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12

От редакции: 

Первое путешествие 
«Восточного курьера»

Мы предлагаем вниманию востоковедного со-
общества новый журнал о странах Азии и Афри-
ки. Во времена нового бума научной журнали-
стики «Восточный курьер» недаром напоминает 
своим названием те годы, когда востоковедение 
как таковое только зарождалось и ассоциирова-
лось в основном с прямыми репортажами с мест 
событий. Как сможет прочесть любознательный 
читатель в «Манифесте», публикуемом в нача-
ле номера, журнал ставит перед собой задачу 
возрождения живого практического востоко-
ведения, близкого репортажу. При этом такой 
репортаж-экспедиция, иногда граничащий с 
модным жанром травелога, снабжен в «ВК» все-
ми достижениями современной гуманитарной 
науки, ибо специалист смотрит на «страны из-
учаемого языка» не как турист или отдыхающий, 
а как исследователь — порой первопроходец, а 

порой путешественник, идущий по стопам ги-
гантов: семейства Рерихов, Николая Михайло-
вича Пржевальского или египтолога Владимира 
Семеновича Голенищева (по его следам как раз 
и прошел арабист Дмитрий Валентинович Ми-
кульский, чью работу мы публикуем в первом 
номере). Статьи «путешественнические», снаб-
женные не только живыми первооткрыватель-
скими впечатлениями, но и солидным научным 
аппаратом, составляют один из важных блоков 
журнала. Но не забыты и другие интересы.

Остро актуальные вопросы политики и обра-
зования подняты в двух материалах участников 
редколлегии «ВК» — академика Виталия Вячес-
лавовича Наумкина, декана Восточного факуль-
тета ГАУГН, научного руководителя Института 
востоковедения РАН, и Евгении Викторовны 
Кузнецовой — заместителя декана Востфака 



ГАУГН. Акцент на проблемах высшей шко-
лы вообще и востоковедного образования в 
частности в нашем журнале не случаен: «Вос-
точный курьер» ставит перед собой задачу 
привлечь к чтению научной периодики и сту-
дентов-востоковедов.

Вопросы теории развития китайского государ-
ства и общества поднимаются в фундаменталь-
ном обобщающем материале Олега Ефимовича 
Непомнина; многочисленные темы, связанные 
с искусством Востока, обсуждаются в блоке ста-
тей, отведенном визуальной культуре; мемори-
альная страничка отдана живой и фундирован-
ной статье Святослава Игоревича Потабенко о 
мавзолеях Индии, впервые публикуемой имен-
но в «ВК». Редакция провела и собственное 
расследование, связавшись с авторами статьи в 
легендарном сборнике материалов ЮНЕСКО, 
посвященном Центральной Азии, и попросив 
авторов — спустя тридцать лет! — дать обзор 
современного состояния представлений об от-
кочевках индоевропейцев и об археологических 
и эпиграфических свидетельствах этого судь-
боносного путешествия через территории со-
временной Тувы. Тонкие наскальные рисунки 
с изображением колесниц снова и снова под-
тверждают тот факт, что степные коридоры рос-
сийской Евразии связывали Восток и Запад с 
древнейших времен.

В номере несколько материалов на англий-
ском языке — как от наших гостей из Иорда-
нии, поднимающих остро актуальную тему 
сохранения и возрождения культурного насле-
дия, так и статьи отечественных исследовате-
лей, рассчитанные на широкую международ-

ную аудиторию (исследование о визуализации 
ада коптами и материал об уникальной кол-
лекции свитков подражателей Джузеппе Ка-
стильоне — Лан Шинина, хранящейся в Го-
сударственном музее Востока в Москве). Тема 
художников-путешественников на Восток 
раскрыта в статье М. С. Кругловой, впервые 
знакомящей читателя с путевым журналом 
итальянского миссионера Маттео Рипы — 
предшественника Кастильоне при маньчжур-
ском дворе в Пекине.

«ВК» предоставляет свои страницы и научной 
молодежи: статья магистранта ГАУГН Елиза-
веты Петериковой посвящена остро актуаль-
ной теме экологии в Китае, а материал Ксении 
Вяземской представляет читателю и зрителю 
творчество турецкого археолога и художни-
ка-ориенталиста Османа Хамди-бея. Журнал 
приветствует антропологические и этнографи-
ческие исследования, наблюдения о роли тради-
ций восточного общества в современности и от-
крывает эту серию материалом М. И. Крупянко 
и Л. Г. Арешидзе о том, как традиционно вос-
питывают детей в ультрасовременной Японии.

В номере присутствуют и другие классические 
журнальные жанры: хроника конференции и 
репортаж с открытия выставки, посвященной 
иллюстрированной Библии Иеронима Натали-
са, использовавшейся в проповеди христианства 
в Китае, Индии и Латинской Америке и повли-
явшей на русскую иконописную школу.

«Восточный курьер» приглашает к сотрудни-
честву ученых-востоковедов, а к чтению — всех, 
интересующихся Востоком и многочисленными 
нитями, связывающими Восток с Западом.



О журнале
«Восточный курьер»

Журнал «Восточный курьер» («ВК») учрежден 
в январе 2019 г. Восточным факультетом Госу-
дарственного академического университета гу-
манитарных наук (ГАУГН) и Институтом вос-
токоведения РАН.

Миссия журнала — публикация актуальных и 
оригинальных научных востоковедных исследова-
ний по трем основным направлениям — история, 
политология и культурология Востока — в целях 
стимулирования дальнейшего изучения дисци-
плин гуманитарного круга, связанных со страна-
ми Востока, равно как и развития сотрудничества 
ученых-востоковедов в академических и универ-
ситетских кругах. В течение календарного года пу-
бликуются два сдвоенных выпуска (один выпуск в 
полугодие). Авторы публикуемых материалов — 
отечественные и зарубежные ученые, специали-
сты в различных сферах востоковедного знания.

Журнал «Восточный курьер» зарегистриро-
ван в Национальном агентстве ISSN Россий-
ской Федерации (ISSN). Статьи, публикуемые 
в «ВК», индексируются Российским индексом 
научного цитирования (РИНЦ). Все мате-

риалы, предоставленные в редакцию, проходят 
двойное анонимное рецензирование. 

«Восточный курьер» задуман как площадка для 
обсуждения проблем широкого спектра полити-
ки, экономики, практического востоковедения, 
полевых исследований, «научных путешествий», 
вопросов культурологии, искусствоведения, 
филологии, истории Востока и истории восто-
коведения. Соблюдение академичного подхода 
к текстам и ставка на полноцветность и вырази-
тельность иллюстративного ряда выделяют из-
дание из ряда привычных научных журналов. В 
сферу интересов «Восточного курьера» входит 
вся толща истории стран Азии и Африки от древ-
ности до современности.

Предоставленные статьи должны соответство-
вать этике публикаций и правилам оформле-
ния журнала и РИНЦ (см. соответствующие 
позиции в конце настоящего выпуска). Редакция 
журнала «Восточный курьер» оставляет за собой 
право отклонить материал в случае выявле-
ния несоответствий или вернуть его автору 
на доработку.



Два года назад Институт востоковедения РАН совмест-
но с Государственным академическим университетом 
гуманитарных наук (ГАУГН) создал Восточный факуль-
тет, за это недолгое время достигший заметных успехов 
в организации образования молодых востоковедов. Но-
вый этап этого сотрудничества, новый инструмент, по-
могающий ученым-преподавателям поддерживать науч-
ную форму, а студентам получать опыт чтения научной 
периодики, — учрежденный в текущем году журнал ИВ 
РАН и ГАУГН с намеренно традиционным названием 
«Восточный курьер», напоминающим о лучших приме-
рах европейской журналистики XIX века. «ВК» делает 
акцент на никогда не теряющих актуальности исследова-
ниях стран и народов Азии и Африки: на экспедициях и 
путешествиях, на культуре и искусстве, на истории и, ко-
нечно же, на современной проблематике, обсуждаемой в 
живой и острой дискуссионной форме.

Я желаю новому детищу Востфака ГАУГН и ИВ РАН от-
личных материалов, корреспондентам «ВК» — безопасных 
и интересных путешествий, а читателям журнала — увлека-
тельного чтения и перспектив стать авторами «Восточного 
курьера».

Приветствие журналу «Восточный курьер»
от академика РАН В. В. Наумкина
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В начале XXI века происходят уникальные трансформации в сфере научных 
коммуникаций. Современная полиграфия и информационные технологии 
позволяют в сотни раз сокращать временной разрыв между научным исследо-
ванием и ознакомлением с его результатами широких кругов заинтересован-
ной общественности. Это позволяет значительно увеличивать интенсивность 
и эффективность во всех научных направлениях. 

Современные государства и общества все более становятся цифровыми и 
информационными. Поэтому справедливы утверждения многих ученых о 
том, что цивилизация входит в стадию доминирования экономики знаний. 
В таких условиях мы видим, что научная периодика также трансформирует-
ся, происходит модернизация и переосмысление многих подходов, которые 
казались уже незыблемыми на протяжении многих десятилетий. Бумажно-
книгопечатная культура научных публикаций приобретает новые формы под 
давлением цифровой культуры и ее методов.

И в таких непростых и неоднозначных условиях семейство журналов 
ГАУГН пополняется новым журналом,  который станет научным зеркалом 
Восточного факультета ГАУГН. Название журнала «Восточный курьер» вы-
зывает у читателей на подсознательном уровне понимание того, что основной 
его миссией будет быстрое и квалифицированное информирование читате-
лей о наиболее интересных событиях в сфере изучения Востока. С учетом 
высочайшего уровня привлеченных специалистов уверен — журнал станет 
подлинным научным средством массовой информации!

Несмотря на то, что сокращенное название «ВК», конечно, будет вызывать 
у молодежи ассоциации с одной из самых популярных в Рунете социальных 
сетей, ему будет трудно выйти на сопоставимый уровень аудитории. Однако 
научный журнал «Восточный курьер» с его широким кругом образовательных 
и просветительских задач задуман стать живым, современным, динамичным и 
многосторонним, а также красочно иллюстрированным. Поэтому внимание 
и интерес со стороны широких кругов научной и студенческой обществен-
ности ему гарантированы. 

На страницах журнала будут раскрываться как самые животрепещущие, 
так и классические проблемы науки о Востоке. Путешествия и экспедиции, 
наскальная и классическая станковая живопись, путевые заметки миссио-
неров соседствуют в «Восточном курьере» с теориями общественного раз-
вития восточных обществ, лучшими научными разработками магистрантов 
ГАУГН и других университетов. Авторы из-за рубежа делят рубрики с рос-
сийскими учеными, архивные публикации соседствуют с остро актуальны-
ми репортажами и интервью с ведущими учеными российской науки.

От всей души желаем успехов новому журналу ГАУГН, создаваемому в 
сотрудничестве с ведущим востоковедным академическим институтом — 
Институтом Востоковедения РАН.

Приветствие журналу «Восточный курьер»
от ректора ГАУГН Д. В. Фомина-Нилова
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От редакции:

В декабре прошедшего года научный руко-
водитель Института востоковедения РАН, ис-
ламовед и политолог Виталий Наумкин встре-
тился для доверительной беседы со студентами 
и преподавателями Казанского федерального 
университета (КФУ). Q&A-сессия прошла вско-
ре после того, как президент Татарстана Рустам 
Минниханов вручил академику Наумкину ор-
ден «Дуслык» «за значительный вклад в реали-
зацию совместных образовательных, научных 
и историко-культурных проектов». Признавая 

важность укрепления сотрудничества между 
востоковедами и востоковедными центрами 
России, Виталий Наумкин также обсудил со сту-
дентами Института международных отношений 
актуальные вопросы международной политики, 
в том числе значение восточного фактора в мире 
и возрастающее влияние РФ на восточном на-
правлении. Мы публикуем выдержки из беседы 
Виталия Наумкина со студентами и участника-
ми встречи, на которой также присутствовали 
главный редактор журнала Pax Islamica профес-
сор А. Ю. Хабутдинов и научный сотрудник 
Института Востоковедения РАН Ш. Р. Кашаф.

актуальные проблемы востока

«Мы сегодня востребованы, 
мы нужны» — 

Роль России в мире и «восточный фактор» 
в международной политике

Интервью с академиком РАН Виталием Наумкиным

Виталий Вячеславович Наумкин

Профессор, академик РАН, руководитель Координа-

ционного центра Islamica Института международных 

отношений, истории и востоковедения Казанского 

федерального университета (ИМОИВ КФУ), научный 

руководитель Института Востоковедения РАН, декан 

Восточного факультета ГАУГН
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Editorial:

In December 2018, Vitaly Naumkin, Academ-
ic Director of the Oriental Institute of the Rus-
sian Academy of Sciences and a distinguished 
Islamologist and political scientist, met with stu-
dents and faculty of the Kazan Federal University 
(KFU) for an open discussion. The Q&A session 
took place shortly after Academician Naumkin 
was awarded the Order of Friendship, Duslık, for 
“his substantial input in the implementation of 
joint educational, scientific and historical and cul-
tural projects” by the president of Tatarstan Rus-
tam Minnikhanov. In addition to emphasising the 
importance of strengthening lateral ties between 
Orientalists and Oriental research centres of Russia, 
Vitaly Naumkin also discussed with the students of 
the Institute of International Relations some of the 
pressing issues of international politics, and in par-
ticular the global importance of the Oriental factor 
and the increasing influence of Russia in the East. 
Here, we publish excerpts from Vitaly Naumkin’s 
discussion with students and other participants of 
the session, among which were the editor-in-chief 
of the journal Pax Islamica Aydar Yu. Khabutdinov 
and a research fellow of the Institute of Oriental 
Studies RAS Shamil R. Kashaf.

Лилия Иликова (заместитель директора Ин-
ститута международных отношений):

В декабре состоялся XVIII форум в Дохе, в 
рамках которого прошла секция «растущая роль 
России в мире», где вы выступали в качестве 
эксперта. Там как раз обсуждалась растущая 
роль России в мире. Буквально на днях мы слы-
шали высказывание президента Трампа о том, 
что именно США одержали победу на Ближнем 
Востоке, поэтому они теперь могут выводить 
войска — все уже сделано. Основываясь на экс-
пертных обсуждениях в Дохе, какое сформирова-
но мнение о том, кто же на самом деле одержал 
победу, и что думает мировое сообщество по 
этому поводу? 

Виталий Вячеславович Наумкин (далее — 
«ВВН»):

Мировое сообщество находится в таком раз-
драе, что однозначно сказать, что оно думает, 
невозможно: оно думает по-разному. Как го-
ворится, в разных квартирах разные голоса (см. 
Фото 1). Что касается Трампа: при всех своих 
недостатках он, в общем, выполняет предвыбор-
ные обещания. Какие цели ставил перед собой 
Трамп, каковы приоритеты в его политике? Он 
обещал уйти из Сирии, говоря, что его при-
оритеты лежат в сфере внутренней политики. 

актуальные проблемы востока

Фото 1.

В. В. Наумкин о 
«раздрае» мирового 
сообщества
[канал Института 

востоковедения РАН 

в YouTube]
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Он говорит: America first!, для него главное — 
Америка, благополучие и процветание амери-
канских граждан. Именно под таким углом он 
рассматривает отношения с Китаем и со всем 
миром. Делает он это иногда неуклюже и скорее 
не как политик, а как бизнесмен, торговец. Он 
создает рабочие места для американцев, развива-
ет нефтегазовую промышленность. Не будем за-
бывать: американцы уже превзошли нас по объе-
мам добычи газа, и по нефти превзойдут (другое 
дело, что они больше и потребляют). Еще недав-
но крупнейшие нефтегазовые державы говори-
ли, что сохраняют ресурсы для будущих поколе-
ний, но сегодня уже не сохраняют и навязывают 
сланцевый газ своим партнерам и в Европе, 
и на Востоке. Делают это они очень неуклю-
же, грубо, оказывая жесткое давление. Именно 
под этим углом нужно рассматривать и то, что 
Трамп слишком скоропалительно объявил вы-
полненными цели в Сирии. Если говорить о 
Сирии, то здесь даже не приходится сравнивать 
нашу роль и роль международной коалиции. 
Да, международная коалиция сыграла большую 
роль в освобождении Ракки, которая была сто-
лицей так называемого Исламского государства, 
запрещенного в России. Но Ракку освобожда-
ли все-таки не только и даже не столько амери-
канские войска, сколько местные вооруженные 
силы, в основном умеренная оппозиция, а так-
же курды, которых американцы использовали в 
боях на восточном берегу Евфрата сейчас и ра-
нее в Ираке. Но главную роль, повторяю, сыгра-
ла сама сирийская армия при нашей поддержке, 
при поддержке Ирана и различных ополчений 
добровольцев из Ливана, Афганистана, Ирака, 
Пакистана. Именно эти силы сыграли ведущую 
роль и дали Трампу возможность объявить, что 
территория освобождена от Исламского госу-
дарства. Но если раньше американцы ставили 
задачу свержения режима Башара Асада, то се-
годня они от этого отказались. А поскольку 
отказались, они на какое-то время принимают, 
что правительство остается прежним, каким оно 
было до политических реформ, до выполнения 
резолюции СБ ООН 2254. 

Не будем забывать, что за рамками остается 
провозглашенная Трампом война или борьба 
за вытеснение Ирана, потому что антииранская 
риторика Трампа зашкаливает. И в этом смыс-
ле он находится в одном ряду с ультраправым 
экспансионистским правительством Израиля. 
И они не успокоятся, пока не задушат Иран с 
помощью санкций и разного рода силового дав-
ления. Так, мы знаем, что Израиль наносит воз-
душные удары по позициям Ирана в Сирии. В 
том, что тут важна роль России, никто не сомне-
вается. Если раньше Асад контролировал мень-
ше половины территории Сирии, только 30 %, 
то при поддержке российских воздушно-косми-
ческих войск сегодня Дамаск контролирует уже 
95 % территории. Не за горами то время, ког-
да будет контролироваться вся территория, и в 
первую очередь это произошло благодаря нашей 
поддержке, это наша победа. И если говорить се-
годня о снижении престижа Соединенных Шта-
тов, то оно выражается хотя бы в том, что Трамп 
принимает решения с помощью Twitter’а. Нет и 
не было ни одного лидера, правительство кото-
рого не знает, что он собирается делать. А когда 
Трамп из Twitter’а узнает о том, что его министр 
обороны выводит войска, ну, где такое видано? 
Разве можно представить, чтобы Владимир Вла-
димирович Путин так принимал решения? Та-
кого просто не бывает, понимаете? Трамп ниче-
го ни с кем не обсуждает, принимает решения 
скоропалительно, не задумываясь об интересах 
других, не учитывая даже интересы партнеров. 
А его давление посредством получения торго-
вых и иных экономических преференций про-
сто совершенно беспардонно, даже в отноше-
нии союзников. Вы посмотрите, как он давит на 
европейцев, чтобы они не строили «Северный 
поток-2» (газопровод из России в Германию), 
прежде всего, давит на Германию, но европейцы 
не очень склонны поддаваться этому давлению, 
то же самое касается и Турции. И отчасти вот 
этот уход американского контингента из Сирии 
(все-таки, он, видимо, произойдет) связан с тем, 
что США пытаются сделать подарок Турции, 
которая очень озабочена тем, чтобы покончить 

интервью с академиком ран виталием наумкиным
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с курдскими военными формированиями на тер-
ритории Сирии. Турция серьезно озабочена этой 
ситуацией, которую мы учитываем, хотя и под-
держиваем отношения с курдами. Но ведется та-
кая политика — как американцы говорят, stick and 
carrot (кнута и пряника. — Ред.). И вот США ока-
зывают давление, чтобы сделать подарок Турции 
(которая, возможно, займет позиции, освобожда-
емые американцами), в то же время пытаясь по-
будить Турцию отказаться от планов сотрудниче-
ства с Россией. То есть, ситуация очень непростая 
на фоне того, что Трамп предпринимает непро-
думанные действия, раздражающие союзников, 
особенно государства Залива. Там идет такая вол-
на неприятия Трампа и его политики, что это об-
условливает большее внимание этих государств, 
традиционных союзников США, к сотрудниче-
ству с Россией и с Китаем. 

Поэтому тут даже не о чем говорить: мы сегод-
ня востребованы, мы нужны. Но, конечно, мы 
не можем вести политику по вытеснению Со-
единенных Штатов — это самая мощная в мире 
держава. Однако даже экономическая ее мощь, 
пропорциональная всему объему мирового эко-
номического валового продукта, снижается — 
было 25, а сейчас уже 16 процентов; в основном, 
теснят китайцы. Но несмотря на санкции, мы 
развиваемся, у нас есть своя политика, нацелен-

ная на приоритет наших национальных интере-
сов; сегодня вообще каждый думает о своих на-
циональных интересах. И в этих условиях, когда 
нет мирового лидера, нет глобального управле-
ния (оно нарушено, во многих районах мира ца-
рит некий хаос), приоритетность национальных 
интересов высока и особенно остра. 

Вопрос от не представившегося участника 
сессии:

Вопрос о нынешней ситуации в Туркменистане. 
Не станет ли эта страна второй Сирией? По-
тому что конфликт, который сейчас происходит 
в Туркменистане, напоминает Сирию — страна 
голодает, там происходят ужасные вещи. При 
этом Туркменистан богат ресурсами, по газу 
занимает четвертое место в мире. Может ли в 
Туркменистане разгореться такой же масштаб-
ный конфликт как в Сирии?

ВВН:
Я бывал в Туркменистане, и у меня нет ощу-

щения, что там будет следующая Сирия (см. 
Фото 2). Самое главное, что там нет таких ради-
кальных исламистов, как в Сирии, где много десят-
ков лет движение «Братья-мусульмане» боролось 
со светскими националистическими властями. Там 
это был давний конфликт интересов. Поэтому я не 
вижу никаких оснований ожидать подобного от 
нашего партнера Туркменистана. 

актуальные проблемы востока

Фото 2.

Спокойно 
о конфликте 
в Туркменистане
[канал Института 

востоковедения РАН 

в YouTube]
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Альфия Марселевна Хабибуллина (препода-
ватель арабского языка КФУ):

Справедлива ли, по вашему мнению, характе-
ристика, которую мы слышали во время обуче-
ния в университете, что Египет — это локомо-
тив арабского мира? Ведь сейчас столько стран 
претендует на политическое и культурное ли-
дерство в арабском мире.

ВВН:
Как я уже говорил, всегда существовало три 

главных культурных, цивилизационных ло-
комотива — Египет, Сирия и Ирак. В Сирии 
гражданская война, Ирак тоже никак не стаби-
лизируется. Несмотря на то что американцы пы-
тались туда принести демократию, в 2003 г. они 
принесли в Ирак лишь полный хаос. Эта страна 
тоже очень богата ресурсами, там всегда было 
очень образованное население. Может быть, это 
единственная арабская страна, где нет проблем 
с водой, землей, поскольку везде водная и зе-
мельная проблемы совершенно страшные. Ирак 
вообще уникальная страна, которая может жить 
прекрасно. Надеюсь, что это произойдет, но ны-
нешняя раздробленность Ирака, его разрознен-
ность, в том числе курдская проблема — все это 
очень серьезно. 

Вопрос, заданный по-арабски: Каков статус 
литературного языка в арабском мире сейчас и 
насколько важно для арабиста владеть диалек-
тами? (перевод редакции ВК) 

ВВН: 
Вообще, обучение в университетах, конеч-

но, ведется на фусха, на литературном языке. И 
нужно исходить из литературного языка, изучая 
диалекты, когда они вам нужны для разговора. 
В арабском мире вообще уникальная ситуация: 
есть литературный язык, который, с одной сто-
роны, практически мертвый, не разговорный, а с 
другой, — это язык культуры. 

Вот в Греции был «общий» язык койне — язык 
интеллигенции, СМИ, официального общения 
и речей. Поэтому человек, который хочет знать 
арабский язык, прежде всего должен знать фусха. 
Большинство университетов ведут образование 
именно на литературном языке. На нем гово-
рят образованные люди — дипломаты, ученые, 
на нем написана вся арабская литература — это 
потрясающий, богатый, изумительный язык. Я 
просто в восторге от него.

Есть страны, где очень хорошо поставлено 
преподавание диалектов как самостоятельных 
языков, потому что это фактически почти от-
дельные языки. Вот египетский диалект очень 
развит — у него есть свои грамматика, законы и 
фонетика. Поэтому египетский диалект препо-
дается. Я учился и немного преподавал в Каире в 
Американском университете, там изучается диа-
лект как самостоятельный предмет, для того что-
бы общаться с египтянами. Конечно, дома, меж-
ду собой, египтяне говорят исключительно на 
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Фото 3.

Невозможно 
не отметить, что 
большую часть 
аудитории 
составляют девушки
[канал Института 

востоковедения РАН 

в YouTube]
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диалекте. И если взять необразованный класс, то 
феллахи, крестьяне, говорят только на диалекте. 
Египетские фильмы и пьесы тоже на диалекте. 
Это развитый диалект. Поэтому и не принято 
ставить пьесы в театре на литературном языке: 
люди-то на нем не говорят. Но если вы общае-
тесь с образованным человеком, с интеллиген-
том на литературном языке, то и вас поймут, и 
вы поймете собеседника. Языковая ситуация та-
кова, что, если необразованный крестьянин из 
Алжира будет говорить с таким же человеком из 
Ирака, они вообще не поймут друг друга. Фак-
тически у них совершенно разные языки. Я, на-
пример, честно скажу, что, хотя и знаю хорошо 
несколько диалектов, но вот алжирский диалект 
понимаю, дай бог, на пять процентов. Это труд-
ный язык с берберскими, с французскими заим-
ствованиями. Поэтому вы никогда не выучите 
все диалекты, но, конечно, грамотный арабист 
должен владеть хотя бы одним диалектом, чтобы 
можно было свободно общаться с египтянином 
или ливанцем. У Ливана целый кластер диа-
лектов: ливанский, иорданский, палестинский, 
сирийский. Они близки друг к другу, поэтому 
достаточно знать один из них, чтобы вы в этом 
кластере свободно общались. Если говорить о 
диалекте Ирака и Залива, то там уже другая си-
стема произношения, совсем другой говор, фо-
нетика. В Египте — свое, а Северная Африка — 
уже совсем другое. Но в любом университете, 
особенно в ведущих университетах, вы будете 
учиться только на литературном языке. 

Катарина Ушакова (студентка четвертого 
курса Института востоковедения и междуна-
родных отношений КФУ) (см. Фото 3):

Вы отметили, что в аудитории присутству-
ет много девушек. Как вы считаете: различает-
ся ли путь девушек и молодых людей в россий-
ском востоковедении? Если да, то как разнятся 
области их деятельности? 

ВВН:
Да, это интересный вопрос. Во-первых, все 

меняется, и исламский, и арабский мир. Очень 
давно, когда я начинал учиться в Каирском уни-
верситете, в Египте девушки ходили в мини-юб-

ках, с непокрытой головой. А вот потом посте-
пенно началась «бытовая исламизация», которая 
привела к тому, что сегодня появилось очень 
много даже никабов (мусульманский женский 
головной убор, закрывающий лицо, с узкой 
прорезью для глаз. — Прим. Ред.). Хотя нынеш-
ние власти, после того как произошла револю-
ция против братьев мусульман, слегка поверну-
ли развитие страны в светскую сторону. Но дело 
ведь не в религии — все по-разному смотрят на 
то, как нужно одеваться. Дело в том, что идут 
две противоположные тенденции: с одной сто-
роны, мы наблюдаем эрозию религиозности и, 
безусловно, натиск секуляризма. С другой сто-
роны — избыточную исламизацию, которая 
проявляется в том числе и в дресс-коде. Она 
свидетельствует не столько о том, что происхо-
дит возврат к каким-то отжившим архаическим 
нормам, противоречащим современному пони-
манию прав человека и идее равенства полов, но 
скорее о том, что происходит отторжение нати-
ска западной псевдокультуры. Такое отторжение 
свидетельствует о том, что внутри общества су-
ществует страх, что она размоет идентичность 
восточных арабских обществ. Поэтому не стоит 
бояться, что девушка не окажется востребован-
ной, если будет заниматься арабским миром.

В арабском мире женщины безумно активны. За 
двадцать лет моей жизни на Ближнем Востоке я 
поработал практически в каждой стране. И даже в 
Иране, в исламской республике, где, казалось бы, 
есть представление о том, что женщины всегда си-
дят дома, — даже там женщины поразительно ак-
тивны. Они пользуются абсолютно всеми права-
ми. Например, когда я приехал в Иран почти сразу 
после Исламской революции, там были жесткие 
требования к дресс-коду — чтобы ни один во-
лос не был виден из-под платка. Но в то же вре-
мя меня поразило, что уже тогда (сейчас все уже 
иначе) были женщины-журналистки, способные 
сесть рядом с тобой, закинув ногу на ногу, сунуть 
в лицо микрофон и задавать вопросы.

Существовала огромная разница между пове-
дением и правами женщин в исламской респу-
блике Иран и в той же Саудовской Аравии, где 
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даже общаться с женщиной нет возможности. 
Женщин там практически нигде было невозмож-
но встретить — они не работали. А сегодня и в 
Саудовской Аравии идет очень сильный поворот. 
Наследный принц Мухаммед бен Сальман сейчас 
проводит модернизацию общества. И я думаю, 
что несмотря на все страшные истории вроде 
убийства журналиста Джамаля Хашогджи, кото-
рый был моим коллегой, Мухаммед бен Сальман 
будет продолжать политику модернизации. При 
нем впервые саудовская женщина села за руль 
автомобиля. Я помню, как об этом шли дебаты. 
Я разговаривал с одним из саудовских улемов и 
спорил с ним, утверждая, что запрет женщине 
водить машину — безобразие и никаким нормам 
ислама не соответствует, даже с точки зрения вах-
хабитской литературы. А он отвечал: «Конечно, 
там ничего нет про вождение автомобиля, ну, кто 
там мог двести лет назад на вождение автомобиля 
запреты-то вводить? Дело не в этом, а в том, что, 
во-первых, она не может ездить в машине одна (а 
это чисто салафитское неправильное представле-
ние, выработанное их учеными и отсутствующее 
в сакральных источниках исламского вероуче-
ния), но дело еще и в том, что это небезопасно 
для автомобиля». 

«А почему? Она что, водить не может?», — 
спрашиваю я его. Говорит: «Нет! Дело в том, что 
у нее все закрыто, и она не может видеть, кто едет 
справа, а кто слева. У нее обзор маленький, по-

этому в никабе она не может вести автомобиль», 
— логика такая, что даже не поспоришь. Но сей-
час этот вопрос снят. Мухаммед Бен Сальман 
пошел на конфликт с исламским ваххабитским 
духовенством, дав женщинам право на вожде-
ние. Видимо, будут и какие-то дальнейшие по-
блажки. Модернизация идет везде!

Поэтому я считаю, что, наоборот, у девушек 
большие перспективы для работы в исламском 
мире. И среди арабистов, экспертов, журнали-
стов очень много активно работающих женщин. 
Конечно, есть места, куда просто в силу риска 
(например, в места, где разгуливают джихади-
сты с автоматами) девушкам лучше не соваться, 
но туда не надо соваться никому, лучше дома си-
деть. А так — в нормальной вменяемой стране 
женщина везде активна, нужна и всегда привет-
ствуется. У нас — так точно!

Кирилл Переверзев (студент четвертого курса 
Института международных отношений КФУ):

В начале беседы вы сказали, что в современных 
международных условиях в арабском мире нет 
одного лидера. В связи с этим получается, что 
нет страны, государства, которое контролиро-
вало бы процессы внутри региона. В результате 
сейчас мы наблюдаем хаос. В свете последних со-
бытий возможно ли, что среди арабских стран 
появится государство, способное занять лиди-
рующие позиции в арабском мире и повести за 
собой другие арабские страны?

Фото 4.

«Вопрос о лидере 
арабского мира»
[канал Института 

востоковедения РАН 

в YouTube]
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ВВН:
Я отчасти объединю ответ на ваш вопрос с 

тем, что я не договорил по поводу этого злос-
частного локомотива (см. Фото 4). Возвраща-
ясь к локомотиву — хотя сегодня локомотивов 
в арабском мире не видать, но Египет все равно 
остается ключевой страной. Цивилизационный 
Египет — это мощная держава с развитой куль-
турой, киноиндустрией, человеческими ресур-
сами. Египтяне играют огромную роль в фор-
мировании общественного мнения и оказывают 
мощное политическое влияние на регион. Но 
с экономикой есть проблемы — Египет в зна-
чительной мере опирается на финансовую по-
мощь таких стран, как Объединенные Арабские 
Эмираты, Кувейт и Бахрейн. Египту, конечно, 
сегодня трудно. Саудовская Аравия, может быть, 
даже в большей мере, чем Кувейт и ОАЭ, ока-
зывает большую финансовую и экономическую 
помощь Египту. Но арабская весна потрясла ос-
нову этого порядка, и вы совершенно правильно 
говорите, что лидера пока нет. На роль лидера 
претендует Саудовская Аравия, но вы види-
те, что сегодня в Саудовской Аравии и в мире 
тоже не все просто, учитывая последний кри-
зис, связанный с убийством журналиста Джа-
маля Хашогджи, или кризис, связанный с Ката-
ром. Катар тоже государство, претендующее на 
определенную роль, хотя государство и малень-
кое. Коренных жителей Катара, пользующихся 
полными гражданскими правами, всего где-то 
около 270 тыс. человек. Но тем не менее по ду-
шевому доходу это самое богатое государство в 
мире, значительно обгоняющее Америку и все 
ведущие страны мира. Более того, правящий 
класс в Катаре может распоряжаться доходами 
свободно, поскольку их не нужно тратить ни на 
оборону — она обеспечивается западными пар-
тнерами, ни на другие нужды, которые мы рас-
ходуем на охрану границ. Там это все обеспечи-
вают те же Соединенные Штаты, у которых там 
самая крупная в мире база. 

Но вот есть проблема, есть конфликт: с одной 
стороны — Катар, с другой стороны — Египет, 
Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн. Четыре 

государства фактически подвергли Катар пол-
ной экономической блокаде. И неизвестно, 
когда они из этого конфликта выйдут. По-
этому высокий уровень конфликтности и тот 
факт, что среди этих государств много таких, 
которые входят в территорию так называемых 
«провалившихся» — тех, что по-английски на-
зываются failed states, — это, конечно, осложня-
ющие факты. Саудовцы претендуют сегодня на 
лидерство — в условиях падения роли, которую 
в прошлом играл Египет как локомотив. Сау-
довская Аравия вышла на передовые позиции, 
и она входит, как вы знаете, в G20 — в двадцат-
ку, а это очень серьезный инструмент влияния. 
Но это не избавляет саудовцев от конфликтов, 
скажем, с западными партнерами. Однако фи-
нансовые ресурсы Саудовской Аравии мощны. 
Их последняя сделка с американцами — по-
купка оружия на 110 млрд долларов. Кроме 
того, они планируют закупить оружия еще на 
300 млрд. Как видите, Трамп держится за Сау-
довскую Аравию, так как он уверяет, что хочет 
приносить своему народу деньги, развивать 
Соединенные Штаты. Именно поэтому он за-
щищает Мухаммеда бен Сальмана от предъяв-
ляемых ему претензий и обвинений. Поэтому 
трудно говорить, что Саудовская Аравия сегод-
ня безусловный лидер. 

В результате арабской весны выдвинулись в ка-
честве стабильных государств три не-арабских 
государства Ближнего Востока: Иран, Турция и 
Израиль. Ситуация с Ираном следующая: про-
тив него образовался мощный фронт, подвер-
гающий его санкциям и нелепым обвинениям. 
У Турции тоже есть свои проблемы. Но тем не 
менее и Турция, и Иран, и Израиль в целом пока 
достаточно стабильны. Хотя, кто знает, что будет 
дальше. Думаю, что расшатать их все-таки мож-
но, но помешать дальше развиваться успешно — 
очень трудно. 

Полную версию беседы можно посмотреть 
на канале Института востоковедения РАН в 
YouTube: URL: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=166&v=BcstKePY_dM (дата об-
ращения: 09.06.19).
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От редакции:

В первой инсталляции «Восточного чае-
пития» — интервью с востоковедами и ор-
ганизаторами науки и образования — «ВК» 
представляет одного из членов своей редкол-
легии — Заместителя декана Восточного фа-
культета Государственного университета 
академических наук Евгению Викторовну 
Кузнецову. Опираясь на традиции россий-
ской науки и следуя самым современным ве-
яниям в развитии высшей школы, она вместе 
с деканом Востфака ГАУГН — академиком 
В. В. Наумкиным начала преобразовывать си-
стему образования на Восточном факультете. В 
интервью «Восточному курьеру» Е. В. Кузнецо-
ва рассказала, как меняется факультет сейчас.

Editorial:

In this first instalment of the Oriental Tea Par-
ty, a section dedicated to interviews with Orienta-
lists and major promoters of science and educa-
tion, OC happily presents one of the members 
of its editorial board—deputy Dean of the Ori-
ental Faculty of the State University of Academic 
Sciences (SUAS), Evgenia V. Kuznetsova. Marry-
ing the established traditions of Russian sciences 
to the latest learning trends unfolding in higher 
school, Dr Kuznetsova, together with the Dean 
of the Oriental Faculty SUAS, Academician Vi-
taly V. Naumkin, began to reform the Oriental 
Faculty. In this interview she gave to the OC, Dr 
Kuznetsova talks about the main ways in which 
the Faculty is improving today.

восточное чаепитие

Евгения Кузнецова:

«В университете 
мы совершаем тот самый 

“поворот на Восток”»



26

Какие задачи вы ставили перед собой при по-
строении системы обучения на Восточном фа-
культете?

Прежде чем говорить о задачах факультета, не-
обходимо понимать, какова стратегия развития 
университета в целом, какие идеи заложены в 
его концепции. В 2017 году нашему универси-
тету исполнилось 25 лет. По всем международ-
ным меркам это молодой университет, он очень 
небольшой, но все это не мешает ГАУГН быть 
уникальным, единственным в своем роде выс-
шим учебным заведением. 

Наш университет был создан при Академии 
наук Российской Федерации, основой для его 
создания стала идея интеграции науки и об-
разования. Сейчас в университете десять фа-
культетов, работающих на базе академических 
институтов. Соответственно, многие препо-
даватели ГАУГН — академические ученые, что 
привносит в учебный процесс необыкновенную 
атмосферу, позволяет с самого начала обучения 
погрузить студентов в научную среду. 

Как эта особенность влияет на подготовку 
востоковедов?

Поначалу отделение востоковедения суще-
ствовало на философском факультете ГАУГН, 

однако два года назад оно было выделено в от-
дельный факультет, деканом которого стал 
академик В. В. Наумкин [Naumkin, Kogan, 
Cherkashin, Bulakh, 2014]. Одной из главных со-
ставляющих для развития Восточного факультета с 
того времени стало сотрудничество с Институтом 
востоковедения — одним из лучших академиче-
ских институтов России, старейшим гуманитар-
ным институтом страны, в прошлом году тор-
жественно отметившим двухсотлетний юбилей 
[Дубровская, 2018] (см. Фото 1). Разрабатывая 
программу развития факультета, мы с самого на-
чала опирались на общую концептуальную идею 
университета — идею связи образования с наукой. 

Знаете, когда юноша или девушка выбирают 
для себя востоковедение, ими в большой степе-
ни часто движет чувство романтики — роман-
тики Востока… Пустыни, бедуины, древние 
храмы, тайны древних восточных цивилизаций, 
«Тысяча и одна ночь»… Да, все это есть. Но вос-
токоведение — прежде всего, огромный труд, 
и это студенты, пожалуй, начинают понимать с 
первых же занятий. Востоковедение сегодня — 
это поликультура, включающая в себя массу раз-
личных знаний о Востоке: культуру и традиции, 
литературу и искусство, географию и этноло-

восточное чаепитие

Фото 1. 

Открытый конгресс, по-
священный двухсотле-
тию ИВ РАН 
[Фото из личного 

архива Е. В. Кузнецовой]
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гию, социальную антропологию, политологию 
и… конечно, один или несколько восточных 
языков. Наша система преподавания построена 
так, что она базируется на изучении восточно-
го языка и классического историко-филологи-
ческого цикла. Затем уже идут те направления, 
которые выбирает студент. Знание восточного 
языка чрезвычайно важно, но недостаточно. 
Настоящий востоковед — это образованный, 
широко эрудированный гуманитарий, а может 
быть, учитывая новые тенденции в развитии 
востоковедения, и не только гуманитарий. Но 
все же со временем надо выбирать то направле-
ние, в котором студент хотел бы себя реализо-
вать в будущем: политика, международные от-
ношения, экономика, культура, искусство того 
или иного региона…

Поэтому очень важно продемонстрировать 
студенту возможности, которые существуют 
сейчас, помочь ему примерить на себя то, чем он 
бы мог заниматься дальше. Существует доволь-
но большая палитра, из которой можно выбрать 
то, что интересно именно ему.

Одно из серьезных направлений деятельности 
нашего факультета — организация практики. 
Систему практик мы пока что только выстра-
иваем. Академическая база Института восто-

коведения, где работают лучшие востоковеды 
России, дает много возможностей для органи-
зации теоретических практик. В сотрудничестве 
с Институтом востоковедения возможна также 
и организация полевой практики, в том числе 
экспедиций и различных поездок, ведь студенты 
обязательно должны увидеть и прочувствовать 
то, чем хотят заниматься. Развивает Восточный 
факультет ГАУГН сотрудничество и с различ-
ными зарубежными университетами: сейчас 
у нас уже есть совместная магистерская про-
грамма с японским университетом Киби (Kibi 
International University), планируем заключить 
соглашения с университетами Китая, ведем 
переговоры с университетами Объединенных 
Арабских Эмиратов и Катара. 

Мы уже говорили о том, что очень важно для 
нас с первого же курса приобщать студентов к 
научной, исследовательской деятельности, по-
этому большое внимание уделяется участию в 
различных семинарах, круглых столах, конфе-
ренциях, деловых играх, проходящих в ведущих 
научных востоковедческих центрах. Недавно 
прошла Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых «Осмысляя Вос-
ток» — первая конференция, которую мы при-
думали и организовали. Особенно значимым 

интервью с евгенией кузнецовой

Фото 2 (a, b). «Открытие Востока» молодыми учеными на научно-практической конференции 
в Институте востоковедения РАН [Фото из личного архива Е. В. Кузнецовой]
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стало то, что в ней приняли участие не толь-
ко студенты из московских вузов (МГУ, РГГУ, 
ВШЭ, РГСУ, Дипломатической Академии), но 
и молодые ученые из университетов Красно-
ярска, Томска, Казани, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга… При закрытии конферен-
ции помимо анализа работы секций все отмеча-
ли необыкновенно теплую, творческую, атмос-
феру: юные исследователи выступали наряду с 
известными учеными, а жаркие дискуссии про-
должались даже во время кофе-брейков.

Интересным стала для нас реализация про-
светительского проекта «Открой Мир Востока» 
(см. Фото 2 (a, b)), в рамках которого проходят 
встречи с известными учеными-востоковедами, 
была создана галерея «Востоковедение в лицах». 

В рамках проектов дополнительного образова-
ния мы открыли курсы восточных языков (см. 
Фото 3).

Как, по вашему мнению, меняется и как 
должна меняться система обучения востоко-
ведов в России? 

Изменения в подготовке востоковедов пре-
жде всего связаны с провозглашенным Россией 
«поворотом на Восток» [Иванов, 2019]. Ведь 
сегодня на Востоке происходят очень важные, 
интересные и сложные политические, эконо-
мические и, в общем, революционные процес-
сы, туда смещается центр мировой политики и 
экономики. Одновременно с этим ряд регионов 
Востока сталкивается с серьезными угрозами и 
вызовами, на которые далеко не всегда получа-

Фото 3. 

Запуск проекта 
«Востоковедение 
в лицах» 
[Фото из 

личного архива 

Е. В. Кузнецовой]
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ется давать адекватные ответы. Проблемы выра-
ботки стратегий экономической модернизации, 
преодоления дефицита ресурсов (прежде всего, 
воды), преодоления демографических трудно-
стей, проблемы трансформации социальных 
структур политических систем создают огром-
ную палитру востоковедческих исследований, 
востребованность которых будет только расти.

Для того чтобы разобраться во всех этих слож-
ных вопросах требуется очень высокая квалифи-
кация. Занимающиеся ими аналитики должны 
сочетать фундаментальное востоковедческое об-
разование с широкими знаниями политологии, 
экономики и многих других дисциплин. Кроме 
того, в современных условиях эти знания не мо-
гут быть чисто теоретическими — соответству-
ющий специалист должен быть максимально 
приближен к изучаемому предмету, так сказать, 
чувствовать пульс изучаемого общества.

Подобные специалисты очень редки, спрос на 
них существует как за границей, так и в России. 
Однако их подготовка требует колоссальных 
усилий, как от самих студентов, так и от органи-
заторов учебного процесса.

Именно поэтому у нас появилась программа, 
которая называется «Экспертно-аналитическое 
востоковедение», где мы как раз и готовим экс-
пертов со знанием восточного языка. Так мы со-
вершаем тот самый «поворот на Восток» в одном 
отдельно взятом университете, выстраиваем от-
ношения работодателей и студентов. Ведь орга-
низуя систему обучения, нужно хорошо пони-
мать, для кого ты готовишь магистрантов. Для 
нас весьма важно и то, чтобы сами работодатели 
были заинтересованы в наших студентах.

Что бы вы могли посоветовать студентам-
востоковедам? 

У студентов есть две первоочередные задачи — 
безупречное владение языком и знание культуры 
(в широком смысле) изучаемых стран. Только 
освоив все аспекты востоковедения — историю, 
экономику и политику — ты сможешь выбрать 
свой путь. Мы как раз и помогаем нашим сту-
дентам получить эту общую гуманитарную базу. 
А так — в образовании все должно быть как в 

жизни. И академики, и молодые преподаватели, 
и студенты, которые должны чувствовать себя 
полноценными участниками образовательного 
процесса. К этому мы и стремимся.

Сейчас Восточный факультет запускает жур-
нал «Восточный курьер», для которого я и беру 
это интервью. Что, по вашему мнению, должно 
отличать этот журнал от других академических 
изданий? Какие у вас ожидания?

«Восточный курьер», как я надеюсь, объеди-
нит на своих страницах отечественных и зару-
бежных ученых-востоковедов, рассказывающих 
читателю об актуальных проблемах Востока — 
от древней истории до экспедиций и того, что 
называется «практическим востоковедением». 
«Восточный курьер» безусловно будет выде-
ляться на фоне других журналов своей иллю-
стративностью и «живостью». Мы отойдем от 
сухой академичности и покажем Восток таким, 
какой он есть, зачастую — через объектив ка-
меры востоковедов-исследователей. Это только 
начало, но ведь «путь в тысячу ли начинается с 
первого шага».

Интервью взяла М. Стародубцева,
студентка магистратуры Восточного факультета 

ГАУГН, литературный редактор «ВК»
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Ancient Cultures of Tuva and Its Environment 
in 4th–1st Millennia BC1

Древние культуры Тувы и ее соседей 
в IV–I тысячелетии до н.э.

1  Редакция «ВК» обратилась к авторам настоящей публикации за «сиквелом» их статьи, опубликованной в легендар-
ном издании ЮНЕСКО, посвященном Центральной Азии, в далеком 1990 г., с целью открыть этим материалом 
рубрику «Золотой фонд», которой предстоит знакомить читателей с актуальными, но не оцифрованными архив-
ными материалами. Выяснилось, что авторы действительно готовы опубликовать результаты исследований, нако-
пившихся по указанной теме (см. [Kilunovskaya, Semenov, 1990]) за прошедшие почти тридцать лет. Так появилась 
на свет нынешняя статья. 
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No other territory on the planet Earth is so ex-
tremely remote from the ocean as the Sayan-Altai 
upland. It is surrounded by taiga on the north and 
deserts on the south, and was once called the “crown 
of Asia” by Academician Vladimir Obruchev. Equi-
distant from all centres of ancient civilization, the 
Sayan-Altai upland has nevertheless concentrated 
and preserved within itself the diverse forms of 
traditional cultures which originated as early as the 
New Stone Age. It is justly considered to be the 
cradle of the Ketic, Samodic, Turkic-Mongolian 
and Tungus-Manchurian peoples. Many features 
of contemporary Sayano-Altaic Shamanism hark 
back to the native art of the Bronze Age — a fact 
fairly convincingly demonstrated by a comparison 
of drawings found on Yenisei rocks with the drums 
now used by Tuvinian and Altaic shamans (kams). 
The Sayan-Altai upland also gave birth to the 
world-famous Scythian animal style and this un-
doubtedly bears witness to links between European 
and Asiatic peoples and the tribes which have pop-

ulated this area since time immemorial. However, 
there is much in the art of this territory (now the 
Republic of Tuva) which is as yet not fully studied 
or understood [Weinstein, 1971, pp.77–82].

One of Tuva’s enigmas is the origin of the local 
name of the Yenisei, the region’s main river — Ul-
ug-Khem. The root “kem” or “khem” is the stem 
of the names of many small and large rivers in the 
Sayan-Altai upland, but the language from which 
this hydronym derives is not known. Researchers 
have postulated a Finnish or Iranian origin, refer-
ring to the existence of several rivers in the world 
with names containing the same root. These are the 
Pskem Darya and Raskem Darya in Eastern Turke-
stan, the Kemijoki in Finland, the Kembach in Aus-
tria and the Cam in England.

A lack of native written sources, combined with 
extremely scanty information about the Central 
Asian peoples in the Han Historical Chronicles and 
in reports by late classical authors, makes the ma-
terial obtained by archaeologists especially valuable 

Tuva, a landlocked, sparsely populated region and once a province of Imperial China, is now one of 
Russia’s republics. Archaeological research here started already in the beginning of the 20th century, 
and its second half saw a number of impressive finds, such as the Acheulean paleolithic industry and 
the dig at the site of the Arzhan kurgan (burial mound), the oldest Scythian monument in Eurasia. 
Extensive archaeological research carried out across the flood zone of the Sayano-Shushenskaya Dam 
in 1965–1983 led to a number of major discoveries dating from the Stone Age to Middle Ages. A strati-
graphic representation and temporal attribution of these cultures is given at the Toora-Dash site. 

Key words: Tuva, archaeological research, impressive discoveries of the 20th c., the Achelian Paleo-
lithic industry, excavation of the Arzhan mound, Scythian monument, Sayano-Shushenskaya HPP, 
periodization of cultures, the Toora-Dash site

Тува — географически замкнутый и малонаселенный регион, бывший некогда провинцией им-
ператорского Китая, — в настоящее время является одной из республик Российской Федерации. 
Археологические исследования здесь начались уже в начале ХХ в., во второй половине которого 
совершены наиболее впечатляющие открытия, такие, как ашельская палеолитическая индустрия и 
раскопки кургана Аржан — на сегодняшний день являющегося самым древним скифским памят-
ником в Евразии. Интенсивные исследования, проводимые в зоне затопления Саяно-Шушенской 
ГЭС (1965–1983 гг.), привели к открытию серии археологических объектов от каменного века до 
средневековья. Периодизация культур стратиграфически представлена на стоянке Тоора-Даш. 

Ключевые слова: Тува, археологические исследования, открытия ХХ века, ашельская палеолити-
ческая индустрия, раскопки кургана Аржан, скифский памятник, Саяно-Шушенская ГЭС, пери-
одизация культур, стоянка Тоора-Даш
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for the study of the Sayan-Altai. This material is 
indeed mute but reliable testimony to the grandeur 
of bygone ages, peoples and events: a pit dug out or 
a post set in, remnants of a camp-fire, a broken clay 
pot or a splintered stone all are vestiges of human 
activity which can be deciphered and interpreted by 
the archaeologist [Murzaev, 1984, pp. 259–270].

An archeological “culture” is a special concept 
implying the presence of certain characteristic fea-
tures which when consistently found together per-
mit the linking of archeological sites within a par-
ticular era, a particular culture. Thus, for example, 
the Tuva nomads, a people related to the Scythians, 
usually buried their dead on the left or right side 
with their legs drawn up and heads turned to the 
west or north-west; the Huns, who succeeded the 
Scythians, laid their dead on their backs with the 
head turned northwards. This distinctive feature is 
reliable proof of the change of cultures which took 
place with the emergence of a new ethnic group.

While forming in step with technical progress, the 
culture of each new historical stage almost always re-
tained some features of an older, archaic tradition, 
through which we can determine its sources and 
trace borrowings from related cultures. The pottery 
from a burial site of the Afanasievo culture, for in-
stance, is undoubtedly akin to the ceramics from the 
ancient pit graves of Eastern Europe, which enables 
researchers to speak about the migration of the an-
cient Eurasian population and to establish the routes 
and time of this migration. The archeological fact, 
confirmed by data obtained by anthropologists, phi-
lologists and even physicists, thus turns into a his-
torical fact, which justifies the assertion that in the 
period from 2700–2500 BC a certain part of the po-
pulation moved from the territory between the Volga 
river and the Ural to the Sayan-Altai upland. In the 
course of investigations, anthropologists determined 
the racial type of the human remains, philologists 
analysed the toponyms of the regions, establishing 
the language spoken by the peoples that succeeded 
one another, and physicists ascertained the period 
when different burials were made to an accuracy of 
50–100 years, using the latest methods of dating [Se-
menov, 1993, pp. 25–30].

It is a series of dates closely grouped on the chrono-
logical chart that shows the lifetime of a particular 
culture. But in addition to absolute dates, archaeo-
logists also make wide use of relative ones which 
help define the temporal sequence of cultures, their 
chronological coordination. Of great importance in 
this case is the stratigraphy of cultural layers at those 
sites where people lived for a period of 1 000 years 
or more since they were best suited for hunting and 
fishing, or where the dead of different eras were 
buried in the same barrows. Such a column, or se-
quence, enables there-searcher to determine the 
sources and signs of the heyday, decline and eventu-
al fall of cultures. The accumulation of new materi-
al makes it possible to further sub-divide periods or 
genetic sequences, the comparison of which helps 
to establish links between different territories, to 
identify common and specific features in the deve-
lopment of particular peoples who inhabited those 
territories and in the cultures they left to posterity.

The genetic sequences, constructed for the Mi-
nusinsk steppes and Tuva, coincide only in isolated, 
yet very important portions. Comparison of them 
shows quite clearly that the Paleometal Age started 
in both regions at the same time, being connect-
ed with the emergence of the culture of ancient 
cattle-breeders who came from the area between 
the Volga River and the Urals. Its subsequent deve-
lopment led to the formation and flowering in the 
Sayan-Altai upland of what is called the Okunev 
culture with origins going back to the Siberian Neo-
lithic. The rock images characteristic of this cul-
ture, which occur here, have many analogies in the 
art of the Middle Amur area, the upper reaches of 
the Ganges, and in the petroglyphs of the Yinshan 
mountains. This testifies to wide-ranging migra-
tion streams penetrating into the Sayan-Altai up-
land from the lands of Eastern Europe and Central 
Asia.

At the end of the Bronze Age the population of 
Tuva and the Minusinsk basin was made up of vari-
ous ethnic groups which ultimately developed into 
Scythian-Siberian communities. In approximately 
the VIII and VII BC the steppes of Eurasia were 
occupied by this single super-ethnos whose materi-
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al culture was hallmarked by the so-called Scythian 
triad: weapons (daggers, battle-pickaxes — chekan, 
klevets — bow and arrows), horse harness and the 
art of ingenious forms.

The power of these nomadic peoples, their swift 
spread over such huge territories was largely the result 
of their masterly riding skills, which guaranteed their 
utmost mobility in battle and the capacity to open up 
the far-flung spaces of the steppe needed for the con-
stantly expanding grazing areas. The horsemen were 
long the effective “corsairs” of the steppe, known 
from the Great Chinese Wall to the Mediterranean by 
a variety of names: The Yueh-Chi, Usuns, Sakas, Mas-
sagetae, Issedonae, Scythians, Sarmatians, and others. 
The model of nomadic civilization, which had arisen 
in the first millennium BC, was successively revived as 
the Hunnu Empire, the Turkic Khanates, the Mongol 
and Dzungar Khanates.

There is no doubt that the culture of the early 
nomads of Central Asia is an inalienable part of 
world culture and it cannot be understood with-
out a thorough study and reconstruction of all 
the links composing the single chain of human 
development.

The Republic of Tuva is a huge territory in Cen-
tral Asia divided by the Sayan mountain ridge but 
connected by the Yenisei, which crosses this ridge 
from south to north. Both Tuva is made up of 
steppe-land dotted with hundreds of barrows and 
forest-covered mountain ranges. Here the journey 
from arid, almost desert-like areas to the taiga and 
even glaciers takes less than one day. The conflu-
ence of two mighty rivers, the Bii-Khem (Big Yeni-
sei) and the Kaa-Khem (Little Yenisei), forming 
the great Ulug-Khem, is the geographic centre of 
Asia (see Fig. 1).

Fig. 1. Map of archaeological sites of Tuva
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More than a hundred years ago this region first 
attracted the attention of scholars. 

Some sought the solution to the mystery of Man’s 
origin here, others tried to prove that the peoples 
who had destroyed the Roman Empire came from 
the depths of the Asiatic continent, while a third 
group, drawing on the teachings of Tibetan mys-
tics, strove to attain genuine esoteric knowledge.

Individual researchers regarded the Sayan-Al-
tai upland as the genetic homeland of the Fin-
no-Ugrian peoples. One of the originators of this 
bold hypothesis was Matthias Alexander Castren, 
a philologist of genius who worked in the middle 
of the XIX. He lived a mere thirty-nine years, of 
which ten were spent in expeditions to the Euro-
pean North and Siberia. His studies of the Ugric 
and, later, Samoyedic languages, brought Castren 
to innermost Asia [Semenov, 1996, pp. 405–407].

From 1887 to 1889 the expedition of the Finnish 
archaeologist Johannes Aspelin and the artist Karl 
Vuori worked in Tuva. Aspelin was largely attracted 
by ancient inscriptions which he thought to be the 
prototypes of Germanic runes. These signs were first 
called runes by the Swedish officer Johann Stralen-
berg, a prisoner of war who lived in Siberia from 1713 
to 1721. In 1893, however, the Yenisei runes were de-
ciphered and scholars proved their Turkic-language 
origin. As a result, the hypothesis about the Central 
Asian origin of the Finns was refuted.

The Tuvinians, the descendants of the Tur-
kic-speaking peoples, live up to now in their histo-
ric homeland, preserving the traditional elements 
of the culture and nomadic way of life of their an-
cestors. Their leather vessels and wooden utensils, 
for example, find analogies in two-thousand-year-
old burials.

On the dry steppes the Tuvinians raise sheep and 
camels, in the mountains — goats, and up near the 
line of eternal snows they graze yaks. Moving in 
search of pastures the Tuvinians follow the strict 
routes fixed in the clan consciousness since time 
immemorial. One such route downstream the Yeni-
sei leads to a narrow gorge over 240 km in length — 
the Yenisei canyon, which crosses the Sayans from 
south to north.

This natural corridor, connecting Tuva and the 
Minusinsk steppes, has been used since the Paleo-
lithic era. Here the nomad paths run partly along 
the banks of the river, then suddenly rise up to the 
winter pastures in the mountain ranges, then run 
downward again to the riverside terraces where one 
often encounters the ancient camp sites of shep-
herds and hunters. One of these sites, now no 
longer extant was located on the right bank of the 
Yenisei at the foot of the majestic Alaga mountain. 
This was Toora-Dash, the first place of its kind dis-
covered in Central Asia (see Fig. 2). The thirteen 
layers of the site, like the pages of a book entitled 
“The Earth”, tell the story of historical eras from 
the Neolithic to the Late Medieval. One cannot 
overestimate the importance of Toora-Dash with 
its clear-cut stratigraphic sequence, which is con-
stantly used by researchers when compiling peri-
odic and chronological charts of the ancient Tuva 
cultures (see Fig. 3). Until this discovery they had 
at their disposal only artefacts from excavated bur-
ials [Semenov, 2018].

Since the Neolithic period in Central Asia and 
Southern Siberia (from the 8th–7th to the mid-3rd

millennium BC) has still not been adequately ex-
plored, the material of the Toora-Dash site (now 
destroyed as a result of the construction of the 
Sayano-Shushenskaya hydroelectric power sta-
tion) provides a key source for the further study 
of that era. Excavations of the site were conducted 
through seven field seasons (1978–1984) and had 
been preceded by five years of prospecting work 
carried out in the Yenisei canyon. Stretching for 
large distances along both banks of the river are 
steep cliffs; the waters abound in whirlpools, ra-
pids and reefs.

Toora-Dash was situated in the zone of moun-
tainous forest-steppe where the slopes served as 
excellent pastures for ibex and domestic animals 
while the taiga-covered gorges were home to Si-
berian deer (marals), wild boars and bears. Here 
cattle-breeding went hand in hand with hunting, 
and the proximity of the water and taiga enabled 
people to catch fish and to gather cedar kernels, 
mushrooms and berries.
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Excavations of the four lower cultural layers of 
the site uncovered hearths, around which animal 
bones, waste from the flint working of stone, 
fragments of pottery, stone and bone implements 
were concentrated. The hearths were apparently 
placed in the centre of small transportable dwell-
ings 3–4 m in diameter, resembling the present 
day chum, a type of cabin covered with birch 
bark and animal skins (see Fig. 4). Until recent-
ly many natives of the Sayan taiga lived in such 
dwellings, among them the Tofalars and the Tu-
vinians-Todzhanians.

The main criterion for identifying a Neolithic 
culture during excavations was pottery, the orna-
mentation and shape of which depended on the 

area in which it was made. Since pottery is fragile 
and rather heavy, it was not carried over from one 
camp to another, but manufactured anew at each 
site. In the prehistoric world ceramic vessels were 
not objects of exchange or trade, and so the range 
across which they are found can be taken to mark 
the areas of particular cultures and cultural com-
munities. For example, the ceramic ware excava-
ted at the Toora-Dash site had round bases and was 
decorated exclusively with a comb-impressed orna-
ment (see Fig. 5). Some of it was totally covered 
by a “walking”, comb or herringbone pattern. The 
creators of the comb pottery settled throughout 
the entire Sayan canyon of the Yenisei but no site 
of theirs has been found beyond the mountains so 

Fig. 2 (left). View of the multi-layered Toora Dash site from Mount Alaga. The Sayan canyon of the Yenisei
Fig. 3 (right). The multi-layered Toora Dash site

Fig. 4 (left). Stone buildings in the first cultural layer of Toora Dash site. Neolithic
Fig. 5 (right). Ceramic vessel. Neolithic. Toora Dash site
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Fig. 6. Flint implements: Arrowheads, scrapers. Neolithic. Toora Dash site 
Fig. 7. Flint inserts. Neolithic. Toora Dash site
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far. The range of this culture is explained by the fact 
that its members were chiefly hunters and fisher-
men as the mountain gorges and rivers were the 
best environment for such people to support them-
selves. The Neolithic inhabitants of the site hunted 
Siberian ibex, moufflon, wild goat, dzeren, kulan, 
wild boar, bear, deer and fox. The animal remains 
and sets of stone and bone weapons unearthed in 
the cultural layers at Toora-Dash confirm these 
conclusions.

The amazing variety of arrowheads found testi-
fies to the wide use of the bow (see Fig. 6). Arrows 
were made of flint, jasper, quartzite and chalcedo-
ny. Heads had a triangular or oval asymmetric form 
and a small notch at the base. For hunting of bears 
and large hoofed animals’ spears and throwing 
darts were used, the tips of which were also made 

from flint and jasper, but sometimes they present-
ed a composite of several flint inserts retouched on 
both edges. Such inserts were set into a wood or 
bone base, 3–5 on each side, and fixed by means 
of resin or other binding substances. Inserts could 
likewise form the composite edges of knives and 
daggers intended for cutting up the carcasses of ani-
mals (see Fig. 7). 

A large number of longitudinal and transverse 
scrapers and smaller scrapers with an oval work-
ing edge were used for dressing skins and work-
ing wood. Push-planes and small stone hatchets 
fulfilled the same function. Single-edged bone 
harpoons and other tackle were used for catching 
large fish (see Fig. 8). Some of the artefacts found 
here can be interpreted as needles for knitting 
such tackle.

Fig. 8. 

Bone articles: Harpoon, 
ornamented wooden plate 
(fossilized), point drill, tool for 
knitting nets. Neolithic. Toora 
Dash site
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Women’s implements from Toora-Dash take the 
form of miniature bone needles with a small eye and 
larger awls for sewing clothes from skins and coarse 
fabrics. Ornaments include beads made from the 
atrophied teeth of Siberian deer (maral) alternating 
with cylindrical pieces of bone.

The Todzha depression (the north-eastern area 
of Tuva), which abounds in large lakes, was settled 
by the creators of a different Neolithic culture. The 
pottery of this ancient population is decorated with 
various kinds of rectangular and triangular stamped 
motifs and large dentiform ornament. A number of 
scholars, Valery Chernetsov and Alexei Okladnikov, 
among others, associate this culture with the pro-
to-Samoyeds [Chernetsov, 1973, p. 14]. For a long 
time, the basis of the stone industry in Todzha re-
mained the wedge-like core from which micro-blades 
were chipped to form the composite edges of cutting 
tools, arrowheads and darts. Simple stone imple-
ments were used as well: scrapers, arrowheads with 
a notched base and radoirs (large scrapers) similar to 
those found in the Sayan canyon of the Yenisei.

After the Neolithic era came the Eneolithic or 
Copper-Stone Age which covers the period from the 
3rd to the early 2nd millennium BC. It saw the pro-
duction of the first articles in copper, gold and silver 
as well as other native metals including meteorite 
iron. At this time cattle-rearing already domina-
ted the steppe expanses of Eurasia. The first horse-
drawn carriages made their appearance, and on them 
nomad shepherds undertook long journeys in search 
of better pastures and ore deposits. In all probability, 
the Sayan-Altai upland was an ideal location in both 
these respects and in the mid-third millennium BC it 
was settled by newcomers from Eastern Europe who 
brought the first Eneolithic culture to Southern Si-
beria and Central Asia. This culture is known as the 
Afanasievo culture after excavations made at Mount 
Afanasieva in the Minusinsk basin.

At the Toora-Dash site, too, traces of this cul-
ture were unearthed — in the 5th layer overlapping 
the strata containing Neolithic pottery (see Fig. 9). 
The vessels found have much in common with the 
pottery of the ancient Pit Grave culture of the area 
between the Volga and the Urals, the lower reaches 

Fig. 9. 

Ceramic vessels. Eneolithic. Toora Dash site
Fig. 10.

Ceramic vessels. Eneolithic. Toora Dash site
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of the Don and the Dnieper. The Eneolithic was 
characterized by round-bottomed egg-shaped ves-
sels embellished with comb impressions, false re-
liefs and horizontal and zigzag lines, but flat-bot-
tomed pots also occur (see Fig. 10). Metal had not 
yet supplanted stone articles. The flint arrowheads, 
grindstones and pestles for crushing rocks were 
still widely used. It is likely that the first Siberi-
an cattlemen passed through Tuva to Mongolia and 
Eastern Turkestan (now in China) where burials of 
Europeoids of the Afanasievo type have been dis-
covered [Semenov, 2012, pp. 155–165].

Such a tremendous migration from Eastern Eu-
rope to the innermost depths of Central Asia has 
no precedent in prehistory and the Tuvinian sites 
furnish important evidence of it. There are ample 
grounds to identify the creators of the Afanasievo 
culture with the speakers of proto-Tocharian lan-
guages who lived at a later date in the oases of Kara-
sahr and Kucha which lie in the deserts of Eastern 
Turkestan. It was there, in Buddhist rock temples, 
that researchers found manuscripts written in the 
unknown related languages which came to be called 
Karasahr and Kuchan, or Tocharian A and Tokhari-
an B. In 1907 these manuscripts were deciphered by 
the German philologists Emmanuel Sieg and Ernst 
Sieggling who established the Indo-European ori-
gin of the peoples that left them to posterity. This 
was the discovery of a hitherto unknown Indo-Eu-
ropean language spoken by one of the extinct peo-
ples of Central Asia [Semenov, 1993, pp. 25–30].

The Eneolithic culture influenced the formation 
of the Okunev culture, which was discovered in 

the Minusinsk basin and called after the Okunev 
ulus (settlement or nomad camp) near Abakan 
where excavations were made. This culture is dis-
tinguished by barrows with square stone enclo-
sures within which one to ten persons were buried 
in stone cases. The anthropological type of those 
buried varies from area to area and in some cases 
the survival of an Europeoid appearance has been 
noted. This facial type matches well with that of 
the people interred in the pit graves and catacombs 
of Eastern Europe, but the overwhelming majority 
of the occupants of the barrows were mongoloids, a 
fact repeatedly mentioned by Dr. Gleb Maksimen-
kov, who identified the Okunev culture.

During this era round-bottomed pottery totally 
disappeared but the flat bottoms of the vessels were 
still ornamented as a sort of tribute to the older tra-
dition. The objects found testify to a sudden flour-
ishing of art, as exemplified by a multitude of stone 
statues, rock drawings and engravings on slabs inside 
tombs. The grave goods quite often include small 
works of art, such as devotional female figurines or 
engravings on bone plates. These plates bear depic-
tions of nothing more than faces framed by straight 
loose hair, yet in one case we can see an earring be-
tween the strands of hair and make out jewellery on 
the body. The arms and waist are not shown.

The Okunev culture, which spread in Tuva in the 
second millennium BC, differs somewhat from the 
Minusinsk version in that it is represented by single 
burials in stone cases, sometimes forming small 
cemeteries of 5–6 graves, and by peculiar anthropo-
morphic masks carved on the rocks (see Fig. 11). 

Fig. 11. 

Images of masks of Aldy-Mozaga rock site. 
Bronze age. Tuva
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Such images are much in evidence at ancient reli-
gious sites on the River Amur, the upper reaches of 
the Indus and other large rivers.

At Toora-Dash, the key site in Tuva, Okunev ce-
ramics and articles made of stone and bronze were 
found in the 6th and 7th cultural layers (see Fig. 12 and 
13). The pottery of the 6th layer is still close to that 

of the Eneolithic (see Fig. 14). The flat-bottomed 
vessels display elements of both Neolithic and Afa-
nasievo ornamentation which testifies to the absorp-
tion of the local Upper Yenisei population by the 
incoming representatives of the Afanasievo culture.

The material obtained from the 7th layer points to 
a transition to the Middle Bronze Age and to links 

Fig. 12 (left, up). Bronze knives. Bronze age. Toora Dash site
Fig. 13 (right, P. 41). Flint implements: Arrowheads, scrapers. Eneolithic. Toora Dash site
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between Tuva’s Okunev culture and the Bronze 
Age Andronovo and Karasuk cultures called after 
the eponym burial grounds near the village of An-
dronovo and the Kara-Suk River where they were 
discovered. This layer yielded bronze single-edged 
knives which have extensive analogies in Eastern 
Kazakhstan, the Steppe Altai and Western Siberia, 
and flat ornamented pebbles either relating to new 
symbolic systems of counting or serving as amulets 
(heavily stylized anthropomorphic images?), simi-
lar to those found at Karasuk sites north of the 
Sayans. Hearths also occur here, round and square, 
comparable with the Indian male (square) and fe-
male (round) hearths. On the round hearths food 
was prepared for sacrifice, on the square ones it 
was consumed by fire. Quite often, tiny calcinat-

ed bones are found in the hearths. Of particular 
interest are pits containing bulls’ and rams’ heads 
and smaller holes filled with the crushed bones 
of domestic animals. Similar cult burials of bulls’, 
sheep’s and horses’ heads have been unearthed in 
the Okunev barrows of the Minusinsk basin, while 
holes filled with the crushed bones of small hoofed 
animals were found in the round Dashly 3rd temple 
in Afghanistan dating from the 12th c. BC. All this 
is indicative of certain conceptions connected with 
cattle-raising cults having been common to the 
peoples of the Central Asian Bronze Age. Be that 
as it may, these peoples dwelt in the same kind of 
cabin as their Neolithic predecessors and continued 
to hunt ibex and mouflon with stone-tipped ar-
rows and weapons of bone and antler, since metal 

Fig. 14.

Pottery. Bronze age. Toora 
Dash site
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implements were still rather rare [Semenov, 1997, 
pp. 152–160].

The peak of the Minusinsk Bronze Age is cus-
tomarily identified with the Karasuk culture of 
the 14–9th cc. BC. Its origins are connected in the 
closest possible way to the spread of the Irani-
an-speaking Andronovo tribes that also influenced 
the genesis of the Dandybai-Begazin culture in Ka-
zakhstan and the Irmen culture in Western Siberia. 
It is worthy of note that in Tuva, which the tribes of 
the Andronovo community did not reach, artefacts 
of this culture do not occur.

The Karasuk culture is characterized by small bar-
rows with rectangular stone enclosures and buri-
als in stone cases oriented towards the north-east. 
The large number of such barrows found in the 
Minusinsk basin point to a possible demographic 
explosion connected with the initial phases of no-
madic cattle-raising.

The Karasuk culture left marvellous bronze items 
turned up in chance finds not only in the Minusinsk 

basin but also in Tuva, Mongolia and China. Dating 
from the final stage of the Bronze Age are myste-
rious objects of unknown use, similar to artefacts 
found in warrior burials at Anyang, the capital of 
the Chinese Shang dynasty, five-petal buckles and 
bent knives with ornamented handles.

Probably a product of that same time are a large 
number of rock drawings (petroglyphs) represent-
ing chariots and wheeled carriages drawn by hor-
ses and oxen (see Fig. 15). There is no doubt that 
the chariots known to the people of the Androno-
vo culture could have penetrated the Minusinsk 
steppes, and then reached Mongolia and the China 
of the Shang dynasty.

Thousands of burials without goods belonging 
to what is known as the Mongun-Taiga type and 
dating from this same period, have also been found 
in Tuva [Kilunovskaya, 2018, pp. 86–95]. These 
sites are essentially large cromlech-lined stone bar-
rows with ground-level chamber tombs. The most 
outstanding among them are the kereksur-burials, 

Fig. 15.

Images of chariots. 
Petroglyphs. 
Bronze age. Tuva
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which feature cromlechs up to 100 m in diameter 
with inner stone rays ranging in number from 4 to 
32. They are reminiscent of a solar disc or a gigantic 
spiked wheel. Some are associated with stag stones 
(stellae bearing representations of animals and 
Scythian weapons) and may already be dated to the 
early Scythian period.

The development of the Karasuk culture in the 
Minusinsk steppes culminated in the emergence of 
the Scythian-type Tagar culture (called after exca-
vations at Lake Tagar). From the 7th to 3rd c. BC 
this culture extended across the south of the Kras-
noyarsk region and the steppes of the Minusinsk 
basin which abound in barrow cemeteries. The tall 
stone slabs installed in the mortuary enclosures 
invest these graves with a majestic appearance and 
since the 18th c. have continually attracted travellers 
and researchers to the antiquities of the Minusinsk 
basin [Semenov, 2015, pp. 138–151].

The artefacts of the Tagar culture form part of 
the broad circle of Siberian finds of Scythian cul-
ture. The Tagar culture is thus closely related to 
the Pazyryk and Bolshaya-Rechka cultures of the 
Altai, the Uyuk-Saglyn culture of Tuva, the Tasmo-
la culture of Northern Kazakhstan and a number 
of Sakian cultures in the Semirechie and the lower 
Syr-Darya areas. The inhabitants of the Minusinsk 
steppes probably belonged to one of the branches 
of the Iranian-speaking peoples who settled exten-
sively in the Eurasian steppes. The culture of these 
peoples is distinguished by unified types of wea-
pons and horse harness, which produces an appa-
rent homogeneity, yet their ceramic articles, funeral 
rites and barrow designs are fairly heterogeneous, 
illustrating the polyethnic nature of the Scythi-
an-Siberian continuum.

Despite the fact that the barrows of the Tagar 
culture have long been studied and a large amount 
of archaeological material has accumulated, many 
questions are still far from resolved. Some resear-
chers, for example, identify the Tagar tribes with 
the Dynlyn people mentioned in Chinese chron-
icles. Opinions also diverge on the occupation of 
these tribes. Some scholars state that during the 
Scythian period the inhabitants of the Minusinsk 

steppes mainly engaged in nomadic herding while 
others are inclined to think that their economy 
was based upon the husbandry of domestic stock. 
Whatever the case, it is beyond doubt that the Tagar 
culture represents the peak of the bronze-casting 
industry and crafts. Although their graves had been 
almost completely pillaged even before the Mod-
ern era, the Tagar barrows have yielded a plethora 
of bronze and bone artefacts. For the most part, 
these are weapons and ornaments made in the 
common Scythian-Siberian traditions. Among 
the most characteristic objects are hemispherical 
bronze bosses, sometimes coated with gold. Three 
or five such bosses usually decorated the headgear 
of a male warrior, less often that of a woman. Bone 
knives, as they have come to be called, were hung 
on women’s costumes. In addition, their dress was 
lavishly embellished with beads made of cornelian, 
argillite and other stones, alternating with bronze 
and gold pieces; attached to the belt were bags con-
taining a mirror, an awl and a needle. Men were bur-
ied with a set of weapons including a bronze battle 
axe, a knife, a dagger and a quiver with arrows. In 
every grave there always was a large ceramic vessel 
at the head of the corpse. A small in cense cup was 
sometimes placed at the feet. Bronze work was of-
ten decorated with images in the animal style. Tagar 
art is also richly represented by petroglyphs on the 
slabs of the barrow enclosures and on tall monu-
mental stellae set at the corners of funerary struc-
tures left by this distinctive ancient culture.

As early as the turn of the 20th c., the huge number 
of Scythian artwork, known to have been found in 
the steppes of Southern Siberia, in Central Asia and 
the Ordos (the region in the bend of the Hwang 
Ho from which the Huns emerged at a later date), 
led scholars to conclude that the Scythian animal 
style had formed in Inner Asia. Not all scholars, 
however, shared this opinion. Some argued in fa-
vour of the convergent development of Scythian 
art in the East, in Siberia, and in the West, in the 
Black Sea coast area. The discovery of the Sak-Kyz 
hoard in north-eastern Iran provided powerful sup-
port for the hypothesis that the animal imagery in 
Scythian culture originated in Asia Minor. In the re-
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searchers’ opinion, these new elements, which had 
not occurred in nomad art previously, were brought 
back by the Scythians from their incursions into 
Asia Minor not earlier than the 6th c. BC. This view 
was held by such renowned scholars as Mikhail Ar-
tamonov, Vladimir Lukonin and Dmitry Rayevsky, 
to name but three. Yet Central Asia which harbours 
such an inexhaustible mine of ancient cultures sud-
denly lifted one of its enigmatic veils and rekindled 
the scientific debate about where the Scythian ani-
mal style had formed.

Twenty years ago a barrow with unusual construc-
tional features, situated in Tuva, in the centre of the 
Uyuk depression surrounded by the Uyuk and Kar-
tushibinsk mountain belts on the south and north 
respectively, was excavated. It was given the name 
“Arzhan”, which is used in Tuva for sacred mine-
ral springs. In summer water did spring from under 
the stone cover of the mound. In fact, this water 

was generated by the melting of ice buried beneath 
the tumulus. Nevertheless, the mound was dubbed 
“arzhan”. The word itself also has a Sanskrit origin, 
being a corruption of the “rashiyana”.

The appearance of such an enormous structure 
was linked with the first wide-ranging unification 
of the early nomads, known in the specialist litera-
ture as the Arzhan tribal union. Buried in this 
mound was one of its first kings with a queen and 
fifteen nobles. The mound is 120 m in diameter and 
3–4 m in height. It is made up of radically arranged 
log cells clad in stone. Arzhan was explored by Dr. 
Mikhail Gryaznov and the Tuvinian archaeologist 
Maongush Mannay-ool. According to their calcu-
lations, it was built by 1 500 people over a period 
of 7–8 days. The area abounds in large earth bar-
rows ranging from 25–30 to 100 m in diameter and 
from 1 to 3 m in height (see Fig. 16). They form 
chains and separate groups, comprising part of the 

Fig. 16.

Plane of the mound 
Arzhan. 9th–8th cc. BC
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historic scenery in the Uyuk depression. The bar-
rows date from different periods of Scythian culture 
in Tuva. The presence of numerous burials covered 
with comparatively large mounds makes it possible 
to regard the Uyuk depression as the Gerrhos or the 
royal domain of the Central Asian Scythians who led 
the Arzhan tribal union from the VIII BC onwards 
and later continued to maintain links with the exten-
sive conglomeration of territories extending from 
the Ordos to Central Asia [Semenov, 2002, p. 232].

The discovery in Tuva was an important landmark 
in Scythian studies and prompted scholars to raise 
once more the question about the Central Asian 
origins of the Scythian-Siberian-type cultures.

The sites of the Scythian period (8–5th cc. BC) 
are grouped together and termed the Aldy-Bel cul-

ture. Aldy-Bel burial sites occur in, Central Tuva on 
the right and left banks of the Ulug-Khem and in 
the valleys of the Khemchik and Kaa-Khem Rivers. 
These sites usually contain several graves (from 2 
to 8) beneath each of the burial structures which, 
like most Tuva barrows, are formed of stone and 
surrounded by a stone cromlech or a kerb (see Fig. 
17). The dead were interred lying on their sides 
with their legs drawn up and heads turned to the 
northwest or west like a sleeping man or a human 
foetus. The center of this chiefdom was also in 
the Uyuk depression, where the “Royal” mound 
Arzhan 2 was investigated [Čugunov, Parzinger, 
Nagler, 2010] (see Fig. 18).

The form of the burial chambers varies from 
stone cases (made on the bottom of shallow pits 

Fig. 18. 

Plate with an engraving of 
a chariot from the mound 
Arzhan 2. 7th c. BC

Fig. 17. 

Burial site of Aldy-Bel 
culture. Bay-Dag 8. 7th c. BC
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from four huge slabs set vertically) and small wooden 
cells to simple holes in the ground and stone-lined 
pits with wooden ceilings. Burials in wooden coffins 
hollowed out of a single large trunk are also found. 
As a rule, each grave contained one or, less frequent-
ly, two skeletons. All the dead journeyed to the other 
world accompanied with funerary goods. In men’s 
graves these usually consisted of weapons such as 
arrows, knives and — very seldom — pointed che-
kans and daggers, all fastened to a belt with bronze 
adornments such as clasps, buckles and quiver hooks 
which have survived down to the present time. Fe-
male burials contained mirrors, beads and other 
ornaments. The Aldy-Bel sites are characterized by 
an absence of pottery in the graves and only in rare 
instances do remains of wooden vessels occur at the 
head of the dead. On the other hand, ceramic vessels 
were usually placed in the tumuli above the graves 
and this was connected with ritual funeral feasts held 
by the relatives after the interment. Such a find was 
made at the burial site of Koptu-Aksy in the valley 
of the Kaa-Khem River (see Fig. 19). It consisted of 
jar-like clay pots with grooved lines towards the top, 
resembling early Tagar pots from the Minusinsk ba-
sin. The graves of the Aldy-Bel type are the first to 
have yielded articles made of iron.

Excavations in the valley of the Bayan-Kol Riv-
er, a left-bank tributary of the Ulug-Khem, have 

considerably enriched our knowledge of the ma-
terial culture of the Aldy-Bel Scythians [Kiluno-
vskaya, Semenov, 1990, pp. 36–47]. Two barrows at 
the Saryg-Bulun site were found to contain rings 
of stones, which partly overlapped in a figure of 
eight. Instances of such overlapping are extremely 
important for the researcher as they provide a mi-
cro-stratigraphic sequence and make it possible to 
distinguish the earlier burials from the later ones. 
Seven burials — 3 of children and 4 of adults — 
were discovered in the barrows of Saryg-Bulun. The 
most remarkable is the mummified body of a youth 
(aged between 13 and 15 who had passed the ini-
tiation rite to become a warrior), buried in a tree 
trunk coffin. This is rather unusual since as a rule 
only children were buried in such a manner (see 
Fig. 20). Well-preserved leather and wood articles 
as well as weapons were uncovered here. The youth 
lay on his left side, his head turned southwest and 
his legs strongly bent at the knee. The skin on his 
face was well preserved but there was no skin on 
the back of his head, from which we can deduce 
that he had perhaps been deliberately scalped. An 
analogous skeleton was found in the Pazyryk Bar-
row II in the Altai. The corpse was wearing leather 
trousers and a sleeved jacket, under which lay the 
remains of a fur and linen garment. The shred of 
leather covering the ear bears traces of red paint. 

Fig. 19.

Ceramic vessels. Koptu-Aksy 
burial site. Aldy-Bel culture. 
7th–6th cc. BC
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Fig. 21 (right).

Wooden bow, 
arrows, chekan-
battleaxe. Saryg-
Bulun burial site. 
Aldy-Bel culture. 
7th–6th cc.

Fig. 20. 

Mummified 
teenager’s burial 
in a wooden deck. 
Saryg-Bulun burial 
site. Aldy-Bel 
culture. 7th–6th cc.
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The youth’s weapons survived best of all: there is 
a socketed chekan-battle-axe, with a loop-like butt 
and a pick round in cross section, mounted on a 
70 cm-long handle by means of a wooden dowel; a 
similar dowel is used for fixing the point (see Fig. 
21). Of particular interest are, of course, a quiver 
and bow which were the first to be found in a burial 
of such early date. The bow is made of a solid piece 
of birch split off the tree trunk in such a manner 
that it has a segmental cross section. Its total length 
is 100 cm and its breadth 4 cm. Tendons, still sur-
viving in the upper part, were glued onto the exter-
nal flat side of the bow. On the inner, round, side 
it was covered with fish (burbot) skin. The ends 
of the bow have notches for fixing the string. The 
quiver which was attached to the belt had a bronze 
tip and eight bronze rings and contained ten ar-
rows. The belt and the quiver were connected by 
thinner straps. 

Other graves at Saryg-Bulun also contained very 
valuable material such as gold and amber ornaments 
and beads of Mediterranean glass, all testifying to 
the extensive links between ancient Tuva’s popula-
tion and certain territories of Eurasia which by the 
time of Christ had formed a single transcontinental 
system known as the Silk Road (see Fig. 22). As can 
be seen from the excavations, the transit trade be-
tween Central Asia and the coastal regions had been 
conducted in Tuva and north of the Sayans several 
centuries before the Silk Road came into being. 
This is demonstrated by articles in amber found at 
Saryg-Bulun, which could have been brought from 
the Yellow Sea or the shores of the Persian Gulf; by 
soda glassware from the eastern Black Sea area (the 
glass-making centres imported soda from Libya); 
and by numerous cowries, which could only have 
been gathered on the shores of the Indian Ocean 
(see Fig. 23). Thanks to these connections, which 

Fig. 23. 

Amber bead. Saryg-Bulun burial site. 
Aldy-Bel culture. 7th–6th cc. BC

Fig. 22. 

Glass beads from 
the Mediterranean. 
Saryg-Bulun burial 
site. Aldy-Bel culture. 
7th–6th cc. BC
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might have arisen as early as the 8th or 7th c. BC, the 
Grecian historian Aristaeus of Proconessa, whose 
works are known from Herodotus’ compilations, 
was able to collect interesting data on the peo-
ples living to the east of the Black Sea. Among the 
various semi-fantastic inhabitants of the eastern 
steppes, unknown to the Greeks, he mentioned the 
Issedonae, Arimasps and the gold-guarding griffins 
of a country, which many scholars are inclined to 
see as the Sayan-Altai upland. 

The religious and mystic importance of the grif-
fin in Scythian culture is attested to by numerous 
representations of this fabulous creature in bronze 
and gold. In the Pazyryk barrows of the Altai, 
where articles of leather and wood have survived 
in the permanently frozen subsoil, we encounter 
griffin images made in appliqué on horses saddle-
cloths, cheek pieces and other trappings. The hors-
es themselves, which were supposed to accompa-
ny their master to the other world, are depicted 
wearing masks with deer antlers and goat horns. 
Horse bridles from the Pazyryk Barrow I and the 
barrows of the Ukok plateau were decorated with 
the wooden masks of the Egyptian household god 
Bes, as images of this god were meant to protect 
the dead against all kinds of evil during the jour-
ney through infernal worlds, which was especially 
important for a deceased ruler. The image of Bes 
reached the nomads of the Altai by way of Achae-
menid Persia [Semenov, 2015, pp. 78–98].

Between 1989 and 1991 three barrows were ex-
cavated near Mount Kosh-Pei [Semenov, 1994, pp. 

75–79]. Quite unexpectedly the exploration of 
these burials was strongly hampered by the pre-
sence of ground water: in the vicinity of the site 
there was a lake without any outflow fed by a sub-
terranean river in the channel of which the barrows 
lay. These veritable Orcus springs had evidently 
flowed through the burial site during or soon after 
the funerals. This is confirmed by the fact that the 
floors and the lower beams of the timber cells have 
been well preserved and the wood has become wa-
ter-seasoned. The grave goods found would tend to 
suggest that those buried here were of high social 
status and belonged to the ruling elite of Scythi-
an society. The cells yielded many gold and bronze 
ornaments, iron weapons, beads, bronze mirrors, a 
bronze pot-shaped incense cup and other objects 
(see Fig. 24).

Deserving of particular mention are artefacts in 
the animal style and jewelled objects bearing the 
stamp of the outstanding mastery achieved by 
Scythian artists. Most likely, these crafts were prac-
tised among the Scythian nomads at specialized 
centres the produce of which then circulated over 
the entire Sayan-Altai upland. Thus, the extremely 
fine gold beads and hemispherical gold bosses, 3–4 
mm in size, with soldered-on loops no more than 1 
mm in diameter, which have been recovered from 
the Kosh-Pei burials, find direct analogies in the 
“gold” Chilikta barrows of the Upper Irtysh exca-
vated in the late 1940-s early 1950-s by Dr. Sergei 
Chernikov. Gold chains of twisted wire with cor-
nelian pendants occur in Kazakhstan (the Sary-Bu-

Fig. 24. Profile of the 3rd kurgan. Kosh-Pei burial site. Uyuk-Sagly culture. 6th–4th cc. BC
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lak burial mound) [Semenov, 2015, pp. 151–168]. 
All this points to Iranian-speaking or kindred peo-
ples living both in Tuva and Kazakhstan during this 
period. That the Tuvinian nomads of the Scythian 
era were an Iranian-speaking people is also proved 
by a large number of Iranian hydronyms, specific 
rites such as the cutting of horses’ tails as a sign 
of mourning (in the Arzhan barrow the bottom of 
the kings’ burial chamber was covered with horses’ 
tails) and, finally, by artworks executed in the ani-
mal style. 

The artefacts found at Kosh-Pei are mostly gold 
plaques sewn onto clothing; they depict panthers 
pawing the ground or standing on extended clawed 
feet, eagles with outstretched wings, owls and grif-
fins. The birds’ bodies and wings are decorated 
with a variety of patterns, the long turned-up beaks 
and small ear tufts being well designated. Worthy 
of special note is the figurine of a wolf cut from 
foil and glued on to an iron base (apparently a belt 
buckle). The beast’s contours are strikingly expres-

sive and graphic; the dynamic quality of its pose is 
emphasized by comma shaped ornamentation on 
the body.

Among the belt ornaments, the butterfly-like 
gold-plated iron plaques similar to those found 
in the Altai, the Minusinsk region and the Baikal 
area are the most remarkable; they date from the 
5th and 4th cc. BC. Quite unusual is the large fi-
gure of a horse carved from gold foil with its legs 
drawn up under the belly in a manner very typical 
of the Scythian-Siberian animal style. The wing on 
its back indicates that this is a flying, or sun horse. 
Such a horse is known among the Indians under the 
name Dadhikara (see Fig. 25).

One of the finest works executed in the animal 
style is a gold finial bearing the figure of an ibex, 
made from foil in two halves (see Fig. 26). The ibex 
seems to be standing at the peak of a mountain, on 
a hemispherical base. In all probability it was the 
finial of a hat. A gold plaque resembling the Segner 
wheel can be classed among the solar symbols (see 

Fig. 25. 

Gold sewn-on 
plaques. Kosh-Pei 
burial site. Uyuk-
Sagly culture. 
6th–4th cc. BC
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Fig. 27.

Gold final. Kosh-Pei burial 
site. Uyuk-Sagly culture. 
6th–4th cc. BC

Fig. 26.

Gold sewn-on 
plaques. Kosh-Pei 
burial site. Uyuk-
Sagly culture. 
6th–4th cc. BC
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Fig. 27). This widespread motif is suggestive of a 
flaming rolling wheel with spokes. It was usually 
employed for the decoration of dagger scabbards. 
The Kosh-Pei II and Doge-Baary burial sites on the 
Bii-Khem River have yielded foil-stamped figures 
of flying ibexes and mouflons with legs drawn up 
and horns thrown back on the neck, figures of wild 
boars, of standing and recumbent goats as well as 
round and diamond-shaped sewn-on plaques cut 
from gold foil. The configurations seen in these 
representations of animals are reminiscent of the 
rock images engraved by the craftsmen of that era.

Two amulets made of wild boar tusks have been 
discovered in the Uyuk barrows and one of them is 
a work of art in its own right. The tusk is covered 
with engraved patterns in the style of enigmatic 
pictures when one figure fits into the other and the 
lines of the body and the ornament are intricately 
interwoven. At the centre of the composition is the 
figure of a horse with a richly ornamented trunk 
and rear legs thrown up over the back (such sty-
lization occurs in Altaic art of the Scythian era). 
Behind the horse looms the head of a wolf. Gro-
wing out of the horse’s muzzle is the figure of a 
stag with curlicues on the body and a bird stand-

ing by its legs. The wolf and the bird are the main 
characters found on ornamented tusks, which were 
a widespread type of object throughout the diffe-
rent regions of the Scythian world [Semenov, 2015].

The Tuva nomads took a great interest in the wild 
boar. Representations of it are found on rocks and 
stag stones and its tusks were used as ornaments. 
The wild boar was apparently identified with some 
chthonic figure of Iranian mythology. Thus, the 
combat of a man and a wild boar depicted on a gold 
pole-top found by Dr. Alexander Grach in the Bal-
gazyn steppe in Tuva has been interpreted as a com-
bat between the legendary forefather Targitaus and 
a demon. It is of interest that on one of the stag 
stones found in 1989 the wild boar is depicted in 
the lower part of the stone beneath the weapon while 
the middle part is occupied by stags with beak-like 
muzzles, and the upper part by the nested curled-
up panthers (see Fig. 28). This stone was encoun-
tered nearby the unearthed barrows on the slope of 
Mount Kosh-Pei.

From the V BC collective tombs in timber cells 
also appear in Central Tuva (the Aimyrlyg, Sug-
lug-Khem and Kui-lug-Khem sites), on the Khem-
chik (Ozen-ola-belig, Kyzylgan), to the south of 

Fig. 28.

Gold pole-top. 
Balgazyn steppe in 
Tuva (by A.Grach). 
Uyuk-Sagly culture. 
6th–4th cc. BC
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Fig. 29.

The Suglug-Khem burial 
site. Uyuk-Sagly culture. 
3rd–2nd cc. BC
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the Tannu-Ola mountain range (Sagly-Bazhi) and 
in Mongolia (Ulangom). These burials belong to 
the new, Sagly, culture of the Scythian type and 
were made in large cells, comprising three to five 
layers of timbers in 2–3 m deep pits both with and 
without stone tumuli above. In these houses of the 
dead between one and fifteen bodies lay on their 
sides with their legs drawn up and their heads ori-
ented towards the west or northwest. The grave 
goods changed too and now included a large num-
ber of ceramic vessels, one or two by each skeleton. 
Food intended for the deceased’s journey lay in 
wooden bowls, on small tables, in birch-bark boxes 
and simply in the centre of the cell. The bones of 
various animals found in the corners was all that 
remained of the sacrifice with which relatives of the 
deceased appeased the spirits when constructing 
the grave. At a number of sites, burials in stone cas-
es and crypts located in separate groups or chains 
have been found in close proximity to cells.

The 3rd and 2nd cc. BC saw the rapid surge to dom-
inance of the Hunic tribes in the north of China, 
the Ordos, who gained control of vast tracts of 
land in the north and east of Central Asia, inclu-
ding part of the Sayan-Altai upland. Tuva’s Scythian 
tribes apparently remained here until the 2nd c. BC, 

as is demonstrated by numerous burials from that 
time; subsequently, they were drawn into the whirl-
pool of political events and moved to the west, to 
the Middle Asian Semirechie, where they came to 
be known as the Yueh-Chi and Usuns [Semenov, 
2010, pp. 101–112]. The further movement of these 
steppe tribes led to the destruction of the Hellenis-
tic state of Graeco-Bactria and the complete disap-
pearance of the geopolitical entities which had ari-
sen in the wake of Alexander the Great’s campaigns. 
One of Tuva’s prehistoric monuments dating from 
the 2nd c. BC is the Suglug-Khem burial mound in 
which 18 large log cells — collective tombs — have 
been excavated [Semenov, 2003] (see Fig. 29). Of 
the 100 people interred were first mention should 
go to the Scythian nobles, probably in their time 
the organizers of military expansion to the West. 
Their weapons consist of large akinaki-daggers and 
massive chekans of iron; their funerary garments 
are covered with hundreds of sewn-on gold plaques 
and their necks are adorned with torques, all testi-
fying to a high social status.

The excavation of the grave of a Scythian noble 
in the Suglug-Khem burial mound has enabled re-
searchers to reconstruct the funerary clothing of 
the early Tuva nomads (see Fig. 30). It consisted 

Fig. 30.

Men’s clothing reconstruction. 
Suglug-Khem burial site. Uyuk-Sagly 
culture. 3rd–2nd cc. BC
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of a cloth or leather diadem with small eagle-or 
owl-shaped gold plaques sewn onto it and a large 
plaque in the centre; a jacket decorated with gold 
plaques representing beasts of the cat family along 
the edges; and a belt covered with cowries wrapped 
by gold foil with a buckle made of a large gold plate 
shaped like the head of a beast of prey. Sewn along 
the seams of the trousers were long gold strips and 
on the footwear (most likely soft boots) — gold 
strips and bits of gold foil shaped like commas, 
circles, rectangles and so on. In addition, the clothes 
were decorated with tiny paste beadwork of green 
colour, hemispherical bosses, geometric figures and 
other objects. A gold-plated iron torque was put on 
the neck of the deceased and a gold eye patch — 
a square with a slit in the centre — on the right 
eye. This last fulfilled the same function as coins in 
Slav burials. This motif is closely as so dated with 
the ideas that a dead person’s gaze can be fatal or 
indeed the gaze of some other dangerous creature, 
for example, the Ukrainian Viy or the Irish Balor 
which both derive from the Indo-Aryan image of 
the Vay, a deadly wind. It was not for nothing that in 
some Altaian barrows — Shibe, among others — the 
eyelids of the dead are sewn shut. The weapons — 
a chekan, a large iron dagger, etc. — were attached 
to the belt. 

For all that, however, the most remarkable arte-
facts yielded by the Suglug-Khem site were a wide-
range of pottery. It includes vessels with a spherical 
body, flattened bottom and tall narrow neck; ves-
sels of the jar type; vessels with a shortened neck, 
stuck-on knobs, handles and cones; mugs and 
beakers (see Fig. 31, 32). Many of them are deco-
rated with flutes, wave and spiral designs. Some are 
covered with painted intricate curvilinear patterns. 
Such vessels occur in the Altai, Kazakhstan’s Semi-
rechie, Mongolia and the Xinjang-Uigur autono-
mous region of China.

Yet the bulk of material excavated from Scythian 
barrows comprised arrowheads of many different 
varieties. The earliest bronze double-edged socketed 
arrowheads with a barb were found in the Arzhan 
barrow. Most common, however, were three-edged 
socketed heads; they were used throughout the en-

Fig. 3.

Ceramic vessels. Suglug-Khem burial site. Uyuk-Sagly culture. 
3rd–2nd cc. BC
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tire Scythian era. More specific are arrowheads with 
a split fitting and a barb on the base. Quite often 
both tanged and socketed heads were made of bone. 
With socketed heads the shaft went into the tip, 
with the other kind they were attached by means of 
strong, thick threads. Traces of threading have often 
survived on the arrow shafts with bronze tips.

Displayed at this exhibition are specimens of 
bows and arrows with bronze and bone heads as 
well as tomara-arrows made entirely of wood. Other 
types of weaponry are also fairly well represented 
and include iron and bronze daggers, chekans and 
other battle-axes. Daggers differ in their finials and 
guards. There is a unique dagger with a finial shaped 
like two griffin heads upon long curved necks with 
their beaks facing each other. It should be noted 
that the guards on early daggers are narrow and re-
semble moustaches; on later daggers they are solid, 
butterfly or wing-shaped. Iron daggers are larger 
than bronze ones. The most massive of these are 
called aki-naki. Chekans of both the socketed and 
eye varieties were used for close combat. They were 
fastened onto a long handle by wooden dowels. 
A sharpened counter weight was fixed on the other 
end of the handle.

Some early socketed chekans had a metal head in 
the form of a bird of prey or a griffin — a motif 
linked with the Scythian warriors’ cult of the sun. 
Axes with pointed and blunt ends were also used in 
close combat.

As a rule, weapons were fastened to the belt, 
an important element of costume made in a vari-
ety of fashions by ancient craftsmen. There were 
wide belts with slits to take small straps on which 
various objects would be suspended; narrow belts 
of thinner leather, decorated with several bronze 
rings; narrow belts braided from leather thongs 
(usually for women). Attached to the end of the 
belt was an ornate bronze buckle with a fixed hook 
at the front. As a rule, it had an oval frontal part and 
a trapezoidal or rectangular frame like rear. As well 
as bronze, buckles were also made of bone. Particu-
larly striking are bone lamellar buckles of elonga-
ted proportions with a large orifice at the open end 
and with one or more small holes near the belt end. 

Fig. 32. 

Ceramic vessels. Suglug-Khem burial site. Uyuk-Sagly culture. 
3rd–2nd cc. BC
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They are decorated with geometric ornament. One 
such buckle (Suglug-Khem site) bears an engraved 
representation of a man with thin hands folded 
on his belly and an ornament around the border. 
This find is especially valuable in that only a few 
representations of human beings dating from the 
Scythian period have been encountered in Tuva. 
Another fragment of a buckle (Suglug-Khem site) 
depicts a panther mauling a doe. This Scythian arte-
fact is marked by the highest level of workmanship.

Besides buckles, belts also featured relatively large 
bronze and iron hooks for attaching quivers. Belts 
were mainly embellished with various plaques, not 
infrequently hemispherical ones resembling but-
tons with a loop on the back side and decorated 
with different kinds of ornament. Women’s narrow 
belts were fastened by means of ring-shaped bronze 
plaques, embellished with cowries and numerous 
pendants made of musk-deer teeth, the atrophied 
teeth of Siberian deer, and crutch- and hoof-shaped 

ornaments. Suspended from the belt on a separate 
strap was a small bag containing all the owner’s in-
dispensable accessories: mirrors, combs, needles in 
cases, bronze knives and awls.

 Bronze mirrors of the Scythian period occur in 
a large variety of types (see Fig. 33). The earliest 
feature a knob or a loop on the reverse. In one case, 
instead of a loop we see a small figurine of an ibex 
(Saryg-Bulun site) (see Fig. 34) which stands on four 
legs with its head raised high and its horns thrown 
back over the spine. Another, medal-shaped, type 
of mirror has a handle on the side. In some mirrors 
the reverse of the handle had a loop carrying a strap 
on which various objects were suspended. Such 
handles were decorated with images of animals, as 
exemplified by a lying panther on a mirror from the 
Kosh-Pei site and by a standing ram on one from 
Suglug-Khem.

Much less is known about women’s costume 
than about men’s. In some cases, women had tall 

Fig. 33. Bronze mirrors. Suglug-Khem burial site. Uyuk-Sagly culture. 3rd—2nd cc.BC
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birch-bark hats; they wore high coiffures with iron 
or bronze, occasionally gold-covered, hairpins, 
necklaces made from beads of Mediterranean glass 
and semiprecious types of stone (amber, argillite) 
and gold pectorals. Men and women alike wore 
gold and bronze earrings of various types, among 
which mention should be made of an earring with 
a conical pendant decorated with granulation — a 
technique most commonly used by the Scythians 
for gold jewellery and also known in the Black Sea 
coast area.

One cannot help taking delight in the beautiful 
decor of the horse harness which has been stu-
died with the utmost thoroughness on the basis of 
material obtained from the Arzhan barrow where 
160 horses were buried. Bridles with bits and cheek 
pieces have survived on the skulls of many horses. 
The bits are of the stirrup-like and annular types; 
the cheek-pieces are pointed, straight-topped, deco-
rated with animal heads etc. The Aldy-Bel barrows 
have yielded stirrup-like bits and U-shaped cheek 
pieces which are known in the Altai, East and 
North Kazakhstan. The stirrup and the rigid saddle 
did not exist at that time.

The influence of the culture of the Scythian circle 
spread far beyond the habitat of the Scythians, 
Sakas and other Iranian-speaking peoples which 
were related to the Scythians by ancestral origin. 
Individual items from the Scythian culture pene-
trated into the Siberian taiga and the north-eastern 

regions of Europe. These were mainly objects of 
prestigious character, including so-called ceremo-
nial pole-axes which served as signs of secular or 
priestly authority. At present only five pole-axes of 
this kind are known and all of them were chance 
finds. They have a distinctive butt shaped like a 
wolf or a griffin. The socket of the pole-axe is also 
crowned by a griffin. One of the pole-axes, adorned 
with heads of large-eared griffins, comes from the 
Republic of Komi in north-east European Russia 
and was found not far away from the town of Syk-
tyvkar. This pole-axe is distinguished by its lavish 
decor and large dimensions (total length 32.5 cm, 
width of the pick section 7.5 cm).

In the opinion of anthropologists, the culture 
of the early Tuva nomads developed on the basis 
of that of the underlying local population which 
was Europeoid in type. This population penetrat-
ed Central Asia at the end of 3rd and 2nd millen-
niums BC, leaving burial sites typologically akin 
to the Okunev culture of the Minusinsk steppes 
(the Bronze Age). The early nomad culture is also 
linked with that of Tuva’s Bronze Age through a 
number of features surviving in the funerary rite 
(the type of burial: the contracted posture on the 
side with a westward orientation, the use of stone 
cases), the jar-like form of ceramic vessels with ap-
plied mouldings and grooved ornament, and so on. 
During the Huns’ expansion part of Tuva’s Scyth-
ian population might have moved to Semirechie 

Fig. 34.

Bronze mirror. Saryg-Bulun 
burial site. Aldy-Bel culture. 
7th–6th cc. BC
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which, according to historical chronicles, saw the 
appearance of the Wusun whose material culture 
has many common features with that of Tuva. The 
Scythian population, which remained in Tuva, went 
through the complex processes of assimilation and 
the culture that emerged here at about the time of 
Christ was already different from the Scythian one 
and it laid the foundations for the ethnogenesis of 
the Turkic peoples of the Sayan-Altai upland. Here 
we are already entering a completely different era, 
which is a subject in its own right.

References / Литература

Čugunov К., Parzinger H., Nagler A. Der 
skythenzeitliche Fürstenkurgan Arzan 2 in Tuva. 
Archäologie in Eurasien 26. Steppenvölker 
Eurasiens 3. Mainz, 2010. — 330 s.

Chernetsov V. N. Ethnocultural Habitats in 
the Forest and Subarctic Zones of Eurasia in the 
Neolithic Era // Problems of archeology of the Urals 
and Siberia. Moscow: Nauka, 1973. — 304 p. [Чер-
нецов В. Н. Этнокультурные ареалы в лесной и 
субарктической зонах Евразии в эпоху неоли-
та // Проблемы археологии Урала и Сибири. М.: 
Наука, 1973. — 304 c.].

Kilunovskaya M. E. New Evidence on the 
Mongun-Tayga Culture of Tuva // Monuments 
of Archaeology in Studies and Photographs (In the 
Memory of Galina Vatslavna Dluzhnevskaya) // 
Collection of Academic Papers. Saint Petersburg.: 
IHMC RAS, 2018. — 328 p. [Килуновская М. Е. 
Новые материалы по монгун-тайгинской куль-
туре Тувы // Памятники археологии в исследова-
ниях и фотографиях (памяти Галины Вацлавны 
Длужневской). Сб. науч. ст. СПб.: ИИМК РАН, 
2018. — 328 с.].

Kilunovskaya M. E., Semenov V. A. New Burials 
of the Early Iron Age in Tuva // UNESCO. 
Vol. 17. Moscow: Nauka, 1990. Pp. 44–56 [Килу-
новская М. Е., Семенов В. А. Новые памятники 
раннего железного века в Туве // Информ. бюлл. 
ЮНЕСКО. Междунар. ассоциация по изуч. куль-
тур Центральной Азии. Вып. 17. М.: Наука, 
1990. С. 44–56].

Murzaev E. M. Dictionary of Folk Geographical 
Terms. Moscow: Nauka, 1984. — 653 p. [Мурзаев 
Э. М. Словарь народных географических терми-
нов. М.: Наука, 1984. — 653 c.].

Semenov V. A. Arzhan Мound — a spatial model 
of the world of the early Scythians of Central Asia 
// Structural and Semiotic Studies in Archaeology. 
T. 1. Donetsk, 2002. — 342 p. [Семенов В. А. Кур-
ган Аржан — пространственная модель мира 
ранних скифов Центральной Азии // Струк-
турно-семиотические исследования в археоло-
гии. Т. 1. Донецк, 2002. — 342 с.].

Semenov V. A. Early Ceramic Societies of Tuva 
and Their Relationship with Afanasyevsky Culture 
// Afanasyevsky collection 2 / ed. N. F. Stepanova. 
Barnaul: Azbuka, 2012. — 226 p. [Семенов В. А. 
Раннекерамические социумы Тувы и их соот-
ношение с Афанасьевской культурой // Афа-
насьевский сборник 2: сб. науч. ст. / отв. ред. 
Н. Ф. Степанова. Барнаул: Азбука, 2012. — 226 с.].

Semenov V. A. Okunev Monuments of Tuva 
and the Minusinsk Depression (Comparative 
Characteristics and Chronology) // Okunev 
Collection: Culture. Art. Anthropology. Saint 
Petersburg.: Petro-RIF, 1997. — 358 p. [Семенов 
В. А. Окуневские памятники Тувы и Минусин-
ской котловины (сравнительная характеристика 
и хронология) // Окуневский сборник: Культу-
ра. Искусство. Антропология. СПб.: Петро-
РИФ, 1997. — 358 с.].

Semenov V. A., Suglug-Khem and Khaiyrakan — 
the Mounds of Scythian Times in the Central 
Tuva Basin. Saint Petersburg: Peterburgskoe 
Vostokovedenie, 2003. — 240 p. [Семенов В. А. 
Суглуг-Хем и Хайыракан — могильники скиф-
ского времени в Центрально-Тувинской котло-
вине. СПб.: «Петербургское востоковедение», 
2003. — 240 c.]. 

Semenov V. A. The Art of Barbarian Tribes. Saint 
Petersburg: Typography “NP-Print”, 2015. — 400 p. 
[Семенов В. А. Искусство варварских племен. 
СПб.: «Типография “НП-Принт”», 2015. — 400 с.].

Semenov V. A. The Chronology of the Burial-
Mounds Belonging to Kosh-Pei Group in Tuva // 
Radiocarbon and Archeology. Vol. 1. No. 1. Saint 



м. е. килуновская, в. а. семенов. древние культуры тувы и ее соседей в iv–i тысячелетии до н.э.

Petersburg, 1994. Pp. 184–191 [Семёнов В. А. 
Хронология курганов знати могильника Кош-
Пей I в Уюкской котловине в Туве // Элитные 
курганы степей Евразии в скифо-сарматскую 
эпоху. СПб., 1994. С. 184–191].

Semenov V. A. The Most Ancient Migration of 
Indo-Europeans to the East (by the Centenary of 
the Discovery of the Tocharian Manuscripts) // 
Petersburg Archaeological Bulletin. Issue 4. Saint 
Petersburg, 1993. — 120 p. [Семенов В. А. Древ-
нейшая миграция индоевропейцев на восток
(к столетию открытия тохарских рукописей) 
// Петербургский Археологический Вестник. 
Вып. 4. СПб, 1993. — 120 с.].

Semenov V. A. The Theory of Castren in the 
Light of the Latest Archaeological Facts // Historia 
Fenno-Ugrica. I. 2. Congressus Primus Historiae 
Fenno-Ugricae. Oulu, 1996. Pp. 403–407.

Semenov V. A. Toora-Dash. Multi-Layered Parking 
on the Yenisei in Tuva. Saint Petersburg: IIMK RAS, 

Nevskaya Book Typography, 2018. — 340 P. [Се-
менов В. А. Тоора-Даш. Многослойная стоянка 
на Енисее в Туве. СПб.: ИИМК РАН, Невская 
Книжная Типография, 2018. — 340 с.].

Semenov V. A. The Usuns in the North of Central 
Asia // Archaeology, Ethnography and Anthropology of 
Eurasia. No. 3 (43). Novosibirsk: SB RAS Publishing 
House, 2010. Pp. 99–110 [Семенов В. А. Усуни на 
севере Центральной Азии // Археология, этно-
графия и антропология Евразии. № 3 (43). Но-
восибирск: Изд-во СО РАН, 2010. C. 99–110].

Weinstein S. I. Issues of Ethnic History and 
Ethnography of the Tuvinian People // Scientific 
Notes of the Tuva Institute of History, Language 
and Literature. No. 15. Kyzyl, 1997. Pp. 77–82 
[Вайнштейн С. И. Вопросы этнической исто-
рии и этнографии тувинского народа // Уче-
ные записки Тувинского института истории, 
языка и литературы. Вып. 15. Кызыл, 1971. 
С. 77–82]. 



62

От редакции:

Работа маститого китаеведа — историка, тео-
ретика и экономиста О. Е. Непомнина рассма-
тривает сочетание традиционных китайских 
онтологических принципов устройства обще-
ства и государства с наложившимися на них 
принципами современного капиталистического 
развития и представляет собой исследование, 
разрабатывающее теорию автора о циклическом 
династийном характере исторического процесса 
традиционного Китая. 

Вписывая Поднебесную во всемирный кон-
текст, автор делит многовековую непрерыв-
ную линию развития Срединного государства 

на восемь базовых циклов-«круговоротов»: 
Раннеханьский, Позднеханьский, через почти 
четыре века — Танский, Сунский, Минский, 
Цинский, затем Тайпинский и, наконец, Вось-
мой цикл, Маоистский, начавшийся в 1950 г. и 
продолжающийся по сию пору. Отвечая на во-
просы нескольких поколений исследователей, 
О. Е. Непомнин приводит убедительные дово-
ды, подтверждающие его мысль о том, что в от-
личие от западноевропейской модели истории 
(«линейное поступательное движение»), ки-
тайский социум развивался совершенно иначе. 

Ключевые слова: формации, Восток-Запад, ази-
атский способ производства, цивилизационное 
развитие
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 Editorial:

This work by Oleg E. Nepomnin, a distinguished 
Sinologist, historian, theoretician and economist, 
looks at the way traditional Chinese ontological 
principles of social and state organisation were 
combined with modern “capitalist” growth princi-
ples and presents the author’s theory about the way 
traditional Chinese empire developed in a cyclical, 
dynastic fashion. Inscribing China into the global 
context, the author splits the Middle Kingdom’s 
continuous, multi-century history into eight basic 
cycles: Early Han, Late Han, then, some four cen-
turies later, Tang, Sung, Ming, Qing, then Taiping 
and, finally, the eighth Maoist cycle which began 
in 1950 and is still unfolding. Addressing questions 
posed by generations of researchers before him, 
Dr Nepomnin convincingly argues in favour of his 
central tenet: that the linear forward movement, 
widely accepted as the core historical dynamic of 
Western Europe, does not quite apply to China.

Key words: formations, East and West, Asian 
mode of production, Civilizations development

Цинская империя в XVIII–XIX вв. поражала 
весь мир своими размерами и многочисленным 
населением. К 1800 г. Китай по совокупности 
ВНП в пять раз превышал ВНП Англии и Фран-
ции вместе взятых. Урожай зерновых был до-
статочным, чтобы прокормить 300 млн жителей 
Цинской империи. В тогдашнем Китае находи-
лась одна треть населения всего мира. Из десяти 
городов с населением свыше полумиллиона чело-
век шесть городов в то время находились в Китае.

I. Западная и китайская 
Цивилизации

1. «Малая» и «большая» цивилизации

Между тем, именно в Новое время Европа 
стала демонстрировать быстрый и всесторон-
ний прогресс. При этом западный мир функ-
ционировал как сумма «малых цивилизаций», 
т.е. цивилизаций страновых и региональных. 

Каждая из них в свое время приносила что-то 
свое — специфический вклад в общую копилку 
«большой цивилизации». Создавалось единство 
многообразия и механизм синтеза, где каждый 
его компонент стимулировал развитие других и 
обогащал их «малые цивилизации». Здесь имели 
место не только переход количества в качество, 
но и поступательное развитие. Такого механизма 
взаимодействия и взаимообогащения у Китая не 
существовало. Корея, Япония и Вьетнам переня-
ли китайскую культуру, но сам Китай почти ниче-
го не перенял из их культурного багажа. В итоге 
сложилась «большая дальневосточная цивилиза-
ция» с центром в Китае. Здесь Китай пребывал в 
роли гегемона, эталона и духовной Мекки, одна-
ко автоматически работающего механизма посту-
пательного развития и взаимного обогащения не 
сложилось. Наоборот, в этой «большой цивили-
зации» и в самом Китае сохранялся застой.

На Западе цивилизация в XVII–XIX вв. как 
и прежде развивалась в связке «ведущий — ве-
домый». Сначала лидировали одни страны — 
участники большой системы и подтягивали к 
себе отстающих. В Европе «ведущий» посто-
янно менялся. Сначала это была Италия эпохи 
Возрождения, потом абсолютистская Франция, 
затем буржуазные Нидерланды и Англия. Здесь 
все — и «ведущие» и «ведомые» — перенимали 
друг у друга самое передовое и лучшее, обога-
щая культуру, как свою, так и соседа. 

Если в Западной Европе в XVII–XIX вв. про-
исходила последовательная смена обществен-
ных формаций и шел переход от феодализма 
к капитализму, то в Китае прочно сохранялась 
формация древности и средневековья, т.е. «ази-
атский способ производства». Не испытав сме-
ны общественных формаций, Цинская империя 
погрузилась в формационный застой.

В Новое время Запад в XVII–XIX вв. сохранял 
и развивал тип эволюции, характеризовавший-
ся восходящей линией развития. Китай остался 
в русле последовательной смены однотипных 
периодов с династийно-демографическим кри-
зисом в конце каждого периода и переходом к 
другому, во всем сходному с предшествующим. 
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Таким образом, Западная Европа и Северная 
Америка шли по пути быстрого и непрерывного 
прогресса, а Китай за этот период прошел через 
два таких периода (Цинский и Тайпинский) с 
двукратным прохождением одних и тех же фаз 
(разруха, восстановление, стабилизация, кри-
зис, катастрофа). Тем самым Цинская империя 
по сути оставалась на уровне предшествовавше-
го, т.е. Минского периода (XV–XVII вв.).

Резко различались и типы политической исто-
рии Китая и Запада. Если конец XVII в. и прак-
тически весь XVIII в. в Цинской империи сохра-
нялся мир внутри страны, то Западная Европа 
оставалась зоной постоянных вооруженных кон-
фликтов. Достаточно отметить наиболее круп-
ные из них — Война за испанское наследство 
(1701–1714), Война за австрийское наследство 
(1740–1748) и Семилетняя война (1756–1763). За 
ними последовали Великая Французская револю-
ция, полоса революционных и Наполеоновских 
войн, а также другие многолетние вооруженные 
конфликты. В то время как Китай пребывал в со-
стоянии социально-экономического и политиче-
ского застоя в рамках восточной модели историче-
ской эволюции, на Западе разворачивалась полоса 
буржуазных революций. Вслед за Нидерландской 
революцией (1566–1609) последовала Английская 
революция (1640–1649). Затем произошла Великая 
Французская революция (1789–1799). В Северной 
Америке аналогичную роль сыграла Война за не-
зависимость Соединенных Штатов (1775–1783). В 
1830 г. грянула Июльская революция во Франции, 
а в августе того же года — в Бельгии. 1834–1843 
гг. ознаменовались в Испании очередной револю-
цией. Затем последовали революции 1848–1849 гг. 
во Франции, Германии, Австрии, Венгрии и Ита-
лии. В 1854–1856 гг. произошла Испанская рево-
люция. В 1859–1860 гг. новая революция в Италии 
привела к объединению страны, а в 1868–1874 гг. 
повторилась революция в Испании. Затем в 
1870 г. разразилась Сентябрьская революция во 
Франции, вслед за ней левые радикалы произвели 
ряд городских революций, прежде всего в Париже. 
В ходе этих революций происходило поэтапное 
обновление политической системы и становление 

новой государственности по мере разрушения 
структур, оставшихся от эпохи феодализма.

В Западной Европе набирали силу республикан-
ство и демократические идеи, а в Китае господ-
ствовала традиционная монархия, усилилась са-
крализованная верховная власть. Если Запад встал 
на путь формирования гражданского общества, то 
в Цинской империи сохранялся социум бессло-
весных подданных восточной деспотии.

В Новое время Китай и Запад отличались друг 
от друга противоположностью исторических 
моделей. Европа характеризовалась господством 
частной собственности и преобладанием обще-
ства над государством, становлением верховен-
ства личности и права, причем государство пре-
вращалось в слугу общества. В Цинской империи 
все строилось на верховной собственности госу-
дарства на землю, на всеобщем коллективизме, 
отсутствии частной собственности и статуса не-
зависимой личности с отсутствием просто ин-
ституциализированной, защищенной законом 
частной собственности и статуса независимой 
личности; правовая защищенность человека от-
сутствовала. Все это превращало социум в слугу 
великого государства, всесильной китайской де-
спотии. В итоге государственно-деспотическое 
начало оставалось основой цивилизации. На вер-
шине цивилизационной пирамиды Китая безраз-
дельно господствовал культ государственности. 
Здесь не было ничего более весомого и священ-
ного, чем централизованное властное начало. 
Культ верховной власти и идея великого государ-
ства как священный компонент конфуцианской 
цивилизации пронизывал ее снизу доверху.

2. «Общественная» и «государственная» 
цивилизации

В этом плане Запад выступал как «обществен-
ная цивилизация», ибо здесь общество стояло 
выше государства, тогда как Китай оставался 
«государственной цивилизацией», ибо в Цин-
ской империи государство было выше социума 
и выступало демиургом системы. В Западной 
Европе и Северной Америке государство функ-
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ционировало как арбитр между укладами, клас-
сами, сословиями, слоями, регионами, этноса-
ми и конфессиями. В отличие от этого в Китае 
государство давно утвердилось как господин над 
социумом без различий между его компонента-
ми — горизонтальными и вертикальными слага-
емыми. В итоге на Западе цивилизация, в конеч-
ном счете, создавалась обществом, снизу вверх, 
на базе индивидуалистического начала. В Китае 
государство как демиург и воспитатель социума 
оставалось главным началом в формировании 
цивилизации сверху вниз, на коллективистских 
началах. В то время как Запад постепенно стал 
считать человека и его разум вершиной всего, 
китайская империя помимо всего прочего це-
ментировалась верой во всемогущество Неба, 
а, следовательно, и Сына Неба, т.е. императора.

— Город и деревня
Прогресс Запада шел из города, базируясь в 

сфере мануфактур, мастерских, ремесла, фабрик, 
торговли, ростовщичества и транспорта, школ и 
университетов. Тем самым Европа создала себе 
лучшую «стартовую площадку» для броска в бур-
ный поток модернизации. В Цинской империи 
господствовала иная доктрина: «Земледелие — 
ствол, а ремесло и торговля — ветви», традицион-
ное стремление «укреплять ствол, обрубать ветви». 
Здесь промышленность, торговля, банковская дея-
тельность считались «низкими», «корыстными» 
и «недостойными» истинного конфуцианца. Все 
это вело к отставанию Китая от Западной Европы, 
тем более произошло очередное «закрытие» стра-
ны, т.е. ее изоляция от внешнего мира.

— Застой и развитие
Европейскому динамизму Китай противопо-

ставил застой, ориентации на новизну — копи-
рование древности, индивидуализму — коллек-
тивизм. В противовес автономности личности 
на Западе здесь царила поглощенность человека 
общностью. Идеалу свободы здесь противосто-
яло поголовное рабство подданных, требование 
покорности. Идеал равенства понимался как 
тотальная подчиненность всех и вся верховной 

власти. Вместо уважения к частной собственно-
сти насаждалась враждебность к частному богат-
ству как чему-то нечистому. Верховенство права 
в Китае заменялось господством морали.

В описываемый период Западная Европа совер-
шала движение по восходящей линии — Возрож-
дение, Реформация, Просвещение, эпоха буржуаз-
ных революций, промышленный переворот. Одна 
эпоха сменяла другую. Все это время — вплоть до 
конца XIX в. — Китай оставался в рамках традици-
онного застоя. Во всех сферах жизни Запада про-
исходил прогресс. Так, в европейском искусстве 
происходила смена стилей — романский, готиче-
ский, барокко, рококо, классицизм, романтизм и 
реализм. В противовес этой смене и поступатель-
ному развитию в Цинской империи в искусстве 
и архитектуре также царила застойная традиция, 
господство которой несколько ослаблялось сме-
ной жанров, форм и трактовок, подчинявшихся, 
однако, неизменным стандартам.

— Древность и современность
Если в Европе наступила эпоха критического 

отношения к наследию прошлого, отжившее 
перерабатывалось, а прогрессивное развивалось, 
то в Срединной империи все шло иначе. Древ-
ние и средневековые каноны трактовались как 
освященная тысячелетиями классика, не под-
лежащая критике. Множились пустопорожнее 
комментирование древних текстов и простая 
компиляция. Все это порождало начетничество, 
догматизм и схоластику. Тем самым Китай кон-
сервировал все то, от чего Запад все решитель-
нее избавлялся.

В Китае в эпоху Цин продолжалось всемер-
ное насаждение единомыслия, стандартизации 
сознания. Не было и речи о появлении новых 
идей, новых форм, жанров и концепций даже в 
сфере гуманитарного знания — философии и 
историографии. Подгонка всего и вся под идео-
логические установки конфуцианства сочета-
лась с тотальной индоктринацией. Господство 
старых шаблонов усиливалось государственной 
цензурой. Страх перед возможностью любого 
отклонения от нормы порождал массовую само-
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цензуру и предвзятость мнений, что жестко ско-
вывало мышление1.

Сакрализация канонических книг происходи-
ла в Китае по принципу «чем древнее текст, тем 
больше он сакрален». Мудрость черпалась не из 
познания окружающего мира, а из прошлого — 
чаще всего из текстов, написанных еще до новой 
эры. Работа с текстом и для ученика, и для уче-
ного начиналась с зазубривания текста канона 
и комментария к нему. Зубрежка и бездумное 
повторение заученного считались нормой, до-
стойной всяческого поощрения. С этого если 
не начиналось, то укреплялось воспитание по-
слушного подданного и «винтика» системы.

— Критика и догматизм
В Европе усиливало позиции аналитическое и 

критическое мышление, тогда как в Китае сохра-
нялись примат догмы и сверхжесткая ортодоксия. 
На Западе былой догматизм средневековья ухо-
дил в прошлое, отступал в узко-конфессиональ-
ную сферу; в Цинской же империи безраздельно 
царили конфуцианские догматы, сочетавшиеся с 
даосскими и буддийскими постулатами. В отли-
чие от западной цивилизации, конфуцианство по 
преимуществу ориентировалось даже не столько 
на прошлое, сколько на древность. В этой послед-
ней лежали все идеалы, нормы, парадигмы и по-
стулаты. В известном смысле слова у конфуциан-
ской цивилизации «глаза на затылке».

Если гуманитарное обучение и образова-
ние в Китае служили делу воспитания не рас-
суждающего и рабски покорного подданного 
азиатской деспотии, то в Европе складывалась 
иная ситуация. Здесь гуманитарные дисципли-
ны формировали свободную и мыслящую лич-
ность нового типа. Наряду с точными науками, 
гуманитарные дисциплины раскрепощали твор-
чество индивида, открывали путь к реализации 
дарований свободной личности.

Невзирая на сравнительно широкое распро-
странение гуманитарных дисциплин в Китае, не-

1  Sivin N. Why the Scientific Revolution Did Not Take Place in China – Or Didn’t It? // Sivin N. (ed.). Science in Ancient 
China (PDF). Aldershot, Hants: Variorum, 1995. URL: https://www.sas.upenn.edu/~nsivin/from_ccat//scirev.pdf 
(дата обращения: 07.05.19)

смотря на их высокий престиж, грамотой владели 
всего около 5 % населения. Во многом это объ-
яснялось спецификой китайской иероглифиче-
ской письменности. Как бы то ни было, Цинская 
империя оставалась «материком неграмотности».

— Естественные науки
На Западе шло бурное развитие естественных 

и точных наук, в русле которых возникали все 
новые, перспективные отрасли знания. Конфу-
цианский же Китай лишь всемерно культиви-
ровал преклонение перед древними канонами и 
средневековыми сочинениями. При этом изуче-
ние классических текстов по сути сводилось к их 
заучиванию наизусть и преклонению перед их 
традиционным толкованием. В такого рода ком-
ментировании формально-логический анализ 
текста оставался единственно допустимым про-
явлением активности со стороны ученого. При 
полном пренебрежении естественными и точны-
ми науками в Китае процветали этические кон-
цепции, космология, нумерология, симвология 
природы и микрокосма, геомантия, мифология, 
спиритизм, вера в нечистую силу, бестиарий ко-
торой был чрезвычайно развит [Needham, 1969].

— Коллективизм и индивидуализм
Воспитание в Китае ставило целью взрастить 

коллективистского человека, представляющего 
собой исходный материал для конструирования 
безличностного социума рабов во главе с импе-
ратором — Сыном Неба. В итоге Китай XVII–
XIX вв. оставался заложником азиатской соци-
ально — экономической формации, а китайская 
модель этой формации — застойным вариантом 
исторического бытования. Под гнетом азиат-
ской деспотии китайский социум существовал в 
тесных идеологических рамках конфуцианской 
доктрины.

Лозунгами Запада постепенно стали «лич-
ность и развитие», а на знамени Китая остава-
лись традиционные ценности — государство и 
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стабильность. Европа встала на путь познания 
окружающего мира и природы, а Цинская импе-
рия замкнулась в заколдованном круге диверси-
фикации моральных ценностей. Запад вышел на 
высоты научно-технического прогресса, а Китай 
остался на уровне книжной схоластики. Исто-
рический застой здесь дополнялся стремлением 
к абсолютной стабильности, боязнью перемен, 
тягой к сохранению традиционности. Цикличе-
ский тип эволюции Китая к XIX в. привел стра-
ну в тупик, между тем конфуцианская цивилиза-
ция рассматривалась как идеальная, уникальная 
и самодостаточная. В итоге, приняв за непре-
взойденный образец стандарты седой древно-
сти, Китай был вынужден смотреть не вперед, в 
будущее, а назад — в далекое прошлое.

В Европе практическое, прикладное знание 
порождало новую технику. Через эпохи Воз-
рождения и Просвещения Запад вошел в эпоху 
научной революции, открыв себе дорогу в бес-
конечную эпоху промышленной революции, а 
по сути — технической революции. Так знание 
превратилось в материальную силу, в один из ис-
точников прогресса и богатства общества. Более 
того, расходы на образование стали в Западной 
Европе исторически окупаемыми и приносящи-
ми реальную выгоду инвестициями. Издержки на 
образование и науку с избытком стали окупаться 
возросшими прибылями в промышленности и на 
транспорте. Здесь нет возможности перечислить 
все события научно-технического прогресса на За-
паде. Отметим лишь некоторые из них. В 1652 г. 
основана Германская академия естествоиспыта-
телей, в 1675 г. — Гринвичская acтрономическая 
обсерватория. В 1803 г. построен первый паровоз 
(в Англии); в 1863 г. в Лондоне, как и в Германии, 
открыли «подземку» (метро); в 1881 г. в Берлине 
состоялся пуск первого трамвая; в 1894 г. началось 
производство первых «массовых» автомобилей. В 
1905 г. в США открылся первый кинотеатр.

3. Восток и Европа в Новое время

Новое время ознаменовалось созданием и 
укреплением мирового рынка на базе между-

народного разделения труда, что стало шагом 
к возникновению мирового хозяйства. На ми-
ровую арену вышел колониализм, т.е. полити-
ческое и экономическое порабощение менее 
развитых и отсталых стран. Создалась система 
«метрополии-колонии», как правило путем во-
енных захватов. К началу XX в. почти все страны 
Африки и большей части Азии были превраще-
ны в колонии, а государства Латинской Амери-
ки — в полуколонии. Укреплению этой системы 
и мирового рынка во многом способствовали 
усовершенствование огнестрельного оружия 
Запада, развитие пароходства, железных дорог, 
телеграфа и открытие в 1869 г. Суэцкого канала.

На периферии западного мира формировались 
колониальные империи, наиболее крупная из ко-
торых — Британская империя. В ее состав одна 
за другой силой оружия были включены в основ-
ном владения в Магрибе и Северной Америке. 
Началась английская колонизация Австралии и 
Новой Зеландии. Англия захватила всю Индию, 
обширные владения в Бирме и Южной Африке, 
Кипр и Египет, став крупнейшей колониальной 
державой. Наряду с ней сложилась Французская 
колониальная империя. В ее состав были включе-
ны в основном владения в Магрибе, в западной 
и экваториальной Африке, в Индокитае, ряд 
островов в Тихом океане и Карибском море. Тре-
тьей колониальной империей стали Нидерланды. 
Голландцы захватили Индонезию и ряд владений 
в Америке. На путь колониальных захватов вста-
ли Германия, Италия, Россия и Япония.

По-разному складывались судьбы стран Востока. 
В Индии существовала Могольская держава (Го-
сударство Великих Моголов). В XVII в. в нем на-
чались процессы распада. В 1674 г. здесь возникло 
независимое Маратхское государство, а затем кон-
федерация маратхских княжеств. В XVIII в. от Мо-
гольской державы отделилось большинство ее быв-
ших провинций. В ходе британского завоевания 
Индии (1757–1849) страна превратилась в колонию 
Англии, которая захватила Цейлон (Ланку) и Бир-
му (Мьянму). К 20-м гг. XX в. в завоеванной Ин-
дии англичане провели ряд реформ — со временем 
ввели представительские учреждения, европейские 
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принципы права и судопроизводства, создали капи-
талистический уклад.

К 70-м годам XVII в. завершилась полоса ту-
рецких завоеваний. Созданная в результате по-
следних Османская империя включала, помимо 
собственно Турции, весь Балканский полуо-
стров, значительные территории на севере Аф-
рики, Месопотамию и др. Национально-осво-
бодительная борьба порабощенных Османами 
народов, а также русско-турецкие войны XIX в. 
привели к освобождению многих балканских 
народов и созданию независимых государств. 
Младотурецкая революция 1908 г. свергла деспо-
тический режим султана-халифа Абдул-Хамида 
II (1876–1909) и установила конституционную 
монархию (под контролем военной олигархии).

Иран под властью династии Сефевидов в этот 
период переживал смутное время, и в 1722 г. Се-
февидская держава развалилась. Иран на корот-
кое время был объединен Надир-шахом (1736–
1747). После его смерти и новой смуты в 1796 г. 
к власти пришла династия Каджаров, обеспе-
чившая единство страны более чем на столетие. 
В последней трети XIX — начале XX в. Иран 
превратился в полуколонию, главным образом 
Англии и России. В ходе иранской революции 
1905–1911 гг. провозглашена конституция и со-
зван парламент (меджлис).

Российская империя под властью династии 
Романовых сложилась на основе Российского 
государства, которое Петр I объявил империей. 
В ходе завоеваний и мирных присоединений 
в состав империи вошли Прибалтика, Право-
бережная Украина, Белоруссия, часть Польши, 
Бессарабия, Северный Кавказ. С XIX в. в ее 
состав включены Финляндия, Закавказье, Ка-
захстан, Средняя Азия и Памир. Официальны-
ми вассалами империи были Бухарское и Хи-
винское ханства. В ходе ряда русско-турецких 
войн к империи в XVIII–XIX вв. присоединены 
территории в Северном Причерноморье. Кре-
стьянская реформа 1861 г. отменила крепостное 
право, способствовала ускоренному социально-
экономическому развитию России, где в 1905-
1907 гг. произошла первая революция.

Во второй половине XIX в. в семью ведущих 
держав постепенно начала входить Япония, нахо-
дившаяся до этого времени под властью сёгунов 
династии Токугава (1603–1867). В 1867–1868 гг. 
произошла своего рода «революция Мэйдзи» 
(Мэйдзи исин). Власть Токугава свергнута, на-
чалась модернизация страны и бурное развитие 
капитализма. В 1889 г. введена конституция, а в 
1890 г. созван первый парламент. Быстрая мо-
дернизация привела к превращению Японии в 
сильное капиталистическое милитаризованное 
государство, начавшее завоевательные войны на 
Дальнем Востоке.

Поступательный тип развития на Западе при-
вел к всестороннему подъему, в том числе есте-
ственных наук, техники и реализации их до-
стижений в различных сферах жизни общества. 
Китайский же тип крайне замедленной эволю-
ции породил духовный застой в жизни социу-
ма, а цивилизационный застой, в свою очередь, 
привел к стагнации материальной составляю-
щей цивилизации. Все это сказалось на резком 
изменении международного статуса Цинской 
империи. С началом Нового времени произо-
шел переход Китая в разряд стран «отстающих 
и догоняющих» передовой Запад. Неразвитость 
естественных наук и техники оказалась вопию-
щей к середине XIX в., когда Китай столкнулся с 
Западом в боях на море и на суше. Архаичность 
вооруженных сил Цинской империи в период 
«опиумных» войн середины XIX в. стала адек-
ватным отражением результатов длительного 
буксования на путях истории.

II. Проблема цикличности 
истории Китая

Китай — это великая держава и огромная стра-
на, издавна именовавшая себя Срединным госу-
дарством и Поднебесной империей. Это одна 
из древнейших цивилизаций, давшая человече-
ству шелк, чай, фарфор, бумагу, книгопечатание, 
компас и порох, создавшая Великую Китайскую 
стену, Великий канал и дворец Гугун в Пекине. 
Это страна богатейшей культуры, родина иеро-



о. е. непомнин. китай в контексте мировой истории

69

глифической письменности, конфуцианства и 
даосизма, утонченной живописи, богатейшей 
литературы, включая гигантское собрание исто-
рических письменных памятников и сочинений. 
Что касается великой истории Китая, то ученые 
до сих пор спорят о ее длительности — сорок 
или пятьдесят столетий? Если это пять тысяче-
летий, то Древний Китай является «ровесни-
ком» Шумера, Вавилонии и Древнего Египта. 
Их истории прервались, а цивилизации умерли, 
тогда как китайский феномен жив и здравствует, 
а его бытование никогда не прерывалось.

В отличие от западноевропейской модели 
истории, представляющей ее ход как линейное 
поступательное движение, Китай, начиная с 
эпохи Хань, до наших дней развивался по иному 
сценарию. Эволюция китайского социума как до 
середины XIX в., так и в последующее столетие 
(1840–1949) происходила в условиях функцио-
нирования сельского хозяйства трудоинтенсив-
ного типа. Он порождал последовательную сме-
ну однотипных династийно-демографических 
периодов, которые сопровождались гигантски-
ми социально-политическими катастрофами, 
приводившими к смене правящих династий.

Документированная история Китая насчиты-
вает около сорока столетий. Начиная с эпохи 
Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) в эволюции 
Срединного государства явственно проявляется 
фактор повторяемости, т.е. чередования одно-
типных и стандартных династийных периодов. 
В кратком изложении природа каждого такого 
периода выглядит следующим образом. Каждый 
из них начинался после очередной военной и 
политической катастрофы, т.е. смуты, крестьян-
ской войны, полосы народных восстаний или 
нашествия кочевников, когда погибали иногда 
более 70 % всего населения страны.

Механизм китайского циклического 
развития

Каждый период начинался с прихода к власти 
новой династии, совпадавшего с фазой всеоб-
щей разрухи, на смену которой приходила фаза 

восстановления. На этом этапе необработан-
ной, т.е. заброшенной, земли было намного 
больше, нежели рабочих рук. Население росло 
и поднимало залежь. Наступала фаза стабилиза-
ции, т.е. равновесия между площадью пашни и 
числом крестьянских дворов. По прохождении 
этого нормального уровня демографический 
потенциал начинал превышать допустимые пре-
делы. Крестьянские владения, семейные наделы 
и сами поля мельчали. На каждого едока прихо-
дилось все меньше земли, зерна и иного продо-
вольствия. Возникало избыточное население, и 
для него в деревне уже не было еды и работы.

«Лишние» люди перемещались в города, в сфе-
ру ремесла, торговли, горнодобывающей про-
мышленности и транспорта. В этой фазе уход из 
сферы земледелия уже не смягчал бéды нарастав-
шего кризиса, так как и в недеревенской экономи-
ке наступал избыток рабочей силы, и уходившие 
из сельского хозяйства люди оказывались выбро-
шенными из всех сфер экономики. Такая ситуа-
ция становилась фазой острого кризиса. Логика 
данной исторической модели вела к неуклонному 
ухудшению социального и политического поло-
жения в стране. В условиях возраставшего демо-
графического давления все новые и новые мил-
лионы людей лишались средств существования. 
Критическая масса населения, впадая в нищету, 
превращалась в «горючий материал», ища выход 
в бродяжничестве, воровстве, разбое и восстани-
ях. Фаза кризиса перерастала в стадию катастро-
фы. Массовая вооруженная борьба — восстаний 
и крестьянских войн — зачастую длилась не одно 
десятилетие. Государственная власть слабела. Сму-
та, особенно в сочетании с политической раздро-
бленностью и нашествием кочевников, приводила 
к гибели огромных масс населения, запустению 
деревень, разрушению городов, падению ремесла, 
торговли, остановке горных разработок и транс-
порта. На этой стадии катастрофы заканчивался 
данный династийный период. Старая династия 
гибла, и на смену ей приходила новая. Фаза раз-
рухи открывала собой новый социально-демогра-
фический период, и все повторялось сначала — по 
описанному сценарию.
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В истории Китая имели место восемь таких 
круговоротов. Первым был Раннеханьский 
период (206 г. до н.э. — 24 г. н.э.); вторым — 
Позднеханьский (25–220). После долгого пере-
рыва, почти в четыре столетия, наступил тре-
тий — Танский период (618–907). Четвертым 
стал Сунский (960–1279), пятым — Минский 
период (1368–1644). За ним последовал Цин-
ский (1644–1870) — шестой круговорот в исто-
рии Китая. Его сменил седьмой — Тайпинский 
(1870–1949). Восьмой период, Маоистский, на-
чался в 1950 г. и продолжается в наши дни. Та-
ким образом, почти все периоды именуются по 
названию правившей тогда династии. Здесь мы 
указываем начало и конец каждого периода по 
сугубо династийному принципу; такая датиров-
ка весьма условна. Своей «точностью» до года 
она отнюдь не соответствует размытости тако-
го ориентира, как «граница» между фазой ката-
строфы прошедшего периода и стадией разрухи 
наступившего.

Смена одного периода другим, как и сме-
на всяких исторических процессов, не может 
иметь жестких временных рамок. Кроме того, 
необходима следующая оговорка. Если фазы 
Позднеханьского периода прослеживается бла-
годаря цифровым показателям, то Раннехань-
ский — только по описательному материалу 
источников. Таким образом, в истории Китая 
имели место шесть «больших» периодов про-
должительностью от 200 до 300 лет каждый — с 
Раннеханьского до Цинского включительно, и 
два «малых» — Тайпинский (80 лет) и Маоист-
ский, продолжающийся более полувека.

Четыре циклические эпохи 
в истории Китая

С учетом фактора чередования таких круго-
воротов вся история Китая распадается на четы-
ре неравные эпохи. Первая пора — от Шан до 
Хань (XVI — начало III в. до н.э.) еще не знала 
смены периодов и охватывала примерно 18 ве-
ков. Вторая эпоха — два Ханьских периода (Ран-
ний и Поздний) — длилась более четырех веков 

(206 г. до н.э. — 220 г. н.э.). Третья эпоха являла 
собой полосу от конца Позднеханьского до на-
чала Танского периода (III–VII вв.); между ними 
прошло около четырех столетий. То была эпо-
ха политической раздробленности, междоусоб-
ных войн, смут и нашествий кочевников, когда 
одна волна разрухи сменялась очередной фазой 
разорения страны и гибелью многих миллионов 
людей. В этих условиях смены стандартных пе-
риодов не сложилось. И, наконец, четвертая и 
последняя эпоха целиком состояла из таких пе-
риодов. Речь идет о периодах в рамках господ-
ства четырех династий — Тан, Сун, Мин, Цин. 
Из этой череды выпадает время господства мон-
гольской династии Юань (1279–1368), посколь-
ку все без малого сто лет ее правления характе-
ризовались не прекращавшейся вооруженной 
борьбой китайского народа с завоевателями. На 
смену Цинскому пришли «малые» периоды — 
Тайпинский и Маоистский.

Эпоха чередования стандартных круговоротов 
с двумя небольшими перерывами — время «Пяти 
династий» (907–960) и Юань — уже длится поч-
ти четырнадцать столетий (618–2019). Таким 
образом, вся история Китая представляет собой 
сочетание двух начал — смутных времен и дина-
стийных периодов — при смене первого вторым. 
При этом именно эпоха чередования стандарт-
ных периодов отличалась наиболее интенсивны-
ми нашествиями кочевников — киданей, тангу-
тов и чжурчжэней, создавших в Северном Китае 
свои государства (X–XIII вв.). Затем наступала 
полоса иноземных завоеваний всего Китая и 
создания неханьских династий — монгольской 
Юань и маньчжурской Цин (1644–1911).

Неизбежно встает вопрос о соотношении по-
ступательного линейного и возвратного стаг-
нирующего типов общественной эволюции в 
Китае и на Западе. В эволюции Срединного го-
сударства до эпохи Хань имелись определенные 
признаки линейной поступательности. Однако 
в русле Раннеханьского и Позднеханьского пе-
риодов они сменились возвратным попятным 
движением. Эпоха — от конца периода Поздняя 
Хань до становления Танской империи (220–
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618) — в целом имела сумбурный характер. В 
ней отсутствовало линейное начало, а возврат-
ное представлено фрагментарно, его признаки 
нечетко выражены. В VII в. произошел корен-
ной перелом — состоялся окончательный пере-
ход на рельсы традиционного типа эволюции. 
Начиная с эпохи Тан и до наших дней наблю-
далась последовательная смена одного стандарт-
ного периода другим при явном сокращении 
продолжительности самих периодов. В это же 
время произошло окончательное расхождение 
Китая и Западной Европы по разным направле-
ниям общественной эволюции, причем Европа 
бесповоротно перешла к линейному поступа-
тельному варианту исторического движения.

В противоположность Западу Китай с VII 
вплоть до XXI в. находился в русле буксования от 
одного периода к другому с повторением одних 
и тех же фаз и стадий внутри каждого периода. 
Если Запад перешел к неуклонной модернизации 
общественного бытия, то Китай четырнадцать 
веков потратил на замораживание исторического 
процесса, сохранение и воспроизводство тради-
ционного общества, т.е. на застой. Вместе с тем 
не следует абсолютизировать застой китайско-
го традиционного общества, который наиболее 
ярко проявлялся на фоне быстро прогрессиро-
вавшего Запада. С внутрисистемной же точки 
зрения поступательное движение в китайской 
модели не наблюдалось. В самом механизме тако-
го круговращения имели место два вида движе-
ния от низшего к более высокому уровню.

Первым таким видом являлось движение вну-
три каждого периода — скольжение от одной 
фазы к другой. В фазе восстановления разрушен-
ного система выходила на уровень стадии ста-
билизации предшествовавшего периода. В этой 
фазе нового витка не просто сохранялся былой 
потенциал городской экономики и культуры, но 
и наблюдалось его определенное обогащение и 
совершенствование в обстановке бурного роста 
городов. Экономический, социальный, матери-
альный и духовный уровни фаз стабилизации и 
кризиса в данном периоде оказывались несколь-
ко выше, нежели на тех же стадиях предыдущего 

витка эволюции. Правда, в фазе катастрофы эти 
более чем скромные достижения смывались вол-
ной разрухи. Затем тот же сценарий повторялся 
в следующем периоде. В его двух фазах — ста-
билизации и кризисе — историческое движение 
выходило на более высокий уровень. Тем самым 
при переходе от одного периода к другому име-
ла место некоторая поступательность.

В итоге возникал второй вид движения — когда 
с каждым новым витком общество поднималось 
на новую ступеньку. Однако эти достижения во 
многом гасились с наступлением фаз катастрофы 
и разрухи, и поступательное движение низводи-
лось к минимуму. Практически оба вида движения 
находились в постоянной борьбе между собой, 
сводя эволюцию Китая к состоянию, близкому к 
стагнации. Результаты восходящего движения ста-
новятся осязаемыми главным образом при сравне-
нии периодов, крайне удаленных друг от друга во 
времени, например, Позднеханьского и Цинско-
го. Если Запад вышел на устойчивое линейное раз-
витие с постоянно поднимавшейся кривой обще-
ственного прогресса, то в Китае сложилась иная 
ситуация. Здесь поступательность наблюдалась 
в виде крайне пологой спирали с минимальным 
расстоянием между ее витками.

При этом само движение по виткам главен-
ствовало над их тенденцией к вертикальному 
восхождению. В итоге доминирующим нача-
лом китайской модели, в отличие от западной, 
оказалась социальная стагнация. Это не позво-
ляло Китаю выйти на более высокий уровень 
общественного бытия и, в частности, ослабля-
ло его оборонный потенциал. Военной слабо-
стью Срединного государства регулярно поль-
зовались северные кочевники, особенно когда 
Китай вступал в фазу смуты и катастрофы. В 
итоге малочисленные, но хорошо организован-
ные номады не раз завоевывали огромную зем-
ледельческую страну. Китайская империя оста-
валась настолько отсталой и слабой, что начало 
XX столетия встретила под властью очередных 
завоевателей — маньчжуров. Последние возве-
ли на китайский престол свою династию Цин, 
присоединили к Китаю Маньчжурию, Монго-
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лию, Джунгарию, Кашгарию и Тибет, создав ги-
гантскую Цинскую империю.

Цинский период

Началась эпоха Цин (1644–1912), ставшая 
весьма специфической частью четырехтысяче-
летней истории Китая. К началу XVII в. в силу 
особенностей своей модели исторической эво-
люции Срединное государство отстало от Запад-
ной Европы. Если последняя вступила в полосу 
буржуазного развития и новой общественной 
формации, то Поднебесная империя осталась 
в русле традиционности и азиатского способа 
производства в его особом китайском варианте. 
В Европе уже началась эпоха новой истории, а 
Китай застрял в средневековье.

Китаю история уготовила очередное «варвар-
ское» завоевание, еще одно воцарение чужеземной 
династии и обычный для китайской исторической 
модели социально-демографический период. По-
следний развивался по типовому сценарию — кру-
говорот со сменой фаз разрухи, восстановления 
разрешенного, стагнация, нового кризиса и неиз-
бежной политической, демографической и эконо-
мической катастрофы. Этот Цинский период на-
чался в 80-х гг. XVII в. и завершился в 70-х гг. XIX 
столетия. Внешне империя Цин выглядела вполне 
благополучным государством — богатые города, 
развитое ремесло и торговля, древняя и высокая 
цивилизация [Непомнин, 1974]. За китайский 
шелк, чай и фарфор Европа и Америка распла-
чивались серебром. Однако затем Запад перешел 
от феодализма к капитализму, от средневековья 
к новому времени. Китай же остался отсталой и 
«закрытой» от остального мира страной, и лишь 
полоса торговых, или «опиумных», войн сере-
дины XIX в. насильственно вовлекла Цинскую 
империю в систему мирового рынка и общеми-
рового развития. Только тогда для Китая начался 
период новой истории, продолжавшийся вплоть 
до падения Цинской династии в 1912 г. и Первой 
мировой войны. В силу этих причин эпоху Цин 
в Китае нельзя полностью включить в период но-
вой истории. В XVII, XVIII и в большей части 

XIX в. Китай оставался в русле традиционности и 
средневековья, и только с последней трети XIX в. в 
стране возникли элементы переходного общества.

Период становления и развития этого переход-
ного общества в полуколониальном Китае цели-
ком пришелся на Тайпинский период, длившийся 
с 1870 по 1949 г. Предшествующие ему Минский 
(1368–1644) и Цинский (1644–1850) периоды 
начинались со смены династии (соответственно 
Юань–Мин и Мин–Цин) и с разрядки демогра-
фической и экономической перенапряженности 
в результате гибели значительной части населе-
ния. Длительность самих периодов постоянно 
сокращалась. Так, Минский продолжался 276 лет, 
Цинский — 206, Тайпинский — 80. С включе-
нием Китая в мировой капиталистический ры-
нок в историческую эволюцию страны вторгся 
западный европейский тип развития линейный. 
После «опиумных» войн середины XIX в. здесь 
началось сосуществование и взаимодействие ста-
рого и нового типов эволюции — возвратного 
круговорота и линейного [Непомнин, 1990].

Тайпинский период: христианство и 
Китай

Специфика Тайпинского периода заключа-
лась в явном вмешательстве нового начала в ста-
рый механизм кругового движения. Во-первых, 
Первая Опиумная война 1839–1842 гг. и про-
никновение иностранного капитала послужи-
ли стимуляторами и ускорителями очередной 
фазы кризиса и социального взрыва, а именно 
Крестьянской войны тайпинов. Во-вторых, ев-
ропейское начало стало не только «фоном», но 
и прямым участником этого катаклизма. Здесь 
большую роль сыграли поддержка державами 
династии Цин и их борьба против новой тай-
пинской «Небесной» династии в ходе прямой 
интервенции 1862–1864 гг. В-третьих, продукт 
линейного развития — христианство стало ком-
понентом и знаменем традиционной крестьян-
ской войны. По трем указанным направлениям 
в механизм кругового движения и возвратной 
смены периодов введен линейный потенциал.
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В итоге взаимодействия традиционного и совре-
менного начал нарушилось нормальное функцио-
нирование принципа периодического и временно-
го оздоровления китайский системы, тогда как ее 
линейное обновление еще только начиналось. На-
пластование нового и старого привело к сбою в ра-
боте средневекового механизма. Демографическая 
и экономическая перенапряженность снята в ре-
зультате гибели 40–50 млн. человек, но обновления 
власти не произошло, династия Цин сохранилась. 
Имело место некоторое оздоровление традицион-
ной системы, обычного же в таких случаях частич-
ного возврата к более отсталым раннестадиальным 
формам в базисе и надстройке не наблюдалось.

Малая эффективность очередного кризиса 
объяснялась и военно-политическим поражени-
ем последней крестьянской войны китайского 
средневековья. Это поражение было связано с 
привнесением в ее природу линейного начала — 
христианства. В конфуцианском Китае тайпини-
зированное знамя Христа не смогло поднять мас-
сы на свержение династии, равно как и не смогло 
объединить китайцев вокруг новой власти. 
Первоначальные успехи тайпинов в 1850–1856 
гг. объяснялись тем, что на повстанцев работало 
гигантское скопление «горючего материала», как 
социально-экономического, так и национально-
освободительного, антиманьчжурского харак-
тера. «Христианская» армия тайпинских ванов 
долго держалась на этой волне. Когда же этот 
потенциал был уже во многом исчерпан и из со-
циального «котла» вышла критическая масса «го-
рючего материала», началась стагнация, а затем и 
упадок тайпинского движения.

Именно преждевременное и крайне опасное 
в той среде религиозное новаторство повстан-
цев во многом спасло старую династию Цин, а 
новую, «Небесную» — погубило. Чуждое кон-
фуцианству знамя Христа не позволило шэнь-
ши присоединиться к тайпинам или занять по 
отношению к ним лояльную позицию. Это во 
многом определило отношение сельского насе-
ления к «длинноволосым» повстанцам (чанмао) 
и резко укрепило ряды «белоповязочников», 
поддержавших старую власть.

Обреченность «христианской» власти в ни-
зовьях Янцзы, т.е. именно образование Тайпин 
Тяньго в середине XIX в., обусловливалась тем, 
что с переплетением возвратного и линейно-
го начал чисто традиционный вариант смены 
династии уже частично не работал, а совре-
менный путь, т.е. обновление надстройки по-
европейски, еще не имел реальной основы. Если 
в начале данного катаклизма все шло по прави-
лам средневековой закономерности, то в сере-
дине его разрушительно-созидательная функция 
оказалась частично парализованной из-за пере-
плетения с чужеродным началом. Этот синтез 
привел к специфическим и «смазанным» ре-
зультатам: обновление системы оказалось по-
ловинчатым, а начавшийся период — ущербным 
и ослабленным. Сбой в работе средневекового 
механизма привел к тому, что Тайпинский пери-
од начался с «плохого» старта и слабо оздоров-
ленной почвы не рассосавшегося до конца кри-
зиса [Непомнин, 1980]. В традиционном Китае 
периодическое обновление системы шло через 
единое слитное решение демографических и хо-
зяйственных задач, с одной стороны, династий-
ных и надстроечных — с другой. Оба слагаемых 
такого механизма неразрывны в общей связке.

С вмешательством линейного начала и его 
переплетением с возвратным произошло расще-
пление династийно-демографической связки. 
Так, в 1850–1864 гг. сработал демографический 
компонент, но смены династии не произошло. В 
1911–1913 гг. сработал династийный компонент, 
но изменения в надстройке не сопровождались 
решением демографического кризиса. Таким 
образом, один пласт некогда единого, а теперь 
разобщенного механизма отстал от другого на 
полвека, и это свидетельствовало о явном осла-
блении старокитайского типа эволюции. При 
этом в ХХ в. возвратность не умерла, а круго-
вое движение стало сочетаться с линейностью 
развития, т.е. со сменой формаций (традици-
онность–переходность–социализм). Ускорение 
и развертывание нового типа эволюции про-
исходило на фоне продолжавшихся процессов 
Тайпинского периода (рост демографической и 
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хозяйственной напряженности в деревне), что 
затянуло страну в полосу очередного социаль-
но-политического катаклизма 30–40-х годов.

Синтез старого и нового 
типов развития Китая

В итоге процессов, характерных для Тайпинско-
го периода, старый и новый тип развития Китая 
сосуществовали в условиях синтеза. Такого рода 
сожительство было помехой обоим, ведя к их обо-
юдному искажению, к появлению некоего «третье-
го» варианта эволюции. Так, в последней четверти 
XIX в. в русле линейно-возвратного развития в 
рамках Тайпинского периода традиционно прои-
зошли демографическая разрядка и свойственные 
первой фазе любого очередного такого витка сни-
жение урожайности, падение производительно-
сти труда в земледелии. Однако в начале XX в. вы-
хода во вторую фазу нового периода (подъем) не 
произошло, и деревня, минуя ее, сразу втянулась в 
третью его фазу (кризис). При этом демографиче-
ский фактор утратил династийную форму, а сме-
на власти (бэйянская, гоминьдановская) утратила 
связь с демографическим фактором. В результате 
этого облегчался синтез китайской традиционной 
и западной современной моделей исторического 
движения [Непомнин, 2005].

Соотношение старого и нового в этом блоке 
менялось. Если в начале переходного периода 
явно преобладала возвратность, то по мере ее 
постепенного изживания стал набирать силу, 
особенно после падения монархии, линейный 
компонент эволюции. Так, до 1912 г. по старому 
сценарию совершались дворцовые перевороты 
(1861, 1898 гг.) и крестьянские войны (тайпи-
ны, няньцзюни), приезды «данников» (фанъ) в 
Пекин и средневековые экзамены (кэцзюй) на 
ученое звание. Происходили восстания тайных 
обществ (хуэйдан) и ритуальные шаманские пля-
ски (тяошэнъ) в дворцовом храме и Шаманском 
управлении (Шэньфан). Продолжались интри-
ги маньчжурских князей и придворных евнухов, 
жертвоприношения духам и «голодные бунты». 
Параллельно этому развивались события по но-

вому сценарию: вторжение иностранного капи-
тала, врастание Китая в мировой рынок, рост 
фабрик и возникновение буржуазии, борьба за 
конституцию и парламент, становление госу-
дарственного капитализма и пролетариата, на-
чалось современное революционное движение. 
На ранней стадии своего взаимодействия воз-
вратность и линейность еще не слились воедино 
и были довольно автономны, во всяком случае 
до крушения Цинской империи в 1912 г.

Таким образом, если до 1911–1913 гг. переход-
ный Китай представлял собой страну «двух сце-
нариев» исторического развития, то уже в респу-
бликанский период (1912–1949) он стал ареной 
развертывания «промежуточного» или «смешан-
ного сценария». «Период двух сценариев» со-
ответствовал и хронологически, и по существу 
доинтегральной фазе становления синтезиро-
ванной общественной системы в Китае, а «пери-
од смешанного сценария» — интегральной фазе 
данного процесса, когда произошло слияние ли-
нейного и возвратного начал. Если до 1912 г. в 
Китае наблюдались два типа исторического дви-
жения, то после падения монархии — один «сме-
шанный» вариант развития. Если в доинтеграль-
ной фазе переходного общества существовали 
две разные шкалы социальных ценностей (старая 
и новая), то в интегральной фазе — одна общая 
комбинированная шкала — «старо-новая» или 
«ново-старая». Соответственно, если после «опи-
умных» войн вплоть до падения монархии Китай 
являлся «обществом двух стандартов» — тради-
ционного и современного, то в республиканский 
период (1912–1949) они слились в некий проме-
жуточный, третий. В итоге гигантская полуколо-
ния стала «обществом двуединого стандарта».

Китайская Республика. Китай в ХХ веке

Итак, после 1911–1913 гг. Китайская Респу-
блика осталась «обществом в двух измерениях», 
причем резко возросло количество явлений, 
структур и процессов смешанного типа, соответ-
ствовавших именно «двуединаму стандарту». То 
были продукты общественного синтеза. Взаимо-
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проникновение современного и традиционного 
определило природу двух фаз — кризиса и ката-
строфы Тайпинского периода. В нем обе фазы 
начались рано и вылились в полосу «смуты» 10–
40-х гг. ХХ в. В этой «смуте» традиционными 
были децентрализация, т.е. распад единого госу-
дарства на зоны господства местных влиятель-
ных военачальников (генералы-милитаристы), 
длительная междоусобица (вооруженная борьба 
милитаристских группировок), очередное ино-
земное завоевание (японская оккупация едва ли 
не половины страны), попытка создать «новую 
династию», победоносная Крестьянская война 
1927–1949 гг. На этот раз сельские повстанцы 
выступили под другим иноземным идеологи-
ческим знаменем. Им стал «китаизированный 
марксизм» вместо тайпинского христианства.

Таким образом, в Китае в 1912–1949 гг. уже 
не функционировал тип чисто возвратной эво-
люции, но еще не возникла эволюция чисто 
линейная. Вместо них функционировал сплав 
обоих начал, синтез старого и нового типов 
эволюции. Господствовавшее традиционное на-
чало в условиях переходного общества частично 
укрепило свою природу, подвергшись в извест-
ной мере «санации» после завершения старого 
(Цинского) и наступления нового (Тайпинско-
го) периода. Очередной традиционный виток 
возвратности не мог быть «снят» современной 
линейностью, хлынувшей в Китай извне. Однако 
последняя тоже была не в состоянии избавиться 
от средневекового общественного потенциала и 
присущего ему типа эволюции. Сохранившийся 
потенциал традиционности оказывал искажаю-
щее и ослабляющее воздействие на современное 
линейное развитие. В частности, такое воздей-
ствие на капиталистическую линию эволюции 
делало невозможным переход буржуазного нача-
ла из состояния уклада в фазу формации. В свою 
очередь, и линейное развитие подтачивало воз-
вратный ритм традиционности, втягивая его во 
взаимодействие и обезличивая его в лоне синтеза. 
Политические перевороты 1911–1949 гг. явились 
именно результатом наложения современного 
развития на традиционную эволюцию.

Формирование синтезированного общества, а 
точнее низкий уровень такого синтеза, лишало 
в равной мере как национальный капитал, так 
и китайский пролетариат возможности создать 
«западное» буржуазное общество либо дикта-
туру пролетариата. Именно это обстоятельство 
резко увеличивало шансы промежуточной силы, 
т.е. крестьянства. Традиционная система делала 
повстанческую борьбу крестьянства бесперспек-
тивной из-за блуждания по заколдованному кру-
гу возвратности и отсутствия линейной посту-
пательности. В переходном же обществе именно 
для крестьянских повстанцев открывались наи-
большие возможности для политического успе-
ха и формирования социальной системы в духе 
традиционных идеалов. Таким образом, слияние 
линейности и возвратности в основном работа-
ло на крестьянских руководителей. Синтез ста-
рого и нового развития сделал возможным то, 
что ранее, в условиях чистой традиционности, 
не удавалось крестьянским вождям.

Начиная с «опиумных» войн середины XIX 
в., стала функционировать дихотомия «воз-
вратность – линейность» при постоянном 
росте последнего компонента и ожесточен-
ном сопротивлении первого. В динамике это 
противостояние выглядело как колебательное 
движение между двумя состояниями «тради-
ционная стагнация — переходное развитие», 
причем между двумя компонентами дихотомии 
взаимодействовали самые различные проме-
жуточные элементы. Сочетание линейности и 
возвратности обусловило двойственность исто-
рической эволюции полуколониального Китая 
в XIX–XX вв., заложив в нем ряд антагонизмов: 
«развитие–стагнация», «непрерывность–дис-
кретность», «поступательность–возвратность». 
Эти оппозиции, способствовали синтезу двух 
основных компонентов эволюции.

Срастанию обоих типов движения на проме-
жуточном уровне способствовали повышенные 
регенерационные возможности старой системы, 
восстановительный потенциал «азиатчины» и ее 
гибкая мимикрия. Непрерывность движения за-
падного типа сочеталась с дискретностью восточ-
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пательность — с периодической возвратностью, 
рывки вперед — с частичными откатами назад. 
Во всех этих сочетаниях западные начала жестко 
лимитировались азиатскими. Традиционность 
обессиливала линейность, а та, в свою очередь, 
обесценивала возвратность, поскольку откат к 
двум «чистым» первоначальным типам движения 
был невозможен. В итоге реальная эволюция пе-
реходного социума Китая XIX–XX вв. пошла не 
по возвратному и не по линейному стандарту, а в 
русле их слияния. Возник синтез обоих, давший 
промежуточный и смешанный вариант развития.

Выводы

Оба типа исторического движения несли в 
себе свойственные им виды кризисности. Тради-
ционное начало заложило в полуколониальный 
Китай династийно-демографический кризис. 
Демографический пласт системы «оздоровился» 
к середине 70-х гг., а династийное «обновление» 
произошло лишь в 1912 г. Таким образом, выход 
из кризиса растянулся почти на 40 лет. Одно-
временно с традиционным кризисом началось 
вмешательство внешних сил в естественный ход 
возвратной эволюции. Интернационализация 
исторического процесса в Китае с середины 
XIX в. привела к формационному кризису, ко-
торый сделал дальнейшую эволюцию традици-
онной системы исторически бесперспективной. 
При этом количественное господство средневе-
ковых структур стало тормозом умирания ста-
рой формации. Характер этого привнесенного 
извне формационного кризиса соответствовал 
оценке, данной К. Марксом капиталистическо-
му вторжению в Азию, назвав его «социальной 
революцией». В эту болезненную обстановку 
линейное развитие внесло новый вид кризисов 
менее значимого для Китая масштаба — перио-
дические мировые экономические кризисы, та-
кие как «великая депрессия» 1929–1933 гг.

В русле синтеза возвратности и линейности 
традиционная кризисность сливалась с совре-
менной в нечто комбинированное. Так, падение 

монархии и переворот 1916 г. были окрашены в 
цвета традиционной смены династии (падения 
Цин и начала династии Юань Шикая), милита-
ристская междоусобица 10–30-х гг. и Крестьян-
ская война 1927–1949 гг. являлись слагаемыми 
традиционной «смуты». Принципы синтеза и 
«двойного сценария» получили продолжение и 
в следующем, Маоистском периоде, начавшемся 
в 1949–1950 гг. и продолжающемся в наши дни.
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В работе рассмотрены основные современ-
ные экологические проблемы КНР и роль Ки-
тая в международном экологическом сотруд-
ничестве. Автор предоставляет характеристики 
экологических проблем, определяет фундамен-
тальные положения экологической политики 
и анализирует недостатки экологической ди-
пломатии Китая. Базируясь на экологическом 
состоянии КНР в XXI в., автор делает вывод о 
невозможности Китая решить проблемы эко-
логического характера без отказа от экономо-
центричной модели социально-экономическо-
го развития. Укрепление статуса Китая в рамках 
международного экологического сотрудниче-
ства ставится под сомнение, если КНР не пере-
смотрит основные положения своей экологи-
ческой дипломатии.

Ключевые слова: Китай, экология, экологичес-
кая политика, экологические проблемы, эколо-
гическая дипломатия, вызовы XXI века

The article looks at the most pressing environmen-
tal problems in China and at China’s role in the global 
environmental cooperation. The author outlines key 
environmental concerns, defines fundamental prin-
ciples of China’s environmental policy, and analyses 
the drawbacks of the country’s eco-diplomacy. 

Building on the PRC’s overall environmental 
standing in the 21st century, the author concludes 
that it does not appear feasible for China to suc-
cessfully counter its many environmental chal-
lenges without effectively renouncing its econo-
my-centric development model, and casts doubt on 
China’s ability to strengthen its status within the 
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global environmental cooperation if the country 
doesn’t develop a new approach to environmental 
diplomacy.

Key words: China, ecology, environmental poli-
cy, ecological problems, environmental diplomacy, 
XXI century challenges

КНР — один из ключевых акторов на между-
народной арене, поэтому необходимо, чтобы 
Китай пересмотрел свое отношение к охране 
окружающей среды. Власти КНР обеспокое-
ны негативными тенденциями экологической 
жизни страны и предпринимают меры для из-
менения неблагоприятной ситуации. Однако до 
сих пор все попытки преодолеть накопившие-
ся трудности в области экологии имели весьма 
ограниченный характер. 

Цель исследования — выявление характерных 
черт экологической политики КНР и проведение 
комплексного анализа экологического состояния 
страны, а также определение места Китая в меж-
дународном экологическом сотрудничестве.

Автор ставит перед собой ряд задач, среди ко-
торых оценка современных экологических про-
блем КНР, определение места Китая в решении 
глобальных экологических проблем посред-
ством экологической дипломатии и выявление 
слабых сторон экологической дипломатии КНР.

Триада экологических проблем 
современного Китая

Помимо набора проблем, характерных для 
развивающихся стран (эрозия почв, опустыни-
вание пастбищ и вырубка лесов), Китай вынуж-
ден искать и решение экологических проблем, 
характерных для развитых стран. Наиболее 

1 Chai Jing`s review: Under the Dome — Investigating China`s Smog (документальный фильм) // Youtube. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=T6X2uwlQGQM (дата обращения: 10.10.18).

2 Чэнь Чжу (陈竺;�род. 1953 г.) — министр здравоохранения КНР с 2007 г. Второй (после Вань Гана) не член КПК на 
посту министра КНР.

3 Chai Jing`s review: Under the Dome — Investigating China`s Smog (документальный фильм).
4 R. A. Rohde, R. A. Muller. Air Pollution in China: Mapping of Concentrations and Sources // Plos One. 2015. 10(8). 

URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0135749 (дата обращения: 26.01.19).
5 Объем потребления угля в разных странах мира // Статистический ежегодник мировой энергетики. URL: https://

yearbook.enerdata.ru/ (дата обращения: 25.11.18).

острая экологическая проблема КНР — загряз-
нение воздуха. Этот тезис подтверждается ре-
зультатами эксперимента в рамках расследования 
китайской журналистки Чай Цзин: в 2014 г. фо-
тографы в нескольких городах Китая ежедневно 
снимали на пленку состояние неба в одном и том 
же месте. Результаты показали, что за весь 2014 г. 
в Пекине, Тяньцзине, Шэньяне (Ляонин), Чэн-
ду (Сычуань), Ланьчжоу (Ганьсу) и Шицзячжу-
ане (Хэбэй) отмечено соответственно 175, 197, 
152, 125, 112 и 264 дня, когда качество воздуха не 
соответствовало нормам1.

Ситуация с загрязнением воздуха повышает 
уровень смертности населения в КНР. По за-
явлению министра здравоохранения Чэнь Чжу2, 
загрязнение атмосферы в Китае ежегодно стано-
вится причиной смерти порядка 500 тыс. чело-
век3. По данным, предоставленным некоммер-
ческой организацией Berkeley Earth, каждый год 
из-за загрязнения воздуха умирают около 1,6 млн 
человек, что составляет 17 % от общего коэффи-
циента смертности в КНР. Другими словами, по 
причине высочайшего уровня загрязнения возду-
ха каждый день в Китае умирает 4 400 человек4.

Загрязнение воздуха в Китае вызвано исполь-
зованием угля в качестве топлива — как источ-
ника энергии, так и для бытовых нужд. Китай 
ныне держит абсолютное первенство по вну-
треннему потреблению угля. Значение этого по-
казателя в 2017 г. для КНР составляло 3,607 млн 
т, второе место в списке принадлежит Индии с 
колоссальным отставанием в более 2,5 млн т5, то 
есть ни одна страна мира не имеет шанса обо-
гнать Китай по потреблению угля (см. Илл. 1). 

При рассмотрении проблемы потребления 
угля в первую очередь выделим две главных 
тенденции. С одной стороны, Китай сжигает 
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огромное количество этого топлива, а с другой, 
эффективность сжигания несоразмерно низка. 
Так, в 2013 г. в Китае сожжено 3,6 млн т угля, 
что превышает весь объем угля, использован-
ный во всем остальном мире6. При этом КНР 
не единственная страна, использующая уголь 
как источник энергии: жгут его и в Германии, 
и в Великобритании. Разница в том, что евро-
пейские страны, в отличие от Китая, используют 
бурый уголь и подвергают его первоначальной 
обработке, в результате чего топливо очищает-
ся от бесполезных и опасных примесей. В Китае 
половина сжигаемого угля этой процедуре не 
подвергается.

КНР действительно придется перейти на иной 
тип источников энергии, то есть заменить уголь 
природным газом — сравнительно чистым ис-
точником энергии. Потребление природного 
газа в мировых масштабах составляет ныне 24 % 
от общего объема энергоресурсов, а в КНР зна-
чение этого показателя равно лишь 5 %. Может 
создаться впечатление, что такое положение ве-
щей вызвано элементарной нехваткой позволяю-
щих отказаться от потребления угля ресурсов в 
Китае. Это в целом действительно так, однако 

6 Chai Jing`s review: Under the Dome — Investigating China`s Smog (документальный фильм).
7 Chai Jing`s review: Under the Dome — Investigating China`s Smog (документальный фильм).
8 中国土地矿产海洋资源统计公报 2017 [Чжунго туди куанчань хайян цзыюань тунцзи гунбао 2017, Статистический 

бюллетень полезных ископаемых и морских ресурсов Китая 2017] // Ministry of Natural Resources of the People`s 
Republic of China. URL: http://gi.mlr.gov.cn/201805/P020180518560317883958.pdf (дата обращения: 20.03.19).

необходимо учесть важное уточнение. Согласно 
данным Министерства земельных и природных 
ресурсов КНР, в Китае разработаны лишь 22 % 
всех залежей природного газа и 38 % месторож-
дений нефти7. В 2016 г. объем извлекаемых запа-
сов природного газа составил 5,44 трлн куб. м, а 
нефти — 35,01 млрд т.8 Это означает, что Китай 
обладает достаточным потенциалом для действи-
тельно эффективного перехода на другие источ-
ники энергии помимо угля, способные улучшить 
экологическую ситуацию в стране, однако по 
какой-то причине правительство КНР не пред-
принимает никаких шагов в этом направлении. 

К основным экологическим проблемам КНР 
относится и ситуация с водными запасами стра-
ны. Проблема заключается не только в недоста-
точной обеспеченности водой, но и в высокой 
степени загрязнения пресных вод. Наиболее 
остро проблема проявляется в приморских и 
восточных регионах Китая. Тот факт, что в 2003 
г. объем сброса сточных вод достиг 68 млрд т 
(66 % которых приходится на промышленность, 
в два раза превышая объем бытовых стоков), 
ставит под вопрос дальнейшую обеспеченность 
Китая водой [Кузык, Титаренко, 2006, с. 160]. 

Илл. 1. 

Объем потре-
бления угля в 
странах мира за 
2017 г. (млн т) 
[Статистический 

ежегодник 

мировой 

энергетики]
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Особенно остро дефицит влаги ощущается 
на севере Китая, так как на территории к югу от 
Янцзы приходится 75 % водного стока, а к севе-
ру — всего 8 % (см. Илл. 2). Между тем, более 
60 % всех пахотных угодий расположено в се-
верной половине страны, где в некоторых про-
винциях (Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Шаньси) на 
душу населения приходится лишь 5 % водных 
ресурсов от среднемирового уровня [Курбатов, 
1996, с. 176].

Еще одна экологическая проблема КНР вы-
шла за пределы экологического урона и угрожа-
ет существованию малых народов, населяющих 
Китай и живущих за счет пастбищного живот-
новодства (монголы, тибетцы и др.). Речь идет 
о проблеме эрозии почв. Около 90 % пастбищ 
испытывают на себе влияние проблемы, под-
рывающей способность травяного покрова к 
регенерации [Курбатов, 1996, с. 188]. Для пол-
ноты понимания того, насколько сильно Китай 
страдает от эрозии почв, приведем статистиче-
ские данные. Эрозии в Китае подвержено более 
40 % пахотных земель, в результате чего страна 
ежегодно лишается от 3 до 5 млрд т почвы. Еще 

9 Кислотные дожди образуются при промышленных выбросах в атмосферу диоксида серы и оксидов азота, которые, 
соединяясь с атмосферной влагой, образуют серную и азотную кислоты.

более серьезным испытанием для почв КНР яв-
ляется угроза засоления, которой сейчас подвер-
жено 50 % всех орошаемых земель. Невозможно 
проигнорировать и проблему выброса твердых 
промышленных отходов, отравляющих поверх-
ность почвы. Ежегодный объем твердых отходов 
в КНР, от которых страдает почва, составляет по 
меньшей мере 600 млн т [Лю, 2014, с. 337]. 

Продолжением описанной проблемы пред-
ставляется опустынивание территории по 
причине чрезмерной вырубки лесов и некон-
тролируемого выпаса скота в зеленой зоне, 
граничащей с пустыней Алашань. В результате 
пустыня растет, погребая под собой террито-
рию, пригодную для скотоводства и пашни, тем 
самым уже сейчас сократив ее на 82 % [Кузык, 
Титаренко, 2006, с. 188]. 

Все эти проблемы невозможно рассматривать, 
не назвав, пожалуй, одну из важнейших эколо-
гических проблем Китая, превращающуюся в 
настоящее экологическое бедствие. Речь идет о 
кислотных дождях9. После того как в 1980 г. кис-
лотные дожди зафиксированы в Шанхае, сфера 
их распространения стала постепенно расши-

Илл. 2.

Распределение 
водных ресурсов 
Китая (м3/чел.) 
в 2018 г. 
[World Bank Open 

data]
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ряться, а средняя частота выпадения кислотных 
дождей в городах страны поднялась с 31,1 % в 
1982 г. до 43,3 % в 1983 г. Помимо Шанхая, кис-
лотные дожди наблюдались в Чанша, Сучжоу, 
Чанчжоу, Гуйлине, Чунцине, Ибине, Фучжоу, 
Гуйяне, Гуанчжоу, Наньчане 10 (см. Илл. 3).

Возможный выход из сложившейся эколо-
гической ситуации в КНР видится в облаго-
раживании самой окружающей среды с уче-
том специфики регионов страны. В горных и 
холмистых районах необходимо насаждение 
деревьев и трав. Засушливые и полузасушли-
вые степные районы требуют возврата части 
распаханных земель под пастбища и борьбы с 
эрозией. Для засушливых полей необходимо 
практиковать «сельское хозяйство, экономя-
щее воду», что на фоне дождевого питания в 
конечном счете должно привести к восстанов-
лению водного баланса. На вторичных рисо-
вых почвах необходимо сочетать орошение с 
дренажем, чтобы по мере надобности заливать 

10 Yinjun Zhang, Qian Li, Fengying Zhang, Gaodi Xie. Estimates of Economic Loss of Materials Caused by Acid 
Deposition in China // Sustainability. 2017. 9 (4). URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/9/4/488/htm#B13-
sustainability-09-00488 (дата обращения: 11.02.19).

11 胡锦涛在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告 [Ху Цзиньтао цзай Чжунго гунчаньдан дишици цы цюань-
го дайбяо дауэй шан дэ баогао, Доклад Ху Цзиньтао на XVII съезде КПК] // Жэньминь жибао. URL: http://cpc.
people.com.cn/GB/104019/104099/6429414.html (дата обращения: 11.03.18).

и осушать поля. Все эти меры должны прини-
маться на фоне уменьшения степени промыш-
ленного загрязнения земли, воды и воздуха 
[Курбатов, 1996, с. 163].

Суть экологической политики КНР

Основные направления экологической поли-
тики КНР сформированы в докладе Ху Цзинь-
тао на XVII съезде ЦК КПК в 2007 г. и содержат 
следующие положения11: 

— регулирование и оптимизация развития 
регионов страны с учетом экологических, де-
мографических и социальных условий региона; 
освоение морской экосистемы;

— экономная эксплуатация ресурсов на 
фоне повышения эффективности их исполь-
зования: не только экономия ресурсов и по-
иск альтернативных источников энергии, но 
внедрение энергосберегающих передовых 
технологий для повышения коэффициента ис-

Илл. 3.

Содержание PM2,5 в воздухе 
в восточном регионе Китая 
(слева) и «коридоре» Пекин-
Шанхай (справа) в 2015 г.
[Berkeley Earth]
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пользования угольной энергии с 20 % до, как 
минимум, 50 %12.

В 2012 г. в рамках китайско-датской правитель-
ственной программы в КНР создан Националь-
ный центр исследования возобновляемой энер-
гетики (China National Renewable Energy Center, 
CNREC). Работа Центра уже принесла положи-
тельные результаты: в 2012–2013 гг. более 20 % 
электроэнергии в Китае получены за счет возоб-
новляемых ресурсов, при этом  основное место 
отводится гидроэнергетике13 (см. Илл. 4).

— охрана природной экосистемы и ее восста-
новление. Руководство КНР должно понимать, 
что Китай не может и не должен слепо пере-
нимать опыт западного мира в том, что касает-
ся «зеленого» развития и формирования стан-
дартов потребления, поскольку Запад базирует 
свою экологоцентричную модель экономиче-
ского развития на переносе опасного производ-
ства в развивающиеся страны; 

— создание системы экологической культуры. 
В целях реализации этой задачи в Китае введены 

12  Экономия ресурсов — один из способов осуществления поступательного развития Китая // Китайский инфор-
мационный Интернет-центр. URL: http://russian.china.org.cn/russian/264315.htm (дата обращения: 10.11.18).

13 China National Renewable Energy Center. URL: http://www.cnrec.org.cn/english/ (дата обращения: 29.11.18).
14 Охрана окружающей среды в КНР (Белая книга) // Китайский информационный Интернет-центр. URL: http://

russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2002-06/10/content_2032923.htm (дата обращения: 19.09.18).

такие меры, как механизм компенсации за нане-
сение экологического ущерба, привлечение к от-
ветственности в сфере охраны экосреды, а также 
механизм платного пользования ресурсами. 

Формирование экологической культуры осу-
ществляется через выпуск научно-популярных из-
даний китайских и иностранных авторов об охра-
не окружающей среды, организацию специальных 
пропагандистских мероприятий в целях привле-
чения внимания к проблемам экологии (напри-
мер, Всемирный день защиты окружающей среды, 
День посадки деревьев и Неделя любви к птицам). 
По сообщению правительства КНР, на тему эко-
логических проблем опубликовано 10 тысяч ре-
портажей и передано 1 600 теленовостей14.

Сейчас руководство КНР признает наличие 
проблем экологического характера и рассматри-
вает поддержание экологии в сбалансированном 
состоянии как обязательное условие устойчивого 
развития. Экономическое развитие Китая невоз-
можно без достижения гармонии между демогра-
фией, ресурсопотреблением и экосистемой. Ху 

Илл. 4.

Общий объем производ-
ства электроэнергии 
в Китае в 2012 г. (слева), 
объем возобновляемой 
энергетики 
в 2012 г. (справа) 
[China Renewable Energy 

Center]
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Цзиньтао подчеркнул, что при условии соблюде-
ния вышеуказанных установок «социально-эконо-
мическое развитие будет продолжаться вечно»15.

Китай на международных 
экологических форумах

Экологическое состояние современного мира 
требует создания условий для экологически без-
опасного развития человечества, выходит на 
передний план и перекрывает социально-эколо-
гические различия и противостояния государств. 
Именно по этой причине каждому государству 
необходимо разработать не только функциони-
рующую без сбоев экологическую политику, но и 
сбалансированную экологическую дипломатию, 
что в перспективе обладает потенциалом форми-
рования глобальной экологической цивилизации. 

Стартовой точкой формирования государ-
ственной экологической дипломатии КНР ста-
ло участие Китая в прошедшей в Стокгольме 
первой экологической конференции ООН16. 
Подписание Стокгольмской декларации означа-
ло для КНР подтверждение намерения участво-
вать в решении проблем использования ресур-
сов, предотвращения загрязнения природной 
среды и урегулирования несоответствия между 
потребностями развития и потребностями 
улучшения окружающей среды17. 

Будучи развивающимся государством, Китай в 
некоторых аспектах остался в выигрыше. Напри-
мер, все государства обязаны повышать потен-
циал развития развивающихся стран, оказывая 
им необходимую техническую и финансовую 
помощь. С другой стороны, Китай, будучи ре-
гионом, где высокая плотность населения и его 
быстрый прирост отрицательно влияют на эко-

15 Доклад Ху Цзиньтао на XVII съезде КПК.
16 Состоялась 5–16 июня 1972 г. В работе Стокгольмской конференции приняли участие делегаты 113 стран и 40 

международных организаций, известные ученые и общественные деятели. По итогам конференции подписана 
Стокгольмская декларация.

17 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment // UN Documents. URL: http://www.un-
documents.net/unchedec.htm (дата обращения: 16.09.18).

18 Проходила 3–14 июня 1992 г. В конференции приняли участие представители более 170 государств, а также око-
ло трех тысяч представителей неправительственных международных организаций. Девиз конференции: «Наш по-
следний шанс спасти планету». По итогам конференции подписана Рио-де-Жанейрская декларация. 

логическое развитие государства, берет на себя 
обязанность по проведению демографической 
политики, прописанную условиями декларации.

Переломным моментом в развитии экологичес-
кой дипломатии КНР стали 1990-е гг. Помимо 
организации в Пекине Конференции глав мини-
стерств развивающихся стран по вопросу охраны 
окружающей среды, КНР приняла активное уча-
стие в Конференции ООН по охране окружаю-
щей среды и развитию в Рио-де-Жанейро18 в 1992 г. 
Китай продемонстрировал серьезное отношение 
к вопросу, представив на конференции «Доклад 
об окружающей среде и развитии в Китае». До-
клад включал в себя множество проблем: загряз-
нение атмосферы, вызываемое сжиганием угля, 
борьбу с промышленным загрязнением, противо-
речия между стремительной урбанизацией и от-
сталой инфраструктурой городов и их влияние на 
окружающую среду и многие другие [Дин, 2007, 
с. 169]. Итак, Китай признал наличие в стране 
серьезнейших экологических проблем и замет-
ное отставание от развитых странах. Отмечалась 
в докладе и отсталость технической оснащенно-
сти для решения проблем экологии. Тот факт, что 
техническая оснащенность значительной части 
промышленных предприятий «заморозилась» на 
уровне 1950–1960-х гг., не позволял снизить ре-
сурсоемкость и повысить эффективность произ-
водства. Более того, на тот период Китай мог тра-
тить на решение этих вопросов лишь 0,7 % ВВП, 
а повышение этого процента не представлялось 
возможным по причине низкого ВВП на душу 
населения. Не упрощали дела и осложнения в 
виде высокой международной задолженности 
КНР [Дин, 2007, с. 169].

Спустя несколько лет, в 2002 г., Китай не остал-
ся в стороне и от третьего — наиболее масштаб-
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ного — мероприятия, связанного с экологией, 
а именно Всемирного саммита по устойчивому 
развитию в Йоханнесбурге19. Подписание КНР 
Йоханнесбургской декларации означало согла-
сие не только с необходимостью обеспечения ус-
ловий устойчивого развития, но и с требованием 
решения проблем охраны окружающей среды20. 
Для КНР краеугольным камнем декларации ста-
ло заявление о необходимости перехода к более 
безопасной для экологии экономике. Однако в 
декларации отсутствует четкое определение дета-
лей и сроков осуществления поставленной цели. 
Основные задачи противостояния ухудшению 
экологической среды остались теми же, а это го-
ворит о замедленном прогрессе в решении про-
блем экологического характера. 

Становление экологической дипломатии КНР 
свелось к следующим положениям:

Внесен серьезный вклад в многостороннее 
экологическое сотрудничество под эгидой 
ООН, КНР приняла участие во всех значимых 
конференциях, подписав около 50 международ-
ных соглашений по охране окружающей среды 
[Ван, 2011, с. 337].

Экологическая дипломатия КНР сфокуси-
рована не только на международном сотруд-
ничестве в рамках ООН: Китай активно раз-
вивает экологическую политику в контексте 
регионального сотрудничества. Так, стоит упо-
мянуть о первом совещании по экологическому 
сотрудничеству в регионе с участием России, 
Японии, Кореи и Монголии (NEAC) в 1992 г. 
Годом позже по инициативе Китая прошло со-
вещание по вопросам экологических проблем с 
участием России, Японии, Кореи, КНДР и Мон-
голии (NEASPEC). В регионе действует еще ряд 

19 Проходил с 26 августа по 4 сентября 2002 г. По итогу встречи подписана Йоханнесбургская декларация по устой-
чивому развитию.

20 Johannesburg Declaration on Sustainable Development // UN Documents. URL: http://www.un-documents.net/
jburgdec.htm (дата обращения: 28.10.18)

21 Охрана окружающей среды в КНР (Белая книга). URL: http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/
txt/2002-06/10/content_2032923.htm (дата обращения: 19.09.18)

22 ЮНЕП — программа ООН по окружающей среде (англ. United Nations Environmental Programme). Целью 
ЮНЕП является организация и проведение мер, направленных на защиту и улучшение окружающей среды.

23 Охрана окружающей среды в КНР (Белая книга). URL: http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/
txt/2002-06/10/content_2032923.htm (дата обращения: 19.09.18)

экологических организаций, в которые входит и 
КНР — это Трехсторонний саммит министров 
экологии Китая, Японии и Южной Кореи 
(TEMM), Саммит министров экологии Азии и 
Европы (AUSEM), Министерская конференция 
по экологии и развитию в АТР (MCED) и еще 
порядка десяти организаций схожего направле-
ния [Кондратенко, 2016, с. 51]. 

Китайское правительство заявляет, что оно «не-
уклонно и со всей серьезностью выполняет взятые 
на себя обязательства по международным конвен-
циям и соглашениям относительно охраны окру-
жающей среды, которые подписал, ратифициро-
вал и к которым присоединился Китай»21.

В рамках международных организаций Ки-
тай ведет и активную природоохранную дея-
тельность: особенно стоит подчеркнуть, что 
КНР является членом всех созывов ЮНЕП22. 
Сам факт того, что в 1987 г. ЮНЕП основала 
штаб-квартиру Международного центра по под-
готовке кадров для борьбы с дезертификацией 
в Ланьчжоу, говорит об эффективности этих 
отношений23. Через ЮНЕП Китай установил 
партнерские отношения с такими междуна-
родными организациями, как Всемирный банк, 
Азиатский банк развития и Фонд глобальной 
окружающей среды, что предоставляет КНР воз-
можность пользоваться кредитами этих между-
народных организаций. 

Препятствия в осуществлении 
прогрессивной экологической 
политики КНР

Определение уровня экологической эффектив-
ности государства возможно благодаря выработан-
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ному ООН механизму — значению индекса EPI 
(Environmental Perfomance Index)24. По результатам 
подсчета значения этого индекса возможно сделать 
вывод о состоянии охраны здоровья человека и за-
щиты окружающей среды в государстве. По дан-
ным индекса EPI за 2018 г., Китай находится на 120 
месте из 180 возможных, между Танзанией (119) и 
Таиландом (121)25. Для сравнения: на первом месте 
в этом индексе ожидаемо расположена Швейцария, 
а Россия занимает 52 место. 

Экологическая дипломатия КНР испытывает 
значительное давление со стороны внутренних 
экологических проблем. Подчеркнем особо про-
блему выброса парниковых газов, в связи с кото-
рым в глазах мирового сообщества Китай пред-
ставляется виновником изменения общемировых 
климатических условий. По подсчетам Между-
народного энергетического агентства, к 2025 г. 
Китай станет самым крупным производителем 
парниковых газов на планете, увеличив их объем 
по сравнению с 2000 г. на 118 % [Чуфрин, 2007, с. 
145]. И если не предпринять меры по сокращению 
выбросов парниковых газов в Китае, усилия раз-
витых стран по борьбе с глобальным потеплением 
будут в значительной степени обесценены. 

Помимо этого Китай выказывает неодно-
значное отношение к участию в Киотском про-
токоле26. Несмотря на то, что протокол ратифи-
цирован КНР в 2002 г., Китай оставил за собой 
некоторые пути отступления, объявляя себя раз-
вивающейся страной, что снимает с него ограни-
чения выбросов углекислого газа в атмосферу27.

24 Индекс рассчитывается Йельским и Колумбийским университетами, исходя из количественного анализа параме-
тров экологического состояния и качества экологической политики государства, и рассчитан для 180 государств. 
EPI ранжирует страны по результативности в нескольких категориях и публикуется раз в два года.

25 Рейтинг стран по значению индекса EPI // Environmental Performance Index. URL: https://epi.envirocenter.yale.
edu/ (дата обращения: 23.08.18).

26 Киотский протокол — международное соглашение, принятое в 1992 г. в Киото (Япония). Протокол обязывает 
страны-участницы сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Цель ограничений — снизить со-
вокупный средний уровень выбросов на 5,2 % по сравнению с уровнем 1990 г. Документ является дополнением к 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 г.

27 Китай ратифицировал Киотский протокол // РИА Новости. URL: https://ria.ru/politics/20020903/217548.html 
(дата обращения: 07.09.18).

28 Соглашение подписано 26 июля 2005 г. в Австралии шестью странами Азиатско-Тихоокеанского региона: США, 
КНР, Австралия, Индия, Япония и Южная Корея.

29 У Киотского протокола появился двойник // Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/596816 (дата об-
ращения: 24.11.18).

После того как США не разделили предложе-
ние мирового сообщества подписать Киотский 
протокол, КНР получила новую альтернати-
ву — Тихоокеанское партнерство по чистому 
развитию и климату28, инициатором которого 
выступили США. И в рамках Тихоокеанского, 
и в рамках Киотского протокола Китай берет 
на себя обязательство по сокращению скорее 
потенциальных, нежели реальных выбросов29. 
В этом и заключается этический парадокс: на 
долю КНР приходится четверть объема парни-
ковых газов в мире, но страна не связана обяза-
тельствами по сокращению выбросов углекис-
лого газа, так как де юре является государством 
с развивающейся экономикой.

Экологическая дипломатия Китая испытывает 
на себе влияние пока не обострившихся про-
блем. Например, одной из них является транс-
граничное загрязнение морей. Несмотря на то 
что загрязнение Желтого моря чревато стол-
кновением экономических интересов Китая 
и Южной Кореи, об этом пока не говорят ни 
власти, ни общественность. Будь соглашение та-
кого рода подписано, Китай оказался бы в эко-
номически уязвимом положении, взяв на себя 
обязательства обеспечить мониторинг ситуации 
загрязнения воды, что, в свою очередь, невоз-
можно без мобилизации крупных финансовых 
и технических средств. Сейчас же меры по кон-
тролю загрязнения Желтого моря не выходят за 
рамки проведения совместных экспедиций Ки-
тая и Южной Кореи [Чуфрин, 2007, с. 147]. 
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Не торопится Китай заключать и соглашение 
о контроле над трансграничным загрязнени-
ем атмосферы, хотя именно эта проблема при-
влекает к себе пристальное внимание соседних 
стран — Японии и Южной Кореи, попадающих 
в зону кислотных дождей, источником которых 
являются в основном выбросы китайских тепло-
вых станций, сжигающих уголь с высоким со-
держанием серы и не оснащенных системами 
десульфуризации [Чуфрин, 2007, с. 147–148].

Международное сообщество вправе потребо-
вать от Китая более конструктивной и взаимо-
выгодной позиции в разработке экологической 
политики, поскольку КНР серьезно опирается 
на финансовую и техническую помощь между-
народного сообщества. Таким образом, в насто-
ящее время сложилась ситуация, когда Китай, с 
одной стороны, активно участвует в междуна-
родной деятельности по охране окружающей 
среды, а с другой, все еще очень зависим от экс-
тенсивной модели экономики, перестройка ко-
торой потребует не только коренных изменений 
в системе государственного хозяйствования, но 
и глубокого пересмотра ценностей социально-
экономического развития. 

Заключение

Проведение анализа экологического состо-
яния и экологической политики КНР, а также 
международного сотрудничества в этой области 
позволило сделать ряд выводов.

Во-первых, в настоящее время Китай находится 
в состоянии глубокого экологического кризиса. 
Об этом говорит множество факторов, однако 
наиболее очевидным доказательством является 
наличие экологических проблем, ставящих под 
угрозу дальнейшее благополучное развитие стра-
ны: от опустынивания территорий и эрозии почв, 
сокращающих размер посевных площадей, до 
проблем загрязнения воды и воздуха, повышаю-
щих уровень смертности населения. 

Во-вторых, руководство Китая действительно 
предпринимает меры по решению экологических 
проблем в рамках реализации экологической по-

литики, в том числе и на международном уровне. 
Это подтверждается участием Китая во всех реша-
ющих конференциях, затрагивающих тему эколо-
гической стабильности и устойчивого развития, и 
подписание соответствующих деклараций. 

Вместе с тем, экологической дипломатии КНР 
свойственна некоторая двойственность. Так, с 
целью решения собственных внутренних соци-
ально-экономических проблем Китай зачастую 
опирается не на использование собственных 
ресурсов, а на активное привлечение экономи-
ческой, политической и другой помощи со сто-
роны мирового сообщества. О двойственности 
экологической дипломатии КНР говорят также 
неоднозначное отношение Китая к Киотскому 
протоколу и отказ от открытого диалога по про-
блемам использования трансграничных водных 
ресурсов. 

Вышеперечисленное подтверждает тот факт, 
что Китай, будучи крупной мировой державой, 
обязан проводить экологическую политику таким 
образом, чтобы исключить вероятность серьезных 
негативных последствий для других государств. 
Для Китая, экономика и уровень жизни которого 
напрямую держится на ресурсоемком и энерго-
емком потреблении, угроза экологического бед-
ствия ощущается особенно остро. Единственным 
средством выхода из сложившейся ситуации и ре-
шения не только глобальных, но и свойственных 
именно Китаю экологических проблем представ-
ляется налаживание сбалансированной экологи-
ческой политики и рассмотрение ее в качестве за-
лога успешного развития страны. 
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Сложный механизм воспитании японцев сво-
дится всего лишь к трем простым императивам: 
до 5 лет родители относятся к детям с большим 
уважением, как к «господам положения»; с 5 
до 15 лет — как к бойцам, четко устанавливая 
для них формат поведения; с 15 лет — родите-
ли смотрят на детей, как на друзей, равных себе 
(см., например, [Дэвис, Осаму, 2006]).

В Японии разработана целая система фор-
мирования здоровой, сильной и образованной 
личности, содержащая основные требования к 
воспитанию детей и воспроизводящаяся из по-
коления в поколение. Эта система называется 
икудзи (育児; «воспитание детей»).

Японская система формирования личности 
икудзи на протяжении веков складывалась из раз-
личных ком понентов воспитательного процес-
са, закладывавшихся каждому японцу с детства 
в первую очередь через институт семьи, приви-
вающий элементарные правила общежития. Так, 
государство делало расчет на то, что, повзрос-
лев, японцы будут достойными, полезными для 
общества и страны гражданами. Японская си-
стема воспитания и сегодня является одним из 
примеров комплексного подхода к формирова-
нию морально и физически здоровой личности, 

надежной опоры государства. В этой системе, на 
наш взгляд, все детали продуманы до мелочей.

Основные рекомендации для родителей в си-
стеме икудзи сводятся к следующему:

– Всякий раз, запрещая ребенку делать что-
либо, родители должны взвешивать важность 
и необходимость запрета и непременно объяс-
нять, почему именно этого делать нельзя;

– Родители должны осуждать неправильный 
поступка ребенка, но не самого ребенка; 

– Само по себе наказание провинившегося 
ребенка не должно быть «плохим», оно должно 
лишать его чего-то «хорошего».

– Родители никогда не должны унижать ребен-
ка — физически или морально (см. Илл. 1).

Наконец, родителям не следует забывать про 
наказание или надолго его откладывать. Наказа-
ние должно следовать сразу же вслед за наруше-
нием правил поведения, грубого или невежли-
вого поступка ребенка.

Особое внимание в системе икудзи уделяет-
ся становлению особенных отношений между 
родителями и детьми. Икудзи исходит из того, 
что, появляясь на свет, младенец не может ни 
говорить, ни ходить и от того полон большого 
жизненного беспокойства. Поэтому в первые 

Статья посвящена анализу основных положений японской системы воспитания детей икудзи — 
совокупности рекомендаций по формированию личности, полезной обществу и государству. 
Авторы дают характеристику принципов воспитания детей в Японии на разных этапах их жизни: 
до пяти лет, от пяти до пятнадцати и после пятнадцати лет. Проводятся параллели и сравнения 
между японским и западным подходами к воспитанию детей. Авторы приходят к выводу, что 
компоненты системы икудзи максимально эффективны для японского общества.

Ключевые слова: Япония, воспитание детей, японские традиции, система икудзи, личность

The article analyses the main tenets of Japan’s central child-rearing and upbringing system, 
ikuji (育児) — essentially a set of guidelines and recommendations on how to shape a personality 
that would be valued by both the society and the state. The authors give a summary of parenting 
principles applicable to different ages—before five, between five and fifteen, and after fifteen years of 
age. Drawing parallels between Japanese and Western parenting approaches, the authors conclude that 
ikuji, and particularly in some aspects, is uniquely effective for the Japanese society.

Key words: Japan, raising children, Japanese traditions, ikudzi system, personality
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Илл. 1. Изысканная вежливость даже во время столь простого ритуала, как обед 
[по: Арешидзе, Крупянко, Крупянко, 2014, с. 65. Рис. Е. Жоржолиани]

Илл. 2. Особенные отношения между старшими и младшими по системе икудзи 
[по: Арешидзе, Крупянко, Крупянко, 2014, с. 83. Рис. Е. Жоржолиани]
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тревожные месяцы жизни он особенно нужда-
ется в нежной заботе родителей. Родительское 
внимание и ласка именно в этот период позво-
ляют ребенку не чувствовать себя в одиночестве, 
создают основу психологического спокойствия.
Уже на самых ранних этапах жизни ребенок дол-
жен понимать, что он маленькая личность и что 
родители готовят его к самостоятельной жизни 
(см. Илл. 2).

Отношения матери и ребенка закладывают-
ся буквально с первых часов его появления 
на свет — акушер обрезает пуповину, отрезает 
от нее маленький кусочек, который японцы за-
сушивают и кладут в специальную коробочку с 
позолоченными буквами, обозначающими имя 
матери и дату рождения ребенка [Масару, 1970, 
2011]. Японцы сентиментальны.

Японские матери считают себя покровителями 
собственных детей в течение всей жизни. В Япо-
нии существует понятие амаэ (甘え), не имею-
щее эквивалента в других языках. Это слово про-
исходит от японского глагола амаэру (甘える), 
означающего баловать, подслащивать жизнь. 
Отношения амаэ необходимы для создания лю-
бых гармоничных отношений в японском обще-
стве. В Японии принято считать, что ребенок 
испытывает чувство амаэ только через полгода 
после рождения, когда он уже начинает отчасти 
различать окружающий мир и определять в нем 
свою мать1. 

До одного года мать и дитя в Японии — это 
единое целое. Неразрывный телесный и духов-
ный контакт матери с ребенком в Японии — 
важнейший элемент воспитания в системе икуд-
зи. При этом авторитет матери в нем незыблем: 
для японца нет ничего страшнее, чем огорчить 
свою мать.

До пяти лет ребенку в Японии ничего не запре-
щают, его нельзя наказывать. Стиль поведения 
японских родителей по отношению к детям мож-
но причислить к разряду «вразумляющих». Его 
характеризуют два главных признака. Первый из 
них заключается в попытке приучить детей ими-

1 Особенности воспитания детей в Японии // Лайфхакер. URL: https://lifehacker.ru/osobennosti-vospitaniya-detejj-
v-yaponii/ (дата обращения: 06.03.19).

тировать, копировать поведение родителей, по 
принципу «делай, как я». При этом воспитатель-
ный метод устных рекомендаций родители ста-
раются свести к минимуму. Вторая особенность 
«предметного вразумления» заключается в том, 
что японские матери склонны всегда адаптиро-
вать отношение к детям в зависимости от обсто-
ятельств, избегая при этом заметного для ребенка 
духовного отчуждения от родителей. Напротив, 
матери стараются, во что бы то ни стало сохра-
нять привязанность ребенка.

Любопытное исследование о различиях в под-
ходах к воспитанию детей в Японии и в США 
проведено в 1994 г. профессором педагогичес-
кого факультета Токийского государственного 
университета, специалистом в области детской 
психологии и методов обучения Адзума Хироси 
[Хатано, 2012]. Он попросил представительниц 
японской и американской культур собрать вме-
сте с ребенком конструктор-пирамидку. Адзума 
выявил, что японские матери сначала показыва-
ли ребенку, как построить конструкцию, а затем 
разрешали ему повторить процесс конструиро-
вания. Если ребенок ошибался, то японская мама 
начинала делать заново. Американская же мама 
шла другим путем. Прежде, чем начать строить 
пирамиду, она подробно объясняла малышу ал-
горитм действий и только потом, уже вместе с 
ним выстраивала нужную конструкцию.

Основываясь на выявленной разнице в педа-
гогических приемах, Адзума определил прин-
ципиальную разницу в воспитании детей в Япо-
нии и США: японские родители учат ребенка 
быть внимательным к окружающим его людям 
и предметам. Японские матери приучают де-
тей делать выводы, после того как испытают на 
себе влияние окружающей среды [Azumi, 2007, 
2008].

Система икудзи направлена на формирование 
«истинного японца». Подходы к пониманию 
образа «истинного» гражданина страны заметно 
отличаются в Японии и в США [Azumi, 2007]. 
Японские матери, например, придают большое 
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значение обучению традиционным манерам по-
ведения и знанию правил японского этикета, 
умению вежливо вести себя с окружающими. 
Японские родители заботятся о том, чтобы на-
учить ребенка способности контролировать 
эмоции, прививают ему чувство сдержанности, 
послушания, навыки заботиться о себе и вы-
живать в трудных условиях. Американские же 
матери делают упор на воспитание у ребенка, в 
первую очередь, способностей самовыражения 
личности.

Иными словами, «истинный японец» в по-
нимании японской мамы никогда не должен 
менять в кодексе поведения нормы морали и 
традиционной этики проживания в коллективе, 
заложенные с детства (см. Илл. 3). «Истинные 
американцы», напротив, воспитываются в духе 
отстаивания собственного мнения.

Японские мамы приучают детей с пониманием 
и тактом относиться к окружающим людям. Япон-
ский стиль общения основывается на умении «чи-
тать чужие мысли». Когда, например, японский 
ребенок бьет ногами в дверь и даже ломает ее, 

2 Масару Ибука (井深大; 11.04.1908–19.12.1997) — японский инженер и предприниматель, один из основателей все-
мирно известной корпорации Sony, создатель новаторских концепций по воспитанию и обучению детей раннего 
возраста, директор организации «Обучение талантов».

японская мать постарается тактично сказать ему: 
«Ты делаешь двери очень больно, она может запла-
кать». Американская же мама в подобных случаях, 
скорее всего, скажет следующее: «Так делать нель-
зя. Это нехорошее поведение». Иными словами, 
если японская мама взывает к чувствам ребенка, в 
случае его неправильных действий, то американ-
ская мама командует ребенком, приказывая ему, 
как следует себя вести, и сразу выносит приговор 
плохому поведению. Надо заметить, что японцы 
вообще редко приучают детей к дисциплине по-
средством принуждения с использованием сило-
вых или властных методов.

Особое внимание японские родители уделяют 
раннему развитию умственных способностей 
детей. Японцы были одними из первых в мире, 
кто начал говорить о необходимости именно та-
кого подхода к гармоничному развитию лично-
сти. Еще в 1971 г. в Японии вышла книга извест-
ного японского специалиста в области раннего 
развития детей Ибука Масару2, «После трех уже 
поздно», совершившая переворот в японской 
педагогике [Масару, 1971]. 

Илл. 3. 

Абсолютное уважение 
к старшим — обяза-
тельная составляющая 
кодекса поведения ис-
тинного японца 
[по: Арешидзе, 

Крупянко, Крупянко, 

2014, с. 84. 

Рис. Е. Жоржолиани]
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Ибука считает, что маленькие дети обладают 
способностью научиться чему угодно. В книге 
он размышляет об огромном влиянии на но-
ворожденных окружающей среды и предлагает 
простые и понятные приемы обучения, способ-
ствующие раннему развитию ребёнка. По его 
мнению, то, что взрослые осваивают с большим 
трудом, дети выучивают для удовольствия. Ос-
новная идея его теории заключается в том, что в 
течение первых трех лет жизни у ребенка самый 
высокий потенциал к обучению и главное для 
родителей — не опоздать.

По мнению Ибука, необходимо учитывать 
следующие основные принципы: стимулиро-
вать у ребенка тягу к познаниям через возбуж-
дение у него интереса к чему-либо, постоянно 
следить за становлением его характера, как лич-
ности, вспособствовать развитию заложенных 
творческих начал, и, наконец, прививать ему 
различные практические навыки. 

При этом перед родителями, по мнению 
Ибука, не должна стоять задача вырастить 
очередного гения: вместо этого, следует пред-
ложить ребенку такое образование, которое 
способно «научить думать и анализировать со-
бытия, иметь здоровое тело, сделать [ребенка] 
смышленым и добрым». Сегодня такая точка 
зрения на воспитание во многих странах ка-
жется очевидной, но в 1970-е гг. она звучала 
революционно.

В процессе формирования личности ребенка 
особое место занимает период его пребывания 
в детском саду, где он привыкает находиться в 
коллективе. В Японии ребенка отдают в детский 
сад в возрасте трех лет. В Японии существует и 
система яслей, однако воспитание детей в яслях 
в японском обществе не приветствуется. По все-
общему убеждению, за детьми с самого ранне-
го детства должна ухаживать, прежде всего, его 
мать. Если женщина отдает ребенка в ясли, а 
сама при этом идет работать, это поведение рас-
сматривается как эгоистическое. 

Детские сады в Японии подразделяются на два 
типа: хоикуэн и ётиэн. В хоикуэн дети проводят 
более десяти часов, в то время, как в ётиэн — не 

более семи часов [Арешидзе, Крупянко, 2014]. 
Большое влияние на формирование личности 
в японском детском саду оказывает внутренний 
интерьер детского учреждения. Его убранство 
крайне выдержано, никаких излишеств. Евро-
пейцев в японских детских садах поражает спар-
танская простота.

Японских детей родители приучают правиль-
но строить отношения в коллективе. Число де-
тей в группах детского сада не превышает 6–8 
человек. Но что более важно, каждые полгода 
их состав переформировывается. Делается это 
для того, чтобы предоставить малышам широ-
кие возможности для знакомства и адаптации 
к различным по характеру детям. В случае если, 
например, у ребенка не складываются отно-
шения в одной группе, вполне возможно, что 
он сможет найти себе друзей в другом детском 
коллективе.

Воспитатели также постоянно меняются. 
Это делается для того, чтобы дети слишком 
сильно к ним не привыкали. Сильные привя-
занности, считают японцы, рождают ненуж-
ную зависимость.

Российскому читателю следует обратить вни-
мание на то, что главная педагогическая задача 
японского детского сада не образовательная, а 
воспитательная: японский садик учит малыша 
правильно вести себя в коллективе, быстро ус-
ваивать правила общежития. Философия икудзи
исходит из того, что в будущей жизни ребен-
ку придется постоянно находиться в какой-ли-
бо социальной группе, в коллективе и умение 
правильно контактировать с другими людьми, 
навыки адаптации крайне пригодятся. Поэто-
му воспитатели детских садов учат своих детей 
«разбираться» в причинах периодически воз-
никающих конфликтов, улаживать ссоры. При 
этом в процессе общения с детьми воспитатели 
стараются избегать случаев соперничества или 
конкуренции детей друг с другом, поскольку 
«победа» одного всегда будет означать «потерю 
лица» другого.

Согласно философии икудзи, самое продук-
тивное разрешение любых конфликтов, воз-
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никающих в процессе общения между людь-
ми, — это поиск компромиссов. Еще в первой 
императорской Конституции Японии 1889 г. 
отмечалось, что главная добродетель достойно-
го гражданина — умение избегать социальных 
противоречий [Стэд, 1904]. 

 Важное место в системе обучения детей в 
японском детском саду и в школе занимает хо-
ровое пение. Данный вид музыкальной культу-
ры в Японии имеет ряд традиционных особен-
ностей. Например, выделять солиста в детском 
хоре, по японским представлениям, непедаго-
гично. Вместе с тем, японские педагоги убежде-
ны, что хоровое пение помогает воспитывать у 
детей чувство единения с коллективом [Дэвис, 
Осаму, 2006].

Однако пение не единственный вид «коллек-
тивного творчества». Такую же роль играют 
спортивные игры: эстафеты, салки-догонялки, 
баскетбол и т.п. Интересно, что воспитатели 
также участвуют в играх наравне с детьми. При-
мерно раз в месяц старшие группы детского сада 
отправляются на целый день в коллективные по-
ходы по окрестностям. Места могут быть выбра-
ны самые разнообразные: это и ближайшая гора, 
и зоопарк, и ботанический сад. В таких походах 
дети не только узнают что-то новое, но и учатся 
быть выносливыми, стойко переносить поход-
ные трудности.

Большое внимание в детских садах уделяется 
прикладному творчеству: рисованию, апплика-
циям, оригами, оятиро3: такие занятия развива-
ют у детей тонкую моторику.

Японские родители крайне редко повышают 
на детей голос, не читают им нотаций, не гово-
ря уже об использовании телесных наказаний. 
Вместо этого широко распространен воспита-
тельный метод, который можно условно назвать 
«угрозой отчуждения». Дело в том, что самым 
тяжелым моральным наказанием для ребенка 
в Японии является отлучение его от дома и от 
коллектива. Японцы с детства приучены к мыс-
ли, что жить вне коллектива, вне группы, вне се-

3 Оятиро — плетение узоров из тонкой веревочки, натянутой на пальцы, отчасти схожее с макраме.

мьи — невозможно. Японское общество — это 
общество маленьких групп. «Найди группу, к 
которой ты принадлежал бы», гласит один из 
постулатов икудзи. 

Японская мать никогда не пытается утвердить 
свою власть над ребенком, так как это ведет к от-
чуждению от нее. Она не спорит с волей и же-
ланием ребенка, а если ей необходимо выразить 
несогласие с его действиями, делает это косвен-
но, давая понять, что ее очень огорчает его по-
ведение [Хатано, 2012].

Парадокс японского воспитания заключает-
ся в том, что если в начале жизни ребенку раз-
решают все, то после пяти лет его во многих 
вещах начинают искусственно ограничивать. 
Это считается необходимым только для того, 
чтобы из ребенка вырос дисциплинирован-
ный и законопослушный гражданин. Не под-
чиняться многочисленным правилам ребенок 
не может, поскольку именно так поступают 
все вокруг, а действовать иначе значит «поте-
рять лицо», оказаться вне группы. «Всему свое 
время», — гласит один из основных принци-
пов икудзи.

Мальчики и девочки в Японии воспитывают-
ся по-разному, так как, согласно системе икудзи, 
им предстоит выполнять различные социальные 
роли.

Одна из японских поговорок гласит: «мужчи-
на не должен заходить на кухню». В сыне роди-
тели видят будущую опору семьи, девочек же с 
детства приучают выполнять домашнюю работу: 
уметь готовить, шить, стирать [Сато, 2012].

В период взросления ребенка особое зна-
чение для формирования его личности имеет 
правильное общение, под которым японцы по-
нимают соблюдение ряда несложных правил. 
Например, родители должны чаще проводить 
свободное время с ребенком, используя при 
этом формулу «вместе, но не вместо». Роди-
тели должны научиться искренне оценивать 
любые, даже самые небольшие успехи ребенка, 
отдавать должное реальным результатам с уче-
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том возрастных возможностей ребенка. Не-
обходимо как можно более доброжелательное 
общение с ребенком с частым использованием 
теплых, приветливых фраз. Крайне желательно 
при общении использовать «вербальные посла-
ния», т.е. фразы, типа — «я переживаю за тебя», 
«я волнуюсь за тебя». При этом следует избе-
гать фраз, типа «ты меня обидел», «твое поведе-
ние меня раздражает». Дело в том, что ответной 
реакцией ребенка может стать появление чув-
ства вины, обиды и даже агрессии, поскольку с 
его точки зрения он не заслуживает подобного 
отношения к себе.

Японские родители предпочитают вести раз-
говоры с детьми на уровне глаз ребенка, т.е. ли-
цом к лицу, избегая бесед «сверху вниз», таким 
образом не демонстрируя собственное превос-
ходство. Общаясь с детьми, японцы предпочита-
ют больше говорить о том, как их любят и под-
держивают. При этом родители на протяжении 
дня несколько раз стараются обнять ребенка, де-
монстрируя теплые чувства.

При всех видимых положительных сторонах 
японской системы воспитания и формирова-
ния личности, образующийся в период взрос-
ления перекос в сторону группового сознания 
нередко приводит японских детей к дефици-
ту самостоятельности в принятии решений, 
атрофирует умение мыслить независимо. Бо-
лее того, необходимость соответствовать еди-
ному стандарту воспитания настолько проч-
но укоренилась в сознании японских детей, 
что, если кто-либо высказывает собственное, 
не унифицированное мнение, он становится 
объектом насмешек и даже неприязни со сто-
роны окружающих.

Не случайно в японских школах сегодня ши-
роко распространено такое негативное явление, 
как идзимэ (苛め), понятие, близкое нашей ар-
мейской «дедовщине». «Нестандартного» уче-
ника сверстники могут третировать, нередко 

4 Seijin no Hi: Coming of Age in Japan // Naomindoll. URL: https://www.naomindoll.com/2016/01/seijin-hi-coming-age-
japan/ (дата обращения: 18.02.19).

5 В 1876 г. возраст совершеннолетия установлен в 20 лет. Возраст совершеннолетия снижен до 18 лет в связи с но-
вым законом от 13 июня 2018 г., который вступит в силу в 2022 г.

даже избивать. Нельзя сказать, что японцы не 
видят негативных сторон своей системы воспи-
тания, однако проблема и по сей день остается 
нерешенной.

Наблюдаются в Японии и явления, которые 
свойственны, в том числе современной россий-
ской молодежи, — растет инфантилизм среди 
подростков, возникает неприятие молодежью 
критики со стороны взрослых, проявляются эле-
менты агрессии по отношению к старшим, в том 
числе, к родителям или учителям.

К пятнадцати годам ребенок в Японии счи-
тается практически сформировавшейся лично-
стью. В бытовом плане он способен позаботить-
ся о себе, знает правила вежливого поведения с 
окружающими, поэтому в этом возрасте роди-
тели стараются особенно не вмешиваться в дела 
подростка4.

Однако японские родители уверены, что и 
в 15 лет их ребенку необходима родительская 
забота, хотя при этом сохраняют нетронутым 
его личное жизненное пространство и свободу 
действий. Родители всегда готовы прийти на 
помощь ребенку, поэтому подрсток спокоен за 
свою жизнь и безопасность, у него нет желания 
делать что-либо наперекор родителям. Японские 
родители стараются, чтобы и после совершенно-
летия5 дети ощущали родительскую теплоту и не 
чувствовали себя «брошенными».

Согласно новому закону о совершеннолетии, 
которому предстоит вступить в силу в 2022 г., 
по достижении 18-летнего возраста японцам 
будет разрешено без согласия родителей всту-
пать в брак, подписывать договоры и брать кре-
диты. Однако им по-прежнему будет запреще-
но до 20-ти лет курить, употреблять алкоголь 
и заниматься азартными играми. Подобные 
ограничения введены в Японии впервые за по-
следние 140 лет.

О правилах поведения дети впервые слышат из 
уст своих матерей, но не забывают их в течение 



традиционное общество

всей жизни. Эти правила являются не просто со-
вокупностью педагогических рекомендаций по 
правильному, с японской точки зрения, воспи-
танию детей, а направлены на формирование и 
обучение здоровых в моральном и физическом 
отношении новых поколений японцев, упор-
ных в достижении поставленной цели и уважа-
ющих себя.  

И хотя в нашем российском понимании 
японская система воспитания икудзи может 
показаться в чем-то парадоксальной, порою 
наивной и даже странной, следует иметь в 
виду, что в Японии она «работала» на протя-
жении всех этапов национальной истории и 
помогала воспитывать дисциплинированных, 
патриотически настроенных граждан. Систе-
ма икудзи — это специфический код поведе-
ния японцев, их мироощущение, их система 
ценностей. Менталитет японцев традиционно 
закладывался родителями с детства ребенка и 
эволюционировал в процессе всей его после-
дующей жизни.
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Introduction

There is a growing consciousness worldwide 
concerning the value of cultural and architectur-
al heritage in sustainable development, emphasi-
zing the importance of revitalization as a means 
of preservation and restoration [Babina, 2013]. 
Architects, researchers, as well as preservationists, 
developed many innovative techniques of active 
preservation to protect the architectural heritage. 
There is a locally persistent need for that cogni-
tion as basis and motivation for further research in 
this area. The aim of this research is to highlight 
such practices and spread it to many other cases 
in Jordan.

Revitalization of buildings of cultural and his-
torical importance is challengeable at all levels of 
architectural design. The main challenge is how 
to use the modern techniques of architecture in 
preserving a cultural heritage building by adapting 
new purpose and function to it. This study tried 
to shed light on this issue and solve the problem 
in question. 

Iraq al-Amir, the Historical Part

Iraq Al-Amir is within the municipality of Am-
man in the Jordan Valley. It is considered as one of 
the distinctive areas in Jordan with its mountains, 
settled on a hill with many springs and is famous 
for its olive trees, in addition to other forest trees. 
It is located about 15km southwest of the town 
of Wadi Al-sir, it has a population of about 6,000 
people (see Fig. 1). The historical part lays about 
0.5 km South of the town, being the home of one 
of the most original monuments in Jordan, and 
perhaps in the Hellenistic Near East: Qasr al Abd 
(Castle of the Servant) (see Fig. 2). It was built by a 
Persian prince in the 3rd c. BC in the middle of the 
island, located in an artificial lake. There are many 
caves in the hills that date back to the Copper Age 
[Guillaume et. al, 2011; Slehat, 2009].

The cultural and traditional resource attractions 
in Iraq Al-Amir are as following: Archaeological 
sites, including Iraq al-Amir (both the palace and 
the caves), Mullaqat al-Dayr, al-Bassah church and 
cave, ancient Roman aqueduct, watermill, dolmen 

Architectural preservation of historical buildings is an increasingly important civilizational aspect, and 
dynamic environmental shaping is key to sustaining the integrity and vital functions of architectural 
monuments. The article looks at the revitalisation method, which, true to its literal meaning (breathing 
new life into something), envisages a way of sustaining the value of historical buildings by not merely 
restoring them but also imbuing them with new functions, thus adapting them to new demands of 
everyday use. A water mill in Iraq Al-Amir (Jordan) is a case study in this article.

Key words: adaptive reuse, architectural heritage, active preservation, sustainable development, Jordan

Необходимость сохранения архитектурного наследия исторических зданий становится 
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fields, Khirbet Sara, and Khirbet al-Sur [Slehat, 
2018].

Other nearby ruins (ruins of a village from the 
same period, an isolated house, a fountain perched 
on the cliff), which are barely visible today, and a few 
written sources, suggest that the site was the centre 
of a vast estate belonging to a powerful family, the 
Tobiads, which extended from Philadelphia/Amman 
(a Tobiad is known from there) to the lower slopes 
of Wadi Alsir, a green valley with a lot of rainfall and 
rich in agricultural production (see Fig. 3) [Ji, 1998; 
Ababsa, 2014].

Hyrcanus (born around the late 3rd c. BC) was 
the youngest son of Joseph the Tobiad. He took 
refuge in the family estate of Wadi al-Sir, where he 
remained for twenty years fighting the Nabataeans. 
He then began the construction of a large pres-
tigious building, living meanwhile in the natural 
caves in the cliffs of the wadi, which he had adapted 
to entertain his friends and to house his riders. But 
around 170–168 BC., Antiochus IV plundered the 
Temple (where the treasure of Hyrcanus was kept) 
with an intention to fight this powerful man who 
was very independent and perhaps still loyal to the 

Fig. 2. Iraq Al-Amir: Hyrcan Place (photo © Melnik, Abdel-Aziz)

Fig. 1 (a). Location of Iraq Al-Amir and its surrounding areas [Slehat, 2018] 

Fig. 1 (b). Iraq Al-Amir location in the southwest of Amman [Slehat, 2009]
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Fig. 3.

Iraq Al-Amir and 
the Tobiad Territory 
[Ababsa, 2014]

Fig. 4. Architectural details and elements (photo © Melnik, Abdel-Aziz)
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Ptolemys. Upon hearing this, Hyrcanus committed 
suicide, and we hear no more of the Tobiad family 
after that date [Ababsa, 2014; Ji, 1998].

The Iraq Al-Amir Palace (Qasr al Abd) is a rep-
resentative of the unique architecture of the Helle-
nistic period in the area. It is especially noteworthy, 
because it is the only monument of this kind in 
the entire Middle East. Its second name — Qasr al 
Abd (Palace of the Slave) — was given to it due to 
a beautiful and tragic legend, saying that a beauti-
ful palace was built by a slave who was in love with 
his master’s daughter (such was the condition, set 
by the father of the girl, for the slave to be able to 
marry her). However, the perfidious parent did not 
even think about giving consent to the misalliance, 
and when the palace was built, he executed the im-
pudent slave.

In 362 the Palace of Iraq-al-Amir was significant-
ly affected by the strongest earthquake, but despite 
this, today it is very popular not only among archae-
ologists but also tourists from all over the world. 
Not only the history of the creation of the palace, 
but also its architecture is very interesting. It is char-

acteristic for the time and mixed in style. Most of 
the buildings are made in the Persian style, while the 
columns at the entrance bear more resemblance to 
the architectural style of the Greek period.

The Iraq-al-Amir Palace consists of huge blocks 
weighing about 15–20 tons. The building was ex-
cavated by an American mission and restored by 
the French mission. The palace design is simple: a 
ground floor was to keep agricultural products, and 
included two basins, and an upper floor had a re-
ception room [Guillaume, et.al., 2011; Slehat, 2009; 
Ababsa, 2014)]. The building’s decoration is ori-
ginal: friezes of running or confronting each other 
lions on the entablatures, eagles at the corners of 
the upper level, wide-mouthed felines outside each 
of the interior basins, serving as overflows. Archi-
tectural and artistic influences are diverse: Eastern 
for the ground floor design and the Eagles (Greek) 
for the upper floor (Oikos) and part of the deco-
ration, Egyptian for other details of the decor or 
architecture (see Fig. 4). Such is the originality of 
this building, unique for the very short Hellenistic 
period (see Fig. 5) [Ababsa, 2014].

Fig. 5. 

Restitution of the Palace 
[Ababsa, 2014]
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In 1992 took place the Exhibition of Arab Heri-
tage and Recent Discoveries, displaying some pre-
cious artefacts, pottery, glass and weaponry dating 
back to the Bronze Age and the Nabataean and Ro-
man periods, as well as inscriptions, gold Islamic 
coins and the silver Ptolemaic hoard recently dis-
covered at Iraq Al-Amir.  

Most of the cultural heritage sites located in Jor-
dan are owned by municipal bodies. Significant 
part of them is transferred to individuals and legal 
entities for a long-term lease or gratuitous use un-
der the conditions stipulated by law. But despite 
its architectural and heritage importance, the site 
is neglected. Recently some small initiatives were 
undertaken to highlight its value in tourism and 
economic wise, such as Jordan Trail, but it is still 
insufficient.

Iraq Al-Amir’s Watermill

The watermill, found in the valley, represents its 
importance in the lives of the population; it was 
considered a cultural heritage of historical, eco-
nomic and social importance since the era of the 

Covenant and it still maintains its architectural 
style. [Slehat, 2018] mentioned that the presence 
of a strong water stream in Wadi Al-sir helped in 
establishing water mills for grinding grain. 

There are three old watermills south-west of Wadi 
Al-sir and one in al-Bassah village. They are within 
a small valley extending from the north with strong 
running water (see Fig. 6) [Slehat, 2018]. Existence 
of mills depends on the presence of strong springs 
or water streams with permanent flow, sufficient to 
operate the wheels of mills and mountainous ter-
rain to ensure the quick flow of water to drive the 
wheels of the mills.

Watermill Working Mechanism

The watermill is supplied with water by a channel 
within a stone bridge. The water level descends to-
wards the tower, which is 4 to 10 meters high. It has 
a tubular tunnel built of stone with a diameter of 70 
cm, called the well. It has an approximately 20-cm 
diameter side opening connected to a stone with a 
wooden or metal wheel mounted horizontally with 
butterflies moving by the falling water. This wheel 

Fig. 6. 

The location of 
the Old Water mill 
[Selehat, 2018]
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is connected to a column that moves the movement 
in turn to the milling chamber in the upper cham-
ber (grinding chamber) to grind the wheat; the mill 
was grinding from one ton to one-half wheat daily 
(Al-Bataineh, 2006).

Watermills’ Parts (Al-Bataineh, 2006)

1. The water channel reaching the watermill: a 
sub-channel serves only the mill, height 50 cm and 
width of about 50 and the length of 15–50 m de-
pending on the terrain surrounding the location of 
the mill.

2. The bridge: is the part of the inner canal that 
starts from 0 to 12 m. It is built of stone and has a 
width of approximately 1 cm and is about 15 m to 
50 m long.

3. The tower: Its mission is to deliver water to the 
inside of the windmill of the mill vertically and it is 
built from the stone at the end of the stone bridge, 
which is square shape and its dimensions are 3x3 m 
approximately and the height from 0 to 10 meters, 
the tower contains a tubular cavity called the “Well” 
diameter 70 cm, and can accommodate 4 cubic me-
ters of water.

4. The wheel chamber: is considered as a room 
engine for the mill where the energy flow of water 

to the energy movement, which is the work of a 
stone field lies below the mill and under the level of 
natural ground built of stone and roof in the form 
of a semi-barrel. The kinetic energy of the mill is 
generated through a metal wheel with fins and hori-
zontally shaped butterflies about 2 m in diameter.

As for the wheel has a metal axis length of 3 m 
approx. Moves the movement to the stones of the 
grinding of basalt in the room grinding mill through 
the opening in the roof of the chamber of the wheel 
under the base of the axis of the wheel and is made 
of steel and installed on a wooden bridge A horizon-
tal position through which the stone is calibrated 
and controlled with its fine smoothness (see Fig. 7).

5. The grinding chamber: is a stone building that 
is often rectangular in shape. Its dimensions are 
4 х 6 m and a height of 3 m. The ceiling is made 
of stone, or of stone, metal or wooden bridges. 
The hollow grinding process is carried out in this 
chamber where there are two basalt grinding stones 
(Movable upper, hard bottom) for its hardness and 
strength.

6. The outside channel of the mill: After entering 
the water into the mill in the rooms of the wheel 
go out through the channel into the valley and go 
directly to the mill’s other levels are lower than the 
level of the first mill.

Fig. 7. 

The grinding wheel 
[Al-Bataineh, 2006]
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Restoration and Revitalization

The subject of this paper is to give a proposal for 
Iraq Al-Amir’s Watermill restoration, as an inno-
vative method of revitalization building that has 
cultural and historical significance. The method 
applied in this design is based on emphasizing the 
original aesthetic value of the existing building, and 
therefore the cultural importance that building car-
ries as one of the representative examples of water-
mills in the surrounding area.

Principles of Restoration

The main goal of the restoration is to “read” and 
thoroughly strengthen the authentic ancient parts 
of the monument. In order to achieve the goal of 
restoration, the smallest amount of work is carried 
out (all newly added elements must be highligh-
ted; all extensions are performed in a modern style). 
Various materials may be used for restoration, but 
externally they should be close to the materials 
from which the monument was erected, although 
counterfeiting with genuine material is not allowed. 

1 Venice Charter (International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites), reviewed at the II 
International Congress of Architects and Technical Specialists on Historical Monuments, adopted by ICOMOS in 1965. 
Venice, 1965. URL: https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf (retrieved: 06.05.2019).

Disassembly of the original parts of the monument, 
as a rule, is excluded, as modern restoration tech-
nology allows strengthening the damaged masonry 
without breaking it1. Restoration work is preceded by 
a thorough and comprehensive study of the monu-
ment: natural (architectural and engineering) and 
historical and archival research (Chernysheva, 2006).

In the development of the “International Con-
vention for the Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage”, a “test for authenticity” of 
the monument was developed, based on four main 
parameters — the authenticity of the “material” 
(“substance”), the authenticity of the “mastery” of 
execution, the authenticity of the original “plan” 
(i.e. the authenticity of the “form”), and the authen-
ticity of the “environment”.

Principles of Revitalization

In the theoretical considerations, many prin-
ciples which are the general division by level of the 
radicalism of the procedure can be used such as; 
repetition, adaptation, emphasizing, contrast and 
combining two or more principles. 

Fig. 8. 

Odeh Watermill before and after 
restoration 
[Al-Bataineh, 2006]
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While the method of intervention can be classi-
fied into several categories, (1) the construction 
of the new facility as an annex to the existing old 
building or complex of monuments of architec-
tural heritage (direct physical contact between the 
“old” and “new” is made), (2) the construction of 
the new building in the immediate surroundings of 
monuments of architectural heritage, (3) interven-
tion on the internal parts of the monuments of the 
architectural heritage and (4) combined approach 
(by combining two or more categories).

The Case of Odeh Watermill, 
Al-Rayyan Wadi, Jordan

This mill is considered to be the first working 
model for milling grains that operate in Jordan and 

in the Levant area. The General Antiquities De-
partment repaired and re-operated it. Its location 
near the temple road helped to pay attention to it.

It has been restored to the following stages:
Phase I: the documentation stage, the architectural 

drawings and facades of the mill were drawn before 
starting the restoration process, as shown in Fig. 8. 
Then some parts were restored such as tower, the 
roof of the mill, installation of doors and windows 
suitable for the architectural model (see Fig. 8).

Phase II: Construction and operation of the mil-
ling machine after the process of research and in-
vestigation of lost parts. Where they succeeded in 
finding all the rare pieces composed of them (see 
Fig. 9).

Phase III: Development and rehabilitation of the 
perimeter of the mill to receive visitors (see Fig. 10).

Fig. 9. Odeh Watermill grinding machine [Al-Bataineh, 2006]

Fig. 10. 

Odeh Watermill 
after restoration 
[Al-Bataineh, 206]
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Fig. 11 (left). Restoration of the water mill
Fig. 12 (right). Proposed site plan (photos © Melnik, Abdel-Aziz)

Fig. 14. The water mill tower before restoration [left photo © Melnik, Abdel-Aziz; Al-Mugrabi, 2019 (right)]
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Our Proposal

In this case the construction of a new part of the 
building as an annex and principles of adaptation 
and contrast are adopted as basic principles, where 
the adaptation of the new facility to the existing 
environment and ambience is a priority, but with 
clear contrast and separation of the new from the 
old part of the building, through the form and ma-
terialization (see Fig. 11).

The proposed site plan (see Fig. 12) for the proj-
ect may include the following main areas: water 
mill, mill-owned production facilities, an archaeo-
logical museum, a restaurant, an archaeological re-
search centre, a motel.

Prior to the use of this historical monument, it 
is necessary to transport a restoration. For ease of 
use of the mill, it is possible to expand the section 
of the bridge directly in front of the entrance (see 
Figures 15, 16) (an enlarged room will serve as an 

Fig. 15. Iraq Al-Amir Watermill elevation before restoration (photo and drawing) 
[left photo © Melnik, Abdel-Aziz; Al-Mugrabi, 2019 (right)]

Fig. 16. Iraq Al-Amir Watermill plan before restoration (left) and after restoration (right);
photo © Melnik, Abdel-Aziz)
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entrance area from which you can get to the second 
level, made of modern materials). The water mill 
tower can also be built on for ease of operation (see 
Figure 14).

The composition of the archaeological complex 
may include two parts: to the right of the mill, 
production rooms and utility rooms, a restaurant 
with terraces and laboratories, a to the left of the 
mill: the main entrance, gift shops, reception, ex-
hibition gallery, archaeological museum, adminis-
trative rooms and the transition to the laboratories 
and reception of a small motel, consisting of 10 
rooms. Two parts of this complex are united by a 
common courtyard and open-air exhibitions, have 
convenient parking lots, there are greenhouses in 
the immediate vicinity of the complex.

Archaeological research centre includes main 
lobby, reception area, exhibition hall, seminar room 
researcher rooms, flora labs soil and topography 

labs, archaeological labs, cafe, bathroom, watch 
platform, and technical premises.

 The entire complex is located on a terrain that has 
a slope, it allows you to conveniently arrange tech-
nical rooms, create interesting, creative spaces and 
deepen the rooms of the motel uphill, as was used 
earlier on the example of caves (see Fig. 17).

Conclusion

Based on the fact that the monument is insepara-
ble from the historical era in which it was created, 
the valuable function of restoration and conserva-
tion is to preserve the monument as a work of art, 
and evidence of history.  The proposed approach 
to revitalization, applied in the presented concept, 
complies with contemporary and proven principles 
of active protection, respecting architectural heri-
tage by giving it spatial primate. 

Figure 17. View of Watermill Iraq Al-Amir [Al-Mugrabi, 2019]
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The historical analysis allowed determining the 
basic principles of scientific restoration and con-
servation; Minimal intervention in the historical 
material of the work with maximum preservation; 
The validity and determination of any restoration 
intervention; Archaeological restoration; Stylistic 
restoration and Historicism restoration. The most 
important principles applied in this design are the 
principle of discreet intervention, the principle of 
evaluation and preservation of existing ambient 
and context and principle of clear differentiation 
between old and new as a means of avoiding histo-
rical forgery. 

Introducing innovative materials and inventive 
techniques, this approach to revitalization is the 
proposal of contemporary method of preservation 
of architectural heritage, but it is also recognized 
and perceived as the most direct and the sincerest 
act of glorification of the important cultural heri-
tage building. The stages of restoration can be 
traced by the example of the restoration of a similar 
mill — Odeh Watermill.
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While the Ethiopian Christian iconography relies on two major artistic traditions—Byzantine and 
Western European, the iconography of infernal demons was inspired specifically by Western European 
art. The Ethiopian tradition has developed four basic iconographic types of demons, each going back 
to different artistic schools, both in terms of place of origin and timing. Unexpected though evocative 
parallels between Ethiopian and Mozarabic depictions of Hell, Satan and other infernal beasts prompt 
to look for historic opportunities that could have introduced the very specific Spanish pre-Roman-
esque art of the 10–11th centuries to Ethiopian artists. The studies of Aragonese-Ethiopian and Portu-
guese-Ethiopian contacts of the 15–16th centuries support the hypothesis of Ethiopian acquaintance 
with illuminated Mozarabic manuscripts.
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Since the 16th century the depictions of Hell 
and infernal demons had been gaining popularity 
in Ethiopian Christian painting until they became 
an important part of iconographic programs of the 
majority of Ethiopian churches in the 19th c. The 
images of demons primarily appeared in the con-
text of the Descent into Hell (the Byzantine Anasta-
sis — Resurrection) scenes and then developed into 
sophisticated compositions in the Last Judgement
iconography. The episodes containing depictions 
of Hell and infernal beasts are included into icono-
graphic programs of the wall-painting and book 
illumination. They are much less popular in the 
programs of icons. The reason is clear: the icons are 
objects of worship, while the temples’ wall-pain-
tings and manuscript illumination serve more edu-
cational purposes. 

The iconography of Hell, Satan and other infernal 
beasts obviously goes back to the Western Europe-
an tradition. The lack of such images in the Ethio-
pian wall-painting and manuscript illumination 
of the 12th–15th cс. is natural. Until the end of the 
15th c. the Ethiopian art had been developing under 
the strong influence of provincial Byzantine art, 
primarily Coptic. The intellectual and aristocratic 
Byzantine painting basically stayed away from visua-
lization of evil spirits alluding to the folk art and 
the Jungian collective unconscious. Even in scenes 
of the Descent into Hell no images of the devil were 
usually provided for (see Fig. 1). In scarce repre-

1 Pierpont Morgan Library, MS M. 639 fol. 1r.

sentations of Satan, he was rendered as a dark man 
lying under the Christ’s feet. Such is, for example, 
a miniature from the so called Hamilton Lectionary 
dated back to ca. 1050–1100, originally from Con-
stantinople [Anderson, 1997, pp. 60–61]1. 

The Byzantine iconographic type of the Descent 
into Hell is mostly represented in two sub-types 
well developed already in the 11th c. The first one 
seems to be a little more popular. Christ is depicted 
in long chiton and himation, standing on the bro-
ken gates, keys and locks that block the entrance 
into the Underworld. Adam and Eve reach out to 
him either from their sarcophagi or from under the 
earth. He holds Adam with his right hand and Eve 
with the left. The second sub-type is somewhat dif-
ferent: the figures of Adam and Eve are usually lo-
cated on the same side from Christ who holds only 
Adam’s hand, while his other arm is occupied with 
a cross on a long staff. Both sub-types were intro-
duced into Ethiopian manuscripts and icons some-
time in the 15th–16th cс. As it was mentioned, there 
are no known wall-painting representations of the 
scene dated back to that period. One of the earliest 
depictions of the Descent to Hell is that from the 
so-called Kebran manuscript [Wright, Jäger, 1961. 
Pl. XIX], which is currently kept in Kebran Gabriel 
Monastery (the Bahir Dar area) dated back to ca. 
1420 [Wright, Jäger, 1961. 24]. Its iconography per-
fectly fits into the Byzantine canon which clearly 
stands out among Ethiopian stylistic features. The 

Эфиопская христианская иконография тесно связана с византийской и западноевропейской 
художественными традициями. Иконография Ада и адских сил восходит исключительно к за-
падноевропейскому искусству, однако ее истоки приходится искать в различных европейских 
школах, как с точки зрения географии, так и с точки зрения конкретного исторического периода. 
Неожиданные иконографические параллели между эфиопской и мосарабской иконографией ада 
и адских сил ставят вопрос о том, существовала ли для эфиопских художников историческая воз-
можность познакомиться с необычной дороманской живописью испанцев, живших на завоеван-
ной арабами территории Пиренейского полуострова. Исследование эфиопских международных 
контактов XV-XVI вв. дает дополнительные аргументы в пользу данной гипотезы.

Ключевые слова: эфиопская живопись, иконография дьявола, мосарабская живопись, книжная 
иллюминация, мосарабские манускрипты, эфиопская иконография
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almond-shaped mandorla is remimiscent of of the 
one on a fresco in the Chora Church in Istanbul, 
dated back to 1312 [Aksit, 2009, pp. 3, 68–69]. The 
fresco includes an anthropomorphic dark figure of 
the guard of the Underworld, his limbs tied up with 
the chains, while the Ethiopian miniature does not. 

Another early depiction of the Descent into Hell
in Ethiopia can be seen on the wooden ark encas-
ing the precious Sergut icon (currently in Geth-
semane Mariam church, Gojam) [Spencer, 1974, 
pp. 204, 209]. The Sergut icon is probably Cretan, 
dated back to the 16th c. [Spencer, 1974, pp. 204, 
208], so the ark is likely to be of approximately 
the same date. Its style — as it can be judged by 
a photo in Prof. Spencer’s article — supports this 
date. The paintings are located on the folds of the 
ark. The western influence on their iconography is 
quite obvious. The Descent into Hell looks like a 
mix between the Byzantine iconographic type and 
the Western European Resurrection. There are two 
obviously western iconographic details — a flag 
(instead of a cross) in the Christ’s hand and a phi-
losopher type pallium he is dressed in that leaves 
one of his shoulders naked. 

2 E.g. the painting of J. Serra (1381–1382), Museo de Zaragoza.
3 A flag in Christ’s hand, fresco Nolli mi tangere, Giotto (ca. 1304–1306), Capella di Scrovegni.

The Western European type of the Resurrection
appeared somewhat later than the Byzantine one. 
The first examples of the type are dated back to 
the 14th c.2, while some iconographic features can 
be found even earlier3. The well-established iconog-
raphy was developed in the course of the 15th c., 
with certain variations (see Fig. 2). The most pop-
ular sub-type renders the Christ figure frontally. 
He steps over his sarcophagus, holding a flag and 
pointing up with the forefinger of the other hand. 
He is usually dressed in a sort of pallium leaving one 
shoulder naked. The Gethsemane Mariam church 
hosts a small Resurrection icon [Spenser, 1974, p. 
211]. Its iconography strictly follows the Western 
European canon and the icon itself seems to have 
been pain-ted by a European artist. This is quite 
possible, for at least one of the Italian artists who 
arrived in Ethiopia in 1480s, Nicolo Brancaleon, 
was a resident of Gojam [Chojnacki, 2000, p. 25; 
Salvadore, 2017, p. 136]. In the treasury of Gojam 
church Wafa Iyasus D. Spenser found a manuscript 
consisting of 50 paintings of Saints, angels and 
the New Testament scenes, signed by Brancaleon 
[Spencer, 1974, p. 219]. One of the miniatures in 

Fig. 1.

Embroidered silk cross 
(15th–16th cc.), Greek 
[Metropolitan Museum, 

accession No 51.51]
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Fig. 2. Drawing by Marco Zoppo (mid–15th c.), Italian 
[Metropolitan Museum, accession No 1998.15]

Fig. 3. Ethiopian icon (late 16th c.) 
[Institute of Ethiopic Studies, IES Museum 3672, 

Chojnacki cat. 61]

Brancaleon’s manuscript is dedicated to an episode 
of the Descent into Hell [Spencer, 1974, p. 217]. Its 
iconography is a mix of the Byzantine and Western 
types. Christ stands on the ruins of infernal gates 
and holds Adam and Eve’s hands. He is dressed in 
a white pallium that leaves his right shoulder na-
ked. The devil is not depicted. The program of an 
icon from the Institute of Ethiopian Studies collec-
tion (Addis Ababa), loosely dated by 15th–16th cc. 
[Chojnacki, 2000, cat. 192], contains a scene of the 
Descent into Hell of the traditional Byzantine type 
(no Satan, Christ in oval mandorla holds the hands 
of Adam and Eve).

Thus, the earliest known paintings of Descent 
into Hell and Resurrection in Ethiopia (dated back 
to 15th — early 16th c.) miss the depiction of Satan. 
Some of the later 16th century icons [e.g. Choj-
nacki, 2000, cat. 61 (see Fig. 3), 114] adhere to this 
iconographic type. 

In the meantime, a new type appeared in Ethiopian 
painting, iconographically similar to the former one, 
with a conspicuous addition — the depiction of a dark 
anthropomorphic figure of Satan prostrate under the 
Christ’s feet [e.g. Chojnacki, 2000, cat. 7, 100, 150 
(see Fig. 4), 179]. By this time the type had been long 
established in the Western European iconographic 
tradition4. Only one of the known 16th c. icons [Choj-
nacki, 2000, cat. 133 (see Fig. 5)] derives from the 
western Resurrection iconography (full frontal figure 
of Christ, his right hand lifted in a blessing gesture, 
the left hand grasps a staff of the flag, the lower part 
of the staff rendered as a spear lancing the devil). It 
also contains a very unusual depiction: the devil is rep-
resented as two kissing demons lying one on top of 
the other, while their legs seem to merge. The origin 
of such an interpretation is obscure. 

Thus, while the obvious western models for Ethi-
opian painting visualizing Satan or demons are not 
known to scholars for the time being, its iconogra-
phy can still be easily traced back to the Europe-
an art. Apart from the Venetian artists, what were 
the other contacts of the Ethiopian Kingdom that 
could have influenced the local art? 

4 E.g. the painting of Duccio di Buoninsegna (ca. 1306–
1311), Museo dell’Opera del Duomo, Siena.
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First known Ethiopian contacts with the West-
ern Europe took place in the dawn of the 15th c., 
when the Ethiopian Embassy arrived in Venice [Sal-
vadore, 2017, p. 21]. In 1403 the European church 
paraments with embroidered images and engraved 
liturgical objects, all Venetian, were delivered to 
Ethiopia [Raineri 1999, pp. 370–371]. During the 
rule of King Zar’a Yaeqob (1434–1468) an embassy 
was sent to King Alfonso V d’Aragon, that brought 
back some Spanish artists [Trasselli, 1941, p. 266]. 
The contacts between Aragon and Ethiopia were 
rather intense, through the courts, clergy and Cat-
alan merchants in the Middle East [Salvadore, 2017, 
pp. 34–38]. Even if the Aragonese missions failed 
[Salvadore, 2017, p. 47], the contacts with Catalan 
merchants turned out to be more successful. The 
Aragonese were among foreigners at the Ethiopian 
court in the late 15th c. [Salvadore, 2017, p. 136]. 
As it was already mentioned, the Venetian artists 

arrived in Ethiopia in 1480s and stayed there for 
four decades. During the second half of the 15th — 
early 16th c. Ethiopians developed strong contacts 
with Papal Rome. As a result, the first Ethiopian 
religious books were printed in Rome [Salvadore, 
2017, p. 72]. It seems plausible that the copies of 
those books were delivered to Ethiopia. 

In 1520 a large Portugal military and diplomatic 
fleet arrived in Ethiopia [Salvadore, 2017, p. 118]. 
The mission had spent some time in Goa first. Since 
then, the Portuguese presence in the country was 
evenly growing through the mid-16th c. [Salvadore, 
2017, p. 142]. The Portuguese Jesuits got much in-
volved into the missionary activities and brought to 
the country engravings and printed models. Some 
of them were produced in Indian Goa. Goa was a 
long-established center of Jesuit missionary ex-
pansion in Asia. Goan artists produced engravings 
and illustrated Christian books, adding their own 

Fig. 4 (left). Ethiopian icon (16th c.) [Institute of Ethiopic Studies, IES Museum 4190, Chojnacki cat. 150]. 

Fig. 5 (right). Ethiopian icon (16th c.) [Institute of Ethiopic Studies, Chojnacki cat. 133]
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stylistic features to the traditional Western Europe-
an iconography. Some of these objects the Jesuits 
delivered to Ethiopia [Friedlander, M.-H., Fried-
lander, B., 2007, pp. 41, 43]. 

Since the mid-16th c., Christ in scenes of the De-
scent into Hell was depicted in distinctive oriental 
clothes, while the earlier depictions of the episode 
had stuck to the Byzantinizing apparel. No matter 
what iconographic type (either Byzantine or West-
ern European, either with or without an image of 
the devil), the clothes were mostly rendered in ori-
ental style (see Fig. 4, 5)]. Thus, the hypothesis that 
Goan illustrated books or engravings (spread over 
Ethiopian workshops and scriptoria in the second 
half of the 16th c.) served as models, seems to be 
very plausible. On the aforementioned 16th c. icon, 
Christ standing atop of Satan (depicted as two kiss-
ing demons (see Fig. 5) is dressed in distinctively 
oriental clothes. 

The second wave of Jesuit activity (the late 16th — 
early 17th c.) and the foundation of the capital city of 
Gondar around 1635 were the milestones of the new 
Ethiopian artistic paradigm. The Jesuits brought to 
Ethiopia a copy of the famous Roman icon Salus 
Populi Romani, engravings and theological books, 
namely the Four Gospels in Arabic (Evangelium 

Arabicum, printed in Rome in 1590 [Bosc-Tiessé, 
2004, p. 85]) and Evangelicae Historiae Imagines
(printed in Antwerp in 1593 [Bosc-Tiessé, 2004, 
p. 84]). Both books were lavishly illustrated and 
had a great impact on the iconography and style of 
Ethiopian manuscript illuminations and, to a less-
er extent, of the icons and wall-paintings. The art 
of calligraphy and book illumination flourished 
in Gondarine scriptoria [Annequin, 1972, p. 196; 
Bickford Berzock, 2002, p. 8]. Ethiopian kings or-
dered the copies of the book to be made by local 
artists [Bosc-Tiessé, 2004, p. 83, 85]. 

Since the new model books contained numerous 
illustrations of the episodes of the Temptation of 
Christ and Healing of the Man Possessed, as well as 
some elaborate depictions of Hell, the new icono-
graphic type of the devil and infernal demons en-
tered the Ethiopian painting. The dark roughly 
anthropomorphic figures with horned human or 
goat heads, small wings and long tails (occasion-
ally some of these parts of the demons’ anatomy 
might have been omitted) penetrated book illu-
mination and wall-painting and got beyond the 
two aforementioned scenes (see Fig. 6). The small 
demons appeared in illustrations of encounters 
of saints with the evil forces [Bosc-Tiessé, Wion, 

Fig. 6.

Wall painting. Narga 
Selassie church, Lake 
Tana (mid-18th c.)
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2005, p. 21]5 and in scenes describing someone’s 
evil intentions or actions6. The new iconographic 
type was virtually omnipresent in the manuscript 
illumination.

The 17th c. witnessed the introduction of an im-
portant episode — the Last Judgement — into icono-
graphic programs of churches and manuscripts (see 
Fig. 7). Its popularity was growing through the 
17th–18th cc., to become an important part of the 
majority of the 19th c. iconographic programs of the 
temples. The iconography of the episode relies on 
the Western European tradition and usually pro-
vides for an elaborate picture of sinners tortured 
by demons. Even the laconic captions d’bls indicate 
the European origin of the scenes. The depictions 
of Hell usually offer a variety of infernal beasts. 
A new, very distinctive type appeared among the 
anthropomorphic and mixomorphic ones — obvi-
ously Satan, in the inscriptions referred to as the 
Devil (d’bls). The iconographic type of the 17th c. 
Last Judgement is well established and replicated in 
a number of wall-paintings and manuscript illumi-
nations7. While the majority of details can be traced 
back to popular medieval European and early Re-
naissance paintings of the Last Judgement, the type 
of 17th c. Ethiopian Satan looks somewhat alien to 
the rest of the scenes. The iconography slightly var-
ies from painting to painting, but basically follows 
the same pattern. 

Satan is rendered as a dark half-sided anthropo-
morphic figure lying on his back, usually much 
larger than figures of other demons and sinners 
(see Fig. 8). The devil has either an ugly anthropo-
morphic or a goat-like head and a tail ending with 
a snake head. The most unusual detail of the image 

5 E.g. miracle 19 of the Miracles of Mary (Manuscript of 
Dabra Warq [Annequin, 1972, pl. XXX]; Saint Euphemia 
holding an icon to exorcise the devil, Homiliary of 
Archangel Michael, early 18th c., Narga Selassie.

6 E.g. f42v, The Revelation of St. John (1700–1730), Or. 
533 MS, British Library. 

7 Debre Sina Mariam church; Qoma Fasilides church 
[Wion, 2001, p. 295]; Or. 510 MS f55v, Or, 508, f84v 
(both British Library); the Miracles of Mary Manuscript, 
Chicago Art Institute [Bickford Berzock, 2002, pl. 12]; 
Pictured book [Fletcher, 2001, cat. 38, p. 99].  

Fig. 7. Wall painting. Debre Sina Maryam church, 
Lake Tana (17th c.)
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is a half-figure merged into the Satan’s contour in 
the area of legs and tail, in rather unclear manner. 
It is tinier than the main figure but still bigger than 
the images of sinners. The pattern is repeated from 
painting to painting, sometimes a second half-fig-
ure is either added behind the Satan’s head8 or dou-
bles the first half-figure9. It looks like the artists 
were uncertain of the correct way to depict this 
two-bodied beast. Probably, the models they used 
were as obscure as replicas. 

The origin of this strange iconographic type is 
likely to go back to John’s Revelation and his un-

8 The Miracles of Mary Manuscript, Chicago Art Institute [Bickford Berzock, 2002, pl. 12].
9 Or. 510 MS f55v, Or, 508, f84v (both British Library).
10 See Revelation, chapter 20, 2, 10.

clear descriptions of the devil, the beast and the 
false prophet10. In the meantime, as the iconogra-
phy of the Last Judgement generally follows the 
Western European tradition, it seems safe to sug-
gest that the Ethiopian depictions refer to painted 
models rather than the Revelation text. Thus, the 
Ethiopian traditions are likely to have inherited 
iconographic uncertainties of the Western painting. 
The mainstream iconographic type of Satan had be-
come canonical in Europe long before the 17th c. 
(see Fig. 9). Satan is usually depicted as a loosely 
anthropomorphic figure sitting either frontally or 

Fig. 8. 

Miniature. 
The Miracles of Mary 
Manuscript (late 17th c.) 
[Chicago Art Institute, 

ref. No 2002.4]
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in a three-quarters turn, with a horned beast head. 
Often enough it has another face in the lower part 
of his stomach or a couple of animal heads adjacent 
to his sides. This iconographic type appeared in 
paintings of the so-called second Gondarine style 
(second half of 18th — 19th c.)11 (see Fig. 10), while 
the first Gondarine style art (second half of 17th — 
first half of 18th c.) either had not known or had not 
introduced it into the Last Judgement iconography. 

The situation was slightly different in the pro-
vincial 17th c. art not affected by the Gondarine 
mainstream. The paintings of two Tigray rock-cut 
churches (Petros we Pavlos and Yohannes Meakud-
di) contain depictions of the devil and demons. The 
demons torturing sinners at Yohannes Meakuddi

11 E.g. churches of Narga Selassie, Debre Berhan Selassie, Kebran Gabriel (all in the Gondar area) and Abreha we Atsbeha 
(Tigray region).

have roughly anthropomorphic (or rather skeletal) 
features (see Fig. 11). The painting in Petros we Pav-
los is rather unusual one. The episode of the De-
scent into Hell includes an image of the devil (see 
Fig. 12). Its figure is not located under the Christ’s 
feet, but placed to the right from Eve. It is surpris-
ingly huge as compared to the figures of the scene. 
The figure is rendered similarly to the other 17th c. 
images (dark, lying on the back, the limbs chained). 
In the meantime, the devil’s head, too big even for 
the large body, is represented frontally. The devil 
has big eyes, ears and a huge mouth full of teeth. 
Due to the poor preservation of the fresco it is 
unclear whether the horns were depicted. Despite 
its provincial performance quality, the painting of 

Fig. 9. Engraving, after an artist of circle of Baccio Baldini (Florence 1436?–1487?) 
[Metropolitan Museum, accession No 62.656.9]. 

Fig. 10. Wall painting, Debre Berhan Selassie church, Gondar (1st quarter of the 19th c.)
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Satan’s head that is reminiscent of the images dated 
back to the late 18th–19th cc12. The iconographic type 
may have been influenced by traditional Western 
European iconography. The prostrate figure remains 
closer to the 17th c. interpretation, though. 

As the scene of the Last Judgement was intro-
duced to Ethiopian painting in the 17th c., it is logi-
cal to assume the influence of some artistic objects 
brought by the Portuguese Jesuits that could have 
served as models. The impact of the aforemen-
tioned Evangelium Arabicum and Evangelicae His-
toriae Imagines on the first Gondarine manuscript 
illumination is very conspicuous [Leroy, 1961, p. 
165; Bosc-Tiessé, 2004, pp. 83–87]. Actually, both 
books contain images of Hell and various types of 
demons. In the meantime, the style of illustrations 
corresponds with the European artistic paradigm 
of the late 16th–17th cc., while Ethiopian depictions 
of Hell seem to follow the medieval tradition. The 
linear and two-dimensional first Gondarine style of 

12 Iconographic programs of the second Gondarine churches suggest such representations (e.g. Narga Selassie, Debre 
Berhan Selassie, Kebran Gabriel (all three — lake Tana region), Abreha we Atsbeha (Tigray).

13 Mozarabic art — the art of the Iberian Christians, living in the lands, conquered by Muslims. Their art was influenced by 
Islamic tradition.

the icons and wall-paintings does not explain the 
expressive, dramatic character of the depictions 
of Hell. Even the second Gondarine images of the 
Last Judgement still possess the medievalizing fea-
tures while the Ethiopian painting in general has 
become more naturalistic and three-dimensional. 
The manuscript illumination of the first Gondarine 
style, despite its linearity, often tends to imitate the 
postural ease and perspective relations of Europe-
an models. The first attempts at chiaroscuro effects 
had been made in Ethiopian illumination in the last 
decades of the 17th c., long before the transition to 
the second Gondarine style. Still, the depictions of 
Hell had been preserving medievalizing features for 
almost three centuries.

So, the origin of Ethiopian iconography of Hell 
and demons is definitely Western European but it 
is rather difficult to trace it back to some particular 
artistic school. The most stunning among the earli-
est depictions of the Last Judgement are Mozarabic13

Fig. 11 (left). Wall-painting, Yohannes Meakuddi church. Tigray (ca. 2nd half of the 17th c.). 
Fig. 12 (right). Wall-painting. Petros we Pavlos church, Tigray (17th c.)
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illuminated manuscripts of the Apocalypse dated 
back to the 10th–11th cc. (the so-called beati). They 
are abundantly — and very literally — illustrated. 
The Spanish artists developed elaborated icono-
graphic “canons” of some scenes but remained very 
imaginative in the other episodes. The literacy of 
the beati’s illumination complied with the clarity of 
the particular pieces of the text. The description of 
a red seven-headed dragon is quite clear — so are 
the beati’s images14. The description of the beast 
and false prophet is somewhat obscure and so are 
the beati’s illustrations. Basically, the false proph-
et (or the beast) is represented as a dark distorted 
anthropomorphic figure lying on its back, encaged, 
the limbs tied with a red rope. Apart from the rect-
angle of the cage, the iconography seems rather ge-
neric and does remind of one of the iconographic 
types of Satan. An example of this type is depicted 
in the 17th church of Debre Sina Maryam in Gon-
dar, where it makes part of the Descent into Hell
scene (see Fig. 13).

A miniature in the 11th c. beatus from Osma pro-
vides a very impressive parallelism to the popular 
17th c. Ethiopian iconographic type15 (see Fig. 14). 
A distorted anthropomorphic figure with a big 
ugly head is lying on its back, its hands and neck 
tied with red ropes. Two interesting details allude 
to iconographic connections between the Mo-
zarabic and Ethiopian painting. The first is a dark 
half-figure merged into the bosom of the devil that 
reminds of the mysterious half-figures of the first 
Gondarine depictions of the devil (d’bls). The sec-
ond detail is a red dragon with snake heads painted 
at the feet of Satan. Its tail reaches the low back 
of the lying figure so that the whole silhouette of 
the dragon looks like the devil’s tail. The striking 
parallels allow to suppose that miniatures similar to 
this one might have served as models for Ethiopian 
artists. Every next copy would have moved further 
away from the original painting turning finally into 
a loose iconographic type of the devil with one or 

14 Revelation of John, Chapter 12:3; e.g. see Ms Vit.14.2, 
f186v Madrid, Biblioteca Nacional; Beatus de Silos, 
f147v-148r, Add. 11695, British Lybrary.

15 Burgo de Osma, Archives de la Cathédrale, Ms 7, f117v.

Fig. 13. Wall-painting, Debre Sina Maryam church, 
Lake Tana (17th c.)
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Fig. 14. Miniature Mozarabic beatus from Burgo de Osma (11th c.) 
[Archives de la Cathédrale, Ms 7, f117v]
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two half-figures attached to different parts of his 
body and a snake-like tail. This hypothesis also ex-
plains the unique depiction of kissing devils (see 
Fig. 5) mentioned above, that might be an Ethio-
pian interpretation of the puzzling Mozarabic ico-
nography.

Another, less popular iconographic type of the 
false prophet/beast/devil is represented in beatus de 
Gerona16, dated back to the 10th c. The depiction 
of Hell includes a dark, roughly anthropomorphic 
figure sitting frontally. His head is crowned with 
a black wreath reminding of Helios iconography. 
Two snakes entwine his legs laying their heads in 
his lap. Later this type migrated into Romanesque 
art. A very similar image of Satan can be seen in 
the scene of the Last Judgement on the tympanum 
of the western portal of the Conques-en-Rouergue 
cathedral, dated back to the mid-12th c. [Гиз, 2001, 
с. 330–331]. This iconographic type developed 
through the Gothic and Renaissance times and 
at some point entered Ethiopian painting. Only 

16 Ca. 975, Museo de la Catedral, MS. 10, Girona, Spain.
17  Or. 533 MS, British Library.
18  Or. 533 MS, f47r, f47v, f49v.
19  E.g. in the iconographic program of Selassie Chelokot church, Tigray.

a small detail links the second Gondarine depic-
tions of devil to the Mozarabic illuminations — the 
red chains or ropes. But this detail also appeared 
(though not often) in Gothic paintings.  

In the beginning of the 18th c. a new iconographic 
type of the devil was probably introduced to Ethi-
opian painting. A lavishly illuminated manuscript 
containing the Revelation of John was produced 
in 1700–1730 in a Gondarine scriptorium17. The 
illustrations are very literary, reminding again of 
the Mozarabic beati. The red seven-headed dragon 
is replicated in several miniatures18. Some of the 
iconographic features provide intriguing similari-
ty to those in the beati illumination, in particular, 
specific backgrounds, consisting of wide stripes 
of contrasting colors and semies of white stars un-
der the dragon’s tail. The iconographic type of the 
seven-headed dragon found its place in the sec-
ond Gondarine wall-paintings as well19 (see Fig. 
15). Though the manuscript belongs to the first 
Gondarine style, the artists clearly used Western 

Fig. 15. Wall-painting, Selassie Chelokot church, Tigray (late 18th — early 19th cc.)
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European models of the late 16th–17th cc. In the 
meantime, the tendency to 3D-modeling of the 
figures is intriguingly mixed with the flat, rough 
representation of infernal beasts. The most con-
spicuous example is a miniature where the scene of 
temptation of Adam and Eve (obviously imitating 
the post-Renaissance style) is juxtaposed to a famil-
iar depiction of Satan lying half-faced on his back in 
the red flames of Hell20. His huge head with wide-
open mouth is reminiscent of the depictions of the 
devil in beati. Probably, lacking the later samples, 
the artists used medieval (or medievalizing) model 
books, especially when it came to the Apocalypse il-
lumination, well developed in pre-Romanesque and 
Romanesque painting. 

It seems plausible that some beati copy/copies 
might have been brought to the country, either by 
the Aragonese or the Portuguese Jesuits in the 15th

c. or by the Jesuit missionaries in the 16th c. The 
Mozarabic art was known not only to the Span-
iards, but to the Portuguese as well. Europeans 
perceived Ethiopia as an Oriental country, bringing 
there the Goan illuminated books and the Arabic 
version of the Gospels. The Arabic influence in 
Mozarabic art is quite obvious, so the missionaries 
could have thought of their copies as an appropriate 
option to be presented to Ethiopians. The expres-
siveness of Mozarabic style could have contributed 
(in the opinion of the Europeans) to its potential 
attractiveness for the remote African Christian 
country. In fact, the first Gondarine style bear cer-
tain similarities to Romanesque Catalan art as well, 
which is particularly noticeable in interpretations 
of the twenty-four Elders of Apocalypse that were 
often depicted in the Last Judgement scenes. So, 
it seems plausible that some pieces of Mozarabic 
and/or Aragonese early Romanesque illumination 
(or copies of the former) were brought to Ethiopia 
and served as models for the local artists. If the 16th

c. depiction of the kissing devils in the Resurrection
scene do derive from a Mozarabic model, then such 
a model had to be brought to Ethiopia either by the 
Aragonese or by the first wave of Jesuits.

20  Or. 533 MS, f49r.

Conclusion

The Ethiopian iconography of Hell and infernal 
demons had been developing since the 16th c. un-
der multiple Western European impacts. Some of 
them are quite clear and well-studied, while the 
others are less obvious, for the additional evidence 
is yet to be found. The pictures of Hell in Ethio-
pian painting go back to the Revelation of John via 
medieval Western tradition. Apart from this scene, 
the depictions of infernal demons are included into 
other illustrations to the Revelation text, the evan-
gelical episodes of the Descent into Hell, Tempta-
tion of Christ, Healing of the Man Possessed as well 
as some Ethiopian apocryphal and hagiographical 
stories. Five basic iconographic types of infernal 
demons stand out as the most popular in Ethio-
pian painting. A dark anthropomorphic figure is 
the earliest type that goes back to Byzantine tra-
dition. Nevertheless, it most likely reached Ethio-
pia through its Western “derivative” in its Oriental 
(namely Indian) interpretation. This type is often 
(but not exclusively) depicted in the Descent into 
Hell scenes. The origins of the other four types are 
Western European as well, but they probably go 
back to different sources, both in terms of place 
and timing. While the image of a roughly anthropo-
morphic beast with hairy body, horned head, small 
wings and long tail infiltrated many Evangelical 
and apocryphal episodes, a lying snake-tailed fig-
ure with adjacent half-figure and full-frontal seat-
ing black beast remained within the Last Judgement
scene. The seven-headed dragon type was rarely 
chosen to be depicted, mostly in illustrations to the 
Revelation of John. 

The popular type of a small mixomorphic winged 
demon with a human-like body looks very gener-
ic. The painting styles vary from medievalizing to 
an attempt in three-dimensional interpretation. 
The iconographic type reminds of the one in the 
printed books brought by Jesuits in the first half 
of the 17th c. The iconographic type of a sitting 
full-frontal enchained devil had not appeared until 
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the second half of the 18th c. Probably, some new Eu-
ropean models had arrived in Ethiopia by that time. 
The seven-headed dragon is not to be often seen in 
the Western European painting, apart from illustra-
tions of the Apocalypse. The only parallel to the most 
mysterious type of Ethiopian devil — a lying snake-
tailed figure with adjacent half-figure — can be seen 
in Mozarabic illuminated beati (the Revelation of 
John manuscripts). The last two Ethiopian types of 
infernal beasts seem to go back (either directly or 
through some later copies) to those 10 th –11th cc. 
miniatures. 
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В статье делается попытка ответить на вопрос, 
определяющий суть творчества Османа Хамди 
Бея — первого художника в истории Османской 
империи, перенявшего западноевропейскую 
живописную манеру: относится ли его творче-
ство к течению ориентализма, подобно некото-
рым его современникам и наставникам, или же 
является самобытным явлением в турецкой, за-
падноевропейской и мировой живописи. Автор 
проводит историографический анализ суще-
ствующих исследований творчества художни-
ка, содержащих в себе прямо противоположные 
выводы и приходит к выводу об особом творче-
ском пути Османа Хамди.

Ключевые слова: Осман Хамди Бей, ориента-
лизм, Османская империя, турецкое искусство

The article seeks to answer a central question 
about the legacy of Osman Hamdi Bey, the first 
artist in Ottoman Empire to borrow Western 
European artistic techniques—namely, wheth-
er his oeuvre, as that of some of his contem-
poraries and teachers, is a part of the movement 
of Orientalism, or if it deserves to be classed as a 
separate phenomenon in Turkish, Western Euro-
pean, and perhaps worldwide art. The author 
gives historiographic analysis of existing studies 
of the artist’s work, shows how some of them 
directly contradict each other, and concludes 
that Osman Hamdi’s artistic path was separate 
and special.

Keywords: Osman Hamdi Bey, Оrientalism, 
Ottoman Empire, Turkish art
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Осман Хамди Бей (1842–1910) хорошо изве-
стен как османский археолог, музеолог и худож-
ник — живописец и график. Его разносторонняя 
деятельность оставила след в различных сферах 
культуры и искусства Османской империи и ее 
этнической и культурной наследницы — Тур-
ции. В то время, как современники признавали 
его заслуги как основателя Стамбульской акаде-
мии изящных искусств1 и первого археологи-
ческого музея в Османской империи, сегодня 
Осман Хамди признан также одним из наиболее 

1 Сегодня — Университет Изящных искусств Мимара Синана (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi).

значимых художников в истории как Османской 
империи, так и Турецкой Республики. Исследо-
вателями истории искусства Турции проделана 
большая работа по изучению наследия некогда 
забытого художника, и сегодня Осман Хамди по 
праву считается первым художником, переняв-
шим западную живописную манеру и тем самым 
открывшим новый этап в развитии османской и 
турецкой живописи. 

Сегодня произведения Османа Хамди хранят-
ся в крупнейших частных музеях Турции, таких, 

Илл. 1.

Осман Хамди. Перед Зеленой 
мечетью. 
1882. Холст, масло. Частное 

собрание
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как Пера2 и Музей Сабанджи3. Его картины на-
ходятся в собрании музея Орсэ и в Лувре — Абу 
Даби, открытом в 2017 г. В настоящее время 
Осман Хамди — один из самых дорогостоящих 
турецких художников: в 2006 г. его картина «Пе-
ред Зеленой мечетью» (см. Илл. 1) была продана 
на аукционе Антик А. Ш.4 за 13,5 миллионов ту-
рецких лир, став самым дорогим произведением 

2 Крупнейший частный музей в Турции, основанный в 2005 г.
3 Частный музей в Стамбуле, посвященный живописи и прикладному искусству Османской империи.
4 Аукционный дом в Стамбуле.
5 “Yeşil Cami Önü” rekor kırdı // CNN Türk. URL: http://www.cnnturk.com//turkiye/yesil-cami-onu-rekor-kirdi (дата 

обращения: 15.03.19).

искусства, проданным на территории Турецкой 
республики5. До этого рекорд принадлежал дру-
гой картине Османа Хамди — варианту знаме-
нитого шедевра «Дрессировщик черепах» (см. 
Илл. 2), ушедшему с молотка за 5,5 миллиона 
турецких лир.

На протяжении века жизнь и творчество Ос-
мана Хамди подвергались разнообразным трак-

Илл. 2.

Осман Хамди. 
Дрессировщик черепах. 
1906. Холст, масло. 

221.5x120. Музей Пера, 

Стамбул. 

Фото: © Sotheby’s
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товкам современников и исследователей. В то 
время, как некоторые авторы рассматривают 
творчество Османа Хамди как органичный этап 
развития османской живописи, другие видят 
его исключительно в контексте европейской 
живописи второй половины XIX в., неотделимо 
от учителей и современников, с которыми он 
плотно взаимодействовал в течение многих лет 
пребывания в Париже. 

Вторая группа авторов делится на два проти-
воборствующих течения: исследователей, ут-
верждающих, что Осман Хамди — представи-
тель художественного течения ориентализм и, 
напротив, настаивающих на кардинальном от-
личии творчества художника от ключевых ма-
стеров этого направления. Цель статьи опреде-
лить, является ли Осман Хамди ориенталистом 
в классическом понимании этого термина, и вы-
явить основные отличия его творчества от про-
изведений его именитых современников, мно-
гими из которых Хамди вдохновлялся, о чем он 
упоминает в дневниках. 

Дневники Османа Хамди, впервые опублико-
ванные в 2015 г. потомком художника, являются 
уникальным документом эпохи конца XIX — на-
чала XX в. На страницах пяти тетрадей, датиро-
ванных с 1869 по 1880 г., Осман Хамди записывал 
подробности путешествий по Османской импе-
рии и Европе, делал зарисовки для картин и ко-
пировал шедевры мировой живописи и скульп-
туры. Наряду с историографическим анализом 
исследований творчества Хамди, анализ дневни-
ков художника предоставил важнейший матери-
ал, помогший определить степень связанности 
Осман Хамди с искусством ориенталистов.

Осман Хамди: 
чиновник, дипломат, художник

Осман Хамди родился в эпоху Танзимата6 — 
периода модернизационных реформ в Осман-
ской империи, проводившихся в 1839–1876 гг. 
Заметное ухудшение экономического положе-

6 Османск. تامیظنت  — упорядочение, уложение. 

ния Османской империи поставило нового сул-
тана Абдул-Меджида (1839–1861), вступившего 
на престол в 1839 г., перед необходимостью кар-
динальных перемен в огромной стране. Но если 
до этого большинство реформ были направлены 
на укрепление армии, то сейчас правительство 
решило взять радикально иной курс и направить 
силы на социально-экономические преобразо-
вания, способные вывести Османскую империю 
на уровень западноевропейских держав. 

Следствием нового курса правительства стало 
копирование норм западноевропейской жизни 
во всех сферах османского общества: впервые 
была сделана попытка учредить полноценный 
двухпалатный парламент, принят новый граж-
данский и уголовный кодекс по образцу фран-
цузского, произошла полная отмена рабства и 
многие другие важнейшие для страны реформы. 

Как следствие, западноевропейские нормы 
проникли в сферы науки и образования: появля-
ются первые светские школы, учреждена Осман-
ская академия наук. Появляется понимание того, 
что для создания обновленной Османской им-
перии нужно новое поколение государственных 
служащих, которое возьмет на себя управление 
империей и приведет ее к желанному будущему. 
Именно это осознание повлекло за собой важ-
нейшее новшество — первые османские студен-
ты отправились получать образование за границу. 

Одним из таких студентов (во втором поколе-
нии) стал Осман Хамди. Он должен был пой-
ти по стопам отца: мальчик получил блестящее 
школьное образование в Стамбуле, после чего в 
1860 г. в возрасте 18 лет был направлен в Париж 
для изучения права. Лишь дети из наиболее зна-
чимых семей Стамбула получали такую возмож-
ность: они отправлялись в Париж или Берлин за 
счет казны, чтобы получить высшее образование 
и затем вернуться на родину и занять руководя-
щие посты в государственном аппарате Осман-
ской империи. Отец Османа Хамди сам изучал 
в Париже инженерное дело и считался одним из 
лучших инженеров в империи. 
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Нет достоверных сведений, когда именно 
Осман Хамди заинтересовался живописью и 
открыл в себе талант художника, однако между 
1864 и 1865 гг. Осман Хамди прервал изучение 
юриспруденции, о чем сообщил отцу в перепи-
ске не ранее 1869 г., после чего был сразу ото-
зван в Стамбул [Edhem, 2016, s. 23]. Доподлин-
но известно, что с 1860 по 1869 г. Осман Хамди 
посещал занятия по живописи в Школе изящ-
ных искусств под руководством французского 
ориенталиста Жана-Леона Жерома (1824–1904), 
а также посещал Академию Жюлиана7, где пре-
подавал Гюстав Буланже (1824–1888). Об этом 
свидетельствуют французские источники пери-
ода 1860-х гг.: «Прежде чем мы закончим, позво-
лим себе отметить впечатляющие первые шаги 
художника-любителя, который представляет 
свою картину «Молодая турчанка» в большом 
зале [Салона] под номером 609. Это картина 
авторства Османа Хамди, сына члена турецко-
го правительства, атташе в Министерстве ино-
странных дел Порты в Париже. Он прибыл в 
Париж восемь лет назад и, продемонстрировав 
расположение к искусству живописи, получил 
разрешение развивать свой талант под руковод-
ством одного из наших самых изысканных ма-
стеров, Гюстава Буланже…»8.

Осман Хамди рос и получал образование в но-
вую эпоху, эпоху реформ. Вобрав в себя новые, 
прогрессивные идеалы, которыми был пропитан 
Стамбул в годы его детства и отрочества, буду-
чи одаренным художественно, он восхищался 
французской живописной традицией, бывшей в 
новинку для Османов. Под руководством двух 
величайших мастеров ориентализма Осман 
Хамди освоил искусство живописи и графики. 
Его художественный вкус, собственная манера 
и стиль формировались в окружении шедевров 
мировой живописи, вкупе со впитанной с мо-
локом матери идеей, что настало время перемен 
для его страны, и он тоже должен внести в них 

7 Частная академия художеств в Париже, основанная художником Родольфо Жюлианом в 1868 г.
8 Dubourg, F. Salon de 1866. Troisième article. Le Mémorial diplomatique. Journal international, politique, littéraire et 

financier. 1866. p. 349. Цит. по [Edhem, 2015, рp. 46–46].
9 От османского türbe — погребальная часовня.

свой вклад. Однако Хамди сделал все не так, как 
ожидал от него отец.

Живя в Париже, Осман Хамди встретил бу-
дущую супругу, которая, по благословению Эд-
хема Паши прибыла вместе с Османом Хамди в 
Стамбул, где они и поженились по исламским 
обычаям. Вскоре после свадьбы отец Осма-
на Хамди, стремясь «сделать из сына человека» 
[Edhem, 2016, s. 23], отправил его на младшую 
руководящую должность в Багдад, входивший в 
то время в состав Османской империи. Это на-
значение послужило началом административ-
ной и дипломатической карьеры художника, за 
которым последовали годы путешествий и жиз-
ни в разных городах и странах, сыгравших важ-
нейшую роль в творческом самоопределении 
Османа Хамди. 

Осман Хамди: ориенталист или нет?

Более века фигура самого Османа Хамди и его 
творчество подвергались крайне неоднозначной 
оценке, встречая как хвалебные отзывы, так и 
критику самого разного спектра. Разброс мне-
ний приводил в смятение как современников 
художника, так и нынешних исследователей его 
творчества. В связи с этим одной из основных 
задач статьи стал анализ историографии, посвя-
щенной творчеству художника в период с конца 
XIX в. до 2010-х гг. 

Первые документированные оценки творче-
ства Османа Хамди относятся к началу 1890-х 
гг., когда художник появился на западной худо-
жественной сцене. В 1893 г. французское прави-
тельство приобрело картину Хамди «Женщины 
перед мечетью»9 (см. Илл. 3). Министры наде-
ялись, что этот жест обеспечит благосклонность 
к французским археологам, проводящим рас-
копки на османских землях. Директор Нацио-
нальных музеев Франции Альбер Кемфен писал 
в Министерство публичного образования и из-
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ящных искусств Франции: «И правда, этот ху-
дожник — бывший студент нашей Школы изящ-
ных искусств. Мы можем с полным правом ут-
верждать, что он первый, кто перенес влияние 
французской живописи на искусство Востока»10. 
В письме также отмечалось, что эта картина «ин-
тересна деталями и точным наблюдением за ос-
манской жизнью»11. 

Кемфен подметил важную деталь: подробно-
сти экзотичной восточной жизни будоражили 
воображение Европы конца XIX в., а Осман 
Хамди с утонченной тщательностью перено-
сил ее мельчайшие детали на свои полотна, чем 
и привлек пристальное внимание современных 
ему европейцев. Завоевавшая повсеместную по-
пулярность в Европе в середине XVIII в. мода 
на «тюркери» не утратила привлекательности 
для высших кругов парижского и лондонского 
общества. Когда в 1903 г. картина Хамди «Гене-
зис» выставлялась в Лондоне, один из критиков 
отметил: «Какими бледными должны наши тона 
казаться глазам мистера Османа, привыкшим к 
яркому Восточному Солнцу!»12.

Итак, первые западноевропейские критики 
творчества Османа Хамди сходились в высокой 
оценке творчества османского художника. Вос-
принимая его живопись как экзотично-осман-
скую, они еще не сравнивают его с современ-
ными европейскими художниками — в течение 
последнего десятилетия XIX в. в сознании крити-
ков Хамди остается истинно восточным худож-
ником, в чьем творчестве соединились причудли-
вые сюжеты и мастерская манера исполнения. 

 В начале XX в. подобная оценка начала менять-
ся: постоянно совершенствующего технику Ос-

10 Archives nationales (AN), F21 2136, dossier Hamdy-Bey, 
Albert Kaempfen, director of the National Museums to 
Henry Roujon, director of Fine Arts at the Ministry 
of Public Education and Fine Arts, February 10, 1893. 
Цит. по [Edhem, 2016, s. 45].

11 AN, F21 2136, dossier Hamdy-Bey, note concernant 
les deux tableaux d‘Osman Hamdi Bey proposés au 
ministère, s.d., vers février 1893. Цит. по [Edhem, 2016, 
s. 45–46].

12 Magazine of Art. London. January, 1903. Pp. 379, 383. 
Цит. по [Edhem, 2004, s. 72]

Илл. 3. Осман Хамди. Женщины перед мечетью. 
1882. Холст, масло. Частное собрание
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мана Хамди, на счету которого было уже около 
десятка выставок в Европе, начинают сравнивать 
со старшими современниками. В 1906 г. пос-
ле показа картины «Молодой Эмир, читающий 
Коран» (см. Илл. 4), газета Таймс отметила, что 
Хамди «почти так же хорош, как Жером»13, ставя 
Османа Хамди в один ряд с его первым настав-
ником в живописи, а значит — и с художника-
ми-ориенталистами. Анонимный комментарий 
в газете The Academy 1909 г. гласил: «Как житель 
Константинополя, [Хамди] мудро обращается с 
ориенталистическими сюжетами в манере, на-
поминающей англичанам о Льюисе14. Он обла-
дает прекрасным ориенталистическим видением 
гармонии живого цвета, и ему удается передать 
пафос достоинства, который мы не всегда най-
дем и в работах самого Льюиса»15.

Лестные сравнения на этом не заканчиваются: 
газета The Speaker отметила, что «точность пере-
дачи голубой плитки на заднем плане картины 
бросает вызов мраморам сэра Альма Тадема»16. 
Art Journal также отметила «исключительно точ-
ное изображение голубой плитки и элементов 
декора дивана»17.

Сравнение творчества Османа Хамди с совре-
менными ему художниками-ориенталистами (к 
ориентализму относятся и Жером, и Льюис, и 
Альма Тадема) неизбежно подводят нас к во-
просу о том, можно ли назвать ориенталистом 
самого Османа Хамди. Этот определяющий 
для исследования творчества художника вопрос 
впервые поднял арт-критик Адольф Талассо 
(1858–1919) после смерти художника в 1910 г.

Ответ на заданный вопрос требует формули-
ровки самого термина «ориентализм», который 
в русском языке в той или иной мере использу-
ется, в основном, для определения научных дис-
циплин, изучающих тематику Востока.

Большой энциклопедический словарь дает 
определение «ориентализма» как «использова-

13  The Times. London. May 1906. Цит. по [Edhem, 2004, s. 75]
14  Джон Фредерик Льюис (1804–1876) — английский художник-ориенталист.
15  Burlington House: First Notice // The Academy (1 May 1909), p. 56. Цит. по [Edhem, 2015, p. 35].
16  The Royal Academy. I // The Speaker (12 May 1906), p. 138. Цит. по [Edhem, 2015, p. 45].
17  Dircks, R. The Royal Academy // Art Journal (June, 1906), p. 164. Цит. по [Edhem, 2015, p. 34].

ние мотивов и стилистических приемов вос-
точного искусства, а также сюжетов восточно-
го быта в культурах европейского типа». Более 
узкое определение термина дано Бендинером в 
словаре искусствоведческих терминов под ре-
дакцией Джейн Тернер: «искусствоведческий 
термин, применяемый к работам, сюжет кото-
рых основан на изображениях Ближнего Вос-
тока западными художниками, особенно в XIX 
веке» [Bendiner, 1996, pр. 502–505]. 

По слову отечественной исследовательницы 
О. В. Нефедовой, «Закономерность появления 
такого направления в искусстве как “ориен-
тализм” была предопределена и исторически. 
Многовековые контакты Востока с Западом 
нашли свое отражение и в литературе, и в ис-
кусстве. Отчасти именно эти межнациональные 
и межрелигиозные отношения лежали в основе 
великого периода и европейского Возрождения, 
и века Просвещения» [Нефедова, 2009, c. 5].

Понятие «ориентализм» активно распростра-
нилось в XIX в., приблизительно с начала 1830-х 
гг., прежде всего, среди художественных крити-
ков. Критик Жюль Антуан Кастаньяри исполь-
зовал его с крайне негативными коннотациями, 
призывая французских художников обратиться 
к проблемам современной жизни, а не к вооб-
ражаемому миру Востока, а в 1876 г. он провоз-
гласил ориентализм исчерпавшим себя. 

Впервые научная интерпретация феномена 
«ориентализм» дана профессором английской и 
сравнительной литературы нью-йоркского Ко-
лумбийского университета Эдвардом Саидом 
в книге «Ориентализм — западные концепции 
Востока», вышедшей в 1978 г. и переведенной на 
многие языки, в том числе турецкий. Редкое ис-
кусствоведческое исследование об ориентализме 
обходится без упоминания работы Саида — в по-
ложительном или отрицательном контексте. Од-
нако, по нашему мнению, аргументация этого 
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автора до настоящего времени остается вполне 
обоснованной. Суммировать суть его исследо-
вания можно было бы одной фразой из книги: 
«Восток (Ориентализм) — это почти всецело 
европейское изобретение, со времен антич-
ности он был вместилищем романтики, экзо-
тических существ, мучительных и чарующих 
воспоминаний и ландшафтов; поразительных 
переживаний» [Саид, 2006, с. 7]. 

Хотя предпосылки сложения этого направле-
ния уходят корнями в XV в., настоящий интерес 
Европы к культуре и искусству Востока появляет-
ся в XVIII в. По словам Э. Саида, «XVIII век под-
готовил дорогу современному ориентализму» 
[Саид, 2006, с. 12]. Возрастающий интерес к пу-
тешествиям, экзотическим культурам и собира-
тельству обусловил возникновение ряда художе-
ственных направлений XVIII в. — «шинуазри»18

18 Шинуазри́ (от фр. chinoiserie), дословно «китайщина» — мотивы и стилистические приемы китайского искусства, 
использовавшиеся в европейской живописи, декоративно-прикладном искусстве, костюме и садово-парковых ан-
самблях XVIII в.

19  Стиль в искусстве XVIII в., характеризующийся увлечением Турцией и Востоком.
20  От фр. à la Turc — на турецкий манер.

и «тюркери»19. Влияние так называемого «турец-
кого стиля» на культуру и искусство Европы ста-
ло особенно заметно после приезда в Париж ос-
манского посольства во главе Мехмета Эфенди в 
1720-х гг. Влияние новой моды было стремитель-
ным: в высших слоях общества стала популярна 
одежда «а-ля тюрк»20, в текстиле и интерьерах 
появляются ткани, расписанные на турецкий ма-
нер, в домах знати — благовония и курильницы. 
Людовик XV одним из первых начал заказывать 
портреты фавориток в турецком стиле.

В XVIII в. художники Жан Оноре Фрагонар, 
Карл Ван Лоо и Этьен Жор стремились пере-
дать экзотический мир, увиденный на полотнах 
Джентиле Беллини (1429–1507) или услышан-
ный в рассказах турецких купцов в Венеции. 
На протяжении XVIII в. в Стамбуле в разное 
время работали такие художники, как Жан-

Илл. 4. Осман Хамди. Молодой Эмир, читающий Коран. 1878. 

Холст, масло. 45,5x90 см. Лувр, Абу-Даби. Фото © Louvre Abu Dhabi / Agence Photo F
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Батист Ванмур (1671–1737), Жан Этьен Лио-
тар (1702–1789), Антуан де Фавре (1747–1821), 
Жан-Франсуа Дюшато (раб. в XVIII в.), Анту-
ан Меллинг (1763–1831). Наиболее известные 
художники-ориенталисты XIX в. — Жан-Леон 
Жером, Эжен Делакруа и Гюстав Буланже.

Весь многовековой опыт ориентализма как 
историко-культурного явления не мог не ока-
зать влияние на творчество Османа Хамди, при-
бывшего в Париж в 1860 г. Осман Хамди учился 
у Жерома, и центральное место в его творче-
стве занимают восточные сюжеты и «сценки» 
с акцентом на османских подданных и их по-
вседневную жизнь. Современникам было это-
го вполне достаточно, чтобы поднять вопрос о 
принадлежности художника к ориентализму. 
С тех пор, как этот вопрос впервые поставлен 
Адольфом Талассо, критики и исследователи не 
могли сойтись в едином мнении на этот счет. 
Сам Талассо дал следующий ответ на постав-
ленный им же самим вопрос: «Ориенталист ли 
Хамди? Я считаю, что ни одному ориенталисту 
не удалось достичь таких высот в правдивости, 
разнообразии и научности изображения. По 
моему мнению, в этом состоит характеристика 
его стиля. Созвездие деталей превращает каж-
дую его картину в поэму искусства и жизни, 
где каждый, даже самый мимолетный атрибут с 
тщательностью наблюдается и возводится в ранг 
главного героя полотна. Все в творчестве Ос-
мана Хамди черпает вдохновение из турецкого 
Востока…» [Thalasso, 1911, pp. 21–22].

В то время как на рубеже веков западная пу-
блика восторженно приняла работы Османа 
Хамди, в Турции, где он на тот момент уже был 
известной общественной фигурой, его заслугам 
в живописи не уделялось особого внимания. 
Оценку творчества Хамди современниками 
можно выразить словами археолога Соломона 
Рейнаха (1858–1932), друга и коллеги художни-
ка, неоднозначно отозвавшегося о художествен-
ных способностях Хамди в некрологе: «У него 
была душа художника, и он одним из первых ос-
манов захотел стать живописцем. Его образова-
ние проходило в мастерских Буланже и Жерома, 

чью мягкую манеру он имитировал элегантны-
ми, точными мазками. Хамди рисовал всю свою 
жизнь; многие его картины, даже если и не были 
шедеврами, куплены нашим правительством» 
[Reinach, 1910, p. 408].  

Именно такой была отправная точка оценки 
творчества Османа Хамди соотечественниками: 
признавая его изысканную технику и мастер-
ство, турецкая публика и исследователи считали 
живопись Османа Хамди не более чем искусной 
имитацией полотен французских мастеров. В 
сознании современника Хамди, принадлежа-
щего к высшим кругам османского общества, 
гораздо больший вес имели заслуги Хамди как 
археолога и основателя музея, чем его художе-
ственные достижения.

Но если современники Османа Хамди в Ос-
манской империи восхищались новой для Тур-
ции художественной манерой, в 1930-е гг. «ори-
ентализм» творчества Османа Хамди принял в 
глазах исследователей негативную окраску. 

По итогам Мудросского перемирия после 
разгромной для Османской империи Первой 
Мировой войны, в 1918 г. Стамбул оказался ок-
купирован английскими и французскими вой-
сками. В противовес изжившему себя султанату, 
национальные силы консолидировались вокруг 
Мустафы Кемаля (1881–1938) — нового лидера, 
политика и военачальника, приведшего страну к 
победе в изнуряющей национально-освободи-
тельной войне (1919–1923) против сил Англии, 
Франции, Греции и Италии. Окончание войны 
было ознаменовано основанием Турецкой Ре-
спублики — нового государства с преобладани-
ем турецкого этноса и с новой национальной 
идентичностью.

Подобные потрясения не могли не сказаться 
на взаимоотношениях Турции с Западом. Если в 
первые годы новое государство, движимое стрем-
лением оказаться в числе передовых западноевро-
пейских стран, активно перенимало обществен-
ные, социальные и культурные нормы Запада, к 
1930-м гг. наступило некое разочарование в про-
грессивных идеалах. На смену традиционно мод-
ным французским манерам и обычаям пришел 
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патриотический настрой и поощрение собствен-
ной, турецкой, культуры и искусства. 

Вот так Осман Хамди, считавшийся самым 
первым и прогрессивным живописцем в Осман-
ской империи, стал восприниматься как фигура, 
чуждая исконно турецким ценностям. Так, в вы-
пуске журнала «Кемалистская Турция» за апрель 
1937 г. Фикрет Адиль (1901–1973) подчеркива-
ет «манерный стиль» и «сомнительную прав-
дивость» произведений Османа Хамди [Adil, 
1937, p. 9]. Подобная оценка творчества худож-
ника сохранилась на более чем десятилетие: в 
1940 г. писатель и критик Ахмет Мухип Дранас 
(1909–1980) говорил о двойственности творче-
ства Хамди, восхваляя его мастерство, «несмо-
тря на декадентский характер» картин [Dranas, 
1940, p. 137]. В 1943 г. художник и арт-критик 
Нурулла Берк (1906–1982) также связал Хамди с 
западной традицией: «В своем искусстве Осман 
Хамди испытал влияние западных художников-
ориенталистов, и особенно Жерома. Цвета, ко-
торые он использует, хотя не всегда гармониру-
ют между собой, тем не менее очень свежие и 
живые. Он писал большие полотна со сценами 
из былой турецкой жизни, представляя их более 
ориенталистскими, чем они когда-либо были»21.

Хотя приведенная оценка не носит негатив-
ной окраски, дальше автор переходит к прямой 
критике Хамди в сравнении с современными 
ему «национальными» художниками, в частно-
сти с Шекер Ахмед Пашой (1841–1907) и Зе-
каи Пашой (1860–1919): «Если мы исключим из 
списка [османских художников] Османа Хамди, 
который писал восточные сцены, основываясь 
на множестве объектов, тканей, элементов де-
кора и оружия, которые он покупал на Гранд 
Базаре, [получится, что Шекер Ахмед Паша и 
Зекаи Паша] своим непорочным и здоровым 
видением заложили основу чистой и некоррум-
пированной турецкой живописи»22. Такое срав-
нение позволяет оценить творчество Османа 
Хамди как прозападное, и, в связи с этим, «не-
чистое», в противоположность правдивости и 

21  Berk N. Türkiye’de Resim. Ist.: Güzel Sanatlar Akademisi, 1943. P. 20. Цит. по [Edhem, 2015, p. 36]
22  Berk N. Türkiye’de Resim. Ist.: Güzel Sanatlar Akademisi, 1943. P. 23. Цит. по [Edhem, 2015, p. 36].

чистоте других его османских современников, 
не испытавших на себе столь ощутимого воз-
действия западноевропейской художественной 
школы. Само понятие ориентализма в устах ту-
рецких исследователей приобретает негативные 
коннотации, будучи автоматически противопо-
ставленным всему национальному и истинно 
турецкому.

Подобная оценка творчества Османа Хам-
ди бытовала на протяжении тридцати лет. По-
прежнему признанный археолог и основатель 
музея, в сознании турецкого народа Осман Хам-
ди не воспринимался как национальный турец-
кий художник. Отсутствие научных исследова-
ний и выставок художника в это время привело 
к отсутствию интереса международной критики.

Репутация Османа Хамди как художника была 
восстановлена лишь к 1970-м гг., в основном 
благодаря публикации в 1971 г. монументально-
го биографического труда турецкого историка 
искусства Мустафы Джезара «Художественное 
открытие в сторону Запада и Осман Хамди» 
[Cezar, 1995]. Джезар поставил целью реаби-
литировать художника, отказываясь видеть его 
как «придаток» западной школы и еще одного 
ориенталиста. Автор отводит Осману Хамди 
значительную роль в становлении современной 
турецкой живописи, которую рассматривает ис-
ключительно в положительном ключе.

«Это правда, что Осман Хамди похож на ху-
дожника-ориенталиста из-за того, что он из-
бирал в своем творчестве темы, традиционно 
ассоциирующиеся у иностранцев с Востоком; 
тем не менее характер его полотен значительно 
отличается от европейских ориенталистов. Нет 
сомнений, что секрет этого значительного отли-
чия заключается в том факте, что Осман Хамди 
был человеком своей родины, членом турецкого 
общества. Когда западный художник пишет Вос-
ток, он часто делает акцент на нищете и отстало-
сти восточной страны, зная, что эти темы наи-
более заинтересуют западную аудиторию. В то 
же время Осман Хамди старается подчеркнуть 
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красоту и величие мечетей и мавзолеев, а также 
людей, которые в них изображены. Наряды этих 
людей в исполнении Хамди могут показаться те-
атральными, но в целом их выражения благоче-
стия и преданности находятся в полной гармо-
нии с великими местами, в обстановке которых 
они представлены» [Cezar, 1995, с. 276–277]. 

Оценка Джезара представляется компромис-
сом между традиционным восприятием твор-
чества Османа Хамди во времена Османской 
империи и в Кемалистской Турции. Труд М. 
Джезара является одним из первых современ-
ных исследований творчества Хамди, на которое 
опираются уже несколько поколений исследова-
телей, однако впоследствии ряд его аргументов 
был оспорен в связи с их чрезмерной политизи-
рованностью. 

Новый виток в трактовке творчества Осма-
на Хамди обусловлен сразу тремя важнейшими 
исследованиями: трудом «Ориентализм» Эд-
варда Саида, статьей американского искусство-
веда Линды Ноклин «Воображаемый Восток» 
[Nochlin, 1983], опубликованной в журнале 
«Искусство в Америке» в 1983 г., а также иссле-
дованием турецкого искусствоведа Ипек Ак-
шуюр «Критический взгляд на Османа Хамди с 
точки зрения ментальности века и эстетических 
ценностей» [Aksu ̈ğür, 1984], основанным на 
идеях вышеупомянутых трудов применительно 
к творчеству Османа Хамди.

По мнению И. Акшуюр, в творчестве Хамди 
отсутствуют некоторые фундаментальные осо-
бенности, позволяющие утверждать о его при-
надлежности к ориенталистам, которым свой-
ственны близкий к фотографичности реализм, 
ощущение «замерзшего» времени, дистанция, 
создаваемая между полотном и зрителем. Она 
полагает, что стиль Хамди не был отточен до 
уровня, сравнимого с фотографичностью ра-
бот французских и английских ориенталистов, 
в связи с чем его полотна подразумевали рас-
смотрение с более близкого расстояния — важ-
ная отличительная особенность. И. Акшуюр 
впервые обратилась к вопросу о национальном 
и художественном самосознании Хамди и вы-

сказала предположение, что именно оно должно 
служить отправной точкой для трактовки твор-
чества художника: «Осман Хамди был, в первую 
очередь, интеллектуалом эпохи Танзимат, увле-
ченным идеями вестернизации. Художник полу-
чил уникальный шанс понять западную культу-
ру лучше, чем многие другие, и это понимание 
он привнес в свою живопись как рациональный 
взгляд реформатора эпохи Танзимат. Разумеет-
ся, на своих полотнах он изображал привычную 
ему архитектуру, мечети, а также предметы быта, 
которые всегда мог найти у себя дома. Я убеж-
дена, что его сходство с ориенталистами на ис-
пользовании одинаковых объектов и заканчива-
ется» [Aksüğür, 1984, s. 43].

Таким образом, к концу XX в. сформировался 
целый спектр оценок творчества Османа Хамди. 
В разное время исследователи по-разному трак-
товали живопись художника — в зависимости от 
политической обстановки, общего социально-
культурного фона и уже существующих иссле-
дований, посвященных османскому искусству, 
ориентализму и творчеству Осман Хамди в част-
ности. На рубеже веков сложилось понимание, 
что живопись этого художника следует очистить 
от политического и идеологического контекста 
самого исследователя и сделать попытку более 
непредвзятой оценки, основываясь непосред-
ственно на полотнах художника, а также на со-
временных Хамди письменных источниках.

В настоящее время исследователей творче-
ства Османа Хамди возглавляет Эльдем Эдхем, 
прямой потомок художника. Он исследует раз-
нообразные аспекты жизни и творчества пред-
ка, оперируя историческими фактами. Эдхем 
утверждает, что работы Османа Хамди часто 
рассмотрены весьма поверхностно: их старают-
ся «читать» исключительно по изображенным 
деталям, а не анализировать саму картину или 
реакцию на нее публики [Edhem, 2015, s. 40]. 
Он отмечает, что большинство исследователей 
и комментаторов Османа Хамди до М. Джеза-
ра основывались на узком пласте его работ, из-
данных в популярном сборнике «Популярные 
турецкие костюмы» Виктора-Мари де Лонэ [De 
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Launay, Hamdi, 1873], который выставил их в ис-
ключительно декоративном ключе, создав невер-
ный образ в глазах исследователей. В связи с этим 
главной задачей исследователя творчества Хам-
ди Эдхем считает глубокий анализ его полотен, 
основанный на знании исторического, социаль-
ного и культурного контекста их создания. Но и 
Эдхем оставляет многие вопросы открытыми для 
дальнейшего исследования и дискуссии. 

Поскольку на творчество Османа Хамди в рав-
ной мере повлияли как османская, так и запад-
ноевропейская художественная культура, нам 
представляется поверхностной попытка дать од-
нозначный ответ о принадлежности художника 
к течению ориентализма, не принимая во вни-
мание всех факторов его жизни и творческой 
биографии. Мы можем с уверенностью сказать, 
что живопись его предшественников и совре-
менников-ориенталистов оказала существенное 
воздействие на изобразительную манеру Османа 
Хамди, что позволило ранним исследователям 
утверждать о его принадлежности к этому тече-
нию. Однако сюжеты и смысловое наполнение 
картин Османа Хамди говорят о его глубокой 
связи с истинно османским наследием, доступ 
к которому он получил за годы путешествий по 
всей Османской империи, административной и 
музейной деятельности. 

Сочетание глубокого понимания османской 
культуры с идеями вестернизации и восхищени-
ем западноевропейской художественной шко-
лой, которое отображено в его полотнах, по-
зволяют нам говорить об обособленном статусе 
Османа Хамди в обеих живописных традициях. 
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Маттео Рипа (1682–1746) — итальянский священник и католический миссионер, решением 
Папского престола вместе с другими миссионерами из Конгрегации Пропаганды веры направ-
ленный с миссией в Китай, где он стал свидетелем событий, положивших начало так называемому 
«спору о ритуалах». Маттео Рипа написал мемуары — «Джорнале», важный источник по истории 
тогдашнего Китая. Однако не меньший интерес составляют выдержки из бортового журнала, 
который миссионер вел во время путешествия в Срединное государство. Отец Рипа методично 
документировал увиденное, подробно описывал события и включил в текст журнала зарисовки 
многих диковинных для европейца того времени видов морской фауны и плодов. В настоящей 
статье впервые на русском языке публикуются выдержки из бортового журнала Маттео Рипы. 

Ключевые слова: Маттео Рипа, Китай, миссионерство, католическая церковь, ориенталистика, 
«спор о ритуалах», иезуиты
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Итальянский священник Маттео Рипа (1682–
1746) известен среди исследователей истории 
Китая периода правления императора Канси 
(1661–1722) и деятельности католической ду-
ховной миссии в Китае прежде всего как автор 
мемуаров «Джорнале», в которых он подробно 
описывает события, свидетелем которых стал, 
находясь в Китае в составе католической духов-
ной миссии. Широко известен основанный им 
Восточный университет в Неаполе — факти-
чески первое в Европе востоковедное учебное 
заведение. Менее изученным остается другой 
аспект наследия выдающегося итальянского свя-
щенника — бортовой журнал, который он вел 
по пути в Китай. В нем миссионер методично 
и подробно описывал происходившие события, 
изучал диковинные для европейца того време-
ни виды рыб и растительности. В предлагаемой 
вниманию статье впервые на русском языке при-
водятся выдержки из судового журнала Маттео 
Рипы, сопровождаемые рисунками его автор-
ства. Представляется, что подробное изучение 
бортового журнала1 Маттео Рипы не только по-
зволит составить более точное представление о 
быте христианских миссионеров того времени, 
но, что более важно, о сознании образованной 
части европейского общества того периода, о 
ее представлениях об окружающем мире. Читая 
записи бортового журнала Маттео Рипы, по-
нимаешь, какую подлинную радость открытия 

1 Журнал опубликован М. Фатикой в Неаполитанском университете [Fatica, 2006]. Перевод выполнен по данному 
изданию.

чего-то нового, чудесного и доселе невиданного 
испытывал человек того времени при виде, на-
пример, уже привычного для нас кокоса, и как 
он неизменно возносил за это благодарение 
Всевышнему. 

В первой части статьи мы приведем основные 
эпизоды биографии Маттео Рипы, во второй 
будут опубликованы отрывки из его бортового 
журнала.

«Благородный человек, 
готовься в Китай!»

Маттео Рипа родился в маленьком городке го-
роде Эболи, расположенном в 80 км от Неаполя, 
29 марта 1682 г. в семье барона Пьянкетелла, ве-
дущей род из города Бриндизи. Отец Маттео — 
Джан-Филиппо — был врачом, мать, Антония 
(урожденная Лонг), скончалась, когда мальчику 
было пять лет. Когда маленькому Маттео испол-
нилось пятнадцать, отец отправил его в Неаполь 
изучать юриспруденцию, в то время как сам 
мальчик мечтал стать художником [Ripa, 1832, 
t. I, p. 8.]. Однако в Неаполе Рипа «забросил 
книги, связался с разнузданными сверстниками 
и окунулся во все пороки, свойственные моло-
дым» [Ripa, 1832, t. I, p. 7]. Через три года, когда 
Рипе исполнилось 18 лет, он случайно услышал 
молитву францисканского монаха около дворца 
Вичере, что и стало переломным моментом в его 

Matteo Ripa (1682–1746) was an Italian priest and a Catholic missionary who, obeying the decision 
of the Holy See, together with other missionaries from the Sacred Congregation for the Propagation of 
Faith travelled to China, where he bore witness to events that gave birth to the so-called Chinese Rites 
controversy. While Matteo Ripa’s memoir, Giornale, is an important source on the history of China, no 
less interesting are excerpts from the logbook he maintained during his travel to the Middle Kingdom. 
Father Ripa methodically documented what he saw, gave a detailed account of events and included in 
the text of his journal drawings of various types of fauna and fruit that were a curiosity for Europeans 
of his time. In this article, excerpts from Matteo Ripa’s travel journal are published in Russian for the 
first time. 

Key words: Matteo Ripa, China, missionaries, Catholic church, Orientalism, “Chinese rites contro-
versy”, Jesuits
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жизни. Рипа решил стать священником, и уже 28 
мая 1705 г. с согласия Папы Римского (которое 
требовалось, поскольку Рипе на тот момент еще 
не было 24 лет) был рукоположен в священники 
в городе Салерно. 

По возвращении в Неаполь Рипа отправился 
к своему духовнику — священнику по фамилии 
Торрес. Увидев юношу, падре воскликнул: «Бла-
городный человек, готовься в Китай!» [Ripa, 
1832, t. I, p. 21], чем поразил Рипу, который даже 
не знал, где этот Китай находится. «Господь хо-
чет видеть тебя миссионером в Китае», сказал 
ему тогда Торрес [Ripa, 1832, t. I, p. 22], и уже 
26 ноября 1705 г. Маттео Рипа отбыл в Рим 
ждать направления в миссию. 

Час Маттео Рипы настал в июле 1707 г., ког-
да папа Климент XI присвоил кардинальское 
звание Шарлю Мэллару де Турнону, направ-
ленному в Китай еще в 1702 г. в качестве апо-
стольского легата при императорском дворе 
в Пекине для разрешения спора о ритуалах, 
разгоревшегося между орденом Иисуса и дру-
гими католическими миссиями, посланники 
которых присутствовали в это время в Китае2. 
По замыслу папы, миссионеры должны были 
передать Турнону кардинальскую шапочку, и 
Конгрегация Пропаганды веры создала груп-
пу из шести проповедников, в которой Рипа 
оказался самым молодым — на тот момент ему 
было всего 24 года. Уже 13 октября 1707 г. мис-
сионеры покинули Рим. Их путь в Китай лежал 
через Лондон, откуда они должны были плыть 
на Дальний Восток. Спустя месяц, прошедший 
с начала путешествия, скончался от сердечного 
приступа руководитель миссии отец Фунари и 
руководство перешло к Рипе.

Путь в Китай был долог и труден, и на про-
тяжении всего пути Рипа вел бортовой журнал 
(Giornale di bordo), выдержки из которого будут 
представлены далее. По прибытии в Китай мис-
сионеры обнаружили, что де Турнон, вступив в 

2 Более подробно о месте Маттео Рипы в «споре о ритуалах», его взаимоотношениях с другими миссионерами как 
из числа иезуитов, так и непосредственных представителей Святого Престола см.: [Круглова, 2017, 2018]).

3 Отметим, что Рипа не был единственным придворным художником европейского происхождения. Параллельно с ним 
при дворе императора Канси трудился, например, Джузеппе Кастильоне (подробнее о нем см.: [Дубровская, 2018]).

конфликт с императорским двором и находящи-
мися при дворе иезуитами по вопросу трактовки 
китайских ритуалов, связанных с поклонением 
предкам и Конфуцию, оказался в опале. В 1710 г. 
де Турнон скончался, а 24 июня 1710 г. был из-
дан императорский указ, согласно которому ко 
двору нужно было прислать троих европейцев, 
обладающих знаниями в рисовании и науке. 
Оговаривалось, что художник должен был пред-
варительно написать четыре картины и прислать 
их для оценки [Fu, 1966, p. 166]. Так Рипа создал 
четыре картины, которые отослали императору 
(придворные сановники приказали Рипе напи-
сать с натуры портрет одного китайца). Рипа 
прошел испытания с честью, император остался 
доволен его творчеством, и уже 5 ноября при-
шел приказ сопроводить миссионеров ко двору. 
Рипа писал об этом событии: «Я очень пережи-
вал по поводу своего мастерства, ибо не имел 
достаточной практики» [Ripa, 1991, p. 224]3. 

Служение при дворе, с одной стороны, было 
несомненным благом, с другой же мешало мис-
сионерской деятельности. Каждый удобный 
случай Рипа использовал, чтобы нести в китай-
ский народ благую весть. Отец Рипа всей душой 
тянулся к активной апостольской деятельности 
на китайской земле: «Я всегда умолял и просил 
разрешить покинуть эти палаты, чтобы уехать в 
провинцию, заниматься той миссией, для кото-
рой я сюда приехал. Я хотел свободы, как птица, 
которая летает без препятствий, чтобы повсю-
ду объявлять о приходе Царствия небесного» 
[Ripa, 1832, t. II, p. 121]. 

История распорядилась так, что Рипа про-
был при Цинском дворе всего 13 лет. Поводом 
для возвращения миссионера на родину стала 
смерть императора Канси 20 декабря 1722 г. Из-
вестно, что Канси с симпатией относился к за-
падным миссионерам и их навыкам, чем и обе-
спечивалось наличие католической духовной 
миссии при дворе, но это не могло не раздра-
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жать придворных сановников. «Некоторые при-
дворные постоянно стремились помешать мне. 
Клеветали и наговаривали на меня, тем самым 
создавали атмосферу склок и скандалов», писал 
Рипа [Ripa, 1996, p. 40]. Преемник Канси — им-
ператор Юнчжэн (1678–1735, гг. пр. 1722–1735) 
разделял скорее точку зрения сановников, и уже 
в 1724 г. отменил указ Канси, легализовавшего 
христианство в Китае. 

В итоге Рипа передал императору прошение с 
просьбой отпустить его на родину, и император 
Юнчжэн согласился. За время пребывания при 
дворе Рипа сделал многое, а именно, выграви-
ровал на меди 36 видов летней императорской 
резиденции в Жэхэ, вместе с другими придвор-
ными миссионерами по просьбе отца Юнчжэ-
на — императора Канси создал гравюру с изо-
бражением карты Китая [Fuchs, 1935, p. 398], а 
помимо этого транслитерировал маньчжурский 
алфавит при помощи латиницы. Почитая па-
мять отца, хорошо относившегося к Рипе, Юнч-
жэн решил наградить миссионера: «Европейцы 
очень ценят наш фарфор, — сказал он, — отве-
дите его в хранилище нашего личного фарфора, 
и пусть он выберет то, что ему больше понра-
вится, пусть возьмет столько, сколько захочет. 
А также дайте ему шелковой ткани» [Ripa, 1832, 
t. II, p. 128]. Рипа взял совсем немного (один 
сервиз и один отрез шелковой ткани): главным 
для него было привезти с собой в Неаполь ки-
тайских учеников [Ripa, 1832, t. II, p. 128].

15 ноября 1723 г., получив высочайшее раз-
решение (пяо), Маттео Рипа покинул Пекин 
вместе с несколькими китайскими студентами. 
Путь миссионера на родину снова лежал через 
Англию. Весть о прибытии Рипы получила в 
английском обществе столь широкую огласку, 
что сам король Георг I (гг. пр. 1714–1727) по-
желал встретиться с итальянским миссионером. 
Рипа был принят при дворе с большим почетом 
и получил от Георга в дар мешочек английских 
золотых монет, адекватных по ценности 300-м 
неаполитанским дукатам.

Рипа прибыл в Неаполь 20 ноября 1723 г. За 
время работы в Китае священник пришел к вы-

воду о том, что для успешного развития католи-
ческой миссии в Китае необходимы миссио-
неры из числа самих китайцев, прошедших 
подготовку и обучение в Европе: подготовлен-
ные в Европе священники из числа китайцев бо-
лее точно трактовали бы традиционные для их 
культуры ритуалы, а их понимание христиан-
ских норм и доктрин можно было корректиро-
вать еще на стадии обучения в европейских об-
разовательных центрах. Именно так стояла цель 
Маттео Рипы, именно на это он потратил 10 лет 
своей жизни, создавая Колледж. Благодаря упор-
ным трудам создателя, 5 апреля 1731 г. Рипа по-
лучил одобрение папы на открытие Колледжа 
для китайских студентов (Collegio dei cinesi), 
которым он руководил вплоть до своей смерти 
в 1746 г.

Открытие колледжа стало главным жизнен-
ным завоеванием Маттео Рипы, его главным 
вкладом в развитие зарождающегося востоко-
ведения. Если знаменитый Маттео Риччи (годы 
жизни 1552–1610; в Китае в 1582–1610 гг.) стал 
первым европейцем, открывшим китайскому 
миру западную цивилизацию, то Маттео Рипа 
создал в Европе первую площадку для культур-
ного и духовного обмена между Востоком и За-
падом. И дело не ограничилось одним Китаем. 
Уже в 1750 г. в Колледже открылось отделение 
для учеников из стран Ближнего Востока, нахо-
дившихся под турецким игом. Открытое Рипой 
учебное заведение стало первым в Европе вос-
токоведным центром, действующим до сих пор 
(ныне Восточный Университет в Неаполе).

Маттео Рипа был очевидцем событий, став-
ших частью «спора о ритуалах», деструктив-
ное воздействие которого ощутил и на себе. 
«Спор о ритуалах», состоявший в обсуждении 
«не христианских догм, а некоторых обычаев 
китайцев» [Minamiki, 1985, p. 40], стал, по вы-
ражению Д. В. Дубровской, «самым разруши-
тельным спором, потрясшим католический мир 
в Новое время» [Дубровская, 2001, с. 162]. Он 
продолжался в целом три столетия и касался во-
проса о допустимости соблюдения китайскими 
неофитами ряда ритуалов, связанных с культом 
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почитания предков и конфуцианским культом. 
Миссионеры-иезуиты считали традиционные 
для китайцев обрядовые практики скорее актами 
гражданского, а не религиозного значения, и, та-
ким образом, не препятствовали новообращен-
ной пастве в почитании Конфуция и предков. 

За несколько лет до смерти Маттео Рипа напи-
сал свой знаменитый «Джорнале» — мемуары, 
составленные на основе дневников, которые он 
вел во время своего пребывания в Китае. К со-
жалению, судьба именно этих дневников на дан-
ный момент неизвестна, тогда как часть пись-
менного наследия Рипы, а именно его судовой 
журнал (Giornale di bordo), сохранилась. Пред-
лагаем вниманию читателя некоторые выдержки 
из этого судового журнала, сопровождающегося 
воспроизведением страниц этого уникального 
документа. 

«Это был первый раз, когда я увидел 
кокос, и я удивился, увидев его»

Как только 4 июля 1707 г. английский корабль 
«Донегал» вышел в открытое море, члены деле-
гации, имевшие папское поручение отвести кар-

4  Королева Англии Елизавета I разорвала связь церкви Англии и Рима в 1570 г. Католическая церковь сохранила 
свое присутствие в Англии и Уэльсе, но ушла в подполье, поэтому группа Рипы, путешествуя на английском кора-
бле, не могла афишировать свою религиозность, дабы сохранить дружественные отношения с командой судна. 

динальскую шапочку легату, находящемуся при 
Канси, приготовились к длительному и скучно-
му путешествию. Путешествие не могло быть 
заполнено молитвами и другими религиозными 
действиями, — миссионеры, входящие в группу 
Рипы не могли афишировать принадлежность к 
католической церкви и путешествовали в мир-
ском облике4. Часть дневных часов использова-
лись Рипой для написания чего-то вроде борто-
вого журнала, на страницах которого он рисовал 
силуэты и представителей морской флоры и фау-
ны. Это единственные дошедшие до нас рисун-
ки художника. 26 июня 1708 г. он рисует контур 
кальмара с подписью squit, вероятно, представ-
ляющей собой измененное английское squid») 
(см. Илл. 1) [Fatica, 2006, p. 173].

В июле 1708 г. Рипа рисует профиль корабля 
«Донегал», указывая мачты кормы, центра и носа 
корабля с указанием их мореходных названий. 
Записывает также название парусов (см. Илл. 2) 
[Fatica, 2006, p. 174].

Среди неизвестной морской фауны, которую 
Рипа не мог видеть в Неаполе, его интерес вы-
звала акула, описанная в журнале на разных 
языках: «Кастильский «pesce perro», порту-

Илл. 1 (слева).

Кальмар. Бортовой жур-
нал Маттео Рипы 
[по: Fatica, 2006, p. 173]

Илл. 2 (справа).

Корабль «Донегал». 
Бортовой журнал Маттео 
Рипы 
[по: Fatica, 2006, p. 174]
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гальский «tubarao», англиский «shark», с уто-
чнением, что слово произносится как «sciach» 
(по-итальянски — «щак»). Интересно также 
описание некоторых деталей этой акулы (см. 
Илл. 3) [Fatica, 2006, p. 175].

В судовом журнале Рипа отмечает: «Когда 
акула лежит на животе, невозможно увидеть ни 
глаз, ни рта, ни ноздрей. Все можно увидеть, 
когда она лежит на спине, животом, смотрящим 
в небо. В точках АА — ноздри, в точках СС — 
глаза, Н — огромный рот. У нее три ряда зубов, 
один за другим, которые нельзя увидеть, если 
рот не открыт широко. Они большие и острые» 
[Fatica, 2006, p. 176], — как можно увидеть на 
странице 36 [бортового журнала], — буквой Q 
рядом с акулой Рипа обозначает более мелких 
рыб, которые цепляются за акулу, они называют-
ся ремора. Он уточняет, что моряки называют их 
«socchin fish» (итальянская транскрипция), уточ-
няя, что пишется «sucking fish», на итальянском 
«pesce succhione», а на разговорном английском 
«live sharksucker». По номенклатуре Линнея — 
echeneis naucrates (см. Илл. 4) [Fatica, 2006, p. 176]. 

На странице 38 судового журнала Рипа пишет: 
«Утром в течение многих часов были видны нес-
колько рыб, которых англичане называют дель-

финами, указывая, что французы и итальянцы 
называют «дельфинами» другую рыбу, не эту. 
Французы называют эту рыбу дорада, испан-
цы тоже. Когда она находится в воде, ее тело и 
голова желто-зеленого цвета, живого и яркого. 
Когда вне воды, не могу сказать, какого она цве-
та, потому что он другой». Вероятно, речь идет 
о рыбе valenciennea sexguttata по номенклатуре 
Линнея, принадлежащей к семейству бычковые 
(см. Илл. 5) [Fatica, 2006, p.177].

На листе 51 «Джорнале» Рипа, обрабатывая 
заметки из своего судового журнала, замечает: 
«27 числа, находясь на 26 градусах широты, ста-
ли наблюдать летучих рыб, но немного. Но на 
10 градусах до и после линии экватора число 
этих рыб постоянно увеличивалось из-за боль-
шого тепла. Мне сказали, что существует пять 
видов этих рыб, но заметили только два, и эти 
два мало отличались друг от друга, эти оба вида 
очень похожи на кефаль, кажутся летучей кефа-
лью. Их крылья без перьев, но из хряща, как у 
летучей мыши». По номенклатуре Линнея речь 
идет о excocetus volitans из семейства двукрылых 
(см. Илл. 6) [Fatica, 2006, p. 178]. 

На странице 54 судового журнала с датой «пят-
ница 7 сентября 1708 года» Рипа записывает: 

Илл. 3 (слева). Акула. Бортовой журнал Маттео Рипы [по: Fatica, 2006, p. 175]

Илл. 4 (справа). Акула и неизвестная рыба. Бортовой журнал Маттео Рипы [по: Fatica, 2006, p. 176]
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«Перед высадкой на берег начертил вид Мыса, 
находясь на корме корабля. Вид А. Отсюда бухта 
казалась овальной формы, но потом, спустив-
шись на землю на гору Льва, увидел, что она 
была в форме, описанной на двух рисунках под 
обозначением L–B. Гора Ветра, и не без основа-
ния, потому что между ней и Столовой горой 
появляется несколько туч, тут же дует сильный 
ветер D–E. С этого ракурса кажется, что одна 
гора больше другой, где E вся зеленая и покрыта 

травой. D каменистая, с которой, когда появля-
ется приближающееся судно, поднимается флаг, 
как и на E на острове Робен. F имеет крепость, 
которая была бы самой слабой в Европе, но она 
здесь сильная, потому что рядом нет врагов. 
Позади H — садик» (см. Илл. 7) [Fatica, 2006, 
p. 179]. 

В «Джорнале» Рипа, обрабатывая собствен-
ный судовой журнал, пишет: «…На указанном 
острове Сан Паоло, который находится на 38 

Илл. 5 (слева). 

Рыба семейства бычко-
вые. Бортовой журнал 
Маттео Рипы 
[по: Fatica, 2006, p. 177]

Илл. 6 (справа).

Летучая рыба. Бортовой 
журнал Маттео Рипы 
[по: Fatica, 2006, p. 178]

Илл. 7.

Остров Робен. 
Бортовой журнал 
Маттео Рипы 
[по: Fatica, 2006, 

p. 179]
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градусах и 12 минутах широты. Очертил его в 
моем Джорнале на странице 91, и этот вид не 
был длиннее наших четырех итальянских миль. 
На самом деле все согласились, что он очень ма-
ленький. На той части, что мы видели, не было 
деревьев, но было много кустов и травы, он без-
люден и населен морскими собаками. Наши, ко-
торые ходили на рыбалку и спускались на зем-
лю, говорили, что слышали там голоса овец и 
коз. Слышали, что было в обычаях португальцев 
оставлять на открываемых островах по несколь-
ко голов [скота], которые размножались. Через 
какое-то время португальцы возвращались и 
собирали нужное количество для провизии». В 
[Fatica, 1991, р. 95] под датой 4 ноября 1708 г. чита-
ем: «После обеда, при спокойном море увидели 
черепаху, которая во сне плавала на поверхно-
сти воды. Подплыли к ней на весельной лодке, 
перевернули ее, связали лапы и втащили на лод-
ку, потом отвезли на наш корабль. Она весила 
160 английских фунтов, 16 унций каждый фунт. 
Последующие дни видели других черепах, ко-
торые были взяты таким же образом, они были 
двух типов: зеленые и темные. Оба типа хоро-
шо подходили для еды. Зеленые, однако, были 
значительно вкуснее. На спине этих черепах на-
ходились морские ракушки (в Риме называются 
telline, в Неаполе — tonninole), 5–6 прилепились 

друг к другу, как это изображено на странице 91 
моего судового журнала под букой А» (см. Илл. 8)
[Fatica, 2006, p. 180].

На странице 94–95 судового журнала 14 ноя-
бря 1708 г. Рипа пишет: «Увидел птицу, называе-
мую птицей тропиков, потому что они встреча-
ются только в тропиках. Белого цвета величиной 
с голубя. Села на корме, другие летали сверху. 
Длинный и сухой хвост» (см. Илл. 9) [Fatica, 
2006, p. 181].

Под датой 23 ноября на странице 97 судово-
го журнала Рипа замечает: «Ближе к вечеру на 
флагшток средней мачты села птица, называемая 
олуш, или сумасшедшая птица. На самом деле 
носит это имя, потому что позволяет себя пой-
мать, как глупая. Размер курицы, но мясо жили-
стое, белого цвета, и кончики крыльев черные. 
Клюв вечером мне показался желтым, а утром он 
оказался голубым, подумал так, потому что была 
мертвой. Крылья были размером с шесть ладо-
ней, c четырьмя изгибами, как у альбатроса» (см. 
Илл. 10) [Fatica, 2006, p. 182]. 

В день 28 ноября на странице 98 судового жур-
нала Рипа замечает: «Днем поймали scerch (ита-
льянская транскрипция), или акулу. Изучил три 
ряда ее зубов, очень больших, по форме как бук-
ва А. Указанные три ряда располагаются один за 
другим, и, если рот не открыт очень широко, не-

Илл. 8 (слева). 

Голова черепахи. Мол-
люски. Бортовой журнал 
Маттео Рипы
[по: Fatica, 2006, p. 180]

Илл. 9 (справа).

 «Птица, называемая 
птицей тропиков». Борто-
вой журнал Маттео Рипы 
[по: Fatica, 2006, p. 181]
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Илл. 10 (слева).

Олуш. Бортовой 
журнал Маттео 
Рипы 
[по: Fatica, 2006, 

p. 182]

Илл. 11 (справа). 

Длинноперый 
тунец, акула. 
Бортовой журнал 
Маттео Рипы 
[по: Fatica, 2006, 

p. 183]

Илл. 12 (слева).

Ураган в окрест-
ностях Кокосовых 
островов. Борто-
вой журнал Маттео 
Рипы
[по: Fatica, 2006, 

p. 184]

Илл. 13 (справа).

Кокос. Раковины. 
Монеты с Коко-
совых островов. 
Бортовой журнал 
Маттео Рипы 
[по: Fatica, 2006, 

p. 189]
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возможно видеть эти три ряда. Глаза небольшие, 
как на рисунке В. Рисунок вокруг тела зеленова-
тая или черная. Внутри акулы нашли маленько-
го длинноперого тунца». Рипа уточняет, что на 
португальском языке тунец называется huocora
(см. Илл. 11) [Fatica, 2006, p. 183].

На двух градусах широты 26 ноября 1708 г. 
корабль «Донегал» был затронут смерчем. Как 
пишет Рипа: «[Смерч] Начался на верхней по-
верхности тучи (рисунок А), где он был самым 
широким и сужался на половине пути (В), где 
потерялся из вида, может быть, из-за воздуха 
на горизонте, который с другой стороны был 
прозрачный. Внутри него хорошо было видно 
огромное количество воды, которая ручьями 
извивалась, как змея. Падала и поднималась. 
Был виден столб дыма, вокруг которого был 
фонтан воды». В день 6 декабря 1708 г. Рипа на-
блюдает группу островов, названную им остро-
вами Кокоса, профиль которых изображает там 
же, где и смерч. На малайском языке соответ-
ствует Pulau Pulau Kokos (см. Илл. 12) [Fatica, 
2006, p. 184].

6 декабря 1708 г. Маттео Рипа описывает на-
падение моряков «Донегала» на жителей Ко-
косовых островов. Добыча состояла из дере-
вянных и железных инструментов, нескольких 
раковин, продовольствия и двенадцати золотых 
монет, как они нарисованы на стр. 108 на пра-
вых полях судового журнала. В тот же день он 
пишет: « Это был первый раз, когда я увидел 
кокос, и я удивился, увидев его. В одном фрук-
те такое множество разных вещей для поддер-
жания жизни этих индейцев, т.е. еда, напиток, 
растительное масло, вид сливочного масла и 
т.д., и поэтому я нарисовал его в моем Джор-
нале стр. 107–108. Я вознес молитву Богу за то, 
что он создал такой фрукт с таким большим ко-
личеством применений для человеческого су-
щества, и поэтому я потрудился его достойно 
описать» [Giornale I, pp. 99–100] (см. Илл. 13)
[Fatica, 2006, p. 189]. 

Рисунок рыбы реморы с другой стороны. В 
этом случае Рипа приводит дополнительные де-
тали анатомических особенностей рыбы и отме-

чает в Джорнале: «Все они цвета угря, и как угри 
без чешуи, приклеиваются к бортам корабля и в 
спокойную погоду отлипают и плавают вокруг, 
развлекая [людей] на них смотрящих. Их ловят 
на крючок. В отдельных местах их очень много; 
прилипая к кораблю, плывут очень быстро (см. 
Илл. 14, 15) [Fatica, 2006, pp. 185–186]. 

Путешественники 3 февраля прибыли в Ин-
дию. Продолжать дальнейший пусть в Китай 
нужно было на другом судне, так как англий-
ский корабль достиг своей точки назначения. 
22 февраля уже на другом судне «Сан Лорен-
цо» пять миссионеров отплыли в направлении 
Филиппин. Оттуда они уже должны были 
добраться до конечной точки своего путеше-
ствия — Китая. Однако в связи с погодными 
условиями доплыть до Филиппин оказалось 
невозможным. Миссионеры сперва прибыли в 
Малакку. Там они пересели на испанское судно 
Nostra Signora di Guadalupe. 17 мая 1709 г. ко-
рабль входит в Малаккский пролив, «опасный 
течениями и пиратами в засаде» [Fatica, 2006, 
p. 187]. Рипа пишет: «В 7 достигли входа в 
пролив и увидели вокруг большое количество 
островов в зелени, один за другим, и не видно 
было пути, по которому плыть, мы не знали, 
куда двигаться вперед. Приходилось развора-
чиваться, чтобы найти дорогу. Когда мы были 
в этом месте, к нам подплыла лодка индейцев, 
чтобы выменять у нас рис на сушеную рыбу, 
это малайцы-магометане, подданные короля 
Джоро. Это люди, кораблям которых нельзя 
доверять» (см. Илл. 16) [Fatica, 2006, p. 187].

Проходя по Малаккскому проливу, 18 мая 
1709 г. Рипа отмечает в своем судовом журнале 
поимку нескольких рыб, которых он называ-
ет cicciar (итальянизм от испанского cicharro), 
принадлежащих к семейству ставридовых. По 
номенклатуре Линнея — «trachurus trachurus». 
Рядом со ставридой он чертит контур другой 
рыбы, по-испански называемой ruvio, а по-
португальски — ruivo, идентификация кото-
рой очень сложна. В общем, это рыба красного 
цвета, схожая со средиземноморской барабулей 
(см. Илл. 17) [Fatica, 2006, p. 188].
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Илл. 14 (слева). 

Рыба-ремора. 
Бортовой журнал 
Маттео Рипы 
[по: Fatica, 2006, 

p. 185]

Илл. 15 (справа).

Рыба-ремора. 
Бортовой журнал 
Маттео Рипы
[по: Fatica, 2006, 

p. 186]

Илл. 16 (слева).

Окрестности Ма-
лаккского пролива. 
Бортовой журнал 
Маттео Рипы 
[по: Fatica, 2006, 

p. 187]

Илл. 17 (справа).

Барабуля и став-
рида. Бортовой 
журнал Маттео 
Рипы 
[по: Fatica, 2006, 

p. 188]
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Заключение

Маттео Рипа вошел в историю как талантли-
вый художник, хотя никогда не считал себя та-
ковым. На страницах мемуаров он часто писал 
о своих переживаниях, что не сможет должным 
образом выполнить какое-либо художественное 
поручение императора Канси, поскольку не об-
ладает необходимым опытом и умением. Од-
нако сохранившееся художественное наследие 
Рипы свидетельствует об обратном: зарисовки в 
бортовом журнале ярко демонстрируют художе-
ственный талант миссионера. 

Волей исторических судеб Маттео Рипа стал 
известен как миссионер — активный участник 
«спора о ритуалах», события, в большей степени 
касавшегося политической сферы жизни обще-
ства, нежели духовной. Однако введение в на-
учный оборот фрагментов бортового журнала, 
который Рипа вел по пути в Китай, позволяет 
судить о нем как о простом человеке, познавав-
шем мир вокруг себя и испытывавшем оттого 
подлинную духовную, христианскую радость.

Литература / References

Дубровская Д. В. Миссия иезуитов в Китае. 
Маттео Риччи и другие (1552–1775 гг.). М.: 
«Крафт+», ИВ РАН, 2001. — 200 с. [Dubrovskaya 
D. V. Jesuit Mission in China. Matteo Ricci and 
Others (1552–1775). Moscow: “Kraft+”, Institute 
of Oriental Studies (RAS), 2001. — 200 р. (In 
Russian)].

Дубровская Д. В. Лан Шинин: Джузеппе Касти-
льоне (1688—1766) при дворе Сына Неба. Мо-
сква: ИВ РАН, 2018. — 140 c. [Dubrovskaya D. V.
Lang Shining, or Giuseppe Castiglione (1688–
1766) at the Court of the Son of Heaven. Moscow: 
Institute of Oriental Studies (RAS), 2018. — 
140 p. (In Russian)]

Круглова М. С. «Спор о ритуалах» как пример 
культурного конфликта Востока и Запада // Ма-
нускрипт. 2018. № 5 (91). С. 34–38 [Kruglova M. 
S. “Rites controversy” as an Example of the Cultural 
Conflict of the East and the West // Manuscript. 
2018. No. 5 (91). Pp. 34–38 (In Russian)].

Круглова М. С. Маттео Рипа: миссионер при 
дворе императора Канси // Вестник Московско-
го университета. Серия 13: Востоковедение. 
№ 3. С. 61–75 [Kruglova M. S. Matteo Ripa: A 
Missionary at the Court of the Emperor Kangxi 
// Moscow University Bulletin. Series 13: Oriental 
Studies. № 3. P. 61–75 (In Russian)].

Fatica Michele (Ed.). Matteo Ripa. Giornale 
(1705–1724). I, 1705–1711. Napoli, 1991. — 303 р.

Fatica Michele (Ed.). Matteo Ripa. Giornale 
(1705–1724). II, 1711–1716. Napoli, 1996. — 
413 p.

Fatica Michele (Ed.). Matteo Ripa e il Collegio 
dei Cinesi di Napoli (1682–1869). Percorso 
documentario e iconografico. Napoli, 2006. — 330 p.

Fuchs W. Materialen zur Kartographie der 
Mandju-Zeit // Monumenta Serica. I. 1935. Pp. 
386–427.

Fu Lo-Shu. A Documentary Chronicle of Sino-
Western Relations (1644–1820). Arizona Press, 
1966. — 792 p.

Minamiki G. The Chinese Rites Controversy: 
From Its Beginnings to Modern Times. Chicago, 
1985. — 353 p.

Ripa M. Storia della fondazione della Congregazione 
e del Collegio de’ Chinese sotto it titolo della Sagra 
Famiglia di Gesù Cristo, scritta dallo stesso fondatore 
Matteo Ripa e de’ viaggi da lui fatti. T. I. Napoli: 
Manfredi, 1832. — 507 p.

Ripa M. Storia della fondazione della Congregazione 
e del Collegio de’ Chinese sotto it titolo della Sagra 
Famiglia di Gesù Cristo, scritta dallo stesso fondatore 
Matteo Ripa e de’ viaggi da lui fatti. T. II. Napoli: 
Manfredi, 1832. — 510 p. 



150

европейцы в азии

Lang Shining’s Paradigm, and the 
Castiglioneschi from the State 

Museum of Oriental Art 
(Vladimir S. Kalabushkin’s Collection)

Парадигма Лан Шинина и «кастильонески» из собрания 
Государственного музея искусства народов Востока 

(коллекция В. С. Калабушкина)

Dinara V. Dubrovskaya

PhD (History), Senior Research Fellow, Institute of 

Oriental Studies, RAS; Assistant Professor, State 

Academic University for the Humanities (GAUGN), 

Moscow; distan@gmail.com

Динара Викторовна Дубровская

кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института востоковедения РАН; доцент 

Восточного факультета Государственного академи-

ческого университета гуманитарных наук, Москва; 

distan@gmail.com

The article looks at a small group of scrolls signed by Lang Shining (Giuseppe Castiglione) from 
the collection of the State Museum of Oriental Art (hereafter SMOA). The author tries to clarify the 
reasons for the time-honoured yet mistaken attribution of one such scroll to Castiglione and traces the 
influence and transformation of the style, motifs, and specific characteristics of his paintings against 
the SMOA scrolls, which date from the end of the 19th to the middle of 20th cc.

Key words: Giuseppe Castiglione, Lang Shining, Chinese painting, Rong-fei, Xiang-fei, Qianlong 
Emperor, court painting, Sino-European style, Chinoiserie, Occidentalism



д. в. дубровская. парадигма лан шинина 

151

From the beginning of his stay at the court of the 
Manchu emperor in Beijing, the young Italian painter 
Giuseppe Castiglione (Chinese name Lang Shining; 
郎世宁, 郎世寧; 1688–1766) worked on the Empe-
ror’s commission1, which was to blend certain ele-
ments of the European painting technique and spatial 
approaches with the major principles of Chinese artis-
tic tradition. The method that Castiglione and his col-
leagues were developing was based on the unification 
of Chinese motifs, themes and subjects with the cha-
racteristically European instruments such as chiaro-
scuro modelling and linear perspective. Delicately, 
yet across many works, Lang Shining would make 
space in his paintings perspective-based — particu-
larly where buildings were depicted against land-
scapes; direct perspective allowed a fresher look at the 
way court scenes were represented, and the depth of 
landscapes became relatively greater [Dubrovskaya, 
2018, pp. 90–96 (1)]. 

An untrained eye will probably find it difficult to 
distinguish between the works of Castiglione, those 
of his collaborators and followers — all of whom 
employed the linear method xianfa [Corsi, 1999; 
Dubrovskaya, 2019; Yang, 1988] — and purely Chi-
nese ones, and not only because of characteristically 
Chinese imagery, attributes and subject matter. The 
Italian painter did not rush to embed the Europe-
an technique into the local context mindlessly and 
blindly: instead, his shadows progressively became 
lighter and the contrast between light and dark more 

1 Giuseppe Castiglione lived in China from 1715 until his death in Beijing in 1766. He worked at the court of three 
consecutive Manchu emperors: Kangxi (1661–1722), Yongzheng (1722–1735) and Qianlong (1736–1795). See, for 
example, [Golovachyov, 1998; Dubrovskaya, 2018 (3), etc.].

2 Pozzo’s book was first published in Rome: Perspectiva Pictorium et Architectorum. Rome: Komarek, 1693, and later in 
America. See: [Pozzo, 1989; Ning, Chu, 2015, p. 106].

seamless. Lang Shining, himself the follower of the 
famous Italian perspectivist Andrea Pozzo (1642–
1709)2, was also able to create a three-dimensional 
effect via the marriage of direct perspective [Du-
brovskaya, 2018, pp. 54–55 (4)] (highly valued by 
his clients the emperors — it was for this specifically 
that Castiglione was imported from Italy on Empe-
ror Kangxi’s direct order) with traditional Chinese 
axonometry.

The present work seeks to identify the possible 
considerations that led to the attribution to Giu-
seppe Castiglione of scrolls gifted to the SMOA 
from the collection of Vladimir S. Kalabushkin, and 
to demonstrate, based on these works, the diffe-
rence between Lang Shining’s Sino-European style 
and the style of the Castiglioneschi in SMOA.

Generally speaking, Castiglione’s accommoda-
tive style, in itself a reflection of the broader Jesu-
it concept of teologia accomodativa, can be seen as 
an interplay of European and Chinese uses of per-
spective and a light-touch chiaroscuro modelling in 
some of his well-known animalistic scrolls — for ex-
ample, White Falcon (1765) and Aquatic Plants and 
Fish (prior to 1744; see [Tseng, 1988]); in his oil on 
paper paintings (tie-lo) and many other works. But 
the Italian master’s fusion of methods is most pro-
nounced in his modular approach to composition, 
which allowed him to achieve spatial depth in works 
that include depictions of architectural ensembles 
and buildings generally. Here, one possible example 

В статье рассматривается группа свитков из коллекции Музея народов Востока в Москве (далее 
ГМВ), подписанных именем Лан Шинина (Дж. Кастильоне). Автор ставит задачу выяснить при-
чины, по которым один из свитков долгое время приписывался Кастильоне, а также проследить 
влияние и трансформацию стиля, мотивов и особенностей живописи итальянского художника 
на примере уверенно датируемых концом XIX – началом XX вв. работ из ГМВ.

Ключевые слова: Джузеппе Кастильоне, Лан Шинин, китайская живопись, Жун-фэй, Сян-фэй, 
император Цяньлун, сино-европейский стиль, шинуазри, оксидентализм
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(out of many) is the vertical scroll December. Snow 
Amusements from the cycle Twelve Merry Months in 
Yuanming Yuan (十二月令圆明园行乐图)3.

Russian SMOA also has works (getting ahead of 
ourselves, one work) by Castiglione, but the “win-
ter” scroll discussed below is not alone in the muse-
um. In all, Lang Shining’s fine signature can be seen 
on seven scrolls — two vertical / hanging scrolls 
and five horizontal / handscrolls4.

This group of scrolls, similar in that they are 
signed “Lang Shining”, but stylistically very differ-
ent, comes from a collection gifted to the museum 
in 1975 by Vladimir Semyonovich Kalabushkin5 — 
professor of the Institute of Steel and Alloys, an ac-
complished chemist, caster and collector of, among 
other things, antique cast iron — about whom, 
sadly, few testaments survive [Rozov, 2000; Nabat-
chikov, 1997]. Some information about his deed of 

3 Twelve Merry Months in Yuanming Yuan. Twelfth Month (December; Snow Amusements). Vertical scroll. Silk, ink, water-
colour. 144 x 80 cm. Gugong National Palace Museum, Taipei [Dubrovskaya, 2018, p. 13 (3)].

4 The author is sincerely grateful to the Director General of the SMOA, Alexander V. Sedov; the Head Custodian, Daria N. 
Smirnova; Head of Repository, Lidia A. Orekhova and especially the museum’s expert on Chinese painting, Konstantin 
M. Pistsov, for the opportunity to closely study the scrolls in question. Vertical scrolls: No 13699-I: Children at Play and 
No 16913-I: Two Monkeys; horizontal scrolls: No16652-I: Ice Performance on the Lake Tayi; No19645-I: Walk on the Lake 
Tayi; No 19543-I: Moonlight Walk in the Xiyuan Park; No 19644-I: Glory to the Military Valour Earned in Distant Parts
and No 19544-I: Ceremony of Attending the Taishan Mountains. 

5 Items from the collection of an antique casting chemist-foundry Vladimir Semenovich Kalabushkin from Moscow // 
Visualrian. URL: http://visualrian.ru/hier_rubric/photo/725050.html (Retrieved 14.02.19).

6  By a coincidence, in one of the halls where Vladimir S. Kalabushkin’s collection was being exhibited, K. Pistsov helped 
this author to study five out of seven scrolls in February of this year.

gift to the SMOA, written literally on his deathbed, 
can be found in the recollections of his neighbour, 
a playwright Victor Rozov [Rozov, 2000, pp. 269–
270], who mentions, in particular, that an exhibi-
tion took place in the Oriental Museum (which, 
prior to the year 1970, was located on Obukha st., 
now Vorontsovo Pole st.), and occupied three halls6.

For a while, it had been widely assumed that the 
Oriental Museum only hosted one scroll by Casti-
glione, and it was the Ice Amusements on the Lake 
Taiyi [Suraeva, 2011; Shteiner, 1987] (see Fig. 1),
but already in 2014 Vadim L. Sychev, in his exhaus-
tive commentary on all museum works signed by 
Lang Shining and accompanying all the reproduc-
tions in the catalogue Classical Painting of China, 
definitively demonstrated that all scrolls, except for 
the Children at Play, must be dated much later — 
namely late 19th, early 20th cc. [Sychyov, 2014, pp. 

Fig. 1 (a, b). Unknown Painter (signed “Lang Shining”). Ice Amusements on the Lake Tayi (details). 
Hand scroll. Ink, water colours on silk. Painted screen: 53 x 257 cm. Later copy (?). Beg. of the 20th c.
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69–79]. So, to re-iterate: the only authentic scroll 
by Lang Shining in Russia is not the Ice Amuse-
ments on the Lake Tayi, but the Children at Play.

The author of the catalogue presents some unde-
niable arguments, showing how it would have been 
impossible for Castiglione’s paintings to contain 
certain dress details of the court guards, and high-
lighting a number of other discrepancies (for the 
most part based on costume details and the inde-
pendent attestations of whether a particular work 
by Castiglione was listed in any catalogue or regi-
ster of the imperial workshops). Together, these 
observations unambiguously demonstrate that the 
scrolls from the series we will for simplicity term 
Emperor Qianlong’s Inspections and Leisure cannot 
belong to the hand of the court Jesuit painter Giu-
seppe Castiglione [Sychyov, 2014, p. 71].

A natural question, therefore, is why of all the 
“Lang Shining” scrolls in SMOA it was the Ice 
Amusements that attracted the greatest attention of 
Russian researchers and was repeatedly attributed 
to Castiglione. The answer must be fairly prosaic: 
it is both the shortest of the five horizontal scrolls 
(the size of the painted part is 53 by 257 cm — con-
trast this with, say, the 66.5 by 652 cm of the scroll 
Glory of Military Valour) and arguably the most in-
teresting, both in terms of composition and plot. 
Indeed, although the motif of court amusements 
on ice is itself far from unique in the corpus of Chi-
nese paintings, the theme of skating on the ice of 
a lake elicits a predictably happy reaction from a 
Western observer, who inevitably recalls the same 
pastime in European art — beginning with Breu-
ghel and, through François Boucher’s The Four 
Seasons: Winter (1755)7, Gilbert Stuart’s The Skater 
(1782), and Henry Raeburn’s The Skating Minister 
(1790s), to Konstantin Somov’s famous painting 
Winter. The Skating Rink (1915).

Ice Amusements is the easiest scroll to reproduce 
without breaking into parts; and, importantly, the 
painting lends itself rather freely to thoughtful de-
scription and analysis (see here the pioneering work 

7 A gilded carriage, much reminiscent of the heavily decorated sleigh of the lady in this painting by F. Boucher, can be seen 
in one of the Castiglioneschi scrolls in the SMOA (modestly seated in it is Rong-fei, who, as always in the paintings 
described before, is following Emperor Qianlong).

by Larisa I. Kuz’menko [Kuz’menko, 1983]). Once 
the two-and-a-half-meter-long scroll has been un-
folded in its entirety on a horizontal surface — 
this is a much more challenging undertaking with 
scrolls that are five, six and more meters long — its 
composition, again compared to other “multi-plot” 
horizontal scrolls, can be taken in at a glance and 
described as a self-contained work of art (compare 
this with another famous and relatively short hori-
zontal scroll by Castiglione, Qianlong Emperor re-
ceiving tribute horses from Tartar envoys in the Pari-
sian Musée Guimet; see for example [Dubrovskaya, 
2018, p. 15 (3)]). And yet Ice Amusements (see an 
exhaustive analysis of this scroll in [Sychyov, 2014, 
pp. 70–71]) is not Giuseppe Castiglione’s work; 
moreover, we know of no works by Castiglione that 
would similarly depict courtliness and officialdom 
(the courtly love part here manifested in the fact 
that the Emperor’s favourite concubine Rong Fei is 
seen wearing scarlet and glancing out of the palan-
quin standing behind the pensive Emperor; the of-
ficial one, in civil servants racing against each other 
on ice). 

Describing Kalabushkin’s scrolls, Vadim Sychev 
writes, “theme-wise, the museum scrolls are dif-
ferent: two of them appear to belong to a series 
of paintings linked to Qianlong’s summer visit to 
the lake Taiyi, another <…> is called the second 
of the two devoted to the Emperor’s winter visit 
to the lake, and two, judging from the fragments 
in the text, are related to inspections Qianlong un-
dertook outside the capital. The only association 
that emerges here is that, headed by Lang Shining, 
a group of painters created a series of horizontal 
scrolls dedicated to Qianlong’s travels to the south. 
There are no mentions of the exact names of the 
museum scrolls” [Sychyov, 2014, p. 71]. The author 
of the catalogue then proceeds to imply that, at 
best, we are dealing with liberal copies.

So therefore, we do not know of any direct proto-
types of these museum scrolls, but we do know that 
during his many years in Qianlong’s service, Lang 
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Shining with his collaborators (often jointly with 
Jin Tingbiao; 金廷標; ?–1767) prepared several se-
ries of works dedicated to imperial and court lei-
sure, travels, hunts and inspections. These include 
the “life and times” in the Yuanming Yuan palace 
complex (the “Western” palace ensemble, whereof 
Xiyang-lou was designed by none other than Giu-
seppe Castiglione and his colleagues), the winter 
parts of which series indisputably depict some 
entertainment activity, particularly in Twelve Mer-
ry Months in Yuanming Yuan. However, all scrolls 
from the Twelve Months series are vertical, people 
in them appear solely as staffage, and landscape 
motifs — parks and architecture — prevail over 
the subject matter. And so, in any case, it is impos-
sible to state that Ice Amusements, as well as other 
lengthier works from the Inspections and Leisure
group, are copies of Lang Shining’s famous works; 
we believe, therefore, that the characteristic offered 
in the catalogue — “in the style of Lang Shining” 
(or, say, “imitation of Lang Shining”) — is more 
fitting than “later copy of Lang Shining”, since we 
have no reason to infer that either a “school” or even 
a “circle of ” the artist even existed. Castiglione and 
his co-workers laboured jointly as “task forces” 
over major imperial commissions [Dubrovskaya, 
2018, pp. 52–53 (3)].

Why then did these nameless masters at the break 
of the 20th century —  masters clearly connected 
not only to traditional imperial artistic workshops, 
but also to the maitaigong workshops which used 
to produce art pieces for the wide market (inclu-
ding foreign buyers) (see [Dubrovskaya, 2018, pp. 
103–104 (3)]) — elect to make homage scrolls that 
could be attributed specifically to Lang Shining 
and his “circle”? The answers are, we think, rather 
self-evident. Firstly, Castiglione must have been 
the most celebrated and successful foreign pain-
ter at the court of Emperor Qianlong, and his (and 
his co-workers’) winter works are most famous. 
Secondly, it was specifically Castiglione who visu-
ally documented the dashing amusements, parades, 
hunts and feats of his patron the Emperor. Third-

8  See a remarkable article by N. Suraeva about Xiang-fei [Suraeva, 2013].

ly and finally, it was Castiglione who created the 
recognizable and oft-repeated (after his death) 
visage of the Emperor’s wife / concubine Xian-fei 
(Rong-fei), a constant character in all horizontal 
scrolls from SMOA.

Indeed, Rong-fei is easily recognizable and pre-
sent in all paintings behind the already aged Empe-
ror. Both she and (of course) the Emperor are high-
lighted by size and placement in the composition 
of the scrolls. Also, Rong-fei can be unmistakably 
identified by a number of traits already well known 
to researchers: her skin is much whiter than the 
skin of the other characters, and artists typically de-
pict her with a forehead that is exaggeratedly high 
and wide, and slightly concealed beneath a Euro-
pean-style wide-brimmed hat (the Ice Amusements
are an exception to this: here, Rong-fei is shown in 
a scarlet dress in a palanquin, carried after the Em-
peror [see Fig. 1 (b)]).

By the time our scrolls were being created, the 
relationship of Qianlong and Rong-fei had become 
a widely popularised, almost mythical story8, in it-
self much more attractive for the viewer or buyer 
than any landscape with any staffage. It is the to-
pic and the main characters that lead us to believe 
that the splendid scrolls from the Inspections and 
Leisure series were manufactured to be sold; at the 
same time, the Ice Amusements, with their kindred 
subject matter, still stand apart — mostly owing to 
the composition: here, the author is not interested 
in the lengthy narratives of the six-meter scrolls, 
where Qianlong and Rong-fei, while central charac-
ters, are still among others in an action that unfolds 
in time and space. Ice Amusements is a painting with 
a holistic subject and composition, built practically 
in accordance with Corneille’s and Racine’s classic 
unities of action, time and place.

Not so with the Walk on the Lake Taiyi, Moon-
light Walk in the Xiyuan Park, Glory to the Military 
Valour Earned in Distant Parts, and Ceremony of 
Attending the Taishan Mountains scrolls. This group 
of works is also centred around the themes of the 
Emperor’s and his concubine’s attending a parti-
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cular event. But the format of the scrolls doesn’t 
tie the events specifically to the central figures of 
the Emperor and Rong-fei who follows him. In-
stead, the composition freely splits into distinc-
tive frames, with architectural units as some of the 
central “characters”. It is these buildings with their 
explicit three-dimensionality, excessive brightness 
and uncompromising linear perspective that im-
mediately demonstrate how these works could not 
have been painted by Lang Shining and his collabo-
rators during the reign of Emperor Qianlong. 

Why then is Rong-fei, once painted (presu-
mably) by Castiglione with her proportions prop-
er and agreeable (see Fig. 2), now recognisable in 
the scrolls from the SMOA but with proportions 
strange and distorted? A cautious supposition 
would be that the authors of these Castiglioneschi
did not use as their prototype the Lang Shining’s 
work where Rong-fei is portrayed wearing Europe-
an armour (see Fig. 2), nor the work that gave birth 
to a multitude of imitations with Rong-fei seated 
by a table wearing a scarlet qipao, but her portrait 
as a European shepherdess, where we do indeed 
find all of the distinctive features: the prominent 
and irregular forehead, the deliberately white skin, 
the far-spaced eyes, and perhaps the most impor-
tant attribute and marker of a Western beauty — 
the wide-brimmed straw hat (about these portraits 

cf. [Dubrovskaya, 2018, pp. 101–107 (3)] See Fig. 3). 
In SMOA’s scrolls, Rong-fei is thus not merely 

represented as a sort of exotic flower in Qianlong’s 
collection of women — she miraculously turns into 
a… European woman. Indeed, Rong-fei as a charac-
ter in “leisure” scrolls is no longer an Uighur, but 
a European concubine to the emperor, akin to fa-
mous white-locked odalisques of Turkish harems. 
In this regard the Inspections and Leisure with easily 
identifiable central scenes depicting the pair — 
Qianlong and Rong-fei — can be seen as a symmet-
rical, while a slightly belated, Occidental response 
to Chinoiserie and Orientalism.

Undoubtedly, Giuseppe Castiglione could not 
have had anything in common with this particu-
lar marriage of technique and subject matter. He 
was tasked with working on imperial commis-
sions, which included, among other things, the 
portraits of his patron and the latter’s wives, as 
well as some celebratory (and regular) women’s 
portraits of which this author wrote in [Dubrov-
skaya, 2018 (2)]. And while the court style of Lang 
Shining and his colleagues can be legitimately clas-
sified as Qing “Orientalism”-Occidentalism (see 
Qing Chinoiserie [Neglinskaya, 2015], compared 
to the works in the previously described group of 
Inspections and Leisure, Castiglione’s portraits are 
immeasurably closer to traditional Chinese pain-

Fig. 2 (left). Giuseppe 
Castiglione. Portrait of 
Rong-Fei (?) in European 
Armor. Oil on paper 
[Old Palace Museum 

Gogong, Taibei]

Fig. 3 (right). Giuseppe 
Castiglione (?) Portrait of 
the Chinese Lady (Rong 
Fei?) in Shepherdess’ 
Costume
[Provenance unknown]
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tings than the scrolls from Vladimir Kalabushkin’s 
collection. 

Leisure works in this sense are reminiscent more 
of François Boucher’s “Chinese” works than Cas-
tiglione’s art, which became the symbol and face of 
Sino-European court style of the 18th century. This 
can be seen even from the most cursory compari-
son of Lang Shining’s scroll Children at Play (see 
Fig. 4) and the paintings from the aforementioned 
Leisure cycle. 

The linear perspective with the vanishing point 
in the upper right corner of the scroll, seen in the 
sophisticated and translucent “children’s” scroll, 
is delicate and effortless; the vanishing point itself 
is definitively concealed, as if by a screen, with a 
layered rock formation on the right riverbank, clo-
sest to the observer. The figures of five infants are 
shown in lively and entertaining poses and at vari-
ous angles; the light and shade modelling of land-
scape parts is highly inobtrusive and the three-di-
mensionality of the children’s bodies and heads 
also quite unforced. The greenish-blue colouring is 
holistic and noble.

In front of us is a remarkable phenomenon: 
namely, that Castiglione and his collaborators in 
the middle of the 18th century produced pieces 
far more Chinese in nature and form than their 
“native” copyists a century and a half later. We 
can safely assume that the “Western style” intro-
duced by Giuseppe Castiglione, Jean Denis At-
tiret, a number of court workshops and the Art 
Academy, went “popular” just as the foot binding 
fashion and others had done before it. Also, this 
production of scrolls for the art market (and not 
the imperial consumption) did not in any way re-
flect on the quality of art, the level of skill, or the 
outstanding (and perhaps even somewhat exces-
sive even for the gongbi style) level of detail in the 
imagery. It is hard to fathom, therefore, how the 
price of such works (preserved in such immacu-
late state) could have dropped so far as to make 
them accessible to the collector to whose will we 
owe the ownership of these scrolls from the group 
Inspections and Leisure of Emperor Qianlong (see, 
e.g., Fig. 5, 6).

Fig. 4. Giuseppe Castiglione (Lang Shining; 1688–1766). 
Children at Play. 

Hanging Scroll. Ink and water colours on silk. 

158 x 67 cm [State Museum of Oriental Art (Moscow)]
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Fig. 5. Unknown Painter (signed “Lang Shining”). Moonlight Walk in the Xiyuan Park. 
Hand scroll. Ink, water colours on silk. Painted screen: 56 x 664 cm. Beg. of the 20th c.

Fig. 6. Unknown Painter (signed “Lang Shining”). Ceremony of Attending the Taishan Mountains. 
Hand scroll. Ink, water colours on silk. Painted screen: 54,5 x 555 cm. Beg. of the 20th c.
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À propos we notice the grape-gathering motif 
in Castiglione’s children’s scroll: the grapevine is 
an ancient Christian symbol and an evangelical 
image of Christ, and one is tempted to see, in the 
innocent theme of children climbing a tall tree 
wrapped in vine to collect grapes, a hidden mis-
sionary meaning.

A detailed description and analysis of the Casti-
glioneschi from SMOA certainly deserves a sepa-
rate article, and the scrolls themselves a frame-by-
frame publication, without which it is impossible 
either to fully enjoy these precious works of Chi-
nese art, or to see them properly in the evolu-
tionary context of court or market art of the end of 
the 19th / beginning of the 20th c.

In summary, we can state with certainty that the 
SMOA collection has a unique cycle of under-ap-
preciated Chinese turn-of-the-century paintings, 
which demonstrate just how major was the influ-
ence of Giuseppe Castiglione and his co-workers on 
the development of not just later court art and the 
output of the metropolitan artistic workshops, but 
also on the taste and style of a certain line of Chi-
nese paintings. By the start of the 20th century, this 
movement has a decidedly more Western charac-
ter than the works of Lang Shining himself, and 
only remains Chinese in format and subject mat-
ter, having morphed into a sample of universal Chi-
noiserie, though made in China.
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От редакции:

Свое научное путешествие «Восточный ку-
рьер» начинает с одного из старейших госу-
дарств арабского мира. Занимая важное положе-
ние на юго-востоке Аравийского полуострова и 
пережив череду опустошительных войн и кон-
фликтов, к середине прошлого века Оман пред-
ставлял собой страну, застрявшую в феодальном 
безвременье. До 70-х годов ХХ века Оман оста-
вался одной из самых закрытых стран региона, 
где не было ни школ, ни больниц, ни дорог, ни 
радио. Сейчас, спустя почти полвека, сияющие 
огни оманских автострад приветливо встречают 
иноземцев, однако это не означает, что загля-
нуть в эту сверкающую шкатулку и разобраться 
в местной действительности, где причудливым 
образом смешались эпохи, время и простран-
ство, стало намного легче. В своих записках 
Лана Раванди-Фадаи пытается проникнуть в по-

вседневную жизнь оманского общества и раз-
глядеть за неоновыми огнями ночных улиц Ма-
ската, столицы Омана, живое дыхание Востока. 

Ключевые слова: Аравийский полуостров, 
Оман, Маскат, научное путешествие, экспеди-
ция, оманская кухня, руины Тануфа 

Editorial:

Oriental Courier begins its journey of scientific 
discovery in one of the oldest states of the Arab 
world. Strategically positioned in the southeast 
of the Arabian peninsula and having survived a 
sequence of devastating wars and conflicts, by 
mid-twentieth century Oman was a country stuck 
in feudal void. Up until 1970s Oman remained one 
of the most closed countries in the region with 
scarcely any schools, hospitals, roads or radio. 
Now, almost 50 years later, the shining lights of 
Oman highways are a familiar and welcome sight 

научное путешествие

Под небом Омана
Under Oman’s Sky

Лана Меджидовна Раванди-Фадаи

кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института востоковедения РАН, Москва; 

ravandifadai@yahoo.com

Lana Medzhidovna Ravandi-Fadai

PhD (History). Senior Research Fellow, Institute of 

Oriental Studies, RAS, Moscow; 

ravandifadai@yahoo.com



л. м. раванди-фадаи. под небом омана

161

for the foreigner—but to look inside this box of 
secrets, where epochs have blended in an unusual 
fashion, is no easier than before. In her notes, Lana 
Ravandi-Fadai tries to penetrate the daily life of 
Oman and see, beyond the neon lights of Muscat, 
the country’s capital, the live breath of the East.

Key words: Arabian peninsula, Oman, Muscat, 
traveler’s experience, expedition, Oman`s cuisine, 
ruins of Tanuf

Мое знакомство с Аравийским полуостровом 
началось в аэропорту города Доха1 в Катаре. 
Ожидая рейс в Маскат, столицу Омана, мы со 
спутниками провели в Дохе около часа. Одна-
ко даже этого одного часа нам хватило, чтобы 
увидеть, как любят роскошь арабские мужчины 
и женщины, живущие в аравийских монархи-
ях. Зал ожидания утопает в продукции дорогих 
парфюмерных магазинов. До горизонта тянутся 
ряды ювелирных лавок: их витрины ломятся от 
ручной работы ожерелий и широких брасле-
тов. Черные силуэты, скрывающие внутри му-
сульманских женщин, пробуют дорогие духи и 
тихонько пересмеиваются. Лица некоторых из 
них почти полностью скрыты. Видны только 
глаза в густой черной подводке и руки, укра-
шенные узорами из хны. Степенно переговари-
ваются арабские мужчины в клетчатых гитрах 
(платках) и безупречно белых галабеях и диш-
дашах (халатах). Из складок их белоснежных 
накрахмаленных одежд то и дело вырывается 
золотое сияние. 

Как и другие богатые монархии, расположен-
ные в Персидском заливе, Оман стремительно 
разбогател на волне нефтяного бума конца про-
шлого века. Сейчас благополучие этой страны 
впечатляет. Однако еще совсем недавно, всего 
полвека назад о благосостоянии Омана можно 
было судить только по древним стенам старого 

1  Доха — столица и крупнейший город арабского государства Катар, административный центр муниципалитета 
Эд-Доха. Население составляет ок. 790 тыс. человек.

2  О работорговле в арабском мире см., например, [Lovejoy, 2000].
3  Кабус бен Саид Аль Саид (араб. سوباق نب لآیعس -род. 18.11.1940 г. — султан Маската (1970 г.), а после объедине (دیعس

ния с имаматом Оман султан (с 1970 г.) и премьер-министр Омана (с 1972 г.). Подробнее см., например, [Рыжов, 
2004].

города, где дворцы бросали призрачные тени на 
опаляемые солнцем улицы. 

В далекие, теперь уже легендарные времена 
Оман стоял на перекрестке главных торговых 
путей. Оживленная торговля пряностями, спе-
циями и благовониями сделала страну одной из 
самых богатых в регионе. Оман славился искус-
ными корабелами и богател на работорговле2. 
Но к началу прошлого века слава этой земли 
ушла в прошлое. 

Конечно, оманские корабелы и сегодня умеют 
сложить прочные, обтекаемой формы парусные 
корабли без чертежей и единого гвоздя. Но их 
изящные парусники оказались неконкуренто-
способными гигантам, сходившими со стапелей 
западных верфей. Еще полвека назад большая 
часть населения Омана жила ужасно бедно. На 
всю страну работала всего одна больница, не-
когда открытая миссионерами. Электричество 
было лишь у жителей столицы, да и то оно было 
доступно немногим избранным. Газеты заме-
няли доски объявлений на стене у султанского 
дворца. С наступлением темноты ворота города 
закрывались — как в далеком средневековье.

Ничто в сегодняшнем Омане уже не напоми-
нает о тех годах. Даже ночью за время короткой 
поездки из аэропорта в гостиницу становит-
ся ясно, что страна, в которую мы прилетели, 
ушла далеко вперед. Улицы залиты огнями, си-
яет неон, город заполнен торговыми центрами 
и утыкан банкоматами. Индиец, проживший в 
Омане уже восемь лет, сообщил нам, что Султан 
Омана Кабус3 ненавидит неопрятность и что мы 
не увидим в Маскате не только грязи, но и ни 
одной перегоревшей лампочки. «Султан очень 
любит свой народ», — добавил он для верности. 
Проезжая по ночному городу, мы действитель-
но были поражены ярким освещением над фу-
туристическим сплетением широких автострад.
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Нас встречает отель «Чеди Маскат». Идя меж-
ду колонн и то и дело поднимая взгляд к белым 
куполам, кажется, что находишься в средневеко-
вом исламском университете, только внутри — 
бассейны и фонтаны. Однако тут нет и намека 
на китч. Напротив, видно, что архитектор тща-
тельно изучил местные памятники: высокие по-
толки, узкие окна и гармоничный минимализм 
характерны для оманских крепостей и дворцов, 
построенных еще в XVI веке.  

Через выполненную в исламском стиле арку 
входим в огромный шатер (см. Фото 1). Слегка 
покачиваясь, с верхушки шатра свисают десятки 
ламп в абажурах теплых тонов. Под ними ди-
ван со множеством подушек так и манит при-
лечь усталого путешественника. Из бронзового 
кадила в форме слезы струится дымок сладкого 
ладана. Кстати, ладан некогда был одним из глав-
ных источников богатства этой страны. Особен-
но ценилась его местная редкая разновидность, 
давшая средневековым французам основание 
назвать его именно frankincense («благовоние 
высокого качества»). Такое качество имеет смола 
одного вида ладанного дерева вида Босвеллия, 
которое растет только в Омане4. Согласно пре-

4 Путь Омана // Discovery Russia. URL: http://discovery-russia.ru/asia/oman/put-ladana.html (дата обращения: 
13.03.19).

данию, именно это благовоние принесли в дар 
младенцу Христу мудрецы с Востока. В свое вре-
мя ладан ценился дороже золота. 

Швейцар выводит нас из задумчивости, одну 
за другой распахивает две высокие двери с ин-
крустированными перламутром ручками и 
провожает нас в сад (см. Фото 2). По словам 
работающего здесь метрдотелем уроженца Ин-
дии Сантоша, атмосфера напоминает «ашрам» 
— место для религиозного уединения, медита-
ции. Гостиница словно создана для неспешных 
прогулок и тихих бесед, наслаждения ароматом 
ладана, далекой песней муэдзина и тихим шоро-
хом волн.

Впрочем, для тех, кому скучно жить в «ашра-
ме», в получасе езды на юг есть огромный го-
стиничный комплекс «Аль-Бустан». Он доро-
же, больше, шумнее, с потрясающим пляжем, 
обрамленным горами, дорогими магазинами, 
грандиозными танцполами и конференц-зала-
ми. В его огромном вестибюле чувствуешь себя 
ничтожной точкой. Поднимаешь глаза и, глядя 
на высокое ночное небо, украшающее потолок, 
начинаешь считать звезды. Помпезность в духе 
нуворишей. 

Фото 1 (слева). Через арку попадаем в большой шатер (фото автора)

Фото 2 (справа). «Ашрам» внутри гостиницы располагает к спокойному отдыху (фото автора)
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В белом халате и кума (головном уборе, похо-
жем на тюбетейку) таксист Мохаммед выглядит 
как пастух из библейских времен, перенесенный 
машиной времени в новое такси «Хонда». Он 
отказывается брать у нас деньги, возможно, по-
тому что я немного говорю по-арабски, но, ког-
да мы настаиваем, его сопротивление спадает. 
Расплатившись, входим в ресторан традицион-
ной оманской кухни «Ибн Атик». Швейцар бе-
рет ключи и ведет нас вверх по лестнице, мимо 
развешанных на стенах старинных винтовок и 
мечей. Мы входим в длинный коридор. Он впу-
скает нас в один из номеров, где почти пусто: 
никакой мебели, только ковер и подушки. Здесь 
мы будем наслаждаться национальной кухней 
Омана. 

Оманская кухня включает в себя много знако-
мых арабских блюд, например, кус-кус и хумус 
(закуска, в составе которой пюре из нута с олив-
ковым маслом). Острые блюда проникли в Оман 
из индийской кухни, это свидетельство древних 
торговых связей с Индией. И, естественно, ни 
одно оманское меню не обходится без обильно 
представленных в нем морепродуктов. Говорят, 
кстати, что Синдбад-мореход, путешественник-

5 Сухар — административный центр северной части Эль-Батина Султаната Оман, а также одноименного вилайета. 
Население составляет ок. 120 тыс. человек.

рассказчик из «Тысячи и одной ночи», был как 
раз родом из Омана. Вплоть до сегодняшнего 
дня родина сказочного персонажа, город Сухар5, 
является центром рыболовства.

Самое известное в Омане мясное блюдо — 
так называемая «шува». Оно подается во время 
религиозных праздников Эйд аль-Фитр и Эйд 
аль-Адха. Делают его так: выкапывают довольно 
глубокую яму, на дне разжигают костер и запе-
кают на углях говядину или баранину, предва-
рительно добавляя к мясу мед, сок из фиников 
и лимон. Традиционное блюдо и повседневная 
пища многих оманцев — «харис», в состав кото-
рого входят вареная пшеница, курица и помидо-
ры. К ним добавляют сок лайма, тмин и перец. 
Местные бедуины также едят верблюжье мясо. 
Оманская земля рождает прекрасные лаймы. 
Здесь их подают практически с любой пищей. 
Я без устали пью свежевыжатый сок из лаймов 
с мелко нарезанной мятой. В июле и августе, 
когда жара в Маскате достигает пятидесяти гра-
дусов, этот напиток сможет спасти вам жизнь. 
Ужин завершается чашей свежих фиников и 
кофе по-омански (с кардамоном, розовой водой 
и шафраном). Финики здесь — национальное 

Фото 3. 

Ажурные балконы 
Маската 
(фото автора)
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достояние; в стране их растет порядка двадцати 
видов. Оманцы добавляют их в салаты, к мясным 
и рыбным блюдам, делают из них варенье6.

После ужина отправляемся смотреть старый 
город. Сияние ресторанов и гипермаркетов 
остается позади, и современная автотрасса под-
нимает нас в скалистые горы. Затем начинается 
спуск, и вот мы уже вблизи моря. Люди гуля-
ют по набережной или просто сидят на берегу 
под открытым небом (по-арабски это называ-
ется «джалса самар», вечерние посиделки). Мы 
проезжаем мимо старых богатых особняков с 
изящными резными балконами (см. Фото 3). 
Неожиданно Мохаммед останавливает машину 
в безлюдном месте под высокими скалами. Мы 
выходим из машины и смотрим на море, осве-
щенное полнолунием. Это место завораживает 
своей суровой, дикой красотой. Ветер, подняв 
высокую прибойную волну, разбивает ее о ска-
лы, обдавая нас солеными брызгами. С обеих 
сторон над нами нависают, словно паря в возду-
хе, три древние крепости. Две из них заложены 
еще в XVI веке португальцами, установившими 
здесь форпост на великом морском пути в Ин-
дию [Cook, 1976].

Мохаммед безостановочно говорит по-
арабски, рассказывая нам историю своей страны 
и забыв о том, что я не очень сильна в его языке. 
Но поскольку из его уст я неоднократно слышу 
слово «эхтилаал» (оккупация), то предполагаю, 
что Мохаммед говорит именно о португальской 
оккупации, которая продолжалась 143 года (см. 
[История Востока, т. 2, 2002]).

В VIII–XV веках Оманский султанат контро-
лировал выход из Персидского залива в Индий-
ский океан, держа в своих руках ключ к богат-
ствам Азии. Находясь на стратегически важном 
для торговли месте и обладая сильным флотом, 
Оман был подобен выпускному клапану на бере-
гу Ормузского пролива. Через оманские города 
неминуемо должны были проплывать торговцы, 
следовавшие к берегам Индии (см. [История 
Востока, т. 2, 2002]). Пролив и сегодня имеет 

6  Подробнее о национальной кухне Омана см., например, [Campbell, 2015].

важнейшее геополитическое и военно-страте-
гическое значение, ведь через него вывозится 
нефть из Саудовской Аравии и других стран За-
лива. Так, сейчас американцы, опасаясь того, что 
в ответ на военные действия Иран может захва-
тить Ормузский пролив, вынуждены не пред-
принимать решительных действий в отношении 
Ирана.

Тогда же, в начале XVI века, как только Евро-
па очнулась от средневековой дремоты и ощу-
тила свою силу, европейцы начали соперничать 
друг с другом за контроль над Ормузским про-
ливом. Первыми одержали победу португальцы, 
которые, тесно контактируя с маврами из Анда-
лусии, раньше других познакомились с восточ-
ными специями, благовониями, предметами ро-
скоши и поняли, какую выгоду может принести 
морская торговля с Азией. Обогнув Африку и 
достигнув южных берегов Аравии, португальцы 
покорили все прибрежные города Омана, же-
стоко подавив сопротивление местных племен. 
(см. [История Востока, т. 2, 2002]).

Однако уже к середине XVII в. ветер истории 
подул в другую сторону. Земли Омана привле-
кали не только европейских завоевателей, но и 
персов, для которых контроль над Оманом имел 
большое геополитическое значение. Проиграв 
сначала персам, а потом и самим оманцам, вдох-
новленным победой персов на сопротивление, 
португальцы ушли. Но к радости современных 
туристов, беззаботно снимающих друг друга на 
фоне древних стен, крепости, построенные пор-
тугальцами, остались нетронутыми. 

Чтобы укрепить свои позиции на море, в 1507 
году португальцы вторглись в город Маскат, сто-
лицу Омана. На протяжении многих лет город 
Маскат был процветающим морским портом, 
местом пересечения морских торговых путей. 
Располагаясь в стратегически важном месте, Ма-
скат гарантировал своим властителям контроль 
над морской торговлей. Для защиты важного 
порта португальцы начали возводить крепости 
[Cook, 1976].
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Крепость Мутрах расположена на скалистом 
крутом обрыве у входа в гавань. Португальцы 
построили ее для защиты одноименной бухты 
и дороги к столице Омана — Маскату. Падение 
этой крепости в 1654 году стало переломным 
моментом в борьбе за Оман: потеря стратегиче-
ски важного военного сооружения значитель-
но ослабило португальские позиции в Омане и 
стала прологом их скорого изгнания с оманской 
земли.

В самом Маскате недалеко друг от друга на-
ходятся две знаменитые крепости, построенные 
португальцами в XVI веке. Крепости Джалали 
и Мирани, которые сейчас являются символами 
Маската, были тогда частью системы прибреж-
ных укреплений. Величественное сооружение 
Мирани стоит на мысе. Толщина ее стен больше 
метра. Местные уверяют, что ее никому не уда-
лось взять штурмом — заняли ее лишь обманом. 
Во время оккупации португальский командир 
крепости решил жениться на дочери индий-
ского счетовода, работавшего у португальцев 
в крепости. Отказать командиру было нельзя, 
поэтому индус сообщил квартирмейстеру, что 
пора менять все снабжение твердыни — запасы 
зерна, порох… Как только португальцы увезли 
из крепости все запасы, индус передал оманцам, 
что крепость не выдержит даже самой короткой 
осады. Командир предпочел перспективе по-
стыдной сдачи крепости отчаянное решение — 
он бросился со стены на валуны.

Мы стоим под крепостью Джалали, располо-
женной рядом с комплексом правительственных 
зданий и смотрим на высокие стены. До 70-х 
годов прошлого века крепость использовали 
как тюрьму. Сейчас в ней музей, посвященный 
истории Омана. Мы тихо обходим ее желто-
коричневые зубчатые стены и башни и вдруг 
замечаем, что по верху стены бежит лисица с 
длинным пушистым хвостом. Из темноты раз-
дается «Ассаламу алейкум!» («Мир вам!») — это, 
проходя мимо, нас приветствует группа солдат. 

7  Саид бен Таймур аль-Саид (араб. دیعس نب رومیت لآ  ,.султан Омана и Маската в 1932–1970 гг — (19.1072–13.08.10) (دیعس
состоявшего в то время из территории нынешнего султаната Оман и части территории ОАЭ. Подробнее см., на-
пример, [Рыжов, 2004].

Они вышли из ворот, за которыми расположен 
огромный комплекс зданий в оманском стиле. 
Здесь находится и дом правительства, и султан-
ский дворец. Приветливость солдат, находя-
щихся рядом с государственными объектами, 
оказывается для нас приятной неожиданностью. 
Монархия в Омане хотя и абсолютная, но от-
нюдь не деспотическая, а скорее патерналист-
ская. Его Величество Султан Кабус Бин Саид 
выступает в роли просвещенного правителя и 
«отца народа». Похоже, оманцы искренне любят 
своего монарха, его портреты висят во всех ре-
сторанах и магазинах. 

Надо признать, что так было не всегда. Отцу 
нынешнего султана, султану Саиду7, пришлось 
уступить трон сыну. Султан дал сыну прекрас-
ное образование и воспитал из него настояще-
го мудрого правителя. Он всегда внушал сыну, 
что тот ничем не отличается от других оманцев. 
Мальчик не имел даже прислуги. Британские со-
ветники султана, приглашенные в Оман для ока-
зания помощи в освоении обнаруженных здесь 
нефтяных месторождений, убедили монарха от-
править сына учиться в Англию. Как отец Саид 
был против этой идеи, но как султан понимал, 
что наследнику трона понадобится знание За-
пада. Кабус провел в Англии восемь лет, окон-
чил привилегированную школу и Королевскую 
военную академию «Сандхёрст», отслужил в 
британской армии на территории Германии. 
Молодой наследник вернулся домой в 1964 году, 
но вместе с собой привез и убеждения, с кото-
рыми его отец совершенно не смог смириться, 
поэтому султан отправил наследника далеко на 
юг страны, в город Салала. Живя в тамошнем 
султанском дворце, Кабус фактически находился 
под домашним арестом.

Султан Саид не любил Запад и отвергал за-
падную систему ценностей. Во время своего 
правления он запретил в стране очки, радио, ве-
лосипеды, и другие западные игрушки. Именно 
поэтому доступ к электричеству в столице был 
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строго ограничен, а в других частях Омана его 
просто не было. С одной стороны, можно по-
нять султана: долгая история нападений на его 
страну породила в нем недоверие к иностран-
цам, но восстания внутри страны и попытки 
свергнуть монархию настроили его, частично, 
и против своего народа. В 50-х годах прошлого 
века промарксистски настроенные йеменские 
сепаратисты пытались поднять оманцев про-
тив султана. Саид жестоко подавил восстание. 
Достигнутая стабильность внутри страны дала 
возможность добывать нефть и развивать нефтя-
ную индустрию в раннее неспокойных районах 
внутри страны. Однако память о восстании 
была свежа. Осознавая опасность, получать об-
разование султан позволял только узкому кругу 
приближенных.

В годы вынужденного уединения, вероятно, 
довольно тягостного после жизни на Западе, 
сын Саида и будущий султан Кабус изучал ис-
лам и историю своей страны. Спустя шесть лет 
заточения сын решил, что настало время занять 
власть. В 1970 году при поддержке британцев 
он совершил бескровный дворцовый перево-
рот, а затем убедил отца уехать из страны. Так 
султан Саид оказался в элегантной лондонской 
гостинице «Дорчестер». Он умер через два года, 
проведя их уединенно и почти не выходя из но-
мера8.

Новый султан сразу начал осуществлять со-
циально-экономические реформы, тщательно 
продуманные за годы вынужденного уединения. 
При нем были разработаны и приняты первые 
пятилетние планы, одобрена программа элек-
трификации страны, отменены многие запреты, 
введенные отцом. Образование и медицина ста-
ли общедоступными, а страна при новом султа-
не ожила. Впрочем, все, что было достигнуто и 
построено, стало возможным благодаря доходам 
от продажи нефти, добычу которой начал раз-
вивать еще в 1960-х годах султан Саид. Султан 
Кабус продолжил интенсивное развитие нефтя-
ной отрасли, поскольку понимал, что продажа 

8 Об истории Омана с начала XX в. см., например, 
[Owtram, 2004].

Фото 4. Чистейшее небо над городом Низва 
(фото автора)
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нефти — это единственный выход из проблемы 
огромного национального долга, доставшегося 
ему от отца. При этом, именно султан Саид за-
ложил фундамент, опираясь на который султан 
Кабус построил современный Оман.

Султан Кабус достаточно быстро понял, что 
полная зависимость от нефти может стать для 
страны пагубной и начал искать новые источни-
ки пополнения казны. Так, правительство стало 
ускоренными темпами развивать туристиче-
скую индустрию. Именно благодаря этому мы 
сегодня можем ходить по чистому городу и, не 
чувствуя угрозы, обмениваться приветствиями с 
солдатами.  

По официальным данным, в Омане больше 
пятисот древних крепостей, помимо многих 
других архитектурных памятников, таких как 
базары и мечети. Некоторые из них постро-
ены португальцами, другие — при султанах. 
Мы арендуем на три дня машину, чтобы съез-
дить во внутренние районы страны, где наи-
более бережно сохранились древние традиции. 

В городах Низва, Бахла, Нахл и Рустак, распо-
ложенных в нескольких часах езды от Маска-
та, стоят старейшие оманские крепости (см. 
Фото 4). Именно здесь в древнейшее время 
впервые появились поселения человека и офор-
милась оманская культура, которая смогла со-
хранить древние корни, несмотря на вторжение 
иноземцев и культурную экспансию. 

В Бахле, где были обнаружены остатки циви-
лизации III тыс. до н.э., нам удалось встретиться 
с реставраторами. У стен крепости XVI века бо-
родатые реставраторы, напоминающие обликом 
библейских пророков, угощали нас кофе с кар-
дамоном и свежими финиками. Странную на-
ходку мы обнаружили недалеко от Бахлы. Чуть 
поодаль от основной дороги, без всякого указа-
теля, мы заметили загадочные развалины. Ока-
залось, что это руины старого города Тануфа, 
где в 1950-х годах вспыхнуло восстание против 
власти султана Саида (см. Фото 5, 6). Султан 
обратился к Королевским Военно-Воздушным 
Силам Великобритании за помощью, и сопро-

Фото 5 (слева). Случайность обернулась ценной находкой (фото автора)

Фото 6 (справа). Руины города Тануфа хранят историю подавленного восстания (фото автора)
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тивление было подавлено бомбардировкой  с 
воздуха9.

Ценой прогресса часто оказывается уничто-
жение традиционного уклада. Покорение бун-
тующих племен в центре страны позволило 
султану соединить прибрежную часть страны с 
внутренней и создать крепкое государство. Без 
этого его сын не смог бы построить современ-
ную инфраструктуру, обеспечить народу до-
ступ к образованию и современной медицине. 
Однако эти узкие улочки и крошечные двори-
ки, обломки арок, руины стен с сохранившими-
ся на них деревянными полками являют собой 
красоту, которую не могут заменить небоскребы 
и торговые центры. Когда бродишь среди руин, 
кажется, что слышишь голоса. 

Во время прогулки рядом с нами тормозит ма-
шина. Из нее выскакивает веселый полненький 
оманец в национальной одежде и настойчиво 
предлагает подвезти нас в любое место по выбо-
ру. Он очень настаивает и поскольку все путево-
дители в один голос уверяют, что Оман — это 
совершенно безопасная страна, мы соглашаемся. 
Уже в машине Ибрагим (так представился нам 
наш добровольный водитель) говорит, что хочет 
показать нам «Международный фестиваль Ма-
ската». Фестиваль оказался очень веселым. Мы 
плывем в море белых халатов, усеянном остро-
вами черных женских силуэтов. Смотрим на со-
ревнования по пению среди девушек и пробуем 
оманскую халву — липкий, коричневый «джем» 
из розовой воды, кардамона, мускатного ореха и 
миндаля. Ее подают горячей, прямо из громад-
ного чугуна, где только что сварили. Приятный 
вечер, однако, на этом не заканчивается. Оказы-
вается, у Ибрагима еще много планов. Он уве-
ряет нас, что ехать в гостиницу слишком рано: 
мы ведь еще должны увидеть национальные 
танцы и ночную жизнь Омана. Наши вежливые 
возражения никак на него не действуют. 

Танцы проходят в маленьком клубе с живой 
арабской музыкой в почти безлюдном районе. 
Ибрагим с гордостью ведет нас на первый ряд. 

9  Британский спецназ в Зеленых горах // Warsport. URL: https://warspot.ru/3639-britanskiy-spetsnaz-v-zelyonyh-
gorah (дата обращения: 24.03.19).

Судя по густому дыму сигарет, бутылкам с алко-
голем на столах и отсутствию женщин среди зри-
телей, я начинаю понимать, что это что-то вроде 
стриптиз-клуба, но далеко не по-московски. На 
сцене четыре девушки в длинных облегающих 
вечерних платьях исполняют национальный 
танец. Он отличается от обычного арабского 
танца. Оманский танец — это плавные медлен-
ные движения и легкое покачивание бедрами. У 
каждой из танцовщиц полненький, заметно вы-
ступающий животик. Очевидно, здесь это одно 
из достоинств, поэтому его не скрывают, а, на-
против, подчеркивают. Посетители в неистовом 
восторге. Интеллигентного вида индус в наряд-
ном жилете расхаживает по залу с ожерельями в 
руке. Время от времени какой-нибудь гость по-
купает ожерелье и надевает его на шею одной из 
танцовщиц, она же снимает его в паузе между 
танцами. Такое ожерелье называется «цветком» и 
стоит 3 риала (7,5 долларов). Получившая «цве-
ток» почему-то не радуется подарку, а, наоборот, 
хмурится и высокомерно отворачивается от уха-
жера. Такова непривычная аравийская эротика. 

Затем неугомонный Ибрагим везет нас в еще 
один клуб, на сей раз туда, где «танцуют рус-
ские». «Вы почувствуете себя как в Москве!», — 
без тени сомнения уверяет он. Мы улыбаемся: от 
Москвы мы как раз хотели немного отдохнуть. 
Но Ибрагим вновь убеждает нас пойти с ним. 
«Мне нравится, — говорит он, — как они обща-
ются с посетителями, пожимают им руки после 
танцев». И вновь мы не в силах противиться его 
неотразимому восточному гостеприимству. 

Русским девушкам, поющим на ломаном араб-
ском и танцующим заметно динамичнее оман-
ских танцовщиц, не очень интересно, что мы из 
Москвы. Зато Ибрагим, кажется, приходит сюда 
именно из-за этих рукопожатий, надо видеть, 
как его лицо расплывается в довольной улыбке.

В последнем клубе (после обильного угоще-
ния Ибрагима) музыканты зовут нас выйти с 
ними на сцену, и вот мы уже танцуем вместе 
с танцовщицами из Египта и Марокко. Арабы 
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увешивают нас бусами и благодарят за попытки 
танцевать по-арабски. Один из них с робким 
видом подходит ко мне с запиской, где на лома-
ном английском написано: «Мы так рады, что 
вы пришли». Лишь после этого довольный и те-
перь, очевидно, выполнивший свою программу 
Ибрагим, готов нас отпустить. 

На террасе отеля возле огня и в арабском ре-
сторане под звездами, слушая сладко-печальную 
мелодию, исполняемую местным музыкантом на 
уде (этот выпуклый арабский инструмент похож 
на лиру), мы заканчиваем наше путешествие. Но 
звуки и запахи, дикую красоту скалистых бере-
гов, голоса, услышанные на старых узких улицах 
и древних развалинах и, конечно, слова наших 
попутчиков мы не оставляем здесь. Мы забираем 
их с собой. 
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Каир — один из величайших городов мира, в котором расположены как бесчисленные отдельные 
памятники архитектуры, так и целые архитектурные ансамбли, сложившиеся в различные исто-
рические эпохи. С некоторыми из них автору статьи довелось познакомиться в январе 2018 г. Он 
понаблюдал за жизнью каирцев, а с некоторыми даже побеседовал. Помимо прочего, Каир — одна 
из книжных столиц арабского мира. Автор принял участие в работе Ежегодной Каирской книжной 
ярмарки, и ему посчастливилось приобрести два ценных издания памятников арабской поэзии и 
прозы. В статье показано, что и в самой столице Египта, и в культуре ее обитателей современность 
причудливо сочетается с традиционностью.

Ключевые слова: Каир, Ежегодная Каирская книжная ярмарка, книжная торговля, средневеко-
вая арабская проза, доисламская поэзия, Хан ал-Халили, ал-Азхар, мечеть ал-Акмар 

Cairo is one of the great cities of the world, home to separate architectural monuments and to whole 
architectural complexes formed in various historical settings. The author encountered and studied one 
such ensemble in January 2018, and watched the lives of Cairenes—some of whom he interviewed. 
Cairo is also one of the book capitals of the Arab world, and the author had an opportunity to take 
part in Cairo’s annual International Book Fair, where he was fortunate enough to acquire two valuable 
editions of Arabic poetry and prose. The article shows how both Cairo itself and the everyday culture 
of its inhabitants are a peculiar mix of modernity and tradition.

Key words: Cairo, the Annual Cairo Book Fair, book trade, Medieval Arabic prose, Pre-Islamic poet-
ry, Khan al-Khalili, al-Azhar, the al-Akmar mosque 
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Общеизвестно, что книги представляют для 
ученого-гуманитария огромный интерес, но 
если попробовать отнестись, как к книге, на-
пример, к какому-либо важному в историческом 
процессе городу, то чтение таковой может ока-
заться интереснее любого путеводителя. 

То, что город Каир — это книга, я понял еще в 
далеком июле 1969 г., когда вместе с покойным 
родителем провел в этом городе три незабывае-
мых дня. Тогда мне было четырнадцать лет. Мой 
отец, инженер-строитель, преподаватель пред-
мета «Строительные материалы», очень хотел, 
чтобы я унаследовал его профессию. Однако 
господу богу было угодно распорядиться по-
другому: приехав в Египет на каникулы, что в 
советское время было редкой удачей, и три дня 
погуляв по Каиру (семья наша жила в Алексан-
дрии), я окончательно и бесповоротно решил 
стать арабистом, хотя такого слова тогда еще не 
знал. И судьба послала попутный ветер в мои 
паруса. 

1 Об аз-Зубайре б. Баккаре и Джамхарат насаб курайш… см. [Микульский, 2018а, с. 219–223].

С тех пор каждая встреча с Каиром, куда я стал 
ездить более-менее регулярно с 1999 г., то есть, 
через тридцать лет после первой поездки, — вся-
кий раз открытие новой страницы в этой Вели-
кой Древней Книге. 

Когда в начале 2018 г. передо мною замаячил 
прекрасный призрак новой поездки в Каир, я 
решил, что постараюсь приобрести один из са-
мых ранних сохранившихся памятников араб-
ской историографии Джамхарат насаб курайш 
ва ахбариха аз-Зубайра б. Баккара ал-Кураши 
аз-Зубайри (788–870). Автор, потомок видного 
сподвижника Пророка и аз-Зубайра б. ‘Аввама, 
принадлежит к числу основоположников исто-
рического жанра у арабов-мусульман. Памятник 
исследован весьма слабо и издавался всего два 
раза (в Багдаде и в Бейруте)1, так что, небезос-
новательно полагал я, найти его в Каире будет 
не так-то просто.  

Однако что послужило причиной поездки в 
Каир? Дело не обошлось без доброго джинна, 

Фото 1. Отчет о 
конференци, опубли-
кованный в газете 
«Аль-ахрам»
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в роли которого выступил египетский предпри-
ниматель, закончивший Ленинградский поли-
технический институт и аспирантуру при нем, 
специалист в области освоения космоса доктор 
Хусейн Шафи‘и [Микульский, 2018, с. 231–232]. 

Доктор Хусайн любит читать книги по исто-
рии ислама, однако не оригинальные источни-
ки, а научно-популярные сочинения. Так, в 2014 
г. в Москве мне довелось быть свидетелем того, 
как он  обсуждал с московскими арабами, уро-
женцами разных стран, жизнеописания пророка 
Мухаммада, написанного некоей дамой-исто-
риком специально для современных образован-
ных египтян, зачастую людей нерелигиозных. 
Помимо прочего, Доктор Хусайн занимается 
изданием подобных научных и научно-попу-
лярных трудов. Я искренне благодарен ему за 
то, что он издал перевод на арабский язык моей 
монографии [Mikulski, 2014]. С его же подачи 
мне довелось перевести книгу о взаимодействии 
между Коптской и Русской Православной церк-
вами [Аджбан, 2014]. За обе эти книги я на-
гражден почетной грамотой Института вос-
токоведения РАН, а в 2018 г. завершил, по его 
заказу, перевод книги о путешествии Святого 
Семейства по Египту, написанной все тем же 
доктором И. И. ‘Аджбаном, автором и книги 
о двух церквах-сестрах. Книга оказалась много 
сложнее предыдущей и пока еще не вышла.  

Осенью 2015 г. доктор Хусайн организовал оче-
редную конференцию, благодаря участию в кото-
рой мне и довелось тогда побывать в волшебном 
Каире. На этот раз конференция была посвяще-
на столетней годовщине со дня рождения пре-
зидента Г. А. Насера (1918–1970) и проводилась 
в рамках Каирской книжной выставки-ярмарки 
(Фото 1). Правда, еще в самом начале января мне 
сообщили, что конференция называется «Пере-
вод как средство общения между двумя цивили-
зациями, российской и египетской». Поэтому 
я стал готовиться к выступлению с докладом об 
особенностях и сложностях перевода на русский 
язык книги о путешествии Святого Семейства.

Итак, получив электронный билет, соблюдя 
все институтские формальности и тщательно 

собравшись, рано утром 27 января я покинул 
родной дом, дабы отправиться из Домодедова во 
Франкфурт, откуда, прождав четыре часа, отпра-
виться уже в Каир. Должен сказать, что тогдаш-
нее отсутствие прямых рейсов между нашими 
двумя странами представляло самую большую 
трудность дороги туда и обратно (назад лете-
ли через Мюнхен и ждали уже не четыре часа, 
а шесть). Прямые же рейсы отменены после пе-
чально знаменитого крушения нашего самолета 
над Синаем в 2015 г. Как известно благосклон-
ному читателю, тема отсутствия прямых рейсов 
весьма волновала очень многих египтян.  

Изначально было известно, что лечу я не один, 
но с некими спутниками, однако при посадке в 
самолет никто ко мне не присоединился. Когда 
же «сидение» во Франкфурте подходило к концу, 
ко мне подошли двое господ и спросили, не по 
приглашению ли доктора Хусайна Шафи‘и я на-
правляюсь в Каир. Выяснилось, что это и есть те 
самые спутники, члены правления Союза ветера-
нов Вооруженных Сил России, некогда офицеры 
Советской, а потом Российской Армии, ныне 
же — военные журналисты — А. А. Суслонов и 
В. В. Калинин в сопровождении третьего сотова-
рища — Виталия Рагулина, оператора, также от-
ставного офицера. 

Самым активным оказался глава группы А. А. Сус-
лонов, отставной полковник, военный строи-
тель и поклонник египетских древностей. Мои 
новые знакомые были приглашены на торжества 
в честь столетия президента Насера; им предсто-
яло вручить некие медали особо заслуженным 
египетским ветеранам и сделать по итогам по-
ездки видеофильм. 

Когда мы уселись, наконец, в наш самолет и 
раздались объявления на арабском языке с ха-
рактерным египетским выговором, я почув-
ствовал себя как дома. От Франкфурта до Каи-
ра лететь всего ничего — часа три. По дороге 
военные друзья обрадовали меня новостью — 
оказывается, визы для российских граждан в 
Египет временно отменены. По этой причине 
было не так грустно стоять в длинной очереди к 
паспортному контролю. Правда, барышня-лей-
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тенант, проверявшая наши паспорта, оказалась 
не в курсе распоряжения и потребовала, чтобы 
мы приобрели визы, поменяв деньги в банке и 
обратившись в особое окошко (всюду были оче-
реди), однако мы (моими устами) потребовали 
вызвать вышестоящего офицера. Пришел майор 
и подтвердил нашу правоту.

Прошли на египетскую территорию, полу-
чили багаж и двинулись дальше, надеясь, что 
нас встретят сотрудники доктора Шафи‘и, но 
их все не было. Мои друзья знали, что для нас 
забронированы места в гостинице «Валенсия», 
однако где она находится, мы не смогли опреде-
лить даже при помощи интернет-поиска. Пока 
судили да рядили, как быть дальше, явился води-
тель микроавтобуса, знакомый мне по прежней 
поездке, и вывел нас из аэропорта. В Каире ока-
залось довольно прохладно, только что прошел 
дождь, что бывает крайне редко, раз-два в году. 
К своей радости, в микроавтобусе оказался наш 
петербургский коллега профессор Н. Н. Дьяков, 
дожидавшийся нас часа четыре, и двое подчи-
ненных доктора Шафи‘и, знакомые мне с 2015 г. 

Было часов десять вечера, тьма кромешная. 
Наши хозяева подтвердили, что мы действитель-
но будем жить в гостинице «Валенсия», распо-
ложенной недалеко от знаменитой площади ат-
Тахрир [Égypte, 1990, р. 231]. Меня это известие 
обрадовало — посмотрю, подумал я, старинную 
часть Каира. 

Ехали долго, часа полтора — улицы, несмотря 
на поздний час, были запружены транспортны-
ми средствами. Наконец, вокруг нас появились 
добротные многоэтажные дома, построенные 
на рубеже XIX и XX веков: я узнал район ат-
Тахрир, через который прежде доводилось про-
езжать неоднократно. Свернули в какой-то тем-
ный и неприглядный переулок и остановились 
перед таким же добротным, но запущенным, как 
и прочие, домом с вывеской «Валенсия». Это и 
была наша гостиница, разместившаяся на чет-
вертом этаже в комнатах большой квартиры. 
Пережили, как водится, некую неразбериху с 
ключами и номерами. Бросив вещи, решили 
с Н. Н. Дьяковым совершить полночную про-

гулку — было уже около двенадцати ночи. Про-
шлись по соседней большой улице Каср ан-Нил, 
дословно, «Нильский дворец»; считается, что 
она получила название в память о дворцовом 
комплексе, возведенном здесь для знаменитого 
Мухаммада ‘Али (1769–1849; правил Египтом в 
1805–1848 гг. [Луцкий, 1966, с. 44–54]); дворцы 
первого египетского реформатора снесены ради 
новой застройки в конце XIX века. Улица Каср 
ан-Нил — одна из немногих в центральной ча-
сти Каира, сохранившая изначальное название. 
У магазинов и лавочек последние продавцы за-
крывали жалюзи. Зашли в торговый центр, где 
выпили чаю в одном из кафе. Нашими соседями 
оказались две семейные пары с детьми — види-
мо, родственные. 

За завтраком 28 января мы с Н. Н. Дьяковым 
познакомились с коллегой, по происхождению — 
иракцем-шиитом под шестьдесят. Он уехал из 
родной страны в Лондон еще при Саддаме, ко-
торого ненавидит за геноцид иракских шиитов, 
занимается изучением традиционной арабской 
экономической и социальной мысли и приехал 
в Каир на книжную ярмарку. Я поделился с ним 
желанием приобрести Джамхарат насаб ку-
райш. С точки зрения нового знакомого, такая 
книга могла оказаться в фирменном магазине 
издательства Дар ал-ма‘ариф, располагавшегося 
в двух шагах от нашей гостиницы. Замечу ми-
моходом, что издательство, название которого 
означает «Дом знаний», — одно из старейших 
в Египте, оно основано в 1890 г. неким Наги-
бом Матри, возможно, коптом, а впоследствии, 
уже при Насере, национализировано. И при 
королевском, и при республиканском режиме в 
Дар ал-Ма‘ариф печатались многие знаменитые 
египетские писатели, например, Таха Хусайн 
(1889–1973), Ибрахим ‘Абд ал-Кадир ал-Мазини 
(1890–1949), Тауфик ал-Хаким (1898–1987) 
[Кирпиченко, Сафронов, 2002, с. 244–266, 311–
315, 333–337]. В настоящее время это одно из 
крупнейших государственных издательств, пу-
бликующих разнородную гуманитарную лите-
ратуру и имеющее более двадцати фирменных 
магазинов по всему Египту. Среди любителей 
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арабской книги хорошо известен логотип Дар 
ал-ма‘ариф — изображение светящегося Алек-
сандрийского маяка. 

С утра, завтракая и разговаривая с иракским 
коллегой, я внимательно осмотрел и собствен-
ную комнату, и коридор, и кафетерий, обратив 
внимание на высоченные потолки, на доброт-
ные рамы и шпингалеты, на изящный балкон 
рядом с кафетерием. Все сделано так, как при-
нято в дорогих домах рубежа веков. Завтраком 
нас кормила барышня в платке; как удалось 
выяснить — студентка Мадрасат ал-алсун2

(Школы иностранных языков), изучающая 
итальянский и немецкий языки (английский 
она уже знает), чтобы работать гидом. Види-
мо, для сына или дочери небогатой семьи с 
некими традициями образованности это наи-
более приемлемая профессия.

Во второй половине дня нам предстояло при-
нять участие в открытии конференции, а с утра 

2 Мадрасат ал-алсун – одно из старейших египетских высших учебных заведений. Образовано в 1835 г. крупным 
египетским писателем и государственным деятелем, основоположником новоарабской литературы Рифа’ Рафи ат-
Тахтави (1801–1873) [Кирпиченко, Сафронов, 2002, с. 59–70; 158–160] для подготовки кадров переводчиков и на-
зывалось тогда Мадрасат ал-мутарджимин (Школа переводчиков). Нынешнее наименование обрело в 1957 г.

вместе с «военными» коллегами решено совер-
шить прогулку к Египетскому музею. 

Спускаясь по лестнице на свежий воздух 
(было около десяти утра), я обратил внимание, 
что почти повсеместно окна в подъезде разби-
ты — видимо, наследие недавних народных бун-
тов, двух так называемых революций. Не более 
опрятно выглядел и переулок, где располагалась 
наша гостиница, — сиккат Фадл: горы мусора, в 
том числе, неаппетитных пищевых отходов. 

Вышли на большую улицу, по которой в пол-
ночь ходили с Н. Н. Дьяковым (Каср ан-Нил), 
и двинулись в северо-западном направлении, к 
площади ат-Тахрир и Египетскому музею. Лю-
бовались домами, в облике которых чувствует-
ся влияние восточных архитектурных традиций 
(таков «колониальный» стиль в его египетском 
варианте).  

Дошли до установленному в 1954 г. памятнику 
Тала‘ту Харбу (1867–1941), крупнейшему еги-

Фото 2 (слева). На площади имени Тала‘та Харба красуется его памятник (фото автора)

Фото 3 (справа). Огюст Мариет в окружении бюстов великих египтологов мира (фото автора)
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петскому экономисту, мыслителю и меценату, 
основателю Банк Миср, ряда киностудий, по-
кровителю, между прочим, великой египетской 
певицы Умм Кулсум (1904–1975) [Харб Тал‘ат, 
1956, с. 154]. Площадь, где стоит его памятник, 
как и отходящая от нее улица, носит имя этого 
выдающегося египтянина (см. Фото 2). Правда, 
до 1960 г. и площадь, и улица носили имя друго-
го видного деятеля египетской истории Ново-
го времени — Сулаймана-паши ал-Фарансави 
(1788–1860) [Égypte, 1990, р. 231].

Судьба этого человека удивительна, но харак-
терна для рубежа XVIII–XIX вв. Настоящее имя 
будущего египетского паши было Жозеф Ан-
сельм Сев. Сын виноторговца, он в 1803 г. по-
ступил рядовым в Великую армию, а к концу на-
полеоновской эпопеи дослужился до должности 
адъютанта маршала Груши (1766–1747; по одним 
данным, имел чин капитана, а по другим — пол-
ковника). В 1815 (в 1819?) г., когда дело Ма-
ленького капрала было безвозвратно проиграно, 
Сев отправился в Египет, служил в штабе лю-
бимого сына Мухаммада ‘Али и крупного во-
еначальника Ибрахима-паши (см. о нем ниже) 
и реформировал египетскую армию по напо-
леоновскому образцу (Бонапарт был кумиром 
Мухаммада ‘Али). Произведен в чин паши по-
сле победоносной для египтян битвы при Ко-

нье (1832) и похоронен в красивом мавзолее в 
Каире, на нильском острове Рода (мавзолей цел 
и невредим до сего дня).

Интересно, что памятник Сулайману-паше ал-
Фарансави (работы Анри-Альфреда Жакимарта 
(1824–1896), установленный в 1874 г.) снесен 
после Суэцкого кризиса 1956 г., но, к счастью, не 
переплавлен, а сохранен в саду Военного музея 
в Каире. Так что египтяне тоже революционеры 
и любят многое менять, но все же не совершают 
непоправимых разрушений. 

От площади Т. Харба мы свернули к площа-
ди ат-Тахрир, заглянув по дороге в два книжных 
магазина, где продается много разнообразной 
общественно-политической литературы, осо-
бенно переводной. Интересующей меня книги, 
понятное дело, не было. В одном из магазинов я 
захотел было сфотографировать старшего про-
давца и его помощников, однако он решительно 
воспротивился — мол, фотографируйте книги, 
если угодно. 

Перейдя площадь, вошли в сад Египетско-
го музея, крупнейшего в мире собрания еги-
петских древностей [Égypte, 1956, pр. 81–95]. 
Нынешнее здание музея построено в 1902 г. 
по проекту французского архитектора Марселя 
Дюрнона (1858–1911), спроектировавшего Де-
вятый округ Парижа и бывшего главным архи-

Фото 4. 

Посетители 
сада вызвали 
живой интерес 
путешествен-
ника 
(фото автора)
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тектором Чили, но все же здание Египетского 
музея считается главным его творческим дости-
жением. Могила основателя Египетского музея 
Огюста Мариета (1821–1881) [Мариет, 1974, с. 
365] располагается в саду Музея (останки его за-
ключены в большой саркофаг). На колоннаде, 
обрамляющей могилу Мариета (см. Фото 3), 
стоят бюсты крупнейший египтологов мира, в 
том числе и нашего соотечественника Владими-
ра Семеновича Голенищева (1856–1947) [Редер, 
1972, с. 14–15, 30–31]. 

Гуляли по саду, любовались, исподволь фото-
графировали посетителей (см. Фото 4). Вер-
нулись назад по улице Каср ан-Нил, а в 14:20 
выехали от гостиницы в здание Национального 
архива, что в южной части Каира, где и открыва-
лась конференция. 

Встретивший меня в фойе с распростертыми 
объятьями доктор Хусайн Шафи‘и тут же пове-
сил на лацкан моего пиджака юбилейную медаль 
в честь столетия Президента Насера. Удостове-
рение на право ее ношения подписано, среди 
прочих, младшим сыном Президента ‘Абд ал-
Хакимом Г. А. Насером. 

После, во время чаепития, мы разговорились с 
пожилым отставным офицером, участником Вой-
ны на истощение 1969–1970 гг. и Октябрьской 
войны 1973 г. [Новейшая история арабских 
стран Африки, 1990, с. 42–43, 54–56]. Моему со-
беседнику весьма импонировало, что я русский 
человек. Предавшись воспоминаниям, он рас-
сказал следующее. 

В его части был русский (то есть, советский) со-
ветник. Однажды после обстрела этого советника 
и четверых солдат засыпало землей. Египтяне их 
откопали, и все остались живы, советник после 
еще приезжал в Египет, и они общались: египтя-
нин знал много русских слов и целых фраз, кото-
рые, впрочем, в основном, забылись. Но он уве-
рен, что Россия — великая страна, спасшая мир 
от Наполеона, Гитлера и ядерной войны. 

После заговорили о перспективах исламист-
ских движений и группировок и в Египте, и в 

3 О значении терминов «халиф» и «халифат» см.: [Акимушкин, 1991а, c. 268–269]. 
4 Т.е., лицом, которое руководит молитвой и произносит проповеди (хутаб) [Masdjid, pр. 350–351].

Арабском мире в целом. По мнению моего со-
беседника, идея халифата3, которую исповедует 
ИГИЛ (запрещена на территории РФ), погиб-
ла еще в Османскую эпоху, а именно, когда ос-
манский султан (халиф) издал фирман [Heyd, 
1991, pр. 804–805], в котором обвинил египет-
ского национального героя ‘Ораби-пашу и его 
солдат и офицеров [Луцкий, 1966, с. 186–200] в 
неверии (куфр) за то, что они воевали с англича-
нами. Из-за этого фирмана в тот исторический 
момент разбежалась большая часть египетской 
армии. Что же до основателя Ассоциации бра-
тьев-мусульман Хасана ал-Банна’ (1906–1949) 
[Jones, 1986, pр. 1018–1019], то его организация 
образована по инициативе англичан как некий 
симулякр идеи халифата. Это было довольно 
просто осуществить, потому что ал-Банна’ был 
не богословом, а светским политиком. 

Современные богословы, связанные со зна-
менитым на весь мусульманский мир каирским 
мусульманским университетом ал-Азхаром [Ха-
лидов, 1991, с. 15–16], боятся дискутировать с 
исламистами (так было и во времена Хасана ал-
Банна’). «В мечети, где я молюсь, — продолжал 
мой собеседник, — служит имамом-хатибом4

выпускник ал-Азхара (шайх азхари). Я подавал 
ему записки с вопросами касательно отношений 
с фундаменталистами, касательно ряда пунктов 
их программы, в том числе и проблемы халифа-
та. Однако хваленый шейх так ничего толкового 
и не смог сказать». 

После нас позвали на торжественное заседа-
ние, где вручали медали в честь столетия Насе-
ра египетским ветеранам и вдовам погибших и 
умерших. Мои военные коллеги также вручили 
медали ряду заслуженных египетских ветеранов.

С моей точки зрения, стержнем мероприятия 
был принцип семейственности, лежащий в ос-
нове ближневосточных обществ. Прежде всего, 
на торжественном заседании главенствовали 
родственники Г. А. Насера — его сын ‘Абд ал-
Хаким и прочая родня. Особо почтили старого 
офицера, героя форсирования Суэцкого канала 
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Ахмада Идриса: он, земляк Г. А. Насера (родом 
из крупного южно-египетского города Асью-
та [Becker, 1986, pр. 728–729]), а, может быть, и 
родственник, воспитывался в доме президента. 

В микроавтобусе по дороге домой разгово-
рился с молодым человеком, коптом, немного 
знающим русский язык (он студент Мадрасат 
ал-алсун и сотрудничает с компанией доктора 
Шафи‘и). Пытался выяснить у него значение 
некоторых коптских церковных реалий, которые 
встретил в книге, посвященной путешествию 
Святого Семейства по Египту, однако молодой 
человек не смог ответить на мои вопросы.    

Вернувшись в гостиницу, совершил прогулку 
вместе с военными друзьями (см. Фото 5). Ули-
цы были буквально запружены гуляющими, часто 
семейными парами с детьми. При таком обилии 
народа никто никого не толкал и не ругал. Если, 
не дай бог, люди задевали друг друга, они немед-
ленно взаимно извинялись: египтяне — народ 
великой бытовой культуры. Правда, на под-
ходе к нашей «Валенсии», в темном переулке 
Фадл видел, как некий мужчина, источая руга-
тельства, угощал пинками и подзатыльниками 
какого-то мальчишку, — видимо, несчастный 
ребенок разлил чай, который ему было пору-
чено принести из соседнего кафе. Так что это 
другая сторона египетской бытовой культуры. 
Оно и понятно: египетское общество чрез-
вычайно древнее и весьма иерархическое: кто 
выше статусом, тот и прав. 

На ночь слушал передачу радиостанции Вади-
н-Нил («Долина Нила») об истории улицы 
Тала‘та Харба. Узнал, что прежде она была цен-
тром торговли ювелирными изделиями и про-
чими предметами роскоши, так как в том районе 
жило много состоятельных европейцев и бога-
тых египтян. 

В день 29 января в первой половине дня нам 
с Н. Н. Дьяковым предстояло присутствовать 
на утреннем заседании, а после рассказать на 
круглом столе, как образ президента Насера от-
разился в советской и российской научной и 
научно-популярной литературе. Выехали часов 
в десять утра на микроавтобусе. Помимо наших 

Фото 5. Каирские улочки — отдельный 
маленький мир со своими законами (фото автора)



научное путешествие

178

военных друзей, с нами ехали двое молодых еги-
петских переводчиков — известный уже читате-
лям копт и другой, по имени Мухаммад. Юноша 
коптского вероисповедания вечером предыду-
щего дня зашел на некий сайт, ответил на мно-
гие вопросы, которые я задавал ему накануне, 
и вдобавок преподнес мне коптский Часослов 
(ал-Аджбийа) [Aл-Аджбийа]. Готовя настоящую 
статью, я выяснил, что ал-Аджбийа — термин, 
восходящий к коптскому языку и означающий 
«Книга часов». В обиходе современной Копт-
ской Церкви эта книга также именуется «Кни-
гой семи молитв». Я отдарился баночками с се-
ледкой и плитками шоколада, оделив всех наших 
попутчиков-египтян. Через некоторое время 
мы подъехали к каирскому выставочному ком-
плексу5. Нас подвели к главному павильону, где 
доктор Шафи‘и снимал для своих мероприятий 
несколько залов. 

На утреннем заседании выступал наш извест-
ный арабист А. М. Васильев. Говорил, главным 
образом, о нашей политике в Сирии. Около часу 
утреннее заседание кончилось, мы перешли в 
соседний зал и уселись в президиуме. Председа-
телем нашего круглого стола был геолог, ленин-
градский выпускник доктор Набил. Н. Н. Дьяков 
рассказал о книге Е. М. Примакова и И. П. Беля-
ева «Египет: время президента Насера» [Беляев, 
Примаков, 1974], а я — о книге В. В. Белякова 
«Хрущев и Насер» [Хрущев и Насер, 2017] и о 
книге А. А. Агарышева «Насер», опубликован-
ной в серии ЖЗЛ [Агарышев, 1975]. 

Вопреки моим ожиданиям, собравшаяся пу-
блика (человек тридцать) стала задавать вопросы 
не о книгах и не о Насере, а о том, почему до 
сих пор не восстановили прямое авиасообщение 
между Россией и Египтом. Никакие объяснения 
египетских друзей не удовлетворяли. Наверное, 
дело в том, что многие египтяне несли эконо-
мический ущерб от сокращения количества 
российских туристов из-за отсутствия прямо-
го авиасообщения. Более всех возмущался не-
кий господин средних лет, пришедший на нашу 

5 Мне стало известно, что в 2019 г. выставочный комплекс перенесен за черту Каира.
6 См. об ал-Муфаддале ад-Дабби и его антологии [Фильштинский, 1985, с. 42].

встречу с дочкой-подростком. Разгневанный, он 
удалился, не дождавшись окончания разговора. 

После фотосессии со студентами нас выве-
ли на открытый воздух и там произвели еще и 
официальное фотографирование. Тем временем 
посетители выставки – египтяне уже уселись се-
мейными группами на газонах и устроили им-
провизированные пикники. Такова еще одна 
особенность египетской бытовой культуры: 
пойти куда-нибудь всей семьей и с аппетитом 
там поесть — либо в кафе, либо на травке-му-
равке, принеся снедь из дома. 

Уехали с Н. Н. Дьяковым домой на метро — 
доктор Набил проводил нас до гостиницы. Ме-
тро в Каире очень хорошо организованное и 
чистое; говорят, его помогали строить японцы. 
Доехали до станции ‘Атаба, прошли по площа-
ди Оперы [Égypte, 1990, р. 233] мимо конного 
памятника (1872) Ибрахиму-паше (1789–1848), 
старшему сыну Мухаммада ‘Али, выдающему-
ся полководцу, который в сентябре – ноябре 
1848 г., до самой своей смерти, кратковременно 
управлял Египтом в качестве номинального на-
местника османского султана и преемника сво-
его родителя [Kahle – Holt, 1986, pр. 999–1000]. 
Памятник же принадлежит французскому 
скульптору Шарлю Кордьеру (1827–1905). Затем 
мы добрались до нашей «Валенсии», где, рас-
простившись с доктором Набилом, переоделись 
и отправились обедать и гулять по городу.  

Прошлись по окрестным улицам. Разумеется, 
ноги сами привели нас к магазину издательства 
Дар ал-Ма‘ариф. Стал смотреть книги в отде-
ле памятников (sic! — Кисм кутуб ат-турас), 
и тут погиб молодец «для всего запорожско-
го рыцарства», как сказал Н. В. Гоголь, пото-
му что обнаружил на полке репринт знамени-
того собрания доисламских стихотворений 
ал-Муфаддалиййат, составленного крупней-
шим арабским филологом восьмого столетия 
ал-Муфаддалом ад-Дабби (ум. 178 (794–95) г.х.) 
[Ал-Муфаддалиййат, 2016]. Листая предисло-
вие, я узнал об ал-Муфаддале6 следующее. Ока-
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зывается, он, будучи уже известным филологом 
и далеко не молодым человеком, примкнул к 
одному из шиитских восстаний. Бунт был по-
давлен, а его участники частично перебиты, а 
частично схвачены. Ал-Муфаддала доставили к 
тогдашнему аббасидскому халифу ал-Мансуру 
(правил в 754–775 гг.), который велел прочих 
бунтовщиков казнить, а знаменитого фило-
лога помиловал и приставил к своему наслед-
нику и будущему государю ал-Махди (правил 
в 775–785 гг.). Для ал-Махди ал-Муфаддал и 
составил ту самую антологию, которую мне в 
тот счастливый день довелось взять в руки [Ал-
Муфаддалиййат, 2016, с. 11]. 

В старину сказал мне однажды мой покойный 
научный руководитель М. С. Киктев (1943–2005): 
«Я тут принялся читать ал-Муфаддалиййат: ка-
ким же подлинно арабским духом исполнено 
это собрание стихотворений!». Вот я и не удер-
жался, купил эту книгу всего-то за 45 египет-
ских фунтов (то есть, за два с половиной дол-
лара). Издание это еще в 1942 г. осуществлено 
крупным египетским богословом и знатоком 
классической словесности, издавшим десятки 
средневековых богословских и литературных 
произведений, Ахмадом Мухаммадом Шакиром 
(1892–1958). Он родился в Каире в семье пре-
подавателя (шейха) ал-Азхара, закончил это же 
учебное заведение, а после в нем преподавал. 
Другой издатель ал-Муфаддалиййат — ‘Абд 
ас-Салам Мухаммад Харун (1909–?), крупней-
ший знаток арабских классических произведе-
ний, родившейся в Александрии в старинной 
высококультурной религиозной семье. Так что 
вернулся я домой радостным. Попили мы с 
Н. Н. Дьяковым чаю, поговорили и разошлись 
по нашим комнатам, уговорившись на следую-
щий день отправиться на знаменитый базар Хан 
ал-Халили, основанный в 1292 г. мамлюкским 
султаном ал-Ашрафом Халилом (1290–1293) на 
месте, где прежде находились могилы фатимид-
ских халифов (правили Египтом в 969–1171 гг.) 
[Лэн-Пуль, 2004, с. 52, 60–61; Égypte, 1956, 
pр. 132–133]. Нам предстояло прогуляться по 
нему, подойти к ал-Азхару и осмотреть находя-

щиеся там книжные лавки (я узнал о существо-
вании этого центра книжной торговли во время 
прошлого приезда в Каир, в 2015 г., и надеялся 
найти там Джамхарат насаб курайш…).  

Утром 30 января мы выехали из гостиницы 
вместе с коллегами, которые завезли нас на вы-
ставочный комплекс, где Н. Н. Дьяков желал 
повидаться с бывшим российским послом на 
Бахрейне, чтобы обсудить с ним возможности 
стажировки его студентов в этом аравийском 
королевстве. Приехав, осмотрели несколько 
книжных павильонов, в том числе, султаната 
Оман и университета ал-Азхар, но ничего до-
стойного внимания я для себя там не нашел, а 
Н. Н. Дьяков успешно провел беседу с господи-
ном послом. 

Пришел тот самый египтянин средних лет с до-
черью. Вопреки моим ожиданиям, радушно пожал 
мне руку: египтяне вспыльчивы, но отходчивы.  

Было уже около полудня. Мы попросили 
уже известного читателям молодого человека 
по имени Мухаммад сопровождать нас на Хан 
ал-Халили. Сев в метро, мы доехали до станции 
Баб аш-ша‘риййа, именуемой так в честь одно-
именных ворот каирских городских стен, ко-
торые построены еще в двенадцатом столетии, 
при знаменитом эмире Салах ад-Дине (Салади-
не; 1138–1193; правил Египтом в 1169–1193 гг.) 
[Richars, 1995]. Название же происходит от 
того, что в тех местах поселилось некое бербер-
ское племя бану-ш-ша‘риййа, возможно, при-
шедшее в Египет в Х в. вместе с Фатимидами. 
Сведений о сохранности / несохранности ворот 
мне получить не удалось, однако густонаселен-
ный район, в котором располагается станция ме-
тро, называется Хайй Баб аш-ша‘риййа [Égypte, 
1990, р. 229].  

Выйдя на поверхность, мы стали искать улицу 
ал-Му‘изза [Égypte, 1990, р. 287], вокруг которой 
и располагается Хан ал-Халили (ал-Му‘изз (пра-
вил в 953–975 гг.) — фатимидский халиф, при 
котором к государству Фатимидов присоединен 
Египет и основан Каир) [Dachraoui, 1993]. Наш 
молодой друг Мухаммад стал спрашивать у про-
хожих дорогу — ясно, что в городе он практи-



научное путешествие

180

чески не ориентируется (хотя и готовится стать 
профессиональным гидом), поэтому не удиви-
тельно, что он также не смог объяснить проис-
хождение названия Баб аш-ш‘ариййа. 

Как бы то ни было, нам было радостно идти по 
улочкам, где кипела исконная и обыкновенная 
народная, нетуристическая жизнь, где открыты 
лавки мясников с подвешенными на крюках ту-
шами и мастерские жестянщиков, которые из-
готовляют из оцинкованного железа бидоны, 
ведра, баки, кастрюли и даже навершия для ми-
наретов (см. Фото 6 (а, b)).

После началась туристическая часть города. Ее 
маяком, если так можно выразиться, стало для 
нас кафе «Лорд» (ал-Лурд) со скульптурой Умм 
Кулсум. Откушав там чаю, мы двинулись дальше 
(см. Фото 7). 

Возле отеля «Риад» в доме № 114 по улице ал-
Му‘изза расхаживали молодые египтянки, обла-
ченные в одеяния фатимидской эпохи, а рядом 
подобные одежды продавались (см. Фото 8). 
Так сохраняется память о том, что Каир основан 
именно Фатимидами (думается, не только для 
туристов, но и для самих египтян). 

Восхитились мечетью ал-Акмар (1125 г.) (см. 
Фото 9). Считается, что внешний облик порта-
ла этой мечети, который явился новым словом 
в средневековой архитектуре Каира, сохранил-
ся в неприкосновенности. Прежде здесь рас-
полагался коптский монастырь Святых Мощей, 
правда, считается, что планировка мечети нова-
торская — впервые фасад ее оказался параллелен 
линии улицы (теперь это улица ан-Наххасин 
(Медников)). Интересно и название мечети. 

Фото 6 (a, b). Туши животных и жестяные изделия — неизменная составляющая каирской торговли 
(фото автора)

Фото 7. Интересная компания кафе «Лорд» (фото автора)

Фото 8. Одежда женщин как напоминание об основателях Каира — Фатимидах (фото автора)
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Ал-Акмар значит «Луноподобная». Дело в том, 
что она была воздвигнута из белоснежного кам-
ня, напоминающего цветом свет Луны [Égypte, 
1956, р. 136; Égypte, 1990, р. 290; Воронина, 
1974, с. 24–25]. 

Другая достопримечательность, лицезрением 
которой мы насладились, — медресе султана Бар-
кука (XIV–XV вв.) [Égypte, 1956, р. 135; Égypte, 
1990, р. 289] (см. Фото 10). Среди архитектурных 
элементов этого памятника меня особенно пора-
зили романские капители колонн. Мы миновали 
медресе Наджм ад-Дина Аййуба (XIII в.) [Égypte, 
1990, р. 287], а затем — великолепное помещение 
для совершения омовений. 

Пройдя через старинные ворота, мы вышли на 
основную часть улицы ал-Му‘изза — как раз на 
Хан ал-Халили, миновали его и оказались между 
мечетью ал-Хусайна (она возведена в середине 
XII столетия еще при Фатимидах, но перестра-
ивалась вплоть до конца XIX в.) [Égypte, 1990, 

7 Об архитектурном комплексе ал-Азхара см.: [Égypte, 1956, pр. 129–131].

р. 292] и ал-Азхаром7. У стены ал-Азхара об-
наружили немногочисленные книжные лавки, 
многие из которых были закрыты. 

Прохожие сообщили нам о существовании и 
других книжных лавок, за ал-Азхаром. Придя 
туда, мы обнаружили, что эта сторона великого 
религиозного комплекса выходит на небольшую 
улицу Битара. Из надписи на ней мы узнали, что 
прежде она носила название улицы ал-Макризи 
(известного египетского историка мамлюкской 
эпохи; 1364–1442) [Крачковский, 2004, с. 466–
480]. В лавках имелся обильный выбор книг, од-
нако нужной мне снова не было. 

Поскольку время уже стало клониться к вече-
ру, мы решили взять такси: обогнули ал-Азхар, 
проехали мимо мавзолея аш-Шафи‘и (ал-Имам; 
XIII в.) [Воронина, 1974, с. 29–30; Égypte, 1990, 
pр. 301–302], отмечающего границу средневе-
кового кладбища, носящего название Кладбища 
Имама ал-Шафи‘и [Égypte, 1990, pр. 302–303], 

Фото 9 (слева).

«Луноподобная» 
мечеть ал-Акмар 
(фото автора)

Фото 10 (справа).

Рядом с медресе 
султана Баркука 
никогда не бы-
вает мало людей 
(фото автора)
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где образовался так называемый «Город Мерт-
вых». Дело в том, что с 1980-х гг. в связи с нехват-
кой жилья бедные выходцы из провинциальных 
египетских городков и деревень стали обживать 
тамошние роскошные мавзолеи. Как мне рас-
сказывал большой знаток Египта, журналист и 
историк, доктор исторических наук В. В. Беля-
ков, через некоторое время в мавзолеи провели 
электричество и даже пустили к ним автобусные 
линии. Я, помнится, в 2015 г. выразил желание 
побывать там, однако мне вежливо объяснили, 
что чужакам ходить по «Городу Мертвых» не ре-
комендуется.

Приехав в наш район и распростившись с на-
шим молодым другом, я предложил Н. Н. Дья-
кову все же дойти пешком до ‘Атабы, чтобы 
попытать счастья в тамошних книжных лавках. 
Добравшись до этого книжного базара, я спро-
сил искомую книгу в первой же лавке. Продавец 
с сожалением сказал, что такой книги у него нет, 
однако порекомендовал посмотреть рядом, в ал-
Мактаба ат-Тауфикиййа. И о радость! Книга 
там оказалась — я приобрел ее за целых 15 дол-
ларов США. Служащий в лавке молодой чело-
век объяснил столь высокую цену тем, что из-
дание весьма редкое. Так что вечер того дня мы 
с Н. Н. Дьяковым провели особенно радостно, 
погуляв допоздна по переулкам в окрестностях 
нашей «Валенсии».  

Ранним утром 31 января мы вместе с воен-
ными журналистами, выехали на микроавто-
бусе в аэропорт, чтобы вылететь в Мюнхен, а 
оттуда — в Москву. Провожал нас служащий 
компании доктора Шафи‘и, молодой человек 
лет тридцати, по имени господин Мухаммад, а 
по образованию переводчик-русист (закончил 
Мадрасат ал-алсун). Мы разговорились, и бла-
годаря этой беседе я обрел ценную этнографи-
ческую информацию. 

Оказалось, что господин Мухаммад прожива-
ет с родителями в знаменитом каирском приго-
роде Гиза, где располагаются Большие пирами-
ды и Сфинкс [Égypte, 1990, pр. 317–330]. Имеет 
старшую замужнюю сестру, а сам не женат. Отец 
господина Мухаммада происходит из некоей де-

ревни, что под Тантой (важным городом, распо-
ложенным в центральной части Нильской Дель-
ты [Mayeur-Jaouen, 2000, рp. 188–190]). Приехав 
в Каир по окончании школы, он закончил некие 
курсы и поступил на службу в банк, после же-
нился на будущей матери Мухаммада и его се-
стры. Так что родители моего собеседника — не 
родственники.  

Вся родня, оставшаяся на малой родине, за-
нимается землепашеством (музари‘ун). Дома 
семейств, входящих в родную ‘аширу (клан), 
находятся по соседству друг от друга. Господин 
Мухаммад с родителями навещает родственни-
ков под Тантой во время месяца рамадан, а также 
чтобы отметить маулид (маусим) [Резван, 1991, 
с. 163] знаменитого святого Сиди-л-Бадави 
[Акимушкин, 1991, с. 35] (маулид святого от-
мечается трижды в году — в июле, весной и в 
феврале [Mayeur-Jaouen, 2000, р. 189]). 

Возвращаясь к проблеме женитьбы, мой собе-
седник отметил, что в нынешнее время многие 
предпочитают неродственные браки — в та-
ких родится более здоровое потомство. Как бы 
то ни было, жениться в Каире в материальном 
отношении весьма непросто: необходимо обе-
спечить для своей избранницы новое жилье и 
приобрести новую обстановку, не говоря уже о 
предоставлении махра (имущества, выделяемо-
го мужем жене при заключении равноправного 
брака и являющегося основным условием тако-
го брака) [Боголюбов, 1991, с. 164]. А вот если, 
отметил господин Мухаммад, он пожелал бы 
заключить брак с девушкой из родной ‘аширы, 
то договорился бы с ее семейством, что размер 
махра был бы не столь велик. 

Беседа с господином Мухаммадом свидетель-
ствует о том, что мигранты в крупные египет-
ские города, недавние деревенские жители и 
их дети сохраняют довольно тесные связи со 
своей исконной малой родиной. Им известны 
как изначальные деревенские традиции заклю-
чения брака, так и те традиции создания семьи, 
которые сложились в больших городах. Словом, 
жизнь выходцев из деревни меняется, однако в 
довольно четко сложившихся рамках. 
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Тем временем мы приехали в аэропорт, рас-
простились с нашими друзьями-египтянами, 
прошли необходимы формальности и сели в 
самолет, вылетавший в Мюнхен. Здесь мне тоже 
предстояла весьма интересная в социо-культур-
ном отношении встреча. 

Вскоре после взлета я достал драгоценную 
хрестоматию ал-Муфаддалиййат и принялся 
ее листать, а через некоторое время снова убрал 
в портфель. Немолодой египтянин, сидевший 
в том же ряду, попросил посмотреть книгу и 
спросил, приобрел ли я это издание на книжной 
выставке. Я рассказал, где купил издание, и, в 
свою очередь, задал вопрос: «Вы интересуетесь 
доисламской поэзией?». «Нет, — ответил собе-
седник, — сугубо религиозными проблемами». 
Думаю, мой сосед увидел на обложке имена из-
дателей памятника, Ахмада Мухаммада Шакира 
и ‘Абд ас-Салама Мухаммада Харуна, занимав-
шихся изданием не только литературных, но и 
религиозных сочинений, и решил, что книга 
носит богословский характер. 

После мой спутник поинтересовался, откуда 
я и каким образом, будучи русским человеком, 
выучил арабский язык, жил ли прежде в Египте, 
в каких других арабских странах мне доводилось 
бывать и подолгу ли я там оставался. Словом, 
его расспросы еще раз подтвердили высокую 
эффективность нашей московской арабистиче-
ской школы. Со своей стороны, я выяснил, что 
мой собеседник летит в Мюнхен с двумя род-
ственниками навестить еще одного родича, тя-
жело больного человека. 

Тут мой сосед обратил внимание на то, что его 
молодая родственница, одетая в длинное пла-
тье, с мусульманским платком на голове, читает 
какую-то книгу. Оказалось, что это некий ро-
ман знаменитого египетского писателя Нагиба 
Махфуза (1911–2006) [Кирпиченко, Сафронов, 
2003, с. 194–201, 216–218 et passim]. Это обсто-
ятельство вызвало у моего собеседника неудо-
вольствие: «Лучше бы читала Коран».

Таким образом, мой спутник по самолету, по 
всей видимости, человек весьма религиозный, 
интересуется и мусульманским священным пи-

санием, и богословскими сочинениями. В то же 
время, его родственница явно отдает предпо-
чтение современной светской литературе. Ду-
мается, такое разнообразие интеллектуальных 
интересов в какой-то мере характерно для совре-
менного египетского образованного слоя. 

Так что путешествие, предпринятое мною в 
Каир, где я принял участие в книжной ярмарке, 
приобрел два ценных издания, с достопримеча-
тельностями которого я знакомился, словно с 
раскрытой книгой, и завершилось показатель-
ным разговором о книгах. 

Книги, несмотря на происходящие цивили-
зационные изменения, остаются той основой, 
которая позволяет нам глубже понять арабский 
мир и населяющих его людей. 
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В первой части увлекательного травелога о 
первом дне экспедиции по штату Ассам авторы 
приводят живые путевые впечатления и расска-
зывают о транспортных проблемах Индии на 
примере прерванного путешествия в междуго-
роднем автобусе из г. Гувахати в г. Шивасагар.

Ключевые слова: Индия, Ассам, практическое 
востоковедение, путешествия, путевые заметки, 
экспедиции, индийский транспорт, дневник пу-
тешественника

In this first part of an entertaining travelogue 
about the first day in an expedition across the In-
dian state of Assam, the authors give a lively narra-
tive of their travel impressions and illustrate India’s 
transportation problems with an example of an in-
terrupted intercity bus travel between the towns of 
Guwahati and Sivasagar.

Key words: India, Assam, expedition, voyage to 
Assam, travel, traveler’s experience, practical orien-
tal studies, Indian transport, travelogue
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Прилетев в начале января 2018 г. из Дели в 
фактическую столицу штата Ассам Гувахати1 для 
участия в двух международных конференциях, 
авторы обнаружили, что до начала заседаний у 
них есть несколько свободных дней, и решили 
использовать их для знакомства со штатом. Мы 
обратились за советом к пригласившему нас 
профессору Кандарпе Дасу, заведующему Кафе-
дрой иностранных языков Университета Гува-
хати, и он настоятельно рекомендовал посетить 
Шивасагар (до недавнего времени называвший-
ся Сибсагар) — исторический и культурный 
центр, последнюю столицу Ахомского царства2. 
Предложение показалось нам интересным, и мы 
решили поехать.

 Наутро профессор Кандарпа отвез нас на ав-
товокзал Гувахати, который был одновременно 
похож и не похож на другие индийские автовок-

1 Ассам — штат на северо-востоке Индии, протянувшийся вдоль среднего течения реки Брахмапутра, родина ассам-
ского чая. Официальная столица — Диспур, располагающийся в г. Гувахати в качестве одного из его центральных 
районов. Площадь штата — 78 438 км2, население — более 31 млн. чел.

2 Ахомское царство, Царство Ахом (1228–1826, «царство Ассам») — государство в долине реки Брахмапутры, сгруп-
пированное вокруг территории современного индийского штата Ассам. См., например, [Gogoi, 1991]. 

3 Об индийском транспорте см., например, [Singh, 2009].
4 Казиранга — национальный парк в штате Ассам площадью 688 км2. Основан в 1905 г., в 2005 г. отметил столе-

тие. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1985 г. Значительная часть территории относится к бассейну реки 
Брахмапутры. В парке находятся прекрасные тропические леса, реки, великолепные луга. Всемирную известность 
парку принесло то, что здесь находится величайшая (2/3 мировой численности) в мире популяция однорогого 
носорога, есть также заповедники птиц и тигров. Всего в парке проживают 30 видов млекопитающих, 15 из кото-
рых занесены в Красную книгу, а также более 40 видов черепах, ящериц и змей. См., например, [Barthakur, Sahgal, 
2005].

залы. Платформы для заезда автобусов те же, но 
нет привычной суеты и ажиотажа, что роднило 
вокзал с базаром. Базар, впрочем, тоже был, но 
непривычно и нехарактерно чинный. Атмосфе-
ра спокойствия, светскости и шика. Вот с такого 
вокзала мы и отправились солнечным январским 
утром в Шивасагар — главный город одноимен-
ного дистрикта, отстоящий от Гувахати более 
чем на 360 км к востоку вдоль русла Брахмапу-
тры. Автобус выглядел новым, современным, не 
больше, не меньше — шведской фирмы «Воль-
во», а наши места располагались впереди, непо-
далеку от водителя3 (см. Фото 1).

Словом, комфорт. Путешествие обещало быть 
приятным и не слишком долгим: через живо-
писные места, сквозь национальный парк Кази-
ранга с дикими слонами, тиграми, носорогами, 
косулями и прочей киплинговской живностью4.

Фото 1.

Автовокзал Гуваха-
ти и междугород-
ный автобус Volvo
(фото авторов)
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Между тем, время отправления уже миновало, 
а автобус отправляться и не думал. Собралась 
небольшая группа работников автовокзала, со-
стоявшая, похоже, из диспетчера, шофера, меха-
ника и кондуктора, все они задумчиво глядели 
на левое переднее колесо, тихо переговарива-
лись, отходили и снова подходили. Совсем как 
в «Мертвых душах» — доедет ли колесо до Ши-
васагара? Смутное беспокойство стало закрады-
ваться в наши сердца. А время шло… 

Наконец, через каких-нибудь полчаса кондук-
тор прочел молитву перед небольшим изображе-
нием Ганеши5, прикрепленным, как положено, у 
ветрового стекла (см. Фото 2), тот благословил, 
и мы тронулись в путь.

Но не зря, видимо, опасались знающие люди, 
не зря (или зря?) читал молитву кондуктор. Га-
неша ведь известен также тем, что лучше всего 
устраняет те трудности, которые сам же и соз-
дает [Brown, 1991]. Наверное, все дело в том, 
как помолиться. Не прошло и часа, как автобус 

5 Ганеша, также называемый Ганапати, Винаяка и множеством других имен, — один из наиболее почитаемых бо-
гов индуистского пантеона, сын Шивы и Парвати, которому поклоняются также джайны и буддисты не только в 
Индии, но и во многих странах Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Бог мудрости и благополучия, лю-
битель наук и искусств, покровитель учащихся и путешественников. Он устраняет препятствия, ему молятся перед 
началом любого дела. Изображается в виде человека с головой слона, чаще всего имеет четыре руки. Его ездовое 
животное — мышь или крыса.

тихонько притормозил у какой-то богом забы-
той остановки. Народ потянулся к выходу раз-
мяться, а из левого переднего колеса стала мед-
ленно вытекать жидкость. Экипаж и несколько 
пассажиров собрались у задней части автобу-
са, где у роскошной машины шведской марки 
«Вольво» располагается двигатель. Последовали 
таинственные и задумчивые пассы, открывание 
и закрывание каких-то заслонок и решеток, про-
бежки механика и водителя в салон и обратно 
(колесá и лужи под ним как будто не существо-
вало). Никто не хотел поверить в случившееся, 
но через четверть часа до путешественников до-
шло, что встали они надолго. Еще через полчаса 
объявлено, что автобус дальше не пойдет и надо 
ждать замены. Пассажиры принялись вытаски-
вать сумки и чемоданы, а картина стала походить 
на корабль, терпящий бедствие.

Другие автобусы, не такие шикарные, с залих-
ватским свистом проносились мимо, даже не 
тормозя. Метрах в десяти от остановки, ближе 

Фото 2.

Фигурка 
Ганеши у 
ветрового 
стекла 
автобуса 
(фото 

авторов)
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к нашему крушению, стоял импровизирован-
ный ларек с минимальным набором товаров, в 
нем заседала торговка, а рядом с ней располагал-
ся открытый глинобитный очаг без каких-либо 
признаков жизни (см. Фото 3). Через какое-то 
время у очага образовался мужичонка из мест-
ных, положил внутрь сучковатое полено, най-
денное поблизости, развел огонь и водрузил 
сверху прокопченный чайник с какой-то тем-
ной жидкостью неизвестного происхождения. 
Появилась табличка «кофе». По непонятной 
причине никто из потерпевших крушение не 
поспешил отведать написанного на табличке. 
Потолкавшись у ларька с очагом, пассажиры не-
большими группками потянулись вдоль дороги 
в направлении, откуда мы приехали, — видимо, 
кто-то заметил там более приличное заведение, 
скрытое за деревьями. Где-то через час они стали 
медленно возвращаться.

Как пишут в романах, «потянулись долгие 
часы ожидания». Время от времени среди жду-
нов возникали слухи. Самый неприятный гла-
сил, что высланный на подмогу автобус менее 
вместительный, и все не влезут. Мы несколько 
приуныли, поскольку сразу поняли, кто окажем-
ся именно среди этих последних. Но тем време-
нем и число ожидающих потихоньку уменьша-

лось: некоторые из пассажиров останавливали 
проходящие машины и уговаривали захватить 
их вместе с семействами. Вообще, если попы-
таться сделать из всей этой ситуации какой-то 
экономический вывод, то она свидетельствовала 
о возросшем за последние годы уровне доходов 
среднего класса: ведь билет на автобус «люкс»
стоит приличные деньги.

Рядом с дорогой текла своя жизнь: под откос 
уходила тропинка, тянувшаяся в поросшее чах-
лой травой поле. Она вилась возле двух раски-
дистых деревьев; у корней одного из которых 
притулился Шива в виде лингама, а под дру-
гим — крытый мини-храм с его супругой Кали, 
или Дургой (см. Фото 4). Справа, чуть поодаль 
от тропинки стоял дом, перед ним на веревке 
сушилось белье. В саду то ли крестьянин, то ли 
работник долбил землю киркой; судя по доно-
сившимся звукам, земля была твердой.

С внешней стороны дома, обращенной к 
полю, неподалеку от входа, рядом с хозяйствен-
ными постройками возвышалась колонка с во-
дой. Под струей воды на колоде, вытянув ноги, 
сидел хозяин дома. Женщина терла ему спину, а 
он время от времени издавал громкие отрыви-
стые звуки в сторону поля, видимо, руководил 
заигравшейся там ребятней.

Фото 3. 

Импровизи-
рованный 
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«места кру-
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автобуса 
(фото 

авторов)
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Наконец, томительное ожидание на обочи-
не подошло к концу (см. Фото 5). Не прошло 
и пяти часов, как подоспел автобус-спасатель. 
Это был старый трудяга, слегка обшарпанный, 
с обычными продавленными сиденьями и жест-
кими рессорами. При посадке пассажиры, как 
и ожидалось, устроили кучу малу, так что, ког-
да мы после всех забрались в салон, то никаких 
мест, кроме задних, не осталось. Но и эти места 
показались нам подарком небес: главное — мы 
едем!

Поначалу дорога весело бежала нам навстре-
чу, покрытие ее было безупречно, солнце при-
гревало. Но после одного из многочисленных 
круговых поворотов хорошая дорога кончилась. 
Начались ремонтно-строительные работы. Ав-
тобус стал двигаться рывками: то полз как че-
репаха, то прибавлял скорость, то подпрыгивал 
на колдобинах. Потом внезапно опять началась 
хорошая дорога! Потом опять ремонт…

Солнце клонилось к закату, когда мы въехали в 
Наогаон, очередную столицу дистрикта, покрыв 

Фото 4. 

Крытый мини-
храм возле тро-
пинки, ведущей 
к поселению
(фото авторов)

Фото 5. 

Томительное 
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не более 130 километров. Там сделали короткую 
остановку на ужин. Заповедника Казиранга мы 
достигли, когда совсем стемнело. В январе здесь 
рано темнеет. Холмистая дорога петляла по се-
верному краю парка вдоль левого, южного бере-
га Брахмапутры, то приближаясь к ней, то отда-
ляясь, но реки видно не было.

Автобус гнал вовсю, стараясь нагнать упу-
щенное время. Пока не выехали из заповедни-
ка, вокруг была кромешная тьма. Потом стали 
попадаться огни деревень и населенных пун-
ктов побольше. С задних мест почти не было 
видно окрестностей, да и хорошо, потому что 
оказаться ночью на индийской дороге — ис-
пытание не для слабонервных: с наступлением 
тьмы на дорогах появляется большое количе-
ство грузовиков, а управлять машиной ночью 
в Индии может только индиец. Дороги чаще 
всего узкие, а манера движения у професси-
оналов, конечно, не агрессивная, но фатали-
стичная. У индийцев очень хорошая реакция, 
и чаще всего столкновения удается избежать. 
Большим комфортабельным автобусам чаще 
уступают дорогу, а водители их более нахаль-
ные. Простые рейсовые не пользуются ника-
кими привилегиями. Но все они — и больше-
грузы и автобусы — никогда не переключают 
свет фар с дальнего на ближний. Ночные до-
роги в Индии — это сплошной кошмар.

После Джорхата, где часть пассажиров вы-
шла, когда до Шивсагара оставалось уже менее 
70 км, водитель — видимо, предчувствуя фи-
ниш, как лошадь, почуявшая стойло, прибавил 
газу, не обращая внимания на неровности до-
роги, и все сидевшие или лежавшие на задних 
сиденьях стали подскакивать в воздух на полме-
тра и выше.

Но вот, наконец, автобус затормозил рядом с 
чем-то вроде автовокзала; во всяком случае, все 
стали вылезать. Вылезли и мы, сразу попав в объ-
ятия моторикш. Услышав название гостиницы, 
помощник рикши, видимо, лучше знавший ан-
глийский язык, бескомпромиссно заявил: «Сто 
рупий». Профессор Кандарпа, провожая нас, 
говорил, что гостиница находится в двух кварта-
лах от автовокзала, но торговаться в незнакомом 
городе с багажом на руках не имело смысла, и 
мы отдали требуемую сумму. 

Зато в гостинице нас ждал роскошный ужин: 
огромный поднос с горой риса и «чикен кари» 
(курицы в прекрасном соусе кари), пакора с ба-
клажанами (кусочки баклажана, запеченные в 
тесте), обжаренные баклажаны с незабываемым 
соусом и лепешки для обмакивания в этот соус. 
Никогда в жизни не едали мы таких баклажанов!

Слава Ганеше!
…Наутро при свете дня выяснилось, что от го-

стиницы до автовокзала действительно десять-
двенадцать минут ходьбы.

Продолжение следует
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Мавзолеи Индии
The Mausoleums of India

Святослав Игоревич Потабенко 
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От редакции:

Индолог Святослав Игоревич Потабенко (1923–2011) относится к тем востоковедам, инте-
ресы которых никогда не ограничивались одной лишь «страной изучаемого языка». Святослав 
Потабенко был одним из «ренессансных людей» востоковедения — ученый, редактор, путе-
шественник, художник, знаток культуры и искусства (См. о нем, например, [Шаститко, 2008; 
Редколлегия, 2011]). Именно о последнем свидетельствует представленная ниже статья, некогда 
переданная главному редактору «ВК» для публикации в одном из ключевых российских познава-
тельных журналов. Тогда не сложилось… Святослава Игоревича уже давно нет с нами, но редак-
ция «Восточного курьера» полагает, что это давнишнее путешествие-исследование индийских 
мавзолеев будет не только интересно читателям как интересная искусствоведческая статья, но и 
как воспоминание о Святославе Потабенко — человеке страстном, искреннем и артистичном.

Ключевые слова: индология, мавзолеи, архитектура Индии, путешествия, практическое восто-
коведение, Святослав Потабенко 
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Мавзолеи в Индии начали строить после при-
хода мусульман, явившихся на субконтинент в 
самом конце XII в. как завоеватели. Мусульма-
не поселились в стране с другой верой, с куль-
турой, насчитывающей несколько тысячелетий, 
и не рассчитывали на понимание и сочувствие, 
знали только, что все страны делятся на ислам-
ские и на враждебные, «варварские». Век за ве-
ком они утверждали свою власть, постепенно 
распространив ее почти на всю Индию (кроме 
крайнего юга) [Jaffar, 1936]. Раздробленная на 
многочисленные местные княжества, страна не 
могла оказать им серьезный отпор, несмотря на 
то, что даже в среде этих вторгшихся единовер-
цев шла постоянная борьба за власть, когда цель 
оправдывала любые средства — обычная карти-
на в средневековье даже в однородном этнокон-
фессиональном обществе.

Пришельцы, носители иной культуры, при-
несли и непохожие архитектурные формы. От-
метим, что мировая архитектура до новейшего 
времени делилась на два основных конструк-
тивно-художественных вида: стоечно-балоч-
ный и арочно-купольный. К первому отно-
сится вся собственно индусская архитектура, 
ко второму же — вся мусульманская. К тому 
же, индусская архитектура была в основе сво-
ей пластической, человеку отводилось много, 
очень много места. Мусульманская же полно-
стью исключала изображение человека в куль-

товых сооружениях (оно допускалось лишь в 
мирской миниатюре). 

Мавзолеи стали для Индии абсолютно новым 
явлением: там сжигали своих покойников, а пе-
пел их сбрасывали в воду. В оформлении же куль-
товых сооружений (мечетей, минаретов, мавзо-
леев) допускалось лишь декорирование здания 
врезанными в строительный камень текстами из 
Корана, они же могли выкладываться терракото-
вой плиткой или цветной поливной керамикой, 
инкрустироваться полудрагоценными камнями. 
Кроме этих каллиграфических надписей широ-
ко применялся геометрический и флоральный 
орнамент. Из-за отсутствия характерной пла-
стики, которая фактически превращала индус-
ские храмы в скульптуру, мусульманская архи-
тектура отличалась большей тектоничностью и 
геометрической четкостью силуэта. 

Несмотря на взаимную отчужденность инду-
истов и мусульман, до сих пор далеко еще не из-
житую в индийском обществе (в свое время ис-
пользованную в своих политических интересах 
английской администрацией вплоть до раздела 
страны в 1947 г.), мусульманские памятники не 
подвергались разграблению или разрушению. 
Больше того, хотя процесс исламизации и не 
достиг тех масштабов, к которым стремились 
захватчики-мусульмане, приблизительно треть 
населения индийских городов приняла новую 
веру (с наибольшей готовностью — низшие 

Editorial:

Svyatoslav I. Potabenko (1923–2011), an accomplished Indologist, was an Orientalist whose interests 
were always broader than just the country of his chosen foreign language. He was a Renaissance man of 
Orientalism—a scholar, an editor, a traveler, a painter, and a man widely versed in culture and art (about 
him see, for example, [Shastitko, 2008], [Editorial, 2011]). The latter is well attested by the article 
reproduced here, which was once given to OC’s editor-in-chief to be published in one of Russia’s key 
general interest magazines. It did not happen then—but, even though Dr Potabenko is no longer with 
us, the editors of this journal believe this travel account with an investigation of Indian mausoleums 
will be interesting not only as a captivating article about art history, but also as a reminiscence about 
Svyatoslav Potabenko—a passionate, sincere, and artistic man.

Key words: Indology, mausoleums, Indian architecture, travel, practical orientalism, Svyatoslav 
Potabenko.
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Фото 1 (а, b, c, d). Грандиозный минарет Кутуб-минар в Дели — сохранившаяся часть мавзолея султана 
Илутмыша. Изысканная резьба минарета сочетает в себе орнамент с арабской вязью 

(Фото © Д. В. Дубровская, 2012)
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касты, неприкасаемые), местная же аристокра-
тия оказалась в вассальной зависимости от цен-
тральной власти. Желавшие оставаться в своей 
вере, платили в казну «джизию», налог-откуп, 
освобождающий от обязательного принятия но-
вой веры. В конце концов индийцы привыкли к 
виду мечетей и мавзолеев и в северо-западной, и 
в западной Индии, а в ряде городов Декана куль-
товые здания ислама господствовали над обще-
городской стройкой [Asher, 1992].

Мавзолеи часто строили вблизи мечетей. Так,  
первый мавзолей султану Илтутмышу (1236 г.) 
построен в Дели рядом с мечетью Кувват-уль-
Ислам и знаменит грандиозным минаретом Ку-
туб-минаром (см. Фото 1). Мавзолей дошел до 
нас с большими утратами, но остались входные 
арки, часть стен и кенотаф. Кровля с куполом 
обвалилась в результате землетрясения. Декора-
тивное оформление памятника состоит из вре-
занных в мрамор сур из Корана и геометриче-
ского и растительного орнамента. 

Ряд ранних мавзолеев имел как бы фортифи-
кационный, бастионный вид. Таков мавзолей 
Гийяс-уд-дина Туглака и подобная группа мав-
золеев в Мультане (Пакистан), откуда и пошел 
такой тип зданий, например, Рукн-и-Алам. Их 
почти совсем глухие стены покаты сложены из 
блоков красного песчаника, а верх завершает не-
высокий и плоский беломраморный купол. Этот 
суровый «крепостной» вид мавзолеев должен 
был внушать уважение к силе и мощи, просла-
вивших погребенных. Так же сурово выглядит 
мавзолей Шер-шах-Сура в Сасараме (Бихар). 

Особую группу составляют мавзолеи Кар-
натака, где когда-то существовало государство 
Бахманидов. Здесь в Биджапуре мавзолеи и пра-
вителей, и святых суфиев (духовников и совет-
ников светских владык) выглядят выбеленными 
белоснежными зданиями с огромными почти 
сферическими куполами. Самым большим сре-
ди них, который так и называется «Большой 
купол» (Гол Гумбаз), принадлежит Адиль-шаху.

Отдельную группу мавзолеев в разных местах 
представляют те, в которых захоронены суфии. 
Они чаще невелики в сравнении с мавзолеями 

правителей, что должно было соответствовать 
их аскетическому образу жизни. Их называют 
«дарга» и свое начало они ведут еще из Дели. 
Суфий Кутб-уд-дин Бахтияр слыл непререка-
емым авторитетом у султана Илтутмыша. Сул-
тан посещал его дважды в неделю и советовался 
с ним по вопросам управления, предлагая даже 
поставить его шейх-уль-исламом, т.е. духовным 
главой улемов. Бахтияр отказался и вел очень 
скромный образ жизни. После смерти ему по-
ставили сравнительно скромную даргу: квадрат-
ную беседку с тремя широкими фестончатыми 
частыми арками по каждой стороне, увенчанную 
большим, но хорошо взвешенным по общему 
объему здания круглым куполом. В центре мав-
золея, ставшего объектом паломничества, рас-
положена низкая плита кенотафа, огражденная 
ажурной мраморной решеткой. Большой по-
пулярностью среди мусульман пользуется также 
известный мавзолей суфию Мохин-уд-дину 
в Аджмере — солидное здание из белого мра-
мора, увенчанное большим полусферическим 
куполом, гораздо более богатое, чем мавзолей 
Кутб-уд-дина Бахтияра.

Но в захоронениях суфиев есть и исключения, 
своей причиной имевшие волю правителей, по-
рой возводивших своим учителям поистине 
драгоценные мавзолеи. К таким образцам отно-
сится дарга Салима Чишти, духовника импера-
тора Акбара в Фатехпур Сикри под Агрой. 

Мавзолеи императоров Великих Моголов и 
их близких вообще становились эффектными 
и богато украшенными заупокойными чертога-
ми. Власть и богатства казны, которыми владели 
Моголы, позволяли им строить мавзолеи типа 
Хумаюна, Тадж-Махала и Сикандры (мавзо-
лей Акбара). В этих сооружениях использова-
лись новые комбинации строительных матери-
алов, вводились новшества конструктивного 
характера.

Так, для индийских дворцовых и мемориаль-
ных сооружений найдено очень выигрышное 
сочетание основного строительного материа-
ла — красного песчаника — с беломраморной 
отделкой. Подобное сочетание свойственно 
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только Индии. То же наблюдение верно и в от-
ношении минаретов, которые ставились при 
мавзолеях (Тадж, Сикандра) как новое эффект-
ное декоративное решение общей архитектур-
ной композиции. 

Чисто индийский элемент — беседки-киоски 
чхатри образуют с арками и куполами велико-
лепную комбинацию, гармонизирующую замы-
сел декоративного убранства здания, в том числе 
и мавзолея. Именно чхатри сделали воздушным 
купол Тадж-Махала. Вместе с четырьмя минаре-
тами на углах площадки они облегчают массив-
ность громады мраморного строения вкупе с от-
меченными выше инкрустациями по камню.

И еще два замечания о Тадж-Махале: для того 
чтобы ничто не заслоняло красоту прекрасней-
шего в мире мавзолея, в радиусе трех километров 
от него никогда не строились дома выше четы-
рех этажей. И второе — опасность повреждения 
здания с обратной стороны, где почти под самой 
стеной площадки, на которой построено здание, 
течет река Джамна. Решением укрепления и за-
щиты мавзолеев занята инженерная мысль не 
только Индии. 

При взгляде на погребение человека могут 
посетить самые разные мысли: грустная — о 
бренности всего земного, может его восхитить 

художественное решение памятника, а может и 
не затронуть душу путника вовсе (мне-то, мол, 
это точно скоро не грозит).

Читая об Индии и путешествуя по этой уди-
вительной стране, убеждаешься в правоте напи-
санного о ней в превосходной степени: о «един-
ственном и неповторимом», о «самом-самом», о 
«восьмом чуде света», как порой называют самый 
великолепный мавзолей, каким является Тадж-
Махал. И разве не в Индии, в Дели, находится 
самый красивый в мире минарет Кутуб-минар? 
Не поразительна ли единственная в мире же-
лезная колонна, не подвергшаяся коррозии за 
1800 лет (см. Фото 2)?

Еще в позапрошлом веке «соборная» архитек-
турная мысль пришла к непреложному решению. 
До наших дней дошло семь самых выдающих-
ся зданий: афинский Парфенон на Акрополе, 
Константинопольская церковь Св. Софии (ныне 
Айя-София), собор Св. Марка в Венеции, Реймс-
ский собор во Франции, собор Покрова Пресвя-
той Богородицы, что на Рву (в народе — храм Ва-
силия Блаженного) в Москве, дворец Альгамбра в 
Испании и, наконец, Тадж-Махал в Индии.

Тадж-Махал был апофеозом полутысячелет-
него творческого процесса индийских зод-
чих-мусульман, искавших архитектурного со-

Фото 2 (a, b). Легендарная железная колонна, воздвигнутая в 415 г. 
в память о царе Чандрагупте II. Санскритская эпиграфика на железном теле колонны 

(фото © Д. Дубровская, 2012)
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вершенства. Но в течение этих полутысячи 
лет создавались мавзолеи и при Гулямах, и при 
Хильджи, и при Сурах, и при Лоди. О некото-
рых из них следует упомянуть, но особый раз-
говор пойдет о захоронениях Великих Моголов. 

Все мавзолеи Индии можно разделить на три 
группы: делийскую (XIII–XIV вв.), деканскую 
(XIV–XVII вв.) и делийско-агрскую времен Ве-
ликих Моголов (XVI–XVII вв.).

Первые мавзолеи имели скорее фортифи-
кационный облик. Взять хотя бы мавзолей 
Гийяс-уд-Дина Туглака, выстроенный как 
часть новой крепостной резиденции делий-
ских султанов в Туглакабаде и выглядевший 
подлинным бастионом, прибежищем в случае 
падения цитадели. Это небольшое пятиуголь-
ное в плане краснопесчаное здание с покаты-
ми стенами и весьма скромным декоративным 
оформлением завершается невысоким плоским 
беломраморным куполом. Здание выдвинуто в 
искусственный водоем и соединялось с берегом 
неширокой перемычкой. 

Значительно позже построенный мавзолей 
Шер Шах Сура около Патны имел некоторые 
общие черты с мавзолеем в Туглакабаде: здесь 
тоже было искусственное озеро, посреди ко-
торого возвышалось более солидное строение 
нежели гийясуддиновская усыпальница. Так же 
вела к нему мостовая перемычка от берега. На 
массивной квадратной основе с четырьмя невы-
сокими тяжелыми шлемовидными башнями по 
четырем углам стоит двухъярусный восьмерик 
мавзолея, завершенный полусферическим ку-
полом. Килевидные арки, прорезанные в стенах 
мавзолея, как и киоски с уже знакомыми нам не-
большими шлемовидными куполами — чхатри, 
поставленные на изломах восьмерика, делают 
этот мавзолей неординарным сооружением. 
Чувствуется рука зрелого и опытного мастера. 
И все равно здание в целом производит мрачно-
ватое впечатление. 

На территории северной и центральной Ин-
дии, на землях Делийского султаната, государ-
ства Бахманидов, в Биджапуре и Хайдерабаде 
там и сям возникали древние мавзолеи первых 

лиц государства, их приближенных. Узнать о 
них можно лишь в специальных справочниках, 
и редкий человек вспомнит имена их хозяев. 
В течение веков муссонные дожди и пыль су-
хих месяцев превратили эти здания в мрачные 
призраки. Некоторых из этих исторических па-
мятников стали пристанищем для бездомных и 
нищих (в такой стране высоких технологий, как 
Индия, из одного миллиарда человек средние 
классы составляют не больше 150 миллионов). 

На моей недавней памяти произошел случай, 
когда одна сердобольная английская дама огор-
чилась видом бездомных индийских кошек и со-
бак (а их там действительно немало, ведь живот-
ных никто не уничтожает — это грех!) и решила 
превратить один из мазаров в приют для бес-
призорных домашних зверей (любовь британ-
цев к домашним животным хорошо известна). 
В этой благородной акции нашей даме помогала 
подруга из шведского посольства, что никак не 
устроило местных бомжей, решивших вернуть 
жилплощадь обратно. Обычно англичанка при-
ходила проведать своих питомцев ночами, когда 
спадал дневной зной, а бывшие постояльцы раз-
добыли где-то белые хламиды и появились там, 
изображая духов законно погребенных владель-
цев помещения. Леди была не на шутку перепу-
гана и освободила мавзолей, решив вернуться 
обратно в Англию. 

Не все мавзолеи так стары и запылены вре-
менем, правда, и выстроены некоторые недав-
но. Например, знаменитый мавзолей правите-
ля Биджапура Мухаммеда Адиль Шаха — Гол 
Гумбаз («Круглый Купол»). Здание полностью 
белое и поражает своими размерами, в особен-
ности — огромный полусферический купол 
(перекрывающий площадь, превосходящую 
римский Пантеон). Архитектор приложил мак-
симум усилий, чтобы облегчить тяжеловесность 
и грузность своего кубического детища: ширина 
его стены с угловыми башнями равняется шести-
десятиметровой высоте. Мастеру было понятно, 
что это громоздкое здание нужно максимально 
облегчить. Так и появился карниз, прорезан-
ный частыми килевидными арочными окнами; 
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такими же окнами прорезаны и семиярусные 
башни по углам усыпальницы. Кроме того, зод-
чий окружил громадный купол по основанию 
часто поставленными лепестками флорального 
мотива. 

Но даже если бы творец Гол Гумбаза изреше-
тил стены подобными проемами сплошь, это не 
сделало бы куб легче. Да, мавзолей не походил 
на крепостное сооружение… Больше всего он 
напоминает украшенный фруктами торт из сби-
тых сливок.

Но перейдем к тому, что составляет славу ме-
мориальной индийской архитектуры. Вся она 

войдет в двухсотлетнее господство династии Ве-
ликих Моголов (ХVI–XVII вв.).

По сравнению с описанными периодами, 
группу могольских памятников отличает утон-
ченный аристократизм. Богатая и мощная им-
перия, за спиной которой несколько столетий 
обширного строительного опыта не только на 
индийской земле (стиль и язык двора были пер-
сидскими). Несметные богатства, получаемые 
казной, позволяли приглашать лучших архитек-
торов, ювелиров, резчиков по камню и кости, ху-
дожников, платить за лист миниатюры один мо-
хур (золотой) — все это шлифовало вкус самого 

Фото 3 (a, b, c, d). Мавзолей Хумаюна в Дели — «репетиция» Тадж-Махала. Комплекс мавзолея —
популярное место отдыха индийцев. В белых формах — делийские школьники. Трудоемкий подъем 

на платформу, служащую «подставкой» мавзолею (фото © Д. Дубровская, 2012)
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заказчика, давало возможность формировать 
изысканный заказ и ожидать его исполнения на 
требуемом уровне. Именно в эту эпоху созданы 
великолепные дворцы, мечети, мавзолеи. 

Начинать этот рассказ следует с описания 
знаменитого мавзолея Хумаюна (отца Акбара 
Великого), расположенного в Дели. Этот мав-
золей — прообраз Тадж-Махала. Архитектор 
поставил мавзолей на высокую платформу-сти-
лобат, облегченную часто прорезанными круп-
ными арками. Лестницы за арками выводят на 
широкую, открытую с четырех сторон площадку, 
в центре которой стоит мавзолей (см. Фото 3). 

С приходом в Индию мусульман выработан 
новый стиль декорирования зданий — ввод бе-
лого мрамора в основной строительный мате-
риал — красный песчаник. В мавзолее Хумаюна 
белый мрамор даже преобладает, что придает 
сооружению особую нарядность и красочность. 
Стены мавзолея изрезаны в определенном рит-
ме многочисленными входными арками-айвана-
ми и лоджиями разной степени заглубленности, 
что создает богатую светотеневую игру. И все 
великолепие венчает белоснежный мраморный 
полусферический купол. 

Перед мавзолеем разбит партер, поделенный 
на правильные квадраты; их границы определя-

ют неширокие облицованные камнем водяные 
канавки-арычки. Это излюбленное место от-
дыха делийцев в праздники и свободные дни: 
они приходят сюда семьями и располагаются на 
широких лужайках с термосами и коробками с 
едой. Народ отдыхает здесь в полную силу: дети 
носятся, играя в догонялки, в воздухе мелькают 
воланы бадминтона. Вспоминается пушкин-
ское «И пусть у гробового входа младая будет 
жизнь играть…»: гробового входа как будто 
вовсе и нет — словно не мавзолей, а красивый 
дворец, царивший над всем, что его окружало, 
был частью мира живых. 

Мне довелось побывать здесь лунной ночью, 
хотя после заката никого сюда не пускают (го-
ворят, опасно из-за змей, охотящихся по ночам, 
особенно пугают знаменитой змеей под назва-
нием «минутка» — если цапнет, жизни останет-
ся ровно столько). После кратких переговоров 
со сторожем, я все-таки прошел к мавзолею, под-
нялся на террасу и вошел в огромный зал с над-
гробиями–кенотафами (сами погребения нахо-
дятся в подвальном помещении, расположенном 
глубоко под полом) (см. Фото 4). Купол мавзо-
лея тонул в густом мраке и, конечно, никак не 
просматривался, но на полу во многих местах 
лежали ковры из лунных зайчиков, четко повто-

Фото 4. 

Экспедиция Инсти-
тута востоковедения 
РАН и РГГУ в зале 
кенотафов мавзолея 
Хумаюн (фото © 

Д. Дубровская)
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рявших прорезной рисунок беломраморных ре-
шеток, вставленных в проемы многочисленных 
арок и окон. Порой эти нереальные кружевные 
покрывала накрывали надгробья. И полная ти-
шина, и глубина веков создавали непередавае-
мое. Такое случалось со мной не раз, но только 
в ночном одиночестве, в отсутствие толкущихся 
туристов, когда камни как будто сами начинали 
рассказывать о себе. 

От Хумаюна до Таджа прошло почти 100 лет. 
И за это время появились замечательные гроб-
ницы, вошедшие в историю архитектуры. Все 
они, конечно, были разными, имея в общей ос-
нове лишь арочно-купольную конструкцию, а в 
качестве непременного декоративного атрибута 
беседку-чхатри, купол, а в Индии еще и мина-
рет. В сооружении, однако, не всегда обязатель-
но присутствуют все эти компоненты. 

Построенная женой императора Джахангира 
Нур Джахан гробница родителей (отцом ее был 
Верховный казначей императора), названная 
Итимад-уд-Даула («Доверие государства»), не-
велика. Отдельные ее части, например, четыре 
двухъярусных башни по углам кажутся толсты-
ми и чересчур массивными, а венчающие их бе-
седки — тяжеловатыми. Но в целом расстояния 
между всеми ее элементами так выверены, так 
тонко украшена гробница разными видами ор-
намента и великолепными инкрустациями, что 
производит впечатление гармоничного соору-
жения. Этому способствует и не обычный ку-
пол, а раджпутского вида павильон посередине 
площадки-кровли, который прорезан мрамор-
ными рамами и поэтому служит как бы фона-
рем, источником света для первого этажа, где и 
помещены родительские кенотафы. Общая цве-
товая гамма мавзолея золотисто-розовая, и она 
оставляет светлое, мажорное впечатление.

Недалеко от Агры находится и мавзолей Ак-
бара в Сикандарабаде. Это здание обладает 
уникальными конструктивно-художественны-
ми особенностями: например, здесь нет купола 
и вообще какого бы то ни было перекрытия — 
он открыт небу. Его четыре минарета, несущих 
исключительно декоративную функцию, — но-

вое в облике погребальных сооружений не толь-
ко в Индии, но и во всем мире. Минареты очень 
напоминают пештак (раму, в которую вписана 
входная арка) в иранском Йезде, где два высоких 
минарета стоят на высоком узком пештаке, как 
тонкие свечки. 

Фасадная стена с большой аркой-входом и 
боковые стены с лоджиями покрыты поливной 
керамикой, что превращает стены в яркие ков-
ры. Это перекликается с декоративистскими мо-
тивами Исфаханских мечетей и с некрополем 
Шах-и-Зинда в Самарканде. Это не удивитель-
но: заимствования происходили в результате 
исторических событий (приход самаркандского 
эмира Бабура, приведшего с собой строителей 
и художников-миниатюристов, чье присутствие 
не могло не сказаться на придворном искусстве 
уже в Индии). Уже на ранних стадиях здесь про-
исходит синтез персидских, среднеазиатских и 
индийских (главным образом — раджпутских) 
мотивов в строительстве и декоре построек.

Нельзя не упомянуть и совершенно уникаль-
ный мавзолей духовнику императора Акбара, 
суфию Салиму Чишти, сооруженный в 1573 г. 
глубоко чтившим его императорам. Он выстро-
ен на большом мечетном дворе Фатехпура. Это 
одноэтажный и целиком беломраморный ква-
дратный мавзолей с полусферическим куполом 
и свисающей кровлей из мраморных плит, обра-
зующих глубокий козырек вокруг всего здания. 
Стен практически нет: фасады урезаны сплош-
ными широкими окнами, забранными резны-
ми мраморными решетками тончайшей резьбы. 
Очень узкие простенки — это пилястры с объ-
емными кронштейнами S-образной змеевидной 
формы (единственный пример такой капители-
кронштейна). Вход образует портик из двух вы-
несенных колонн на ступенчатой базе. Сама не-
высокая платформа, на которой стоит мавзолей, 
забрана мраморными решетками тонкой резьбы. 

При входе внутрь вы ощущаете себя окутан-
ным каким-то волшебным светом — это свет 
внешний, проходящий через ажурные огром-
ные окна, он отражается от перламутра разно-
цветных мелких ракушек, сплошь покрывающих 
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деревянные столбы и балдахин над кенотафом. 
Сам кенотаф украшен врезанными в плиты по-
лудрагоценными камнями.

Тадж-Махал

Тадж-Махал — это апофеоз мавзолейного ис-
кусства, недаром названный «восьмым чудом 
света» (см. Фото 5). 

Тадж построен в память о любимой жене им-
ператора Шах Джахана (1592–1666), звавшейся 
Арджуманд Бану Бегум и прозванной «Мумтаз-
и-Махал» — «избранница дворца». Арджуманд 
была не только любимейшей женой императора, 
но и мудрым советником, даже сопровождала 

мужа в военных походах. Но в 1630 г. этого не 
случилось: «избранница дворца» ожидала оче-
редного ребенка и во время неблагополучных 
родов умерла. Шах немедленно прервал поход 
и, хотя весьма горевал о потере любимой жены, 
немедленно занялся проектом мавзолея. Для 
обсуждения проекта призваны лучшие архитек-
торы из Средней Азии, Ирана, Сирии, Афгани-
стана и, конечно, Индии. Сам Шах Джахан был 
серьезным архитектурным авторитетом: именно 
он заковал в белый мрамор многие здания Агр-
ского и Делийского форта, поэтому при отборе 
моделей последнее слово оставалось за ним. Раз-
говоры о том, что в создании мавзолея участво-
вали европейцы (об этом распространял слухи 

Фото 5. 

Вид на Тадж-Махал 
с высоты птичьего 
полета 
(фото из архива 

торгпреда России в 

Индии Я. Тарасюка)



memorabilia

202

испанский миссионер-иезуит патер Манрико, 
называя даже имя некоего итальянца Веронео, 
что повторил в 1920 г. В. Смит в написанной им 
Оксфордской истории Индии [Smith, 1920]), 
не имели под собой никакой почвы. Понятно, 
что, когда в какую-нибудь страну для возведения 
непривычной конструкции приглашают Райта, 
Фостера или Нимейера — это одно, но при-
глашать немусульманского архитектора в стра-
ну многовековой архитектурной традиции для 
строительства в оригинальной местной манере 
— полный абсурд.

Считается, что деревянную модель мавзолея 
создал турок Эфенди, уже имевший пример ге-
нетически близкого Таджу мавзолея Хумаюна в 
Дели, построенного за сто лет до этого, и имен-
но эта модель была утверждена. В разработке 
безусловно принимал участие главный архитек-
тор империи Устад Ахмад Лахори. Наконец, на-
чалось строительство, в котором участвовало 20 
тысяч рабочих; стройка длилась чуть более двад-
цати лет. Наконец, Тадж-Махал предстал перед 
зрителями во всем великолепии: этот роскош-
ный царский чертог, меньше всего он походит 
на погребальный комплекс. 

Красота Тадж-Махала состоит прежде всего 
в блестяще выверенных простых размерах и в 
еще большей степени — в его восхитительном 
куполе луковичной формы. Размеры мавзолея 
таковы: высота от грунта до шпиля равна шири-
не его стены и составляет 74 м, тогда как высота 
купола равна половине высоты мавзолея. Чтобы 
купол выглядел легким, его с четырех сторон 
поддерживают четыре киоска с шлемовидными 
навершиями, характерными для местной архи-
тектуры. Все четыре стены квадратного в плане 
мавзолея одинаковы, но, чтобы облегчить вос-
приятие этого массивного здания, его углы как 
бы скошены. Поставленные на некотором рас-
стоянии от мавзолея на той же платформе трех-
пролетные минареты рассчитаны по высоте так, 
что они максимально облегчают, буквально де-
материализуют купол.

1 Archaeological Survey of India: Night Viewings of Taj Mahal // Asi. nic. in. URL: https://web.archive.org/
web/20150207191606/http://asi.nic.in/asi_monu_whs_agratajmahal_night.asp (дата обращения: 06.05.19).

По правую и левую стороны от мавзолея рас-
положено два фланкирующих павильона — го-
стевой (для сбора близких в поминальные дни) 
и мечеть. Они эффектно подчеркивают белизну 
Таджа тем, что сложены из красного песчаника 
со вставками белого мрамора и увенчаны невы-
сокими беломраморными куполами. 

Выражение «Драгоценности Таджа» следу-
ет понимать буквально. Ведь плиты изрезаны 
мягкими рельефами с тонким флоральным ор-
наментом: цветами, ветвями и листьями. В вы-
резанные углубления вставлены цветные по-
лудрагоценные камни — яшмы, хризолиты, 
сердолики, агаты, ляпис-лазурь и т.п. Камни в 
богатую сокровищами Индию пришлось при-
возить и из ряда зарубежных стран, так, малахит 
прибыл даже из России.

Тадж-Махал окружен регулярным парком, раз-
деленным водными потоками на квадратные 
участки – розарии. От главных ворот и до под-
ножия мавзолея тянется широкий канал с фон-
танами. Когда фонтаны замолкают, в зеркале 
воды появляется волшебное отражение Таджа. 
Хорош памятник и ночью1.

Что же побудило Шах Джахана создать 
именно такой мавзолей? Предание гласит, что 
Мумтаз просила его в случае ее смерти постро-
ить ей такой мавзолей, чтобы каждый, кто его 
увидит, убедился в том, насколько сильной и 
нежной была любовь Мумтаз и Шах Джахана, 
а сам император хотел выразить в этом соору-
жении неповторимость бегум (титул знатной 
женщины. – Ред.) и тем самым подчеркнуть 
боль утраты. 

История продолжилась, когда сын императора 
Аурангзеб убил брата — наследника престола, 
а отца заточил в Агрский форт, где император 
спустя восемь лет и умер. С высокого балкона 
дворца опальный шах издалека любовался своим 
творением — в дрожащем мареве жарких меся-
цев и сквозь кисею муссонного дождя.

Кенотаф Шах Джахана, по размерам уступаю-
щий кенотафу Мумтаз, был сооружен неподале-
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ку. Еще в период строительства Тадж-Махала у 
императора родилась идея создать на противо-
положном берегу реки Джамны, протекающей 
позади мавзолея, точь-в-точь такой же мавзолей 
для себя, но из черного мрамора, и оба мавзолея 
соединить мостом. Но величественному замыс-
лу не довелось сбыться. 

Далее история радикально меняется. По-
следний Могол Аурангзеб больше разрушал, 
чем создавал: будучи убежденным исламским 
иконокластом, он мечтал об уничтожении всей 
индусской скульптуры. Так, мавзолей, постав-
ленный его жене Раби’а-уд-Даурани в Ауран-
габаде, — тяжелая и бессмысленная аллея тяже-
лых минаретов, тянущихся вдоль канала, слабая 
потуга создать нечто похожее на Тадж-Махал. 
Не лучше и Сафдар Джанг, мавзолей, постав-
ленный в Дели видному царедворцу в середине 
XVIII в. и представляющий собой рабское ко-
пирование старых образцов. 

И самое последнее: скромная легкая беседка 
на тонких простых столбах, перекрытая сверху 
неглубокой, слегка выпуклой в центре кровлей. 
Это захоронение видного соратника Махатмы 
Ганди и Джавахарлала Неру по партии Индий-
ский национальный конгресс и члена прави-
тельства уже независимой Индии Абул Калам 
Азада, расположенное у входа в Делийскую пят-
ничную мечеть Джами Масджид. 
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Предлагаемая статья содержит обзор основных итогов прошедшей 4 апреля 2019 г. в Москве 
XIII научно-практической конференции молодых ученых «Меликсетовские чтения». Проводи-
мая с 2007 г. конференция носит имя знаменитого отечественного синолога Арлена Ваагови-
ча Меликсетова (1930–2006). За минувшее десятилетие «Меликсетовские чтения» успели стать 
традиционной площадкой для выступлений молодых востоковедов из различных научных и об-
разовательных центров не только Москвы, но и всей России. В этом году основной идеей устро-
ителей мероприятия было стремление подчеркнуть значение междисциплинарного подхода в 
исследовании Востока — как отдельных стран и регионов, так и, в более глобальной перспекти-
ве, — некоего Востока как широкого онтологического понятия. 

Ключевые слова: востоковедение, междисциплинарность, хроника конференции, ориентализм, 
ориенталистика, меликсетовские чтения
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4 апреля текущего 2019 г. в Москве на базе фа-
культета востоковедения Московской между-
народной академии состоялась очередная, уже 
тринадцатая по счету, научно-практическая кон-
ференция молодых ученых «Меликсетовские чте-
ния». Ставшая уже традиционной, конференция 
проводится с 2007 г. и носит имя знаменитого оте-
чественного синолога Арлена Вааговича Мелик-
сетова (1930–2006), человека, чьи труды прочно 
вписаны в историю российского востоковедения. 
С 1989 по 1994 гг. А. В. Меликсетов возглавлял 
ИСАА МГУ — alma mater значительного числа 
отечественных востоковедов, а вышедший под 
его редакцией учебник по истории Китая [Ме-
ликсетов, 2002] пережил множество переизданий 
и знаком, пожалуй, каждому российскому сту-
денту, обучающемуся по направлению «Востоко-
ведение и африканистика». 

Руководителями секций «Меликсетовских чте-
ний» и участниками дискуссий на протяжении 

лет становились авторитетные российские уче-
ные, представляющие ведущие исследователь-
ские и образовательные центры нашей страны. 
Среди них ряд институтов Российской акаде-
мии наук — таких, как Институт востоковеде-
ния РАН, Институт Африки РАН, Институт 
философии РАН, Институт экономики РАН, а 
также лидеры российского востоковедного уни-
верситетского образования — Институт стран 
Азии и Африки МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ.

В этот раз программа «Меликсетовских чте-
ний» включала в себя одно пленарное заседа-
ние и две основные секции, а состав участников 
позволил говорить о всероссийском масштабе 
мероприятия: из двадцати заявленных докла-
дов тринадцать были подготовлены молодыми 
учеными из Москвы, шесть — представителями 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, и один — магистрантом Уральского 
государственного юридического университета.

The article published here gives a review of the main results of the 13th practical conference for young 
scientists, called Meliksetov Readings, that took place in Moscow on April 4th 2019. This conference has 
been held annually since 2007 and was named after a famous Russian Sinologist, Arlen V. Meliksetov 
(1930–2006). Over the past decade, Meliksetov Readings have evolved into a traditional venue for young 
Orientalists from various scientific and educational institutions not only of Moscow, but Russia as a 
whole. This year, the organisers strived to emphasise the importance of inter-disciplinary approach 
in studying the Orient—separate countries and regions, but more globally, too, the Orient as an 
ontological entity.

Key words: Oriental Studies, interdisciplinarity, conference chronicle, Orientalism, Meliksetov 
Readings
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ской международной 
академии 
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Вступительным словом открыл конференцию 
декан факультета востоковедения Московской 
международной академии, главный научный со-
трудник Отдела памятников письменности на-
родов Востока Института востоковедения РАН, 
д.и.н. Д. В. Микульский, он же выступил моде-
ратором пленарного заседания «Методологи-
ческие и культурные основания востоковедных 
исследований» (см. Фото 1). 

 Лейтмотивом представленных на пленарном 
заседании докладов стало внимание авторов к 
тому, чем является некий краеугольный камень 
востоковедения, что может стать и что становит-
ся основой востоковедных исследовательских 
программ. Очевидно, что понятие востоковеде-
ния как научного направления весьма размыто, 
под ним понимается широкий спектр прово-
димых исследований. Конечной целью восто-
коведения можно считать научное описание 
реалий государств, стран и регионов, включае-
мых в чрезвычайно в широкое и обтекаемое (в 
географическом и культурном плане) понятие 
«Восток». Имплицитно заявляемая цель пред-
полагает принципиально междисциплинарный 
характер востоковедения как направления на-
учно-исследовательской деятельности: исто-
рия, лингвистика, филология, религиоведение, 
культурология и искусствоведение, экономика, 

политология, правоведение — вот неполный 
список отраслей научного знания, методология 
которых необходима к применению в контексте 
востоковедных исследований. 

Однако не менее чувствительным можно на-
звать и вопрос о культурном значении и сути за-
дачи изучения Востока для западной науки. Вос-
ток в контексте западной науки — это не просто 
определенный макрорегион, но, в том числе, и 
некий иной мир, иная по отношению к Западу 
реальность, зачастую противопоставляемая за-
падной. Принципиальная и осознаваемая ина-
ковость культурной реальности Востока по отно-
шению к Западу, с одной стороны, становилась 
на протяжении веков и по-прежнему является 
стимулом к изучению Востока, с другой — может 
оказаться препятствием к научному постижению 
и описанию. 

В пленарном докладе «Ориентализм и ок-
сидентализм: к постановке вопроса» к.и.н. 
Д. В. Дубровская, зав. Сектором цивилизаци-
онных и региональных проблем отдела Исто-
рии Востока Института востоковедения РАН, 
доцент Восточного факультета ГАУГН, сосре-
доточилась на проблеме культурного противо-
поставления двух теоретических концептов 
— Востока и Запада, ассоциируемых с миро-
воззренческими и методологическими пози-

Фото 2. 
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циями ориентализма и оксидентализма (см. 
Фото 2). Понятие ориентализма ассоцииру-
ется с именем Эдварда Саида, американско-
го интеллектуала арабского происхождения, 
в 1978 г. опубликовавшего исследование под 
названием «Ориентализм» [Said, 1978; Саид, 
2006]. В нем он представил описательную мо-
дель стран Востока, используемую западными 
интеллектуалами как средство оправдания ко-
лониального господства западных держав над 
государствами Востока. Согласно Саиду, в тру-
дах западных ученых человек Востока — это 
всегда объект изучения и олицетворение отста-
лости. Впрочем, Д. В. Дубровская подчеркнула, 
что историю термина следует вести c XVI в., с 
момента возникновения в Европе моды на ази-
атскую эстетику, приведя в пример стили тюр-
кери и шинуазри [Неглинская, 2015]. 

При всей неоднозначности термина «ориен-
тализм» в его раскрытии Эдвардом Саидом, не-
приятии со стороны значительного числа вос-
токоведов за излишнюю виктимизацию Востока, 
понятие ориентализма вскрывает важную мето-
дологическую проблему и, вместе с тем, основу 
востоковедных исследований: задачу изучения 
некоего Другого, описания его через привыч-
ные понятийные и ценностные категории, что 
с некоторой степенью неизбежности влечет за 

собой искажения в создаваемом образе Дру-
гого, в данном случае — Востока. Культурный 
конфликт в данном случае неизбежен. В каче-
стве уравновешивающих понятие ориентализма 
Д. В. Дубровская предложила рассмотреть поня-
тия «оксидентализм» и «оксидентофобия»: при 
продолжающемся движении Запада навстречу к 
Востоку Запад начинает восприниматься многи-
ми как порабощающая, уничтожающая культур-
ную самобытность сущность, что, строго говоря, 
и артикулируется в исследовании Саида. Опери-
рование сразу двумя категориями — ориентализ-
ма и оксидентализма — позволяет не только при-
йти к своеобразному культурному равновесию, 
но и понять сущность востоковедения. В куль-
турном смысле востоковедение — это не только 
и не столько комплекс знаний западного человека 
о Востоке, но и способ к постижению самого За-
пада через его описательное противопоставление 
и сопряжение с Востоком.   

Другой пленарный докладчик — к.и.н. 
Н. А. Чеснокова из Института классического Вос-
тока и античности НИУ ВШЭ в докладе «Меж-
дисциплинарность востоковедного исследования: 
навигация в системе знаков» обратила внимание 
участников конференции на то, что процесс изуче-
ния Востока можно представить как путешествие 
в пространстве культурных знаков (см. Фото 3). 

Фото 3. Доклад 
Н. А. Чесноковой 
«Междисци-
плинарность 
востоковедного 
исследования: 
навигация в 
системе знаков» 
(фото автора)
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Знакомые русскому и — шире — западному чело-
веку жесты, слова, символы, даже цветовая гамма 
обретают в контексте культуры стран Востока со-
вершенно иное привычному нам значение. Из-
учение культуры стран Востока — это странствие 
в иной, подчас чуждый семиотический контекст, 
не потеряться в котором поможет знание системы 
знаков изучаемой культурной традиции. Знак — 
это и иероглифика, и литературные, историче-
ские, философские и религиозные символы, это и 
цвет одежды правителя, молодоженов, священнос-
лужителей, это даже определенный наклон головы 
при совершении поклонов. Согласно Н. А. Чес-
ноковой, постижение всего этого многообразия 
смыслов и символов возможно исключительно в 
рамках развития междициплинарного подхода, где 
достижению одной исследовательской цели слу-
жат различные отрасли знания от истории и куль-
турологии до религиоведения и правоведения. 

Дальнейшее деление заявленных в программе 
докладов по секциям базировалось на двух ос-
новных принципах: 1) постулировании междис-
циплинарного подхода: в рамках одной секции 
сошлись исследования из совершенно разных 
отраслей научного знания от политологии и 
международных отношений и экономики до ис-
следований, проводимых на стыке филологии и 
политологии; 2) делении по хронологическому, 
а не по страновому или региональному принци-
пу: спектр тем, представленных в рамках одной 

секции докладов, мог простираться от Китая и 
Вьетнама до Ирана и Египта. Определяющим 
фактором в данном случае являлся захватывае-
мый период изучения: можно ли его отнести к 
современности или же исследование погружает 
нас в более глубокий исторический контекст. 

Таким образом, доклады были распределены 
по двум секциям: секция А: «Восток в контексте 
современности: внешние и внутриполитиче-
ские вектора развития стран Востока сегодня» 
(см. Фото 4) и секция Б: «Восток вчера, сегод-
ня, завтра: опыт исторических, филологических 
и культурологических исследований». 

Существенной частью секции А стали докла-
ды, посвященные современному Вьетнаму, его 
взаимоотношениям с ближайшими соседями, 
местом Вьетнама в современной системе между-
народных отношений, а также внутриполитиче-
ским и экономическим проблемам страны. Так, 
в докладе «Проблемы пограничного сотрудни-
чества Вьетнама и Камбоджи» С. М. Плотников 
из МГИМО МИД России указал на ряд име-
ющихся сложностей пограничного сотрудни-
чества двух государств. В частности, согласно 
докладчику, наличие спорных участков и не-
завершенность процесса демаркации границ 
приводит к недопонимаю между местными 
жителями и чиновниками обоих государств, 
сложным по-прежнему остается вопрос кон-
троля за потоками контрабанды, например, 

Фото 4. 
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ценных пород древесины, ввозимых из Кам-
боджи во Вьетнам. 

Рассмотрение внешнеполитических контак-
тов Вьетнама с государствами региона продол-
жила Д. Д. Бачило из МГИМО МИД России в 
докладе «Вьетнамо-таиландские отношения на 
современном этапе». Автор доклада указала на 
то, что, если исторически в отношениях между 
двумя государствами наблюдалась напряжен-
ность, когда и Вьетнам, и Таиланд стремились 
конкурировать друг с другом в вопросах влия-
ния на соседние малые государства Лаос и Кам-
боджу, то с окончанием Холодной войны и по 
мере развития таких региональных институтов 
сотрудничества как АСЕАН, оба азиатских го-
сударства перешли к поиску возможностей для 
взаимовыгодного сотрудничества.

Более широкий контекст внешнеполитическая 
проблематика современного Вьетнама нашла в 
докладах В. В. Вершининой из МГИМО МИД 
России о вьетнамской инициативе  СМОА+ 
(см. Фото 5) и М. А. Лысенко из НИУ ВШЭ 
«Вьетнамо-американские отношения в контек-
сте региональных противоречий США и КНР». 
Инициатива СМОА+ предполагает запуск ме-
ханизма совещаний министров обороны госу-
дарств-членов АСЕАН с диалоговыми партнера-
ми (СМОА+), главная цель которого — создание 
благоприятных условий для открытого и кон-
структивного обсуждения вопросов обороны и 
безопасности, углубление обстановки взаимо-
понимания и доверия между государствами ре-

гиона. Докладчик отметила, что за короткое вре-
мя механизм СМОА+ уже успел доказать свою 
эффективность. 

М. А. Лысенко сосредоточил внимание на 
влиянии, оказываемом отношениями между 
КНР и США и ростом напряженности между 
государствами на внешнеполитическую доктри-
ну Вьетнама и развитие вьетнамо-американский 
взаимоотношений. Как отметил докладчик, раз-
ница подходов США и КНР к проблеме терри-
ториальных споров в Южно-Китайском море 
является важным фактором, влияющим на по-
зицию вьетнамского руководства по вопросам 
спорных территорий. Вместе с тем, по мысли 
докладчика, взаимоотношения США и Вьетна-
ма имеют ряд положительных перспектив, что 
во многом определяется противоречиями между 
КНР и США.

К внутриполитической проблематике вернула 
внимание участников конференции А. Е Сало-
ид из МГИМО МИД России. В докладе «Меры 
государственной поддержки цифровой эконо-
мики во Вьетнаме» она рассказала о том, какие 
надежды на цифровую экономику возлагает ны-
нешнее руководство Вьетнама. Так, по ожида-
ниям вьетнамского правительства к 2020 г. 10 % 
ВВП Вьетнама, а в перспективе — 40-50 % всего 
ВВП страны будет получено за счет цифровой 
экономики, а сама страна войдет в число трид-
цати крупнейших экономик мира. А. Е. Салоид 
проанализировала меры, которые предприни-
мает правительство Вьетнама для привлечения 

Фото 5.
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инвестиций в сектор цифровой экономики, 
принимаемые законодательные и другие меры 
для стимулирования развития сферы цифровых 
технологий в стране. 

О результатах масштабного исследования ре-
чей премьер-министров Малайзии за период 
с 2003 по 2018 г. рассказала А. С. Черных из 
ИСАА МГУ. В рамках исследования отобраны 
речи премьер-министров на малайском языке, 
взятые из открытых источников официальных 
правительственных интернет-ресурсов. Даль-
нейшее исследование проводилось на основе 
концепций, изложенных в трудах М. А. К. Хал-
лидея о СФЛ (системно-функциональной линг-
вистике), с применением методов дискурсивной 
семантики, разработанных Р. Гасан и Дж. Мар-
тином. В результате исследования выявлены и 
определены специфические черты структурной 
организации речей премьер-министров, а также 
подтвержден тезис о применимости принципов 
СФЛ и дискурсивной семантики для анализа 
политических текстов. 

Завершающим заседание секции блоком яви-
лись доклады, посвященные современному Ки-
таю. И. Б. Селин из РГГУ рассказал о струк-
туре современной экономики Макао, а С. Н. 
Жилкибаев из ИГиМП УрГЮУ (Институт 
государственных и международных отноше-
ний, Уральский государственный юридический 

университет) обратил внимание на принципы 
марксизма в понимании Си Цзиньпина (см. 
Фото 6). И. Б. Селин сосредоточил внимание на 
трудностях, с которыми столкнулась экономика 
Макао по мере интеграции в единое экономи-
ческое пространство коммунистического Китая, 
а также перспективах развития специального 
административного района Китая — Макао. В 
свою очередь С. Н. Жилкибаев остановился на 
том, что нынешний политический лидер КНР 
Си Цзиньпин в своих речах зачастую обращает-
ся к наследию идеологии марксизма, утверждая 
в ней основу нынешней политической и эконо-
мической политики КНР.

Заседание секции Б открылось двумя доклада-
ми, посвященными культуре Кореи. М. А. Тимо-
феева (Факультет востоковедения ММА) расска-
зала о влиянии, которое оказали страны Запада 
на политическую культуру Кореи рубежа XIX–
XX вв. Докладчик сосредоточила внимание на 
основных итогах влияния фактически насиль-
ственного «открытия Кореи»  в политической 
сфере, в итоге приведших к слому традицион-
ной ортодоксальной конфуцианской системы и 
становлению новых форм политического бытия 
на Корейском полуострове. Е. А. Понкратова 
из РГГУ отчасти продолжила тему исследова-
ния культурной трансформации Кореи под за-
падным влиянием. В центре ее доклада оказался 

Фото 6. 

Доклад С. Н. Жил-
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(фото автора)
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рассказ «Вол и черт» («Хвансо-ва токкэби») Ли 
Сана (1910–1937) — одного из известнейших 
корейских писателей и поэтов первой половины 
ХХ в., модерниста, бросавшего своими произве-
дениями вызов традиционной литературе. 

Тему искусства продолжила Ю. Д. Понома-
ренко из РГГУ с докладом «Агитационное ис-
кусство КНР в период Культурной Революции» 
(см. Фото 7). Агитационное искусство периода 
Культурной революции рассмотрено докладчи-
ком в исторической перспективе его развития, 
особое внимание Ю. Д. Пономаренко уделила 
изменениям в основных темах и лозунгах, а так-
же способах их художественного выражения с 
течение времени. 

С Дальнего на Ближний Восток перенесла вни-
мание участников конференции Е. В. Цветкова 
из  Санкт-Петербургского государственного 
университета с докладом «Пословицы на араб-
ском литературном языке, содержащие термины 
родства, и их русские эквиваленты». Докладчица 
рассказала о феномене арабских пословиц, по-
зволяющих судить о жизни арабов доисламско-
го и исламского периодов, привела в пример ряд 
арабских пословиц, использовав для пояснения 
их смысла русскоязычные эквиваленты. Так, для 
пояснения арабской пословицы ’aẖin laka lam 
talidhu ’ummuka («Иногда твой брат не тот, кто 
рожден твоей матерью») она использовала близ-

кую по смыслу русскую пословицу «Крови не 
родной, да души одной».

К. Я. Оразов, также прибывший на конферен-
цию из  Санкт-Петербургского государственно-
го университета, продолжил ближневосточную 
проблематику докладом «Ирак и Первая миро-
вая война. Соперничество держав за влияние в 
регионе в первой четверти ХХ в.». Государство 
Ирак в его сегодняшних границах сформирова-
но на основании результатов Первой мировой 
войны. Согласно К. Я. Оразову, многие про-
блемы современного Ирака восходят к Пер-
вой мировой войне, в которую эти территории 
были вовлечены не по своей воле или желанию 
проживающего там населения, но посредством 
усилий западных держав, активно боровшихся 
за эти земли.  

В финале секции Б прозвучали доклады А. А. Кра-
сина из МГУ им. М. В. Ломоносова и Л. А. Мельни-
ковой из Санкт-Петербургского государственного 
университета, первый из которых был посвящен 
истории арабской литературы, а второй — фено-
мену египетского кинематографа в т.н. период 
«Золотого века» (1940–1960-е гг.). В докладе 
«Эволюция жанра макамы на примере произве-
дений «Хадис Иса ибн Хишам» аль-Мувейлихи 
и «Шаг за шагом вслед за аль-Фарйаком» аш-
Шидйака» А. А. Красин рассказал о том новом 
дыхании, которое жанр макамы получил с нача-

Фото 7. 

Доклад 
Ю. Д. Пономаренко: 
«Агитационное 
искусство КНР 
в период Культур-
ной Революции» 
(фото автора)
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лом арабского возрождения в ХIХ в. Л. А. Мель-
никова рассказала о Золотом веке египетского 
кинематографа: Египет стал первым из арабских 
государств, поддержавшим развитие националь-
ной киноиндустрии. В Египте открывались спе-
циальные государственные органы, имевшие це-
лью развитие кино в стране, развивался цветной 
кинематограф, многие египетские актеры в тот 
период приобрели всемирную известность, а 
созданные в то время в Египте кинематографи-
ческие полотна по-прежнему высоко ценятся в 
арабском мире.

Подводя итог XIII научно-практической 
конференции молодых ученых «Меликсетов-
ские чтения», можно сказать, что отечественное 
востоковедение в лице его молодых представи-
телей — исследователей из разных городов и 
регионов России не теряет своей актуальности, 
а спектр научных интересов молодых ученых 
охватывает максимально широкий круг вопро-
сов, связанных с задачами комплексного и все-
стороннего изучения стран Востока.
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От редакции:

Мы открываем рубрику «Восточный вернисаж» репортажем с выставки, посвященной 
уникальному экспонату, удивительным образом сочетающему в себе несколько исследовательских 
направлений, отраженных в пилотном выпуске «ВК». Иллюстрированное Евангелие Иеронима 
Наталиса, редкий экземпляр которого в России хранится в коллекции Музея Рублева в Москве, 
использовалось представителями миссии иезуитов в проповеди христианства в Китае, Индии и 
в Мексике, а в России украшавшие его гравюры дали основу для целого веера композиционных 
схем, обнаруживаемых в русской иконописи XVII–XVIII вв. Выставка не только предоставила 
посетителям возможность увидеть редкую книгу (см. Фото 2 (a, b, c)), но и продемонстрировала 
весьма показательный пример того, как визуальный язык Европы эпохи Контрреформации в пря-
мом и переносном смысле переводился на языки стран Востока.

Ключевые слова: выставки, Музей им. Андрея Рублева, миссия иезуитов в Китае, Иероним 
Наталис, Евангелие, миссионерство
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В течение целого месяца — с 18 апреля по 19 
мая 2019 г. московские книжники, искусствове-
ды, востоковеды, ценители русской иконописи 
и западноевропейской гравюры имели возмож-
ность удовлетворить свой интерес к излюблен-
ным темам, посетив камерную, но весьма важ-
ную выставку «Евангелие Иеронима Наталиса. 
Первое издание» 1, проходившую в Централь-
ном музее древнерусской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева в Москве (см. Фото 1).

Иероним Наталис (Херонимо, Жером На-
даль; Jerónimo Nadal, 1507–1580) был испанским 
теологом и соучеником будущего основателя 
ордена иезуитов Игнатия Лойолы (1491–1556) 

1 Краткий видеорассказ о Евангелии Наталиса и посвященной ему выставке снят для TV-канала «Культура». См: URL: 
https://www.facebook.com/andrey.rublev.museum/videos/2002512866722980/ (дата обращения: 09.06.19).

по университету Алькала-де-Энарес и Сор-
бонне. С 1545 г. Наталис — секретарь Лойолы, 
первого генерала Общества Иисуса, в Риме, ге-
неральный викарий ордена, ректор первой ие-
зуитской школы в Мессине, но, что особенно 
важно, — папский богослов на революционном 
Тридентском соборе (1553–1563), заложившем 
основы развития европейского искусства Ново-
го времени и предложившего художественный 
язык всей европейской миссионерской практи-
ке. Главный труд жизни Наталиса — «Замечания 
и размышления о Евангелии» (Adnotationes et 
meditations in Evangelia), оказавшийся произве-
дением столь влиятельным, что известность эта 

Editorial:

The Oriental Vernissage opens with a coverage of an exhibition dedicated to a unique item that is 
interestingly relevant to several research directions reflected in this pilot edition of the OC. Jérôme 
Nadal’s illustrated Gospel, the rare extant copy of which in Russia is kept in the collection of the 
Central Andrei Rublev Museum in Moscow, was used by Jesuit missionaries to preach Christianity in 
China, India and Mexico; and in Russia, his engravings gave rise to a whole array of artistic compositions 
later found in Russian icon painting in 17th and 18th centuries. In addition to giving the visitors an 
opportunity to see a very rare book (see Photo 2 (a, b, c)), the exhibition also gave a very telling 
example of how the visual language of Counter-Reformation Europe was translated—both literally and 
figuratively—into the languages of the East.

Key words: exhibitions, Rublev Museum, Jesuit Mission in China, Jeronimo Nadal, Gospels, 
missionary work

Фото 1. Драгоценная Biblia Natalis в витрине выставки одного памятника
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монументальная работа известная под названи-
ем «Евангелие Наталиса», появилась на свет уже 
после смерти автора, в 1593 г., но переиздается 
вплоть до нашего времени (см. [Nadal, 2008]). 
Заметим для строгости, что впервые труд На-
талиса опубликован в Антверпене в 1593 г. под 
названием Evangelicae historiae imagines («Кар-
тины Евангельской истории»), а работа, полно-
стью называющаяся Adnotationes et meditationes 
in evangelia quae in sacrosancto missae sacrificio 
toto anno leguntur («Замечания и размышления 
о Евангелиях, читаемых во время священной 

жертвы мессы в течение всего года»), стала из-
данием расширенной версии «Иллюстраций…» 
и была дважды опубликована в Антверпене — 
в 1593 и 1594 гг. (cм., напр., [Standaert, 2012], 
который, впрочем, указывает 1594 и 1595 годы 
издания, оставляя 1593 год для «прото»-версии 
книги — Evangelicae historiae imagines).

Тем интереснее увидеть легендарную книгу в 
стенах древнего Андроникова монастыря, где 
сотрудники музея Рублева под руководством 
кураторов выставки — ведущего научного со-
трудника музея Рублева Л. И. Алехиной (см. 

Фото 2 (a).

Один из авторов каталога — 
ведущий научный сотрудник 
музея Рублева Л. И. Алехина

Фото 2 (b). Выступление переводчика с латыни Л. И. Щеголевой 
Фото 2 (c). Автор каталога А. В. Гамлицкий знакомит гостей презентации — аспиранта Суриковского 

института Шу Ди, специалиста по культурным связям России и Китая, и автора статьи
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Фото 2 (а)) и старшего научного сотрудни-
ка НИИ Российской академии художеств А. В. 
Гамлицкого — предоставили посетителям воз-
можность не просто разглядеть книгу, вошед-
шую в коллекцию музейных книг на иностран-
ных языках в 2016 г., и гравюры, украшающие 
труд Наталиса, на стендах и экранах, но и вписа-
ли эту визуальную транскрипцию евангельской 
истории в широкий исторический контекст, в 
том числе — востоковедный.

История замысла и создания Евангелия На-
талиса примечательна. Игнатий Лойола в своих 
«Духовных упражнениях» (Exercitia spiritualia), 
впервые опубликованных в 1548 г. в Риме (см. 
[Loyola, 2012]), рассуждает о некой высшей 
форме молитвы, называемой им «приложением 
чувств» к евангельской истории. По мысли ос-
нователя ордена, визуализируя эти сцены наряду 
со словами и действиями Христа, человек полу-
чает возможность из первых рук принять хри-
стианские ценности, вплести их в собственную 
жизнь. Незадолго до смерти Лойола попросил 
Наталиса возглавить проект по производству 
гравюр для иллюстрации подобных «размышле-
ний» о Христе и Евангелии. «Арт-проект» был, 
в первую очередь, нацелен на новициатов орде-
на, изучавших «Духовные упражнения» на про-
тяжении тридцатидневного «выездного семина-

ра», через который проходил каждый молодой 
рекрут ордена. 

Следует от души поздравить кураторов вы-
ставки и с собственным книжным событием: от-
крытию выставки сопутствовала презентация ка-
талога (см. Фото 3) авторства Л. И. Алехиной и 
А. В. Гамлицкого, содержащего все 153 гравюры, 
входящие в труд Иеронима Наталиса. Гравюры, 
воспроизведенные в каталоге впервые, сопрово-
ждены переводом Л. И. Щеголевой латинских 
пояснительных текстов к изображениям. Как 
пишут сами авторы, «дополненные коммента-
риями, они позволят современному читателю 
не только углубиться в библейскую историю, 
но и соприкоснуться с историческими реалия-
ми Позднего Возрождения» [Алехина, 2019]. И 
действительно: первое издание Biblia Natalis из 
собрания музея — великолепный образец грави-
ровального искусства. Над иллюстрированием 
книги работали лучшие фламандские мастера 
своего времени. Гравюры помечены сигнатура-
ми известного живописца из Антверпена Мар-
тена де Воса, представителей одной из самых 
значительных династий в истории европейской 
гравюры братьев Иоанна, Иеронима и Анто-
на Вириксов, римского художника Бернардино 
Пассери и других. Иллюстрации Евангелия де-
монстрируют использование многочисленных 

Фото 3. Обложка каталога «Евангелие 
Иеронима Наталиса»
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композиционных схем, почерпнутых в шедеврах 
лучших европейских мастеров Возрождения — 
Фра Анджелико, Рафаэля и Дюрера. 

Если же говорить о влиянии продемонстри-
рованного на выставке памятника, то об этом 
свидетельствуют несколько переизданий и по-
пулярность работы среди не только европей-
ских, но русских и даже китайских художни-
ков. Гравюры Евангелия оказали влияние на 
иконописцев московской Оружейной палаты, 
а иконы по композиционным образцам Biblia 

Natalis писались во Пскове, в Угличе, в Москве 
и в Рязани. 

Однако самую большую пользу принесла кни-
га именно в осуществлении тех целей, которые 
поставил перед Наталисом на смертном одре 
Игнатий Лойола, — в проповеди христианства 
там, где надо было искать универсальный язык 
общения. Так, Маттео Риччи (1552–1610), осно-
ватель иезуитской миссии в Китае, с удивитель-
ной откровенностью писал: «это книга более 
полезная, чем Библия, она помогает объяснить 

Фото 4 (а). Иероним Вирикс. Благовещение. Гравюра резцом (по рис. Бернардино Пассери). 
Biblia Natalis. Антверпен, 1593. По: [Алехина, Гамлицкий, 2019, с. 37]

Фото 4 (b). Неизвестный китайский художник. Благовещение. Ксилография. Иллюстрированные пояснения 
о воплощении Господина Небес. Цзиньцзян, 1637
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или даже представить перед глазами возможно-
го обращенного то, что мы время от времени 
неспособны объяснить словами» (цит. по [Гам-
лицкий, 2019, с. 27]. 

Миссионеры «первого китайского призы-
ва» — Джулио Алени (1582–1649), Жоао да Рош 
(1582–1649) и Адам Шалль фон Белл (1582–1649) 
написали на китайском языке и издали несколько 
сочинений, базировавшихся на труде Наталиса, 
сопроводив их ксилографическими копиями не-
которых его гравюр, выполненных китайскими 
художниками. Подобно русским мастерам, «пере-
одевавшим» возрожденческих мадонн и святых в 
русские одежды, китайцы не только снабжали кси-
лографии реалиями китайской культуры и быта, но 
и напрямую переводили текстовые комментарии, 
подобно заметкам на учебной схеме, пояснявшие, 
кто, где и что делает на картинке [Гамлицкий, 2019, 
с. 27] (см. Фото 4 (а, b)).

Резюмируя, А. В. Гамлицкий пишет, что «па-
раллельное обращение западно- и восточно-
европейских, русских и китайских мастеров 
к одним и тем же образцам свидетельствует о 
весьма тесных и интенсивных художественных 
контактах между Востоком и Западом в XVII 
столетии… Экземпляр первого издания со-
чинения Иеронима Наталиса, оформленного 
итальянскими художниками и фламандскими 
граверами, является подлинным украшением 
собрания старопечатных книг Музея имени 
Андрея Рублева» [Гамлицкий, 2019, с. 29]. Мы 
от души присоединяемся к этому выводу и по-
здравляем музей Рублева с успешной выставкой 
и выдающимся каталогом — младшим братом 
Biblia Natalis.
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History” by Jeronimus Natalis // Gospel of Jerome 
Natalis. First Edition. Moscow: Rublev Museum, 
2019. Pp. 8–11].

Гамлицкий А. В. Евангелие Наталиса (Biblia 
Natalis). Путь от Рима до Пекина // Алехина Л. И., 
Гамлицкий А. В. Евангелие Иеронима Наталиса. 
М.: Музей искусства им. Андрея Рублева, 2019. 
С. 12–29 [Gamlitskii A. V. Biblia Natalis. The Road 
from Rome to Peking // Gospel of Jerome Natalis. 
First Edition. Moscow: Rublev Museum, 2019. 
Pp. 12–29].

Natalis H. Adnotationes et meditationes in 
evangelia quae in sacrosancto missae sacrificio toto 
anno leguntur. Anthwerp: Martin Nutius, 1593, 
1594. — 462 p.

Loyola I. Spiritual Exercises. London: limovia.net, 
2012. — 294 p.

Nadal J., Iparraguirre I. P., Munguía S. S., Ripa 
J. T., Wierix J., et al. Biblia Natalis: la biblia de 
Jerónimo Nadal S.J. Bilbao: Universidad de Deusto 
Ediciones Mensajero 2008. — 338 p.

Standaert N. The Spiritual Exercises of Ignatius 
of Loyola in the China mission of the 17th and 
18th centuries // Archivum Historicum Societatus 
Ocietatis Iesu. Vol. LXXXI. 2012. No I. Pp. 72–125.

Электронные ресурсы

Передача канала «Культура», посвященная 
Евангелию Наталиса и выставке в Музее Рубле-
ва. URL: https://www.facebook.com/andrey.rublev.
museum/videos/2002512866722980/ (дата обраще-
ния: 09.06.19).
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Этика научных публикаций

Редакция и редакционная коллегия научного 
журнала Государственного академического уни-
верситета гуманитарных наук «Восточный ку-
рьер» в своей работе руководствуется междуна-
родными принципами этики научных изданий, 
устанавливая систему норм профессионального 
поведения в процессе создания научных публи-
каций между авторами, рецензентами и редакто-
рами.

Нормы были составлены на основе рекомен-
даций Комитета по этике научных публикаций 
(Committee on Publication Ethics ‘COPE’), в том 
числе, Руководства по этике научных публика-
ций (The Publishing Ethics Resource Kit ‘PERK’, 
издательства Elsevier) и Декларации Ассоциа-
ции научных редакторов и издателей (АНРИ) 
«Этические принципы научных публикаций», 
принятой на Общем собрании Ассоциации на-
учных редакторов и издателей 20 мая 2016 года.

Редакция и редакционная коллегия научно-
го журнала Государственного академического 
университета гуманитарных наук «Восточный 
курьер» несет ответственность за соблюдение 
этических норм в отношении публикаций и рас-
пространения научных работ, и призывает авто-
ров и рецензентов также действовать в соответ-
ствии с Кодексом этики научных публикаций и 
нормами действующего законодательства РФ в 
области международных издательских стандартов.

Этические принципы, которыми 
должен руководствоваться автор:

Автор работы должен осознавать, что несет от-
ветственность за достоверность, объективность 
и новизну предоставляемого научного матери-
ала. Заведомо фальсифицированные и/или лож-
ные утверждения неприемлемы.

Автор работы должен гарантировать, что пре-
доставленная работа представляет собой цели-

ком оригинальное исследование (не опублико-
ванное в других изданиях). Все заимствованные 
утверждения, фрагменты или цитаты должны 
быть оформлены в соответствии со всеми прави-
лами оформления научных работ. Чрезмерные 
заимствования, а также плагиат в любых формах, 
включая неоформленные цитаты, перефразиро-
вание или присвоение прав на результаты чужих 
исследований, неэтичны и неприемлемы.

Автор работы должен признавать вклад всех 
лиц или работ, повлиявших на ход исследования, 
в частности, в работе необходимо указывать все 
ссылки на работы, которые имели значение при 
написании научной работы.

Соавторами считаются все исследователи, 
внёсшие значительный вклад в написание ра-
боты, ознакомившиеся и согласные с ее окон-
чательным вариантом. В качестве соавторов не-
допустимо указание лиц, не участвовавших в 
исследовании.

Недопустимо направлять в журнал на публи-
кацию работу, находящуюся на рассмотрении в 
другом журнале или ранее уже опубликованную 
под тем же или иным заголовком. 

В случае, если автор обнаружит неточности 
или ошибки в работе до ее публикации, необ-
ходимо незамедлительно сообщить об этом ре-
дакции для внесения необходимых исправлений 
в текст (при условии технической возможности 
исправлений на текущей стадии производствен-
ного процесса).

Этические принципы, которыми 
должен руководствоваться рецензент:

Рецензент как эксперт, действующий от име-
ни научного журнала, осуществляет научную 
экспертизу и дает оценку интеллектуального со-
держания всех материалов, с целью определить 
возможность их дальнейшей публикации. Со-
ответственно, все действия рецензента должны 
носить непредвзятый характер.
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Любой материал, полученный для рецензи-
рования, должен рассматриваться как конфи-
денциальный документ, который запрещается 
распространять для ознакомления и/или обсуж-
дения третьим лицам, не обладающим на то пол-
номочий от редакции. В частности, запрещается 
без письменного согласия автора использовать в 
личных целях неопубликованные данные, полу-
ченные из представленных к рассмотрению ма-
териалов.

Рецензент обязуется сделать запрос об ис-
ключении из процесса рецензирования работы 
в случае возникновения конфликтов интересов 
вследствие определенных разногласий, конку-
рентных и/или других взаимодействий с автора-
ми, и, таким образом, становится не способным 
дать объективную оценку. 

Этические принципы, которыми 
должен руководствоваться редактор:

Редактор, как представитель научного журна-
ла, должен осуществлять подготовку материалов 
для дальнейшей публикации, руководствуясь 
исключительно научной значимостью работы и 
принципами профессионализма, беспристраст-
ности и объективности.

Редактору запрещено использовать в личных 
целях неопубликованные данные и любую дру-
гую информацию из представленных к рассмо-
трению материалов, а также распространять тре-
тьим лицам без согласия автора.

Редактор обязан предотвращать любые ситуа-
ции, при которых субъекты, включенные в произ-
водственный процесс, проявляют признаки неэ-
тичного поведения или предвзятого отношения, в 
том числе, должен сам отказаться от рассмотрения 
научной работы в случае конфликта интересов.

Редактор должен обеспечить изъятие публика-
ций, которые содержат плагиат, фальсификацию 
и/или фабрикацию научных материалов. 

Редактор наряду с издателем обязуются при-
нимать адекватные ответные меры в случае эти-
ческих претензий, касающихся рассмотренных 
рукописей или опубликованных материалов.

Правила оформления статей в 
журнале «Восточный курьер»

1. Общие требования
К рассмотрению для публикации в журнале 

«Восточный курьер» принимаются научные ста-
тьи объемом до 60 тысяч знаков (считая пробелы 
и подписи к иллюстрациям, схемам и графикам), 
удовлетворяющие принципам научной новизны 
и этике публикаций «ВК». Статьи проходят про-
цедуру анонимного экспертного рецензирования 
(подробнее см. раздел «Этика научных публика-
ций»), и могут быть отклонены редколлегией
журнала или возвращены на доработку. 

Материалы для публикации в «ВК» принима-
ются по e-mail distan@gmail.com в формате файла 
Word (.doc и .docx). Иллюстрированные матери-
алы (фотографии, карты, рисунки и проч.) долж-
ны быть предоставлены в электронной версии в 
формате jpeg с разрешением не ниже 400 dpi. 

2. Требования к содержанию
В статье должны содержаться:
1) название на русском и английском языках
2) фамилия, имя и отчество автора (авторов) 

на русском и английском языках
3) аннотация (Abstract) на русском и англий-

ском языках — 100–150 слов
4) ключевые слова (Key words) на русском и 

английском языках — 6–8 позиций
5) информация об авторе на русском и англий-

ском языках (полные имя, отчество и фамилия, 
ученая степень и звание, должность, аффилиа-
ция, e-mail)

6) сквозная нумерация страниц (включая спи-
сок литературы, список иллюстраций и графи-
ческих материалов, таблицы и подписи к ним);

3. Требования к оформлению текста статьи
Объем статьи не должен превышать 60000 зна-

ков с пробелами. Просьба соблюдать выключку 
строк, отступ первой строки 1 см. Просьба от-
четливо озаглавливать файл со статьей по об-
разцу «Чуковский К. ВК-2019. Д. Айболитов 
и Африка». Редакция не рассматривает статьи, 
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присланные без сопроводительного письма с 
внятно сформулированной темой.

Шрифт для основного текста — Times 
New Roman, кегль 14, интервал 1,5 (полутор-
ный). Шрифт для аннотаций и ключевых 
лов — Times New Roman, кегль 11, интервал 
1 (одинарный). Шрифт примечаний — Times 
New Roman, кегль 10, интервал 1 (одинарный). 
Шрифт для списка использованной литера-
туры — Times New Roman, кегль 11, интервал 
1 (одинарный). 

В случае использования особых шрифтов для 
передачи диакритики или восточных знаков 
(иероглифики) следует предоставить шрифт в 
редакцию отдельным файлом.

Для акцентирования элементов текста до-
пускается выделение курсивом и полужир-
ным шрифтом. Подчеркивание текста неже-
лательно.

При цитировании используются внешние «» 
и внутренние “ ” кавычки. Последние использу-
ются при цитировании внутри цитаты, а также 
в английском тексте. Пропуск в цитировании 
обозначается следующим образом: <...>.

Допускаются примечания внизу страни-
цы. Сноска ставится до знака препинания. 
Исключение составляет случай, когда знак 
сноски стоит после сокращения: «…второй 
половины IX — начала X в.1 С раннего вре-
мени...». При необходимости привести ин-
формацию о грантах и благодарностях это 
делается в виде первой сноски-примечания. 
Ссылки и сноски по форме [Там же, op.cit, 
ibid и т.д.] не допускаются.

В «ВК» используется длинное тире «—»; про-
межутки между годами, номерами страниц и 
т.д. оформляются при помощи короткого тире 
(1364–1911) без пробелов.

4. Требования к оформлению ссылок 
на литературу

В журнале действует внутритекстовая систе-
ма ссылок на литературу. Ссылки на литерату-

1  Пример оформления знаков препинания.

ру оформляются в квадратных скобках. Сначала 
указывается фамилия автора, затем через запя-
тую год издания работы и страница (страницы). 

Например: [Иванов, 2018, с. 23] или [Smith, 
2017, p. 64].

При необходимости дать ссылку на работы 
нескольких авторов данные указываются в алфа-
витном порядке через точку с запятой. 

Например: [Иванов, 2018, с. 23; Петров, 2016, 
с. 18].

При необходимости дать ссылку на несколько 
работ одного автора, они перечисляются в хро-
нологическом порядке через точку с запятой. 

Например: [Иванов, 2016, с. 13–15; Иванов, 
2018, с. 23].

При необходимости дать ссылку на несколько 
работ одного автора, опубликованных в одном и 
том же году они приводятся под номерами через 
точку с запятой. 

Например: [Иванов, 2018, с. 23 (1); Иванов, 
2018, с. 80 (2)]

Если у книги или статьи не больше трех авто-
ров, следует указать все их фамилии через запя-
тую. Если авторов больше четырех, указывается 
фамилия первого автора, но в списке литерату-
ры перечисляются все фамилии. 

Например: [Васильев, Петров, Иванов, 2017, 
с. 38]

Если необходимо дать ссылку на работы авто-
ров-однофамильцев, то после фамилии следует 
указать инициалы. 

Например: [Иванов А. А., 2018, с. 23; Ива-
нов Б. Б., 2016, с. 13]

Ссылки на электронные ресурсы даются в 
постраничных сносках с указанием даты об-
ращения. 

Например:
1 Посол рассказал об экономическом сотрудни-

честве России и Японии // РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/economy/20180316/1516502059.
html (дата обращения 10.04.2018).
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5. Требования к оформлению списка 
литературы

В журнале принята система оформления 
списка литературы в соответствии с требо-
ваниями РИНЦ, Scopus и Web of Science. 
Статью завершает список использованной 
литературы под заголовком Литература / 
References. Авторы использованных работ 
указываются в алфавитном порядке, список 
не нумеруется. Сначала приводится список 
работ на русском языке (кириллицей), затем 
на иностранных языках (латиницей). Назва-
ния работ (периодических изданий, сбор-
ников в которые входит статья) указываются 
курсивом. Для монографий требуется указа-
ние издательства, года издания и количества 
страниц. Статьи должны быть снабжены но-
мерами страниц в сборнике. 

Для публикаций на русском языке в квадрат-
ных скобках необходимо дать перевод на ан-
глийский язык, желательно использовав ориги-
нальный перевод названия работы в Российском 
индексе научного цитирования (http://elibrary.
ru). Названия монографий обычно содержатся в 
англоязычных резюме. Указания на «Том», «№» 
и «С.» должны выглядеть как «Vol.», «No.», «p.» 
для указания одной страницы и «Pp.» для ука-
зания нескольких страниц. Указания на города 
«М.», «СПб.» и др. должны быть расшифрованы 
полностью — «Moscow», «Saint-Petersburg» и др. 
Указания на века «ХХ», «XXI» и др. должны быть 
написаны арабскими цифрами: «20th c., 15th c.». 
Имена зарубежных авторов должны быть указа-
ны в оригинале.

Примеры оформления используемой 
литературы

Монографии на русском и английском языках
Дубровская Д. В. Миссия иезуитов в Китае. 

Маттео Риччи и другие (1552–1775 гг.). М.: 
«Крафт+», ИВ РАН, 2001. — 200 с. [Dubrovskaya 
D. V. Jesuit Mission in China. Matteo Ricci and 
Others (1552–1775). Moscow: “Kraft+”, Institute 
of Oriental Studies (RAS), 2001. — 200 р. (In 
Russian)].

Waley A. An Introduction into the Study of Chinese 
Painting. London, 1923. — 386 p.

Коллективные монографии:
Алпатов В. М., Аркадьев П. М., Подлес-

ская В. И. Теоретическая грамматика японского 
языка. М.: Издательство «Наталис», 2008. Т. 1. — 
560 с. [Alpatov V. M., Arkadiev P. M., Podlesskaya 
V. I. Theoretical Grammar of Japanese language. 
Moscow: “Natalis”, 2008. Vol. 1. — 560 p.]

Lobell S. E., Ripsman N. M., Taliaferro J. W. 
Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2009. — 
310 p.

Статьи в периодических изданиях и сборниках:
Сураева Н. Г. Образ Сян-фэй в истории и 

живописи Дж. Кастильоне. Общество и госу-
дарство в Китае. Т. XLIII. Ч. 1. Ред. А. И. Коб-
зев и др. М.: ИВ РАН, 2013. С. 536–545 [Suraeva 
N. G. Xiang-Fei’s Image in History and in the 
Painting of Giuseppe Castiglione // Society and 
State in China: V. XLIII, P. 1. Eds. A. I. Kobzev 
et al. Moscow: Institute of Oriental Studies, 2013. 
Pp. 536–545 (in Russian)].

Maddin R., Stech T., Muhly J. D., Brovarski E. 
Old Kingdom Models from the Tomb of Impy: 
Metallurgical Studies // Journal of Egyptian 
Archaeology. 1984. 70. Pp. 33–41.

Электронные ресурсы также входят в библио-
графический список под заголовком Электрон-
ные ресурсы. Необходимо предоставить вы-
деленный курсивом источник материала через 
двойной слеш (//), указав в круглых скобках 
дату обращения. Для ресурсов на русском языке 
транслитерация не требуется.

Примеры оформления ссылок 
на электронные ресурсы:

Посол рассказал об экономическом сотрудни-
честве России и Японии // РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/economy/20180316/1516502059.
html (дата обращения 10.04.2018).

Japan`s Foreign Policy that Takes a Panoramic 
Perspective of the World Map // Ministry of 
Foreign Affairs of Japan. URL: https://www.
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mofa .go . jp/pol ic t/other/b luebook/2017/
html/chapter2c020101.html (дата обращения 
22.03.2018).

Иллюстрации
Редакция рассматривает как черно-белые, так 

и цветные иллюстрации к материалам. Они 
должны быть предоставлены отдельными пере-
нумерованными и подписанными файлами и не 
должны вставляться в текст статьи. Отметьте 
место, к которому относится иллюстрация так: 
(Илл. 1). В конце статьи должен быть приложен 
список иллюстраций, рисунков и схем, в кото-
ром приводится следующим образом выстроен-
ная информация: 

Порядковый номер иллюстрации (рисунка). 
Автор. Название произведения. Дата. Техника, 
размер произведения, инвентарный номер (все 

при необходимости). Местонахождение произве-
дения (собрание, город, страна). Происхождение 
фотографии или копирайт (при необходимости). 

Примеры оформления списка иллюстраций:
Илл. 2. Святослав Потабенко. Портрет К. А. 

Антоновой. 1964. Частная коллекция. 
Илл. 3. Сретение. 1030–1040-е гг. Мозаика. 

Монастырь Осиос Лукас в Фокиде, Греция. Фото 
А. В. Захаровой. 

Редакция журнала «Восточный курьер» напо-
минает, что авторы несут ответственность за 
достоверность предоставляемых материалов, 
правильность указания цитат, имен собствен-
ных и пр. Ответственность за обнародование 
сведений, не подлежащих открытой публика-
ции, также лежит на авторах. 
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