ввода вои ск на терри-

торию Кореи и отмечает, что этот вопрос будет 

еще обсуждаться. Мы имеем, говорит Сталин, 

другое понимание опеки по сравнению с Англи-

еи  и Америкои . С нашеи  точки зрения это сту-

пень к независимости, а с точки зрения англи-

чан это ступень к колонизации. Идея американ-

цев, в частности, идея Рузвельта, близка  

к нашему пониманию опеки, какова же точка 

зрения Трумэна, ему Сталину неизвестно. Те-

перь американская точка зрения несколько 

приблизилась к англии скои . 

Тов. Молотов отмечает, что только в ки-

таи ском и нашем проекте, касающемся терри-

ториальнои  опеки, было указано о независимо-

сти как о цели территориальнои  опеки, и это 

было принято после длительных споров [16]. 

Кроме вышеназванных вопросов речь 

шла и о Южном Сахалине, об интернационали-

зации Даи рена, об аренде Порт-Артура, КВЖД, 

Курильских островов. 

Интересовался И. В. Сталин и внутреннеи  

ситуациеи  в Китае, в частности, привлечением 

коммунистов в правительство. Сун отметил, 

что Гоминьдан имел серьезные намерения при-

влечь в него демократические элементы, а так-

же коммунистов, которые не захотели вести 

переговоры. 

Советскии  руководитель отметил, что он 

имел в виду не только коммунистов. По его 

мнению, в период вои ны выросли новые обще-

ственные силы, которые должны быть привле-

чены к управлению странои . 

Сун подтверждает искреннее намерение 

привлечь либеральные элементы в правитель-

ство Гоминьдана. Тем не менее говорит премь-

ер-министр, поскольку Гоминьдан хочет играть 

в стране руководящую роль, то он не желает 

организации коалиционного правительства 

[17]. 

Сталин говорит, что желание Гоминьдана 

играть руководящую роль является законным 
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желанием. Это желание вытекает из всего исто-

рического развития Китая. 

Сталин спрашивает, имеются ли в оформ-

ленном виде какие-либо другие демократиче-

ские партии. 

Сун отвечает, что, по существу, других 

партии , кроме Коммунистическои  партии Ки-

тая, нет. 

Третья беседа И. В. Сталина и Сун 

Цзывэня состоялась 7 июля 1945 г. Она в боль-

шеи  степени касалась вновь Внешнеи  Монго-

лии [18]. Чан Каи ши соглашался с формулои  

Крымскои  конференции, о которои  договори-

лись главы союзных держав, т.е. сохранение 

статус-кво Внешнеи  Монголии. Сун отметил. 

Что китаи ское руководство тем не менее не мо-

жет признать ее независимость. Если оно пои -

дет на это, то не сможет удержаться у власти. 

И. В. Сталин в ответ заметил, что статус-

кво надо понимать в смысле признания незави-

симости Монгольскои  Народнои  Республики, 

что сами монголы хотят независимого государ-

ственного сосуществования, о чем об этом сами 

объявили. 

Тем не менее Сун упорно повторял одно  

и тоже, что Китаи  не может официально при-

знать независимость Внешнеи  Монголии, вме-

сте с тем не намерен нарушать ее независи-

мость существования [19]. 

И. В. Сталин подчеркнул, что если МНР 

сохранится как часть Китая, то всегда будет 

существовать почва для конфликта. Тем более 

МНР уже 24 года живет самостоятельнои  жиз-

нью и не хочет быть провинциеи  Китая. 

Сун повторял свое, что если будет призна-

на независимость МНР, то Китаи ское прави-

тельство падет вместе с Чан Каи ши. 

И. В. Сталин это ставит под сомнение  

и вместе с Молотовым подчеркнул, что Совет-

ское правительство не может уступить в вопро-

се о МНР. 

Сун как бы смягчая вопрос, не возражает 

против ввода советских вои ск в Монголию. 

В заключении беседы Сун выражает сожа-

ление, что советскии  руководитель не может 

понять китаи скую точку зрения. Сталин в свою 

очередь тоже сожалеет, что китаи цы не могут 

понять советскую точку зрения. 

В этот же день Советская сторона переда-

ет Суну проект соглашения о Порт-Артуре [20]. 

8 июля 1945 г. Советскии  посол А. А. Пет-

ров встретился с Цзян Цзинго по просьбе по-

следнего. Сын Чан Каи ши пояснил, что придает 

своему визиту частныи  характер, чтобы выра-

зить беспокои ство по поводу зашедших перего-

воров Сталин — Сун в тупик, повторив сказан-

ное Сун Цзывэнем о невозможности признания 

независимости МНР [21]. 

Советскии  посол согласился, что перего-

воры зашли в тупик и что от делегации Китая 

зависит выход из создавшеи ся ситуации. 

Вместе с тем указал, что советское предло-

жение о признании независимости Внешнеи  Мон-

голии — единственно разумное предложение, 
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так как оно основано на признании статус-кво. 

Далее подчеркнул, что Внешняя Монголия су-

ществует де-факто как независимое государ-

ство, и принятие предложеннои  Советским 

Правительством декларации будет означать 

лишь признание фактического положения ве-

щеи . Он напомнил Цзян Цзинго, что этот доку-

мент может быть опубликован позже, после 

окончания вои ны и возвращения Китаю поте-

рянных им в этои  вои не территории . В ответ на 

ссылку Цзян Цзинго, что признание независи-

мости МНР будет противоречить принципу 

Сунь Ятсена о территориальнои  целостности 

Китая, Петров возразил, что, по его мнению, 

этот акт, учитывающии  свободное волеизъяв-

ление монгольского народа, наоборот, будет 

полностью соответствовать духу учения Сунь 

Ятсена о национальном вопросе. 

Цзян Цзинго сообщил, что проекты догово-

ра и соглашении , а также изложение беседы Сун 

Цзывэня со Сталиным переданы ночью в Чун-

цин, и делегация ждет указании  от Чан Каи ши. 

«Делегация весьма обеспокоена, — сказал Цзян 

Цзинго, — тем обстоятельством, что для перего-

воров остается весьма мало времени» [22]. 

Петров ответил Цзян Цзинго, что деи -

ствительно времени в нашем распоряжении 

весьма мало, так как приближается срок встре-

чи товарища Сталина, Трумэна и Черчилля,  

и что нужно завершить переговоры буквально 

в течение ближаи ших нескольких днеи . 

Цзян Цзинго заметил, что, если бы не во-

прос о МНР, то все пошло бы хорошо, так как по 

проектам договора и соглашении  у Сун 

Цзывэня нет особых возражении , по отдель-

ным же его возражениям можно было бы быст-

ро договориться. О существе этих возражении  

Цзян Цзинго ничего не сказал. 

Посол подчеркнул, что вопрос о МНР — 

весьма существенен, и Советское Правитель-

ство будет настаивать на принятии его предло-

жения об объявлении независимости МНР,  

и что переговоры едва ли выи дут из тупика, 

если китаи ская делегация не согласится с этим 

предложением [23]. 

В связи с тем, что переговоры зашли в ту-

пик, Чан Каи ши шлет телеграмму Сун Цзывэню 

для передачи И. В. Сталину по вопросу о трех 

важных вопросах, касающихся суверенитета  

и территориальнои  целостности Китая [24]. 

Первыи  вопрос касался уважения со сто-

роны СССР территориального суверенитета  

и административнои  целостности Маньчжурии, 

признания порта Далянь свободным (срок 

20лет) при управлении китаи скими властями, 

признания китаи скои  собственностью Китаи ско

-Восточнои  и Южно-Маньчжурскои  железных 

дорог при совместнои  эксплуатации (20 лет). 

Второи  вопрос касался просьбы оказания 

советскои  сторонои  помощи вдоль китаи ско-

советскои  границы в Синьцзяне, где восстания 

и бандитизм  на даннои  территории созда-

ли невозможность торговли и коммерческои  

деятельности, прервали отношения между дву-

мя странами. Речь шла о подавлении этих бело-

гвардеи цев. 

Третии  вопрос касался также оказания 

СССР всяческои  помощи (политическои , мате-

риальнои  и моральнои ) только исключительно 
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Центральному правительству, т.к. КПК имеет 

отдельную военную и административную орга-

низацию, военные и административные власти 

Китая не могут быть полностью объединены 

под руководством центрального правительства. 

В данном месте Чан Каи ши затрагивает 

вопрос и о Внешнеи  Монголии, ставшего ис-

ключительным препятствием в отношениях 

двух стран. По его мнению, только после побе-

ды над Япониеи  может быть поставлен вопрос 

о независимости Внешнеи  Монголии. Чтобы 

его решить следует провести плебисцит. Если 

он будет в пользу независимости, то китаи ское 

руководство признает ее  [25]. 

 В этот же день прошла четвертая беседа 

И. В. Сталина с Сун Цзывэнем. Последнии  зачи-

тал телеграмму Чан Каи ши [26]. 

И. В. Сталин, выслушав ее содержание, 

приступил к анализу отдельных пунктов. 

В отношении Маньчжурии Советскии  Со-

юз заявил о признании суверенитета над неи  

Китая. Что касается китаи ских коммунистов, то 

советская сторона их не поддерживает и не по-

могает им. Помощь идет Чан Каи ши. 

И. В. Сталин не одобрил 20-летнии  срок 

совместного использования Порт-Артура, 

Даи рена и железных дорог. Он предложил уве-

личить его еще на 10 лет. Советскии  руководи-

тель также не согласился с тем, что эти желез-

ные дороги переи дут сразу же во владение КР 

т.к. их построили русские, на русские деньги. 

Китаи цы внесли в Фонд их строительства не-

значительные суммы, которые же им в свое 

время возвратили после пуска их в эксплуата-

цию. Из телеграммы Чан Каи ши вытекало, что 

Советскии  Союз никаких прав на них не имеет. 

Он согласен на совместное владение КВЖД  

и ЮМЖД. 

Что касается плебисцита в Монголии, то 

И. В. Сталин считал, что это не принесет пользу 

Китаю. 

Далее шел разговор об охране железных 

дорог, о ситуации в Синьцзяне, где есть необхо-

димость передать нацменьшинствам этого ре-

гиона определенные политические права, в про-

тивном случае здесь всегда будут проблемы. 

Затрагиваются в ходе встречи и отноше-

ния Гоминьдана с КПК. И. В. Сталин выразил 

желание о нахождении между ними политиче-

ских средств для решения имеющихся разно-

гласии . С его точки зрения китаи ские коммуни-

сты хорошие патриоты, которые будут успешно 

сражаться с японцами. 

Сун пользуясь случаем, просил оказать ки-

таи скому правительству моральную помощь. 

Это означало ограничение нападок в советских 

СМИ на правительство Китая. И. В. Сталин, в свя-

зи с этим отметил, в китаи скои  прессе пишется 

очень много плохого о Советском Союзе [27]. 

Китаи ская делегация делает запрос —  

о проекте советских заверении  по трем пунк-

там, изложенным в телеграмме Чан Каи ши Сун 

Цзывэню [28].  Ху Шицзе вручает А. А. Петрову 

ноту китаи ского правительства по вопросу  

о МНР [29].  В неи  говорится, что после пораже-

ния Японии в том случае, если плебисцит наро-

да Внешнеи  Монголии будет в пользу независи-

мости, китаи ское правительство не будет  
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возражать. «Территория Внешнеи  Монголии 

будет определена в соответствии с первона-

чальнои  границеи  согласно китаи ским картам». 

Советское правительство должно заявить 

в своеи  ноте, что оно будет уважать независи-

мость и территориальную целостность Внеш-

неи  Монголии в случае, е6сли плебисцит будет 

в пользу независимости [30]. 

11 июля состоялось 5-я беседа И. В. Стали-

на с Суном в ходе которои  вновь стоял вопрос  

о Монгольскои  Республике, а также о переброс-

ке вои ск по КВЖД и ЮМЖД, об их охране. Со-

гласились, что ответственность за это будет 

нести китаи ская сторона. Кроме этого, речь 

шла о составе Правления железных дорог, об 

управлении в Порт-Артуре. 

И. В. Сталин отметил, что Даи рен и осо-

бенно Порт-Артур нужны СССР на 30-летиии  

период, до тех пор, пока он не построит свои 

порты на севере [31]. 

Суну в этот же день представили ответ на 

ноту советского правительства о статусе МНР. 

Руководство СССР с удовлетворением принима-

ет к сведению выщеозначенную ноту прави-

тельства Китаи скои  Республики и со своеи  сто-

роны заявляет, что оно будет и впредь уважать 

политическую независимость и территориаль-

ную целостность МНР [32]. 

Кроме вышеозначенных документов по-

являются еще несколько: Проект китаи скои  

стороны, касающии ся порта Дар (Далянь), Про-

ект соглашения о взаимоотношениях Советско-

го военного командования с китаи скими вла-

стями в Маньчжурии [33]. 

Все это проходило в рамках ведущихся 

переговоров. Главное в них были встречи И. В. 

Сталина и китаи скои  делегации во главе с Су-

ном. Их следующая встреча прошла 12 июля. 

Сун сообщил, что получил телеграмму 

Чан Каи ши. В неи  предложил, что управляю-

щим КВЖД будет советскии  представитель,  

а замом китаи скии , а ЮМЖД — китаи скии , за-

мом — советскии . Дал согласие на совместное 

владение дорогами в течении 30 лет. 

Даи рен — свободныи  порт под китаи ским 

управлением с привлечением советских техни-

ческих экспертов. Советскои  стороне может 

быть передан часть портовых сооружении  так-

же на 30 лет. Порт-Артур на время деи ствия 

договора совместно используется советскими  

и китаи скими вооруженными силами, причем 

военныи  контроль передается Советскому Союзу. 

И. В. Сталин не был согласен с вышеска-

занным. Тогда Сун предложил съездить ему  

с Петровым в Чунцин, встретиться с Чан Каи -

ши. На время его отсутствия в Москве оставал-

ся Ху Шицзе [34]. 

Во время нахождения Сун Цзывэня и А. А. 

Петрова в Чунцине последнии  встретился с Чан 

Каи ши. Речь они вели о втором раунде советско

-китаи ских переговоров в Москве. 

Китаи скую делегацию на нем вновь пред-

ставлял премьер-министр Сун Цзывэнь, а также 

новыи  министр иностранных дел Ван Шицзэ  

и генерал Сюн Ши Хуэи  [35]. 

Делегация благополучно прибыла в Моск-

ву. 7 августа переговоры возобновились [36]  

с вопросов Порт-Артура и Внешнеи  Монголии  
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с которыми Чан Каи ши мог согласиться. За-

труднения с его точки зрения вызывали 

Даи ран и примыкавшие к нему участки ЮМЖД. 

Далее очереднои  раз делегации рассмат-

ривали проблемы железных дорог, а также гра-

ницы Внешнеи  Монголии [37]. 

Договорились, что следующая встреча 

прои дет через день. 

В это время СССР объявляет вои ну Япо-

нии [38], что было позитивно встречено в Ки-

тае [39]. 

Очередная седьмая встреча И.В. Сталина  

и Сун Цзывэня состоялась 10 августа. Совет-

скии  руководитель заявил о том, что Япония 

сообщила о капитуляции, причем с оговоркои , 

хотя нужна ее безоговорочная капитуляция.  

В этих условиях, по мнению И. В. Сталина, необ-

ходимо подписать советско-китаи ское согла-

шение. Сун ответил, что его страна «стремится 

к этому и хотела бы подписать договор и согла-

шения до капитуляции Японии, ибо в этом слу-

чае эти соглашения было бы легче представить 

и объяснить китаи скому народу» [40]. 

Очереднои  раз далее шла дискуссия  

о Даи рене и железных дорогах, о границе  

с Внешнеи  Монголиеи , об отношении Нацио-

нального правительства к коммунистам,  

о Синьцзяне. Ряд вопросов не было согласова-

но. Для этого потребовалась очередная встреча, 

прошедшая 13 августа, 8-я по счету. Вновь об-

суждались вопросы МНР, портов Дальнии   

и Порт-Артур, Синьцзяня, а также о южнои  ча-

сти Маньчжурии, финансовых делах, связанных 

со вступлением советских вои ск на территорию 

Маньчжурии. 

В конечном итоге достигается договорен-

ность по основным вопросам, что позволяло 

подписать все соглашения и самое главное дву-

стороннии  Договор. 

Переговоры о нем шли параллельно с вы-

шеозначенными встречами И. В. Сталина с Су-

ном. Вначале был представлен китаи скии  про-

ект [41]. 

В нем предусматривалось совместное ве-

дение вои ны с Япониеи , оказание обоюднои  

помощи и поддержки,  не вступление в сепарат-

ные переговоры с неи  и не заключения без вза-

имного согласия перемирия или мирного дого-

вора, принятие необходимых мер, чтобы сде-

лать невозможные повторения агрессии  

и нарушение мира с ее стороны, а в случае оче-

реднои  агрессии, оказать взаимную помощь, 

оказание всевозможнои  экономическои  помо-

щи в послевоенныи  период. 

Предусматривалось договор ратифициро-

вать и после этого он вступил в силу на протя-

жении 20 лет. 

К этому проекту 9 июля появились допол-

нения, касающиеся совместного использования 

Порт-Артура в качестве морскои  базы, порта 

Далянь [42]. 

10 июля 1945 г. Советская сторона пред-

ставила свои  проект Договора о Дружбе и сою-

зе между СССР и КНР. В результате его обсужде-

ния представитель китаи скои  стороны заявил, 

что принимает название Договора, преамбулу, 

а также все статьи документа. 
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В заключении Ху Шицзе поблагодарил за 

то, что советская сторона так удачно составила 

проект Договора и добавил «хорошо бы, если 

бы все наши договоренности так быстро при-

нимались» [43]. 

Со своеи  стороны советскии  посол А. А. Пет-

ров отметил, «что рассмотренныи  проект Дого-

вора о дружбе и союзе можно считать, в основ-

ном, согласованным советскои  и китаи скои  

сторонами, что, конечно, не исключает внесе-

ния в этот проект отдельных редакционных  

и стилистических исправлении . 

Ху Шицзе согласился с этим. 

В этот же день В. М. Молотов встретился  

с Сун Цзывэнем. Значительное место в их бесе-

де занял разговор о проекте Договора. Собесед-

ники сошлись на том, что над ним еще следует 

поработать, чтобы внести необходимые редак-

торские поправки. 

14 августа 1945 г. на советско-китаи скои  

встрече происходит важное событие — подпи-

сывается Договор о дружбе и союзе на 30 лет. 

Вступил в силу 24 августа.  С советскои  сторо-

ны подпись поставил В. М. Молотов, с китаи -

скои  — Ван Шицзе. 

В нем предусматривалось оказание вза-

имнои  помощи и поддержки в вои не против 

Японии, содержал обязательство обеих сторон 

не вступать в сепаративные переговоры с Япо-

ниеи  и без взаимного согласия не заключать  

с неи  перемирия или мирного договора, прини-

мать по окончании вои ны совместные меры, 

чтобы предотвратить повторение агрессии  

и нарушение мира Япониеи  и оказать друг дру-

гу помощь в случае нападения Японии на одну 

из сторон. Участники Договора обязались так-

же работать в тесном сотрудничестве после 

наступления мира и оказывать друг другу всю 

возможную экономическую помощь, деи ствуя 

при этом в соответствии с принципами взаим-

ного уважения суверенитета, территориальнои  

целостности и невмешательства во внутренние 

дела другои  стороны. 

Одновременно с Договором были подпи-

саны соглашения о Китаи скои  Чанчуньскои  ж.д. 

(КЧЖД), о Порт-Артуре (Люи шунь), о портах 

Дальнем (Далянь) и об отношениях между со-

ветским главнокомандующим и китаи скои  ад-

министрациеи  после вступления советских 

вои ск на территорию 3 северо-восточных про-

винции  Китая в связи с совместнои  вои нои  про-

тив Японии. Соглашение о КЧЖД предусматри-

вало ее совместную эксплуатацию СССР и Кита-

ем на равных основаниях как их общеи  соб-

ственности. Соглашение о Порт-Артуре уста-

навливало, что обе стороны будут совместно 

использовать его в качестве военно-морскои  

базы, оборона которои  вверялась правитель-

ству СССР, и что гражданская администрация  

в данном раи оне принадлежит Китаю. Соглаше-

ние о Дальнем объявляло его свободным пор-

том, открытым для торговли и судоходства 

всех стран, и предусматривало выделение ча-

сти пристанеи  и складских помещении  порта 

для передачи СССР в аренду. 

При подписании Договора и соглашении  

был произведен обмен нотами по поводу при-

знания Китаем независимости Монгольскои  

Народнои  Республики. Советское правитель-

ство вновь подтвердило суверенитет Китая над 
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3 северо-восточными провинциями — Дунбэи  

(Маньчжурия). 

Как очевидно, визит делегации  Китая во 

главе с Сун Цзывэнем в СССР и проведенные им 

переговоры с советским руководством закон-

чились успешно на благо двух стран. 

Подписанныи  Договор деи ствовал до 

1950 г. До момента заключения нового Догово-

ра о дружбе, союзе и взаимнои  помощи.  
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В статье проанализирована роль Амур-

ского пароходства  в перевозках в Китаи  леса  

с территории  Дальнего Востока России в конце 

XX – начале XXI вв. Используя неопубликован-

ные архивные документы, авторы рассматри-

вают социально-экономические особенности 

развития территории  россии ского Дальнего 

Востока в исследуемыи  период, освещают по-

казатели перевозок леса между порубежными 

территориями двух стран, характеризуют зна-

чение экспортных поставок леса в Китаи  суда-

ми Амурского пароходства для развития при-

граничных связеи  россии ского Дальнего Восто-

ка и китаи скои  провинции Хэи лунцзян в кон-

тексте россии ско-китаи ских отношении  на 

межгосударственном и межрегиональном 

The article analyses the role of the Amur 

Shipping Company in transporting timber to China 

from the territories of the Russian Far East in the 

late XX – early XXI centuries. Using unpublished 

archival documents, the authors consider the socio-

economic features of the development of the terri-

tories of the Russian Far East in the period under 

study, highlight the indicators of timber transporta-

tion between the border territories of the two 

countries, characterize the importance of timber 

exports to China by Amur Shipping Company for 

the development of cross-border relations between 

the Russian Far East and the Chinese province of 

Heilongjiang in the context of Russian-Chinese rela-

tions at the interstate and interregional levels. The 

application of the principles of objectivity and dia-
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уровнях. Применение принципов объективно-

сти и диалектики в исследовании позволило 

показать значение деятельности амурских реч-

ников в контексте россии ско-китаи ского меж-

регионального сотрудничества. Авторы прихо-

дят к выводам, что лес и лесоматериалы были 

важнои  экспортнои  позициеи  россии ского 

Дальнего Востока в конце XX – начале XXI вв.,  

а Амурское пароходство сыграло определяю-

щую роль в их процессе вывоза через амурские 

порты. Сырьевои  экспорт дальневосточных 

регионов, в т.ч. леса, стал одним из источников 

пополнения бюджета и основои  выживания  

в условиях реформ и пореформенного рубежа 

XX –XXI вв. 

Ключевые слова. Амурское пароходство, 

россии ско-китаи ские отношения, пригранич-

ные связи, Россия, Китаи , Дальнии  Восток. 

Для цитирования: Залесская О.В., Цаи  

Ин. Экспортные перевозки леса на Дальнем Во-

стоке в Китаи  судами Амурского пароходства  

в конце XX – начале XXI вв. Современные восто-

коведческие исследования. 2024; Том 6 (4). С. 78-

87 https://doi.org/10.24412/2686-9675-4-2024-

78-87 

lectics in the study made it possible to show the 

significance of the Amur rivermen's activities in the 

context of Russian-Chinese interregional coopera-

tion. The authors conclude that timber and timber 

products were an important export item of the Rus-

sian Far East in the late 20th – early 21st centuries, 

and the Amur Shipping Company played a deter-

mining role in their export through the Amur ports. 

Raw material export of the Far Eastern regions, in-

cluding timber, became one of the sources of budg-

et replenishment and the basis for survival in the 

conditions of reforms and post-reform turn of the 

XX–XXI centuries. 

Keywords. Amur Shipping Company, Russian

-Chinese relations, cross-border relations, Russia, 

China, the Far East. 

For citation: Zalesskaya O.V., Cai Ying. Export 

transportations of timber in the Far East to China 

by vessels of Amur Shipping Company in the late 

XX – early XXI centuries. Modern Oriental Studies. 

2024; Volume 6 (№4). P. 78-87 (In Russ.) https://

doi.org/10.24412/2686-9675-4-2024-78-87 

Отличительнои  особенностью мировои  

торговли конца XX – начала XXI вв. стала ее 

устои чиво растущая динамика: по темпам ро-

ста она в 1,5 – 2 раза превосходит производ-

ство. Усиление торгово-экономических связеи  

России со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТР) происходит в конце XX в. с нача-

лом реформ в России и открытием дальнево-

сточных границ. Доля стран АТР во внешнеи  

торговле России уже в 1991-1992 гг. возросла  

с 12 до 20%. При этом, основная часть экспорт-

но-импортных операции  в торговле России со 

странами АТР осуществлялась через террито-

рию Дальнего Востока.  

С точки зрения интеграции России в АТР, 

природные и экономические ресурсы Дальнего 

Востока, хотя и имели важное значение, были 

менее заметными по сравнению с его транс-

портно-транзитнои  ролью. Транспортная 

структура дальневосточного региона начинает 
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все более обслуживать внешнюю торговлю Рос-

сии и Дальнего Востока за счет уменьшения 

грузооборота по линии межраи онных связеи  

самого Дальнего Востока и межрегиональных 

связеи  между Дальним Востоком, с однои  сто-

роны, и внутренним рынком России и СНГ,  

в целом, с другои . В результате доля экспортно-

импортных грузов в грузообороте основных 

портов, за исключением порта Восточного, воз-

растает, а доля остальных грузов уменьшается.  

В этих условиях особенно значимои  ста-

новится роль Амурского водного транспорта  

в обеспечении международных грузовых пере-

возок. С однои  стороны, международные пере-

возки водного транспорта с Китаем являлись 

частью внешнеэкономическои  деятельности 

(ВЭД) региона, с другои  стороны — частью 

транспортнои  системы россии ского Дальнего 

Востока, которая, в свою очередь, являлась ча-

стью производственнои  и социальнои  инфра-

структуры дальневосточного региона.   

В свете вышеизложенного, актуальным 

представляется исследование роли Амурского 

пароходства в россии ско-китаи ских междуна-

родных перевозках, а именно в сфере перевозок 

леса. Целью нашеи  статьи стало изучение дея-

тельности Амурского пароходства по обеспече-

нию поставок леса в приграничные регионы 

Китая в конце XX – начале XXI вв. Авторы поста-

вили следующие задачи: осветить показатели 

деятельности Амурского пароходства по меж-

дународным перевозкам леса в Китаи  в конце 

XX – начале XXI вв., рассмотреть экспортные 

перевозки леса в контексте внешнеэкономиче-

скои  деятельности дальневосточного региона, 

показать роль Амурского пароходства во взаи-

модеи ствии приграничных территории  двух 

стран. Для достижения поставленных цели  

и задач были применены принципы диалекти-

ки и объективности. Диалектика позволила 

проанализировать количественные трансфор-

мации перевозок в их связи с социально-

экономическими особенностями региона в ис-

следуемыи  период. Объективность исследова-

ния выражается в точном учете фактического  

и статистического материала, комплексном 

анализе конкретных решении  и постановле-

нии , формулировании итоговых положении   

и выводов с позиции  изучения факторов, обу-

словивших особенности деятельности Амур-

ского водного транспорта по развитию двусто-

роннего сотрудничества на Дальнем Востоке 

России в исследуемыи  период. В научныи  обо-

рот впервые вводятся архивные материалы из 

государственных архивов Амурскои  области, 

Хабаровского края и Евреи скои  автономнои  

области.  

После открытия дальневосточных границ 

Дальнии  Восток России не мог предложить 

стремительно развивающимся странам АТР — 

Китаю, Южнои  Корее, Японии — конкурентно-

способнои  продукции кроме сырьевых ресур-

сов. В СССР Дальнии  Восток был крупнеи шим 

поставщиком продукции сырьевых отраслеи  на 

россии скии  рынок, занимал абсолютно моно-

польное положение в России по производству 

олова, вольфрама, золота, алмазов. Однои   

из заметных статеи  вывоза был вывоз леса  

в другие регионы страны, которыи  до 1989 г. 

превышал ввоз — в 1,6 раза по деловои  древе-

сине и в 1,4 раза по пиломатериалам. Лес по-

ставлялся почти во все регионы страны, однако 
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наиболее значительная часть вывозилась в Ка-

захстан и Сибирь. Лес был и значительнои  ста-

тье и  экспорта (во второи  половине 1980-х гг. 

на экспорт круглого леса с Дальнего Востока 

приходилось более 40% всесоюзного экспорта), 

как и рыба (26,5%). Тем не менее, до 1990-х гг. 

воздеи ствие внешнего фактора на экономику 

Дальнего Востока было ограниченным. В нача-

ле 1990-х, однако, на страны АТР приходилось 

уже около 90% экспорта Дальнего Востока  

(в 1985 г. – 78%). При этом, очень быстро лиди-

рующие позиции в торгово-экономическом со-

трудничестве с россии ским Дальним Востоком 

занял Китаи . Так, в период 1985-1992 гг. удель-

ныи  вес КНР в экспорте Дальнего Востока уве-

личился с 10 до почти 30%, чему способствова-

ло расширение посредническои  операции   

и бартернои  торговли. В 1992 г. на бартерную 

торговлю с Китаем приходилось уже 52%  

(в 1988 г. – 21,2%) (Дальнии  Восток России 

1993, 42).  Экспорт региона в Китаи  практиче-

ски полностью состоял из сырьевых товаров — 

леса, сои, металлолома.  

Лес начал активно вывозиться в Китаи  

через амурские порты Амурским водным 

транспортом. Традиционно лесозаготовки ве-

лись в основном в южных раи онах Дальнего 

Востока, чему способствовало наличие путеи  

сообщения, близость к морским портам, про-

мышленные традиции, которые позволяли 

быстро разворачивать перерабатывающие про-

изводства. В 1970-е – начало 1980-х гг. лесная 

промышленность Дальнего Востока испытала 

бурныи  рост: значительно возросли темпы ле-

созаготовок, расширились ареалы лесов, вклю-

ченных в народно-хозяи ственныи  оборот. В эти 

годы, стремясь к наиболее быстрому и дешево-

му получению продукции, лесозаготовитель-

ные предприятия развернули крупномасштаб-

ную деятельность по интенсивнои  эксплуата-

ции высококачественных хвои ных пород. Глав-

ная роль лесосырьевых баз Дальнего Востока 

играли предприятия раи она г. Комсомольска-

на-Амуре, в бассеи не среднего течения р. Зеи  

и в юго-западнои  части Амурскои  области 

(Жигалин и Кислинских, 2019, 91).  

В результате перехода на рыночные отно-

шения лесопромышленныи  комплекс оказался 

в краи не сложнои  ситуации. В лесном комплек-

се была проведена приватизация государствен-

ных предприятии ; возникали новые частные 

предприятия. Так, в Амурскои  области количе-

ство предприятии  в отрасли в 1999 г. по срав-

нению с 1990 г. увеличилось в 5 раз, а произ-

водство основных видов продукции при этом 

сократилось в 7 раз. Всего в 1998 г. и в 1999 г. 

леснои  экспорт области составил 213,1 тыс. 

куб. м и 328,3 тыс. куб. м ежегодно, в т.ч. в Ки-

таи  — 6,4 тыс. куб. м и 134,1 тыс. куб. м соот-

ветственно. Основные лесоперерабатывающие 

регионы Дальнего Востока перешли на соб-

ственные лесосырьевые ресурсы, и амурскии  

лес оказался невостребованным. Частично си-

туация со спросом была сглажена за счет ввода  

в 1997 г. первои  очереди по производству ДВП 

на предприятии «Шахтаум», а также благодаря 

повышению спроса и цен внешнего рынка  

(в Японии, Корее, Китае). С открытием границ, 

лес становится значимои  статье и  экспорта. Ес-

ли производство деловои  древесины с 1990 г. 

упало в 4,5 раза, то за 1997-2000 гг. оно снизи-

лось лишь на 10%. При этом за 1999-2000 гг. 

ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В КИТАЙ  
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впервые произошло увеличение лесозаготовок 

— на 42% в 1999 г. и на 12% в 2000 г. (Амурская 

область 2001, 10).  

Значительным количеством древесины 

обладала Евреи ская автономная область (ЕАО), 

и лесная отрасль рассматривалась в области 

как наиболее перспективная для деятельности 

китаи ских компании . В 1998 г. ООО «Таи га»  

и Яньбанская компания по технико-экономи-

ческому сотрудничеству г. Яньцзи провинции 

Цзилинь заключили контракт, согласно кото-

рому китаи ская компания получила право на 

ведение на территории Облученского раи она 

более 50 тыс. кубометров древесины. Китаи -

ская сторона выделяла для ведения лесозагото-

вок оборудование, запасные части, 75 рабочих 

и специалистов; россии ская – обеспечивала жи-

льем, продуктами питания и выделила 2 га зем-

ли под огороды. 36% заготовленнои  древесины 

оставалось в распоряжении ООО «Таи -

га» (Лавров 1998). В постановлении губернато-

ра от 20.09.2000 г. №279 «О повышении эконо-

мическои  эффективности лесопользования» 

предусматривалась организация и проведение 

конкурсных торгов по продаже заготавливае-

мои  на территории области деловои  древеси-

ны. В 1993 г. Биробиджанскои  таможнеи  был 

вскрыт факт нарушения и недопущен экспорт 

820 куб.м делового леса под видом отходов фир-

мои  «АИГ» из г. Комсомольска-на-Амуре 

(Государственныи  архив Евреи скои  автономнои  

области (ГА ЕАО). Ф. 596. Оп. 1. Д. 6. Л. 40-41). 

Продукция лесного комплекса оставляла 

основу экспорта Хабаровского края — в общеи  

структуре товарного экспорта на продукцию из 

древесины приходилось до 42%. Основным по-

лучателем леса была Япония, но лес являлся  

и существеннои  статьеи  экспорта края в Китаи  

— так, в 1998 г. речным транспортом в Китаи  

было вывезено необработанных лесоматериа-

лов на сумму 17,2 тыс. долл., в 1999 г. — уже на 

сумму 31,2 тыс. долл. Удельныи  вес леса в об-

щем объеме экспорта краи  в Китаи  в конце 

1990-х гг. составлял почти 25%. Еще однои  су-

щественнои  статьеи  экспорта (почти 20%) бы-

ли нефтепродукты, поставляемые Комсомоль-

ским и Хабаровским нефтеперерабатывающи-

ми заводами. В 1998 г. их было вывезено в Ки-

таи  на сумму 26,3 тыс. долл., в 1999 г. — на сум-

му 23,3 тыс. долл. (Внешнеэкономическая дея-

тельность 2003, 23). 

По данным статистики, из Амурскои  обла-

сти в 1998 г. средними и крупными предприяти-

ями (самыми крупными были акционерные об-

щества «Тындалес», «Зеи скии  лесоперевалоч-

ныи  комбинат» и «Талданскии  леспромхоз») 

было вывезено 399,5 тыс. кубометров заготов-

ленного леса. По данным Благовещенскои  та-

можни, экспорт леса осуществлялся только  

в две страны: КНР (98,4% необработанных ле-

соматериалов, 24,1% распил) и Узбекистан 

(1,6% необработанных лесоматериалов, 75,9% 

распил). Всего было вывезено леса на общую 

сумму 727,2 тыс. долл., из них 635,8 тыс. долл. 

(87,4%) приходилось на долю КНР, граждане 

которои  активно открывали в области фирмы 

по заготовке древесины (так, в 1999 г. предста-

вители китаи скои  фирмы «Танванхэ» организо-

вали первую Архаринскую компанию по освое-

нию леса — ООО «АКОЛ») (Лесопромыш-

ленныи  комплекс 2000, 10).  
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В целом, объемы лесозаготовок и объемы 

вывезенного в конце 1990-х – начале 2000 гг.  

в Китаи  леса установить точно невозможно, т.к. 

в период реформ контроль за повалом и выво-

зом леса-кругляка был практически утерян. 

Повсеместно имели место сокрытие выручки 

от реализации лесопродукции, продажа за 

наличные без оприходования, заключение фик-

тивных договоров и использование двои ных 

контрактов с инофирмами. По оценкам экспер-

тов, разница между объемами заготовки древе-

сины и количеством ее вывоза за границу со-

ставляла от 500 тысяч до 3-4 млн кубометров,  

а поставки в КНР в 2000 г. увеличились в 30 раз 

(Фесик 2001, 48-49).  

В 1999 г. в связи с запретом на вырубку 

леса в северных раи онах Китая, в КНР резко 

возрос спрос на россии скую древесину. Только 

по официальным данным Благовещенскои  та-

можни, за год в КНР было вывезено свыше 200 

тыс. кубометров лесоматериалов, но лишь не-

многим более 80 тыс. кубометров прошло через 

Благовещенскую таможню. Однако, кроме того, 

свыше 500 тыс. кубометров ушло за пределы 

области по договорам комиссии. Таким обра-

зом, вывоз леса увеличился почти в 2 раза 

(Гамерман 2000, 162). В 2001 г. необработанных 

лесоматериалов областью было экспортирова-

но 708,4 тыс. кубометров; по сравнению с 2000 

г. увеличение произошло в 2 раза (Амурскии  

статистическии  ежегодник 2002, 111). В своем 

выступлении на совещании на пограничном 

пункте пропуска Благовещенск 5 мая 2001 г. 

губернатор Амурскои  области Л.В. Коротков 

подчеркивал необходимость поставки в Китаи  

переработаннои  сои, пиломатериалов вместо 

круглого леса и т.п., но мощностеи  для перера-

ботки сырья область не имела (Государствен-

ныи  архив Амурскои  области (далее — ГААО).  

Ф. Р-2301. Оп. 1. Д. 57. Л. 3). В 2002 г. в КНР из 

Амурскои  области было экспортировано лесо-

материалов: необработанных — на 33,5 млн 

долл., обработанных — на 0,86 млн долл., а об-

щии  объем экспорта в КНР составил 49 млн. 

долл. (ГААО. Ф. Р-2301. Оп. 1. Д. 77. Л. 2).  

В 2003 г. экспорт лесоматериалов еще 

увеличился, что было связано с освоением 

мощностеи  и повышением качества продукции 

Шахтаумского завода ОАО «Тындалес» (ГААО. 

Ф. Р-2301. Оп. 1. Д. 77. Л. 14), а также с возрож-

дением Северо-Востока Китая как старои  про-

мышленнои  базы. В процессе модернизации  

в этом регионе вырос спрос на нефть, уголь, 

лес, железную руду, бревна, целлюлозу, нату-

ральныи  каучук и др. ресурсы из России. Всего 

в 2003 г. флотом Амурского пароходства было 

перевезено 311,5 тыс. м3 экспортного леса,  

в т.ч. путем буксировки барж КНР до Хабаров-

ска — 21,4 тыс. м3, путем буксировки до  

Хабаровска с перевалкои  в баржи КНР — 2,2 

тыс. м3, буксировкои  до Хабаровска с перевал-

кои  в Покровке — 2,4 тыс. м3 (Государствен-

ныи  архив Хабаровского края (далее — ГАХК). 

Ф. 736. Оп. 4. Д. 238. Л. 127). (Ежегодно на пере-

возке леса по Амуру работало до 40 китаи ских 

несамоходных барж грузоподъемностью по  

1 тыс. т) (Романова 2008, 96). Динамика объемов 

перевозок экспортного леса судами Амурского 

пароходства в Китаи  отражена в таблице 1. 
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Табл.1. Объемы перевезенного леса судами Амурского пароходства на экспорт в Китай 

Table 1. Volumes of timber transported by Amur Shipping Company vessels for export to China 

Из данных таблицы видно, что объемы 

перевозок экспортного леса из амурских пор-

тов в речные порты КНР ежегодно увеличива-

лись. В 2003 г., по причине мелководья  

в начальныи  период навигации (в мае и июне) 

произошло снижение объе мов, но в 2004 г. 

вновь наблюдалось увеличение. Доходность 

экспорта леса в 2003 г. снизилась на 25,5% по 

сравнению с 2002 г., по причине снижения ста-

вок фрахтов (ГАХК. Ф. 736. Оп. 4. Д. 238. Л. 127). 

Однако в последующие годы объемы вывоза 

леса были значительны и в количественном,  

и в стоимостном выражении и ежегодно увели-

чивались — они представлены в Таблице 2.  

Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Кол-во рейсов 6 15 24 55 75 58 81 

Объем (м3) 3128 14978 59309 168827 253178 197898 295051 

  

Январь-декабрь 2005 г. Январь-декабрь 2006 г. Январь-декабрь 2007 г. Январь-октябрь 2008 г. 

Объем, 
тыс. м3 

Стоимость, 
млн. долл. 

Объем, 
тыс. м3 

Стоимость, 
млн. долл. 

Объем, 
тыс. м3 

Стоимость, 
млн. долл. 

Объем, 
тыс. м3 

Стоимость, 
млн. долл. 

Экспортиро-
вано всего 

955,72 70,0 1099,26 80,035 1187,79 96,77 1253,39 114,38 

В т.ч. в КНР: 

Лесо- 
материалы 
необработ. 

920,18 67,51 1053,8 76,7 1138,11 92,87 1171,4 105,91 

Лесо- 
материалы 
распиленные 

0,755 0,092 1,038 0,125 0,299 0,033 16,811 1,875 

Итого в КНР 920,935 67,602 1054,84 76,825 1138,41 92,903 1188,21 107,79 

% от общего 
экспорта 

96,36 96,57 95,96 95,98 95,84 96,0 94,8 94,24 

Табл. 2. Структура экспорта леса и лесопродукции судами Амурского пароходства в Китай  

Table 2. Structure of timber and timber products export by Amur Shipping Company vessels to China  

Составлено авторами на основе: Структура экспорта леса и лесопродукции по странам-контрагентам за 
2005, 2006, 2007 и 2008 (10 мес.) гг. // Ведомственный архив Благовещенской таможни (Федеральная тамо-
женная служба России).  

Compiled by the authors based on: [Structure of timber and timber products export by countries-counterparties for 
2005, 2006, 2007 and 2008 (10 months) // Departmental archive of the Blagoveshchenskaya Customs (Federal Cus-
toms Service of Russia)]. 
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По данным статистики приграничного  

г. Хэи хэ, за 2005-2007 гг. хэи хэские предприя-

тия заготовили в Амурскои  области и других 

регионах России более 1 млн кубометров круг-

лого леса, из них 80% было вывезено на пере-

работку в Китаи , в т.ч. и в специально создан-

ную в г. Хэи хэ промышленную зону Синань, 

специализирующуюся на глубокои  переработ-

ке леса (производства, способные перерабаты-

вать сырьевую продукцию, поступающую из 

Амурскои  области, создавались в пригранич-

нои  зоне провинции Хэи лунцзян в рамках про-

граммы возрождения старых промышленных 

баз Северо-Востока Китая) (Иванов 2008, 79).   

Итак, в конце XX – начале XXI вв. однои  из 

весомых экспортных позиции  регионов Даль-

него Востока в Китаи  становятся лес и лесома-

териалы. Они вывозились через амурские пор-

ты, и в этом вывозе значимую роль сыграло 

Амурское пароходство, судами которого осу-

ществлялся этот вывоз. Объемы вывоза можно 

установить только приблизительно, в силу кор-

рупционного фактора и несовершенства кон-

тролирующих механизмов вывоза. Сырьевои  

экспорт дальневосточных регионов, в т.ч. леса, 

стал одним из источников пополнения бюдже-

та и основои  выживания в условиях реформ  

и пореформенного рубежа XX –XXI вв. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Данная статья посвящена изучению раз-

вития сельского хозяи ства Китая периода 

правления династии Сун. Интерес к этому пе-

риоду вызван тем, что китаи цам удалось выи -

ти из экономического кризиса, которыи  начал-

ся в конце правления Тан. Одна из причин 

быстрого подъе ма экономики заключается  

в том, что сельское хозяи ство Сун было инно-

вационным для своего времени и создало ту 

экономическую базу, которая не только помог-

ла выи ти из экономического кризиса, но  

и спровоцировала рост населения, развитие 

торговли и экономики. Кроме того, при Сун 

удалось создать аграрную базу, на которои  

строились все последующие династии и кото-

рои  наследует современныи  Китаи . В этои  свя-

зи вопрос о том, как и за счет чего это удалось 

становится актуальным и значимым для пони-

мания экономическои  истории Китая. 

This article is devoted to the study of the 

development of agriculture in China during the 

reign of the Song Dynasty. The interest in this peri-

od is caused by the fact that the Chinese managed 

to get out of the economic crisis that began at the 

end of Tang's reign. One of the reasons of the rapid 

economic recovery is that Song agriculture was 

innovative for its time and created the economic 

base that not only helped to overcome the eco-

nomic crisis, but also provoked population growth, 

trade and economic development. In addition, un-

der Song, it was possible to create an agrarian base 

on which all subsequent dynasties were based and 

which modern China inherits. In this regard, the 

question of how and by what means this was 

achieved becomes relevant and significant for un-

derstanding the economic history of China. 
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Провозгласив в 960 г. создание новои  ди-

настии Сун, ее первыи  император Чжао Ку-

анъинь был вынужден создать все условия для 

политическои  стабильности и восстановления 

экономики страны, так как после падения тан-

скои  династии в 907 г. страна фактически ока-

залась раздробленнои . Став правителем, Чжао 

Куанъинь приступил к объединению страны  

и установлению новои  системы управления, 

которая строилась на традиционнои  конфуци-

анскои  модели. Она в свою очередь предполага-

ла возвышение мудрых и честных чиновников 

и поощрение сельского хозяи ства. Хотя схема 

стандартная для Китая, но в этот период она 

дала нужныи  эффект. К власти деи ствительно 

пришли чиновники, готовые работать на благо 

Поднебеснои  и следить за соблюдением закона 

на местах. Создав политическую стабильность, 

династия стала уделять особое внимание эко-

номическому развитию страны. 

Китаи  эпохи Сун являлся аграрнои  стра-

нои , подавляющее население в нем составляли 

крестьяне, которые и были основными произ-

водителями. Это та социальная масса, способ-

ная поднять страну до высот, и в тоже время, 

если не поощрять их стремление к труду, 

ввергнуть все общество в политическии  и эко-

номическии  хаос. Правители Сун прекрасно это 

понимали и поощряли развитие сельского хо-

зяи ства, результатом чего стали социально-

экономические изменения в Китае, которые  

в какои -то мере сопоставимы с эпохои  инду-

стриализации в Европе [См. 1]. В этои  связи до-

статочно интересно проследить, что именно 

было сделано в Поднебеснои  в то время. Ибо, 

как писал К.Маркс: «… эпохи различаются не 

тем, что производится, а тем, как производится, 

какими средствами труда» [2, с.220]. 

После потери северных земель экономиче-

скии  центр страны все стремительнее переме-

щался на юг. К концу X века в южных регионах 

Китая за счет переселенцев многократно вырос-

ло население. [3, с.135]. Активная миграция 

населения, а также необходимость пополнить 

казну, вынуждала прибегнуть к освоению це-

линных земель и более интенсивному использо-

ванию старых. Это привело к тому, что крестья-

нам было разрешено активно распахивать  

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ИМПЕРИИ СУН 

исторические НАУКИ  & международные отношения | Кулаков З.В., Хисматуллин Б.Р. | zkulakov03@gmail.com | УДК 94 |научная статья 

Keywords: Productive forces, agriculture, 

rice, hydraulic engineering, China, Song Dynasty, 

"green revolution". 

For citation: Kulakov Z.V., Khismatullin B.R. 

The development of agriculture in the Song Em-

pire. Modern Oriental Studies. 2024; Volume 6 

(№4). P. 88-95 (In Russ.) https://doi.org/ 

10.24412/2686-9675-4-2024-88-95 

 Ключевые слова: Производительные 

силы, сельское хозяи ство, рис, гидротехника, 

Китаи , династия Сун, «зеленая революция».  

Для цитирования: Кулаков З.В., Хисма-

туллин Б.Р. Развитие сельского хозяи ства в им-

перии Сун. Современные востоковедческие ис-

следования. 2024; Том 6 (4). С. 88-95 https://

doi.org/ 10.24412/2686-9675-4-2024-88-95 



 

90 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.6 №4 2024 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

целинные земли, при условии уплаты налогов. 

Так активно стала осваиваться дельта реки 

Янцзы в центральнои  части Китая. А далее на 

юге, где рельеф на большеи  территории был 

гористыи , крестьяне вынуждены были возде-

лывать земли на возвышенностях. Это в свою 

очередь вело к другои  проблеме — орошение 

поля. Если на равнине это было сделать легко, 

то вот на юге такои  возможности не было. Для 

решения этои  задачи там, изначально создава-

лись специальные резервуары по сбору воды 

для орошения: на каждые 10 му выделялось  

2–3 му для создания резервуар. Для укрепления 

этих резервуаров предполагалась посадка гра-

натовых и тутовых деревьев [4, с. 247]. 

В последующем стали строиться нории — 

большие водоподъемные колеса. Они изготов-

лялись из дерева и бамбука. В конструкции 

обычно было десять больших спиц-трубок, ко-

торые зачерпывали воду, а затем выливали на 

участок поля. Ни человеческая, ни животная 

сила не нужны были для работы нории, что де-

лало их незаменимым инструментом в сель-

ском хозяи стве. 

У крестьян начинают повсеместно появ-

ляться небольшие ручные черпальные мельни-

цы. Они использовались для дренажа и осуше-

ния местности [5, с.337-338], однако были ма-

лоэффективны. В Сун создаются и более серьез-

ные приспособления для поднятия воды — 

цепные водяные мельницы, их также называли 

«опрокидывающими». Конструкция состояла 

из деревянного коридора, двух зубчатых коле с 

и длиннои  цепи, к которои  последовательно 

крепились деревянные пластины. Колеса рас-

полагались на двух краях мельницы, один из 

которых был опущен в воду. Для подачи воды 

прокапывался желоб, через которыи  поднятая 

мельницеи  вода попадала на поля. Мельницу 

приводили в движение человеческои  или жи-

вотнои  силои , либо течением реки, от этого ва-

рьировалась конструкция [5, с. 339-343]. Эти 

технические новшества способствовали более 

активному введению в сельскохозяи ственныи  

оборот целинных земель на юге. 

При дефиците земельного пространства 

использовалась даже поверхность озер. Строи-

лись специальные основания или каркасы пря-

моугольнои  формы из бревен, которые верев-

ками закрепляли на суше. На бревнах формиро-

вали специальныи  слои  почвы с засеянными 

рапсом и репои , которые очень хорошо уплот-

няли поверхность. На таких плавающих плат-

формах выращивались различные влаголюби-

вые культуры. Поскольку плот поднимался  

и опускался вместе с уровнем воды, то урожаи 

имел гораздо большие шансы выжить при 

наводнениях [4, с.247]. 

Озера и речные русла зачастую осушали, 

описанные выше механические устрои ства де-

лали эту работу более легкои . На их месте со-

здавали поля, окруженные плотинами. Высота 

плотин могла достигать шести метров. Подоб-

ного рода конструкции существенно снизили 

опасность наводнении . Проводились масштаб-

ные работы по осушению болот и заболочен-

ных морских побережии . Так за время реформы 

Ван Аньши (1068–1074 гг.) было осушено 35 

миллионов акров заболоченнои  земли [6, 

с.382]. Осушение водных участков проводили  

в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян. Там массово 

строили дамбы и пресноводные резервуары 
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для остановки потоков соленои  воды. Такие 

мероприятия серьезно расширяли фонд обра-

батываемои  земли, однако зачастую приводили 

к экологическим катастрофам: истощались  

реки, озера, болота, усиливалась эрозия почв,  

в прибрежных польдерах откладывался соля-

нои  осадок. 

Антропогенное воздеи ствие сильно ухуд-

шало качество почвы, поэтому удобрения были 

жизненно необходимы для поддержания плодо-

родия и урожаи ности. Власти советовали кре-

стьянам создавать компостные ямы, в которых 

следовало собирать отходы, золу, мякину, опав-

шие листья. Распространено было удобрение из 

помета шелкопряда. Хорошим удобрением так-

же считался жмых, полученныи  из сои. В этом 

плане интересно отметить, что основатель 

неоконфуцианства Чжу Си (1130 – 1200 гг.) пи-

сал, что соевыи  жмых следует использовать  

в середине лета [7, с.297]. Применялись также 

некоторые методы для борьбы с вредителями: 

крестьяне специально выращивали чрезвычаи -

но ядовитыи  аконит против воробьев, а зерна 

при посадке от насекомых обсыпали золои . 

Наиболее глубоким достижением в пери-

од Сун было расширение посадок пшеницы  

и риса, что привело к увеличению урожаи но-

сти. Примерно с XII века на территории южного 

Китая начинают внедряться новые сорта риса 

и активно проводится селекция семян. Боль-

шое распространение получил высокоурожаи -

ныи  и устои чивыи  к засухам рис Чампа. Внед-

рение нового сорта укорачивало вегетацион-

ныи  период и снижало шансы падения урожая. 

Внедрение новых сортов позволила крестья-

нам собирать до трех урожаев в год.  

Все большее место в сельском хозяи стве 

Китая стало занимать производство чая. 

Например, в провинции Фуцзянь оно выросло  

с 230 тонн в год в конце X века до 1900 тонн  

в конце XI века – в 8, 2 раза. Количество выра-

щенного чая на одно домохозяи ство в среднем 

примерно составляло 60–300 килограммов  

в год [6, с.410]. 

Из основных технических сортов расте-

нии , выращиваемых крестьянами, можно 

назвать следующие: крапива и конопля, из ко-

торых ткали одежду. Распространилось выра-

щивание хлопка, усовершенствовались спосо-

бы обработки сахарного тростника. В Сун раз-

вивалось также и огородничество. Земледель-

цы растили редиску, капусту. На придомовых 

участках также часто садили тутовые деревья  

и разводили тутовых шелкопрядов. Крестья-

нам рекомендовалось выделять 2 му земли на 

подобные участки [4, с.249].  

Непосредственно сам процесс возделыва-

ния земель и выращивания растении при дина-

стии Сун также претерпел ряд изменении . Поч-

ву для посадки стали серьезно подготавливать. 

Предварительно зерна оставляли на специаль-

ных грядках, которые обильно удобрялись ко-

стянои  мукои , богатои  кальцием и фосфором. 

Саму землю засыпали древеснои  золои  и вновь 

вскапывали [8, с.118-120]. После сбора урожая 

стебли оставляли для повторнои  вспашки  

и удобрения. Затем сажали бобы, пшеницу  

и некоторые овощи, чтобы почва не пустовала. 

Большои  шаг был сделан в сфере механи-

ческои  обработки земли. Именно в династию 

Сун распространяются железные сошники  

и отвалы. Сохранилось даже описание размеров 
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железнои  части плуга [7, с.183]. Нужно отме-

тить, что в этот период был усовершенствован 

плуг эпохи Тан, которыи  описан Лу Гуи мэнем  

в его работе «Классика плуга» [См. 9]. Плуг стал 

более легким, дышло укоротилось и стало изо-

гнутым. Для работы теперь нужен был один 

вол, либо водянои  буи вол. Плуг такои  формы 

использовался в Китае вплоть до XX столетия. 

После вспашки почву боронили. Процесс рых-

ления боронои  мог повторяться до шести раз. 

На влажных южных почвах использовались бо-

роны особого вида — с шипами и специальнои  

деревяннои  пластинои , защищавшеи  от всплес-

ков воды и грязи. Далее хорошо разрыхленную 

землю выравнивали для посадки семян, чтобы 

вода одинаково поступала ко всем участкам 

почвы. Для этого применяли деревянныи  ин-

струмент, напоминающии  большую широкую 

лопату-скребок.  

Перед посадкои  семена тщательно про-

мывали в воде, затем высушивали на солнце. 

Для посева чаще стали использоваться специ-

альные сеялки, работающие на четыре бороны. 

До появления и распространения сеялок семе-

на раскидывали вручную и закапывали ногами, 

что было медленно и неэффективно, так как 

многие из них могли не попасть в почву  

и остаться на съедение птицам. Изначально для 

работы первых конструкции сеялок требова-

лось 2 человека: один правил волом, другои  

тряс корзину с семенами, чтобы они падали  

в бороны [7, с.254-276]. В Сун использовалась 

ее улучшенная версия. В ее конструкции было 

от 2 до 4 семяпроводов. Имелся небольшои  ле-

мех, крепившии ся к сеялке. Он проделывал бо-

роны в 7–8 см, в которые сыпались семена. Та-

ким образом, почва при посадке повторно обра-

батывалась [10, с.25-26]. Зерна сеялись сразу 

вместе с удобрением, подававшимся также из 

сеялки [8, с.119]. Кстати, в Европе до XVIII века 

зерна сеяли вручную и лишь к XIX обозначился 

переход к использованию механических сеялок.  

Следующим этапом обработки зерен бы-

ла молотьба. Обыкновенно урожаи  молотили 

на циновках с целью предотвращения попада-

ния грязи и пыли. В молотьбе использовали 

традиционные китаи ские цепы с несколькими 

палками. Тем не менее в Сун появилась возмож-

ность обработки семян механическими приспо-

соблениями — водяными молотами и мельни-

цами. Это было сделано прежде всего для того, 

чтобы облегчить труд крестьян, которые сами 

уже не справлялись с таким количеством зерна. 

Конструкция могла состоять из девяти колес  

и соединяться с другим изобретением — боль-

шим водяным молотом, также использовав-

шимся для помола. Все вместе представляло  

из себя чрезвычаи но большои  механизм, спо-

собныи  молоть гораздо большее количество 

зерна [10, с.61]. 

После молотьбы следовал процесс просе-

ивания. Помимо разнообразных корзин и руч-

ных веялок стали применять более прогрессив-

ные механические. Закрытыи  тип веялки поз-

волил сконцентрировать поток воздуха  

и направлять его непосредственно на зерна. 

Также теперь веялки изготовлялись из дерева, 

а не из глины, что их значительно удешевило  

и создало возможность транспортировки.  

В конструкции появляются педали и два жело-

ба — один для неочищенного зерна, другои   

для чистого. Механические веялки больше  
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использовались на юге страны и оставались 

инструментом богатых крестьян. Это позволи-

ло кратно увеличить количество обрабатывае-

мого зерна и способствовало формированию 

слоя богатых землевладельцев-крестьян.  

Сельское хозяи ство в период Сун пережи-

ло настоящую «зеленую революцию» [11, 

с.425]. Этому явлению способствовал целы ряд 

факторов. Быстрорастущие сорта риса, приве-

зенные из Вьетнама, сделали несколько урожа-

ев в год нормои . Распространение железных 

сельскохозяи ственных орудии заметно облег-

чили процесс культивации и позволили расши-

рить площадь обрабатываемых земель. Грамот-

ная политика в ирригационнои  сфере также 

многократно увеличила земельныи  фонд. По-

явление и расширение использования инже-

нерных новшеств таких как нории, сеялки, во-

дяные мельницы разных типов, все это способ-

ствовало ускорению и упрощению всего сель-

скохозяи ственного процесса. Внедрение огром-

ного количества удобрении и новых методик 

обработки земли улучшило повсеместно каче-

ство урожая. Таким образом, в династии Сун, во 

многом, произошел синтез всех земледельче-

ских традиции, начиная с древности, что в свою 

очередь привело к увеличению прибавочного 

продукта и росту населения империи Сун. Это, 

наравне с инновационными изменениями  

в сельском хозяи стве, позволило безболезнен-

но вывести излишек сельского населения в го-

род, тем самым дав толчок для развития про-

мышленности и торговли в империи Сун. 
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peacekeeping activities on the example of the 

Ukrainian crisis and the Arab-Israeli conflict, as 

well as their place and role in China's foreign poli-

cy and economic strategies. The authors analyze 

the issue of preventing the spread of Western in-

fluence in the Middle East and Asia Pacific regions, 

where the degree of US influence is quite high, in 

particular, in the context of the development of 

AUKUS, as well as in light of the publication of the 

Silk Road – 2.0 program. 
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турбулентности. В статье рассматриваются 

примеры миротворческои  деятельности Китая 

на примере украинского кризиса и арабо-

израильского конфликта, а также их место  

и роль во внешнеполитическои  и экономиче-

скои  стратегиях Китая. Авторами анализирует-

ся вопрос недопущения распространения За-

падного влияния в регионах Ближнего Востока  

и АТР, степень влияния США в которых до-

вольно высока, в частности, в условиях разви-

тия AUKUS, а также в свете обнародования про-

граммы Silk Road – 2.0. 

Ключевые слова. Китаи ская Народная 

республика, визиты, противостояние, пролив 

Для цитирования: Лычагин А.И., Бодро-

ва О.И., Меркулова Д.Г. Миротворческая дея-

тельность КНР (на примере украинского кри-

зиса и арабо-израильского конфликта). Совре-

менные востоковедческие исследования. 2024; 
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Долгое время Китаи  являлся не субъек-

том, а объектом международных отношении . 

Многостороннии  и разноплановыи  «подъем» 

Китая сказался на его многократно усилившеи -

ся роли в иерархии международных отноше-

нии . Перемены, произошедшие в Китаи скои  

Народнои  Республикои  за последние десятиле-

тия сопряжены также с доселе не практикуе-

мыми формами участия этои  страны в между-

народных делах. При этом мы имеем дело с но-

вои  Евразиеи , конечно же в прежних географи-

ческих рамках, но с новыми возможностями 

основных и второстепенных игроков на этои , 

старои  как мир, шахматнои  доске.  

Одним из двух мегаполюсов формирую-

щеи ся полицентричности современного миро-

порядка является, конечно же, Китаи ская 

Народная Республика, степень влияния кото-

рои  давно вышла за рамки Азиатско-

Тихоокеанского региона. Последствия глобаль-

нои  трансформации Китая позволяют ему не 

ограничиваться отстаиванием исключительно 

собственных национальных интересов в бли-

жаи шие годы, но и отстаивать, и расширять 

сферы своего влияния с расчетом на весьма 

долгосрочную перспективу. Для этого Китаи  

следует примеру Соединенных Штатов и, по 

возможности, безгранично распространяет 
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свое влияние, используя в качестве рычагов 

такового влияния экономику и военную силу.  

Растущая экономическая мощь Китая поз-

волила ему усилить внешнеполитическую ак-

тивность, соответствующую новому экономи-

ческому статусу КНР. Другими словами, мате-

риальные достижения позволили Китаю карди-

нально расширить свое участие в макрорегули-

ровании мировои  политики, и он не преминул 

этим воспользоваться. Внешнеполитическая 

стратегия Дэн Сяопина «не высовываться» пе-

рестала быть безальтернативнои . 

Китаи , казалось бы, претендовал на рав-

ное с США участие в решении больших и малых 

проблем и споров во всем мире. Но, когда пре-

зидент США Барак Обама предложил Си Цзинь-

пину разделить «на двоих» сферы влияния  

в мире, китаи скии  лидер отказался [1]. Практи-

чески в то же время Пекин усилил свое военное 

присутствие в Южно-Китаи ском море, возводя 

т.н. насыпные острова в спорных с Япониеи , 

Филиппинами, Индонезиеи  и даже Таи ванем 

акваториях. На другои  оконечности Евразии не 

только россии ское военное присутствие в Си-

рии, но и китаи ское в Джибути также свиде-

тельствуют о новом витке противостояния.  

16 сентября 2021 года Австралия, Велико-

британия и США объявили о начале нового 

формата партне рства в рамках соглашения AU-

KUS (Australia, United Kingdom, United States)  

в сфере обеспечения безопасности, основными 

инициативами которого стали предоставление 

Австралии флота атомных подводных лодок 

[2], а также совместная разработка средств во-

енного назначения в восьми областях, включа-

ющих «подводные системы, квантовые техно-

логии, искусственныи  интеллект и автономные 

системы, кибербезопасность и радиоэлектрон-

ную борьбу, гиперзвуковые летательные аппа-

раты и средства их перехвата, а также иннова-

ции и технологии обмена информациеи » [2]. 

Создание нового военного блока AUKUS 

еще более обострило отношения сторон, что 

нашло подтверждение в Заявлении постоянно-

го члена Политбюро ЦК КПК и, по совмести-

тельству, министра иностранных дел Китая 

Ван И, что данныи  альянс представляет собои  

«Тихоокеанскую версию НАТО» [3]. Примеча-

тельно, что в 2024 году страны AUKUS также 

намерены провести совместные учения, в про-

цессе которых стороны планируют применить 

различные беспилотные системы, в первую 

очередь предназначенные для применения на 

море [2]. Согласно сообщениям ТАСС, ожидает-

ся, что данные учения должны «повысить опе-

ративную совместимость» и стать «первои  

крупномасштабнои  демонстрациеи » AUKUS  

в сфере автономных систем [2]. Отмечается, что 

страны-партнеры в этому году расширяли свои 

возможности в сфере использования беспилот-

ных подводных аппаратов, которые могут за-

пускаться из торпедных отсеков субмарин, сто-

ящии  сеи час на вооружении Великобритании  

и США, для «осуществления тактических уда-

ров, разведки и наблюдения» [2]. Помимо это-

го, страны заявили о своеи  готовности начать 

использовать британские торпеды Sting Ray на 

самолетах морскои  разведки Boeing P-8A Posei-

don, первые испытания которых, по сообщени-

ям, начнутся в 2025 году [2]. 
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Немаловажным аспектом в рассмотрении 

отношении  КНР и США является продвижение 

китаи скои  инициативы «Пояса — пу-

ти» (Концепция «Один пояс  — один путь»  

в современнои  риторике именуется таким об-

разом), преследующая различные, интересую-

щие Китаи , цели. Важнеи шая из которых  — это 

максимально возможное вытеснение всякого 

американского присутствия в Европе. В проти-

вовес китаи скому проекту администрациеи   

Д. Баи дена был разработан американскии  

«Ше лковыи  путь»  — Silk Road 2.0. [4]. 

Согласно стратегии проекта, США плани-

ровали запустить экономическии  коридор Ин-

дия — Ближнии  Восток — Европа (IMEC). Одна-

ко, как известно, реализация проекта так и не 

состоялась ввиду начала арабо-израильскои  

вои ны 7 октября 2023 года [5]. И перспектива 

ее завершения пока не просматривается. На се-

годняшнии  день отсутствуют доказательства 

участия третьих сил в развязывании этои  ло-

кальнои  вои ны, но совершенно очевидно, что 

Китаи  явился главным бенефициаром намечен-

ного, но не состоявшегося в декабре 2023 года 

установления дипломатических отношении  

между Израилем и Саудовскои  Аравиеи . Обо-

значенные «звенья» американского пути не 

сомкнулись, и маловероятно, что это произои -

дет в обозримои  перспективе, учитывая эскала-

цию ближневосточнои  вои ны.  

Однако, совершенно очевидно, что тради-

ционного экономического проникновения по 

горизонтали: в Африку, Арктику, Восточную 

Европу, на Ближнии  Восток и далее по списку,  

и по вертикали — в космос — Китаю уже недо-

статочно. Инвестиции, кредиты, совместные 

предприятия и прочие меры торгово-

экономического сотрудничества зачастую по-

зиционируют Китаи  в глазах коренного населе-

ния, равно как и, по краи неи  мере коллектив-

ного Запада, как хищника, завладевающего 

природными ресурсами нуждающихся стран, 

территориеи . Наглядным примером является 

«отжатая» КНР, в полном соответствии с усло-

виями договора кредитования, автомобильная 

трасса в Черногории и, в конечном итоге, суве-

ренитетом. В 2015 году Подгорица передала 

проект по строению автомобильнои  магистра-

ли Бар — Боляре китаи скои  компании China 

Road and Bridge Corporation (CRBC) [6] с услови-

ем, что кредит на строительство также был 

взят в Китаи ском экспортно-импортном банке 

(China Exim). Правительство Черногории ожи-

дало завершение работ к 2019 году, при этом 

стоимость проекта первоначально составляла 

€800 млн [6]. Однако, окончание строительства 

несколько раз откладывалось, а его стоимость 

со временем возросла до €1,3 млрд [6]. По дан-

ным за 2021 год, госдолг Черногории составил 

€4,33 млрд, или 103% от ВВП, 14,5% из кото-

рых составил долг КНР [6]. 

Исходя из вышеуказанных шагов, руко-

водство КНР пришло к выводу о необходимо-

сти задеи ствования еще одного, весьма попу-

лярного рычага, такого, как миротворчество. 

Здесь важно отметить, что вышеупомянутая 

инициатива «Пояс-путь» преподносится Кита-

ем как проект «всеобщего выигрыша». Подне-

бесная предлагает всем потенциально заинте-

ресованным участникам урегулировать боль-

шие и малые споры, прекратить любые кон-

фликты и вои ны, и выстроить нечто, подобное 

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КНР (НА ПРИМЕРЕ УКРАИНСКОГО 
КРИЗИСА И АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА) 

исторические НАУКИ & международные отношения  | Лычагин А.И., Бодрова О.И., Меркулова Д.Г. | dgmerkulova@mail.ru | УДК 327|научная статья 



 

100 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.6 №4 2024 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

Европеи скому Союзу, но уже под эгидои  Китая. 

Авторам очевидно, что Пекин позиционирует 

себя как невиданного доселе глобального,  

в рамках всеи  Евразии, миротворца. И также 

очевидно то, что Китаи  не артикулирует, но 

недвусмысленно дает понять — Евразия для 

евроазиатов, и Соединенным Штатам нет места 

на этом грядущем празднике жизни. Данная 

позиция является примером глобального,  

в рамках целого континента, миротворчества.  

Миротворчество КНР на Ближнем Восто-

ке, между Хуситами и Хезболлои , Ираном и Сау-

довскои  Аравиеи  преследует следующие цели: 

− участие в формировании политики экс-

порта углеводородов; 

− микширование влияния со стороны США, 

иных стран на арабские государства; 

− расширение военного присутствия на 

Ближнем Востоке, памятуя опыт китаи -

скои  военнои  базы в Джибути. 

Участие КНР в урегулировании россии ско

-украинского конфликта в большеи  степени 

затрагивает китаи ские интересы. Не случаи но 

Си Цзиньпин неоднократно призывал мировое 

сообщество к необходимости выявления перво-

причин вои ны. Нам представляется, что китаи -

скии  лидер, равно как и его товарищ по ЦК По-

литбюро КПК Ван И вполне обосновано счита-

ют, что деи ствия Украины, спровоцированные 

странами-участниками Северо-Атлантического 

блока, не оставили России иного выхода, толь-

ко как вооруженным путем не допустить вступ-

ление Украины в эту, нескрываемо враждебную 

не только России, но и Китаю, организацию.  

В период с 23 по 26 июля 2024 года ми-

нистр иностранных дел Украины Дмитрии  Ива-

нович Кулеба находился с официальным визи-

том в Пекине, где прове л переговоры с мини-

стром иностранных дел КНР Ван И [7]. Согласно 

сообщениям СМИ, Кулеба заявил, что Украина 

поддерживает позицию Китая по таи ваньскому 

вопросу и признае т Таи вань частью КНР. Стоит 

отметить, что украинская сторона и до этого 

соблюдала принцип «Одного Китая» (как позже 

заметил Д.В. Медведев: «Чем смешнее государ-

ство, тем выше гонор.»), однако за два первых 

года СВО Таи вань потратил на поддержку Кие-

ва свыше $110 млн [8]. Кроме того, стоит отме-

тить, что делегация Верховнои  рады посетила 

Таи вань в 2022 году.  

Согласно официальным сообщениям,  

в ходе переговоров министра иностранных дел 

КНР и его украинского коллеги был затронут 

китаи ско-бразильскии  «консенсус из шести 

пунктов» принятом в конце мая 2024 года [9],  

в котором отмечалось, что переговоры являют-

ся единственным возможным выходом из  

кризиса В том меморандуме также говорилось  

о необходимости увеличения объема гумани-

тарнои  помощи, недопущении применения 

ядерного оружия и ударов по ядерным объек-

там. [9] 

Принятие Украинои  поправки в Консти-

туцию об обязательности вступления в НАТО 

явилось для России триггером для начала бое-

вых деи ствии . Кроме того, глобальное полити-

ческое и общефилософское мировоззрение 

Поднебеснои  всегда, и это наиболее ясно отра-

жено в конфуцианстве, исходило из постулата  

о разных возможностях и правах всего сущего 
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на Земле. Нет ничего равного. Что-то домини-

рует над чем-то. И это нормально, и невозмож-

но иначе, и в полнои  мере касается государств.  

24 сентября в ходе заседания Совета без-

опасности Организации Объедине нных Нации  

Ван И выступил с речью [10], в которои  значи-

лось, что «оружие массового уничтожения не 

должно использоваться, атомные электростан-

ции и другие ядерные объекты не должны под-

вергаться нападению, а гражданские лица  

и гражданские объекты не должны подвергать-

ся нападкам. Чем больше оружия отправляется 

на поле боя, тем сложнее достичь цели прекра-

щения огня.» [10]. Ван И, декларировав пози-

цию Китая по украинскому вопросу, отметил, 

что Председатель КНР Си Цзиньпин «указал на 

то, что суверенитет и территориальная целост-

ность всех стран должны соблюдаться, должны 

соблюдаться цели и принципы Устава Органи-

зации Объединенных Нации , следует уделять 

внимание разумным проблемам безопасности 

всех стран, и следует поддерживать все усилия, 

способствующие мирному урегулированию 

кризиса. Это авторитетная позиция Китая  

и фундаментальная приверженность вопросу 

Украины.» [11] 

Примечательно, но сама структура ООН — 

яркое свидетельство не только разных возмож-

ностеи  ее субъектов, но и формально закреп-

ленных прав таковых. Формально закреплен-

ные права и, тем более, реальные возможности 

пяти государств — постоянных членов Совета 

Безопасности ООН наглядное тому свидетель-

ство. «То, что позволено Юпитеру не позволено 

быку.» По мнению китаи ского руководства, ре-

акция России – это нормальная и вполне пред-

сказуемая реакция ядернои  державы, постоян-

ного члена Совбеза ООН, на реальную угрозу 

его безопасности. Несомненно, любои  другои  

равноценныи  игрок в системе международных 

координат поступил бы аналогично, что не раз 

находило подтверждение в историческои  ре-

троспективе. Другое дело, что мало кто ожидал 

такои  реакции нынешнеи  России во главе  

с президентом В.В. Путиным. Возвращение Рос-

сии в пул сверхдержав и вызвало негодование 

со стороны Запада. 

В декабре 1979 года КНР атаковала Вьет-

нам, будучи глубоко озабоченнои  внешнеи  по-

литикои  последнего [12.]. (Причинои  воору-

женного вторжения были отношения Вьетнама 

с Советским Союзом и Камбоджои ). 

Тогдашнии  фактическии  лидер Китая Дэн 

Сяопин прямо заявил о необходимости 

«наказать Вьетнам» [13]. Кстати, никакои  реак-

ции ни США, ни стран Западнои  Европы не по-

следовало. Более того, в том же году были уста-

новлены дипломатические отношения между 

Китаем и Соединенными Штатами.  

Китаи  недвусмысленно дает понять, что  

и образование военного блока Австралия — 

Великобритания — США может привести к ре-

акции Пекина подобнои  россии скои . Да и пер-

манентное продвижение НАТО с запада на во-

сток также вызывает у КНР глубокую озабочен-

ность. В случае размещения на Украине и в Гру-

зии натовских ракет изменится подлетное вре-

мя таковых к Китаю с запада. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Статья посвящена анализу развития 

дальневосточного трансграничья в системе 

межрегионального взаимодеи ствия по линии 

«побратимских» россии ско-китаи ских связеи    

в период с 1990 по 2020 гг. Несмотря на нали-

чие работ отечественных и зарубежных авто-

ров, посвященных истории межрегионального 

сотрудничества дальневосточных регионов 

России и Китая, до настоящего времени не бы-

ло представлено комплексное исследование 

истории влияния россии ско-китаи ских «побра-

тимских» связеи  на состояние различных  

The article is devoted to the analysis of the 

development of the Far Eastern cross-border area 

in the system of interregional interaction along the 

line of "twin-city" Russian-Chinese relations in the 

period from 1990 to 2020. Despite the availability 

of works by domestic and foreign authors devoted 

to the history of interregional cooperation between 

the Far Eastern regions of Russia and China, a com-

prehensive study of the history of the influence of 

Russian-Chinese "sister-city" ties on the state of 

various sectors of the national economy  

of Russian cross-border territories has not been 
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отраслеи  народного хозяи ства россии ских 

трансграничных территории . Уникальные ма-

териалы, впервые введенные в научныи  обо-

рот (материалы, предоставленные Министер-

ством планирования развития Забаи кальского 

края, Министерством экономического разви-

тия Сахалинскои  области, Администрациеи  

города Комсомольска-на-Амуре, Администра-

циеи  города Магадан, Администрациеи  Наход-

кинского городского округа, Администрациеи  

Уссурии ского городского округа Приморского 

края) позволяют провести такое исследование. 

В статье представлен анализ эффективного 

использования института городов-побратимов 

и регионов-побратимов в рамках реализации 

совместных россии ско-китаи ских проектов  

в области экономики, образования, культуры, 

здравоохранения на территории Приморского, 

Хабаровского и Забаи кальского краев, Саха-

линскои , Амурскои  и Магаданскои  областеи . 

Особую роль побратимские связи сыграли  

в развитии строительнои  сферы и жилищно-

коммунального хозяи ства дальневосточного 

трансграничья. Проходили совместные куль-

турно-спортивные мероприятия, празднова-

ния Победы в Великои  Отечественнои  Вои не 

1941-1945 гг. Совместные россии ско-китаи -

ские проекты, связанные с экспортом россии -

скои  электроэнергии в Китаи , являлись труд-

нореализуемыми. Основными проблемами  

в развитии побратимских связеи  было недо-

статочное освещение в медиа-пространстве 

инвестиционнои  привлекательности дальне-

восточного трансграничья для зарубежных 

инвесторов; ограниченное информирование 

жителеи  россии ских и зарубежных городов  

о туристическом потенциале дальневосточного 

presented so far. Unique materials, first introduced 

into scientific circulation (materials provided by 

the Ministry of Planning for the Development of 

the Trans-Baikal Territory, the Ministry of Eco-

nomic Development of the Sakhalin Region, the 

Administration of the city of Komsomolsk-on-

Amur, the Administration of the city of Magadan, 

the Administration of the Nakhodkinsky Urban 

District, the Administration of the Ussuriysk Ur-

ban District of the Primorsky Territory) allow 

such a study. The article presents an analysis of 

the effective use of the institution of twin cities 

and twin regions in the framework of the imple-

mentation of joint Russian-Chinese projects in the 

field of economy, education, culture, health care in 

the Primorsky, Khabarovsk and Trans-Baikal Ter-

ritories, Sakhalin, Amur and Magadan Regions. 

Twin-city relations played a special role in the de-

velopment of the construction sector and housing 

and communal services in the Far Eastern cross-

border area. The main problems in the develop-

ment of sister-city relations were insufficient cov-

erage in the media space of the investment attrac-

tiveness of the Far Eastern cross-border area for 

foreign investors; limited informing of residents of 

Russian and foreign cities about the tourism po-

tential of the Far Eastern cross-border area; insuf-

ficient image positioning of the Far Eastern cross-

border area abroad, including at international con-

ferences, exhibitions, forums; a narrow range of 

forms of cooperation with sister cities and twin 

regions of the PRC. 

Keywords. History, Far Eastern cross-

border area, Russian-Chinese relations, “twinning” 

ties, joint projects, construction sector, negotia-

tions, investment attractiveness 
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Введение 

Одним из ключевых факторов в развитии 

дальневосточного трансграничья в современ-

ныи  период истории являлось расширяющееся 

с каждым годом россии ско-китаи ское сотруд-

ничество, начиная с 1990-х гг., когда отноше-

ния между Россиеи  и КНР перешли от состоя-

ния простои  нормализации к добрососедскому 

партнерству.   Именно в данныи  период време-

ни ключевые регионы дальневосточного транс-

граничья начинали развивать межрегиональ-

ное сотрудничество с китаи скими провинция-

ми, автономными раи онами, городами, которое 

в дальнеи шем оказало непосредственное влия-

ние на состояние различных отраслеи  народно-

го хозяи ства россии ских трансграничных  

трансграничья; недостаточное имиджевое по-

зиционирование дальневосточного трансгра-

ничья за рубежом, в том числе на международ-

ных конференциях, выставках, форумах; узкии  

круг форм сотрудничества с городами-

побратимами и регионами-побратимами КНР.  

Ключевые слова. История, дальнево-

сточное трансграничье, россии ско-китаи ские 

отношения, «побратимские» связи, совмест-

ные проекты, строительная сфера, перегово-

ры, инвестиционная привлекательность 

Дополнительно: Статья подготовлена 

при финансовои  поддержке России ского науч-

ного фонда, проект № 24-28-00276 «Система 

взаимодеи ствия России и Северо-Восточного, 

Северо-Западного регионов Китая в условиях 

обострения мировых угроз в социально-

демографическои , эколого-экономическои  сфе-

рах», URL: https://rscf.ru/project/24-28-00276/ 

Для цитирования: Макеева С.Б. Дальне-
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тимского» взаимодеи ствия с КНР (1990-2020 

гг.). Современные востоковедческие исследова-
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территории . Для поддержания различных 

направлении  россии ско-китаи ского сотрудни-

чества регионы дальневосточного трансгра-

ничья использовали институт городов-

побратимов и регионов-побратимов. В 1990-е 

гг. регионы и города Дальнего Востока Рос-

сии устанавливают побратимские связи с реги-

онами и городами Северо-Востока КНР 

(провинции Хэи лунцзян, Цзилинь и Ляонин)  

и Автономным раи оном Внутренняя Монголия 

(Макеева 2023, 108-118; Андреев 2012, 3-10). 

Регионы и города дальневосточного трансгра-

ничья развивали «побратимские» связи в тор-

гово-экономическои , культурнои , образова-

тельнои , спортивнои  и экологическои  сферах.  

Целью представленнои  статьи выступает 

рассмотрение особенностеи  развития дальне-

восточного трансграничья в системе межрегио-

нального взаимодеи ствия по линии «побратим-

ских» россии ско-китаи ских связеи   в период  

с 1990 по 2020 г. Основу источниковои  базы 

составили материалы, предоставленные Мини-

стерством планирования развития Забаи каль-

ского края, Министерством экономического 

развития Сахалинскои  области, Администраци-

еи  города Комсомольска-на-Амуре, Админи-

страциеи  города Магадан, Администрациеи  

Находкинского городского округа, Админи-

страциеи  Уссурии ского городского округа При-

морского края,  а также архивные материалы 

Государственного архива Приморского края. 

Основными методами исследования при 

подготовке статьи являлись проблемно-

хронологическии  и ретроспективныи , которые 

позволили изучить историю влияния «побра-

тимских» россии ско-китаи ских связеи  на раз-

витие дальневосточного трансграничья в со-

временныи  период истории с 1990 по 2020 гг. 

Пространственно-территориальные рамки ис-

следования включали основные регионы даль-

невосточного трансграничья: Приморскии   

и Хабаровскии  края, Магаданская и Сахалин-

ская области, Забаи кальскии  краи .  

Приморский край и Забайкальский 

край в системе «побратимских» связей 

с городами и регионами КНР 

Одним из первых регионов, установив-

шим «побратимские» контакты с китаи скими 

городами и провинциями в 1990-е гг. выступал 

Приморскии  краи  и его города Находка и Уссу-

рии ск (Макеева 2023, 108-118). Соглашение  

о породнении между городами Находка (СССР) 

и Цзилинь (КНР) было подписано 16 июля 1990 

г. председателем Находкинского городского 

исполнительного комитета Гнездиловым В.С.  

и мэром города Цзилинь Вэн Минсюи . В 2020 г. 

исполнилось 30 лет с момента установления 

побратимских отношении  между Находкои   

и Цзилинем. На протяжении этого периода вре-

мени города развивали отношения дружбы  

и сотрудничества. Был реализован ряд совмест-

ных проектов, осуществлялось взаимодеи ствие 

в таких областях, как экономика, образование, 

культура, здравоохранение (Антонова 2009, 

154). Между городами проводились обмены 

различными делегациями, в том числе моло-

дежные обмены. Также представители средств 

массовои  информации Находки и Цзилиня дли-

тельное время поддерживали двусторонние 

контакты (Бакланов 2010, 60).  
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Стоит отметить, что за 1990-2000-е гг., на 

территории г. Находка по линии «побратим-

ских» связеи  развивалось сотрудничество  

в строительнои  сфере. Китаи ские специалисты 

и рабочие из г. Цзилиня успешно работали на 

объектах города Находки и всего Приморского 

края. В 1990 г. Первои  строительнои  компани-

еи  города Цзилиня была построена средняя об-

щеобразовательная школа в поселке Врангель 

Находкинского городского округа. В дальнеи -

шем в течение 1990-х гг. при помощи китаи -

ских строителеи  возводились ряд других соци-

альных объектов в Приморском крае. В 2000-е 

гг. в целях развития деловых связеи  и активи-

зации двустороннего россии ско-китаи ского 

сотрудничества проводились бизнес-миссии  

и обмены делегациями предпринимателеи , так-

же находкинские специалисты участвовали  

в торгово-экономических и сельскохозяи ствен-

ных выставках, ярмарках, проходивших в городе

-побратиме Цзилине (Бюджетная… 2015, 3-73). 

В июне 2016 г. в ходе визита китаи скои  

делегации из Цзилиня во главе с заместителем 

председателя Торгово-промышленнои  палаты 

Чжан Яцзэ было подписано Соглашение о со-

трудничестве между Торгово-промышленными 

палатами городов Находки и Цзилинь 

(Бюджетная… 2016, 3-76; Бюджетная… 2017, 3-

80). В декабре 2016 г. была подписана 

«Программа сотрудничества между Находкин-

ским городским округом и городом Цзилинь 

на 2017-2021 гг.»1. Делегация из г. Находки  

в 2016 г. приняла участие в церемонии откры-

тия 22-го Цзилиньского международного фе-

стиваля льда и изморози Китая.  В апреле 2018 

г. состоялась бизнес-миссия города Цзилинь  

в Находку (Бюджетная… 2018, 3-91). Делегация 

официальных лиц и предпринимателеи  в соста-

ве 8 человек во главе с заместителем начальни-

ка канцелярии иностранных дел Народного 

правительства г. Цзилинь Сяо Лицюнь посети-

ла Находку с целью расширения торгово-

экономических связеи , поиска потенциальных 

партнеров и развития взаимовыгодного со-

трудничества между предприятиями двух горо-

дов. В декабре 2018 г. были проведены перего-

воры между руководством двух городов-

побратимов по вопросам экономического со-

трудничества, состоялись деловые встречи  

с представителями компании , работающими  

в сфере торговли, энергетики и жилищно-

коммунального хозяи ства. В 2020 г. по случаю 

30-летия установления побратимских связеи  

между двумя городами планировалось прове-

дение совместных мероприятии , но, к сожале-

нию, из-за пандемии COVID-19 все мероприя-

тия были отменены.  

Еще одним городом Приморского края, 

поддерживающим россии ско-китаи ские отно-

шения по линии «городов-побратимов» на про-

тяжении 1990-2020 гг. являлся город Уссу-

рии ск. Ввиду своего географического положе-

ния взаимодеи ствие с приграничными города-

ми КНР на протяжении долгого периода време-

ни являлось одним их наиболее важных векто-

ров межрегиональных контактов Уссурии ска. 

1 Материалы Администрации Находкинского городского округа о развитии россии ско-китаи ских побратим-

ских связеи  на территории Находкинского городского округа с 1990-2020 гг. (составитель: Н.Г. Агрицкая, 

Руководитель аппарата администрации Находкинского городского округа). Находка, 2020-2024. С. 1-14.  
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2 Материалы Администрации Уссурии ского городского округа Приморского края о развитии россии ско-

китаи ских побратимских связеи  на территории Уссурии ского городского округа Приморского края с 1990-

2020 гг. (составитель: Е.А. Делиу, Начальник Управления экономического развития Уссурии ского городско-

го округа Приморского края). Уссурии ск, 2020-2024. С. 1-14  

На это указывает подписанное 12 апреля 1993 

г. «Соглашение об установлении побратимских 

отношении  между городами Уссурии ск и Му-

даньцзян». 16 мая 2015 г. был заключен 

«Протокол об установлении побратимских от-

ношении  между г. Хуньчунь, провинции Цзи-

линь, КНР и г. Уссурии ск Приморского края 

РФ» (Постановление… 2015, 109). В течение рас-

сматриваемого периода времени с 1990-2020 гг. 

были подписаны дополнительные соглашения 

о побратимских связях с китаи скими городами 

Хунчунь, Цзиси и Мишань (Договоры… 2016, 

104: Постановление… 2017, 91).  

На протяжении 1990-2020 гг. китаи ские 

делегации городов Муданьцзян, Дуннин, 

Суи фэньхэ, Цзиси, Хуньчунь и Мишань прини-

мали активное участие в мероприятиях, посвя-

щенных празднованию Победы в Великои  Оте-

чественнои  Вои не 1941-1945 гг.; в мероприяти-

ях, посвященных годовщине образования г. Ус-

сурии ска; посещение мест воинскои  славы со-

ветских солдат в г. Муданьцзян, г. Суи фэньхэ,  

г. Дуннин; участие в россии ско-китаи ском фе-

стивале культуры и спорта в г. Суи фэньхэ2. Го-

рода Приморского края на своеи  территории 

регулярно проводили такие мероприятия как 

«Дни культуры провинции Цзилинь», «Форум 

по торгово-экономическому сотрудничеству  

и обмену «Китаи  (провинции Гуандун и Хэи -

лунцзян) — Россия (Приморскии  краи )», рос-

сии ско-китаи скии  круглыи  стол «Улучшение 

среды ведения бизнеса в Приморском крае: ре-

шение актуальных проблем», международнои  

аграрно-продовольственнои  выставки «Даль-

агро. Продовольствие», семинар по вопросам 

создания россии ско-китаи ских экономических 

зон сотрудничества. Одними из значимых со-

бытии , в котором принимали участие предста-

вители городов-побратимов Приморского края 

являлись торжественные мероприятия по слу-

чаю годовщин окончания боев на озере Хасан  

в г. Хуньчуне КНР. 

Особая роль в развитии россии ско-

китаи ских «побратимских» связеи , начиная  

с 1990 г. принадлежала Забаи кальскому краю 

(Читинскои  области), которыи  имеет протя-

женную границу с КНР. Данныи  краи  одним из 

первых советских/россии ских регионов подпи-

сал соглашение о развитии «побратимских» 

связеи  с Китаем.  Трансграничное положение 

Забаи кальского края способствовало развитию 

торгово-экономических, культурных, научно-

образовательных связеи  с северо-восточнои  

провинциеи  Хэи лунцзян и Автономным раи о-

ном Внутренняя Монголия (Макеева 2020, 381-

387). России ско-китаи скии  рабочии  комитет 

регулярных встреч по вопросам координации  

и взаимодеи ствия между Забаи кальским краем 

РФ и г.  Маньчжурия КНР решал текущие пробле-

мы при развитии торгово-экономического взаи-

модеи ствия. За период 1990-2010-е гг. на терри-

тории Забаи кальского края осуществлялось  

активное россии ско-китаи ское торгов экономи-

ческое сотрудничество. Основные товарные 
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3 Материалы Министерства планирования развития Забаи кальского края о развитии россии ско-

китаи ских побратимских связеи  на территории Забаи калья с 1990-2020 гг. (составитель: Н.В. Маргазова, 

ВРИО Министра планирования развития Забаи кальского края). Чита, 2020-2024. С. 1-21.  

4 Материалы Министерства экономического развития Сахалинскои  области о развитии россии ско-

китаи ских побратимских связеи  на территории Сахалинскои  области с 1990-2020 гг. (составитель: А.В. 

Бутуханов, Заместитель министра экономического развития Сахалинскои  области). Южно-Сахалинск, 

2020-2024. С. 1-25.  

группы в экспорте составляли лесоматериалы 

распиленные или расколотые вдоль, руды и 

концентраты цинковые, автомобили легковые 

и прочие моторные транспортные средства, 

предназначенные для перевозки людеи , кон-

центрат свинцовыи , лесоматериалы необрабо-

танные. Структуру импорта Забаи кальского 

края из Китая, в частности из Автономного раи -

она Внутренняя Монголия составляли овощи 

свежие или охлажденные, фрукты свежие, ами-

носоединения, включающие кислородсодержа-

щую функциональную группу (Ван 2012, 15-20). 

На территории региона реализовывался ряд 

инвестиционных проектов с участием китаи ско-

го капитала (Гу 2017, 25-30). Совместные рос-

сии ско-китаи ские проекты, связанные с экспор-

том россии скои  электроэнергии в Китаи , явля-

лись труднореализуемыми, в том числе по при-

чине того, что как россии ские пункты пропуска, 

расположенные в пределах территории края, 

так и сопредельные китаи ские пункты пропуска 

не имели соответствующеи  инфраструктуры 

для транспортировки через границу и таможен-

ного оформления электрическои  энергии3. 

Влияние российско-китайских «побра-

тимских» связей на развитие Сахалин-

ской и Магаданской областей 

На протяжении второго десятилетия ХХI 

в. Сахалинская область и входящие в ее состав 

города Южно-Сахалинск и Холмск проявляли 

активное участие в развитии россии ско-

китаи ских «побратимских» связеи . В мае 2016 

г. был подписан «Протокол намерении  о куль-

турном сотрудничестве между Министерством 

культуры и архивного дела Сахалинскои  обла-

сти и Департаментом культуры провинции 

Хэи лунцзян на 2016-2018 гг.» (Макеева 2023, 

108-118). В июне 2017 г. было заключено Трех-

стороннее соглашение о сотрудничестве горно-

лыжных курортов «Горныи  воздух», «Ябули»  

и «Русуцу Ризот» между Сахалинскои  областью, 

провинциеи  Хэи лунцзян (КНР) и префектурои  

Хоккаи до (Япония)4. Стороны договорились  

о проведении мероприятии  и обмене информа-

циеи  с целью распространения зимних видов 

спорта (горные лыжи, сноуборд и др.), привле-

чения посетителеи , а также проведения гума-

нитарных обменов по повышению квалифика-

ции техники зимних видов спорта.  

В рассматриваемыи  период времени  

с 1990-2020 гг. на территории Сахалинскои  об-

ласти осуществляли деятельность коммерче-

ские организации, учредителями которых яв-

лялись компании провинции Хэи лунцзян (Мяо 

2016, 36-37). Среди основных стоит отметить 

ООО СП «Гранд-Давэи » по производству пласт-

массовых изделии .  

Город Холмск Сахалинскои  области также 

принимал активное участие в поддержании 

россии ско-китаи ских связеи  на уровне городов
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5 Материалы Администрации города Магадан о развитии россии ско-китаи ских побратимских связеи  на 
территории города Магаданскои  области с 1990-2020 гг. (составитель: Ю.М. Казетов, Заместитель мэра 
города Магадан). Магадан, 2020-2024. С. 1-16.  

-побратимов в современныи  период истории  

и в 2015 г. было заключено «Соглашение об 

установлении побратимских связеи  между  

г. Холмском и г. Тунцзян китаи скои  провинции 

Хэи лунцзян». Также в 2015 г. представители 

администрации г. Тунцзян и г. Холмска подпи-

сали «Соглашение о намерении открытия вод-

ных транспортных маршрутов между порта-

ми». Обе стороны согласились на обмен специа-

листов, двухстороннюю проверку портов, что-

бы установить метод сотрудничества по откры-

тию транспортных маршрутов, и укрепить со-

трудничество между портовыми городами. 

Необходимо отметить, что в настоящее время 

сотрудничество между г. Холмск и г. Тунцзян 

развивается медленно. Основными причинами 

являются: островная расположенность регио-

на, и, как следствие, высокая составляющая 

транспортных затрат при перевозке грузов  

и пассажиров; отсутствие глубоководных мор-

ских портов; ограниченныи  характер внутрен-

него рынка и покупательскои  способности, что 

связано с количеством населения области, чис-

ло которого невелико. 

Активную деятельность в развитии рос-

сии ско-китаи ского межрегионального сотруд-

ничества проявлял еще один город дальнево-

сточного трансграничья Магадан, которыи  

установил побратимские связи с китаи скими 

городами Тунхуа в 1992 г. и Шуанъяшань  

в 2013 г. На протяжении с 1992 по 2020 гг. взаи-

модеи ствие между Магаданом и городами-

побратимами КНР строилось путем обмена де-

легациями для участия в культурных и дело-

вых мероприятиях, среди которых стоит отме-

тить ежегодную Магаданскую международную 

инвестиционную ярмарку. Среди промышлен-

ных предприятии  города Магадан активное 

участие в развитии побратимских связеи  с КНР 

принимала ООО «Юго-Западная горнопромыш-

ленная компания», нацеленная на сотрудниче-

ство с китаи скими предприятиями в сфере стро-

ительства, городскои  инфраструктуры, геолого-

разведки и добычи полезных ископаемых.  

В 2020 г. в период пандемии COVID-19 китаи -

скими городами-побратимами в город Магадан 

была направлена гуманитарная помощь в виде 

медицинских масок и защитных костюмов5. 

Заинтересованность одного из городов 

Хабаровского края Комсомольск-на-

Амуре в развитии отношений с города-

ми-побратимами КНР 

Одним из городов Хабаровского края, 

поддерживающим «побратимские» связи с КНР 

являлся Комсомольск-на-Амуре, которыи  имел 

два китаи ских города-побратима. 11 июня 1994 

г. было заключено «Соглашение об установле-

нии породненных отношении  между городами 

Комсомольском-на-Амуре и Цзямусы (провин-

ция Хэи лунцзян)», а 23 мая 2014 г. был подписан 

«Протокол о намерениях развития дружествен-

ных связеи  между городом Комсомольск-на-

Амуре и городом Вэи нань». На протяжении всего 

периода времени с 1994 по 2020 г. город Комсо-

мольск-на-Амуре выделял межрегиональные 
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связи с КНР как одни из наиболее приоритет-

ных (Макеева 2023, 108-118). Потенциал в рас-

ширении различных направлении  сотрудниче-

ства с китаи скими городами Цзямусы и Вэи -

нань для Комсомольска-на-Амуре заключается 

в том, что город Цзямусы — это индустриально 

развитыи  город, с более 80 государственными 

крупными и средними предприятиями, а также 

с большим количеством частных предприятии  

(Цзян 2017, 61-64). При этом в городе Комсо-

мольске-на-Амуре, являющимся промышлен-

ным городом Дальнего Востока, налажено же-

лезнодорожное и авиасообщение, существует 

водныи  вид транспорта (Чэнь 2018, 5-15). По-

этому есть возможность создания Комсомоль-

ского транспортного узла как транспортно--

логистического центра, что позволит активизи-

ровать россии ско-китаи ское торгово-экономи-

ческое сотрудничество (Ян 2018, 46-51). Оцени-

вая трудности в развитии «побратимских» свя-

зеи  между Комсомольском-на-Амуре и китаи -

скими городами Цзямусы и Вэи нань на протя-

жении 1994-2020 гг., необходимо отметить сле-

дующие проблемы, которые являлись сдержи-

вающими факторами в налаживании междуна-

родных и внешнеэкономических связеи  города, 

несмотря на имеющии ся многолетнии  опыт 

развития международных контактов и достиг-

нутые результаты: недостаточное освещение  

в медиа-пространстве инвестиционнои  привле-

кательности  города Комсомольска-на-Амуре 

для зарубежных инвесторов; ограниченное ин-

формирование жителеи  россии ских и зарубеж-

ных городов о туристическом потенциале горо-

да Комсомольска-на-Амуре; недостаточное 

имиджевое позиционирование города Комсо-

мольска-на-Амуре за рубежом, в том числе на 

международных конференциях, выставках, фо-

румах при участии как города, так и правитель-

ства края; ограниченное количество эффектив-

ных инвестиционных проектов у предприятии   

и организации  города Комсомольска-на-Амуре 

для коммерческого инвестирования; узкии  круг 

форм сотрудничества с городами-побратимами; 

недостаточное использование предприятиями 

и организациями города механизма выставочно

-ярмарочнои  деятельности для продвижения 

своеи  продукции на внешнии  рынок.  

Выводы  

Таким образом, города и регионы россии -

ского дальневосточного трансграничья в пери-

од с 1990 по 2020 гг. поддерживали межрегио-

нальное сотрудничество с китаи скими провин-

циями, автономными раи онами, городами, ко-

торое в дальнеи шем оказало непосредственное 

влияние на состояние различных отраслеи  

народного хозяи ства россии ских трансгранич-

ных территории . Эффективное использование 

института городов-побратимов и регионов-

побратимов способствовало реализации сов-

местных россии ско-китаи ских проектов в обла-

сти экономики, образования, культуры, здраво-

охранения на территории Приморского, Хаба-

ровского и Забаи кальского краев, Сахалинскои , 

Амурскои  и Магаданскои  областеи . Осуществ-

лялись обмены различными делегациями, про-

водились бизнес-миссии, россии ские и китаи -

ские предприниматели принимали участие  

в торгово-экономических и сельскохозяи ствен-

ных выставках, ярмарках, проходивших в горо-

дах-побратимах и регионах-побратимах.  
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Особую роль побратимские связи сыграли  

в развитии строительнои  сферы и жилищно-

коммунального хозяи ства дальневосточного 

трансграничья. Проходили совместные куль-

турно-спортивные мероприятия, празднования 

Победы в Великои  Отечественнои  Вои не 1941-

1945 гг. Совместные россии ско-китаи ские про-

екты, связанные с экспортом россии скои  элек-

троэнергии в Китаи , являлись труднореализуе-

мыми, в том числе по причине того, что как 

россии ские пункты пропуска, расположенные  

в пределах дальневосточного трансграничья, 

так и сопредельные китаи ские пункты пропус-

ка не имели соответствующеи  инфраструктуры 

для транспортировки через границу и тамо-

женного оформления электрическои  энергии. 

За период 1990-2020 гг. при участии китаи скои  

стороны на территории дальневосточного 

трансграничья функционировали предприятия 

ООО «Сахсиньчжоу», специализирующееся на 

аренде недвижимости, торговле, строительстве 

жилых и нежилых здании , производстве строи-

тельно-монтажных работ, ООО «Сахцемент 

Лунсин» по производству кирпича, изделии  из 

бетона и гипса. Регулярная деятельность Сове-

та межрегионального сотрудничества России -

ско-Китаи ского комитета дружбы, мира и раз-

вития была направлена на решение таких про-

блем во взаимодеи ствии городов-побратимов  

и регионов-побратимов России и КНР, как низ-

кая осведомленность китаи ских граждан о ту-

ристическом секторе россии ских регионов, от-

сутствие рекламнои  деятельности россии ских 

фирм в китаи ских провинциях, ограниченные 

формы взаимодеи ствия с китаи скими органи-

зациями различного профиля.  
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В статье на основе древних источников  

и работ россии ских синологов описан и кон-

цептуально объяснен генезис службы внешних 

сношении  в Древнем Китае. Особое развитие  

и расцвет данная служба приобрела в период 

династии Западного Чжоу (1027 г. до н.э. - 771 

г.  до н.э.). Излагаются особенности механизма 

службы внешних сношении , ее функционала  

и кадрового состава. Приводится основанныи  

на древнекитаи ском каноне «И ли» пример 

внешнеполитическои  миссии и детали ритуа-

лизированного поведения, как посещающеи  

стороны, так и принимающеи  стороны. Дается 

объяснение причин изменении  в функциони-

ровании  службы внешних сношении  в период 

после Западного Чжоу. 

The article describes and conceptually ex-

plains the genesis of the External Affairs Service in 

Ancient China based on ancient sources and works 

by Russian sinologists. This service experienced 

its greatest development and flourishing during 

the Western Zhou Dynasty (1027 BC - 771 BC). 

The article describes the features of the External 

Affairs s Service mechanism, its functionality and 

personnel. An example of a foreign policy mission 

and details of ritualized behavior of both the visit-

ing party and the receiving party are given based 

on the ancient Chinese сanon "I li". An explanation 

is given of the reasons for the change in the func-

tioning of the Foreign Relations Service in the pe-

riod after the Western Zhou.  
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Внешняя функция является важнои  ха-

рактеристикои  социального организма. Через 

«они» осознается наше «мы», внешние контак-

ты способствуют развитию внутренних функ-

ции , внешняя угроза приводит к внутреннеи  

консолидации. На разных этапах становления 

человеческих сообществ — семьи, племени, 

ранних государственных образовании , разви-

тых государств — внешняя функция их аппара-

та управления играла важную роль.  

В древности в Китае понимание внутрен-

него 内(нэи ) и внешнего 外(ваи ) можно фикси-

ровать в XIII-XII вв. до н.э., когда были обнару-

жены первые иероглифические надписи на че-

репаховых панцирях и костях животных. Древ-

ние ассоциировали внутреннее и внешнее как 

положение в пространстве.  内(нэи ) — внутри: 

это был очаг жилища, а外(ваи ) — снаружи: это 

было отдаленное место в горах, где хоронили 

покои ников. Уже в то время коннотация поня-

тии  «внутреннего» и «внешнего» была разная. 

В древнем Китае в период правления ди-

настии Шан-Инь (XIV-XII вв. до н.э.) происходи-

ли разнообразные внешние сношения с окру-

жающим миром, которые назывались 外事 (ваи  

ши) — внешние дела.  При правителях Шан бы-

ла создана система удельных княжеств, кото-

рые поддерживали отношения по принципу: 

сюзерен-вассал. Кроме того, в систему внешних 

сношении  Шан входили сопредельные этниче-

ские племена и группы.  Поддержание внешних 

контактов поручали специальным уполномо-

ченным 使 (ши) — посланцам правителя.  

Развитие и теоретическое оформление 

внешнеи  деятельности состоялось в период 

династии Чжоу (XI-III вв. до н.э.). Основои  рабо-

ты в области внешних сношении  в то время 

явилась концепция миропорядка, начинавшая 

складываться в период династии Шан-Инь  

и утвердившаяся в период династии Чжоу. Она 

имела сакрально-политическии  характер и ока-

зала глубокое влияние на всю историю древне-

го и средневекового Китая вплоть до истории 

нового времени.  

В древности миропорядок рассматривал-

ся как взаимодеи ствие трех компонентов: Неба, 

Земли и Человека. Высшим божеством явля-

лось Небо, а правитель считался Сыном Неба  

и его представителем на Земле. Он имел от 

Неба сигнатуру на правление — «Небесныи  

мандат» — 天命(тяньмин). Он также  был про-

водником божественнои  благодати 德 (Дэ),  
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источником которого было Небо. Именно 德 

(дэ) являлось тои  благотворящеи  силои , кото-

рая давала моральное право правителю управ-

лять своими подданными. Власть правителя 

распространялась на всю Поднебесную 天下

(тянься), то есть пространство, которое охва-

тывало Небо и вмещала Земля [8, c.37- 46].   

В традиционном понимании мироустрои -

ство в Китае представляло собои  иерархиче-

скую структуру открытого типа с внутренним 

— 内(нэи ) и внешним — 外(ваи ) контурами.  

Благотворная сила德 (дэ) правителя излива-

лась и оказывала влияние не только во внут-

реннем контуре раннего государства, но и рас-

пространялась  на внешнии  контур и даже за 

внешнии  контур, то есть на ближних и дальних 

соседеи  Поднебеснои . 

В целостном сознании древних китаи цев 

небесная сила德 (дэ) охватывала и внутреннии  

内(нэи ) и внешнии  外(ваи ) контуры. Внутрен-

нее и внешнее сливались воедино и рассматри-

вались в тесном взаимодеи ствии.  Поддержа-

ние устои чивости внутри сообщества и ста-

бильность власти были в приоритете политики 

правителеи , поэтому внутреннии  контур власт-

нои  структуры древнего Китая был основным. 

Внешнии  контур служил обеспечением внут-

реннеи  безопасности государства за счет без-

опасности на границах. Реакция государствен-

ных образовании , которые находились на 

внешнем контуре, на стимулы из центра была 

обратнои  связью, сигнализирующеи  эффектив-

ность распространения влияния правителя.        

Таким образом, мироустрои ство в древ-

нем Китае — в эпоху Чжоу являлось сложнои  

центростремительнои  структурои , в середине 

которои  находился правитель — Чжоускии  ван 

и земли, принадлежащие Чжоускому дому.  

Затем шли владения удельных князеи  诸侯 

(чжухоу), которые  в большинстве своем были 

ближними и дальними родственниками вана,  

а также земли, которые получали чиновники  

в награду за службу, причем размер уделов за-

висел от титула владельца. Далее, находились 

земли, которые не находились непосредствен-

но под контролем дома Чжоу. На них прожива-

ли некитаи ские племена, которых относили  

к варварам. Их делили по сторонам света  

四方 （сыфан）— южные варвары 蛮 (мань), 

северные 狄 (ди), восточные — 夷 (и) и запад-

ные 戎 （жун).  

Иерархическое мироустрои ство Китая, 

при котором благодать 德 (дэ) через Сына Неба, 

как солнечные или лунные лучи распространя-

ются по всем сторонам и на все расстояния, 

подразумевало то, что все, кто попадал под воз-

деи ствие 德（дэ), должны были отреагировать, 

а именно явиться ко двору правителя — Вана, 

проявить уважение и преподнести подарки. Все 

вассальные князья должны были по принятому 

ритуалу периодически отправлять посланцев, 

демонстрируя свое почтение, и раз в три года 

самим прибыть к Сыну Неба с подарками. Кро-

ме того, при вступлении на трон каждыи  князь 

должен был получить подтверждение титула  

и назначение со стороны признаваемого всеми 

Сына Неба. Такои  была процедура в границах 

внутреннего контура.  

Внешнии  контур, за которым жили варва-

ры, но на которых изливалась благодать прави-

теля德 (дэ), также должны были демонстриро-

вать обратную связь с правителем Поднебеснои . 
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Они были обязаны в установленное время пре-

бывать на аудиенцию к Сыну Неба с данью, что-

бы показать свое уважение и почтение.  

Если они противились установленному поряд-

ку, то сын Неба посылал вои ска и карал их  

за неповиновение. 

 Вожди некитаи ских племен получали 

грамоту на правление, титул и сигнатуру-

печать. Правитель одаривал их богатыми по-

дарками, которые не являлись эквивалентным 

обменом на полученную им дань. Для сына 

Неба важным было символическое подтвер-

ждение своего сюзеренитета.  Направление сво-

их посланцев и личныи  приезд на аудиенцию 

князеи 诸侯 (чжухоу) и вождеи  иноземных пле-

мен и было демонстрациеи  и признанием их 

вассалитета перед Чжоуским ваном. Такова бы-

ла основа политическои  власти в древнем Ки-

тае [4, c. 28- 35].  

 Китаи скии  миропорядок начинался в цен-

тре и расходился по всем сторонам, как круги на 

воде. Схематично он выглядел в виде схемы: 

центр — периферия, — которая работала по 

принципу: стимул — реакция. Границы между 

центром (внутренним контуром) — Чжоуским 

домом и перифериеи  (внешним контуром) — 

варварами были подвижными.   

  Включение территории  варваров мир-

ным путем или с помощью завоевании  во внут-

реннии  контур распространяло внешнии  кон-

тур на новые земли,  население которых под-

ключалось к китаи скому мироустрои ству.  

 Особенностью зарождения и становле-

ния внешних сношении  外交 (ваи цзяо), кото-

рые в дальнеи шем стали интерпретироваться 

как дипломатические связи, было тесное пере-

плетение родственных, межплеменных, межэт-

нических и межпротогосударственных контак-

тов на основе предопределенного традициеи  

вассалитета.1 Мировои  порядок «Центр-

периферия» на основе идеологическои  концеп-

ции «Поднебесная — варвары» и неравноправ-

ные отношения «сюзерена и даннического вас-

салитета закладывались во время первых ран-

них государств Шан-Инь, расцвели в период 

династии Чжоу, закрепились в ходе правления 

династии  Цинь и Хань и существовали вплоть 

до конца династии Цин (1644-1911).2 

1 Предопределенныи  вассалитет — термин  О. Непомнина. См.[9]  

2 В советскои  и россии скои  науке были выделены две тенденции построения мирового порядка в Китае. 

Одна тенденция мироустроительная — предопределенного даннического вассалитета. Другая — равно-

правных отношении , которые рассматривались китаи скои  элитои  как уступка или поражение вследствие 

слабости государства. Причем обе тенденции зарождались в древнем Китае. В рамках мироустроительнои  

модели применялась и изоляционистская концепция, в соответствии с которои  мироустроительное ядро 

оставалось неприкосновенным  для внутреннего использования, а во внешних сношениях применялись 

стратагемная политика для внесения раскола и ослабления противника, чтобы избежать равноправия во 

взаимодеи ствии [9]. России скии  синолог С.Н. Гончаров осуществил синтез вышеуказанных тенденции . 

Если рассматривать историю не как ряд изолированных периодов, а как животворныи  процесс,  развива-

ющии ся на протяжении тысячелетии , то в ходе данного процесса проявились все тенденции, описанные 

россии скими учеными. На наш взгляд, зародившаяся в ранних государствах древнего Китая концепция 

мироустрои ства через предопределямыи  вассалитет явилась доминантои  китаи скои  цивилизации вплоть 

до  XIX в., когда она столкнулась с Западным мировым порядком, основанном на концепции: метрополия – 

колонии [3].           
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Для обеспечения функционирования т.н. 

внутреннеи  службы внешних сношении  内政外

交 (нэи чжэн ваи цзяо) и внешнего взаимодеи -

ствия у правителеи -ванов были специальные 

представители, которые выполняли поручения 

по внешним делам 外事 (ваи  ши). Хотя решения 

самых важных вопросов вои ны и мира реша-

ли напрямую первые лица государственных 

образовании  между собои  и с вождями инозем-

ных племен   на территории древнего Китая, 

всю подготовительную работу вели специаль-

ные чиновники. Так зарождалась профессио-

нальная деятельность в области внешних сно-

шении , становление которои  проходило в ходе 

правления династии Западного Чжоу (XI-XVIII 

вв. до н.э.)  

*** 

После падения династии Шан-Инь в XI в. 

до н.э. к власти пришли чжоуские племена, ко-

торые принадлежали к этносу 华夏 «хуася». 

Они считаются предками современных китаи -

цев. Правление династии Чжоу делится на два 

исторических периода — Западного Чжоу (XI-

XVIII вв. до н.э.) и Восточного Чжоу (XVIII-III вв. 

до н.э.). В первыи  период власть правителеи  

Чжоу была построена на жесткои  иерархии  

и управлялась из центра. Второи  период харак-

теризуется ослаблением власти вана, сокраще-

нием территории самого Чжоу и усилением 

центробежных тенденции  среди удельных кня-

зеи . Поддержанием контактов по вертикали 

между ваном и князьями — в первыи  период  

и по горизонтали между князьями, которые 

становились независимыми от вана, хотя и со-

храняли символическую и сакральную связь  

с ним, — занимались специальные уполномо-

ченные по внешним сношениям. 

     Целью даннои  работы является рас-

смотреть механизм внешних связеи , его струк-

туру, функционал и деятельность. В связи  

с тем, что внешние сношения были тесно связа-

ны с ритуалом 礼(ли) — правилами взаимоот-

ношении  правителя и вассальных князеи , раз-

работанных в Чжоу, поэтому основными источ-

никами даннои  статьи являются древние трак-

таты «礼记» (Лицзи) — «Книга ритуалов» (IV-I 

вв. до н.э.) Глава о министре по судебным де-

лам; комментарии  к «Лицзи» — 礼记正义 

(Лицзи чжэн и) — «Правильное толкование Ли 

цзи», (VI – начало VII века), составленное Кун 

Инда, а также 仪礼 (И ли) — «Книга церемонии   

и этикета»3 глава глава 聘礼 (пиньли) — 

«Этикет визита»; 诗经 (Шицзин) — «Книга пе-

сен гимнов» (XI-VI вв. до н. э).  

В советском и россии ском китаеведении 

период правления династии Чжоу рассматри-

вался с точки зрения археологии, политическои  

и военнои  истории.  России ских ученых интере-

суют особенности китаи ских традиционных 

представлении  и идеологические проблемы 

этого периода [3; 4; 5; 6;8; 9]. 

Китаи ские авторы стали углубленно за-

ниматься вопросами конкретного механизма 

реализации внешнеи  политики периода Чжоу 

после 2000 г. [14;15;16;17;] В базе данных  

3 По традиции составление этои  книги приписывают Чжоу-гуну (XI в до н.э.). Некоторые считают, что 

текст написан в эпоху Чжаньго (Сражающихся царств) (475-221гг. до н.э.). Отредактирован текст был  

в эпоху Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.).[7] 
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китаи ских научных работ (CNKI) содержится 

около 100 статеи  общего и специального харак-

тера, посвященных становлению внешних сно-

шении   в период Чжоу. Тем не менее, тема меха-

низма реализации внешнеполитических кон-

цепции  древнего Китая требует дальнеи шего  

и глубоко изучения. Автор даннои  работы хо-

тел бы в некоторои  степени восполнить пробе-

лы нашего понимания в этом вопросе.  

*** 

Механизм власти в период правления  

династии Западное Чжоу (XI-XVIII вв. до н.э.) 

представлял собои  конус с несколькими этажа-

ми функционирования, которые связывал по 

вертикали аппарат управления. Конструкция 

была похожа на 天坛 (Тяньтань) — Храм Неба  

в Пекине. 

На самом верху находился правитель — 

Чжоускии  ван. Кругами отходили от центра 

владения удельных князеи  诸侯 (чжухоу). За 

границами территории  князеи  — чжухоу нахо-

дились земли нехуасяских племен — варваров. 

Внутри даннои  структуры находился ап-

парат управления. Как в Храме Неба крыша 

опирается на четыре центральные колонны, 

которые символизируют 4 времени года, так  

и Чжоускии  ван опирался на четырех чиновни-

ков, должности которых тоже были связаны  

с временами года: 春官 (чунь гуань) — чинов-

ник Весны, 秋官 (цю гуань) — чиновник Осени, 

夏官(ся гуань) — чиновник Лета и 冬官 (дун 

гуань) — чиновник Зимы.  Но главными среди 

них были 天官 (тянь гуань) — чиновник Неба, 

地官 (ди гуань) — чиновник Земли.4 

Первыи  среди шести чиновников — 天官 

(тянь гуань) — чиновник Неба в соответствии  

с 六典 (лю дянь) — Шестью сводами законов 

Чжоу,5 кроме прочих обязанностеи ,  отвечал  

и за внешние сношения Чжоу: за управление, 

спокои ствие, согласие, мир, умиротворение  

и богатство малых и больших княжеств.6     

В правительственных органах вана об-

ласть внешних сношении  находилась под руко-

водством чиновника Осени — 秋 官 司 寇 

(цюгуань сыкоу), которыи  отвечал за судебные 

дела.  В его штате за внешние дела отвечали 

чиновники в должности 行人 (син жэнь) — 

4 По канону «Чжоу ли» (Книга этикета эпохи Чжоу)  государственное управление Чжоу находилось в руках 

6 министров: чиновником Неба (天官) — 冢宰 (чжунцзаи ), которыи  отвечал  за кадровыи  состав и был 

главным министром; чиновником Земли (地官) — 司徒 (сыту), которыи  отвечал за финансы; чиновником 

Весны 春官) — 宗伯 (цзунбо), отвечавшим за вопросы культа и ритуала;  чиновником Лета (夏官) — 司马

(сыма), которыи  занимался военным делами; чиновником Осени (秋官) — 司寇 (сыкоу), отвечавшим за 

судебные дела, и чиновником Зимы (冬官) — 司空(сыкун), отвечавшим за общественные и ирригацион-

ные работы[11].  

5 Шесть сводов законов (эпоха Чжоу: 治典 Кодекс управления царством, 教典 Кодекс обучения и воспита-

ния, 礼典 Кодекс этикета, 政典 Кодекс внутреннеи  службы, 刑典 Кодекс наказании , 事典 Кодекс службы) 

6 В тексте записаны иероглифы 邦国 (бан го), которые в Большом китаи ско-русском словаре имеют пере-

вод: большие и малые государства. В своеи  статье о семантике бан и го А.Т. Габуев полагает, что перево-

дить сообщества того времени современным термином государство-state некорректно [2]. 

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ В ДРЕВНЕМ 
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букв. «человек, передвигающии ся по земле».7 

Должность 行人 (син жэнь) фактически 

являлась службои  по приему гостеи  из малых  

и больших государств (邦国 банго)  и поддержа-

ния постоянных контактов между Чжоу и вас-

сальными владениями и государствами путем 

обмена представителями. Этико-идеологи-

ческои  основои  деятельности даннои  службы 

был ритуал 礼 (ли) — особые правила предва-

рительного вассалитета, которые должны бы-

ли соблюдать все государства, вступавшие  

в контакт с Чжоу.  

Придание службы внешних сношении  чи-

новнику по внутренним судебным делам и под-

чинение ритуала и обряда礼 (ли) закону 法 (фа) 

объяснялись внутренними причинами.  

 В начальныи  период династии Чжоу, ко-

гда не так давно произошел захват территории 

государства Шан-Инь и его вассалов, полицеи -

ские и карательные функции власти оказались 

в большеи  степени востребованными. Борьба  

с остатками  неподчинившихся иньцев требо-

вала применения жестких мер. Учреждение си-

стемы вассалитета и распределение новых зе-

мель между родственников вана, его наместни-

ками, установление контактов с иноземными 

народами нуждались в постоянном инспекти-

ровании и контроле. Совмещение двух функции  

церемониальнои  и полицеи скои  в начале прав-

ления Чжоуского вана было оптимальным ре-

шением вопроса безопасности и стабильности 

государства. После упрочения положения Чжоу 

в едином механизме управления礼 (ли) плюс 法 

(фа), акцент был сделан на контроле за соблю-

дением ритуала для поддержания всеи  системы 

вассалитета в равновесии.      

Служба по приему гостеи  включала две 

должности старшего чиновника   大行人 （да 

синжэнь), которую занимали сановники в ран-

ге 中大夫 （чжун да фу), и четыре должности 

младших чиновников — 小行人 （сяо синжэнь), 

которую занимали сановники в ранге 下大夫 

（ся дафу).8 

Должностные обязанности старших чи-

новников — 大行人 (да синжэнь) в соответ-

ствии с трактатом «Лицзи» состояли в следую-

щем: они «отвечали за церемонию приема вы-

соких и важных гостеи  — князеи  (чжухоу).  Вес-

нои  князья приезжали на аудиенцию к вану, 

чтобы планировать дела в Поднебеснои ;  

осенью посещали вана, чтобы сравниться за-

слугами своих малых и больших государств; 

летом чжухоу приезжали к вану, чтобы (он по-

смотрел) как запланированы дела в Поднебес-

нои ; зимои  князья наносили визит вану, чтобы 

последнии  помог разрешить их сомнения. На 

периодических съездах ван распространял сре-

ди государств запреты9 (против непокорных).   

8 В период Чжоу ранги чиновников включали 卿 （цин) — министр (канцлер), 大夫 （да фу) — сановник-

советник (имел три ранга): 上大夫 (шан дафу) советник высшего ранга, 中大夫（чжун да фу) — советник 

среднего ранга, 下大夫 （ся дафу) – советник низшего ранга), и 士 (ши) — служилыи , которое тоже имел 

три ранга  — 上士 (шан ши) — служилыи  высшего ранга, 中士 （чжун ши) — служилыи  среднего ранга, 下

士 （ся ши) — служилыи  низшего ранга[11] .  

9 Речь идет о праве вана на девять видов вмешательства в дела больших и малых государств — 九伐之法 

(цзю фа чжи фа).  
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На общих аудиенциях ван  давал указания об 

управлении в Поднебеснои .10  Во время перио-

дических визитов чжухоу ван проявлял к ним 

свою милость и дружбу. Во время визита по-

сланца (вместо князя) ван искоренял дурные 

намерения больших и малых государств». 11 

Встреча и обслуживание высоких гостеи  

— князеи  чжухоу и их первых министров тре-

бовали знания этикета и церемонии  для орга-

низации приема в соответствии с их титулами 

и рангами.  Эта работа и лежала на плечах стар-

ших чиновников — 大行人 (да синжэнь). 

Должностные обязанности младших чи-

новников — 小行人 （cяо синжэнь), по тракта-

ту «Лицзи», включали следующие функции: 

они «отвечали за книгу ритуала гостеи  высоко-

го и низкого ранга из малых и больших владе-

нии 12  и принимали посланцев из всех прилега-

ющих земель. Побуждали чжухоу веснои  приез-

жать (ко двору) с данью,13 а осенью доклады-

вать о достижениях; ван лично принимал их  

и относился к ним по этикету в соответствии  

с записями-заслугами14 каждого государства. 

Каждого чжухоу, которыи  ехал с визитом к ва-

ну, встречали на границе столичных земель15 

и приветствовали (в соответствии с этикетом). 

Выражали  ему признательность, размещали на 

постоялом дворе, помогали с подарками и ока-

зывали необходимую помощь. Из посланцев 

всех владении  гостеи  высокого ранга16 препро-

вождали к вану, а у гостеи  низкого ранга17 при-

нимали подарки и заслушивали  их доклады». 

 По традиции, князья чжухоу были обяза-

ны отправлять с данью и отчетом своих чинов-

ников к Чжоускому вану в следующем режиме: 

чиновник в ранге 大夫 (дафу) советника — 

один раз в год; чиновник в ранге 卿 （цин) ми-

нистра (канцлера) — один раз в три года; сам 

князь 诸侯 （чжухоу) должен был посетить Ва-

на один раз в пять лет. Отличались и иерогли-

фы, которыми обозначали официальные визи-

ты вышеуказанных трех категории : 小聘 (сяо 

пин) малыи  визит — для сановника 大夫

（дафу); 大聘 （да пин) большои  визит — для 

министра卿 （цин) министра; и 朝 (чао) визит-

аудиенция — для князя诸侯 （чжухоу). 

Во время визита в соответствии с кано-

ном «Лицзи» правителям полагались помощни-

ки介 (цзе). Их количество зависело от титула 

правителя: у старшего гуна 上公（шан гун）
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10 По традиции один раз в 12 лет Ван объезжает вассальные государства с нспекционнои  поездкои , однако 

в те года, когда отказывается  от дальних визитов, проводятся общие аудиенции чжухоу у вана. 

11 Неприбытие на аудиенцию являлось проявлением непокорности и отклонением от правил этикета.  

Подобное поведение обычно жестко каралось со стороны вана. 

12 В книгу ритуала заносили имена титул и должность приезжавших гостеи . 

13 Дань преподносили вану из шести полос вассальных владении  六服 (люфу) ширинои  в 500 ли каждое 

(Примечание: 1 ли равно 0,5 км) 

14 Доклады чжухоу о достижениях 

15 Речь идет о землях в поясе на 500 ли вокруг столицы Чжоу 

16 Гости высокого ранга — это  чжухоу и первые министры — 卿 (цин)  

17 Гости низкого ранга – это чиновники с титулом 大夫 (дафу)  
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было 9 помощников 介 (цзе); у  候 (хоу) и 伯 

(бо) —  7 помощников; а у 子(цзы) и 男(нань) —  

5 помощников.18 Все помощники участвовали   

в церемониях по приему миссии.  

Младшие чиновники — 小 行 人 (сяо 

синжэнь) следили за правильным исполнением 

этикета высокими гостями  и наличием полно-

мочии  у прибывающих посланцев 使 (ши) или 

使者 (шичжэ).19 

В качестве подтверждения полномочии   

служили  верительные таблички 符节 (фуцзе).  

 Для государств, которые находились  

в горах, посланцу вручалась табличка с изобра-

жением тигра — 虎节(хуцзе); для государств, 

находящихся на равнине, использовалась таб-

личка с изображением человека — 人 节

(жэньцзе), а для государств, где было много рек 

и водоемов, посланец брал с собои  табличку  

с изображением дракона 龙节 (лунцзе). Все таб-

лички были сделаны из бронзы и имели не-

большои  размер для удобства ношения. Вери-

тельные таблички использовались для проезда 

по территории больших и малых владении   

и для въезда и выезда из городов. Для провоза 

подарков (ценностеи  и тканеи ) во владениях 

вана выдавалась специальная табличка с печа-

тью 玺节 (сицзе).  

Для проезда по дорогам посланцам выда-

вали верительныи  флаг — 旌节 (цзинцзе).   

В начальныи  период Западного Чжоу (XI-VIII вв. 

до н.э.) верительные флаги являлись символом 

власти чиновников внутренних областеи  дома  乡

大夫 (сян дафу) и чиновников внешних областеи   

遂大夫 (суи  дафу), относившихся к дома Чжоу. 

 Верительные флаги имели свои отличия. 

Если к вану отправлялась миссия во главе  

с местным правителем чжухоу, то на флаге рас-

полагалась эмблема государства данного пра-

вителя. Если на прием к вану отправляли по-

сланца — 使 (ши), то верительныи  флаг был 

обычным для проезда по дорогам и представ-

лял собои  бамбуковое древко с бунчуком  

из шерсти из краснои  материи, окаи мленнои  

бахромои . При проезде застав на границе  

18 公(гун), 侯(хоу), 伯(бо), 子, (цзы), 男(нань) — это название титулов Чжоускои  аристократии, которые 

сохранялись на протяжении длительнои  истории Китая. В западнои  синологии данным титулам дали 

приблизительные соответствия:  公(гун) — князь или герцог, 侯(хоу) — маркиз, 伯(бо) — граф, 子 (цзы) — 

виконт, 男(нань) — барон. 

19Название иероглифов было известно еще со времени династии Шан-Инь. Их этимология связана с  идео-

граммои  человека с флагом  в руках.  Иероглиф 使 (ши) — посланец — состоит из двух частеи : иероглифа 

人 (жэнь) — человек и иероглифа 吏 (ли) — чиновник — и имеет значение побуждать чиновника к деи -

ствиям. В одном из первых иероглифических словареи  «Шовэнь» 使 (ши) объясняется как 伶 (лнн): иеро-

глифа 人 (жэнь) — человек и иероглиф 令 (лин) — приказ, указание, то есть человек, получившии  приказ.  

Этимологически使 (ши) — посланец, в дальнеи шем посланник и大使 (да ши) — посланник высокого ран-

га — посол — имеют один историческии  корень с иероглифами и понятиями:  吏 (ли) — чиновник, кото-

рым и является посланец; 事 (ши) — дела, которыми занимались чиновники, или 大事 (да ши) —

0большие дела, которыми занимались большие чиновники — послы — 大使 (да ши); и иероглиф史 (ши) 

— история, историограф — чиновник, которыи  обязан был фиксировать все дела чиновников, служащих 

внутри государства или находившихся с миссиеи  на выезде [19]. 
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20 В «Лицзи» перечислены атрибуты власти Чжоускои  знати: на приеме почетных гостеи  ван использовал 

яшмовыи  скипетр 瑱圭 (чжэньгуи ), у титула 公 гун был двои нои  (разветвленныи )  яшмовыи  скипетр 桓圭 

(хуаньгуи ), у титула 候хоу — яшмовыи  скипетр с прямои  человеческои  фигурои   信圭 (синьгуи ), у титула 

伯 бо — яшмовыи  скипетр с согнутои  человеческои  фигурои  躬圭 (гунгуи ), у титула 子 цзы — нефритовыи  

диск с изображением колосьев 谷璧 (губи), у титула 男 (нань) — круглая плоская яшма с отверстием посе-

редине и узорами в виде пучков тростника蒲璧 (пуби).  

верительныи  флаг являлся пропуском на тер-

риторию другого государства.   

Младшие чиновники — 小 行人 (Сяо 

синжэнь) также контролировали подтвержде-

ние властных полномочии  у приезжающих на 

аудиенцию к вану князеи  чжухоу.20  

Во время визитов чиновники по приему 

гостеи  — 行人（син жэнь) координировали 

свою работу с несколькими службами Чжоуско-

го правительства:   

1) службои  церемонии , в которои  гостеи  ин-

структировали о правилах этикета на 

аудиенции. Возглавлялась  церемонии меи -

стером  司仪 (сы и). В состав службы входи-

ли чиновники по этикету и церемониям — 

8 человек в ранге上士 (шанши) — служи-

лыи  высшего ранга，и 16 человек в ранге

中士 (чжунши) — служилыи  среднего ран-

га; курьеры 32 человека в ранге 下士 

(сяши) служилыи  низшего ранга; архива-

риусы 府 (фу)  — 4 человека; историогра-

фы 史 (ши) — 8 человек; секретари 胥 

(сюи ) — 8 человек и чиновники по мелким 

поручениям徒 (ту)  — 32 человека [13]; 

2) службои  безопасности. Возглавлялась чи-

новником, отвечавшим за прием гостеи   

и их безопасность — 環人 (хуаньжэнь).  

В его обязанности входили встреча и про-

воды гостеи   на границе владения Чжо-

уского вана, обеспечение гостеи  вери-

тельным флагом для проезда застав без 

задержек, размещение в гостиницах по 

пути в столицу, предоставление ночнои  

охраны и безопасность вещеи  и инвента-

ря, принадлежащих гостям. В штат служ-

бы входили чиновники по безопасности 

— 4 человека в ранге中士 (чжунши) — 

служилыи  среднего ранга; историографы 

史 (ши) — 4 человека; секретарь 胥 (сюи ) 

— 4 человека и чиновники по мелким по-

ручениям徒 (ту) — 40 человек [13]; 

3) службои  размещения гостеи . Возглавля-

лась чиновником по размещению掌客 

(чжанкэ). Он отвечал за проведение цере-

монии принесения в жертву животных  

и организацию питания гостеи  во время 

визита к вану. Он также сопровождал  

вана во время  инспекционнои  поездки по 

вассальным государствам и отвечал за 

подготовку провианта и проведение пир-

шеств в честь приезда государя. В штат 

службы входили чиновники-распоряди-

тели 3 человека в ранге上士 (шанши) — 

служилыи  высшего ранга，и 4 человека  

в ранге下士 (сяши) — служилыи  низшего 

ранга; архивариус 府 (фу)  — 1 человек; 

историографы 史(ши) — 2 человек; секре-

тари 胥 (сюи ) — 2 человека и чиновники 

по мелким поручениям徒 (ту)  — 20 чело-

век[13]; 
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4) службои  сопровождения. Возглавлялась 

чиновником-сопроводителем 掌 讶 

(чжанъя). Он с начала и до конца  обеспе-

чивал визит гостеи  к вану. Первым встре-

чал на границе высоких гостеи , организо-

вывал отдых, питание и охрану имуще-

ства по пути в столицу. Во время пребыва-

ния в Чжоу помогал гостям решать все бы-

товые и служебные вопросы. Участвовал  

в их подготовке к аудиенции у вана. Орга-

низовывал проводы гостеи  до границы 

государства. Работал в тесном контакте  

с другими службами. Каждыи  высокии  

гость имел своего сопровождающего:  

у князеи  чжухоу был первыи  министр  

卿 (цин), у первого министра — советник 

大夫 (дафу), у советника — служилыи  士 

(ши), и служилому также был придан со-

проводитель. Штат службы состоял из со-

проводителеи  — 中士 служилых среднего 

ранга в количестве 8 человек, архивари-

усов 府 (фу) —2 человек, историографов 

史 (ши) — 4 человек, секретареи  胥 (сюи ) 

— 4 человек и чиновников по мелким по-

ручениям 徒 (ту) — 40 человек [13]; 

5) службои  переводчиков. Они обслуживали 

внешние контакты с некитаи скими пле-

менами юга, севера, востока и запада. 

Участвовали в приеме посланцев от ино-

земных государств, передавали им слова 

вана и разъясняли им ритуал Чжоу. Без 

них не обходились церемонии встреч  

и проводов, передача подарков правите-

лю и обмен речами.   

Переводчики имели 1 должность 上士 

(шанши) — служилого высшего ранга, 2 долж-

ности 中士 служилых среднего ранга, 8 должно-

стеи  下士 (сяши) — служилых низшего ранга  

и 20 должностеи  徒 (ту) чиновников по мелким 

поручениям [13].   

Приезд правителеи  вассальных государств, 

наместников ленных земель государя и послан-

цев от иноземных правителеи  являлись событи-

ем в жизни Чжоу. В приеме участвовали многие 

чиновники и службы правительства вана. За 

координацию всеи  работы отвечали чиновники 

службы по приему гостеи  — 行人 (синжэнь).  

*** 

Служба по приему гостеи  行人 (синжэнь) 

активно работала и на внешнем контуре госу-

дарства Чжоу. Внешними сношениями счита-

лись отношения с вассальными княжествами, 

которые находились в 500 ли от столицы Чжоу, 

за пределами земель, принадлежащими вану.  

Воспитание своих вассалов в рамках установ-

ленных правил 礼 (ли), контроль за соблюдени-

ем церемонии  и этикета, изучение политиче-

скои  и экономическои  обстановки на зависи-

мых территориях, сбор информации об умона-

строениях подданных. 

Служба по приему гостеи  отвечала за от-

правление миссии  к князьям чжухоу и  неки-

таи ским народам.   

На основании исторического источника 

仪礼. 聘礼 (И ли. Пиньли) — «Ритуал этикета. 

Ритуал визита»21 приводится краткое изложе-

ние модели визита в вассальное государство 

того времени.  

21 «И ли» (Ритуал этикета) — одна из 13 книг конфуцианского канона, считается частью трактата  礼记 

«Ли цзи»  — Книга ритуалов.[11]  
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Решение о назначении посланцев  使 (ши) 

принимали государь и три министра в ранге 卿 

(цин). Посланцев обычно выбирали из сановни-

ков высокого ранга — министров 卿 (цин). 

Выбранныи  сановник дважды отдавал 

земнои  поклон и выражал свои  отказ. Государь 

не принимал отказ,  и сановник соглашался 

стать посланцем. Та же самая процедура прово-

дилась и для назначения заместителя послан-

ца. Обычно это был сановник в ранге — совет-

ника 大夫 (дафу), которыи  отвечал за вопросы, 

связанные с церемониями и этикетом. Далее, 

первыи  министр отдавал приказ чиновнику  

по военным делам 司马 (сыма) назначить четы-

рех чиновников младшего ранга 士 (ши) по-

мощниками посланца, причем они не имела 

права на отказ. 

Подготовка подарков для миссии также 

была частью церемонии назначения посланцев. 

Сначала первыи  министр составлял список по-

дарков и отдавал приказ чиновнику по придвор-

ному протоколу宰夫 (цзаи фу) организовать сво-

их помощников в подготовке подарков. Вечером, 

за день до отъезда подарки выставлялись для 

одобрения. Обычно в качестве подарков высту-

пали шкуры диких животных, например, оленьи 

шкуры и отрезы черного и алого шелка. 

В церемонии одобрения подарков участ-

вовал государь и все первые лица. Главныи  ис-

ториограф 太史 (таи ши) зачитывает список по-

дарков, записанныи  в реестре, и проверяет их 

наличие. Первыи  министр берет реестр и до-

кладывает государю о готовности подарков 

для миссии, а затем передает реестр посланцу, 

которыи  отдает его своему заместителю.  Затем 

сопровождающие лица загружают подарки  

в экипаж. 

Перед поездкои  подарки проходят 

«освящение» в храме предков. Сначала в храме 

на циновках и столиках размещаются подарки, 

и жрец читает молитву о том, чтобы миссия 

прошла успешно. Посланец тоже присутствует 

на церемонии. Затем подарки складывают за 

дверями храма, и жрец молится духам дороги.  

После совершения церемонии в храме 

предков посланец едет к правителю за прика-

зом. В коляске с верительным флагом во главе 

своих помощников он подъезжает к парадному 

входу. Государь отправляет первого министра 

для встречи и препровождения посланца во 

дворец. Правитель приветствует посланца це-

ремониальным поклоном со сложенными у гру-

ди руками.  

       Посланец стоит перед государем и за-

слушивает приказ. За посланцем слева стоит 

его заместитель. Чиновник, отвечающии  за за-

купку подарков, — 贾人(гужэнь) открывает де-

ревянную шкатулку, достает скипетр из яшмы 

и подвески на шнуре и передает их первому ми-

нистру, которыи  в свою очередь вручает их по-

сланцу.  Эти предметы являются верительны-

ми атрибутами главы миссии.   

   В соответствии с повелением государя 

посланец излагает задачи миссии своему заме-

стителю, которыи  берет яшмовыи  скипетр  

и подвески и передает их чиновнику, отвечав-

шему за закупки, — 贾人(гужэнь). По тои  же 

процедуре супруга государя передает малыи  

скипетр璋 (чжан) в качестве верительного 

предмета.  
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   Такова была подготовка к визиту высо-

кого уровня, где посланцем был один из пер-

вых министров в ранге 卿 (цин). 

    Реализация целеи  и задач миссии также 

имела ряд этапов, которые отличались церемо-

ниальными особенностями.  

     В связи с длительностью пути миссия 

останавливалась на ночлег в гостиницах на 

землях царства Чжоу, причем для проезда де-

монстрация верительного флага не требова-

лась,  и  его временно сворачивали.    

    Доехав до границы соседнего удельного 

княжества, посланец отправляет помощника за 

разрешением на проезд. Помощник едет к чи-

новнику внешнего двора — 外朝官 (ваи чао гу-

ань) с просьбои  провести миссию по террито-

рии их княжества. С собои  помощник берет 

отрез шелка как плату за транзит.   

Чиновник соседнего государства в ранге 

младшего советника — 下大夫 (ся дафу) берет 

шелк и после доклада князю получает разреше-

ние на проезд. Князь также в соответствии  

с ритуалом вручает посланцу в подарок туши 

трех жертвенных животных,22 зерно на дорогу  

и фураж для лошадеи . Представитель князя — 

чиновник 士 (ши) указывает путь миссии до сле-

дующеи  границы. На границе миссия останавли-

вается, и историограф 史 (ши) зачитывает клят-

ву-наставление о выполнении задания государя.  

До пересечения границы государства, ку-

да миссия направляется с визитом, проводится 

репетиция вручения подарков. Участвуют все 

младшие помощники. Они держат дары, кото-

рые будут размещены в парадном зале дворца. 

Репетируют передачу подарков от государя  

и от его супруги. Не практикуется подготовка 

для проведения церемонии вручения подарков 

при личных встречах. 

По прибытию на границу княжества 

назначения на коляске устанавливается вери-

тельныи  флаг. Произносится клятва о ненару-

шении этикета. Миссия докладывает начальни-

ку заставы о своем приезде. Начальник спраши-

вает о количестве сопровождающих лиц и полу-

чает ответ от помощника посланца. Правитель 

княжества отправляет на границу чиновника 士 

(ши), чтобы узнать о причинах визита. После 

этого миссии разрешается  свободныи  въезд.     

После пересечения границы в миссии 

свертывают верительныи  флаг, ставят шатер 

главному гостю — посланцу и раскладывают 

подарки.  Происходит церемония проверки со-

стояния подарков. Члены миссии одевают па-

радные одежды. Чиновник, ответственныи  за 

подарки贾人(гужэнь), достает скипетр, проти-

рает его и демонстрирует всем. Заместитель 

посланца осматривает скипетр, после чего его 

снова помещают  в деревянную шкатулку. Пе-

ред шатром раскладывают шелк. Точно так же 

демонстрируют и подарки супруги правителя. 

Чиновник贾人 (гужэнь) докладывает замести-

телю посланца, а последнии  сообщает главному 

гостю (о состоянии подарков). Младшие чинов-

ники раскладывают отрезы шелка для подар-

ков чиновникам принимающеи  стороны. Об их 

наличии и состоянии напрямую докладывают 

посланцу. Процедура проверки подарков и на 

дальнем предместье принимающего княжества 

22 Три жертвенных животных — теленок, козленок и поросенок  
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и во время остановки на ночлег в гостинице 

для приезжих гостеи . 

 Добравшись до ближнего предместья  

и остановившись в гостинице, посланец прика-

зывает установить верительныи  флаг. Князь 

направляет к миссии чиновника в ранге 大夫 

(дафу), чтобы узнать, куда направляется мис-

сия. После возвращения советника правитель 

направляет первого министра в парадных 

одеждах с подарками в виде отрезов шелка для 

встречи гостеи . Заместитель посланца встреча-

ет министра и докладывает о  нем главному 

гостю. Посланец приветствует первого мини-

стра и в соответствии с протоколом сначала 

вежливо отказывается от подарков.  Затем при-

глашает первого министра в дом, где и прини-

мает подарки князя. В доме встречающим в ка-

честве благодарности за встречу преподносят 

оленьи шкуры и парчу. Обмен подарками со-

провождается церемониальными поклонами.  

Супруга правителя также направляет со-

ветника 大夫 (дафу) для встречи приехавшеи  

миссии. Он держит два короба с крышками – 

один с внутренним покрытием из чернои  тка-

ни, другои  — из краснои . Короба наполнены 

финиками и каштанами. Держа в правои  руке 

финики, а в левои  — каштаны, он подходит  

к дому, где разместилась миссия. Главныи  

гость соглашается взять подарки супруги князя 

и принимает сановника, оказывая ему уваже-

ние, как первому министру. 

Когда миссия прибывает на внешнии  

двор (дворца), ее встречает правитель прини-

мающего княжества. Хозяин и гость обменива-

ются церемониальными поклонами и этикет-

ными фразами.  Членов миссии вводят в пави-

льон, где приготовлен неформальныи  обед. 

Управляет церемониеи  обеда чиновник по при-

дворному протоколу — 宰夫(цзаи фу).  

В западнои  части зала в соответствующих 

сосудах разложено отваренное мясо трех жерт-

венных животных, а в восточнои  части — под-

готовлено сырое, для последующего приготов-

ления. Количество пищи распределялось в со-

ответствии с рангом членов миссии. Для по-

сланца было приготовлено 12 треножников 

鼎 (дин) с мясом, 8 сосудов с вареным просом  

簋 (гуи )、6 сосудов с жертвенным супом铏 

(син), 2 глубоких подноса для вареного зерна簠 

(фу) и 8 чаи ников с вином壶 (ху). Заместителю 

посланца полагалось такие же блюда, только 

меньше по количеству. Помощники посланца 

ели только козлятину и свинину. Кроме того,  

в кладовои  были готовы отваренные просо и 

рис, жертвенныи  суп с приправами и вино. На 

улице дополнительно стояли телеги с зерном, 

дровами и травои  для лошадеи .   

     На следующии  день проводится цере-

мония приема миссии во дворце правителя 

принимающеи  стороны. Посланец надевает па-

радную одежду из оленьеи  кожи и белую кожа-

ную шапку. За ним заезжает первыи  министр  

и везет его во дворец. У больших ворот дворца 

их встречает правитель, одетыи  в парадную 

одежду из оленьеи  кожи. Он ведет миссию  

к храму предков.  Поднявшись по ступеням  

в храм, в центральном зале посланец зачитыва-

ет князю повеление вана и передает ему яшмо-

выи  скипетр. При выходе из храма главныи  

гость дарит князю отрез парчи и яшму. Церемо-

ния сопровождается соответствующими  
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поклонами. Перед храмом размещают шкуры 

животных. После окончания церемонии в храме 

помощники посланца вручают шкуры хозяевам. 

Супруге правителя передают малыи  яшмовыи  

скипетр 璋 (чжан) и преподносят в дар восьми-

гранную яшмовую регалию с круглым каналь-

цем в середине 琮 (цун). 

     Далее, посланец делает запрос о лич-

нои  встрече с правителем. Получает утверди-

тельныи  ответ. Встреча проходит в большом 

зале храма предков, в котором размещаются  

циновки для сидения и столик для ритуальных 

церемонии . На столике стоят бамбуковые и де-

ревянные вазы для фруктов и злаков,  сухое 

мясо и мяснои  соус. Приносят также сосуд 觯 

(чжи) со сладким вином и костянои  ковшик 柶 

(сы). Сначала гость совершает поклонение ду-

хам предков и церемонию жертвоприношения. 

Затем вместе с правителем вкушают сладкого 

вина. Посланец преподносит князю отрезы пар-

чи, а князь в свою очередь дарит отрезы шелка 

и четверку лошадеи . Кроме посланца, его заме-

ститель обращается к управляющему церемо-

ниеи  встречи с просьбои  вручить подарок кня-

зю. Получив утвердительныи  ответ, он препод-

носит правителю отрезы парчи и две оленьи 

шкуры. Закончив церемонию обмена подарка-

ми, посланец и сопровождающие его лица воз-

вращаются в гостиницу. 

Посланец также передает подарки перво-

му министру, а его заместитель — советнику, 

которые участвовали в приеме  миссии. В каче-

стве подарков фигурируют отрезы шелка.  

Супруга  правителя также организует це-

ремонию преподнесения подарков руководите-

лям миссии. Посланцу вручают четверку лоша-

деи  и отрезы шелка, а его заместителю пару 

лошадеи  и отрез шелка. Принимающая сторона 

устраивает легкии  завтрак и торжественныи  

ужин в честь отъезжающих дороги х гостеи .   

    Перед отъездом правитель приказыва-

ет первому министру вернуть посланцу вери-

тельные предметы. Первыи  министр и посла-

нец в парадных одеждах из оленьеи  кожи про-

водят церемонию возврата яшмовых большого 

скипетра 玉圭 (юи гуи ) и малого скипетра 璋玉 

(чжанъюи ). Возвращены и предметы, которых 

использовали при встрече миссии, — кольцеоб-

разная яшмовая регалия 璧 (би), отрез шелка  

и четыре оленьи шкуры.   

    Почетных гостеи  приезжает проводить 

правитель княжества, которыи  передает свое 

повеление посланцу.  Перед выездом с террито-

рии дворца миссии в качестве подарка вручают 

4-х птиц.23 Стороны обмениваются традицион-

ными церемониальными поклонами.   

Во время остановки миссии в ближнем 

предместье правитель отправляет первого ми-

нистра卿 (цин), младшего советника 下大夫 (ся 

дафу) и младшего чиновника 士 (ши) совер-

шить обряд проводов и вручить подарки на до-

рогу (обычно это были отрезы шелка) членам 

миссии в соответствии с должностью — по-

сланцу, его заместителю и помощникам.   

Подарки принимаются и в благодарность 

исполняются церемониальные поклоны.   

23 Птицы, которых дарили во время визита, были гуси и фазаны.  
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До границы княжества миссию сопровож-

дает младшии  чиновник 士 (ши). 

 Добравшись до ближнего предместья 

столицы, посланец отправляет гонца с докла-

дом о возвращении миссии. Затем совершив 

обряд жертвоприношения у ворот столицы для 

отведения несчастии  от государства, посланец 

с развернутым верительным флагом въезжает 

в административныи  центр страны. Затем он 

едет во дворец и в зале выкладывает все подар-

ки, полученные от правителя и первого мини-

стра, Заместитель размещает свои подарки.   

 Их встречает правитель и первыи  ми-

нистр. Посланец возвращает первому министру 

большои  яшмовыи  скипетр玉圭 (юи гуи ), а его 

заместитель передает малыи  яшмовыи  скипетр

璋玉 (чжанъюи ). Затем посланец делает крат-

кии  доклад о том, что приказ государя зачитан 

и передан в руки князя и что подарки приняты 

с благодарностью. 

 Правитель выражает признательность за 

службу и велит первому министру наградить  

посланца и его заместителя. После церемони-

альных поклонов глава миссии и заместитель 

покидают дворец. 

  В заключение посланец в зале своего 

храма предков устраивает небольшои  пир по 

поводу успешного завершения миссии. В зал 

вносят циновки, столики, кубки для вина, сухое 

мясо и мяснои  соус. Приглашены члены мис-

сии. Сначала присутствующие поднимают пер-

выи  тост за посланца, которыи  выступает с от-

ветным тостом. Затем гости обмениваются то-

стами за всех сопровождавших миссию лиц. За-

меститель посланца в своем храме предков ор-

ганизует такое же пиршество.  

*** 

В документе  приводится пример визита 

высокого уровня, когда миссию на вассальную 

территорию возглавлял первыи  министр 卿 

(цин), которыи  был назначен посланцем 使 

(ши). Он был одним из тех доверенных чинов-

ников, которыи  в данном случае совмещал 

должности. Важную роль играл его замести-

тель в ранге 大夫 (да фу). Он как раз мог быть 

из старшего состава Службы по приему гостеи  

— 大行人 (да син жэнь).24  Помощниками по-

сланца были назначены младшие чиновники 士 

(ши) из Службы военного приказа. Эти места 

также занимали младшие чиновники Службы 

приема гостеи  小行人 (сяо синжэнь). Последние 

также отправлялись с визитами более низкого 

уровня и их называли  уполномоченные по 

внешним делам 行李(синли) или 行理 (синли).25 

В источнике обращается внимание на то, 

что для осуществления визита посланцам 使 

(ши) вручали верительные таблички 符节 

(фуцзе) для подтверждения их полномочии .  

В администрации Чжоуского вана выда-

чеи  атрибутов полномочии  занимался Отдел 

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ В ДРЕВНЕМ 

КИТАЕ (ПЕРИОД ЗАПАДНОГО ЧЖОУ С 1027 Г. ДО Н.Э. ПО 771 Г.  ДО Н.Э.) 
Исторические науки  & международные отношения  |Семенов А.В. | legatus@bk.ru  | УДК 94 |научная статья 

24 В тексте источника не говорится к какому ведомству принадлежал заместитель. Возможно, что замести-

теля подбирал себе посланец. 

25 行李 (синли) и 行理 (синли) являются фактически взаимозаменяемыми словами со второи  одинаково 

звучащеи  частью. В исторических источниках в одинаковом значении употребляется как первое, так  

и второе слово.  
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верительных табличек — 掌节 (чжанцзе),26 ко-

торыи  подчинялся чиновнику Земли — 地官

(дигуань). Чиновник Отдела верительных таб-

личек в зависимости от статуса и целеи  миссии 

выдавал посланцам вана специальные вери-

тельные таблички 符节 (фуцзе). Для визита  

к князьям чжухоу посланец получал веритель-

ные аксессуары из яшмы — 玉节 (юи цзе), это 

были большои  яшмовыи  скипетр 玉 圭 

(чжангуи ) для главы миссии и малыи  яшмовыи  

скипетр 璋玉 (чжанъюи ) для его заместителя. 

Для посещения наместников на землях, 

полученных в кормление от государя, необхо-

димо было получить верительную табличку из 

рога — 角节(цзяоцзе). На ленных землях цар-

ствующего дома использовалась верительная 

табличка из бамбука — 管节 (гуаньцзе). 

Передвигались между Чжоу и вассальны-

ми государствами на колесницах, запряженных 

лошадьми. Уровень визита зависел от количе-

ства лошадеи  у посланца. Высокии  уровень 

миссии определялся четверкои  запряженных 

лошадеи .  Более низкии  уровень миссии соот-

ветствовал  трои ке или двои ке лошадеи .  

В древности посланцев также именовали в за-

висимости от экипажа, на которых они пере-

двигались:  «легкая колесница» 輶轩(юсюань)27 

или «парадныи  экипаж轩车 (сюань чэ).28 В ис-

точнике показано, что лошади были и дорогим 

и важным подарком принимающеи  стороны 

гостям своего сюзерена. В связи с высоким 

уровнем визита посланцу князь подарил чет-

верку лошадеи  и его заместителю в соответ-

ствии с его статусом — пару скакунов. 

Для передвижения посланцев  была со-

здана инфраструктура: проложены дороги во 

всех удельные территории и к иноземным 

народам;29 на пути следования каждые 10 ли 

встречался заезжии  двор 庐 (лу), где можно бы-

ло остановиться без ночлега, перекусить  

и напоить лошадеи ; каждые 30 ли был постро-

ен постоялыи  двор 宿 (су) с комнатами для ноч-

лега и запасом дров для очага; каждые 50 ли 

находился город 市 (ши), в котором для послан-

цев предлагалось подворье для отдыха с пита-

нием и дровами для обогрева.  Из источника 

можно понять, что в миссии также были шатры, 

которые разбивали по надобности и в них 

устраивали необходимые ритуалы.  

В связи с тем, что дорога  у посланцев бы-

ла дальнеи , а миссия труднои  и опаснои ,  перед 

27 В отделе служили следующие чиновники: два служилых высшего ранга 上士 (шанши); четыре служилых 

среднего  ранга — 中士 (чжунши)；два архивариуса 府 (фу)，четыре историографа 史 (ши)，два секрета-

ря 胥 (сюи )，двадцать служащих для мелких поручении   徒 (ту) [14]. 

27 Посланец в ранге сановника 大臣(да чэнь) 

28 Посланец в ранге министра 卿 （цин） 

29 О дорогах, существовавших в Чжоу, можно наи ти упоминания в каноне того времени «Шицзин» (Книга 

песен):  … Великии  путь, как гладкии  оселок, 

                    Прямои  стрелои  стремился на восток. 

                    Им проходили доблести мужи,  

                    Простои  народ смотрел на их поток…[10, c.181]  
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отъездом они исполняли необходимыи  ритуал: 

молились о благополучии и безопасности по-

ездки. После получения приказа от правителя  

и накануне отправления посланец в парадных 

шелковых одеждах отправляется в храм пред-

ков исполнять дорожныи  обряд «释币礼» (ши 

би ли) и помолиться духам дороги 行神 

(синшэнь). В миссиях высокого и высшего 

уровня  дорожныи  обряд совершался в главном 

храме предков Чжоу специальными жрецами. 

 На следующии  день при выезде из города 

посланец должен был опять выполнить обряд 

祖軷之祭 (цзу ба чжи цзи) — совершить подно-

шение духу дороги вином и сушеным мясом  

и выпить глоток вина или прополоскать рот 

вином в его честь.30 Похожии  обряд осуществ-

лялся после завершения миссии и возращения 

посланца домои . 

В источнике подробно описывается осо-

бенности транзитного проезда через террито-

рии других князеи  и обязательность придержи-

ваться принятого ритуала. Даже принадлежность 

миссии сюзерену не давала права беспрепят-

ственного проезда  по вассальным территориям. 

Описание приема у князя чжухоу показы-

вает необходимость наличия высокои  квали-

фикации в области ритуала и этикета  у послан-

ца и всех его помощников. Передача повеления 

государя и его даров, а также получение подар-

ков со стороны князя чжухоу служили подтвер-

ждением обратнои  связи дружественных отно-

шении  предопределенного суверенитета между 

Чжоу и его вассалом.   

В трактате 礼记 (Ли цзи) «Книге ритуа-

лов» приводятся типы визитов из столицы 

Чжоу к вассальным князьям. Своих старших 

чиновников ван в качестве «посланцев через 

год отправлял к чжухоу с визитом вежливости 

с разъяснением своеи  воли; жаловал (чжухоу) 

жертвенное мясо во имя их благополучия для 

установления дружеских отношении ; поздрав-

лял чжухоу с радостными событиями в каче-

стве поддержки; выражал соболезнование чжу-

хоу в связи со стихии ными бедствиями и ока-

зывал им (материальную) помощь».   

Младшие чиновники службы приема гос-

теи  также участвовали как посланцы в миссиях 

по вассальным государствам. Кроме протоколь-

ных обязанностеи  и передачи повелении  Чжо-

уского вана, они занимались сбором информа-

ции о зависимых и сопредельных странах, кото-

рую они оформляли в виде пяти докладов:  

− доклад о выгодах и убытках народов госу-

дарств; 

− доклад  о народных обычаях и обрядах  

и насколько успешно осуществляются 

управление государством, обучение наро-

да и применение закона; 

− доклад о бунтах, мятежах, злодеяниях  

и нарушении закона; 

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ В ДРЕВНЕМ 

КИТАЕ (ПЕРИОД ЗАПАДНОГО ЧЖОУ С 1027 Г. ДО Н.Э. ПО 771 Г.  ДО Н.Э.) 
Исторические науки  & международные отношения  |Семенов А.В. | legatus@bk.ru  | УДК 94 |научная статья 

30 В каноне «Шицзин» (Книга песен) в стихтворении «Ода Ханьскому князю» 韩奕 (хань и) есть строки,  

которые подтверждают ритуалы, посвященные дорожным духам:   

       Жертву приносит всех путников богу 

       Князь этот ханьскии , пускаясь в дорогу. [10, c. 270]  
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− доклад об эпидемиях, неурожаях и нищете; 

− доклад о благополучии, спокои ствии, ми-

ре и дружбе.  

В докладах были выделены особенности 

каждого государства.  Вся информация переда-

валась  в форме отчета на высочаи шее имя, что-

бы государь  понимал положение дел в Подне-

беснои . 

  С чиновниками по приему гостеи  行人

(синжэнь) координировала свою деятельность 

служба по внешним поручениям 掌 交 

(чжанцзяо).  

  Чиновники этои  службы, «получив вери-

тельные таблички и подарки, объезжали с ин-

спекционнои  поездкои  большие и малые госу-

дарства чжухоу и проживавших  в них поддан-

ных, доносили до них волю и мысли государя, 

способствовал тому, чтобы все делали то, что 

ван любит, и избегали делать то, что он не лю-

бит. Они стремились установить хорошие отно-

шения с чжухоу и нести радость народу»[13].   

Чиновники по внешним поручениям за-

нимались делами вассальных государств  

и устанавливали с ними дружественные отно-

шения. Они также доносили до сведения чжу-

хоу о выгоде девяти налогов,31 почитании девя-

ти обрядов,32 поддержке  правителеи  девяти 

областеи , трудностях девяти запретов и силе 

девяти вмешательств (в дела местных кня-

жеств). В штате даннои  службы было 8 чинов-

ников по внешним поручениям в ранге 中士 

(чжунши), 2 архивариуса 府 (фу), 4 историогра-

фа 史 (ши) и 32 чиновника по мелким поруче-

ниям 徒 (ту) [13].  

Необходимым звеном внешних сношении  

Чжоу была курьерская служба 行夫 (синфу). Ее 

полномочия заключались в быстром перемеще-

нии на перекладных лошадях по Поднебеснои   

и передаче чжухоу повелении  вана по поводу 

хороших или плохих событии . В связи с тем, что 

курьеры занимались мелкими вопросами, то 

они не соблюдали ритуал подношения подар-

ков к посещаемым чжухоу. Тем не менее, у них 

всегда был верительныи  флаг для проезда  

по дорогам. Отличительнои  особенностью дан-

нои  службы было обязательность доставки ин-

формации, несмотря на трудности пути. Если 

курьер в каком-либо вассальном государстве 

встречался с официальнои  миссиеи  дома Чжоу, 

то оказывал помощь в работе главного пред-

ставителя[13].       

За время правления правителеи  Западно-

го Чжоу наблюдается эволюция механизма ис-

полнителеи  в сфере внешних сношении . По ме-

ре развития внешних сношении  эта должность 

стала профессиональнои  и наследственнои . Чи-

новники по приему гостеи  行人 (синжэнь) име-

ли ранги 大夫(дафу) и  士 (ши) и обладали пра-

вом получить от вана землю в кормление. Это 

были образованные люди того времени, знаю-

щие ритуал 礼 (ли) и умеющие составлять ука-

зы и повеления государя.   

31 Девять видов налогов во время правления династии Чжоу 

32 Девять обрядов (надевания шапки в связи совершеннолетием冠 (гуань), свадьба婚 (хунь), аудиенция  

к вану朝(чао), визит к чжухоу聘(пинь), похороны и траур丧 (сан), жертвоприношение祭 (цзи), взаимоотно-

шении  хозяина и гостя宾主 (бинь чжу), организации пира乡饮酒 (сян инь цзю), в армии军旅 (цзюнь люи )  
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О работе над официальными документа-

ми Конфуции  писал: «При составлении приказа 

Би Чэнь делал его начерно, Ши Шу выносил 

суждение о нем, ведающии  делами посланцев 

Цзыюи 33 правил его,  а Цзычань из Дунли при-

давал ему лоск»[1, c. 498].34       

В данном высказывании показан процесс 

составления дипломатического документа, над 

которым работали три крупных сановника кня-

жества Чжэн. Конфуции  также высоко оценива-

ет организаторские способности Цзычаня (- 522 

г. до н.э.), канцлера государства Чжэн. Он также 

отмечает работу Цзыюя, чиновника службы по 

приему гостеи  行人 (синжэнь), которыи  зани-

мался редакторскои  правкои  документа. 

По мере совершенствования службы по 

приему гостеи  у чиновников вырабатывалась 

определенная профессиональная этика.         

Конфуции , которыи  придавал большое 

значение этическим нормам, отраженных  

в трактате «Лицзи», и формировании нрав-

ственных отношении  в обществе, в своих суж-

дениях выдвигал идеальныи  образ чиновника, 

служащего государю: «Цзы-гун спросил: «Какои  

человек может назваться сановником? Учитель 

ответил: «Того, кто может чувствовать стыд за 

свои поступки и, будучи направленным в дру-

гие страны, не подведет своего государя, мож-

но назвать сановником.»[1, c. 472-473]35 Конфу-

ции  требовал от чиновника строго оценивать 

свои поступки и быть ответственным за пору-

чение государя, не запятнать имя правителя 

своими деи ствиями.   

О качествах, которыми должен обладать 

чиновник по внешним делам, Конфуции  гово-

рил следующее: «Цзы-чжан спросил о том, как 

себя правильно вести. Учитель ответил: «Если 

в речах искренен и правдив, в поступках честен 

и почтителен, то такое поведение допустимо  

и в государстве варваров. Если же в речах не 

искренен и не правдив, в поступках не честен  

и почтителен, то разве в своеи  деревне это до-

пустимо? Когда стоишь, представь, что видишь 

эти [два] принципа перед глазами; когда си-

дишь в повозке, представь, что видишь эти 

[два] принципа на поперечине. Только после 

этого ты сможешь поступать правильно». Цзы-

чжан записал эти слова у себя на поясе»[1, c.555

-556].36   Конфуции  говорит о личных качествах 

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ В ДРЕВНЕМ 

КИТАЕ (ПЕРИОД ЗАПАДНОГО ЧЖОУ С 1027 Г. ДО Н.Э. ПО 771 Г.  ДО Н.Э.) 
Исторические науки  & международные отношения  |Семенов А.В. | legatus@bk.ru  | УДК 94 |научная статья 

33 В версии Л.И. Головачевои   Цзыюи  назван дипломатом [1, c.858] 

34 Перевод А.Е. Лукьянова  

35 Перевод В.А. Кривцова. На наш взгляд, это лучшии  из предъявленных в книге переводов данного выска-

зывания, но все равно он обладает некоторыми неточностями. В источнике Цзы-гун спрашивает: 何如斯可

谓之士矣 (Кого можно считать 士 (ши)?) Авторы других переводов — Попов П.С., Семененко И.И., Лукьянов 

А.Е. — дают значение «ученыи  муж», но, по контексту, наличие высоких нравственных качеств во время 

миссии в других государствах и выполнение воли государя — это характеристики чиновника, а не просто 

ученого мужа. Тем более, что должность 士 (ши) присутствовала в штате службы по приему гостеи  и служ-

бы по внешним поручениям. Другие дело, что  сановниками считались ранги не ниже 大夫 (дафу), кото-

рые деи ствительно назначались посланцами 使 (ши) в другие государства. Чиновников в ранге 士 (ши)  

чаще отправляли как 行李 (синли) — посланцами более низкого уровня для решения мелких вопросов [1, 

c.472-473].       
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чиновника, которыи  по контексту может быть 

посланцем. Главное, чтобы слова не расходи-

лись с поступками и в словах была преданность 

и доверие — 言忠信 (янь чжунсинь), а в поступ-

ках — верность и почтение. Иными словами, 

чиновник должен и в словах и деи ствиях быть 

преданным государю,  его речь должна вызы-

вать доверие, а поведение должно быть почти-

тельным даже в отношении некитаи ских наро-

дов. Об этих принципах надо помнить всегда:   

и при приеме гостеи , и участвуя в церемониях, 

и при поездке в вассальные государства. 

Важнои  сторонои  профессиональнои  эти-

ки чиновников службы по приему гостеи  — это 

приоритет интересов правителя и государства 

перед частными интересами. Посланцы во вре-

мя визитов в вассальные государства не долж-

ны были участвовать в частных аудиенциях, 

так как это противоречило ритуалу.  Сановник 

大夫 (дафу) со скипетром как подтверждение 

полномочии  посланца вана вызывал доверие  

и уважение. Как написано в трактате «Лицзи»: 

«У вассалов нет внешних связеи ,  [посланец] не 

может позволить себе двух правителеи »[16]. 

К концу периода Западное Чжоу, к VIII в. 

до н.э.  в стране сложилась профессиональная  

и наследственная служба внешних сношении . 

Она эволюционировала от отдельных поруче-

нии  к должности по внешним делам и далее  

к системному механизму в форме отделов  

в рамках Приказа по судебным делам, персони-

фицированного в личности чиновника Осени, 

имевшего должность первого министра 

(канцлера). 

Внутреннии  контур службы внешних сно-

шении  являлся пространством деятельности 

профессиональных чиновников, которые при-

нимали участие в приеме гостеи  высокого  

и высшего уровня в координации с другими 

службами аппарата управления Чжоу. Ее отли-

чительными особенностями были до мелочеи  

разработанныи  протокол и этикет, правила 

старшинства и учет титулов и должностеи , це-

ремониальная одежда и знаки полномочии .  

Внешнии  контур службы внешних сноше-

нии  представлял собои  пространство за преде-

лами земель, относившихся к дому Чжоу. Это 

были территории удельных князеи  чжухоу  

и иноземных племен, которых чжоусцы имено-

вали варварами. Поддержанием системы взаи-

мосвязи центра и периферии, отслеживанием 

реакции чжухоу на стимулы со стороны вана  

и обеспечением прочнои  обратнои  связи со сто-

роны вассальных правителеи  также занима-

лись чиновники, занимавшие профессиональ-

ные должности в государственном аппарате  

Чжоуского царства.       

 

36 Перевод В.А. Кривцова. Рассуждения Конфуция многозначительны и требуют толкования. Вопрос Цзы-

чжана: 行 (син)? Переводчики поняли по-разному. В переводе В.П. Попова: «Как сделаться известным?», 

И.И. Семененко — «что значит проявить себя», А.Е. Лукьянова — «как можно повсюду прои ти». Иероглиф 

行 (син) имеет значение «движение» и входит составнои  частью в слова «поведение» — 行为 (синвэи )  

и чиновник по внешним делам 行人(синжэнь). На наш взгляд, допустимо понимание данного диалога как 

ответ Конфуция на вопрос о том, каким должен быть чиновник по приему гостеи .       
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Уполномоченные Чжоуского вана прово-

дили в жизнь его волю и строили жесткие вер-

тикальные связи государя и удельных князеи , 

государя и вождеи  иноземных народов. 

Посланцы высокого ранга поддерживали 

контакты с правителями вассальных террито-

рии . Посланцы младшего ранга развивали свя-

зи с представителями чжухоу и варварами на 

более низком уровне. Чиновники по внешним 

поручениям и специальные курьеры передава-

ли указы и повеления вана по всеи  Поднебес-

нои .  Переводчики обеспечивала коммуника-

цию с  иноземными племенами и отвечала за 

трансляцию указов и повелении  вана сопре-

дельным соседям. 

С переходом к периоду Восточное Чжоу 

(771-221 гг. до н.э.) в связи с ослаблением цен-

тральнои  власти чжоуская вертикаль стала те-

рять свою жесткость. Постоянныи  контроль 

стал ослабевать. Несмотря на символическую 

взаимосвязь Чжоуским ваном, удельные князья 

ощущали себя все более и более независимыми. 

Для поддержания устои чивости в Поднебеснои  

требовалось наладить горизонтальные связи 

между удельными царствами. Этои  работои   

и стали заниматься чиновники по внешним сно-

шениям 行人 (синжэнь), основы службы кото-

рых были заложены во время Западного Чжоу.   

Список литературы  

1. Беседы и суждения Конфуция. – СПб.: ООО 

«Издательство «Кристалл», 1999. -1120 с. 

2. Габуев А.Т.  Семантика понятии  го и бан  

в Шицзин: к вопросу о формировании по-

литическои  терминологии в Древнем Ки-

тае // ИСТОРИЯ КИТАЯ. Материалы кита-

еведческих конференции  ИСАА при МГУ 

(Сб. ст.) (маи  2005 г., маи  2006 г.) / Моск. 

Гос. Ун-т им. М.В. Ломоносова. Ин-т стран 

Азии и Африки; [ред.-сост. М.Ю. Ульянов]. 

— М.: Гуманитарии , 2007. - ISBN 978-5-

91367-034. С. 11-34. 

3. Гончаров С.Н. Две традиции в дипломатии 

императорского Китая // Гончаров С.Н.  

О Китае средневековом и современном: 

Записки разных лет. – Новосибирск: 

Наука. 2006. С. 113-142.   

4. Думан Л.И. Учение о Сыне неба и его роль 

во внешнеи  политике Китая (с древности 

до нового времени) // Китаи : традиции  

и современность. Сборник статеи . М.: 

Главная редакция восточнои  литературы 

издательства «Наука». 1976. –  с. 28-51. 

5. Духовная культура Китая: энциклопедия: 

в 5 т./ гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Даль-

него Востока. – М.: Вост. лит., 2006 -. Фи-

лософия /ред. М.Л. Титаренко, А.И. Коб-

зев, А.Е. Лукьянов. – 2006. – 727 с. 

6. История Востока. Т. 1: Восток в древности. 

– М.: Издательская фирма «Восточная ли-

тература» РАН, 1999.  – 688 с.: карты.  

7. Китаи ская философия. Энциклопедиче-

скии  словарь. – М: «Мысль». 1994. 574 с. 

8. Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII-XVIII 

веках в традиционнои  китаи скои  системе 

политических представлении . М.: Главная 

редакция восточнои  литературы  

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ В ДРЕВНЕМ 

КИТАЕ (ПЕРИОД ЗАПАДНОГО ЧЖОУ С 1027 Г. ДО Н.Э. ПО 771 Г.  ДО Н.Э.) 
Исторические науки  & международные отношения  |Семенов А.В. | legatus@bk.ru  | УДК 94 |научная статья 



 

140 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.6 №4 2024 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

издательства «Наука». 1978. – 284 с. 

9. Непомнин О.Е. Политическая культура 

традиционного Китая. Доктрина внешнеи  

политики // Духовная культура Китая: 

[ Т.4:] Историческая мысль. Политическая 

и правовая культура/ М.Л. Титаренко  

и др. Ин-т Дальнего Востока РАН. – М.: 

Вост. лит. – 2009. С.161-168.   

10. Шицзин: Книга песен и гимнов /Пер.  

с кит. А. Штукина; Подгот. Текста и вступ. 

ст. Н. Федоренко; Коммент. А. Штукина. – 

М.: Худож. лит., 1987. – 351 с. 

11. И ли. Пинь ли (Книга церемонии  и этике-

та. Этикет визита)// Чжунго чжэсюэшу 

дяньцзыхуа цзихуа (План оцифровывания 

книг по философии Китая)// [Электронныи  

ресурс] URL: https://ctext.org/yili/pin-li/zh   

(Дата обращения: 07.08.2024) 

12. Кун Инда Лицзи чжэн и. (Правильное тол-

кование Лицзи)// Пинь и. № 48. Цзюань 

63. Чжунго чжэсюэшу дяньцзыхуа цзихуа 

(План оцифровывания книг по филосо-

фии Китая)// [Электронныи  ресурс]  URL: 

https://ctext.org/wiki.pl?

if=gb&res=237159&remap=gb  (Дата обра-

щения: 07.08.2024) 

13. Лицзи. Цюгуань. Сыкоу  (Книга ритуала, 

Чиновник Осени.Министр по судебным 

делам )// Чжунго чжэсюэшу дяньцзыхуа 

цзихуа (План оцифровывания книг по фи-

лософии Китая)// [Электронныи  ресурс] 

URL:  https://ctext.org/rites-of-zhou/qiu-

guan-si-kou/zhs  (Дата обращения: 

07.08.2024) 

14. Сун Яньпин. Си Хань тэ цзе чжиду као 

(Изучение системы верительных бирок 

династии Западная Хань)// Дунфан лунь-

тань. № 6. 2017. С.43-53 

15. Тан Едань.Чуньцю пиньли вэи тань —  

и «Цзочжуань», «И ли. Пинь ли » цзи 

«Лицзи. Пинь и» вэи   хэсинь (Изучение 

дипломатического протокола в период 

Чуньцю на основе трактатов 

«Цзочжуань», «И ли. Пиньли» и «Лицзи. 

Пинь и»)// Шэхуэи  кэсюэ цяньянь. 2020. 9

(5). С. 699-704. 

16. Фань Сянхуэи . Шиюи  сыфан, сянь Цинь 

«Синжэнь» дэ мэи цзе шусин цзи чуаньбо 

гуннэн (Посланцев направлять во все сто-

роны Поднебеснои , медиаторская при-

надлежность и комуникативные функ-

ции) //[Электронныи  ресурс]  URL: 

https://www.aisixiang.com/

data/142150.html (Дата обращения: 

07.08.2024) 

17. Фу Сяохань. Цун «Синжэнь» дао 

«Ваи цзяогуань» — ваи цзяогуань чэнвэи  

дэ яньбянь ( От «Син жэнь» до «Ваи цзяо-

гуань» — Эволюция названия диплома-

та) //[Электронныи  ресурс]  URL: http://

www.aisixiang.com/data/25000.html  (Дата 

обращения: 07.08.2024) 

18. Ян Сянкуи . «Чжоу ли» дэ нэи жун фэнси 

цзи ци чэншу шидаи  (Анализ содержания 

«Чжоу ли» и эпоха создания книг). 2005 // 

[Электронныи  ресурс]   URL: http://

www.historychina.net/wszl/xlxh/2005-05-

31/28888.shtml (Дата обращения: 

07.08.2024) 



141 

VOL.6 №4 2024 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

19. Сянсин цзыдянь (Словарь пиктограмм)// 

[Электронныи  ресурс]   URL: https://

www.vividict.com/Public/index/page/

details/details.html?rid=11040 (Дата обра-

щения: 07.08.2024) 

References 

1. Besedy i suzhdeniya Konfutsiya. – SPb.: ООО 

«Idatelstvo Kvartal», 1999. -1120 p. (In Rus-

sian) 

2. Gabuyev А.Т.  Semantica poniatii guo i bang v 

Shijing: k voprosu o formirovanii politich-

eskoi terminologii v Drevnem Kitaie // Is-

toriya Kitaya. Materialy kitaevedcheskih kon-

ferentsy USAA pri MGU (Sbornik statei) (May 

2005 , May 2006 г.) / Moskovskii Gosudar-

stvenny Universitet im Lomonosova. Institut 

stran Asii i Afriki; [red.-sost. М.Ю. Ulianov]. 

— М.: Gumanitarii, 2007. - ISBN 978-5-

91367-034. pp. 11-34. (In Russian) 

3. Goncharov S.N. Dve traditsii v diplomatii im-

peratorskogo Kitaya // Goncharov S.N. O 

Kitaye srednevekovom i sovremennom: 

Zapiski raznyh let. –  Novosibirsk: Nauka. 

2006. pp. 113-142. (In Russian)  

4. Duman L.I. Uchenie o Sine neba i ego rol vo 

vneshnei politike Kitaya (s drevnosti do no-

vogo vremeni) // Kitai: traditsii i sovremen-

nost. Sbornik statei. М.: Glavnaya redaktsiya 

vostochnoi literatury izdatelstva «Nauka». 

1976. –  pp. 28-51 (In Russian) 

5. Duhovnaya kultura Kitaya: enciklopedia: v 5 

t./ gl. red. М.L. Titarenko; Institut Dalnego 

Vostoka. – М.: Vost. lit., 2006 -. Filisofiya /

red. М.L. Тitarenko, А.I. Kobzev, А.Ye. Luky-

anov. – 2006. – 727 p. (In Russian) 

6. Istoriya Vostoka. Т. 1: Vostok v drevnosti. – 

М.: Izdatelskaya firma «Vostochnaya litera-

tura» RАN, 1999.  – 688 p.: karty. (In Rus-

sian) 

7. Kitaiskaya filosofia. Enciklopedicheskii 

slovar. – M: Mysl. 1994. 574 p. (In Russian)   

8. Martynov A.S. Status Tibeta v XVII-XVIII 

vekah v traditsionnoi kitaiskoi sisteme 

politicheskih predstavlenii/ М.: Glavnaya 

redaktsiya vostochnoi literatury izdatelstva 

«Nauka». 1978. – 284 p. (In Russian) 

9. Nepomnin O.Ye. Politicheskaya kultura 

traditsionnogo Kitaya. Doctrina vneshnei 

politiki // Duhovnaya kultura Kitaya:  

[ Т.4:] Istoricheskaya misl. Politicheskaya  

I pravovaya kultu/ М.L. Тitarenko i dr. Insti-

tut Dalnego Vostoka RAN. – М.: Vost. Lit. – 

2009. pp.161-168.  (In Russian) 

10. Shijing: Kniga pesen i gimnov /Per. s kit. А. 

Shtukina; Podgot. Teksta i vstup. statya N. 

Fedorenko; Kommentarii  А. Shtukina. – М.: 

Hudozh. lit., 1987. – 351 p. (In Russian) 

11. Yi li. Pin li (Kniga ceremonii i etiketa.Etiket 

visita)// Zhongguo Zhexueshu dianzihua ji-

hua  (Plan otsifrivivaniya knig po filosophii 

Kitaya)// Available at: https://ctext.org/yili/

pin-li/zh   (08.2024) 

12. Kong Yingda. Liji zheng yi. (Pravilny smysl 

Liji)// Pin yi № 48. Juan 63. Zhongguo Zhex-

ueshu dianzihua jihua  (Plan otsifrivivaniya 

knig po filosophii Kitaya)// Available at:: 

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ В ДРЕВНЕМ 

КИТАЕ (ПЕРИОД ЗАПАДНОГО ЧЖОУ С 1027 Г. ДО Н.Э. ПО 771 Г.  ДО Н.Э.) 
Исторические науки  & международные отношения  |Семенов А.В. | legatus@bk.ru  | УДК 94 |научная статья 



 

142 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.6 №4 2024 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

https://ctext.org/wiki.pl?

if=gb&res=237159&remap=gb  

( 07.08.2024) 

13. Liji. Qiuguan. Sikou  (Kniga ritual. Chinovnik 

Oseni. Ministr po sudebnym delam)// 

Zhongguo Zhexueshu dianzihua jihua  (Plan 

otsifrivivaniya knig po filosophii Kitaya) //  

Available at::  https://ctext.org/rites-of-

zhou/qiu-guan-si-kou/zhs  ( 07.08.2024) 

14. Song Yanping. Xi Han tejie zhidu kao 

(Izucheniye sistemy veritelnyh birok dinastii 

Zapadnaya Han // Dongfang luntan. № 6. 

2017.  p.43-53 

15. Tan Yedan. Chunqiu pinli weitan — yi 

«Zuozhuan», «Yi li. Pin li » ji «Liji. Pin yi» wei 

hexin  ( Izucheniye diplomaticheskogo proto-

kola v period Chunqiu na osnove traktatov 

Изучение дипломатического протокола  

в период Чуньцю на основе трактатов 

«Zuozhuan», «Yi li. Pin li » ji «Liji. Pin yi»)// 

Shehui kexue qianyan. 2020. 9(5). p. 699-704. 

16. Fan Xianghui. Shiyu sifang, xian Qin 

«Xingren» de meijie shuxing ji chuanbo 

gongneng (Poslantsev napravlyat vo vse 

storony Podnebesnoi, ih mediatorskaya 

prinadlezhnost i kommunkativnye 

funktsii) //Available at: https://

www.aisixiang.com/data/142150.html 

(07.08.2024) 

17. Fu Xiaohan. Cong «Xingren» dao 

«Waijiaoguan» — waijiaoguan chengwei de 

yanbian (Ot «Xingren» do «Wajiaoguan» — 

Evolutsiya nazvaniya diplomata) // Available at: 

http://www.aisixiang.com/data/25000.html  

(07.08.2024) 

18. Yang Xiangkui. «Zhou li» de neirong fenxi ji qi 

chengshu shidai ( Analiz soderzhaniya Ана-

лиз содержания «Zhou li» I  epoha sozdani-

ya knig). 2005 // Available at: http://

www.historychina.net/wszl/xlxh/2005-05-

31/28888.shtml ( 07.08.2024) 

19. Xiangxing zidian (Slovar piktogram)// Availa-

ble at: https://www.vividict.com/Public/

index/page/details/details.html?rid=11040 

(07.08.2024) 

Сведения об авторе 

Семенов Александр Владимирович 

кандидат исторических наук, доцент, 

заведующии  кафедрои  восточных языков 

Дипломатическои  академии МИД России 

legatus@bk.ru 

Information about the Author 

Alexander V. Semenov 

PhD (History), Associate Professor, 

Head of the Oriental Languages Department, 

Diplomatic Academy, 

Foreign Ministry of the Russian Federation 

legatus@bk.ru 

Информация о статье 

Поступила в редакцию: 25.10.2024;  

Одобрена после рецензирования: 30.10.2024;  

Принята к публикации: 03.11.2024.  

Information about the article 

The article was submitted 25.10.2024;  

Approved after reviewing 30.10.2024;  

Accepted for publication 03.11.2024.  



143 

VOL.6 №4 2024 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ЧЭНЬ ШИЦЗЭНА  

В ПЕКИНСКИЙ ПЕРИОД 
ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА|Донченко А.И. |  ann.donchenko@yandex.ru | УДК 32.019.51 |научная статья 

The formation of Chen Shizeng’s artistic theory during the Beijing period 

Формирование художественной теории Чэнь Шицзэна  

в пекинский период 

Донченко Анна Ильинична 

Центр изучения культуры Китая, Институт 

Китая и Современной Азии РАН 

Автор, ответственный за переписку: 

ann.donchenko@yandex.ru 

Anna I. Donchenko 

Center for the Study of Chinese Culture, Institute  

of China and Modern Asia of the RAS 

Corresponding author:  

ann.donchenko@yandex.ru 

УДК 32.019.51 | НАУЧНАЯ СТАТЬЯ | HTTPS://DOI.ORG/10.24412/2686-9675-4-2024-143-152 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В начале прошлого века живопись гохуа 

существовала в особои  и противоречивои  куль-

турнои  среде. В художественных кругах Китая 

того времени шел жаркии  спор о китаи скои   

и западнои  живописи, а также о возможных пу-

тях развития национального искусства. Однои  

из ключевых фигур, оказавших большое влия-

ние на развитие художественного мышления  

в ХХ веке является художник и искусствовед — 

Чэнь Шицзэн. В течение десяти лет, которые 

художник провел в Пекине, он всесторонние 

изучал и осмысливал историю китаи скои  жи-

вописи через призму западного искусства,  

а также активно занимался художественным 

творчеством и искал правильныи  путь разви-

тия живописи гохуа в ХХ в. В этот отрезок жиз-

ни произошло поэтапное формирование живо-

писных идеи , которые Чэнь Шицзэн непосред-

At the beginning of the last century, the art 

of guohua painting existed in a unique and contra-

dictory cultural environment. In Chinese art circles 

of that time, there was a heated debate about Chi-

nese and Western painting and the possible paths 

for the development of national art. One of the key 

figures who greatly influenced artistic thought in 

the 20th century was the artist and art historian 

Chen Shizeng. During the ten years he spent in Bei-

jing, he thoroughly studied and reflected on the 

history of Chinese painting through the lens of 

Western art, actively engaged in artistic creation, 

and sought the right path for the development of 

guohua painting in the 20th century. During this 

period, Chen Shizeng gradually developed his 

painting ideas, which he directly connected with 

the social and cultural transformations of the Re-

publican period in China. 
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Чэнь Шицзэн (3.12.1876 – 17.09.1923), ху-

дожник, искусствовед, каллиграф и педагог, 

является знаковои  фигурои  в истории совре-

менного китаи ского искусства. Он был одним 

из самых влиятельных представителеи  пекин-

скои  школы живописи во времена Китаи скои  

Республики. В предложеннои  теории живописи 

Чэнь Шицзэн выступал за сохранение нацио-

нальнои  идентичности в качестве фундамента 

живописи гохуа для ее дальнеи шего развития. 

Он считал, что заимствование и изучение луч-

ших достижении  западного искусства позво-

лить вывести национальную живопись на но-

выи  уровень, отвечающии  требования совре-

менного художественного мышления.  В начале 

ХХ в., когда ценность и значение живописи го-

хуа зачастую подвергались сомнению и крити-

ке в художественных кругах, Чэнь Шицзэн вы-

ступал в защиту традиционнои  китаи скои  жи-

вописи и в своих работах приводил весомые 

аргументы, свидетельствующие о прогрессив-

ном характере ее развития.  

После восьми лет обучения естественным 

наукам и европеи скои  живописи в Японии Чэнь 

Шицзэн в 1909 г. вернулся в Китаи  и после не-

скольких месяцев службы на посту главы де-

партамента образования провинции Цзянси 

стал преподавателем естествознания в Нань-

тунском педагогическом училище, а в свобод-

ное от работы время занимался живописью  

и каллиграфиеи . Во время учебы в Японии он 

смог получить достаточныи  объем знании   

о западнои  науке и искусстве, чтобы иметь воз-

можность находить и сопоставлять особенно-

сти культур Востока и Запада. Тогда же Чэнь 

Шицзэн подружился с Ли Шутуном (1880-1942), 

известным музыкантом, педагогом, театраль-

ным деятелем  и одним из пионеров новои  ки-

таи скои  драматургии. Они часто обсуждали по-

эзию, каллиграфию, китаи скую и западную жи-

вопись. Эти дискуссии в дальнеи шем во многом 

повлияли на формирование художественнои  

теории Чэнь Шицзэна.  

ственно связывал с социальными и культурны-

ми трансформациями в период Китаи скои  Рес-

публики.   
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Во время своего пребывания в Наньтуне 

он занимался популяризациеи  живопись  

и вэньжэньхуа, и наряду с этим, стремился ис-

пользовать научную природу западного изоб-

разительного искусства для улучшения китаи -

скои  живописи. В 1912 г., через три года после 

возвращения из Японии, Чэнь Шицзэн опубли-

ковал в «Журнале выпускников Наньтунского 

педагогического училища» опубликовал пере-

вод статьи японского автора «Современное со-

стояние западнои  живописи» [1]. В статье был 

описан процесс развития европеи ского изобра-

зительного искусства, особенности различных 

стилеи  и школ живописи. По мнению автора 

статьи, живопись — это не только способ отоб-

ражение существующеи  реальности, но и воз-

можность для реализации своих способностеи . 

Эмоции и стремление художника к природным 

объектам отражаются в живописи, поэтому жи-

вопись не может быть реалистичнои . Он считал, 

что реалистическои  живописи пришел конец,  

а появление импрессионизма, постимпрессио-

низма и других школ является новым путем раз-

вития изобразительного искусства. Чэнь Шиц-

зэн в комментарии к статье был согласен  

с мнением японского автора, а также добавил, 

что в мире западнои  живописи центром являет-

ся Франция, а в восточном искусстве главная 

роль принадлежит Китаю. Несмотря на то, что 

живопись Востока и Запада далеки друг от друга 

и используют разные системы и методы, их объ-

единяет общая цель — пробуждение чувства 

прекрасного и стремления к высоким идеалам.  

В конце 1913 г. по приглашению Мини-

стерства образования Чэнь Шицзэн переехал  

в Пекин, где занимался редактированием и ре-

цензированием книг.  Все свободное от госу-

дарственных дел время он посвящал литера-

турнои  и художественнои  деятельности: участ-

вовал в создании поэтических клубов и художе-

ственных обществ, активно продвигал вэнь-

жэньхуа среди художников традиционнои  ки-

таи скои  живописи, а также занимался педаго-

гическои  деятельностью в новых школах, ис-

пользуя полученные в Японии знания и опыт. 

В марте 1918 г. Чэнь Шицзэн принял уча-

стие в создании Общества исследования живо-

писи Пекинского университета и стал там од-

ним из первых преподавателеи , в том же году 

он начал вести уроки живописи в недавно со-

зданном Беи пинском государственном художе-

ственном училище.  

В мае 1920 года Чэнь Шицзэн вместе  

с Цзинь Чэном金 城 （1878-1926）и Чжоу 

Чжаосяном周肇祥（1880 – 1954） основали 

Общество исследования китаи скои  традицион-

нои  живописи, в котором он выступил в каче-

стве рецензента живописи, а также давал реко-

мендации по преподаванию и стал заниматься 

организациеи  совместных выставок китаи скои  

и японскои  живописи. В 1922 г.  в Японии про-

шла вторая китаи ско-японская выставка, орга-

низованная под руководством Чэнь Шицзэна  

и Цзинь Чэна, ставшая, как считают исследова-

тели, знаковым событием в творческои  карьере 

Ци Баи ши. В 1923 г. Чэнь Шицзэн, которому бы-

ло всего 48 лет, умер от болезни в Нанкине. 

Десять лет, которые художник провел  

в Пекине, стали пиком его творческои  и иссле-

довательскои  карьеры. В этот период он все-

сторонние изучал и осмысливал историю  
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китаи скои  живописи и активно занимался ху-

дожественным творчеством, это способствова-

ло поэтапному формированию его живописных 

идеи , непосредственно связанных с социальны-

ми и культурными тенденциями Китаи скои  

Республики.   

Глубина и широта художественного мыш-

ления Чэнь Шицзэна зачастую намного опере-

жали свое время.   Разнообразные аспекты его 

живописных идеи  включали в себя не только 

его представления о новом пути развития тра-

диционного искусства и роли национального 

самосознания, но, в том числе, и диалектиче-

ское истолкование различии  между художе-

ственными функциями и формами. Три поня-

тия - литература», «искусство» и «рисунок»  

в настоящее время четко отражают различия 

между видами творчества и ясность художе-

ственных функции . В начале ХХ в. это были 

весьма расплывчатые определения.   

Например, в 1907 г. Лу Синь, которыи  

учился в Японии одновременно с Чэнь Шиц-

зэном, опубликовал статьи «Сила сатанин-

скои  поэзии» и «История преподавания науки», 

в которых обсуждались проблемы искусства. 

Он писал, что с чисто литературнои  точки зре-

ния суть всякого искусства заключается в том, 

чтобы зритель почувствовал себя счастливым. 

Литература также является одним из искусств 

и под этим «искусством» можно понимать 

определение, близкое сегодняшнему понятию 

«литературное искусство» и не относящееся 

конкретно к пластическим искусствам. Такои  

широкии  взгляд на искусство был довольно 

популярен в то время. Другим примером может 

служить создание в 1920 г.  Ли Шутуном (1880 -

1942) Литературно-художественного общества, 

целью которого было изучения литературы  

и искусства. И в этом случае понятие 

«искусство» неоднозначно и охватывает самые 

разные виды.  

Чэнь Шицзэн в своих рассуждениях о по-

нятии «искусство» ясно указывал на пластиче-

ские искусства, также акцентируя внимание на 

связи искусства с национальнои  культурои   

и идентичностью автора. Он говорил, что лич-

ность художника   представляет собои  вопло-

щение особенностеи  людеи  тои  страны, откуда 

он родом, и это способствует проявлению наци-

онального духа в творчестве. Наряду с этим, 

художник, как субъект, реализует внутренние 

духовные потребности отдельно взятого инди-

вида.  Чэнь Шицзэн говорил, что искусство – 

это предмет, которыи  трогает людеи  и находит 

отклик в душе. 

Даже после проведения реформы в сфере 

образования и опубликования регламентирую-

щих документов «Системы образования 

Жэньинь» (другое название «Высочаи ше утвер-

жденныи  школьныи  устав»)  в 1902 г.  

и «Системы образования Гуи мао» в 1904 г. как 

в начальных, так и в средних школах в качестве 

основного курса «искусства» проводились уро-

ки рисования, и главнои  задачеи  данного курса 

по-прежнему оставалась подготовка учащегося 

к тому, что в будущем он будет рисовать карты 

и схемы машин, чтобы заложить основу для 

различных отраслеи  промышленности. 

В 1906 г. в Лянцзянском высшем педаго-

гическом училище было создано отделение  



147 

VOL.6 №4 2024 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

рисования и рукоделия и вначале предпочте-

ние в обучении отдавалось практическои  

направленности. Такая ситуация продолжалась 

до первых лет существования Китаи скои  Рес-

публики. И только после появления специали-

зированных художественных школ понятие 

«рисунок» постепенно влилось в более широ-

кую художественную дисциплину. Когда Чэнь 

Шицзэн начал преподавать живопись в Пекин-

ском педагогическом университете, то он пы-

тался провести более детальное различие меж-

ду «рисунком» и «живописью». Свое понимание 

этого художник изложил в адресованных чле-

нам Общества исследования живописи Пекин-

ского университета статьях «Замечания отно-

сительно общепринятых методов преподава-

ния рисунка» и «Живопись берет начало из 

практическои  теории» [2]. В этих текстах поми-

мо рассуждении  об искусстве и методах худо-

жественного воспитания, автор особыи  акцент 

делал на выражение национальных особенно-

стеи  искусства.  

В 1925 г. была опубликована «История 

китаи скои  живописи», которая являлась отре-

дактированнои  Юи  Цзяньхуа стенограммои  за-

писи лекции  Чэнь Шицзэна. Наряду с рассказом 

общеи  истории и хронологии китаи скои  живо-

писи, а также детальным разбором творчества 

мастеров прошедших династии , в этои  книге 

была представлена теоретическая основа, на 

базе которои  Чэнь Шицзэн развивал свою соб-

ственную живописную практику. Он связывал 

развитие живописи с политическими и соци-

альными процессами, а также с литературои . 

Можно сказать, что горизонтальные связи  

в общеи  историческои  структуре составляли 

ядро его рассуждении . Также в этих лекциях 

нашел отражение новыи  взгляд художника на 

историю китаи скои  живописи через призму 

знании  западнои  культуры.  

Чэнь Шицзэн говорил о том, что развитие 

и прогресс естественным образом происходят  

в изменениях. В статьях «Изменения в жанре 

жэньу хуа» и «Китаи ская живопись прогрессив-

на», основываясь на историческои  эволюции 

живописи жэньу хуа, он опровергал часто зву-

чавшее в то время мнение, что западная живо-

пись прогрессивна, а китаи ская — нет. Худож-

ник говорил, что от эпохи Хань до династии  

Суи  и Тан прогресс шел высокими темпами, но 

в дальнеи шем китаи ская живопись практиче-

ски не изменялась. Однако он считал, что нель-

зя говорить о том, что китаи ская живопись не 

является прогрессивнои  только потому, что 

она остановилась на сотни лет от эпохи Сун до 

наших днеи . 

Интересно то, что этот взгляд на истори-

ческии  прогресс автор подтверждал эволюци-

оннои  теориеи , говоря о том, что принцип про-

гресса заключается в движении от простого  

к сложному, от смешения к разделению. Раз-

множение животных и растении , развитие че-

ловеческои  культуры и различных учении  — 

все следует по одному пути и проходит по об-

щим этапам, и эволюция китаи скои  живописи 

— не исключение. Использование эволюцион-

ного взгляда на историю для подтверждения 

прогрессивного характера собственного разви-

тия китаи скои  живописи было общеи  тенден-

циеи  того времени. Почти все, о чем говорится 

в статьях, было основано на сравнительном 

анализе, базирующемся на академическое 
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мышлении и знаниях западного искусства Чэнь 

Шицзэна.   

Социальное развитие и идеологическую 

эволюцию периода раннеи  Китаи скои  Респуб-

лики можно охарактеризовать как меняющиеся 

с каждым днем. Более того, большинство идеи , 

выдвигаемых представителями интеллиген-

ции, представляли собои  смесь старых и новых 

взглядов, а также были неоднозначными и про-

тиворечивыми.  Катализатором такого проти-

воречия между старым и новым послужили 

контакты с Западом, которые вступили во все-

объемлющии  и ускоренныи  период после пер-

вои  Опиумнои  вои ны (1840–1842 гг.).  Через 

артефакты и институты они, наконец, достигли 

прямого столкновения на культурном и идео-

логическом уровне в период раннеи  Китаи скои  

Республики. Этот привело к большому потрясе-

нию в мире живописи, в 1917 г. Кан Ювэи   

в «Предисловии к каталогу картин из соломен-

нои  хижины Ванму» [3] исходя из позиции  за-

падного научного реализма, утверждал, что со-

временная живопись Китая находится в краи -

нем упадке и критиковали литераторов, ис-

пользовавших лапидарную манеру письма  

в живописи и каллиграфии.  

Чэнь Шицзэну была понятна роль науки  

в эволюции и продвижении западного искус-

ства. С однои  стороны, он считал, что это при-

водит к возникновению краи него реализма, 

вызванного научным подходом в изучении 

природы. С другои  стороны, художник отмечал, 

что тенденция развития западного искусства 

состоит в том, чтобы избавиться от реалисти-

ческои  живописи, пропагандируемои  наукои . 

Импрессионизм — это разновидность реали-

стическои  живописи, но его также можно 

назвать реалистическои  картинои  разрушения.  

На учредительном собрании Общества 

исследовании  живописи Цаи  Юаньпэи  (1868 -

1940) сказал, что наука и искусство являются 

основами нового образования, поэтому необхо-

димо сосредоточится на изучение искусства  

в научном духе. Чэнь Шицзэн поддерживал эту 

идею, это было его основным подходом к ис-

следованию истории и теории живописи. Учеб-

ныи  процесс был разделен на две части — ки-

таи скую и западную, в каждои  из которых пре-

подавание осуществлялось по своим правилам: 

традиционная китаи ская модель обучения 

«мастер-ученик» и современная концепция 

преподавания. Позднее Цаи  Юаньпеи  предло-

жил внедрить научные методы западнои  живо-

писи в китаи скую живопись. Согласно этои  

идее для того, чтобы изучить китаи скую живо-

пись, необходимо было только следовать науч-

ному духу, но и уделять особое внимание прак-

тическои  интерпретации научных методов. 

Благодаря росту влияния «Движения четверто-

го мая» реализм в искусстве, основанныи  на 

научных принципах, также стал считаться деи -

ственным средством борьбы с упадком китаи -

скои  живописи. Противостояние китаи скои   

и западнои  живописи и все возрастающее влия-

ние реализма в искусстве, по мнению Чэнь 

Шицзэна, грозило разрушить ядро китаи скои  

живописи.  

Несмотря на то, что Общество исследова-

нии  живописи Пекинского университета было, 

по сути, художественным клубом и достаточно 
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быстро прекратило свое существование, как 

первая художественная организация, перешед-

шая от традиции к современности, оно оказало 

глубокое влияние на пекинскую школу живо-

писи в период раннеи  Китаи скои  Республики. 

Чэнь Шицзэн участвовал в Обществе ис-

следовании  живописи всего один семестр, с но-

ября 1917 г. по октябрь 1918 г. [4]. Вероятно, 

что несогласие с проводимым обществом кур-

сом на вестернизацию китаи скои  живописи 

приводит к тому, что Чэнь Шицзэн отказывает-

ся от преподавания и покидает общество уже 

после первого семестра. 

В ноябре 1921 г. в третьем номере 

«Художественного журнала» Пекинского уни-

верситета была опубликована статья 

«Китаи ская живопись прогрессивна», в которои  

Чэнь Шицзэн четко выразил свои взгляды на 

проблему упадка китаи скои  живописи. Он от-

мечал, что многочисленные высказывания  

о несостоятельности и неактуальности живо-

писи гохуа , а также теория регресса, могут при-

вести к краи не негативным последствиям. По-

этому, когда на карту поставлено выживание 

китаи скои  живописи, у него нет другого выхо-

да кроме как бороться за нее. Объяснение тео-

рии прогресса с помощью биологическои  эво-

люции стало весомым научным аргументом 

художника в полемике того периода. Именно на 

основе исследования эволюции национальнои  

культуры Чэнь Шицзэн опроверг теорию ре-

гресса, проведя простую аналогию между ки-

таи скои  и западнои  наукои  о материале.  

Следует отметить, что различные дебаты, 

возникавшие в результате столкновения ки-

таи скои  и западнои  живописи, представляли 

собои  лишь малую часть общеи  дискуссии меж-

ду восточнои  и западнои  культурами до и по-

сле «Движения четвертого мая». В этот период 

между Чэнь Дусю и Ли Дачжао, главными ре-

дакторами журнала «Новая молодежь» и Ду 

Яцюанем, главным редактором «Восточного 

журнала», шли дебаты о сходствах, различиях  

и преимуществах Востока и Запада. Также шли 

споры о гармонии или тотальнои  вестерниза-

ции, а после окончания Первои  мировои  вои ны 

снова полемика вокруг вопроса о том, какую 

культуру и путь следует принять Китаю. Осно-

вываясь на своем понимании развития восточ-

ного и западного искусства Чэнь Шицзэн пред-

ставил новые художественные идеи, направ-

ленные на сохранение традиции  в китаи скои  

живописи в тот момент, когда эта значитель-

ная часть национальнои  культуры оказалась 

под угрозои .  

В 1920 г. было учреждено Общество ис-

следования китаи скои  живописи, Чэнь Шицзэн 

был одним из его основателеи  и выступал в ка-

честве рецензента. Первоначальнои  задачеи  

создания общества было изучение лучших до-

стижении  в области китаи ского искусства про-

шлых эпох, чтобы составить конкуренцию за-

рубежнои  живописи, а также продвижение  

и сохранение национальнои  самобытности, 

чтобы противодеи ствовать влиянию западнои  

культуры. 

Если в основе деятельности Общества ис-

следования живописи Пекинского университе-

та, возглавляемого Цаи  Юаньпеем, было соче-

тание практического научного духа и изобрази-

тельного искусства, то Общество исследования 
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китаи скои  живописи преследовало цель интен-

сивного изучения древних методов и обширное 

приобретение новых знании . Переход Чэнь Шиц-

зэна из одного общества в другое отразил его 

сознательное стремление к сохранению нацио-

нальнои  культуры в историческии  момент. 

Помимо того, что Чэнь Шицзэн говорил  

о прогрессивности китаи скои  живописи он так-

же считал, что живопись вэньжэньхуа обладает 

особои  ценностью и является квинтэссенциеи  

китаи скои  живописи. Ответом на реформатор-

ские и революционные идеи в области тради-

ционного искусства стала статья «Ценность жи-

вописи вэньжэньхуа», опубликованная в «Жур-

нале живописи» в 1921 г. В статье он говорил  

о внутреннеи  духовнои  ценности картины  

в стиле вэньжэньхуа, сохраняющеи ся на протя-

жении тысячелетии . Ее внешняя форма — это 

выражение свободнои  живописи, а внутренняя 

направленность – самосовершенствование лич-

ности. Художник сделал акцент на внутреннюю 

духовность творческого субъекта и воплотил 

ее в «четыре элемента» — характер, знания, 

талант и мысль, полагая, что суть искусства 

кроется в личности. Он считал, что совершен-

ство и духовная направленность произведения 

создают внутреннюю связь между творцом  

и зрителем посредством эмоционального пере-

носа. Живопись вэньжэньхуа является истори-

ческим понятием, это картины, которые созда-

вались представителями определенного соци-

ального класса, образованными людьми — 

вэньжэнь. После отмены императорскои  систе-

мы экзаменов в конце династии Цин настоя-

щии  класс вэньжэнь постепенно распался  

и в итоге был полностью устранен и заменен 

новыми «новыми интеллектуалами». [5] Одна-

ко в конце династии Цин и в начале Китаи скои  

Республики, когда старая и новая идентич-

ность менялись, большинство «новых интел-

лектуалов» все еще находились под влиянием 

традиционнои  культуры, типичным примером 

которои  был Чэнь Шицзэн. Поэтому он считал, 

что хотя живопись вэньжэньхуа стала истори-

еи , ее «интеллектуальныи » дух и суть могут  

и должны быть унаследованы. 

В 1922 г. Чэнь Шицзэн опубликовал  

в японском журнале «Япония» статью «О юж-

нои  школе живописи», в которои  выразил яв-

ные сомнения по поводу интеграция Востока  

и Запада. Он писал, что восточное и западное 

искусство в конечном итоге будут независимы, 

у них есть свои собственные системы, своя ис-

тория и обычаи.  

Наблюдая за развитием истории китаи -

скои  живописи с точки зрения эволюционнои  

истории, Чэнь Шицзэн считал, что живопись 

гохуа находится в процессе непрерывного раз-

вития и эволюции, находится в состоянии про-

гресса, а не застоя. Особенно важно, что в этот 

период в ответ на все возрастающее влияние 

реалистическои  живописи он обращатился от 

теории прогресса к живописи вэньжэньхуа в ее 

новом прочтении, сделав акцент на духовности 

творческого субъекта и его национальнои  при-

надлежности. Эта корректировка не только по-

казала интеграцию Чэнь Шицзэном внутренне-

го духовного выражения восточного и западно-

го искусства, но также продемонстрировала его 

стратегическое осознание изменении  и свою 

укорененность в предмете национальнои  куль-

туры. Можно сказать, что эта стратегическая 
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корректировка и сдвиг, произошедшие в ответ 

на изменение ситуации, являются ключом  

к более всестороннему и глубокому пониманию 

художественнои  теории Чэнь Шицзэна.   

Суть даннои  теории заключается в сознатель-

ном преобразовании, основанном на его пони-

мании Востока и Запада, древнего и современ-

ного, осознании ценности свободного выраже-

ния духа субъекта, а также в полном понима-

нии того, что идеологическая трансформация  

и поиск инновации  имеют большое значение 

для развития китаи скои  живописи. В своеи  ис-

следовательскои  деятельности Чэнь Шицзэн 

искал правильныи  путь развития традицион-

нои  китаи скои  живописи в ХХ в. Он не следовал 

старои  традиции и не опирался на интеграцию 

восточного и западного искусства, а надеялся 

наи ти самостоятельныи  путь развития живо-

писи гохуа. Художественная теория Чэнь Шиц-

зэна — это не одномерное возвращение к тра-

диции, а культурное сознание, отраженное  

в «коммуникации» и «адаптации», которые он 

применяет в своеи  художественнои  практике  

и исследованиях. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Ритуалы являются важнои  составляющеи  

культурнои  традиции Китая, отражая их исто-

рическое и мифологическое наследие, ценно-

сти и верования. Цель даннои  статьи заключа-

ется в определении феномена ритуала как меж-

дисциплинарнои  проблемы. Опираясь на пони-

мание ритуала как одну из форм символиче-

ского деи ствия, выражающую связь субъекта  

с системои  социальных отношении  и ценно-

стеи  и лишеннои  утилитарного или самоцен-

ного значения, осуществлена аналитика неко-

торых особенностеи  специфики китаи ских ри-

туалов и их философского осмысления. Особое 

внимание уделено соотношению понятии  ри-

туал, традиция, обычаи , обряд.  

Ключевые слова: ритуал, внутреннии  

ритуал, традиция, обычаи , обряд. 

Rituals are an important component of Chi-

nese cultural tradition, reflecting their historical 

and mythological heritage, values and beliefs. The 

purpose of this article is to define the phenomenon 

of ritual as an interdisciplinary problem. Based  

on the understanding of ritual as one of the forms 

of symbolic action, expressing the subject's con-

nection with the system of social relations and val-

ues and devoid of utilitarian or self-valuable mean-

ing, we analyze some features of the specificity  

of Chinese rituals and their philosophical under-

standing. Particular attention is paid to the corre-

lation between the concepts of ritual, tradition, 

custom, and ritual. 

Keywords: ritual, internal ritual, tradition, 

custom, rite. 
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За время своего становления Китаи ская  

и Европеи ская цивилизации развивались отно-

сительно независимо друг от друга и сформи-

ровали совершенно различные подходы к по-

ниманию материального мира и философских 

категории . Безусловно, изучение отличных то-

чек зрения позволяет современному человеку 

сместить привычное восприятие, увидеть мир 

под другим углом, а значит расширить гори-

зонт понимания себя, своеи  роли в этом мире. 

Наиболее информативным и любопыт-

ным в этои  связи является изучение китаи ско-

го философского трактата, искусства, оздоро-

вительнои  гимнастики, медитации, в которых 

одним из самых мощных объединяющих основ 

понимания выступает ритуал.  

В даннои  статье представлены два векто-

ра исследования заявленнои  проблематики. Во-

первых, это обозначение феномена ритуала как 

междисциплинарнои  проблемы в русле фило-

софии, лингвистики, социологии, культуроло-

гии, религиоведения, эстетики, психологии. Во-

вторых, это описание некоторых особенностеи  

специфики китаи ских ритуалов.  

Итак, ритуал — древнии  феномен в куль-

туры, которыи  определяется культурнои  тра-

дициеи  и часто используется для социальнои  

регуляции, поддержания общественного по-

рядка, установления связи с высшими силами  

и отмечания различных переходов в жизни че-

ловека. Ритуалы играют важную роль в культу-

ре и философии, пронизывая многие аспекты 

жизни, от повседневных дел до важных меро-

приятии , отражая важность традиции  и культу-

ры того или иного народа. На протяжении мно-

гих тысячелетии , ритуалы были неотъемлемои  

частью древних сообществ, и сегодня они про-

должают сохранять свое значение в различных 

формах в современном обществе. Антрополо-

гия ритуалов отмечается тем, что человечество 

ментально живет в мире явлении  и планирует 

свои деи ствия под влиянием сверхсознатель-

ных планов, которые проявляются через при-

роду человека, а ритуалы имеют способность 

изменять человеческую сущность благодаря 

своеи  священнои  природе.  

Обобщение вышеперечисленных тезисов 

находим в Новои  философскои  энциклопедии: 

ритуал (от лат. ritus — религиозныи  обряд, 

торжественная церемония) — одна из форм 

символического деи ствия, выражающая связь 

субъекта с системои  социальных отношении   

и ценностеи  и лишенная утилитарного или са-

моценного значения. (Степин 2001, 458) 

Ритуал изначально относился к сакраль-

нозначимои  группе культурных феноменов, 

Для цитирования: Яковлева В.В. Поня-

тие «ритуал» в китаи скои  философско-мифоло-

гическои  системе ценностеи . Современные во-

стоковедческие исследования. 2024; 6 (4).  

С.  153-168 https://doi.org/ 10.24412/ 2686-9675

-4-2024-153-168 

For citation: Yakovleva V.V. The concept of 

“ritual” in the Chinese philosophical and mytholog-
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был окружен ореолом священности и таин-

ственности. Постепенно под воздеи ствием се-

куляризации общественных отношении  и норм 

данныи  феномен превращается в социальную 

условность. В качестве примера приведем офи-

циально-государственные церемонии (встречи, 

парады, инаугурации), торжественные оформ-

ления событии , связанных с переменои  граж-

данского статуса и др. 

Очевидно, что ритуал носит символиче-

скии , знаковыи  (означающии ) характер, однако 

между данными понятиями (ритуал, знак, сим-

вол) есть принципиальное различие. Нам близ-

ка позиция исследователя А. А. Артемьевои , ко-

торая, определяя происхождение слова 

«ритуал», выводит его из санскрита «рита», что 

означает «приводить в движение» или 

«двигаться». Таким образом, изначально оно 

может быть использовано как существитель-

ное, обозначающее закон круговращения Все-

леннои , порядок, истину, священныи  обряд  

и жертвоприношение, а также как прилагатель-

ное, означающее соответствующии , подходя-

щии , правильныи  и праведныи . Другими слова-

ми, ритуал есть деи ствие, которое подчинено 

правилу и приводит к порядку (Артемьева 

2010, 74). 

Деи ствительно, однои  из важнеи ших 

функции  ритуала, как следует из его этимоло-

гии, была и остается упорядочивающая функ-

ция. Первобытные люди, жившие в неопреде-

ленном и опасном мире, пытались наи ти способ 

упорядочить его и создать гармонию в про-

странстве хаоса именно посредством ритуала. 

Как подмечает советскии  востоковед 

И. М. Дьяконов, человек всегда осознавал неко-

торую упорядоченность и переходность жиз-

ненных процессов. Первобытныи  человек заме-

чал повторение дня и ночи, смену времен года, 

необходимость повторения трудового процес-

са, человеческого сердцебиения, вдохов и выдо-

хов, а также другие функции организма. Все эти 

ритмичные процессы воспринимались как по-

рядок. В древности человек смотрел на мир как 

на определенныи  порядок всего сущего, выра-

жающии ся в повторяющихся природных явле-

ниях. Ритуалы помогали закрепить этот поря-

док и формировали мировоззрение, которое не 

было самостоятельным, а продолжалось через 

повторение примера прадеи ствия.  

Помимо упорядочивающеи  функции, че-

рез ритуал передается опыт, традиции, ценно-

сти из поколения в поколение. В этом контек-

сте уместна цитата: «В проявлениях своего со-

знательного поведения «первобытныи », архаи-

ческии  человек не знает деи ствия, которое не 

было бы произведено и пережито ранее кем-то 

другим, и притом не человеком. То, что он дела-

ет, уже делалось. Его жизнь — непрерывное 

повторение деи ствии , открытых други-

ми» (Элиаде 1987, 33). 

Ритуалы несут также эстетическую 

нагрузку. Они могут рассматриваться как про-

изведения искусства, которые влияют на эмо-

циональное состояние участников и зрителеи : 

вызывают чувство благоговения, погружают  

в созерцание и медитацию, пробуждают вос-

торг и интерес. Эстетическая функция ритуа-

лов заключается, прежде всего, в создании сим-

волического понимания мира и философского 
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озарения. Ритуалы в эстетике являются одним 

из способов трансформации человеческого 

опыта в форму художественного выражения. 

Они способствуют развитию чувственности  

и принимаются как средство для достижения 

внутреннеи  гармонии и совершенства. 

Бесспорно, ритуалы есть особыи  вид ком-

муникации, которыи  имеет свои собственные 

правила и структуры. Они могут быть исполь-

зованы для передачи информации, укрепления 

социальных связеи  и демонстрации социально-

го статуса. Ритуалы как форма языковои  дея-

тельности является предметнои  области линг-

вистики. 

С точки зрения психологическои  науки 

смысл ритуала заключается в особом воздеи -

ствии на участников. Ритуал воспринимается 

как фасцинационное деи ствие (фасцинация — 

от лат. fascination — околдовывание, заворажи-

вание, очаровывание) и создает особое психи-

ческое состояние. Он может привести к отчуж-

дению от собственнои  личности и к ощущению 

божественного присутствия, сил мирового по-

рядка или приобщению к миру предков, обще-

ству или человеческои  расе. С другои  стороны, 

ритуал нивелирует чувство беспокои ства, тре-

вожности, напряжения путем включения  

в жизнь конкретного человека некоторои  раз-

меренности через выполнение стабилизирую-

щих, общепринятых, привычных деи ствии . 

В целом, понятие «ритуал» имеет различ-

ные интерпретации в различных науках, но все 

они подчеркивают важность ритуалов в жизни 

людеи  и их роли в формировании социальных 

связеи  и культурных ценностеи . 

По мнению В. Буркерта ритуалы с однои  

стороны превращают нематериальную идею  

в конкретное явление, которое позволяет пере-

дать ее из поколения в поколение и сохранить 

соответствующее еи  общество, а с другои  упро-

щают поведение человека, стандартизируют 

его и стабилизируют общество, сохраняя его 

существование (Буркерт 2000, 418). 

После прояснения феномена ритуала  

в междисиплинарном экскурсе, переи дем к ре-

шению второи  задачи статьи — пониманию 

специфики ритуала в китаи скои  философии  

и культуре.  

В китаи ском языке «ритуал» называют 

«Ли» (кит. традиционное написание 禮, упро-

щенное 礼, lì ). В современном китаи ском языке 

«Ли» имеет множество значении : уважение, 

этикет, ритуал, подарок, вежливость, церемо-

ния, норма поведения, благопристои ность, тра-

диция, обычаи , правило, обряд. Этот иероглиф 

можно встретить в таких китаи ских словах как 

礼物 (lì  wu , русск. подарок), 礼貌 (lì  ma o, русск.  

вежливость), 礼仪 (lì  yì , русск. этикет) и т.д. 

Иероглифу 礼 более трех с половинои  тысяч 

лет. Впервые его можно встретить на чере-

пашьих панцирях, хотя изначально он выгля-

дел несколько иначе (Рис.1). 

 

 

 

 

Рис.1. Первый вариант написания иероглифа «Ли» 

Fig.1. The first way of writing the character "Li" 
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Первыи  вариант написания иероглифа 

«Ли» изображал ритуальную чашу, сосуд. Снизу 

можно увидеть ключ 豆 (do u), которыи  указы-

вал, что это сосуд на длиннои  ножке. Сверху 

можно увидеть два яшмовых украшения  

王 (yu ), которые находятся в ритуальнои  чаше. 

Таким образом, первое изображение иероглифа 

«Ли» можно трактовать как чашу для жертво-

приношении .  

В эпоху надписеи  на бронзовых тринож-

никах Цзиньвэнь (кит. 金文, jì n we n), иероглиф 

немного меняет форму, но суть остается та же. 

Ритуал жертвоприношения был самым глав-

ным, что отображается в исходном написании 

иероглифа, поэтому в процессе эволюции  

в иероглифе «Ли» появляется ключ «ал-

тарь» (кит. 示, shì ), которыи  в левои  части 

сложного иероглифа изображается как 礻,  

и которыи  символизирует жертвоприношение. 

Таким образом, сформировался традиционныи  

китаи скии  иероглиф. В процессе эволюции  

китаи ских иероглифов правыи  элемент был 

заменен. Вместо чаши с яшмами появляется  

曲 (qu , русск. песня, мелодия), однако, это не 

меняет существенныи  смысл иероглифа,  

а наоборот дополняет его. В итоге, в традици-

онном варианте иероглиф «Ли» состоит из трех 

элементов: жертвоприношение, мелодия, сосуд 

на длиннои  ножке (рис.2). 

Китаи скии  ученыи  Ван Говеи  утверждает, 

что смысл иероглифа 礼 был следующим: 

«положить яшмы в посуду, чтобы принести 

жертву божествам». Постепенно этот иероглиф 

стал ассоциироваться с жертвоприношениями 

богам с помощью алкоголя и, наконец, стал об-

щим термином для обозначения ритуальных 

предметов (Ван Говеи  1959, 291). Размышления 

и анализ различных аспектов китаи скои  куль-

туры Ван Говея, включая ритуалы, отображены 

в произведении «Цзягувэнь» (или «Цзягуанные 

заметки» или «Записи о каменных останках»). 

Он считал ритуалы важными для формирова-

ния и поддержания культурных и нравствен-

ных ценностеи . Автор также видел в них ин-

струмент для формирования добродетелеи   

и правильного поведения. Ван Говеи  отметил 

необходимость сохранения китаи ских ритуа-

лов как части культурного наследия и тради-

ции, считая, что они отражают богатство ки-

таи скои  культуры и должны быть уважаемыми 

и передаваемыми поколениям. В своих записях 

Ван Говеи  также обсуждал взаимосвязь ритуа-

лов и нравственности. Он предполагал, что ри-

туалы могут служить средством для развития 

моральных качеств и формирования добрых 

манер (Ван Говеи  1910, 35). 

В упрощенном языке 禮 трансформиро-

вался в 礼，сохранив свое этимологическое 

значение. В китаи скои  культуре существует как 

минимум пять основных типов ритуала: 吉礼 

(jì lì , русск. жертвоприношение)， 凶礼 (xio nglì , 

Рис.1. Первый вариант написания иероглифа «Ли» 

Fig.1. The first way of writing the character "Li" 
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русск. траурныи  ритуал), 宾礼 (bì nlì , русск. ри-

туал по встрече гостеи ) ， 军礼 (ju nlì , русск. во-

инскии  ритуал) и 嘉礼 (jia lì , русск. ритуал, после 

праздничных событии ). 

Здесь сделаем небольшое отступление от 

общеи  направленности риторики. Отметим, что 

научные исследования, посвященные пробле-

матике ритуалов, как правило включают диф-

ференциацию таких понятии , как ритуал, об-

ряд, обычаи , традиция. Как мы понимаем риту-

ал, было обозначено выше. «Обычаи » — более 

широкая категория, чем обряд, представляет 

собои  унаследованныи  стереотип поведения, 

присущии  определенному обществу или соци-

альнои  группе. Обряд является лишь одним из 

аспектов обычая — это традиционные деи ствия, 

сопровождающие важные моменты жизни кол-

лектива. «Традиция» же охватывает более широ-

кии  круг явлении , присущих всем сферам соци-

альнои  жизни и культурам, в то время как обы-

чаи ограничены определенными обществами 

или областями жизни. Ритуал же, как строго ре-

гламентируемое последовательное деи ствие 

актуализрует обычаи, традиции и обряды.  

К примеру, свадьба — это традиция, похищение 

невесты — обычаи , а обмен кольцами — ритуал.  

Так вот, китаи скии  филолог Сунь Ижан из 

династии Цин, указывая на принципиальное 

различие между «ритуалом» и «обычаем», под-

черкивал, что ритуал — это система правил  

и законов, связанных с праздниками и трауром, 

а обычаи  — это нравы и традиции, связанные  

с местностью и обыденнои  жизнью (Сунь Ижан 

1987, 71). По мнению Сунь Ижан эти два поня-

тия могут использоваться как отдельно, так  

и могут быть объединены под общим терми-

ном «Ли Су» (кит. 礼俗, lì su ), что можно переве-

сти на русскии  язык как «этикет». То есть, под 

«Ли Су» подразумевались ритуалы и обычаи, 

установленные семьеи  и обществом на важных 

этапах человеческои  жизни. 

Китаи скии  ученыи  Ли Аньчжаи  считает, 

что «礼» включает в себя как материальные, 

так и духовные аспекты и представляет собои  

целостную культуру в антропологическом по-

нимании. Народные нравы, обычаи, воля наро-

да, система, обряды, указы и другие элементы 

относятся к ритуалу (Ли Аньчжаи  2005, 5). 

Китаи ская культура имеет длительную 

историю, и многие ритуалы имеют свои корни 

в традиционных верованиях и философиях, та-

ких как конфуцианство, даосизм и буддизм. Ис-

тория осмысления ритуала в Китае началась 

примерно в XXI веке до нашеи  эры,  

а первые ритуалы в Китае появились в эпоху 

неолита, когда люди начали поклоняться сво-

им предкам и богам природы. Эти ритуалы бы-

ли связаны с верои  в то, что души предков  

и богов могут влиять на жизнь людеи  и прино-

сить им удачу и благосостояние. Ритуалы по-

клонения предкам помогали установить связь  

с ушедшими, сделать что-то в их честь и, в иде-

але, получить благосклонность и помощь от 

предков. В ходе таких ритуалов использовались 

жертвоприношения, молитвы и другие обряды.  

Древнекитаи скии  ритуал выполнялся как 

одним человеком, так и группои  людеи , повто-

ряя сакральныи  акт из мифологического сюже-

та, отражая глубокое космическое значение. 

Человек, путем выполнения ритуала, чувствует 
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свою близость и связь со всеи  природои  и Все-

леннои . В традиционном китаи ском обществе, 

особенно в первобытном, большинство ритуа-

лов предоставляли человеку возможность по-

чувствовать свою истинную связь с обществом 

и природои . Календарные ритуалы, а также ри-

туалы поклонения солнцу, луне и звездам,  

в особенности в моменты их особого положе-

ния (солнцестояние, солнцеворот, солнечное 

затмение, новолуние), занимали большое место 

в мифологическом сознании древних людеи , 

которые сверяли свои  жизненныи  ритм с кос-

мическими событиями, что придавало ритуа-

лам космическое измерение и вселенскии  

смысл (Ежов 2004, 19). 

Во всех китаи ских религиях, ритуал ста-

новится частью обыденнои  веры. Он так глубо-

ко проникает в национальные культуры и со-

знание людеи , что многие ранее закрытые ри-

туалы становятся частью повседневнои  прак-

тики. Более того, в современном Китае смеше-

ние ритуалов и обрядов различных религии   

в системе веровании  отдельного человека или 

семьи является распространенным явлением. 

Китаец может быть буддистом, сознательно 

придерживаясь этои  религии, и в то же время 

участвовать в даосских и конфуцианских ритуа-

лах, которые входят в его повседневную жизнь, 

поэтому четкои  грани между ритуалами нет. 

Для большинства восточных культур ре-

лигиозные обряды и ритуалы являются неотъ-

емлемои  частью повседневнои  жизни человека, 

а различные традиции, обычаи и обряды тесно 

переплетены. Изучение исторического разви-

тия и содержания китаи скои  культуры ритуа-

лов и обычаев стало необходимым средством 

исследования традиционнои  китаи скои  куль-

туры. Ритуалы в китаи скои  культуре являются 

средством выражения идентичности и нацио-

нальнои  гордости, они помогают сохранить 

традиции и ценности, передаваемые из поколе-

ния в поколение. Культура традиционных ки-

таи ских ритуалов представляет собои  совокуп-

ность этикета, обрядов, норм поведения и при-

вычек, которые передаются из поколения в по-

коление на протяжении долгого исторического 

периода и не исчезают со временем. Их долго-

вечность и наследование обусловлены их кор-

нями в обществе и культуре. И хотя некоторые 

ритуалы могут временно исчезать под влияни-

ем политики и обстоятельств, они возрождают-

ся, когда находят подходящую почву. Ритуалы 

постоянно эволюционируют и наполняются 

новым содержанием вместе с развитием обще-

ства и жизни людеи . Например, драконова лод-

ка, возникшая из древних тотемных веровании , 

была трансформирована в символичную форму 

памяти о Цюи  Юане, первом китаи ском лириче-

ском поэте. В современном Китае понятие 

«ритуал» относится к официальным нацио-

нальным ритуалам, которые представляют со-

бои  нормативные акты и систему, используе-

мую для регулирования поведения людеи . Со-

хранение ритуалов в Китае сегодня является 

важнои  задачеи  государства, поскольку они по-

могают сохранить культурное наследие  

и укрепляют ценности, которые передаются из 

поколения в поколение. При этом большинство 

традиционных ритуалов не забыты и помогают 

сохранить культурную целостность нации.   
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Таким образом, Китаи  не случаи но назы-

вают «государством ритуала» или «стра-нои  

церемонии ». На протяжении всеи  истории Ки-

тая ритуал играл важнеи шую роль в сложном 

механизме сохранения и воспроизводства соци-

ального поведения, являясь регулятором ста-

бильнои  жизни в Китае, а также в сохранении 

религиозных обычаев в массовом сознании. 

Всеи  истории существования и развития Китая 

характерна концепция «вечного возвращения» 

и цикличности мироздания. В сознании китаи -

цев настоящее — повторение архетипов, пре-

бывание «внутри мифа», возвращение в мо-

мент сотворения мира (Королев 2007, 102). 

Обратимся к анализу эволюции развития 

термина «ритуал». В период Древнеи  Китаи -

скои  династии Шань ритуалы использовались 

для подтверждения власти императора и уста-

новления связи между богами и правитель-

ством. В это время начали появляться первые 

письменные записи о ритуалах, но изначально 

понимание ритуала различалось у разных авто-

ров, и его содержание было предметом иссле-

дования в различных древних философских 

трактатах, таких как «Чжоули», «Гоюи »,  

«И цзин», «Цзочжуань», «Луньюи », «Лицзи», 

«Сюньцзы» и «Гуанюнь».  

В «Чжоули» описаны различные офици-

альные церемонии, которые попадают под по-

нятие ритуала «Ли», включая свадьбы, жертво-

приношения, прием гостеи , военные и траур-

ные церемонии. В эпоху Чжоу «Ли» стал ин-

струментом укрепления порядка в обществе  

и закрепления власти правящеи  элиты, а также 

функционировал как средство регулирования 

нравственного сознания человека через соблю-

дение обрядовых норм поведения. Церемонии 

представляют собои  набор нравственных и по-

веденческих норм, которым люди должны сле-

довать в своеи  повседневнои  жизни и произ-

водственнои  деятельности. 

В книгах «Гоюи », «Цзочжуань», «Луньюи », 

«Сюньцзы», ритуал «Ли» продолжал понимать-

ся как основная программа управления госу-

дарством. В этих произведениях описываются 

ритуалы, связанные с иерархическими отноше-

ниями в рабовладельческом и феодальном об-

ществе. Ритуал «Ли» рассматривался как вопло-

щение законности и порядка, объединяющее 

Небо, Землю и человека. Соблюдение норм ри-

туала «Ли» для правителя считалось способно-

стью правильно управлять государством, а для 

простых людеи  — исполнением своего долга 

перед правителем. В то время ритуал «Ли» был 

широким понятием, охватывающим политику, 

государственное управление, законы и другие 

аспекты. 

В древних классических произведениях, 

таких как «И цзин» и «Лицзи» представлены 

разные новые точки зрения на содержание ри-

туала «Ли». Авторы этих работ считали, что че-

ловеческие желания и потребности определяют 

его поведение. Однако, для регулирования этих 

желании  необходим ритуал «Ли», то есть тща-

тельная регламентация возможностеи  удовле-

творения потребностеи  (Гэ Чэньхун 2001, 21). 

В произведениях «Лицзи — Чжун-

няньцзюи », «Лицзи — Юецзи», «Гуанюнь» ри-

туал рассматривался как воплощение социаль-

нои  справедливости, неотъемлемая истина,  
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разумныи  принцип Неба и Земли. Отсюда еще 

одно значение современного иероглифа «礼» — 

справедливость. 

Книги «Лицзи – Юемин» и «Люи -ши Чунь-

цю» рассматривают ритуал «Ли» в контексте 

правил и норм этикета. «Ли» описывает свет-

скии  этикет, употребляется в значении 

«уважение» при обсуждении почитания муд-

рых людеи , включая уважение к мудрым лю-

дям (поэтому «礼» — это этикет, уважение).  

В «Лицзи-Бяоцзи» и «Лицзи-Цзацзи» упомина-

ется, что люди не должны навещать друг друга 

без подарков, и взаимность в подарках ценится. 

Эта традиция возникла в древности, и здесь 

«礼» имеет значение «подарок». В современном 

китаи ском языке «подарок» состоит из двух 

частеи , обозначается иероглифом 礼物 (lì wu ), 

первая часть и есть то самое «Ли» (Васильев 

1988, 173). 

Таким образом, ритуал «Ли» в китаи скои  

культуре и литературе охватывает различные 

аспекты, включая этикет, обряды, уважение, 

подарки и другие социальные нормы. Не смот-

ря на множество интерпретации  и значении , он 

всегда играл важную роль в регулировании об-

щественнои  жизни и развитии нравственности, 

сопровождая китаи цев на каждом этапе жизни, 

начиная с рождения и до смерти.  

Ритуал — элемент космологическои  мо-

дели Древнего Китая, основан на тех же прин-

ципах, что и принципы соразмерности частеи , 

ритма и гармонии космоса, общества и мира  

в целом. Всеобщая китаи ская модель мира 

предполагает существование двух миров: внут-

реннего и внешнего, и в соответствии с тради-

циеи  внутреннее всегда является истинным  

и вечным, господствующим над внешним, кото-

рое по своеи  природе хрупкое и временное.  

В китаи скои  философии понятиям «внутрен-

нее» и «внешнее» присущи такие синонимы, 

как «бытие» и «небытие». Однако, в древнеки-

таи ском языке не было глагола «быть», его за-

мещал глагол «иметься». Таким образом, речь 

также шла о наличии либо отсутствии. «Не име-

ние» в китаи ском языке обозначается терми-

ном «у» (кит. 无, wu ), которыи  является однои  

из ведущих категории  даосизма. Ван Фусы, сто-

ронник конфуцианства на вопрос: «Если  

«у» лежит в основе всех вещеи , почему Конфу-

ции  не говорил об этом, тогда как Лао-цзы го-

ворил об этом безостановочно?» ответил: 

«Совершенномудрыи  Конфуции  отождествил 

себя с «у» (отсутствием) и понял, что этому 

нельзя обучить, поэтому он вынужден был го-

ворить о «ю» (кит. 有，yo u; русск. наличие) 

(Фэн Ю-лань 1998, 242). 

Данныи  диалог очень важен для понима-

ния философии ритуала древнекитаи скими фи-

лософами. Мыслители считали, что каждая 

вещь обладает внутреннеи  и внешнеи  сторона-

ми, и внутренняя часть преобладает над внеш-

неи . Поэтому особенностью китаи скои  филосо-

фии и культуры можно выделить то, что при-

знана необходимость «внутреннего ритуала», 

которыи  совершается в самои  глубине души, 

уделяя приоритет содержанию перед формои . 

Но внутреннии  потенциал способен проявлять-

ся во внешнем мире, только при определенных 

условиях. Таким образом, возникает кругово-

рот, где верхняя точка задает ритм мирового 

развития и если круговорот будет следовать 
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этому ритму, то в конечном итоге невидимая 

нижняя точка окажется в верхнеи  позиции.  

Целостность всего мироздания отражается  

в проявлениях внешнего мира, которыи  явля-

ется элементом этого круговорота. Следова-

тельно, вся внутренняя сторона вещеи  предпо-

лагает соприсутствие внешнеи  стороны (Пэн 

Линь 2004, 3).  

Справедлива позиция исследователя ки-

таи скои  культуры В.В. Малявина, которыи  

утверждает, что ритуал является каналом для 

проявления силы бытия. Ритуал становится 

универсальнои  средои  для сущего, наполненно-

стью всеобъемлющеи  пустоты «сюи » (кит. 虚, 

xu ), центром среды «цзянь» (кит. 间, jia n) 

(Роули 1989, 127). Из-за этого китаи ская фило-

софия обладает типичными чертами, которые 

являются результатом ритуализированного 

восприятия мира. 

Любопытно, что в китаи скои  философии 

не возникали вопросы эпистемологии. Китаи -

ские философы не интересовались тем, являет-

ся ли стол, которыи  мы видим, реальным или 

иллюзорным, является ли он идееи  нашего ра-

зума или занимает объективное место в про-

странстве. Мышление воспринималось как ре-

альное явление. В результате отсутствовали 

проблемы, связанные с основаниями познания, 

что является характерным чертои  ритуалисти-

ческого восприятия факта познания. Поэтому  

в китаи скои  философии значительное место 

занимают такие две категории духовнои  куль-

туры как «покои » и «пустота». Покои  как форма 

существования внутреннего (静, цзин) указыва-

ет на полное отсутствие движения и измене-

нии , на пребывание в точке «Великого Преде-

ла». Все находится в спокои ном состоянии, 

представляя потенциальную фазу нового рож-

дения на более высоком уровне, ведущую к со-

вершенному порядку. Покои  предшествует дви-

жению в противоположном направлении, где 

внешние проявления сущности становятся оче-

видными. Другои  формои  внутреннего являет-

ся пустота (虚, сюи ). Пустота не связана с отсут-

ствием вещеи  внутри пространства. В китаи -

ском традиционном понимании пустота при-

сутствует в каждои  вещи, но она сама по себе не 

является пустои , потому что всегда «пустое 

полно». Здесь находится истинная наполнен-

ность и неисчерпаемость. Эти слова подтвер-

ждены цитатои  из трактата Дао-де-цзин: «道沖

而用之或不盈 (Da o cho ng e r yo ng zhì  huo  bu  

yì ng)», что в переводе обозначает: «Дао пусто, 

но в применении неисчерпаемо» (Васильев 

1988, 213).  

Пустота всегда динамична и изменчива, 

она проникает повсюду. Во внутреннеи  главе 

«Человек в мире людеи » мудрец наставляет 

ученика о том, как «поститься сердцем»: 

若一志，无听之以耳而听之以心，无听之以

心而听之以气。听止于耳，心止于符。气也者，

虚而待物者也。唯道集虚。虚者，心斋也  

(Ruo  yì zhì , wu  tì ng zhì  yì  e r e r tì ng zhì  yì  xì n, wu  

tì ng zhì  yì  xì n e r tì ng zhì  yì  qì . Tì ng zhì  yu  e r, xì n zhì  

yu  fu . Qì  ye  zhe , xu  e r da i wu  zhe  ye . We i da o jì  xu . 

Xu  zhe , xì n zha i ye ), что в переводе на русскии  

язык звучит как «Пусть твоя воля станет еди-

нои . Слушаи  не ушами, но Сердцем. Слушаи  не 

Сердцем, но с помощью Ци (духовные токи). 

Слушание останавливается в ушах, Сердце  
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останавливается в согласии. Ци есть Пустота  

и ожидание Вещи. Лишь Дао собирает Пустоту. 

Пустота — это пост Сердца» (Малявин 1995,14).  

Такое соотношение и есть сущность внут-

реннего ритуала в китаи скои  философии. Эти 

понятия позволяют китаи скои  культуре вос-

принимать и понимать мир с глубоким уваже-

нием к внутреннему потенциалу и пустоте, ко-

торые пронизывают все сущее. Яркии  пример, 

сосуд, которыи  может быть полезен благодаря 

своеи  пустоте, а не только благодаря глине, из 

которои  он вылеплен. Взаимодеи ствие между 

внешнеи  сторонои  ритуала и его внутреннеи  

пустотои  является сложным и взаимозависи-

мым процессом. Внешняя сторона ритуала нуж-

дается в существовании внутреннеи  пустотнои  

формы, а внутренняя пустота требует внешнеи  

формы для своего проявления (Цзоу Чанлинь 

2000, 15).  

Ван Говеи  в своем эссе «Наука о ритуа-

лах» (《礼学》) настоял на важности практиче-

скои  ценности ритуалов, отмечая, что они при-

званы помогать в укреплении общества. Он 

подчеркивал, что ритуалы не должны быть пу-

стои  формои , а должны выполнять свою непо-

средственную смысловую и социальную функ-

ции. Автор отмечал, что они должны быть 

направлены на реальные потребности обще-

ства и не должны стоять на пути социального  

и экономического развития, критикуя бюро-

кратическии  формализм и надменное следова-

ние ритуалам, которые не имели никакои  ре-

альнои  ценности. В тоже время, автор призы-

вал сохранять и уважать китаи ские традиции  

и ритуалы, так как они олицетворяют культур-

ное наследие и историю народа. Он считал, что 

ритуалы должны быть адаптированы к совре-

менным обстоятельствам и служить полезным 

целям для общества (Ван Говеи , 1913). Ван Го-

веи , таким образом, попытался наи ти баланс 

между сохранением культурных корнеи  Китая 

и потребностью в адаптации к новым условиям 

и вызовам, с которыми столкнулась страна  

в период модернизации. 

Отдельное внимание заслуживает особое 

отношение и оригинальная трактовка ритуала 

Конфуцием. В литературных источниках встре-

чается высказывание о том, что Китаи  является 

«государством конфуцианского ритуала». Кон-

фуции  придавал ритуалам большое значение  

и включал его в «шесть искусств», которыми 

должен был овладеть «благородныи  муж»: ри-

туал, музыка, стрельба из лука, управление ко-

лесницеи , каллиграфия и математика. Философ 

видел в ритуале не только обрядовые деи ствия, 

он также связывал ритуал с сакральным состоя-

нием человека, ритуалы придавали священ-

ность самым обыденным поступкам. Ритуал 

требует от участников «особое мышление», свя-

занное с определенным состоянием сознания, 

чтобы установить гармоничные отношения  

с Небом, то есть достичь высшеи  формы обще-

ственного поведения. Тот, кто полностью осо-

знает и следует ритуалу, может преобразиться 

из «маленького человека» в «благородного му-

жа». Следовательно, чем ниже человек находит-

ся на социальнои  лестнице, тем меньше ритуа-

лизирована его жизнь (Ежов 2004, 155).  

России скии  китаевед А.А. Маслов, подчер-

кивая глубинную мистическую основу любого 
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ритуала, говорит о связанном с ним особом пере-

живании, которое позволяет человеку переи ти 

из одного состояния в другое: «По сути вся кон-

фуцианская идеология говорит о тщательном 

соблюдении того, что в современнои  науке име-

нуется «ритуалом перемены статуса» (Маслов 

2005, 64). 

Ритуалы в Древнем Китае безусловно бы-

ли мистифициованы, а правители и мудрецы 

выступали в роли медиумов. Магия (мистика) 

тесно связана с примитивными аграрными, 

скотоводческими и промысловыми техниками, 

а также с устои чивыми общинными, родовыми 

и патриархальными отношениями. Конфуции   

и Лао-цзы стремились адаптировать древние 

мистические представления под потребности 

государственного управления, стремясь объ-

единить роль правителя и мудреца. Ритуал,  

в некоторои  степени, лишает человека самосто-

ятельности в суждениях и деи ствиях, вводя его 

в область «межчеловеческого». Древнекитаи -

скии  ритуал очищает общественную жизнь от 

случаи ности и является фундаментом всеи  че-

ловеческои  деятельности, поскольку общество, 

которое не соблюдает предписанные нормы  

и правила, не может существовать и успешно 

развиваться. Нормы и правила жизни в Китае 

были установлены как отражение воли Небес. 

Нарушение ритуала означает разрыв связи  

и нарушение коммуникации между мирами, 

что приводило к нарушению баланса во всем 

мире. Конфуции  считал, что если при правите-

ле происходил разрыв связи между Небом  

и землеи , то единственным правильным реше-

нием был сменить власть. Так как идеальныи  

правитель, тот, кто всегда держит в гармонии 

Небо и Землю, при помощи ритуалов. Таким 

образом, еще одно ведущее значение ритуала 

заключается в гармонизации духовных энергии  

мира и объединении всего сущего (Маслов 

2005, 32).  

Сторонники конфуцианства связали по-

нятие «гармония» с музыкои , которая через 

ритуал связывает человека с духами и приро-

дои . Однако, ритуал того времени постепенно 

перестал быть средством общения с богами  

и стал самоцелью. В этот период ритуальные 

деи ствия приобретали те черты, которые опре-

деляют современное понимание ритуала: слож-

ная стилизованная система деи ствии , жестов  

и слов, выражающая определенные культур-

ные ценности. Ритуал остался основои  миро-

воззрения древних обществ, но расстояние 

между священным миром и миром обычного 

человека неуклонно увеличивалось. 

Мысли еще одного китаи ского ученого  

и философа, которые в большеи  мере соответ-

ствовали конфуцианскои  традиции, принадле-

жат уже ранее упомянутому Сунь Ижану. Он 

внес свои  вклад в исследование классических 

китаи ских текстов, включая «Мо-цзы». В его 

комментариях к «Мо-цзы» можно проследить 

его собственные ключевые идеи и высказыва-

ния о ритуалах. Таким образом, Сунь Ижан под-

черкивал важность ритуалов в формировании 

и поддержании нравственности и порядка  

в обществе. Он считал, что ритуалы помогают 

укрепить человеческие добродетели и создать 

гармонию в обществе. Он утверждал, что пра-

вительство должно играть активную роль  

в поддержании и соблюдении ритуалов, так как 

это способствует стабильности и моральному 
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лидерству в обществе. Ритуалы также помога-

ют установить стандарты для правительства. 

Сунь Ижан видел в ритуалах инструмент для 

развития моральных качеств у людеи . Он счи-

тал, что через участие в ритуалах люди могут 

обогатить свои  духовныи  мир и развить добро-

детели. Философ подчеркивал важность соблю-

дения умеренности и избегания излишеств  

в ритуалах. Он считал, что избыточная роскошь 

и экстравагантность могут отвлечь от истин-

нои  сути ритуала (Сунь Ижан, 1905). 

Рассматривая развитие ритуала в истори-

ческом контексте, можно выделить периоды 

правления следующих династии : Западная 

Хань, Юань, Мин, Цинь, Хань, Тан, Сун, Мин, Цин 

и современныи  Китая. Период Западнои  Хань-

скои  династии (206 г. до н.э. - 24 г. н.э.) считает-

ся «золотым веком» китаи ского ритуала. Дун 

Чжуншу предложил отказаться от всех прочих 

идеологии  в пользу конфуцианства, которое  

в тот период стало господствующеи  идеологи-

еи . В это время разработались общенациональ-

ные ритуалы, включая церемонии поклонения 

богам, предкам и правительству. Кроме того, 

были разработаны детальные инструкции по 

проведению ритуалов, а также созданы специ-

альные учебники для обучения ритуалам.  

Дун Чжуншу расширил понятие «Ли»  

и включил в него три этические нормы: абсо-

лютную власть государя над подданными, 

власть отца над сыном и власть мужа над же-

нои . Эти нормы представляли собои  основу ста-

рои  китаи скои  этики. Кроме того, Дун Чжуншу 

выделил «пять добродетелеи », которые вклю-

чают гуманность, чувство долга, обряды и це-

ремонии, мудрость и доверие. Эти добродетели 

определяли этические принципы взаимоотно-

шении  между людьми. 

В эпоху Юань ритуалы претерпели значи-

тельные изменения в связи с изменениями  

в обществе и культуре Китая. Некоторые риту-

алы были упрощены или полностью забыты, 

конфуцианская идеология была нарушена. Ди-

настия Мин вернула «Ли» свое исходное значе-

ние. В период правления династии Цинь (221-

206 гг. до н.э.) и в начале династии Хань (206 г. 

до н.э. - 220 г. н.э.) «Ли» продолжало возрож-

даться, но ритуалы были жестко регламентиро-

ваны и строго контролировались правитель-

ством. Например, правительство Цинь устано-

вило официальную форму брачных церемонии  

и заставляло всех женщин носить одну и ту же 

прическу. Также были установлены жесткие 

наказания за нарушение ритуалов. «Ли» вос-

принимался как воплощение законности и по-

рядка, объединяющее Небо, Землю и человека. 

В эпоху Тан (618-907 н.э.) и Сун (960-1279 

н.э.) феодальное общество достигло расцвета,  

и императоры этои  династии активно способ-

ствовали развитию ритуалов, церемонии  и му-

зыки, рассматривая их как неотъемлемые атри-

буты цивилизованного государства. Но ритуа-

лы начали претерпевать изменения в связи  

с распространением буддизма и даосизма. Не-

которые ритуалы были модифицированы, что-

бы соответствовать новым верованиям. Напри-

мер, традиционныи  конфуцианскии  ритуал по-

клонения предкам был объединен с ритуалами 

буддизма и даосизма, чтобы создать новыи  ри-

туал поклонения предкам, которыи  был более 
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универсальным и мог использоваться всеми 

тремя верованиями. В этот период понятие 

«Ли» стало иметь системообразующии  харак-

тер и стало связано с сакрализациеи  государ-

ственнои  власти. 

В период Мин (1368-1644 н.э.) и Цин 

(1644-1912 н.э.) ритуалы продолжали изме-

няться. Некоторые ритуалы были упразднены 

или забыты, а другие стали более популярны-

ми. Например, ритуал поклонения предкам был 

частично заменен на другие ритуалы, такие как 

церемония установления свадебного алтаря 

или церемония поклонения великим поэтам.  

В целом китаи ская философия в большеи  

степени возникала из ритуального утвержде-

ния, а не из вопросов, конфликтов или про-

блем. Кроме того, следует отметить особую 

внушаемость китаи ского искусства и стиля вы-

ражения китаи ских философов. Высказывания 

и тексты китаи ских философов часто не были 

ясно сформулированы, их суггестивность была 

почти безграничнои , что естественно для риту-

ала, где суть передается через внушение, а не 

явную артикуляцию. 

Таким образом, изучение истории возник-

новения и распространения китаи ского ритуа-

ла имеет важное значение для понимания ха-

рактера развития китаи скои  культуры. В Древ-

нем Китае ритуалы были связаны с различны-

ми церемониями и формализовали философско

-культурологическое содержание поведения  

и сознания человека, выраженное в нормах по-

ведения.  
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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 
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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-

глии ском 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 структури-

рованным по разделам. Структура полного 

текста рукописи, посвященнои  описанию 

результатов оригинальных исследовании , 
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должна соответствовать общепринятому 

шаблону и содержать разделы: введение 

(актуальность), цель и задачи, материалы 

и методы, результаты, выводы, а также — 

по желанию автора — тематические под-

разделы. 

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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После фамилии и инициалов автора  

в краткои  форме описывается его личныи  

вклад в написание статьи (идея, сбор ма-

териала, обработка материала, написание 

статьи, научное редактирование текста  

и т. д.). 

30. Сведения об отсутствии или наличии 

конфликта интересов и детализацию та-

кого конфликта в случае его наличия при-

водят в конце статьи после «Информации 

об авторах». Если в статье приводят данные 

о вкладе каждого автора, то сведения об 

отсутствии или наличии конфликта инте-

ресов указывают после них.  

Например: 

Вклад авторов: все авторы сделали экви-

валентныи  вклад в подготовку публика-

ции. Авторы заявляют об отсутствии кон-

фликта интересов.  

Contribution of the authors: the authors con-

tributed equally to this article. The authors 

declare no conflicts of interests. 

31.  Сведения о дате поступления руко-

писи в редакцию издания, дате одобрения 

после рецензирования и дате принятия 

статьи к опубликованию приводят в конце 

статьи после всех других сведении . 

Например:  

Статья поступила в редакцию 06.12.2021; 

одобрена после рецензирования 08.12.2021;  

принята к публикации 14.12.2021.  

The article was submitted 06.12.2021;  

approved after reviewing 08.12.2021;  

accepted for publication 14.12.2021. 
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Научная статья/другое     Исторические/другие науки 

УДК _____________________ 

https://doi.org/__________________________ 

Название статьи 

Федоров Антон Витальевич1, Антонов Виталии  Федорович2 

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

Автор, ответственный за переписку: fyodorovav@gmail.com  

https://orcid.org/________________ (точка в конце не ставится) 

Аннотация: Аннотация статьи должна содержать: актуальность, цель, материалы и мето-

ды, результаты, выводы; полностью соответствовать содержанию работы. Объем текста 100-300 

слов. 

Ключевые слова: (от 5 до 10 слов). Расположение по степени значимости каждого слова, 

при их перечислении ставится запятая, в конце перечисления точка НЕ ставится 

Размещение дополнительной информации: о спонсорстве, благодарностеи  — по жела-

нию автора / авторов. 

Для цитирования: Федоров А.В., Антонов В.Ф. Название статьи. Современные востоковед-

ческие исследования. Год; Том (номер). С. https://doi.org/____________________________ 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

ARTICLE FORMATTING SAMPLE 

 



 

176 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.6 №4 2024 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

Original article/other       History/other studies 

https://doi.org/__________________________ 

The article title 

Fyodorov A.V. 1, Antonov V.F. 2 

1Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia 

2 St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

Corresponding author: fyodorovav@gmail.com 

https://orcid.org/________________ 

Abstract: Abstract of the article is required to contain: relevance, purpose, materials and meth-

ods, results, conclusions; it should be fully consistent with the content of the work. The volume of an ab-

stract is 100-300 words. 

Keywords: Up to 10 keywords, starting with the most significant ones. When listing them, a com-

ma is put, at the end of the listing, a dot is NOT put 

funding / financial support/ acknowledgements: up to the author request 

For citation: Fyodorov A.V., Antonov V.F. The article title Modern Oriental Studies. Year; Volume 

(№). P. (In Russ. / other) https://doi.org/ 

Текст работы /Full text: 

 

Табл.1. Название таблицы. 

Table 1. Table’s name. 

          

          

          

mailto:fyodorovav@gmail.com
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Рис.1. Название рисунка. 

Fig. 1. Figure’s name. 

Список литературы / References: 

Список литературы оформляется в соответствии с Чикагским стилем цитирования.  

!В списке все работы перечисляются в порядке цитирования, а не в алфавитном порядке! 

Внутритекстовые ссылки: текст [Фамилия автора/авторов, год, № страницы]. Пример: 

текст [Мартынов, 2021, 56]. 

Примеры оформления ссылок для списка литературы: 

Книги:  

Фишер Р.Е. Искусство буддизма. Москва:  СЛОВО, 2001. 

Периодические печатные издания: 

Мартынов Д.Е. Персиваль Лоуэлл как исследователь японскои  культуры. Учёные записки 

Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2017; Т.159 (6). С. 1472-1486. 

Электронный ресурс:  

В случае обращения к электронному ресурсу, после вышеуказанных данных прибавляется 

числа

Кв. 1

Кв. 2

Кв. 3

Кв. 4
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https:// (дата обращения:)  

Мартынов Д.Е. Персиваль Лоуэлл как исследователь японскои  культуры. Учёные записки 

Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2017; Т.159 (6). С. 1472-1486. https://     (дата 

обращения 31.10.2021) 

Если работа написана не на англии ском или русском языке, в скобках в сокращении необ-

ходимо указать ее  язык. Например: (на кит.яз). 

В случае ссылок на работы с использованием нелатинского алфавита или иероглифики  

в названии, необходимо указать данные на русском языке, в скобках на языке оригинала: ФИО 

(иероглифика). Название работы (иероглифика).  

Лю Жомэи . （柳若梅） Исследование хранящеи ся в России копии «Истории государства 

России ского», переведеннои  при династии Цин. （俄藏中国清代稿抄本«罗西亚国史»研究）Россия-

Китай: история и культура. 2022. С. 164-174 （на кит.яз.） 

Список «References» формируется в том же порядке, что и список литературы.  

Названия работ переводятся на англии скии  язык, не транслитерируются. В названиях из-

дательств используется транслитерация 

Если работа не на англии ском языке, в скобках в сокращении указывается ее  язык: 

Roerich Yu. N. Mongol-Tibetan Relations in the XIII and XIV Centuries. Philology and History of the 

Mongolian Peoples. Moscow: Vostochaya literatura, 1958, pp. 333–346. (In Russ.) 

В случае обращения к электронному ресурсу после вышеуказанных данных прибавляется  

Roerich Yu. N. Mongol-Tibetan Relations in the XIII and XIV Centuries. Philology and History of the 

Mongolian Peoples. Moscow: Vostochaya literatura, 1958, pp. 333–346. https:// (accessed:31.10.2021) (In 

Russ.) 

В случае ссылок на работы с использованием нелатинского алфавита или иероглифики  

в названии, необходимо указать данные только на англии ском языке. 

Сведения об авторе / авторах.  

Фамилия Имя Отчество, 

Сведения об ученои  степени, звание, должность (в сокращеннои  форме) 

Наименование организации 
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Адрес организации 

Адрес электроннои  почты 

Information about the author / authors.  

(Указывается в статье после списка источников)  

Name  

Degree, position  

Organization 

Mailing address 

e-mail  

Информация о статье 

Поступила в редакцию: ____________.  

Одобрена после рецензирования: ____________.  

Принята к публикации: ____________.  

 

Information about the article 

The article was submitted ____________;  

Approved after reviewing ____________;  

Accepted for publication _____________. 
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