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Обновленная редакция «Восточного курьера» предлагает читателям 
третий сдвоенный сборник публикаций, открывающийся фундамен-
тальным интервью с новым директором Института востоковедения 
РАН — Аликбером Калабековичем Аликберовым, поделившимся с 
нашими корреспондентами сокровенными мыслями о профессии вос-
токоведа, ее сложностях и перспективах. Этот номер (впрочем, как и 
прежние) составлен как из статей маститых специалистов (см. матери-
алы академика РАН В. В. Наумкина и Л. Е. Когана о переводе книги 
Екклесиаст на язык сокотрийцев, А. Л. Рябинина об общине в Китае, 
М. В. Грачева о ритуале выезда императора в Японии и др.), так и талант-
ливой молодежи, поднимающей остро актуальные и животрепещущие 
темы (см. статью М. Тереховой о неправительственных организациях в 
КНР, Н. Сафоновой о декорации древнеегипетских гробниц, М. Федо-
товой о причудах китайского туризма в России, С. Михайлова о казусе 
превращения Св. Софии Константинопольской в мечеть и др.). 

Как уже повелось, в номере много материалов о культуре и искусстве. 
Страницы украшают китайские гравюры с цветами и красавицами, ар-
хитектура Тегерана, создававшаяся русским архитектором, удивительные 
фрески тохаров, впечатляющие ордена и награды Индонезии и уникаль-
ный частный музей в Стамбуле.

Журнал не боится ни критики, ни острых тем (материалы об армии в 
арабских странах, о ЛГБТ в Китае, о безобразиях «черных гидов» в Москов-
ском Кремле), ни высоколобой теории (см. статью О. Е. Непомнина о си-
стемных отличиях китайского и японского обществ, публикуемую посмер-
тно, и материал В. А. Кузнецова и А. В. Малашенко о теории постмодерна 
в приложении к ситуации на Ближнем Востоке), не забывая традиционные 
востоковедные жанры — историю, источниковедение, специальные дисци-
плины. Вы увидите и услышите, как выезжали из дворца японские импера-
торы, пройдете по дорогам Великого шелкового пути вместе с несториан-
скими проповедниками, пригнетесь под стрелами тюркских и норманнских 
лучников, порадуетесь за детей проповедника Транкебара и посочувствуете 
горькой судьбе российского архиепископа в Китае. 

Традиционное научное путешествие знакомит читателя с народом ми-
синг, живущим в домах на сваях и культивирующим индийский нацио-
нальный вид корриды.

Увлекательного чтения!

от редакции: 

Виртуальные путешествия ВК 
времен глобального локдауна

Редакция готовила номер 
из четырех городов России 
и Германии
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восточное чаепитие

«Я хочу, чтобы наш институт стал 
генератором идей по Востоку» 

Дистанционный чай с директором Института востоковедения РАН, 
доктором исторических наук, заместителем декана Восточного 

факультета ГАУГН Аликбером Калабековичем Аликберовым

“I Want Our Institute to Be a Generator 
of Ideas for the East”

On-Line Tea Party with the Director of the Institute of Oriental Studies, RAS, 
DSc (History), Deputy Dean of the Faculty of Oriental Studies, GAUGN, Alikber K. Alikberov

DOI: 10.18254/S268684310012473-8

От редакции: Очередное «Восточное чае-
питие» «Восточного курьера», на этот раз про-
веденное через программу Zoom, состоялось с 
Аликбером Калабековичем Аликберовым, не-
давно избранным на пост директора Института 
востоковедения РАН, а провели его наш корре-
спондент Марина Стародубцева и главред жур-
нала Динара Дубровская. В сложном 2020 году 
А. К. Аликберов защитил докторскую диссерта-
цию, победил на выборах и полон сил, планов 

и творческих начинаний. О проблемах России 
и Ближнего Востока, о великих и начинающих 
востоковедах, о надписях на стенах древнего 
Дербента, о мистицизме и числе 19, о королях 
востоковедения и придуманных финикийцами 
деньгах в этом интервью.

Ключевые слова: А. К. Аликберов, востоковеде-
ние, Институт востоковедения РАН, Институт 
восточных рукописей РАН, российские востоко-
веды, устная история, история науки, интервью
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«Каждый востоковед — 
это микрокосм, каждого мы 
должны беречь и всячески 
ему помогать» 

19 августа 2020 года открылась новая страни-
ца в истории Института востоковедения РАН. 
Директором авторитетного академического ин-
ститута стал Аликбер Калабекович Аликберов — 
ученый-исламовед, специалист по истории Вос-
тока. Несмотря на очевидное признание трудов 
А. К. Аликберова научным сообществом, сам он не 
спешит говорить о своих достижениях и называет 
избрание на пост директора нулевой точкой, а все, 
что было до этого, — только подготовкой к осу-
ществлению главной цели — сделать Институт 
востоковедения лабораторией идей, где бы каж-
дый, кто работает давно или приходит в Инсти-
тут с новыми идеями, чувствовал, что его труд 
важен и нужен. В интервью «Восточному курьеру» 
Аликбер Калабекович рассказал, как добиваться 
своих целей даже в самые сложные времена, почему 
священнодействие — это то, ради чего приходят 
в востоковедение, и как модернизировать научный 
центр, сохраняя при этом его уникальность и связь 
с традицией.

— «Восточный курьер» от души поздравля-
ет вас с избранием на пост директора Инсти-

тута. Какие задачи вы перед собой ставите, 
появится ли какой-то новый вектор развития 
у Института востоковедения?

А. А. Во-первых, в течение пяти лети я за-
нимал пост заместителя директора института, 
наблюдал, как решались проблемы, связанные 
с развитием инфраструктуры исследований и 
понял, что многие проблемы можно решать 
только системно. Речь идет о систематизации 
работы наиболее важных структурных подраз-
делений. Начнем с аспирантуры — основного 
источника кадров для института. Задача состоит 
в том, чтобы обеспечить разработку интересных 
и привлекательных программ для начинающих 
исследователей, не только отечественных, но и 
зарубежных (это к вопросу о возможностях ис-
пользования нашей «мягкой силы»). Уникаль-
ные образовательные программы Института, в 
том числе дистанционные, обеспечат нам кон-
курентные преимущества на рынке труда и на-
помнят всему миру о российской науке.

Остро стояли вопросы с изданием книг, кото-
рыми мы отчитываемся по госзаданию. Хотелось 
бы, чтобы наши книги было приятно держать в 
руках, чтобы они были «вкусными», интерес-
ными, общественно значимыми, а не только 
научными. Нельзя все время замыкаться в себе, 
писать только для узкого круга специалистов. 

Для цитирования: Стародубцева М. В., Ду-
бровская Д. В. «Я хочу, чтобы наш институт стал 
генератором идей по Востоку». Восточный ку-
рьер / Oriental Courier. № 3–4. 2020. С. 13–26. 
DOI: 10.18254/S268684310012473-8

Editorial: The present “Eastern Tea Party” of the 
Oriental Courier Staff, this time organized with the 
help of Zoom, targeted the recently elected Director 
of the Institute of Oriental Studies of the Russian 
Academy of Sciences — Alikber K. Alikberov and 
was held by our correspondent Marina Starodubtseva 
and Editor-in-chief Dinara Dubrovskaya. In a difficult 
2020, Alikber Alikberov presented his doctoral 
dissertation, won the election of the Director of the 

Institute of Oriental Studies, and is full of energy, 
plans, and creative endeavors. On the problems 
of Russia and the Middle East, on great and novice 
orientalists, on the inscriptions on the walls of ancient 
Derbent, on mysticism and the number 19, on the 
kings of Oriental studies and money invented by the 
Phoenicians, read in this interview.

Key words: Alikber K. Alikberov, Oriental Studies, 
Institute of Oriental Studies, RAS, Institute of 
Oriental Manuscripts, RAS, Russian Orientalists, 
Oral History, History of Academia, Interviews
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Необходимо, чтобы такие интересные авторы, 
как библеист Андрей Десницкий или исламо-
вед Тауфик Ибрагим, издающие свои книги 
большими тиражами, сами захотели издаваться 
в родном институте. Бывает, что человек работа-
ет, вкладывает душу в работу, а когда надо издать 
книгу, он сам ищет для нее финансирование, как 
будто его труд больше никому не нужен. Я счи-
таю, это абсолютно неправильный подход. Для 
нас научные публикации — основной результат 
деятельности, и институт должен создавать все 
условия для авторов, мы должны с нетерпением 
ждать их книги и статьи, реагировать на них, 
обсуждать в коллективе, грамотно представлять 
научному сообществу. Когда автор знает, что его 
труд ждут, он и пишет по-другому; ему важно 
чувствовать свою востребованность, а не просто 
сдать работу для отчетности. Думаю, решение 
вопроса книгоиздания изменит всю систему и 
обеспечит приток в институт людей, которые 
могут и любят писать на высоком научном уров-
не. И отсеять случайных в науке людей, такие 
тоже попадаются. 

— А кто из предыдущих директоров Инсти-
тута востоковедения вам наиболее близок?

Далеко ходить не нужно, пример перед гла-
зами — это академик Виталий Вячеславович 
Наумкин, мой старший товарищ, учитель и 
друг. В свое время он получил институт в ужас-
ном состоянии и провел грандиозную работу 

по модернизации, обеспечив выживание кол-
лектива в тяжелых условиях. Были проблемы со 
зданием, которое разрушалось, с большими дол-
гами, в том числе налоговыми, но мы прошли 
через тяжелые годы и с честью сохранили наше 
наследие. В. В. провел большую работу. Ког-
да его выбирали, я говорил с трибуны, что нам 
нужен кризисный управляющий, и сейчас могу 
констатировать, что он блестяще справился со 
всеми трудностями в условиях критического не-
дофинансирования. Институт не растерял свой 
уникальный коллектив, ни один специалист не 
был уволен, мы стали больше писать, в целом из-
менилось лицо института, укрепился его между-
народный авторитет, появились новые отделы, 
журналы, направления исследований. 

Планы, которые В. В. наметил как директор, 
мы продолжаем реализовывать и сейчас. Мне 
в этом смысле очень повезло — у меня надеж-
ный союзник, человек, на которого можно по-
ложиться и которому можно доверять. Когда 
недостаточно собственного опыта, иногда бы-
вает непросто принимать правильные решения, 
а у В. В. практического опыта очень много, как 
и политического чутья. Благодаря Виталию Вя-
чеславовичу у нас в институте появился колле-
гиальный и демократический дух: сегодня у ИВ 
РАН есть научный руководитель, известный на 
весь мир, Ученый совет, состоящий из ведущих 
ученых института, крепкая команда единомыш-
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ленников и уникальный коллектив, все вместе 
мы создаем атмосферу взаимного доверия, об-
щую интеллектуальную конструкцию, позволя-
ющую решать сложные вопросы. Последние вы-
боры показали, что институт консолидировался 
для решения накопившихся проблем (за меня 
проголосовали 80 % сотрудников): я это высоко 
оцениваю и рассчитываю оправдать оказанное 
доверие.

Я хочу, чтобы наш институт стал генера-
тором идей по Востоку. Чтобы он восприни-
мался как научный центр, изучающий не только 
современные процессы, но и фундаменталь-
ную проблематику средневековья и древности. 
В мире не так много научных центров, занимаю-
щихся древностью, а все древние цивилизации, 
как известно, зародились на Востоке. Поэтому 
мы будем усиливать направления, занимающие-
ся классическими исследованиями, в том числе 
изучением древних языков, религий. Сегодня 
многим кажется, что на Ближнем Востоке на-
ходятся одни исламские государства, но даже 
сам ислам невозможно понять вне контекста об-
щей авраамической традиции с ее единой цепью 
пророков, которые признаются и в исламе. Ведь 
традиции восточного христианства, сформиро-
вавшиеся на Ближнем Востоке и получившие 
развитие в Византийской империи, представля-
ют собой важную часть русского православия, а 
через него — и современной культуры России. 
Поэтому мы будем усиливать направление из-
учения различных течений и традиций восточ-
ного христианства. Естественно, и гебраистики, 
вся авраамическая традиция выросла из ветхоза-
ветных заповедей. 

— История и культура Междуречья и древ-
ность — сильная сторона Петербургской шко-
лы востоковедения, внутри которой в значи-
тельной степени сформировались и вы, тогда 
как Московская школа сейчас ассоциируется 
у многих скорее с исследованиями современно-
сти. Означают ли ваши слова, что есть план 
сближения этих двух школ?

А. А. Я действительно считаю Петербург-
скую школу самой сильной в области класси-

ческого академического востоковедения. Пред-
ставители этой школы — глыбы, выдающиеся 
востоковеды. Я застал на Восточном факультете 
ЛГУ и в Ленинградском отделении Института 
востоковедения АН СССР О. Ф. Акимушкина, 
М. Н. Боголюбова, О. Г. Большакова, П. А. Гряз-
невича, М. А. Дандамаева, И. М. Дьяконова, 
А. Д. Желтякова, Е. И. Кычанова, В. А. Лив-
шица, А. Г. Лундина, А. Б. Халидова и многих 
других, которых, к сожалению, сегодня уже нет 
с нами. 

Нынешний Институт восточных руко-
писей РАН является одним из крупнейших 
рукописных хранилищ в мире наряду с Бри-
танским музеем и Национальной библиоте-
кой Парижа. Это не только российское, но и 
всемирное достояние. Однако науку делают 
люди, наличия обширных рукописных коллек-
ций недостаточно. Поколение атлантов ухо-
дит, Петербургская школа обескровлена, но не 
только по объективным причинам, но и из-за 
реформ и с связанных с ними оптимизацией, 
которая еще долго будет напоминать о себе. 
В результате многие направления изучения 
древнего Востока оказались на грани выжива-
ния. Школа осталась, но не в том состоянии, 
какой она была прежде, — можно сказать, что 
мы все вышли из боя с большими потерями. 
И наш долг перед востоковедением — хотя бы 
частично восполнить высококлассными ка-
драми эти утерянные и сильно ослабленные 
направления. Востоковеды — это штучный 
продукт, создающийся годами, поэтому наша за-
дача — обеспечить воспроизводство редких спе-
циалистов, научных школ и традиций.

Сегодня очень важно наладить мосты между 
ИВ РАН и ИВР РАН, тем более что ИВР воз-
главила умная, энергичная и эффективная Ири-
на Федоровна Попова, чл.-корр. РАН, с кото-
рой меня связывают многолетние дружеские 
отношения. По большому счету, не так важно, 
в каком городе работает востоковед: Игнатий 
Юлианович Крачковский работал в Петербурге, 
а потом приехал в Москву развивать востоко-
ведение. Транзит идей Петербургской школы в 
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Москву начался задолго до меня, я только продол-
жаю традицию. Не нужно ориентироваться на 
города, важно сохранять научные традиции, со-
ставляющие славу отечественной науки. И раз 
мне выпал такой шанс, честь и ответственность, я, 
конечно, буду стараться сделать так, чтобы завтра 
сказали, что благодаря этому человеку, приехавше-
му из Петербурга (а в Ленинград я приехал из Ма-
хачкалы, окончив школу в дагестанской глубинке), 
традиция продолжается… 

— …ведь изучение древности действитель-
но необходимо для понимания современных 
процессов?

А. А. Обращение к древности — это всегда об-
ращение к корням, ведь исторический процесс 
един. Месопотамия, Индия, Китай, Древний Еги-
пет — именно там появились первые государства, 
и занимается этой историей наш институт, это 
востоковедная тематика. То, что сейчас Европа, За-
пад находится в авангарде мировой цивилизации, 
ничего не означает. Мы должны понимать это и 
усиливать ключевые, эксклюзивные направления, 
то есть, те направления, которые никто, кроме нас, 
развивать не сможет. Политологические направ-
ления тоже нужны, необходимо быть полезными 
государству, обществу. Информацию о том, как 
воспринимается Россия в Китае, как воспринима-
ются китайцы в России, какие есть возможности 
сотрудничества, мы должны получать от людей, 
знающих об этом не понаслышке. Россия и ИВ 
РАН как ведущий центр востоковедения в стране 
не могут не учитывать, что Китай на Востоке в на-
стоящее время — страна номер один. В отличие от 
Института Дальнего Востока, ориентированного 
на актуальную современность, мы изучаем Даль-
ний Восток с древнейших времен, комплексно: 
ведь если вы не читали Конфуция, вам сложно 
понять и современных китайцев. Понимание Дру-
гого — это ключевое понятие для востоковеда, 
имеющего дело с иными культурами. Именно 
знание прошлого позволяет науке точнее пони-
мать суть происходящего сегодня. То есть, мы тоже 
изучаем современные процессы, в том числе гло-
бальные, но при этом учитываем также их истори-
ческую динамику и особенности.
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— В наше время возникает ощущение, что 
старые опоры мира рушатся и он все больше 
погружается в неопределенность. Точка опо-
ры, на которую может опереться новый мир, 
не найдена. Территории, раньше находившиеся 
на периферии, ныне требуют признания своей 
субъектности, требуют права на голос, в том 
числе и на Ближнем Востоке. Этот регион в по-
следние десятилетия преодолел много войн и ка-
таклизмов, и похоже это не предел. Как вам ка-
жется, можно ли найти там одну общую идею, 
на основе которой возникнет мирное простран-
ство? Какой вариант преодоления кризиса мо-
жет сегодня предложить Ближний Восток?

А. А. По этому вопросу у меня есть своя точка 
зрения, не обязательно совпадающая с позицией 
других исследователей. Я исхожу из того, что 
современный Ближний Восток — это единое 
геополитическое пространство, где сосуще-
ствует множество государств, большая часть 
которых связана друг с другом общей исто-
рией — историей Арабского халифата, мон-
гольского государства Хулагуидов, Османской 
империи. После Первой Мировой войны, за-
кончившейся распадом Османской империи, на 
ближневосточной карте появилось много разных 
государств. Ближний Восток, который мы зна-

1 Запрещена на территории РФ.

ем сегодня, — это государства, образовавшие-
ся в результате соглашения крупных европей-
ских держав — это соглашение Сайкса-Пико 
(Sykes–Picot Agreement; 16 мая 1916 г. — Ред.), 
определившее границы в этом регионе. Понача-
лу Российская империя также участвовала в этом 
политическом процессе, но Советская Россия от-
казалась от участия в империалистических играх.

Поэтому современные государства на Ближ-
нем Востоке — это молодые государства, на-
ходящиеся в процессе роста, и это очень важно 
для понимания сложных процессов в регионе. 
Процессы становления всегда очень болезненны, 
поскольку находятся в состоянии относитель-
ной устойчивости. Но каждый следующий этап 
трансформации предполагает свои изменения. 
Некогда единый народ — арабская нация и араб-
ская буржуазия, которая ею управляла, — всег-
да стремились выйти за пределы национальных 
государств и создать общее политическое про-
странство. Террористические движения типа 
Аль-Каиды1, различные течения «революци-
онного ислама» — это как раз попытка улицы
воссоздать некогда единую нацию, вернуться 
к единой арабской общности. По роду деятель-
ности мне приходилось читать разные тексты, 
написанные салафитами, общаться с простыми 
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жителями арабских стран. На бытовом уровне в 
мусульманском мире существует твердое убежде-
ние, что сегодня люди на Ближнем Востоке жи-
вут бедно, потому что некоторое число правящих 
династий присвоили себе общемусульманские 
богатства, которые Аллах дал всем мусульманам. 
И удачный опыт Евросоюза не дает мусульман-
ской интеллигенции, особенно интеллектуалам, 
живущим в Европе, покоя — они задаются во-
просом, почему европейские народы, веками во-
евавшие друг с другом, сумели объединиться и 
создать общее успешно развивающееся полити-
ческое пространство, а арабы не могут. 

Причины, конечно, не только в различиях по-
литической культуры, но и в консерватизме мест-
ных традиционных обществ. Протестантская 
этика, в которой, по Максу Веберу, заложен дух 
капитализма, и исходящий из этого индивиду-
ализм, западные ценности, — на данном этапе 
исторического развития не вполне приемлемы 
для Востока с его сильными традициями общин-
ности и коллективизма. Но сравнивать эти раз-
ные традиции между собой без учета историче-
ской перспективы неправомерно. В свое время 
исламская цивилизация успешно конкурировала 
с европейской и даже находилась в авангарде ми-
рового развития. Например, в XI–XII вв., в пе-
риод расцвета исламской культуры, в Багдаде и 
других крупных городах Халифата уже существо-
вало разделение труда, активно развивалось ма-
нуфактурное производство, создавались ремес-
ленные и торговые гильдии. Подобные процессы 
экономического развития начали происходить в 
Европе существенно позже. Многие исследова-
тели считают, что если бы не монголы, история 
могла бы быть совсем другой. Но история, как 
известно, не знает сослагательного наклонения.

Правила даже на постколониальном Ближнем 
Востоке всегда определяли внешние игроки. За-
пад всегда хотел видеть на Востоке подобие себя,
но это не получалось, в силу того что это совер-
шенно разные культуры, религиозные системы. 
На Ближнем Востоке сегодня сосуществуют раз-
личные политические системы, которые нельзя 
сравнивать с европейскими институтами. Мож-

но создать суперсовременную экономику, а 
социальная структура при этом может никак 
не измениться. Социальная модернизация 
может не успевать за экономической. Напри-
мер, в Саудовской Аравии достаточно совре-
менная экономика, а в странах Залива экономи-
ческая ситуация даже лучше. Но вы же знаете, 
какие в этих странах социальные ограничения. 
Вплоть до недавнего времени женщине в Сау-
довской Аравии нельзя было водить машину. 
Там еще очень далеко даже до гендерного равен-
ства. В этом смысле Восток есть Восток, это 
самая альтернативная форма не-Запада. 

— А как на Ближнем Востоке происходит 
процесс поиска идентичности и как на регионе 
отразился процесс глобализации?

А. А. Глобализация затрагивает всех. Люди, 
конечно, видят, как живут в соседних странах и 
поэтому не могут не меняться. Последние пере-
мены в Саудовской Аравии вызваны как раз та-
кими насущными потребностями. Но это очень 
разделенные страны, особенно страны Северной 
Африки — там есть люди, ориентированные на за-
падную интеллигенцию и относящиеся к религии 
достаточно агрессивно, воинствующие атеисты. 
При этом большая часть общества достаточно 
архаична и консервативна, даже, я бы сказал, опи-
рается на исламское право (фикх), сложившееся в 
средневековье. В некоторых мусульманских стра-
нах Магриба правовое пространство фрагменти-
ровано: одни вопросы решаются на основе фикха, 
другие — на основе современного светского зако-
нодательства западного типа. Западные ценности 
пропагандирует местная интеллигенция, кото-
рая достаточно либеральна и прекрасно говорит 
на французском языке. Ближний Восток в этом 
смысле более консервативен, хотя общества тоже 
сильно разобщены. Людям очень сложно найти 
себя в условиях информационно-коммуникаци-
онной революции, Интернета, социальных сетей, 
поэтому поиск идентичности неизбежен. С одной 
стороны, хочется стать частью чего-то большего, 
но это очень сложно. Сложно переформатиро-
вать мир без войны, как это было в Европе.
Есть Лига Арабских Государств, но это все равно 
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не те процессы консолидации, которые, например, 
имели место перед образованием Европейского 
Союза. Я верю, что Ближний Восток дойдет 
до такого объединения, но до этого еще очень 
далеко. Думаю, не одну революцию и не одну 
«весну» придется пережить, прежде чем та-
мошнее общество до этого дозреет. А общество 
должно дозреть само, изнутри, здесь внешние 
усилия только мешают, углубляя внутренние 
противоречия. 

Сегодня Европа испытывает проблемы с адап-
тацией мигрантов из восточных, прежде всего — 
мусульманских стран. Я говорил с представите-
лем ОБСЕ, возглавляющим отделение ОБСЕ по 
Центральной Азии, уроженцем Швейцарии. Так 
вот, он убеждал меня, что есть прекрасные евро-
пейские модели демократии — почему бы цен-
тральноазиатским странам не взять готовые мо-
дели, к чему изобретать новые? Он не понимал, 
что европейские модели работают только тог-
да, когда их реализовывают европейцы. Если 
люди другие, значит и модели нужно менять. 
Чужой опыт нельзя передать без его глубокого 
переосмысления, адаптации. Европейские мо-
дели и в Европе не так уж идеально работают. 
Но тем не менее в Европе была проделана 
огромная работа, все, что мы видим сейчас, 
создавалось в течение очень долгого времени, 
а здесь хотят за несколько лет местную племен-
ную демократию превратить в демократию евро-
пейского типа. Культуры слишком разные.

— Жестокое убийство учителя во Франции 
привело к консолидации французского обще-
ства на национальных началах. Есть ощуще-
ние, что скоро Ближнему Востоку не на что 
будет ориентироваться, потому что мир 
очень меняется. Возможно, прежняя модель 
мироустройства, построенная на глобализа-
ционных началах, скоро перестанет существо-
вать и Ближнему Востоку придется самому 
определяться как жить?

А. А. На самом деле, это удивительный фено-
мен. Когда у Европы существовала необходи-
мость принимать всех, были созданы Альянс 
Цивилизаций, международные структуры 

ООН, придумана идеология, основанная на 
мультикультурализме, мире без границ, на 
правах человека. Это привело к полному иг-
норированию и нивелированию базовых цен-
ностей каждой культуры. Невозможно механи-
чески перемешать представителей этих разных 
культур и ожидать, что сразу наступит гармония.

Нужно учитывать также фактор проникно-
вения исламистских идеологий даже в умерен-
ную среду. Часто и мне верующие мусульмане 
задают вопрос — почему я не совершаю намаз? 
Они говорят — ну вы же читаете Коран, знаете 
исламские науки, шариат, почему не следуете его 
предписаниям? Они просто не понимают, что 
религия — это частное дело гражданина, что 
можно оставаться светским человеком. Это 
идеологически совершенно разные миры. Хотя 
на Ближнем Востоке сегодня на фоне разочарова-
ния в исламском фундаментализме пошла очень 
мощная светская волна. И она усиливается на 
фоне неприятия излишней религиозности. Все 
эти шахиды, исповедующие джихад, появляются 
не от хорошей жизни. Образованные теоретики 
хорошо управляют не очень образованной мас-
сой, создавая себе за счет этих людей достаточно 
комфортные условия существования, могут по-
том переехать в западные страны и проповедовать 
там. Некоторые европейцы принимают ислам, 
начинают разделять радикальные идеи. Чем мень-
ше системной и четко налаженной работы, чем 
острее, болезненнее процессы трансформации, 
тем больше возможностей для этих сил выйти на 
арену и использовать противоречия, проблемы и 
в том числе конфликты идентичности. 

Я много раз участвовал в различных эпигра-
фических и археографических экспедициях на 
Северном Кавказе, начиная с начала 1990-х гг. 
Заходили и в мечети, если в них хранились араб-
ские рукописи, чаще всего это были свалки руко-
писных материалов. В некоторых мечетях встре-
чал каких-то арабов, выполнявших обязанности 
мулл. Арабы не знали ни русского, ни местных 
языков, а местные относились к ним как к свя-
тым: они же говорили на сакральном языке Кора-
на! Потом было массовое поветрие — посылать 
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выпускников школ на учебу в зарубежные ислам-
ские вузы, эта практика продолжалась лет 10–15. 
Основная мысль, внушавшаяся этим вчерашним 
школьникам, — «мы мусульмане, мы должны 
быть вместе, мы исламская умма, один народ, а 
Россия вас угнетает». В результате у выпускников 
этих вузов, возвращавшихся в страну, возникал 
внутренний конфликт: так кто мы? Часть мусуль-
манской уммы или часть российского общества? 
На самом деле, это был ложный выбор. Религи-
озность и гражданство — две совершенно раз-
ные вещи. Те, кто этого так и не понял, так и не 
сумел разрешить для себя этот глубокий внутрен-
ний конфликт, плохо кончили.

Нужно понимать, что вера идет от Бога и ни-
как не связана с личностью. Личность сама по 
себе, а религия сама по себе. Исламисты пыта-
ются консолидировать мусульман через отрица-
ние мазхабов (мазхабы — религиозно-правовые 
школы в исламе. — Ред.), но выступая против 
мазхабов, они отрицают саму религиозную тра-
дицию. А религия не может существовать пол-
ноценно без религиозной традиции. 

— Исламисты во многом сыграли на кри-
зисе идентичности, который мы наблюдаем 
и на Ближнем Востоке, и в западных стра-
нах. Я замечаю, как молодые люди, пытаю-
щиеся найти ориентиры в текучем мире, где 
осталось очень мало определенного, находят 
опору в традиции. И в исламе, во многом не-
сущем знамя традиции.

А. А. Такие мегаполисы, как Москва, се-
годня можно назвать постэтническими; в 
них формируется сплав новой современной 
жизни, где ритм задают новейшие технологии 
и связанные с ними возможности. В этом но-
вом мире очень сложно понять, кто ты есть.
Когда существуют соблюдавшиеся веками пра-
вила, выработанные еще дедами, жить гораздо 
легче. Но эти традиции сегодня размываются, и 
молодые люди в этих условиях ищут точки опо-
ры, в том числе и в религии. Когда мы строили 
Советский Союз — это был большой модерни-
зационный проект. Например, мы можем срав-
нить таджиков из Таджикистана с таджиками из 
Северного Афганистана. Советские таджики су-
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щественно образованнее, культурнее своих со-
племенников из Афганистана. Но если Афгани-
стан пойдет по пути ускоренной вестернизации, 
а в Таджикистане будет нарастать архаизация 
местных обществ, то скоро мы можем увидеть 
противоположную картину.

Обращение к истории, может, и способно по-
мочь обществу обрести свою точку опоры, но 
для динамичного развития ему требуется про-
думанная, реальная и комплексная програм-
ма модернизации, построенная на понятных 
принципах, позволяющих людям жить лучше. 

— У современных людей довольно напря-
женные отношения с историей. В медиа, да и 
в реальной жизни мы постоянно наблюдаем 
за войнами памяти. Как вам кажется, почему 
происходят эти процессы и как можно разо-
браться с прошлым?

А. А. Мы сопереживаем нашим предкам и если 
нас когда-то обидели, мы готовы эту обиду не-
сти до конца, ведь обиды забывать нельзя. Так 
идет война за память, и с этим ничего не поде-
лаешь, ведь наследуется не только культура, но и 
историческая память. Она живет в поколениях. 
Другой вопрос — какие исторические концеп-
ции и какие методологии могут быть полезными, 
а какие нет. Европа была местом наиболее острых 
противоречий, во всяком случае, в Новое и Но-
вейшее время. Сегодня Европейский континент, 
фактически являющийся локомотивом современ-
ной истории, задает вектор развития культуры. 
Вся история, в том числе и российская, евро-
поцентрична. Европа доминирует уже на про-
тяжении многих столетий, Россия была частью 
Европы. И только после Октябрьской револю-
ции Россия оторвалась от Европы и пошла своим 
путем. Когда Европа столкнулась с жизненной 
потребностью в консолидации, она отказалась 
от всех существующих концепций и взяла за 
основу теорию коммуникации. Все, что было, 
все войны они рассматривают как историю ев-
ропейских коммуникаций — торговых, полити-
ческих, религиозных. Я убежден, что и евразий-
скую историю мы должны рассматривать так же, 
через евразийские коммуникации. Зачем сегодня 

разбираться, кто кого обидел, неужели нужно 
обижаться на Ивана Грозного за то, что русские 
захватили Казань. Нет, это не русские захватили 
Казань, а развивающаяся и расширяющаяся импе-
рия захватила Казань. Среди тех, кто осаждал Ка-
зань, были и башкиры, и татары-мишари. Нельзя 
этническим аршином мерить неэтнические 
общности, надэтнические политические об-
разования. В терминах коммуникации все вы-
глядит совершенно по-другому — там нет дис-
курсов о том, кто кого победил и кто проиграл.

Потом, если говорить об очень важном для нас 
процессе Евразийской интеграции, то «интегра-
ция» не очень хорошее слово. С одной стороны, 
это сближение, объединение. Но, например, Уз-
бекистан вышел из ОДКБ (Организация догово-
ра о коллективной безопасности, «Ташкентский 
пакт». — Ред.) Какой плохой Узбекистан, не хочет 
с нами интегрироваться, ставим ему минус! Но 
ведь коммуникация сохраняется, пусть не в этой, 
но в другой форме, где-то усиливается, где-то 
ослабляется. В Евросоюзе болезненные вопросы 
истории нивелируются нейтральными термина-
ми. Термины, понятия, концепции, вообще ме-
тодология очень важны, если мы хотим уйти от 
идеологем, которые многих оскорбляют, задева-
ют память. Российское общество очень сложное, 
иногда мы этого не учитываем, и когда говорим, 
например, про татаро-монгольское иго, татары 
это принимают на свой счет, некоторые даже гор-
дятся этим, другие обижаются. Но «пришли та-
тары и установили иго» — штамп. В терминах 
коммуникации все гораздо сложнее. 

Сегодня я занимаюсь разработкой истории ев-
разийских коммуникаций. И это очень важно, так 
как позволит нам, как уже удалось европейцам, 
преодолеть свои войны памяти. Например, 
историю голодомора, ведь об этом постоянно 
вспоминают в ряде стран, подозревая больше-
виков в неблаговидных планах по отношению к 
национальным меньшинствам. Или историю о 
том, будто СССР навязал террор Грузии, окку-
пировал страну (в Тбилиси есть даже Музей ок-
купации) — это совсем не смешно, учитывая, что 
у власти в СССР в то время стоял грузин. Если 
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отделить друг от друга политические, экономи-
ческие, этнические, культурные и другие комму-
никации, то выяснится, что причина лежит не в 
этнической, а в совершенно иной плоскости, и 
не нужно путать мух с котлетами. 

— То, что вы говорите, входит в конфликт 
с таким современным направлением исследова-
ний, как постколониальная теория. В рамках 
этой теории некоторые исследователи доста-
точно критично оценивают деятельность Со-
ветского Союза по отношению к народам Сред-
ней Азии. Как вы относитесь к этой теории?

А. А. Субальтерные исследования — очень 
активно развивающееся направление гуманитар-
ных исследований на Западе. Однако одно дело, 
когда мы рассматриваем классические колонии, и 
другое — когда постколониальный дискурс пы-
таются навязать постсоветским исследованиям. 
Российская империя вела колониальную полити-
ку, русский император был европейским монар-
хом, но даже Российская империя отличалась от 
Британской или Османской. Когда был заключен 
Георгиевский трактат, грузинские князья были 
приравнены к русским князьям, хотя это были 
разные категории князей — и по социальному 
положению, и по политическому весу. Мне до-
водилось переводить очень много арабоязычных 
документов XIX века кавказского происхожде-
ния, из которых видно, что многие местные жи-
тели стремились получить более высокий статус, 
пытаясь доказать, что они из знатных родов. 

Если говорить про Советский Союз, то вряд ли 
можно говорить о нем как об империи. Конечно, 
можно все государства назвать империями, но 
мы же тем самым нивелируем различия, а раз-
личия — основа анализа, невозможного без 
выявления различий. Российская империя — 
одно дело, это действительно империя, пусть и со 
своими особенностями, но не Советский Союз. 
Я жил в РСФСР — в советское время Дагестан 
был автономной республикой РСФСР. В студен-
ческие годы мы ездили в Грузию, Азербайджан и 
Армению, и я всегда удивлялся, как по-разному 
жили советские люди, разделенные Кавказским 
хребтом, как будто это была не одна страна. Ис-

ходя из логики постколониальных исследований, 
Грузия — это колония РСФСР, но у людей там 
было гораздо больше прав и возможностей, чем 
у россиян. В РСФСР частное предприниматель-
ство было запрещено, в то время как в закавказ-
ских республиках на занятия цеховиков смотрели 
сквозь пальцы. Как вы считаете, нормально, когда 
империя позволяет колониям жить лучше, чем ме-
трополии? Потом, в стране существовала система 
дотаций. Союз сначала аккумулировал средства у 
себя, а потом раздавал республикам «по потреб-
ностям». Сейчас мы видим, кто донор, а кто нет. 
Россия, Азербайджан, Казахстан (если говорить 
об азиатской части СССР) были донорами, а сла-
бые республики поддерживались за счет сильных. 
Например, после того как Таджикистан и Узбе-
кистан получили независимость, уровень жизни 
в них упал в несколько раз, по крайней мере, на 
уровне регионов. Вообще российская метропо-
лия какая-то странная: так эксплуатировала ре-
спублики, что многие люди в этих республиках 
богатели и лучше жили, чем в метрополии. 

Я все-таки считаю, что СССР — это вели-
чайший социальный эксперимент человече-
ства. Этот эксперимент привел к модернизации 
страны, но при этом было допущено много 
ужасных ошибок, достаточно упомянуть массо-
вые репрессии в отношении собственных граж-
дан. Но марксизм и сегодня изучается в рамках 
критической теории. В конце концов, используя 
идеи Маркса, но рационально, без догматизма, 
в меру необходимости, китайцы сумели создать 
современное государство. 

— А на основе чего сегодня должны выстра-
иваться отношения России со Средней Азией, 
с Кавказом? Есть какой-то рецепт, который 
позволил бы выйти из войн памяти и решить 
острые проблемы?

А. А. Почему Россия тогда смогла собрать стра-
ну, собрать в том числе бывшие колонии Россий-
ской империи — ведь колонии не возвращаются? 
Тогда было мощнейшее брожение в обществе, 
люди массово переходили на сторону большеви-
ков. Большевики обещали, что уничтожат власть 
эксплуататоров; в тех условиях это были самые 
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привлекательные социальные идеи. Речь шла о 
реальном самоуправлении, а там, где есть само-
управление, проблемы решаются лучше, меньше 
возможностей для коррупции. К Советскому Со-
юзу повернулись, потому что сама Россия была 
привлекательной моделью развития. Она и пре-
жде была во многих отношениях существенно 
более развитой, чем восточные соседи. Это была 
индустриальная держава, где состоялся промыш-
ленный переворот, а на Востоке долго сохраня-
лись феодальные государства. Россия была при-
влекательна как модель развития, находилась на 
более высокой ступени прогресса. 

Сегодня у нас есть шанс склеить и вернуть 
дружбу и любовь народов, только если мы станем 
очень привлекательной моделью. Нужно, чтобы 
мы сами развивались, показывали, как можно жить. 
В любом случае, один из важнейших факторов ин-
теграционных процессов — географический. Если 
мы соседи, то у нас и история общая, и мы никуда 
друг от друга не денемся. Я глубоко убежден, что 
происходящее сегодня на Украине — процесс ста-
новления украинской государственности, ощуще-
ния себя как отдельной нации, что «Украина — не 
Россия». Украина действительно не Россия, и в этом 
нет ничего драматичного. Жаль, что украинская го-
сударственность избрала для себя этнический, а не 
национальный путь развития, выступив за равен-
ство всех граждан независимо от языка, националь-
ности, религии. А вот когда начинаешь поддержи-
вать одних и выступать против других, разделяя 
граждан на категории, это ведет к конфронтации и 
расколу. Нельзя повернуть колесо истории вспять. 
Этнические государства — вчерашний день. Вре-
мена этнических наций прошли и в Европе, и 
у нас уже очень давно, этнический национализм 
губителен для современной государственности. 
Уверен, что будущее за взаимопониманием и со-
трудничеством, все равно мы близкие по духу и 
культуре народы. 

— А что бы вы могли пожелать молодому 
исследователю, который вынужден как-то су-
ществовать на такой конфликтной террито-
рии? Как не становиться частью идеологии и 
сохранять независимый взгляд?

А. А. Это очень сложно, особенно сегодня, 
когда все рассматривается через призму чьих-то 
интересов. Политолог, наверное, и должен быть 
ангажирован, поскольку отстаивает интересы 
своей страны. Политологию пытаются предста-
вить как науку, хотя в том, что касается совре-
менных процессов, — это скорее экспертные 
оценки, а не научные. Чтобы получить научный 
результат, нужно иметь дело с завершившими-
ся процессами, которые уже не изменятся, а со-
временные процессы могут в процессе изучения 
измениться очень серьезно. Поэтому первое 
пожелание — учить матчасть. Максималь-
но изучить предмет с фактологической точки 
зрения, выбрать подходящую методологию и 
использовать более точные методы анализа — 
корреляционный, факторный и прочие, чтобы 
получить независимые результаты. Так мож-
но получить адекватную реальности картину, 
определить тенденцию. Мне кажется, будущее 
за формализованным знанием, когда знание 
становится информацией, имеющей мно-
жество интерпретаций в разных культурах.
В основе все равно должен лежать первоисточ-
ник. Сейчас создаются новые методики, позволя-
ющие верифицировать информацию. Так что же-
лаю молодым востоковедам поступать в ГАУГН 
на Востфак с его прекрасными академическими 
программами, а дальше приходить к нам в инсти-
тут осваивать азы научного творчества.

— Связано ли желаемое обновление ИВ РАН 
в том числе с привлечением в институт моло-
дых людей? Есть ли у вас какая-то стратегия 
в этом направлении?

А. А. Обновление — это поколенческое явле-
ние, оно подразумевает не только переосмыс-
ление прежнего опыта, изменение подходов, 
средств и способов коммуникации. Новые люди 
приходят с новыми идеями и с новыми предло-
жениями, со своим особым взглядом на жизнь 
и на науку. Развитие — это движение от одного 
уровня понимания к следующему, более высоко-
му. Нам важно, чтобы молодые люди, приходя-
щие в институт, нашли здесь лабораторию идей. 
Наша задача — сделать так, чтобы молодые 
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люди, приходя к нам, понимали: здесь проис-
ходит священнодействие. В Институте не про-
сто собрались люди, которые пишут о Востоке, 
здесь учат, как изучать Восток и понимать его. 

— 2020 год для многих выдался сложным, для 
вас же 2020-й — год достижений. В это «ковид-
ное» время вы защищаете докторскую, выигры-
ваете на выборах директора. Как вам удалось не 
только устоять, но и покорить новые вершины?

А. А. Рецепт простой. Я просто много лет за-
нимался исламским мистицизмом — суфизмом, 
а частью эзотерических течений является и ну-
мерология. Когда пришел Сovid-19, я понял, что 
пора действовать. У меня была защита доктор-
ской 19 июня, а 19 августа — выборы. Все слу-
чайности неслучайны. 

— Как неожиданно! Я думала, вы скажете, что 
просто нужно работать несмотря ни на что ☺.

А. А. …Ну, конечно же, я шучу, наука и вера, 
тем более суеверия, несовместимы. 

— Тем не менее теперь ваши слова про творя-
щееся в Институте священнодействие приобре-
тают несколько другой смысл. Для вас изучение 
истории Востока сродни мистическому опыту?

А. А. Священнодействие в науке — это сокро-
венный процесс научного поиска и исследования, 
в ходе которого создается новое знание. Это рабо-
та над источниками, осмысление увлекательного 
эмпирического материала, то, ради чего мы во-
обще пришли в востоковедение. Лично меня еще 
в далеком детстве увлек сюжет из «Тысячи и одной 
ночи», где халиф Гарун ар-Рашид, выдавая себя за 
купца, в старой и непрезентабельной одежде гу-

лял по Багдаду и узнавал, что происходит вокруг. 
Этот сюжет меня сильно впечатлил (знаю, что не 
только меня, но и поэта Николая Глазкова, напи-
савшего стихотворение на эту тему). И когда не 
так давно мой друг археолог Муртазали Гаджиев 
обнаружил под Дербентом куфическую надпись 
VIII века, в которой упоминались Харун Рашид 
и его сын, я вспомнил о том своем впечатлении. 
На самом деле, история не так уж и далека от 
нас: она осязаема, ее можно прочувствовать, к 
ней можно прикоснуться, когда находишь что-
то новое, прежде неизвестное; очень многое за-
висит от нашего желания познать ее, от наших 
усилий. На третьем курсе университета я увлекся 
средневековой арабской эпиграфикой. Ходил по 
старым селам и разрушенным поселениям, искал 
арабские надписи. Местные мальчишки ходили со 
мной и показывали интересные объекты. Потом 
собирались старики — им было интересно, что 
говорилось в этих угловатых куфических текстах. 
И я был таким медиатором между прошлым и на-
стоящим, этаким толмачом. Попадались очень ин-
тересные тексты — о том, что монголы прошли в 
1239 г. и разрушили верхнюю часть минарета, или 
о том, что в этом селении в середине Х века от 
чумы умерло 320 человек. И подобные историче-
ские свидетельства находятся под небом и посте-
пенно разрушаются. Все, что высечено на камне, 
может храниться на нем вечно, пока сам камень 
не разрушится. И пока не поздно, надо взять ту-
ристическое снаряжение и поехать на Северный 
Кавказ — туда, где сохранились «говорящие кам-
ни», свидетели событий далекого прошлого.
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— Во время нашего разговора в памяти всплы-
ли знаменитые строки Омара Хайяма: «Пу-
скай ты прожил жизнь без тяжких мук — что 
дальше? Пускай твой жизненный замкнулся 
круг — что дальше? Пускай, блаженствуя, ты 
проживешь сто лет, И сотню лет еще! — ска-
жи, мой друг, что дальше?» Что для вас «даль-
ше»? Может быть, у вас еще что-то задумано 
19 числа, есть еще какая-то мечта?

А. А. На самом деле, я считаю так: все, что 
было сделано до сих пор, было только подготов-
кой. Все свои достижения до сегодняшнего 
дня — и научные, и организационные, я рас-
сматриваю как нулевую точку и буду отсчи-
тывать свою работу от этой точки. Наверное, 
эти достижения были необходимы, для того, 
чтобы я получил этот шанс. Вопрос — как ис-
пользовать этот шанс? Скажу честно: не считаю, 
что ко всему подготовлен. Прекрасно отдаю себе 
отчет, что будет трудно, особенно когда перед 
тобой стоит задача что-то изменить к лучшему, 
придать новый импульс. Для этого нужно най-
ти мотивацию для людей — не только инициа-
тивной молодежи, но и консервативной части 
коллектива. После того как финикийцы при-
думали деньги, деньги остаются в нашем мире 
основной мотивацией, наряду с возможностью 
максимально полной самореализации. Пробле-
мы есть, происходит утечка мозгов. Особенно 
это касается редких специалистов из числа мо-
лодежи, они наиболее востребованы на Западе. 
Конечно, нужно создавать все условия, чтобы 
специалисты возвращались, потому что здесь 
Родина, здесь родной язык, к тому же, здесь 
больше понимания — ведь мы ценим наших 
специалистов.

2 Марина Витальевна Стародубцева, магистрант Восточного факультета Государственного академического гумани-
тарного университета (ГАУГН), Москва, Россия; marina.starodubcev@gmail.com; ORCID ID: 0000-0002-3015-9616
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Очень важно ценить каждого специалиста. Ведь 
каждый востоковед — это микрокосм, особенно 
когда речь идет об экспедициях и людях, которые 
их организовывают. Мы не можем быть форма-
листами и только считать, сколько статей написал 
человек. Человек может написать две статьи за этот 
год, а на следующий написать книгу, которую кро-
ме него никто не напишет. Мы должны беречь на-
ших специалистов и всячески им помогать.

И что действительно важно — чтобы молодой 
человек, будучи студентом, поверил в себя, по-
верил в то, что может сделать что-то серьезное. 
Не все написано, не все известно, известного 
в истории гораздо меньше, чем неизвестного, 
остается очень много белых пятен. В истории 
можно открывать свой мир и раскрывать его 
другим — чтобы другие тоже его увидели. Это 
фантастическое ощущение открытия, когда ты 
что-то находишь и начинаешь понимать сам, а 
потом рассказываешь другим, как все было на 
самом деле. Мне кажется, в этом основная задача 
историка. Задача не в том, чтобы просто ув-
лечь. История как часть культуры просто обо-
гащает человека. Мы понимаем, кто мы, для 
чего мы здесь, как было вчера и как мы приш-
ли к той точке, в которой находимся сейчас. 
Это делает человека внутренне богаче и инте-
реснее. Я искренне считаю, что это важно.

— Большое спасибо за беседу, Аликбер Калабе-
кович! От души желаем вам самых ярких успе-
хов на новом посту и со своей стороны надеемся 
внести посильную лепту в ваши начинания.

А. А. Спасибо и вам! До новых встреч!

Интервью взяли 
М. Стародубцева2 и Д. Дубровская3.
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Статья посвящена исследованию возможностей 
рассмотрения неомодернизма как рамочной кон-
цепции для изучения политических процессов 
на Ближнем Востоке. В первой части статьи ав-
тор рассматривает саму концепцию неомодерна, 
полагая, что в самом общем виде явление нео-

модерна может быть описано как новый способ 
отношения к реальности, сформировавшийся в 
лоне постмодернизма и как реакция на его тота-
лизирующую критику. На основе сопоставитель-
ного анализа основных текстов, авторы которых 
обращались к понятию «неомодерн», выводят-
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Настоящая статья посвящена исследованию 
возможностей применения неомодернистского 
подхода к исследованию политических процес-
сов на Ближнем Востоке. Тематически и мето-
дологически она представляет собой продол-
жение опубликованной год назад другой статьи 
автора — “Western1 Asia and North Africa in 

2 Kuznetsov V. Western Asia and North Africa in the Neo-Modernity Context. Russia in Global Affairs. URL: https://eng.
globalaffairs.ru/articles/western-asia-and-north-africa-in-the-neo-modernity-context/ (дата обращения 17.01.2020).

the Neo-Modernity Context”2, а также несколь-
ких более ранних работ. Как и в этих публика-
циях, мы постараемся решить две параллельные 
задачи: с одной стороны, добавить новые штри-
хи к самой концепции неомодерна, с другой — 
применить ее к анализу текущих политических 
процессов на Ближнем Востоке.2

ся ключевые черты этого явления: преодоление 
постмодернистской фрагментированности, про-
блематизация ценностей и смыслов, возвращение 
к метанарративам. Транслируясь в политическую 
сферу, эти черты находят в ней пять ключевых 
проявлений: поиск новых политических единств, 
рост запроса на проекты будущего и идеологию, 
формирование новой политической мифологии 
(как отдельных мифологем, так и новых мифо-
логических комплексов), использование постмо-
дернистского инструментария в политической 
практике, осознание принципиальной неустой-
чивости текущего положения дел.

Во второй части статьи выделенные черты при-
меняются к конкретной ближневосточной по-
литической реальности регионального, страно-
вого и общественного уровней. Показывается 
поиск новых региональных, субрегиональных 
и национальных единств, формирование новых 
идеологий, зачастую непосредственно связанное 
с попытками разработки новых стратегий наци-
онального развития, появление (а иногда пред-
намеренное конструирование) новых элементов 
политических мифологий и т. д.

Ключевые слова: неомодерн, постмодерн, 
Ближний Восток, арабский мир, ислам 
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This paper explores the possibility of consi-
dering neo-modernism as a framework concept 

for studying political processes in the Middle 
East. The study starts with an analysis of the 
notion of neo-modernity as a new way of treating 
reality that emerged out of postmodernism as a 
reaction to its totalizing criticism. A comparative 
analysis of the main publications on the matter 
has revealed key features of neo-modernism: the 
ability to avoid postmodern fragmentariness, 
problematization of values and meanings, and 
return to metanarratives. In the political realm, 
these features manifest themselves in five ways: 
the search for new political unities; the growing 
demand for projects of the future and for ideology; 
the creation of a new political mythology; the 
use of postmodern tools in political practice; and 
awareness of the fundamental instability of the 
current state of affairs. The main features of neo-
modernism have been scrutinized with reference 
to the specific Middle Eastern political reality 
at the regional, national, and social levels. This 
approach has revealed the search for new regional, 
subregional, and national unities in the Middle 
East, as well as the creation of new ideologies, often 
directly related to attempts to devise new national 
development strategies, and the emergence 
(and sometimes deliberate engineering) of new 
elements of political mythologies. 

Key words: neo-modernity, postmodernity, 
the Middle East, the Arab world, Islam
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Неомодерн как рамочная концепция 
современности: историографическая 
ситуация 

Несмотря на то что само слово «неомодерн» 
кажется на первый взгляд не особо оригиналь-
ным и почти ясным по значению, комплекс 
идей, которое оно призвано выразить, поддает-
ся описанию с большим трудом. Пожалуй, мож-
но согласиться с отечественным исследователем 
А. В. Павловым, писавшим, что «то, что можно 
было бы назвать концепцией “неомодернизма”, 
в каком-то стройном или хотя бы понятном 
виде вряд ли существует» [Павлов, 2019, с. 195], 
и этим неомодерн3 принципиально отличается 
как от метамодерна, концептуализированного 
Р. Ван дер Аккером и Т. Вермюленом [Ван дер 
Аккер Р., Вермюлен Т., 2019, с. 39–82], так и от 
иных вариантов постпостмодернизма (перфор-
матизма, альтермодернизма, диджимодернизма, 
автомодернизма и др.).

При всех недостатках подобной ситуации мы 
находим в ней очевидные плюсы — концепту-
альная незавершенность оставляет широкое 
окно возможностей для дальнейших теоретиче-
ских поисков.

И все же имеет смысл провести ревизию тек-
стов (благо их немного), авторы которых опе-
рировали понятием «неомодерн». Оставляя в 
стороне комплекс узкопрофессиональных работ 
по архитектуре, где «неомодерн» означает опре-
деленный стиль, отличающийся стремлением 

3 Здесь и далее мы не различаем понятия «неомодерн» и «неомодернизм», исходя из того что даже между понятиями 
«постмодерн» и «постмодернизм» не существует укоренившихся общепринятых различий.

4 Grauer V. A. Modernism/Postmodernism/Neomodernism. Downtown Review. 1981. Vol. 3. No. 1–2. URL: http://
doktorgee.worldzonepro.com/MODERN.htm (дата обращения 17.01.2020).

5 Tiryakian E. A. Rethinking Modernization: Legacies of Parsons and Hilbert. WZB Discussion Paper. 1996. No. 
FS III 96–406, Wissenschaftszentrum Berlin fu ̈r Sozialforschung (WZB). URL: https://www.econstor.eu/bitstre
am/10419/50224/1/226540707.pdf (дата обращения 06.10.2020).

6 Вязмитинова Л. «Мне стыдно оттого, что я родился кричащий, красный, с ужасом — в крови...». Литературное 
обозрение. 1999. № 5/6. URL: http://www.levin.rinet.ru/FRIENDS/VODENNIKOV/about/about-3.html (Дата об-
ращения 17.01.2020).

7 Denning G. A New Critical Aesthetic. Neomodern. URL: https://web.archive.org/web/20070930093518/http:/
guydenning.org/neomodern/a_new_critical_aesthetic.htm (дата обращения 17.01.2020).

8 Bayraktari A., Durand A., Norwood-Witts S. Neomodern Manifesto. André Durand Twenty-First Century Paintings. 
URL: http://andredurandportraits.com/pages/manifesto (дата обращения 17.01.2020).

к простоте и функциональности [Ciarkowski, 
2016], сосредоточимся на тех публикациях, ав-
торы которых, даже рассуждая об отдельных 
культурных феноменах, все же подразумевали 
под неомодерном некое более широкое явление.

Всего таких текстов порядка дюжины. Первой 
известной мне публикацией, в которой упоми-
нается слово «неомодернизм», была статья ис-
кусствоведа Виктора А. Грауэра «Modernism/
Postmodernism/Neomodernism» (А. В. Павлов, 
критикуя М. Идена, заблуждается, утверж-
дая, что А. Грауэр этого понятия не использо-
вал [Павлов, 2019, с. 196]), опубликованная в 
Downtown Review в 1982 г.4. За ней с перерывом 
в десятилетие последовали статья американского 
социолога Эдварда Тирьякиана “Modernization: 
Exhumetur in расе” 1991 г. [Tiryakian, 1991] и его 
же публикация 1996 г. “Rethinking Modernization: 
Legacies of Parsons and Hilbert”5, рецензия 
Л. Вязмитиновой6 на книгу стихов Д. Воденни-
кова “Holiday” 1999 г., два манифеста неомодер-
низма, опубликованные в 2000 г. западными ху-
дожниками Гаем Деннингом7, с одной стороны, и 
Армандо Байрактари, Андре Дюраном и Скотом 
Норвудом-Виттсом8, с другой; монография аме-
риканского социолога Дж. Александера «Смыс-
лы социальнои ̆ жизни: Культурсоциология» 
2003 г., перевод которой вышел в России в 2013 г. 
[Александер, 2013]; монография литературо-
веда А. А. Житенева «Поэзия неомодернизма» 
2012 г. [Житенев, 2012]; работы польских кино-
ведов С. Рафаля и М. Стелмаха [Stelmach, 2016], 
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посвященные неомодернистскому кинемато-
графу (2012–2016 гг.), один манифест — на этот 
раз отечественного — философа и культуроло-
га А. А. Пелипенко [Пелипенко, 2016] и ре-
цензия на него О. Ю. Глуховой [Глухова, 2016], 
аналитические статьи на сайте РСМД, опублико-
ванные А. В. Кортуновым9 и И. В. Гибелевым10 в 
2017 г., а также Е. Алексеенковой11 в 2016 г. (из-
бегая этого понятия, она все же ссылается на 
статьи о неомодерне и с ними дискутирует), 
философская статья того же И. В. Гибелева 
«Неомодерн как возможность» 2018 г. [Ги-
белев, 2018] и, наконец, публицистическая 
статья искусствоведа Майкла Идена “Neo-
Modernism: Soul Nourishing Renaissance”12

2018 г. Я намеренно не включаю собственные 
тексты в этот перечень публикаций. 

При первом же просмотре этого списка в 
глаза бросаются некоторые особенности. Упо-
мянутые в нем работы относятся к совершен-
но разным областям гуманитарного знания: 
философии, теоретической социологии, при-
кладным политическим исследованиям, лите-
ратуроведению и искусствознанию. При этом 
первыми свет увидели тексты литературоведов 
и художников, затем социологов и политиче-
ских исследователей, и только потом — фило-
софов (из этого ряда выбивается ранние статьи 
В. А. Грауэра и Э. Тирьякиана, отстававшие по 
времени от других публикаций и с ними почти 
не связанные). Очевидно, подобный порядок 
обусловлен не только принципиально разны-
ми жанрами публикаций (от художественного 
манифеста до монографии), но и спецификой 
различных сфер познания, требующих разного 
времени для осмысления реальности и произ-
водства текстов.

9 Кортунов А. В. От постмодернизма к неомодернизму, или Воспоминания о будущем. РСМД. URL: https://
russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ot-postmodernizma-k-neomodernizmu-ili-vospominaniya-o-
budushch/?sphrase_id=33213598 (дата обращения 17.01.2020).

10 Гибелев И. Неомодерн, транзакционизм, пространство. РСМД. URL: https://russiancouncil.ru/blogs/igor-
gibelev/33615/?sphrase_id=33213598 (дата обращения 17.01.2020).

11 Алексеенкова Е. Возрождение «домодерна» РСМД. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/
analytics/vozrozhdenie-domoderna/?sphrase_id=33213598 (дата обращения 17.01.2020).

12 Eden M. Neo-Modernism: Soul Nourishing Renaissance? Trebuchet Magazine. URL: http://www.trebuchet-magazine.
com/neo-modernism/ (дата обращения 17.01.2020).

Если оставить в стороне стоящую особняком 
публикацию В. А. Грауэра, то хронологически 
большая часть текстов увидела свет двумя волна-
ми: 1991–2003 гг. и 2012–2018 гг., причем авторы 
второй волны в большинстве своем, кажется, на 
творчество предшественников ориентировались 
мало, хотя в некоторых случаях и знали о его су-
ществовании. Здесь можно выделить несколько 
линий преемственности. Так, Дж. Александер 
упоминает статью Э. Тирьякиана, а И. В. Гибе-
лев — А. Кортунова, Е. Алексеенковой и мои 
собственные (по крайней мере, на сайте РСМД), 
хотя его последняя статья к ним никакого отно-
шения и не имеет. Вполне вероятно, что о ма-
нифестах друг друга знали Г. Деннинг и группа 
художников во главе с А. Байрактари, а М. Иден 
читал и тех, и других. Наконец, А. А. Житенев 
упоминает рецензию Л. Вязмитиновой. Таким 
образом, мы имеем довольно типичную для се-
годняшнего дня ситуацию фрагментации знания, 
при которой художники читают художников, со-
циологи социологов и т. д., но никто из них не 
обладает общей картиной.

И те, и другие тексты, по всей видимости, 
были порождены ощущением коренных измене-
ний окружающей реальности и необходимости 
поиска новых механизмов для ее объяснения.

Авторы первой волны эту ситуацию в полной 
мере осознавали. И хотя они связывали ее с раз-
ными обстоятельствами, явно или неявно она 
всегда соотносилась с событиями конца 1980-х – 
начала 1990-х гг., не только положившими конец 
биполярной системе международных отношений, 
но и заставившими художников и литераторов 
заново осмыслять как окружающую действитель-
ность, так и свои отношения с ней. Э. Тирьякиан, 
говоря о «неомодернизации», подразумевает под 
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ней насущную необходимость возвращения к 
теории модернизации в свете новых миропо-
литических и глобальных экономических усло-
вий. Дж. Александер, в свою очередь, отмечает: 
«В сфере политики неомодернизм обрел… 
мощь… в силу того факта, что именно поли-
тические революции последнего десятилетия 
вновь ввели нарратив в подлинно героической 
форме… и самым непосредственным образом 
бросили вызов постмодернистскому сниже-
нию» [Александер, 2013, с. 572]. Л. Вязмити-
нова, рассуждая об истоках неомодерна, гово-
рит о стремлении преодолеть «безопорность» 
постмодернизма и навязанную им фрагмента-
цию авторского «я», Г. Деннинг — о забвении 
«эстетической чувствительности», диктате ху-
дожественной политики и политкорректности 
(это перекликается с мыслями В. А. Грауэра), 
А. Дюран — о смерти искусства как такового. 
В общем, во всех этих текстах мы обнаруживаем 
одно и то же: усталость от постмодернистской 
игры и стремление к новой искренности, появ-
ление которой предсказывал еще В. А. Грауэр и 
которая потом была поднята на щит некоторыми 
метамодернистами13, в то время как другие пред-
почитали говорить о «постиронии» [Констан-
тину, 2019], противопоставляя ее появившейся 
раньше «новой искренности» [Kelly, 2010].

Авторы второй волны рассуждают несколько 
иначе.

А. А. Пелипенко в довольно истеричной ма-
нере, отчасти напоминающей советскую агит-
пропаганду 1920-х гг., отчасти же — тексты 
маргинальных изданий радикального толка уже 
постсоветской эпохи, предрекает антропологи-
ческую катастрофу, если человечество не забудет 
о растленном постмодернизме («Долой постмо-
дернизм в общественной жизни, политике и 
морали! Долой и все его дискурсы и порожде-
ния: политкорректность, мультикультурализм, 
пацифизм и леволиберальную идеологию» [Пе-

13 Eden M. Neo-Modernism: Soul Nourishing Renaissance? Trebuchet Magazine. URL: http://www.trebuchet-magazine.
com/neo-modernism/ (дата обращения 17.01.2020).

14 Eden M. Neo-Modernism: Soul Nourishing Renaissance? Trebuchet Magazine. URL: http://www.trebuchet-magazine.
com/neo-modernism/ (дата обращения 17.01.2020).

липенко, 2016, c. 49]) и не обратится к сформу-
лированным авторам принципам неомодерна 
(то ли провокативным, то ли безумным): права 
человека определяются культурно-цивилизаци-
онной системой, к которой он принадлежит, 
насилие — нормальный язык культуры, война 
естественна, политкорректность — зло и т. п. 
[Пелипенко, 2016].

Киноведы, рассуждая о неомодернизме в узко 
профессиональном ключе, соотносят его с так 
называемым медленным кино (А. Сокуров и 
др.) 1990–2000-х гг., основанном на возвраще-
нии к модернистской концептуальности и само-
рефлексии [Stelmach, 2016, pp. 104–106]. Неомо-
дернистский кинематограф, центрами которого 
стали страны, считавшиеся долгое время пери-
ферией кинопроизводства (Таиланд, Тайвань, 
Венгрия и др.), хотя и укоренен в локальных 
художественных традициях, в то же время в пол-
ной мере интегрирован в глобальную сеть худо-
жественных и экономических связей, а его худо-
жественный язык вполне универсален [Stelmach, 
2016, p. 112].

Для И. Гибелева неомодерн — это «само-
темпорализация человека, условием которой 
является ответственность разума за полагание 
горизонта являемости иного, осуществляется в 
ситуации радикальной историчности конечно-
го сущего» [Гибелев, 2018, с. 32]. Он означает 
возобновление истории после ее объявленного 
конца, способность человека вновь стать субъ-
ектом исторического процесса.

Кинематографическому и философскому по-
ниманию неомодерна вполне соответствует и 
его интерпретация М. Иденом. Назвав свою 
статью «Неомодерн: возрождение души», ху-
дожник сосредоточил внимание на необходи-
мости возрождения универсальных ценностей, 
в то же время принимая во внимание критику, 
«которую постмодернизм направил на своего 
предшественника»14.
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Наконец, А. В. Кортунов, рассматривая неомо-
дерн исключительно в международно-полити-
ческом аспекте, понимает под ним совокупность 
национализма, трансакционализма, холизма и 
историзма15. Заметим, что тринадцатью годами 
ранее Дж. Александер рассматривал национа-
лизм как главное зло в универсалистском мире 
неомодерна: «…теперь “национализм” — а не 
традиционализм, коммунизм или “Восток” — 
начинает представлять собой главного против-
ника недавно универсализированного дискурса 
добра. “Национализм” есть название, которое 
интеллектуалы и общественность все чаще дают 
отрицательным противоположностям граждан-
ского общества» [Александер, 2013, с. 584].

Разнообразие и противоречивость представ-
ленных интерпретаций заставляет задаться 
вопросом: имеет ли смысл говорить о суще-
ствовании какого-то смыслового ядра идеи не-
омодерна, по-разному понимающейся разными 
авторами, или же «неомодерн» — это всего лишь 
более или менее случайно выбранное слово, 
каждый раз призванное описывать совершенно 
новый, а возможно, и вовсе несуществующий 
феномен.

На первый взгляд, второй ответ ближе к ис-
тине. Состояние неомодерна практически у 
всех авторов противопоставляется состоянию 
постмодерна, однако и сама сущность послед-
него и способ противопоставления понимаются 
ими по-разному. В то время как одни говорят о 
простом отрицании постмодернизма (А. А. Пе-
липенко), другие (большинство) — о его пре-
одолении, учитывающем постмодернистскую 
критику, третьи же — о всегда существовавшей 
альтернативе постмодернизму (А. А. Житенев).

Любопытно и то, что несмотря на, казалось 
бы, очевидную необходимость обратиться к 
концепции модерна, или modernity, рассуждая 
о неомодерне, это делают далеко не все. Пози-
тивное свое содержание неомодерн обретает, 
прежде всего, не в модернистской традиции, а 

15 Кортунов А. В. От постмодернизма к неомодернизму, или Воспоминания о будущем. РСМД. URL: 
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ot-postmodernizma-k-neomodernizmu-ili-
vospominaniya-o-budushch/?sphrase_id=33213598 (дата обращения 17.01.2020).

именно в отрицании свойств, приписываемых 
постмодернизму.

Здесь есть несколько исключений, самое яркое 
из которых — А. А. Житенев, писавший: «Во-
преки устоявшейся исследовательской тради-
ции, русскую поэзию 1960–2000-х гг. сложно 
рассматривать в контексте постмодернизма как 
эстетической системы, поскольку и категори-
альный ряд, и эстетическая проблематика свиде-
тельствуют лишь о ревизии исходных установок 
модернизма и авангарда, а не о переходе к иному 
типу художественного сознания. Более умест-
ным представляется термин “неомодернизм”, 
акцентирующий обновление поэтической пара-
дигмы» [Житенев, 2012, с. 467].

Этот текст демонстрирует еще один важный 
момент: неомодерн может интерпретироваться 
и как новый способ писать о реальности, и как 
новый способ читать уже написанное, или же 
как новая перспектива анализа.

Учитывая тот факт, что среди рассматривае-
мых текстов есть как аналитические работы, так 
и манифесты, мы можем выделить три основных 
заявленных в них подхода: неомодерн как суще-
ствующая реальность, неомодерн как грядущая 
реальность и неомодерн как желательная реаль-
ность. Противоречия между этими подходами 
снимаются, если мы согласимся понимать под 
неомодерном не реальность per se, а способ от-
ношения к ней. Иначе говоря — то, как мы чи-
таем текст, а не то, как мы его пишем.

Несмотря на все отмеченные слабости, кажет-
ся, в концепции неомодерна все же можно выде-
лить некое смысловое ядро: во всех рассматри-
ваемых публикациях из раза в раз упоминаются 
три круга идей.

Первый связан с преодолением постмодер-
нистской фрагментированности — текста, ав-
торского «я» или реальности. В зависимости от 
того, как авторы понимают постомодернизм, 
они могут видеть это преодоление либо в новом 
универсализме (Дж. Александер), либо, напро-
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тив, в партикуляризме (А. В. Кортунов), кото-
рые, впрочем, вовсе не обязательно антагони-
стичны друг другу. Так, А. А. Житенев отмечает:

«Для постмодернизма мир предстает как хаос, 
в котором в состоянии распада пребывают и 
субъект, и созданный им текст. Фрагментар-
ность, осмысленная как универсальное свойство 
бытия, мотивирует отказ от всякого “эссенциа-
лизма”, ризоматическое построение текста, сти-
рание ценностных и смысловых оппозиций.

В неомодернизме нелинейность высказывания 
связана не с фрагментарностью мира, а с идеей 
его многомерности. Расслоение текста репре-
зентирует не распад сознания, но множествен-
ность непрослеживаемых связей, исключающих 
последовательное развертывание в едином про-
странстве. Структурность высказывания тем са-
мым сохранена, но она не охватывает текст как 
целое» [Житенев, 2012, с. 468].

Второй круг идей связан с проблематизацией 
ценностей и смыслов. Мир неомодерна — это 
мир возрожденных ценностей, мир, ищущий 
великие смыслы бытия, причем зачастую не 
столь важно, какие именно. Важно стремле-
ние обрести в них опору. Проблема здесь со-
стоит не в том, что одни авторы понимают под 
неомодерном возвращение к универсальным 
ценностям эпохи модерна и идее прогресса, а 
другие — напротив, укорененность, почвенни-
чество и традицию. Так или иначе, все это — 
разные стороны одних и тех же медалей.

Проблема в ином: в том, что постмодернист-
ский релятивизм был философски обоснован 
целым рядом авторов, в частности, Ж. Ф. Лио-
таром, писавшим: «Упрощая до крайности, мы 
считаем “постмодернизмом” недоверие в от-
ношении метарассказов» [Лиотар, 1998, с. 10]. 
А раз он был обоснован, то и отмахнуться от 
этого релятивизма просто так нельзя.

Это выводит нас на третий круг идей — свя-
занных с представлением о нарративах. Даже в 
тех случаях, когда авторы, рассуждающие о нео-
модерне, не говорят открыто о возрождении 
метарассказов, в конечном счете речь все равно 
неизменно идет именно об этом — достаточ-

но прочитать их тексты в логике французского 
постструктурализма, традиционно воспринима-
емого в России как один из вариантов постмо-
дернизма. Повествования о революции и геро-
изме у Дж. Александера, возвращение эстетики 
в манифесте Г. Деннинга, гегельянство Байрак-
тари и его единомышленников, «возрождение 
души» Идена и т. д., и т. п. — все это требует 
реанимации дискурса о нарративах.

Однако никто из рассматриваемых авторов не 
отвечает на вопрос, как именно можно вернуть-
ся к метарассказам, не вычеркивая из памяти ин-
теллектуальный европейский опыт последних 
пятидесяти лет. Единственное возможное реше-
ние здесь, как представляется, состоит не в отка-
зе от постмодернизма, а в использовании пост-
модернистского инструментария — не для того 
чтобы возродить былую веру в идеи революции, 
прогресса или безусловной красоты, но для того 
чтобы заново сконструировать мифы о них.

Суммирование высказанных идей подводит к 
мысли, что, говоря о неомодерне, мы ведем речь 
о некоем глобальном явлении, до сих пор еще не 
до конца ясном и лишь нащупываемом самыми 
разными авторами на протяжении нескольких 
последних десятилетий. В самом общем смысле 
это явление может быть описано как новый спо-
соб отношения к реальности, сформировавший-
ся в лоне постмодернизма и как реакция на его 
тотализирующую критику. Если посмотреть на 
дело с социально-политической точки зрения, 
то появление неомодерна было реакцией на се-
кьюритизацию мира, наступившую после «кон-
ца истории» Ф. Фукуямы — постмодернистская 
безопорность принесла с собой не всеобщее 
благо, но всеобщее ощущение небезопасности.

Будучи глобальным явлением, неомодерн про-
является, в том числе, в политическом простран-
стве, где находит, как минимум, пять основных 
выражений.

Во-первых, преодоление фрагментированно-
сти в политике означает поиск новых единств 
на самых разных уровнях — общественных, 
национальных, субрегиональных, региональ-
ных, трансрегиональных, а также на глобальном 
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уровне. Это, в свою очередь, естественно подтал-
кивает конкуренцию различных проектов — как 
интеграционных, так и сецессионных. В качестве 
примеров можно привести не только Брекзит 
или региональный сепаратизм в различных ев-
ропейских государствах, но и интеграцион-
ные процессы на постсоветском пространстве, 
конкуренцию концепций АТР и ИТР в Азии, 
а также вновь ставший актуальным в мировой 
политике дискурс национального суверенитета 
[Ильин, 2011; Akopov, Krivokizh, 2019].

Во-вторых, проблематизация ценностей и 
смыслов социально-политического бытия ве-
дет к росту запроса на новые проекты будуще-
го. В совокупности с возвращением метарас-
сказов это означает возвращение идеологии 
[Руденкин, Логинов, 2018]. Отсюда — правый 
и левый популизм как в Европе, так и за ее пре-
делами [Huber, Schumpf, 2017].

В-третьих, возвращение метарассказов озна-
чает также запрос общества на формирование 
новой политической мифологии, на что обра-
щал внимание еще Дж. Александер [Александер, 
2013, с. 512], и что мы отчетливо видим в мас-
совых протестных движениях по всему миру в 
последние десять лет.

В эпистемологическом плане возвращение ме-
тарассказов, в свою очередь, ведет к формирова-
нию нового политического языка — когда по-
литический процесс начинает осмысляться как 
сосуществование и конкуренция самых разных 
нарративов.

В-четвертых, противоречивые отношения 
между нео- и постмодерном, невозможность 
простого забвения постмодернизма, разрушение 
модернистских иерархий и сосуществование 
различных рассказов о реальности в едином со-
циально-политическом пространстве делают не-
обходимым использование постмодернистского 
инструментария (иронии, игры) для организа-
ции этого пространства. Отсюда — концепции 
мира постиронии и постправды [Константину, 
2019].

Наконец, в-пятых, подобная ситуация ведет к 
осознанию неустойчивости, промежуточности, 

переходности состояния современного мира — 
дискурс о трансформации мирового порядка 
становится в нем сколь ординарным, столь и 
вечным. В этом плане концепция неомодерна 
близка идее метамодерна с ее постулированием 
состояния «между» [Ван дер Аккер, Вермюлен, 
2019, с. 60–63].

Неомодерн и государство 
на Ближнем Востоке 

Странным образом переход к состоянию не-
омодерна в политической сфере обозначился, 
быть может, в наиболее отчетливой форме не 
в развитых государствах Запада, на которых со-
средоточивают анализ Ван дер Аккер и Вермю-
лен [Ван дер Аккер, Вермюлен, 2019], говоря о 
метамодерне, или Фредрик Джеймисон, ана-
лизируя постмодернизм как «логику позднего 
капитализма» [Джеймисон, 2019], а именно на 
Ближнем Востоке. Впрочем, удивления было бы 
меньше, если бы мы вспомнили, что понятия мо-
дерна и постмодернизма, по верному замечанию 
П. Андерсона, «родились на периферии, а не в 
центре культурной системы эпохи: они пришли 
не из Европы или США, а из Латинской Аме-
рики» [Андерсон, 2011, с. 11], а один из осново-
положников постмодернизма — литературный 
критик Ихаб Хассан — был по происхождению 
египтянином, сыном губернатора Эль-Мансуры 
времен монархии [Андерсон, 2011, с. 29–33].

Именно Ближний Восток в последнее десяти-
летие пережил (и все еще переживает) наиболее 
радикальную, многоплановую и многоуров-
невую трансформацию, сравнимую по своей 
значимости для мировой политики и глубине 
с событиями конца 1980-х — начала 1990-х гг. 
в ЦВЕ и на постсоветском пространстве. Этот 
же регион стал источником новых угроз, вызовов 
и одновременно возможностей для глобальных 
игроков. Известный арабский эксепционализм — 
этакий политический формалин Ближнего Вос-
тока — привел к сосуществованию здесь домо-
дерных элементов в политических культурах и 
системах, модернистских чаяний в социальной 
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жизни и постмодернистских практик управле-
ния. Вместе с тем специфическая демографи-
ческая ситуация, значительная доля фрустри-
рованного молодого населения, одновременно 
интегрированного в глобальное человечество 
и укорененного в локальной традиции, придала 
обществам региона необходимый трансформа-
ционный импульс, обернувшийся где-то про-
грессом, где-то трагедией, а где-то и фарсом.

Вопреки популярной точке зрения, фрагмен-
тированность Ближнего Востока — не следствие 
Арабской весны, а одна из ее причин16. И именно 
эту фрагментированность регион все послед-
ние годы пытается преодолеть. На региональ-
ном уровне это проявляется в поисках новых 
единств, ожесточенно конкурирующих друг с 
другом. Помимо собственно ближневосточно-
го и исламистского проектов, уже описанных в 
предыдущей статье17, можно упомянуть еще три 
или четыре.

Во-первых, арабский, существующий и как 
конкретный геополитический проект так назы-
ваемого арабского НАТО, и как идеологические 
построения некоторых аналитиков (эмират-
ских, но не только)18, мечтающих о новом из-
дании арабского национализма, и наконец как 
вполне ощутимая общественная реальность, ма-
нифестирующая себя через консолидированное 
коллективное действие в разных странах регио-
на — будь то Арабская весна, протесты 2019 г. в 
Ираке, Ливане, Египте, Судане и Алжире или 
участие арабских добровольцев в военизирован-
ных антисистемных движениях разного рода.

Во-вторых, это блоковые проекты — Египет-
КСА-ОАЭ, Турция-Катар, Иран-Дамаск-Хиз-

16 Middle East and North Africa Regional Architecture: Mapping Geopolitical Shifts, Regional Order and Domestic 
Transformation. Methodology and Concept Papers. 2016. No. 1. URL: https://www.iai.it/sites/default/files/menara_cp_1.pdf 
(дата обращения 17.01.2020).

17 Kuznetsov V. Western Asia and North Africa in the Neo-Modernity Context. Russia in Global Affairs. URL: https://eng.
globalaffairs.ru/articles/western-asia-and-north-africa-in-the-neo-modernity-context/ (дата обращения 17.01.2020).

18 Alrawi M. The Pan-Arabism Envisaged by My Grandfather Can Be Replaced by a New Dream. The National. URL: 
https://www.thenational.ae/opinion/comment/the-pan-arabism-envisaged-by-my-grandfather-can-be-replaced-by-a-
new-dream-1.898222 (дата обращения 17.01.2020).

19 Kinninmont J. The Gulf Divided. The Impact of the Qatar Crisis. Chatham House. Pp.19–28. URL: https://www.
chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2019-05-30-Gulf%20Crisis_0.pdf (дата обращения 
17.01.2020).

балла и другие. Правда, ни один из них не 
оформлен институционально, в каждом есть 
серьезные противоречия и даже прямая конку-
ренция между участниками, а сотрудничество 
может носить ограниченный характер, не рас-
пространяясь на те или иные сферы даже реги-
ональной политики. Так, Эр-Рияд пользуется 
лишь ограниченной поддержкой своих внеш-
неполитических инициатив со стороны Каи-
ра, а ОАЭ и ИРИ, несмотря на политическое 
противостояние, остаются важнейшими эконо-
мическими партнерами. Все это позволяет со-
мневаться в устойчивости блоков, и зачастую 
авторы предпочитают говорить не о них, а о 
ситуативных альянсах. Однако вместе с тем — в 
основании каждой из этих региональных осей 
не только и не столько геополитические инте-
ресы, сколько идеология, общность нарративов 
и определенная близость в видении желаемого 
будущего.

В-третьих, это субрегиональные проекты За-
лива, Магриба, Благодатного полумесяца или 
Долины Нила, из объединения которых, соб-
ственно, и был «склеен» современный Ближ-
ний Восток в XX веке [Ближний Восток…
2018, с. 34–35]. Понятно, что ни Долина Нила, 
ни Благодатный полумесяц (название, воспри-
нимающееся сегодня с горькой иронией) никак 
не организованы институционально, Совет 
Арабского Магриба фактически бездейству-
ет с 1994 г., а ССАГПЗ не только изначально 
противостоит двум крупнейшим государствам 
Залива — Ираку и Ирану, но и сам демонстри-
рует тенденции к расколу19. Вместе с тем нельзя 
не заметить определенной культурно-полити-
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ческой и экономической общности каждого из 
этих субрегионов, наличия в них развитых су-
брегиональных идентичностей20.

Наконец, в-четвертых, речь может идти о 
единстве странового уровня, стремления к укре-
плению национальных идентичностей в самых 
разных государствах Западной Азии и Север-
ной Африки (ЗАСА). Здесь уместно вспомнить 
и про массовые движения в Ираке21 и Ливане22, 
и про антиинтервенционалистский пафос ал-
жирских протестов (их участники называли 
себя «внуками 1954 г.», а свой протест «делом 
семейным», в которое не должны вмешиваться 
иностранцы), и про курс на национальную кон-
солидацию, взятый лидерами Саудовской Ара-
вии23, Катара24, ОАЭ, Туниса и других стран.

Ничего принципиально нового в этих четы-
рех способах самоидентификации ЗАСА нет — 
по большей части они здесь существовали, если 
и не всегда, то очень давно — по меньшей мере 
с конца XIX – начала XX века. И хотя в конце 
XX – начале XXI в. комплекс связанных с ними 
проблем, казалось, был снят с повестки дня, по-
сле 2011 г. он зазвучал с новой силой.

Любопытно, однако, и другое. Проблема 
единства не ограничивается региональным из-
мерением — она находит яркие выражения в 
каждом из обществ ЗАСА, причем на всех уров-
нях — вплоть до личностного.

В самом деле, столь актуальный сегодня вопрос 
о децентрализации (аль-лямарказийя), стоящий 

20 Karolak M. Gulf Countries: The Struggle for a Common Identity in a Divided GCC. ISPI. URL: https://www.ispionline.
it/sites/default/files/pubblicazioni/commentary_karolak_16.05.2019.pdf (дата обращения 17.01.2020).

21 Shakir Karim Abd. Masar al-Iraq Alllathi nurid.  Azzaman. URL: https://www.azzaman.com/مسار-العراق-الذي-نرید-شاكر-كریم-عبد/
(дата обращения 17.01.2020).

22 Wimmen H. Lebanon’s Revolt. International Crisis Group. URL: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/
eastern-mediterranean/lebanon/lebanons-revolt (дата обращения 17.01.2020).

23 Alhussein E. Saudi First: How Hyper-Nationalism Is Transforming Saudi Arabia. ECFR. URL: https://www.ecfr.eu/
page/-/saudi_first_how_hyper_nationalism_is_transforming_saudi_arabia.pdf (дата обращения 17.01.2020).

24 Griffin R. Qatar Carves National Identity out of Saudi-Led Blockade. Middle East Eye. URL: https://www.middleeasteye.
net/opinion/qatar-carves-national-identity-out-saudi-led-blockade (дата обращения 17.01.2020).

25 Kherigi I. Devolving Power after the Arab Spring: Decentralization as a Solution. Al Sharq. URL: https://research.
sharqforum.org/2017/03/30/devolving-power-after-the-arab-spring-decentralization-as-a-solution/ (дата обращения 
17.01.2020).

26 Lacher W., al-Idrissi A. Capital of Militias. Tripoli’s Armed Groups Capture the Libyan State. SANA Briefing Paper. 
URL: http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-SANA-BP-Tripoli-armed-groups.pdf 
(дата обращения 04.10.2020).

на повестке дня как урегулирования вооружен-
ных конфликтов в Сирии, Йемене и Ливии, так 
и реформ управления Египта, Туниса, Алжира, 
Марокко и др. государств25 [Abouhani, 2006] в 
конечном счете связан именно с поисками но-
вых оснований национального единства в этих 
странах. Во всех случаях без исключения декла-
рируемые или реально осуществляемые планы 
децентрализации (или федерализации) служат, 
если пользоваться терминологией Д. Норта 
[Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011], инструментом 
расширения господствующей коалиции и допу-
ска к ренте ранее отстраненных от нее групп.

Если посмотреть на государства, далеко про-
двинувшиеся по этому пути (прежде всего, на 
Ирак или Ливию), то можно увидеть, что вслед 
за получением широкой автономии отдельными 
регионами страны, проблема единства перено-
сится уже на уровень этих регионов. Это про-
тивостояние Эрбиля и Сулеймании в Иракском 
Курдистане, противоборство различных шиит-
ских сил на юге страны, соперничество Мисура-
ты и Зинтана в Ливии26 и т. д. При этом, события 
2019 г. показали, что указания на фрагментацию 
всего и вся недостаточно для описания реально-
го положения — во всех случаях без исключения 
речь идет о поиске новых оснований для един-
ства, и потому локальные идентичности сопер-
ничают с региональными и национальными.

Наконец, стремление к преодолению фраг-
ментации обнаруживается и общественном 
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уровне (отсюда — важность гендерной повест-
ки в арабских общественных движениях27) и на 
личностном, психологическом уровне как стрем-
ление преодолеть фрустрацию, связанную с мета-
ниями молодых людей между укорененностью в 
традиции и стремлением к современности.

Другая черта неомодерна — это проблемати-
зация ценностей и смыслов, в данном случае, 
общественно-политического бытия, и возвра-
щение идеологии.

В идее размывания или даже исчезновения 
политических идеологий в постмодернистском 
мире ничего нового нет. Философы могут спо-
рить о том, имеем ли мы дело с полной заменой 
идеологий технологиями [Гаджиев, 2016] или 
же с их уходом в тень политического процесса 
[Рубцов, 2018], но факт остается фактом — как 
на Западе, так и на Востоке конец XX и начало 
XXI века характеризовались эрозией больших 
идеологий, ярчайшим примером чего стал глу-
бокий кризис традиционных политических пар-
тий не только в Европе и США, но и в других 
регионах28. Страны ЗАСА вполне вписывалась 
в этот общемировой тренд, причем едва ли не 
раньше, чем это стало западным мэйнстримом. 
Отсутствие идеологической составляющей в 
протестных движениях как в 2011 г., так и позд-
нее, казалось, было еще одним доказательством 
этого общего тренда.

Однако потом ситуация изменилась. Ключе-
вой темой общественно-политической жизни 
всех стран Арабской весны в 2011–2013 гг. было 
противостояние исламистского и светского 
проектов развития обществ. В одних случаях 
оно проявлялось в соперничестве политических 
партий, в других — в дискуссиях о конституци-
онных реформах, в-третьих — в вооруженной 
борьбе. И пусть в каждом конкретном случае 
оно может быть описано и совсем в иных кате-
гориях — например, как борьба элит и контрэ-

27 Women and Gender in Middle East Politics. POMEPS Studies. URL: https://pomeps.org/wp-content/uploads/2016/05/
POMEPS_Studies_19_Gender_Web.pdf (дата обращения 17.01.2020).

28 Liddiard P. What Can Be Done about the Problem of Political Parties. Wilson Center. URL: https://www.wilsoncenter.
org/sites/default/files/liddiard_what_can_be_done_about_the_problem_of_political_parties_september_2019_0.pdf 
(дата обращения 17.01.2020).

лит, инструментализирующих религиозную по-
вестку, однако факт остается фактом — вопрос 
об отношении религии и политики самими 
обществами воспринимался как ключевой в это 
время.

Практически во всех странах в результате был 
найден компромисс, а исламистские партии 
того или иного толка оказались интегрированы 
в политические системы. Это относится даже к 
Египту, где движение Братьев-мусульман после 
2013 г. было криминализовано, однако другие 
исламистские партии, такие, как ан-Нур, напро-
тив, оказались верными союзниками нового по-
литического режима. Вопрос о цивилизацион-
ном выборе не решился окончательно (и вряд 
ли такое вообще возможно), однако на какое-то 
время был снят с повестки дня.

Однако возвращение идеологии на этом не 
закончилось. Упомянутый ранее курс на нацио-
нальную консолидацию сопровождается везде и 
повсюду усилением националистического дис-
курса, что особенно сильно проявляется в рели-
гиозной политике. Обращение к национальной 
традиции исповедания веры становится офици-
альной линией в Тунисе, Египте, Саудовской 
Аравии и других странах региона. В позитивном 
ключе о страновом патриотизме высказывается 
даже генеральный секретарь Всемирной Ислам-
ской Лиги доктор Мухаммед аль-Иса — органи-
зации, ранее считавшейся одним из основных 
инструментов «салафитского интернационала» 
[Feur, 2019, pp. 24–27]. В некоторых случаях воз-
вращение идеологии носит явно консервирую-
щий характер — таков пример Алжира с его все 
еще популярным тьермондизмом.

Другим важным элементом идеологического 
строительства становится разработка стратегий 
национального развития — вроде саудовского 
«Видения 2030», призванных нарисовать образ 
будущего для молодого поколения граждан. Эти 
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планы лишены масштабности образов, предла-
гавшихся великими идеологиями, однако, по-
рожденные технократическим веком, они ему 
адекватны. В совокупности с националисти-
ческой риторикой они создают ту идеологию, 
которая соответствует условиям неомодерна — 
не мечта о халифате, коммунизме или арабском 
братстве, но дорожная карта развития на бли-
жайшие десятилетия.

Возрождение идеологических поисков, будучи 
политической проекцией возвращения метарас-
сказов, означает также, как было сказано, и фор-
мирование новой политической мифологии.

Конечно, самые яркие примеры мифотворче-
ства в последние годы в ЗАСА дал ИГИЛ (за-
прещена на территории РФ), лидеры, идеологи и 
политтехнологи которого придавали символике 
колоссальное значение [Bunzel, 2015, pp. 7–36]. 
Ошибочно думать об их обращении к символи-
ческой политике исключительно в инструмента-
листских категориях как об использовании тех 
или иных образов для создания определенного 
имиджа. Выраженный в символах миф форми-
ровал сущность игиловской идеологии борьбы 
против «крестоносцев», «сионистов» и «много-
божников». В сакральном мифологическом про-
странстве проходили самые ожесточенные бои 
между богословами ИГИЛ и Аль-Каиды (за-
прещены на территории РФ), [Byman, Williams, 
2015]. Кроме того, традиционный набор мифо-
логем, связанный с использованием наррати-
вов раннего ислама и арабского национализма, 
был обогащен новыми образами, связанными с 
противостоянием исламского мира агрессивно-
му Западу — отсюда оранжевые комбинезоны 
узников Гуантанамо на роликах казней «невер-
ных». Однако обращение к мифам свойственно 
далеко не одной этой организации.

Арабская весна в Тунисе и Египте вернула в по-
литическое поле мифы о революции и револю-
ционном героизме, породив собственные пан-
теоны мучеников и героев. Самый известный из 
них, конечно, Мухаммед Буазизи, поджегший 

29 La jeunesse défie le président Zine el-Abidine Ben Ali. France 24. URL: https://www.france24.com/fr/20101227-jeunesse-
defie-ben-ali-contre-chomage-precarite-tunisie-police-manifestations-sidi-bouzid (дата обращения 17.01.2020).

себя в тунисском городке Сиди-Бу-Зид 17 дека-
бря 2010 г. Характерно, что реальная биография 
молодого человека, только попав в информа-
ционное пространство, за считанные дни была 
мифологизирована — в ней моментально по-
явились детали, превращавшие молодого чело-
века в типичную жертву авторитарного режима. 
И вот уже никогда не учившийся в университете 
продавец фруктов стал считаться безработным 
выпускником вуза29. То, что быстро названную 
в его честь одну из центральных площадей сто-
лицы вскоре переименовали, а мемориальную 
табличку с именем Буазизи демонтировали, го-
ворит не о демифологизации его образа, а ско-
рее о противоречивом отношении к революции, 
символом которой он стал.

Подобных примеров можно привести очень 
много — какие-то из них имели общеарабское 
значение, какие-то — локальное.

Потребность в новой политической мифо-
логии, в появлении новых символов напрямую 
связана с персонификацией политического про-
цесса по всему региону и с поисками истори-
ческих прототипов нынешних лидеров. С этим 
связано и восстановление памятника Х. Бургибе 
в Тунисе во время президентства Бежи Каида ас-
Себси, который прямо ассоциировался с первым 
президентом республики; и обращение к образу 
Г. А. Насера при Абдельфаттахе ас-Сиси в Егип-
те [El-Nawawi, El-Masri, 2016], и со временем все 
чаще встречающееся обозначение Р. Т. Эрдогана 
как султана в мировой и региональной прессе.

Специфика новой ситуации, принципиально 
отличающая ее от эпохи модерна, однако, со-
стоит в том, что различные политические мета-
нарративы, различные идеологии и связанные с 
ними символы сосуществуют и конкурируют в 
границах единого политического пространства. 
Результатом этого становится, с одной сторо-
ны, невозможность формирования целостной 
идеологической системы, а с другой — много-
значность прочтения едва ли не каждого по-
литического символа. Их сосуществование 
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оказывается возможным только при широком 
использовании в политике постмодернистского 
инструментария — иронии, игры и т. д. Любое 
политическое высказывание в этих условиях мо-
жет быть дезавуировано, любое политическое 
действие может быть интерпретировано через 
призму самых разных нарративов, ни одна идео-
логия не воспринимается во всей своей полноте 
и играет лишь ограниченную роль.

Характерным примером такой иронии можно 
считать привнесение религиозных элементов 
в политический дискурс светских сил в разных 
странах региона, от чего ни одна из них, тем 
не менее, не стала рассматриваться как менее 
светская. Так, Ливийская национальная армия 
(ЛНА), начавшая в 2019 г. наступление на юге 
и западе Ливии, позиционирует себя как бор-
ца с исламистами30, хотя значительную ее часть 
составляют салафиты-мадхалиты, религиозные 
лидеры которых провозгласили «марш на Три-
поли» джихадом31. Вместе с тем ливийские по-
литические партии участвовавшие в первых 
после свержения М. Каддафи выборах, позицио-
нировавшие себя как либеральные и демократи-
ческие, на поверку не были ни теми, ни другими 
и, придя к власти, начинали с шариатизации за-
конодательства32.

Другой пример может дать политика арабских 
государств Залива в отношении сирийского 
конфликта и военной кампании России в Си-
рии. Ожесточенная антироссийская риторика, 
ставшая в какой-то момент важнейшим элемен-
том их внешнеполитического дискурса, не поме-

30 Ghanmi L. LNA Says Main Islamist Militia on the Retreat. The Arab Weekly. URL: https://thearabweekly.com/lna-says-
main-islamist-militia-retreat (дата обращения 17.01.2020).

31 Haftar yughazil al-salafiyun li-dukhul tarablus, wa-lakin ma-yaf‘alahu ma‘ahum qad yughdibu misr wa-l-imarat. 
Arabi Post. URL: https://arabicpost.net/حفتر-والسلفیین-المداخلة/2019/05/14/تحلیلات-شارحة/تحلیلات/amp/. Дата обращения 
17.01.2020. Справедливости ради заметим, что религиозный дискурс использовался и противной стороной. Так, 
командующий бригадой ас-Сумуд (Мисурата) Ахмад бин Омран выступил против соглашений о прекращении 
огня, заявив, что «джихад на пути Аллаха не заканчивается, пока не достигнута полная победа». См.: Libia: brigata 
Al Sumud a «Nova», «nessun accordo con il criminale di guerra Haftar». Agenzia Nova. URL: https://web.archive.org/
web/20190514175601/https://www.agenzianova.com/a/5cd59c32704506.88660321/2435186/2019-05-10/libia-brigata-
al-sumud-a-nova-nessun-accordo-con-il-criminale-di-guerra-haftar/linked (дата обращения 17.01.2020).

32 Lacher W. Fault Lines of the Revolution. Political Actors, Camps and Conflicts in the New Libya.  SWP Research Paper. 
Pp. 9–10. URL: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP04_lac.pdf (дата 
обращения 17.01.2020).

шала Катару, ОАЭ и Саудовской Аравии вскоре 
начать сближение с Москвой, организовывать 
государственные визиты лидеров в российскую 
столицу, а затем даже пойти на аккуратное сбли-
жение с Дамаском, где вновь были открыты по-
сольства Бахрейна и ОАЭ.

Подобная непоследовательность, примеры 
которой обнаруживаются как на внутриполити-
ческом, так и на международном уровне созда-
ет ощущение промежуточности, переходности 
текущего положения дел, однако на поверку 
оказывается, что эта переходность носит фунда-
ментальный характер и не только не должна, но 
и не может завершиться установлением жестких 
систем ни на страновом, ни на региональном 
уровне.

Выводы

Проведенное исследование показывает одно-
временно возможность и дальнейшей концеп-
туализации идеи неомодерна и ее применения 
к конкретной региональной реальности, правда, 
как первая, так и вторая перспектива требует не-
которых уточнений.

Концепция неомодерна, представляющая со-
бой одну из форм разнообразных постпостмо-
дернизмов, в каких-то элементах оказывается 
близка к иным его формам — прежде всего, 
метамодернизму. Близка, но не синонимична. 
Ее своеобразие связано, во-первых, с обращени-
ем к несколько иной методологической и фило-
софской традиции (скорее континентальной, 
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чем англо-американской), а во-вторых, с ориен-
тированностью на иной круг задач. В отличие от 
метамодернизма неомодерн не стремится опи-
сать новую «структуру чувства» — понятие, ши-
роко использовавшееся Фр. Джеймисоном и вос-
принятое Р. Ван дер Аккером и Т. Вермюленом. 
Даже если он характеризует ее тем или иным об-
разом, не это является задачей неомодернистско-
го подхода. Его основная цель состоит в созда-
нии новых концептуальных рамок для описания 
действительности, в моем случае — социально-
политической.

Проецирование неомодернистского подхода 
на конкретную политическую реальность, как 
представляется, позволяет получать результаты и 
описывать процессы, при иных подходах, оста-
вавшиеся в тени исследовательской программы. 
В настоящей статье предпринята лишь одна из 
первых робких попыток подобного исследова-
ния. Очевидно, что дальнейшие шаги предпола-
гают своеобразное маятниковое взаимодействие 
между общетеоретическими и конкретными ре-
гиональными исследованиями, при котором но-
вые результаты, полученные в одном поле, будут 
служить подспорьем для продвижения в другом.
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В статье развиваются некоторые идеи, выска-
занные отечественным арабистом В. А. Кузне-
цовым в ряде публикаций, посвященных кон-
цепции неомодернизма как концептуальной 
рамке для описания ближневосточной полити-
ческой реальности. Отталкиваясь от предложен-
ного В. А. Кузнецовым тезиса о преодолении 
фрагментированности на Ближнем Востоке, 
автор анализирует различные проявления этого 
тренда в разных аспектах общественно-полити-
ческой жизни: системно-институциональном, 
этноконфессиональном, идеологическом, меж-
дународно-политическом. Соглашаясь в целом 
с выдвинутым тезисом и даже предлагая рас-
пространить его не только на Ближний Восток, 
автор статьи ставит ряд новых проблем. Среди 

них — проблема будущего национальной госу-
дарственности на Ближнем Востоке, проблема 
определения фрагмента при описании полити-
ческой реальности (какие силы могут считаться 
фрагментированными, а какие нет), проблема 
возможной полисемантичности процесса де-
фрагментации, способного развиваться не толь-
ко в модернизационном, но и в традициона-
листском направлениях, и другие.

Ключевые слова: неомодернизм, постмодерн, 
Ближний Восток, арабский мир, фрагментация
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Ближнего Востока — того, к которому мы при-
выкли в прошлом веке, больше нет. Он транс-
формируется, и его «перестройка» происходит, 
в том числе, в контексте глобальных перемен 
[Ближний Восток… 2018]. В зависимости от 
стран этот процесс имеет разную скорость, и на 
него оказывает заметное влияние вмешательство 
внешних игроков. Сегодня как никогда востре-
бован новый поход к Ближнему Востоку, отказ 
от стереотипов при осмыслении и переосмысле-
нии настоящего и будущего региона. 

Непосредственным поводом для написания 
этого материала послужила статья востокове-
да и арабиста Василия Кузнецова «Арабские 
общества эпохи неомодернизма: поиск новых 
единств» [Кузнецов, 2020a], в которой автор 
оригинально, порой неожиданно, но убедитель-
но анализирует происходящие в регионе пере-
мены, предопределяющие его будущее развитие. 
В публикации он развивает некоторые свои ба-
зовые идеи, в общем виде обозначенные и в пу-
бликующейся в настоящем номере «Восточного 
курьера» статье «Концепция неомодерна: новые 
рамки политического бытия. Ближневосточный 
кейс» [Кузнецов, 2020b].

Ключевой посыл подхода В. А. Кузнецова — 
утверждение, что в местных обществах завер-
шен процесс «тотальной фрагментации» и все 
заметнее становится тенденция к их (этих об-
ществ) «новому единству». Упомянутая фраг-

1 Малашенко А. Эпоха жесткого эгоизма. Прежнего Ближнего Востока больше нет. Независимая газета. URL: 
https://www.ng.ru/ideas/2020-03-18/7_7820_east.html (дата обращения: 23.10.2020). 

ментация распределялась по четырем векторам — 
политическому, этноконфессиональному, ре-
гиональному и идеологическому, теперь же, по 
выражению автора, «с точки зрения неомодер-
низма, эпохе тотализирующей фрагментации 
наступил конец» [Кузнецов, 2020a, с. 31]. Тер-
мин «неомодернизм» представляется нам не-
сколько тяжеловесным, но его выбор — право 
автора, сама же «дефрагментация» очевидна. 
Тормозя развитие общества, она одновременно 
является доказательством необходимости, даже 
неизбежности его консолидации, без которой 
формирование эффективно действующего го-
сударства невозможно.

С одной стороны, переломным моментом 
здесь можно считать «арабскую весну», револю-
цию регионального масштаба. Ее общей при-
чиной явилась исчерпанность местных автори-
тарных режимов, их неспособность оперативно 
решать накопившиеся за десятилетия правления 
проблемы, «старческая склеротичность». Упо-
мянем вождя Ливийской Джамахирии Муам-
мара Каддафи (у власти 42 года), президентов 
Египта Хосни Мубарака (30 лет) и Туниса Зин 
аль-Абидин бен Али (24 года). 20 лет находится 
у власти президент Сирии Башар Асад, почти 
половина срока которого в стране длится граж-
данская война1. И эти революции отнюдь не 
«цветные», инициируемые извне, это народные 
восстания.

This article develops some of the ideas expressed by 
the Russian Arabist Vasily Kuznetsov in a number of 
publications devoted to the concept of neo-modernism 
as a conceptual framework for describing the Middle 
Eastern political reality. Based on the Dr. Kuznetsov’s 
idea of overcoming fragmentation in the Middle 
East, the author analyzes various manifestations of 
this trend in different aspects of social and political 
life: systemic-institutional, ethno-confessional, ideo-
logical, international and political. The author not 
only agrees with this thesis, but also raises a number 
of new problems. Among them there are the prob-

lem of the future of national statehood in the Middle 
East, the problem of defining a fragment when de-
scribing political reality (which forces can be consid-
ered fragmented and which are not), the problem of 
the possible polysemantic nature of the defragmen-
tation process, and others.

Key words: neo-modernity, postmodernity, 
the Middle East, the Arab world, fragmentation
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Алжир избежал катаклизма только благодаря 
тому, что в 1990 г. он прошел через тяжелейшую 
гражданскую войну, жертвами которой стали от 
150 до 200 тыс. чел.2 и которая послужила «при-
вивкой» от последующих катаклизмов [Василен-
ко, 2019]. Здесь отстранение в 2019 г. от власти 
занимавшего президентский пост 20 лет Абд 
аль-Азиза Бутефлики прошло бескровно.

Революции и восстания эхом отозвались в стра-
нах Персидского залива. В 2012 г. имела место 
попытка военного переворота в Катаре, где позже 
2013 г. власть унаследовал шейх Тамим бен Хамад 
ат-Тани3. В 2011 и 2012 гг. прошли волнения на 
Бахрейне. «Арабская весна» — пусть и не прямо-
линейно — повлияла на Саудовскую Аравию, где 
не прекращаются конфликты между консерватив-
но и либерально (по местным меркам) настроен-
ными религиозно-политическими группами и 
персонами. В 2017 г. наследником престола стал 
выступающий с реформаторских позиций принц 
Мухаммад бен Сальман, что можно считать «поч-
ти революцией»4. Вскоре после этого произошел 
«бунт» 11 принцев, за подавлением которого по-
следовал и ряд других арестов представителей по-
литической элиты страны5.

Все эти крайне обостряющие ситуацию в об-
ществе события, пусть не в одночасье, но спо-
собствуют преодолению его фрагментации. 
Рухнувшие режимы служили каркасом государ-
ства, но вместе с тем поддерживали фрагмен-
тацию общества; она их даже устраивала, по-
скольку давала предлог для ужесточения образа 

2 Islamism, Violence and Reform in Algeria: Turning the Page. ICG Middle East Report N°29 Cairo/Brussels. 30.07.2004. URL: 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/algeria/islamism-violence-and-reform-algeria-turning-
page (дата обращения: 20.05.2018); Meunier M. 1991–2000, la décennie qui hante l’Algérie. La Croix. 19.05.2011. URL: 
https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/1991-2000-la-decennie-qui-hante-l-Algerie-_EP_-2011-05-19-617033 (дата об-
ращения: 20.05.2018).

3 Change Brings Challenges for Qatar Emir Tamim. BBC. URL: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-22875409 
(дата обращения: 23.10.2020).

4 The Paradox of Saudi Arabia’s Social Reforms. Frontline. 01.10.2019. URL: https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/
the-paradox-of-saudi-arabias-social-reforms/ (дата обращения: 23.10.2020).

5 Henderson S. Implications of the Saudi Corruption Arrests. The Washington Institute for Near East Policy. 16.03.2020. 
URL: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/implications-of-the-saudi-corruption-arrests (дата обра-
щения: 23.10.2020); Henderson S. Making Sense of the Saudi Rumors: A Guide to Royal Family Politics. The Washington 
Institute for Near East Policy. 9.03.2020. URL: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/making-sense-
of-the-saudi-rumors-a-guide-to-royal-family-politics (дата обращения: 23.10.2020).

правления. Все это вместе взятое обусловливало 
слабость государства на Ближнем Востоке, име-
нуемого в статье «множественным». По мнению 
Кузнецова, «множественное государство» отхо-
дит в прошлое [Кузнецов, 2020а, с. 31]. Поня-
тие «множественного государства» в известной 
степени искусственно. При некотором допуске, 
таковым представляется едва ли ни любое госу-
дарство, кроме, пожалуй, тоталитарного.

В качестве антипода множественному госу-
дарству Кузнецов называет государство нацио-
нальное, в которое первое и трансформируется; 
в этом заключается единственная возможность 
благополучия ближневосточных стран. Да и во-
обще, несмотря на глобализацию, на форми-
рование наднациональных субъектов мировой 
политики именно национальное государство, 
остается главным ее актором (пандемия корона-
вируса лишний раз это подтвердила). Только оно 
способно решать национальные — социальные, 
экономические, политические, да и все осталь-
ные проблемы.

На Ближнем Востоке стоящие перед нацио-
нальным государством задачи особенно трудны, 
уже потому что опыт управления страной и вза-
имодействия с обществом не столь длителен (по 
сравнению с европейским) и чреват многочис-
ленными издержками. Процесс становления пол-
ноценного национального государства можно 
рассматривать как затянувшуюся деколонизацию. 
Однако национальное государство продолжает 
формироваться несмотря ни на что, преодолевая 
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многочисленные трудности, одна из которых — 
издержки фрагментации общества.

Вместе с тем трудно представить, что дефраг-
ментирование обязательно приведет к полному и 
окончательному преодолению всех несогласий и 
противоречий, к отказу различных групп обще-
ства отстаивать свои интересы перед лицом того 
же государства, в целостности которого они же 
сами и заинтересованы. Различия между взгляда-
ми и позициями отдельных групп и слоев оста-
ются. Другое дело, что их сторонники не ста-
нут стремиться к достижению «эгоистических» 
целей через ослабление, тем более — крушение 
государства. Любому защитнику собственных 
интересов удобнее позиционировать себя инте-
гральной частью общества, комфортнее действо-
вать в рамках государства. 

Для примера обратимся к вопросу об исламиз-
ме [Кузнецов, 2020а, с. 34], с которым можно свя-
зывать фрагментацию общества на религиозной 
основе. Исламизм остается и останется в буду-
щем фактором общественной жизни, идеологии 
и политики. Исламисты не являются замкнутым, 
самодостаточным движением, они вписываются в 
общий политический процесс, они не фрагмент 
общества, но его легитимная составляющая. Ис-
ламисты выступают за единое государство, в кото-
ром займут одно из ведущих мест, а при благопри-
ятном для них стечении обстоятельств и возглавят 
его. Они против фрагментации общества.

 Фрагментом можно считать лишь экстремист-
ское крыло исламистов, считающее себя особой, 
единственно верной исламской традиции ча-
стью (фрагментом) общества, противопостав-
ляющее себя и нарушающему заповеди ислама 
государству. Исламисты «видят себя отличными 
от обычного населения… считают себя впра-
ве выносить суждения о неспособности обще-
ства жить в соответствии с ценностями ислама» 
[Ei-Affendi, 2004, р. 8]. 

В свою очередь противники исламистов, со-
знавая невозможность их полной изоляции, 
принимают своих оппонентов как конкурентов, 

6 Transfeld M. Peace and State Fragmentation in Yemen. Carnegie Endowment. 22.11.2019. URL: https://carnegieendowment.
org/sada/80399 (дата обращения: 23.10.2020).

а не как агрессивный «лишний» фрагмент обще-
ства, и готовы к компромиссу с ними. 

Что касается фрагментации на региональной 
основе, за исключением отдельных случаев, она 
хотя и с трудом, но все-таки затихает, тем более 
что ее крайние формы приводят к острейшим 
конфликтам и даже к распаду государства, как 
это случилось, например, в Судане. 

Крайняя степень фрагментации сохраняется 
в Ливии, в Йемене. В обоих случаях надо при-
знать ее историческую неизбежность; оба госу-
дарства являются «сложносоставными». Ливия 
еще в период монархии складывалась из трех 
регионов — Триполитании, Киренаики и Фец-
цана, каждый из которых обладает своей спец-
ификой. Ливия имеет две столицы — Триполи 
и Бенгази, что само по себе является свидетель-
ством автономности ее регионов. Вспыхнув-
шая после падения в 2011 г. режима Муаммара 
Каддафи война между ними имеет под собой не 
только сугубо политическую, но и социокуль-
турную основу [Lacher, 2020].

Нынешней Йемен — результат объединения 
в 1990 г. двух дотоле воевавших государств — 
Йеменской Арабской Республики и Народной 
Демократической Республики Йемен. В новооб-
разованном государстве де-факто не одна столи-
ца: на севере Сана, а на юге Ходейда или Аден. 
И здесь регионалистская фрагментация зиждется 
не только на политических амбициях местных 
лидеров, но в большой степени на этнокультур-
ных и религиозных различиях между Югом и 
Севером6. Будущее Йемена сложно предсказать, 
и нельзя исключать того, что региональная фраг-
ментация может привести к распаду страны.

Наконец, региональная фрагментация ярко про-
является на примере курдских регионов Ирака, 
Сирии и Турции. В курдском регионе Ирака нахо-
дятся огромные запасы нефти, что позволяет реги-
ону действовать как фактически самостоятельное 
государство. В 2005 г. Иракский Курдистан полу-
чил от Багдада широчайшую автономию, в 2017 г. 
его руководство провело референдум о провозгла-
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шении независимости, за которую проголосовало 
92,7 % местных курдов7. Однако ни в Багдаде, ни 
за рубежом этот референдум не был признан, и 
Северный Курдистан остался в статусе провинции 
Ирака. Словом, региональная фрагментация про-
должает оставаться одним из важнейших факто-
ров иракского общества. 

Подобная фрагментация сохраняется и в Си-
рии. Решение проблемы возможно (если воз-
можно вообще) только по завершении начав-
шейся в 2011 г. гражданской войны, полностью 
же преодолеть ее в короткие сроки вряд ли удаст-
ся любому сирийскому правительству. Тем более 
что ситуация с курдами по-прежнему осложне-
на не реализуемой практически идеей «великого 
Курдистана». Извечная нерешенность, нерешае-
мость курдского вопроса будет еще долгое время 
накалять обстановку в регионе. По большому 
счету, речь идет о сепаратизме, который и явля-
ется крайней формой фрагментации. 

На этом фоне удачным примером смотрит-
ся преодоление региональной фрагментации в 
Алжире, где арабо-берберские противоречия, 
равно как и особое положение населенного ту-
арегами и другими африканскими племенами 
юга длительное время негативно сказывалось на 
консолидации общества. 

Выше говорилось о наиболее ярких проявле-
ниях региональной фрагментации, приводящих 
к сепаратистским движениям. Однако в мягкой 
форме она проявляется повсеместно, пусть и 
не столь заметно. Немало регионов полагают, 
что имеют право на особое отношение со сто-
роны центральной власти, пытаются конверти-
ровать свою специфику, особую идентичность 
в неформальную или формальную автономию. 
Власть в таких случаях прибегает к политике 
кнута и пряника, но также стремится к консен-
сусу, поскольку дурные примеры заразительны, 
амбиции одного региона могут спровоцировать 
подобные амбиции в других. Снизить степень 
фрагментации проще за счет взаимных уступок.

7 Primary Results. The Independent High Elections and Referendum Commission. 27.09.2017. URL: http://www.khec.krd/
pdf/173082892017_english%202.pdf (дата обращения: 26.10.2020). 

8 Saudi Vision 2030. URL: https://vision2030.gov.sa/en (дата обращения: 23.10.2020).

Региональная фрагментация может быть прео-
долена путем децентрализации, вплоть до форми-
рования федеральной модели государственного 
устройства. Это оптимальный вариант решения 
проблемы. В таких странах, как Ливия и Йемен, 
федеральная система является едва ли ни един-
ственной возможностью предотвратить распад го-
сударства (возрождение диктатуры подобной той, 
что существовала при Муаммаре Каддафи, едва ли 
возможно). В Ливии и Йемене альтернативой фе-
дерализации становится бесконечная война. Но и 
после военной победы одной из сторон конфликт 
не завершится, а будет продолжаться уже в иных, 
даже более ожесточенных «партизанских» формах. 

Несколько слов о фрагментации идеологи-
ческой. И здесь дело обстоит непросто. Автор 
справедливо пишет об угасании «великих» наци-
ональных проектов типа арабского и националь-
ных социализмов, в том числе в их баасистском 
варианте. Завершилась катастрофой и «джамахи-
рийская модель». На смену им приходит то, что 
называется «дорожная карта», в основе которой 
лежит проведение конкретных реформ, направ-
ленных на осовременивание общества, на улучше-
ние жизни людей. К таковым может быть отнесена 
предложенная наследником саудовского престола 
принцем Мухаммадом программа модернизация 
королевства8. Однако эта программа воспринима-
ется в стране именно как идеологема, и вызывает 
раздражение у консервативной части общества. 
Такая «дорожная карта» приветствуется прежде 
всего молодежью, но отторгается его возрастной 
частью, что само по себе ведет к фрагментации. 

Дорожная карта может быть и консервативного 
толка. Так, у сторонников исламского государства 
(не того, что уже сложилось в Сирии, а в более ши-
роком смысле слова) тоже есть своя «дорожная кар-
та», где обозначен путь к его созданию. И это иде-
ология, которая как выражение интересов той или 
иной общественной группы сохранится и в пост-
фрагментационный период, хотя она может при-
нимать иные, пусть и «неомодернистские» формы. 
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Одним из факторов преодоления фрагмента-
ции автор полагает массовые движения. Однако 
что понимать под массовым движением? Допу-
стим, оно представляет если не всё, то хотя бы 
подавляющее большинство общества, хотя это 
довольно трудно представить. Для подобного 
движения необходима единая идейная платфор-
ма; в свое время такой платформой служило на-
циональное освобождение. Сегодня столь же 
базовую, не подвергаемую сомнениям сверхза-
дачу предложить почти невозможно. 

Из истории известно, что «лозунговая» спло-
ченность на начальном этапе массового дви-
жения впоследствии зачастую оборачивается 
взаимной неприязнью, враждебностью участни-
ков. Это подтверждает и опыт арабской весны.

Предлагаемый В. Кузнецовым «неомодернист-
ский» подход вполне применим не только к Ближ-
нему Востоку, но и к другим мусульманским стра-
нам, например, к Афганистану, который, с одной 
стороны, переживает «муки фрагментации», а с 
другой, мучительно ищет пути ее преодоления. 
В этой стране все общественно-политические 
силы, включая талибов, по-своему грезят о един-
стве и о полноценном национальном государстве.

Насколько процессы дефрагментации необ-
ратимы? Ведь во-первых, сама фрагментация все 
еще сохраняется. Во-вторых, в обстановке эко-
номических и социальных трудностей, ведущих 
к политическим кризисам, она может даже на-
растать. И тогда вероятность укрепления груп-
повых субнациональных идентичностей — от 
региональных до гендерных — остается высо-
кой9. На первый взгляд это противоречит идее 
о переформатировании региона, о появлении 
«нового» Ближнего Востока. Но это не так. Не-
смотря на свойственные региону перманентные 
кризисы, модернизационные тенденции в обще-
стве нарастают, что действительно способствует 
его дефрагментации. В свою очередь, дефраг-

9 Кортунов А. В. Будущее Ближнего Востока: два варианта угроз и возможностей. РСМД. 01.10.2019. URL: 
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/budushchee-blizhnego-vostoka-dva-gorizonta-ugroz-i-
vozmozhnostey/ (дата обращения 13.10.2020).

10 Alterman J. B. The Significance of the Israel-UAE Deal. CSIS. 15.09.2020. URL: https://www.csis.org/analysis/
significance-israel-uae-deal (дата обращения: 22.10.2020).

ментация оказывается фактором обновления 
общества, его консолидации, а также формиро-
вания национального государства. Это происхо-
дит на фоне глубокой трансформации региона. 
Меняется его политическая карта, его легитим-
ными субъектами становятся неарабские госу-
дарства — Турция и Иран, влияние которых на 
внутрирегиональную ситуацию постоянно уси-
ливается. Регион перестал быть чисто арабским 
(арабо-курдским), став полиэтничным. 

Снижается значение арабо-израильского кон-
фликта, что особенно заметно после заключения 
соглашений между Израилем и некоторыми стра-
нами Персидского залива10. Фактором неизбежных 
перемен становится постепенное ослабление ближ-
невосточных стран от нефтяной зависимости.

К Ближнему Востоку начала нашего века не-
возможно подходить со старыми мерками. По-
слевоенный период давно завершился, в том 
числе и для этого региона. Чтобы избегать оши-
бок и точнее предугадывать будущее, необхо-
димо совершенствование научных технологий, 
поиск новых подходов, чему и посвящена статья 
Василия Кузнецова, новаторский пафос кото-
рой сегодня особо востребован.

Список литературы / References

Ближний Восток в меняющемся глобальном кон-
тексте. Отв. ред. В. Г. Барановскии,̆ В. В. Наум-
кин. М.: ИВ РАН, 2018. — 556 с. [The Middle East 
in The Changing Global Context. V. G. Baranovsky, 
V. V. Naumkin (Eds.). Moscow: IOS RAS, 2018. — 
556 p. (in Russian)].

Василенко А. И. Долгое эхо конфликта: память 
о «черном десятилетии» 1990-х годов в современ-
ной политической культуре Алжира. Вестник Мо-
сковского университета. Серия 25. Международные 
отношения и мировая политика. 2019. Т. 11. № 2. 
С. 171–200 [Vasilenko A. I. The Long Echo of 



вопросы теории

Conflict: The Memory of 1990s Black Decade in 
the Modern Political Culture of Algeria. Moscow 
University Bulletin of World Politics. 2019. Vol. 11. No. 
2. Pp. 171–200 (in Russian)].

Кузнецов В. А. Арабские общества эпохи 
неомодерна: поиск новых единств. Восток 
(Oriens). 2020a. № 2. C. 28–40 [Kuznetsov V. A. 
Arab Societies of Neomodernity: Seeking for New 
Unities. Vostok (Oriens). 2020a. No. 2. Pp. 28–40 
(in Russian)].

Кузнецов В. А. Концепция неомодерна: новые 
рамки политического бытия. Ближневосточный 
кейс. Восточный курьер / Oriental Courier. 2020b. 
№ 3–4. С. [Kuznetsov V. A. A New Framework 
for Political Reality. The Middle Eastern Case. 
Vostochnyi Kurier / Oriental Courier. 2020b. 
No. 3–4. Pp. (in Russian)].

Ei-Affendi A. Islamic Movements: Establishment, 
Significance and Contextual Realities. Islamic 
Movements. Impact on Political Stability in the Arab 
World. The Emirates Center for Strategic Studies 
and Research, 2004. — 261 p.

Lacher W. Libya’s Fragmentation: Structure and 
Process in Violent Conflict. London: I. B. Tauris, 
2020. — 304 p.

Электронные источники / 
Electronic Sources

Кортунов А. В. Будущее Ближнего Востока: два 
варианта угроз и возможностей. РСМД. 01.10.2019 
[Kortunov A. V. The Future of the Middle East: Two 
Versions of Challenges and Opportunities. RIAC (in 
Russian)]. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-
and-comments/analytics/budushchee-blizhnego-
vostoka-dva-gorizonta-ugroz-i-vozmozhnostey/ 
(дата обращения: 23.10.2020).

Малашенко А. Эпоха жесткого эгоизма. Преж-
него Ближнего Востока больше нет. Незави-
симая газета [Malashenko A. The Era of Hard 
Selfishness. The Old Middle East No Longer Exists. 
Nezavisimaiia Gazeta. (in Russian)]. URL: https://
www.ng.ru/ideas/2020-03-18/7_7820_east.html 
(дата обращения: 23.10.2020). 

Alterman J. B. The Significance of the Israel-
UAE Deal. CSIS. 15.09.2020. URL: https://www.
csis.org/analysis/significance-israel-uae-deal (дата 
обращения: 22.10.2020).

Change brings challenges for Qatar Emir 
Tamim. BBC. URL: https://www.bbc.com/news/
world-middle-east-22875409 (дата обращения: 
23.10.2020).

Henderson S. Implications of the Saudi Corruption 
Arrests. The Washington Institute for Near East Policy. 
16.03.2020. URL: https://www.washingtoninstitute.
org/policy-analysis/view/implications-of-the-saudi-
corruption-arrests (дата обращения: 23.10.2020).

Henderson S. Making Sense of the Saudi Rumors: 
A Guide to Royal Family Politics. The Washington 
Institute for Near East Policy. 9.03.2020. URL: https://
www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/
making-sense-of-the-saudi-rumors-a-guide-to-royal-
family-politics (дата обращения: 23.10.2020). 

Islamism, Violence and Reform in Algeria: Turning 
the Page. ICG Middle East Report N°29 Cairo/
Brussels. 30.07.2004. URL: https://www.crisisgroup.
org/middle-east-north-africa/north-africa/algeria/
islamism-violence-and-reform-algeria-turning-page 
(дата обращения: 20.05.2018).

Meunier M. 1991–2000, la décennie qui hante 
l’Algérie. La Croix. 19.05.2011. URL: https://
www.la-croix.com/Actualite/Monde/1991-2000-
la-decennie-qui-hante-l-Algerie-_EP_-2011-05-19-
617033 (дата обращения: 20.05.2018).

Primary Results. The Independent High Elections 
and Referendum Commission. 27.09.2017. URL: 
http://www.khec.krd/pdf/173082892017_
english%202.pdf (дата обращения: 26.10.2020).

Saudi Vision 2030. URL: https://vision2030.gov.
sa/en (дата обращения: 23.10.2020).

The Paradox of Saudi Arabia’s Social Reforms. 
Frontline. 01.10.2019. URL: https://www.pbs.org/
wgbh/frontline/article/the-paradox-of-saudi-arabias-
social-reforms/ (дата обращения: 23.10.2020).

Transfeld M. Peace and State Fragmentation in 
Yemen. Carnegie Endowment. 22.11.2019. URL: 
https://carnegieendowment.org/sada/80399 (дата 
обращения: 23.10.2020).



51

Китайская и японская модели 
традиционного общества

Chinese and Japanese Models 
of Traditional Society

DOI: 10.18254/S268684310012376-1

© 2020 Олег Ефимович Непомнин 

Доктор исторических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института востоковедения РАН, Москва; 

o.e.nepomnin@mes.su

Oleg E. Nepomnin 

DSc (History), Professor, Principal Research Fellow, Institute of 

Oriental Studies, RAS, Moscow; o.e.nepomnin@mes.su

От редакции: Публикация предложенной 
статьи была задумана как небольшой пода-
рок Олегу Ефимовичу Непомнину в честь его 
восьмидесятипятилетнего юбилея. К огромно-
му сожалению, Олег Ефимович не увидит этот 
журнал — этой осенью его не стало. Редакция 
«ВК» выражает глубокие соболезнования род-
ным, близким и коллегам Олега Ефимовича. Мы 
помним его как выдающегося ученого, благо-
родного, порядочного и скромного человека, 
настоящего учителя. Продолжая общетеорети-
ческие темы, поднятые в предыдущей публика-
ции [Непомнин, 2019], представленная статья, 
основанная на сравнительно-историческом 
методе, анализирует две азиатские модели тра-
диционных обществ: китайскую и японскую. 
С помощью различных примеров из социаль-
но-экономической и политической жизни двух 

стран автор демонстрирует кардинальное разли-
чие исторической эволюции Китая и Японии. 
В то время как в Китае прочно закрепился вос-
точный феодализм, Япония еще в Средние века 
перешла на рельсы западноевропейской модели, 
строившейся на праве частной собственности и 
личностной цивилизации. Статья подчеркивает 
уникальность японской модели, так как ни в од-
ной из стран Востока подобной общественной 
системы не возникало.

Ключевые слова: формации, Восток и Запад, 
коллективизм и индивидуализм, восточный де-
спотизм, китайский и японский тип феодализ-
ма, типология азиатских обществ
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 Фактор морского прибоя 
и исторический код эволюции

Особую роль в формирований исторических 
судеб двух стран — Китая и Японии играл гео-
графический фактор. Так, он создал различные 
варианты демографической ситуации. Море 
ограничивало Китай только с востока, а с трех 
других сторон света «фактор морского прибоя» 
не действовал. В этих направлениях в течение 
многих столетий избыточное ханьское населе-
ние неуклонно переселялось на земли соседних 
этносов. Ханьцы закреплялись на их территори-
ях, либо вытесняя, либо ассимилируя абориге-
нов. Переселенцы поднимали целину и тем са-
мым постоянно расширяли границы Китая и его 
пахотную площадь. Так сложился во многом экс-
тенсивный вариант решения демографической 
и продовольственной проблем. При этом эт-
ническая экспансия и колонизация неханьских 
районов сочеталась в Китае с интенсификацией 
сельского хозяйства, оказавшейся недостаточ-
ной для приостановки безудержной демографи-
ческой экспансии вширь — на юг, запад и север. 
В противовес этому окруженная со всех сторон 
морем Япония была лишена такой возможно-
сти. «Фактор морского прибоя» ограничивал 
японский этнос рамками архипелага. Этниче-

ская экспансия на северо-восток — земли народ-
ности айну — играла заметную роль, напоминая 
китайское колонизационное продвижение на 
материке. Поэтому географический фактор вы-
нуждал японцев пойти не только на интенсифи-
кацию сельского хозяйства и развитие морского 
промысла, но и со временем на ограничение де-
мографического потенциала. Если националь-
ные устремления китайцев из века в век в зна-
чительной мере направлялись вовне, на новые 
территории, то все усилия японской нации кон-
центрировались внутри архипелага [Непомнин, 
Иванов, 2010, с. 258].

История Китая очень рано приняла характер 
периодической смены династийно-демографи-
ческих циклов. Каждый из них включал в себя 
четыре фазы: восстановление, расцвет, кризис 
и катастрофа. В первой фазе страна ликвидиро-
вала предыдущую хозяйственную разруху. Фаза 
расцвета создавала максимум гармонии данной 
системы. Резкое повышение демографическо-
го давления на пахотную площадь порождало 
фазу кризиса. Социальное и экономическое 
равновесие рушилось, а на его смену приходи-
ла стадия катастрофы. Здесь происходили либо 
крестьянские войны, либо нашествия кочевни-
ков и завоевания Китая «северными варварами». 
Последняя фаза цикла оставляла после себя тя-

Editorial: The publication of this article was con-
ceived as a small gift to Prof. Oleg E. Nepomnin for 
his 85th birthday. To our great regret, Oleg Efimov-
ich will not see this issue — this fall he passed away. 
The OC editorial staff expresses sincere condolen-
ces to the relatives, friends and colleagues of Prof. 
Nepomnin. We will remember him as an outstan-
ding scholar, noble, decent and humble person, a real 
teacher. Following the previous publication [Nep-
omnin, 2019] the article examines two Asian mo-
dels of traditional societies: Chinese and Japanese, 
by using a comparative historical method. Referring 
to various examples from the socio-economic and 
political life of two countries, the author demon-
strates the fundamental difference in the historical 

evolution of China and Japan. While Eastern feudal-
ism was firmly established in China, Japan already in 
the Middle Ages switched to the Western European 
model, based on the right of private property and 
civilization of personality. The article emphasizes 
the uniqueness of the Japanese model since such a 
social system did not evolve in any Eastern country.

Key words: formations, East and West, collectiv-
ism and individualism, Asian despotism, Chinese 
and Japanese types of feudalism, typology of Asian 
societies
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желейшую хозяйственную разруху, выход из ко-
торой происходил в рамках первой фазы нового 
цикла, шедшего по такому же типовому сцена-
рию. В итоге Китай, войдя в стадию развитого 
феодализма, надолго увяз и безнадежно «забук-
совал» в русле циклического движения. По сути, 
это было топтание на холостом ходу в рамках 
пологой спирали восхождения от одного цикла 
к другому. Поэтому вся история Срединного 
государства в понимании традиционного ки-
тайца представляла собой периодическую смену 
«порядка» и «расцвета» «хаосом» и «упадком». 
Чередование этих позитивных и негативных на-
чал создавало представление об истории как по-
стоянном повторении пройденного, а точнее — 
типичного сценария [Непомнин, 2011, с. 9–10; 
Непомнин, 2019].

Суть этого типа эволюции заключалась в пе-
риодическом снятии в фазе очередной катастро-
фы экономических, социальных и политических 
противоречий, накопленных в рамках данного 
цикла. Такого рода регулярный «выпуск пара 
из котла» предохранял всю систему от слома, 
не позволяя накапливать критическую массу 
кризисного потенциала, требовавшую перехо-
да к новой стадии, к другой системе или к иной 
формации. В китайской модели общественные 
кризисы могли быть только циклическими, но 
не стадиальными, системными, а тем более фор-
мационными. Благодаря этому система станови-
лась саморегулирующейся и самодостаточной, 
тем самым становясь «вечной», ибо не создавала 
предпосылок для смены чем-то другим. В исто-
рическом плане такого рода циклическое «дви-
жение» означало комплексный застой общества. 
Циклический вариант исторического бытия Ки-
тая создавал периодическое чередование посту-
пательного движения, его резкого торможения 
и откатов назад (инволюции). Из этого пороч-
ного круга Китай самостоятельно вырваться не 
мог. Между тем силы, способные сломать этот 
механизм изнутри, не возникали, ибо данная 
модель феодализма исключала их появление. 
Международное общение также не давало Ки-
таю преобразовательных импульсов извне. Его 

окружали либо малые «дочерние» страны того 
же кода эволюции и той же цивилизации (Ко-
рея, Вьетнам), либо отсталые этносы — кочевые 
(Монголия) и горные (Тибет, неханьские народ-
ности Юго-Запада).

Изолированная морем Япония также не полу-
чала преобразовательных импульсов, однако это 
компенсировалось наличием внутреннего меха-
низма саморазвития, порожденного переходом 
Японии на рельсы иной, нежели Китай, моде-
ли феодализма. На счастье японского общества 
здесь не сложился механизм циклической эволю-
ции. Его отсутствие позволило Японии избежать 
стагнации китайского типа в русле постоянной 
смены стандартных циклов с типовыми фазами. 
Отсутствие этого бесконечного движения по 
спирали открыло Японии возможность пойти 
иным путем. Движение в русле поступательной 
эволюции позволило японскому обществу не 
уткнуться в тупик, а двинуться вперед — к регу-
лярной смене внутриформационных стадий и к 
выходу на рубеж формационного кризиса. Как и 
страны Западной Европы Япония знала все «пре-
лести» средневековья и феодализма: политиче-
скую раздробленность и междоусобные войны. 
Однако все это происходило по «западному сце-
нарию», т. е. без вхождения в спираль цикличе-
ской стагнации. Хотя в Японии бывали периоды 
разрухи и регрессивных откатов, в итоге там воз-
обладала общественная эволюция без инволю-
ции [Непомнин, Иванов, 2010, с. 259].

При отсутствии циклического механизма об-
новления японский вариант не снимал накапли-
вавшуюся социально-экономическую напряжен-
ность, а наоборот аккумулировал ее. Кризисный 
потенциал толкал общество к поступательной 
смене форм и стадий феодализма — к восходяще-
му развитию западноевропейского типа. В Япо-
нии накапливание кризисных явлений служило 
двигателем не хождения по китайскому цикли-
ческому «кругу», а довольно успешного пере-
хода от низших стадий феодализма к высшим 
и, наконец, к формационному кризису. После 
феодальных междоусобиц в Японии было по-
кончено со средневековой раздробленностью и 
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наступил период централизации. В итоге япон-
ское средневековье прошло через три стадии: 
ранний (VII–XI вв.), развитой (XII–XVII вв.) и 
поздний феодализм (XVII – середина XIX в.), 
в то время как Китай «застрял» на второй ста-
дии и в третью так и не вступил. Историческое 
«соревнование» линейного варианта Японии с 
циклическим в Китае в общих чертах выглядело 
следующим образом. С созданием первой госу-
дарственности (V–VI в. н.э.) Япония отстала от 
Китая (XVIII–XVII вв. до н.э.) более чем на две 
тысячи лет. При вступлении в стадию раннего 
феодализма Страна восходящего солнца (VII в.) 
уже отставала от Срединного государства (III в.) 
всего примерно на четыре столетия. С перехо-
дом обеих стран к стадии развитого феодализма 
(Китай — VII в., Япония — XII в.) отставание 
составило около пятисот лет. При этом мате-
риковый гигант надолго «забуксовал» в русле 
периодических откатов назад, так и не вступив 
к началу XX в. в стадию позднего феодализма. 
Не знавшая циклических откатов Япония уже в 
XVII в. вошла в эту третью стадию. Тем самым 
островная страна уже на исходе средневековья 
опередила материковую примерно на три столе-
тия. Причем историческое отставание от своей 
заморской соседки для Китая стало постоянным 
фактором. Все это лишний раз подтвердило пре-
имущество западного линейного типа развития 
над восточным циклическим [Непомнин, Ива-
нов, 2010, с. 257].

Китай и Япония резко отличались друг от 
друга по внутренней структуре — по составу ее 
компонентов. Китай XVII в. представлял собой 
разнородную величину в этническом (ханьцы, 
монголы, маньчжуры, тибетцы, хуэй, народ-
ности Юго-Запада), религиозном (конфуци-
анство, буддизм, ламаизм, ислам, шаманизм), 
экономическом плане (земледельческое населе-
ние, кочевники, горцы). Та же разнородность 
наблюдалась в административном отношении 
(собственно Китай — национальные окраины 
с особым территориальным статусом и адми-
нистративным делением). В противовес Китаю 
Япония (даже при наличии айну на Хоккайдо) 

по трем из четырех указанных выше позиций 
(религиозный пласт является исключением) 
оставалась однородным целым. Таким образом, 
Китай являл собой гетерогенную, а Япония — 
гомогенную систему. В структурном отноше-
нии Китай представлял собой дуалистическую 
модель «центр — окраины», или «ядро — пери-
ферия». При этом наблюдался резкий разрыв 
между «ядром» и «периферией» по этническому, 
религиозному, экономическому и администра-
тивному признакам. Отсталая инонациональ-
ная «периферия» тянула собственно китайское 
«ядро» назад. В противовес этому Япония тако-
го рода конгломератностью не страдала. Страна 
восходящего солнца выступала целостной моно-
литной системой без столь жесткого деления на 
«ядро» и «периферию» и сильно тянущего назад 
груза отсталости «периферии». В отличие от ге-
терогенного Китая Япония не знала и противо-
стояний «земледельческая зона — кочевой мир», 
«коренной этнос — варварское окружение». 
Несмотря на проблему айнов и наличие различ-
ных хозяйственных зон, Япония как гомогенная 
структура скорее являлась страной западного 
типа, нежели восточного мира.

Столь же различно под влиянием географиче-
ского фактора складывались взаимоотношения 
этих двух стран с соседними этносами и госу-
дарствами. Китай извечно соседствовал с миром 
степей и оставался открытым для периодических 
нашествий с севера и запада. Это были вторже-
ния и завоевания тангутов, киданей, чжурчжэ-
ней, монголов и маньчжуров. Всякое такое на-
шествие и покорение Срединного государства 
отсталыми этносами отбрасывало страну к хо-
зяйственной разрухе и социальной деструкции, 
к частичному возврату уже пройденных стадий. 
Не одну тысячу лет Китай находился в этой си-
стеме «земледельческие народы — кочевники». 
В отличие от Китая, море надежно защищало 
земледельческую Японию от кочевников, гаран-
тировало отсутствие трагических разрушений и 
отбрасывания общества назад. Огражденная со 
всех сторон морем Япония находилась в идеаль-
ных условиях: практически никогда нога завое-
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вателя не ступала на землю Ямато. Страна восхо-
дящего солнца не знала попятного движения и 
катаклизмов, вызванных внешним врагом [Не-
помнин, Иванов, 2010, с. 259; Benedict, 2005].

Не знала средневековая Японии и другой 
исторической напасти — крестьянских войн, 
тогда как Китай являлся ареной такого рода ка-
таклизмов, возникающих в русле циклического 
механизма традиционного общества. Крестьян-
ские войны захватывали огромные территории, 
вовлекали в свое русло миллионы повстанцев и 
оставляли после себя хозяйственную разруху, но 
вместе с тем и оздоровление системы в рамках 
циклической эволюции. Средневековая Япо-
ния, в отличие от Китая, не порождала крестьян-
ских войн такого рода и масштаба и знала лишь 
локальные и мелкие крестьянские восстания. В 
этом плане Страна восходящего солнца также 
шла в русле западноевропейского феодализма и 
линейного развития. 

Различия в общественном строе двух стран обо-
значились очень рано. Китай уже в древности стал 
ярким примером азиатской деспотии [Непомнин, 
Позднеева, Степугина, 2019]. С наступлением 
средневековья он быстро обрел типичные чер-
ты бюрократической модели государственности. 
Базируясь на слиянии воедино двух амальгам: 
«власть — собственность» и «класс — государ-
ство», Срединная империя стала зоной господ-
ства верховной собственности государства на 
землю и всевластия чиновного класса-сословия, 
превратившись в эталон восточной деспотии бю-
рократического типа и классическое воплощение 
государственной модели феодализма. В Японии 
окончательное становление государственности 
и классового общества проходило в рамках ки-
тайской модели. Последняя активно насаждалась 
«сверху» центральной властью с середины VII в. за 
счет перенесения из Китая основ централизован-
ного государства с опорой на бюрократию. Следуя 
китайскому образцу, в Японии насаждались непо-
средственное правление императорского дома, 
верховная собственность государства на все зем-
ли, надельная система землевладения, разветвлен-
ный бюрократический аппарат и формирование 

чиновного сословия с подготовкой его кадров в 
особых учебных заведениях. Наряду с созданием 
рангированного чиновничества и иерархической 
структуры вертикального административно-тер-
риториального управления вводились регулярные 
вооруженные силы на основе воинской повинно-
сти, законодательство китайского толка и господ-
ство иероглифической письменности. Тем самым 
Япония переводилась в русло государственного 
или восточного феодализма с режимом азиатской 
деспотии. Однако этот «эксперимент» вскоре стол-
кнулся со спецификой собственно японского кода 
исторической эволюции: под влиянием японской 
специфики уже с IX в. началась эрозия, а затем и 
распад китайской модели. Именно в уходе от нее 
и переходе к другой модели заключался парадокс 
«японского исторического чуда» XI–XII вв.

Китайская аграрная амальгама 
и японский земельный олигарх Токугава

К началу XVII в. в Китае государство высту-
пало монопольным собственником всех земель 
в стране. Его подданным были оставлены лишь 
статус владельца земли или возможность ее дер-
жания (аренда) [Непомнин, 1974]. Иерархия 
земельных прав в Китае выглядела следующим 
образом: «верховная собственность — владе-
ние патронимий — владение большой семьи — 
владение малой (нуклеарной) семьи — инди-
видуальное держание (аренда)». В этой системе 
четыре горизонта из пяти базировались не на 
индивидуальном, а на коллективном принципе 
«класс — государство — большая общность — 
средняя общность — малая общность». В Ки-
тае прочно господствовало коллективное или 
корпоративное (групповое) начало, в то время 
как права индивида возникали лишь на самом 
нижнем горизонте системы — на «этаже» дер-
жания или аренды. В Китае частные феодалы-
помещики, т. е. непривилегированные ренто-
получатели оказались под гнетом монопольной 
собственности государства на все земли в стра-
не, в итоге так и не обретя статуса частных соб-
ственников. Оставшись на более низкой сту-
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пени имущественных прав, они оказались на 
положении всего лишь владельцев земли. При 
всем том верховная собственность государства 
на все земли в Китае издревле оказалась спаян-
ной с верховной властью императора [Непом-
нин, 1980, с. 13; Needham, 1969, p. 196].

В Японии таких амальгам не существовало. 
Верховная власть и земельная собственность 
здесь во многом оказались разделенными. По-
иному строилась и японская система земельных 
прав: собственности, владения и держания. Здесь 
отсутствовало доминирующее и гнетущее поло-
жение верховной собственности азиатской де-
спотии, и вместо этого господствовали частные 
статусы князя, самурая и крестьянина [Benedict, 
2005]. Тем самым японская модель строилась не 
на коллективных, а на индивидуальных началах, 
не на безличностном (групповом, корпоратив-
ном), а на личностном принципе. Поскольку в 
Стране восходящего солнца верховная собствен-
ность, а тем более ее монополия, отсутствовали, 
практически все земли (за исключением более 
чем скромного сектора императорских, или 
дворцовых владений) попадали под нормы част-
ных наследственных правоотношений феодаль-
ного толка [Непомнин, Иванов, 2010, с. 264].

В Китае господство азиатской деспотии и фе-
номена «власть — собственность» раскололи на 
две части не только среду феодалов, но и само 
крестьянство. Вместо единого класса земледель-
цев в Китае сложилось «два крестьянства»: по-
датное и частнозависимое. Первое состояло из 
владельцев мелких и мельчайших участков зем-
ли. Их напрямую эксплуатировала казна через 
налоги, подати и трудовую повинность. «Второе 
крестьянство» сложилось из держателей земли 
частных феодалов — рентополучателей. Это 
были арендаторы помещичьих полей. В итоге 
китайская деспотия в лице бюрократического 
«класса-государства» напрямую господствова-
ла над примерно половиной крестьянства. Его 
вторая половина эксплуатировалась частными 
арендодателями-рентополучателями. Над этим 
«вторым крестьянством» государство господ-
ствовало опосредованно — через головы поме-

щиков [Непомнин, 2005, с. 247]. Япония не зна-
ла такого деления крестьянства на два различных 
класса. Практически все земледельцы здесь ра-
ботали на своего господина или на верховного 
правителя — сёгуна или князя, т. е. находились в 
системе частнофеодальной эксплуатации.

Формирование крупной феодальной част-
ной собственности на землю стало специфи-
кой Японии периода развитого феодализма. 
Сначала повсюду возникали крупные поместья 
(сёэн), затем на их базе сложились обширные 
феодальные сеньории — княжества (хан), вско-
ре превратившиеся в центры экономической и 
культурной жизни страны. Частная феодальная 
земельная собственность сеньориального типа 
сочеталась здесь с мелким землепользованием 
крестьян на правах наследственных держателей 
земли. Переход от поместья к княжеству являлся 
переходом от среднего феодального владения к 
крупной собственности. Укрепление последней 
создало экономическую базу для формирования 
княжеств. Последние стали основой политико-
административного устройства Японии. При 
этом крупнейший земельный собственник —
сёгун оказался фактическим сюзереном осталь-
ных князей и сувереном всей страны. Так 
почти три четверти земельного фонда Япо-
нии оказались не в собственности государ-
ства, а в руках крупных и крупнейших фео-
дальных домов (даймё), что привело к победе 
частного начала над казенным. Строгий по-
рядок наследования и право первородства 
укрепляли частное личностное начало, близ-
кое к западным стандартам, в том числе — 
к майорату [Needham, 1969].

В итоге в XVI в. для господствующего класса 
Японии основой земельных правоотношений 
стала феодальная собственность вотчинного 
типа. При этом наследственные родовые владе-
ния даймё облекались статусом полусамостоя-
тельного или автономного княжества. Над ними 
возвышался сёгунат Токугава (1603–1867), за-
нимавший с начала XVII в. вершину феодаль-
ной иерархической пирамиды. Клан Токугава 
являлся крупнейшим земельным собственни-
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ком, а его глава — всеяпонским сюзереном. Од-
нако сёгуны этой династии не были носителями 
обычной для традиционного Востока верховной 
собственности на все земли. В Китае единствен-
ным собственником выступала сама азиатская 
деспотия. Все же остальные субъекты права (по-
мещики, крестьяне, купцы, ростовщики) остава-
лись всего лишь в ранге либо владельцев, либо 
держателей земли, т. е. носителей имуществен-
ных прав второго или третьего сорта.

Сёгунат Токугава фактически оформлял эко-
номическое и политическое господство круп-
ных земельных собственников — самого сёгуна 
и князей. Если собственниками земли выступали 
сёгун и князья, то остальные самураи, связанные 
с землей, в правовом и имущественном плане 
оказались на порядок ниже этих «верхов». Часть 
средних и мелких феодалов (буси) в качестве вас-
салов получали от своих сюзеренов поместья, 
феоды или лены (кюё, тигё). Князья давали их 
своим самураям (ханси, госи), а сёгун — своим 
(хатамото, гокэнин, госи). Такие пожалования 
представляли собой условное феодальное владе-
ние. Земли этих самураев, равно как и крестьян, 
специальными указами запрещалось продавать и 
покупать. Тем самым даже владельческий статус 
этих самурайских земель оказался жестко урезан, 
и продавались они только тайно. Остальные вас-
салы вместо земельных владений получали рисо-
вый паек.

Земли податных крестьян (хомбякусё) явля-
лись их наследственным держанием с выплатой 
земельной ренты. При этом прямая зависимость 
крестьянина от получателя ренты отсутствовала. 
Тем не менее земледельцы не имели права по-
кидать свои участки, т. е. были прикреплены 
к земле. Князю было выгодно способствовать 
социально-экономическому развитию своего 
княжества и охранять неприкосновенность кре-
стьянских земельных держаний. Произвол же, 
особенно налоговый, грозил выступлением кре-
стьян в виде подачи петиций и восстаний. Такой 
вариант мог повлечь за собой обвинение князя 
в «плохом управлении», вмешательство сёгуна 
в дела даймё и принятие мер — вплоть до ото-

брания княжества. Поэтому князь и его вассалы, 
сёгун и его вассалы старались не доводить дело 
до острого конфликта с крестьянами. 

До XVII в. японское крестьянство в Японии 
пользовалось сравнительно большой свободой. 
В ходе междоусобных войн феодалы обязывали 
крестьян нести воинскую службу в самурайских 
дружинах в качестве пехотинцев. С течением 
времени меч стал атрибутом многих сельских 
хижин. У таких пеших воинов по отношению 
к князю возникало подобие феодального васса-
литета, отдаленно похожего на самурайское слу-
жение. Иногда богатые крестьяне становились 
самураями. Вооруженное крестьянство стало 
настолько опасным, что в конце XVI в. такую 
пехоту в массовом порядке пришлось разору-
жить («охота за мечами»). Если в Китае земля 
помещика или крестьянина после смерти отца 
поровну делилась между всеми его сыновьями, 
то в Японии всю землю княжества, поместья или 
крестьянского двора наследовал старший сын 
покойного. Младшие сыновья в Японии не об-
ладали наследственным правом на землю, утвер-
див по сути западноевропейскую систему насле-
дования, не допускавшую дробления земельных 
владений, как это практиковалось в Китае.

Бюрократы и воины; 
культ меча и культ кисти 

Столь же радикально отличались политические 
надстройки этих двух стран. Китайская деспотия 
служила типичным примером административ-
но-командной системы. Последняя строилась по 
унитарному принципу бюрократического сопод-
чинения: наместничество, провинция, область, 
округ, приставство, уезд. В каждой территориаль-
ной единице всем командовала чиновная управа 
(ямэнь), набитая бюрократией и ее подручны-
ми: секретарями, писцами, низшим персоналом 
и солдатами. Иерархия этих управ — от ставки 
наместника до ямэня начальника уезда — слу-
жила «дополнением» к чиновной табели о ран-
гах. Это было царство бюрократии, где клю-
чевыми звеньями служили уезд и провинция. 
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В номенклатурном плане вся эта администра-
тивная иерархия выглядела следующим обра-
зом: императорский наместник — губернатор 
провинции — начальник области — глава окру-
га — управляющий приставством — начальник 
уезда. Данная чиновная пирамида возглавлялась 
придворными сановниками и чиновниками цен-
трального, т. е. столичного аппарата. Всю систему 
венчали аристократические семьи, князья из им-
ператорской родни и сам владыка «драконового 
трона» — Сын Неба. По сути дела, в Китае импе-
ратор венчал собой бюрократический класс, был 
главой «класса-государства», т. е. являлся первым 
и высшим чиновником Срединного государства 
[Непомнин, Иванов, 2010, с. 267].

Резервуаром, откуда черпались кадры бюро-
кратии, служило «ученное сословие» (ши, шэнь-
ши). Будучи привилегированным, оно стояло 
над тремя другими рядовыми сословиями про-
столюдинов: земледельцев (нун), ремесленни-
ков (гун) и торговцев (шан). Дабы войти в среду 
шэньши, следовало получить через экзамены 
или за деньги одну из трех ученых степеней 
(шэнъюань, или сюцай; цзюйжэнь; цзиньши). 
Первая являлась низшей, вторая средней и тре-
тья — высшей. Обладание одной из двух послед-
них давало право на занятие чиновной должно-
сти, уровень которой зависел от ученой степени. 
Низкие должности получала и привилегирован-
ная часть сюцаев [Elman, 2000]. Вся бюрократия 
Китая делилась на рангированное и внеран-
говое чиновничество. Для всех слоев, состав-
лявших бюрократический «класс-государство», 
было характерно обилие внутренних градаций 
[Ho Ping-ti, 1980]. Так во главе Китая сложилась 
руководящая и разветвленная иерархия «людей 
государства». Это была целостная система не-
наследственных бюрократических рангов и 
должностей с последовательным подчинени-
ем и постоянной ротацией кадров.

В отличие от Китая, в средневековой Японии 
очень рано стала сказываться тенденция к при-
ватизации, т. е. к возрастанию роли и значения 
частного владения при слабости власти центра. 
Само государственное начало оказалось не столь 

прочным, как в Китае. Император царствовал, 
но не управлял Японией. Вокруг него не сложи-
лось конфуцианской элиты и особенно чинов-
ников-администраторов по китайскому образцу. 
Не привилась здесь и система регулярного вос-
производства бюрократии на базе системы кон-
курсных экзаменов. За неимением налаженной 
системы воспроизводства чиновников оказа-
лась неэффективной сама система бюрократии 
по китайскому эталону. Этот вакуум заполнили 
местные знатные дома, захватившие и почти на-
следственно удерживавшие важнейшие посты в 
территориальной администрации. Каждый силь-
ный владетельный аристократ становился хозяи-
ном в своей местности. Процессы приватизации 
власти на местах и земельных владений шли рука 
об руку [Непомнин, Иванов, 2010, с. 268].

В средневековой Японии сложился антипод ки-
тайской модели — японская модель феодализма. 
Дабы предотвратить уход крестьян от владельцев 
поместий (сёэн) началось феодальное прикре-
пление крестьян к земле. Создавались отряды 
профессиональных воинов-дружинников: сна-
чала для войн с айну и междоусобиц, а потом и 
для борьбы с восставшими крестьянами. Эти во-
ины-профессионалы с течением времени стали 
сословием самураев-рыцарей японского средне-
вековья. Вскоре самураи превратились в грозное 
орудие крупных землевладельцев в их ожесточен-
ной междоусобной борьбе за власть. Уже с XI–
XII вв. власть имущие в Японии и вся ее система 
администрации опирались на преданных своим 
сеньорам и сюзеренам рыцарей-самураев, нахо-
дившихся в зависимости от знатных домов.

В противовес Китаю, в Японии упрочилась 
внечиновная, т. е. частнофеодальная жесткая 
иерархия наследственных аристократических 
и дворянских титулов и категорий. Сложилась 
система вассалитета рядовых дворян по отноше-
нию к князьям, менее знатных семей по отно-
шению к своим сеньорам. В отличие от государ-
ственной бюрократии Китая, все самураи — от 
князей до разорившихся ронинов — составляли 
не только военно-дворянское сословие (буси, 
си), но и класс «частных» феодалов. Это воен-
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ное дворянство со своей аристократией (букэ) и 
с «центром» (ставкой сёгуна в Эдо) было отделе-
но от придворной аристократии (кугэ) и импе-
раторского двора в Киото. Император (тэнно) 
и кугэ являлись «обломками» несостоявшейся 
в Японии государственности китайского типа. 
Эти рудименты китайской модели на японской 
земле влачили жалкое существование. О перио-
де Токугава К. Маркс писал: «Япония с ее чисто 
феодальной организацией землевладения и с ее 
широко развитым мелкокрестьянским хозяй-
ством дает гораздо более верную картину евро-
пейского средневековья, чем все наши истори-
ческие книги, проникнутые по большой части 
буржуазными предрассудками» [Маркс, 1930, с. 
575, прим. 192]. 

В китайской модели власть (в лице бюрокра-
тического класса азиатской деспотии) и землев-
ладение (в лице помещиков) оставались разъеди-
ненными по двум сословиям (ши, нун) и по двум 
различным классам («государственных» и «част-
ных» феодалов). В японской же модели и власть, 
и землевладение соединялись в руках дворянства 
(букэ, буси) частнофеодального толка. В итоге в 
Китае не сложился единый класс феодалов: мощь 
азиатской деспотии расколола его на две части, 
первую из которых составили «государственные 
феодалы», т. е. правящая бюрократия, а вторую — 
«частные феодалы», т. е. внечиновные помещи-
ки. Первая стала господствующим и правящим 
классом, вторая же оказалась лишенным полити-
ческой власти эксплуататорским классом землев-
ладельцев — рентополучателей, т. е. социальной 
силой «второго сорта». В Японии из-за отсут-
ствия восточной деспотии такого разделения не 
произошло. Здесь господствующий класс остал-
ся единым в рамках военно-феодального сосло-
вия самураев [Непомнин, Иванов, 2010, с. 271; 
Benedict, 2005].

Приниженности частного начала и ущерб-
ности китайских феодалов-помещиков Япония 
противопоставила неоспоримое господство част-
нофеодального потенциала, носителями кото-
рого стали не только владетельные князья, но и 
первый среди них, т. е. сёгун. Его функции, при-

рода, прерогативы, компетенция и статус в чем-то 
очень напоминали положение западноевропей-
ских средневековых монархов. Такого рода уклон 
в сторону частного феодального начала довольно 
рано — с VIII в. — привел к власти череду сменяв-
ших друг друга знатных и сильных домов Сога, 
Фудзивара, Тайра, Минамото, Ходзё, Асикага и 
Токугава. Поначалу их лидеры именовались «ре-
гентами» или «канцлерами», а затем приняли ти-
тул «главнокомандующего», или «военного пра-
вителя» (сёгун). Так сложились последовательно 
сменявшие друг друга три сёгунские династии: 
Минамото (1192–1333), Асикага (1333–1576) и 
Токугава (1603–1867). В известной мере сёгуны 
были наиболее крупными и сильными феодаль-
ными князьями, имевшими верховную власть над 
остальными. В результате сложилась двухъярус-
ная структура: «суверен и его непосредственные 
вассалы — сюзерены и их собственные вассалы», 
т. е. «сёгун — его самураи-даймё — их самураи». 
Все это напоминало европейскую структуру: «ко-
роль — сеньоры — рыцари». Верхний уровень 
поддерживался снизу системой феодальных дер-
жаний, жалований и вассальной зависимости ря-
довых дворян — самураев. Рыцарское служение 
последних базировалось на их сословном стату-
се и на княжеской земельной собственности, из 
которой черпались и самурайские поместья, и са-
мурайский рисовый паек. Тем самым в Японии 
именно земельная собственность (князей и сёгу-
на) служила источником власти.

Здесь же рождалась и асимметрия властных 
кадров двух этих моделей. В Китае штатская 
(гражданская) бюрократия полностью господ-
ствовала над военными чиновниками и офице-
рами. Приниженное положение армейских ка-
дров, их подчинение аппаратной номенклатуре 
жестко укоренились в конфуцианской системе. 
В Японии же лидирующее положение занимали 
именно военные в лице всего сословия саму-
раев-воинов (си) и класса военного дворянства 
(букэ, буси). Управленческие кадры почти цели-
ком рекрутировалась из самураев-рыцарей. В их 
же руках находились все «штатские» должности. 
Чисто штатское чиновничество существовало 
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лишь при дворе императора, в рядах аристократии 
(кугэ), и не имело реального веса в делах. В Япо-
нии воины-самураи были господствующим со-
словием, а оружейники — носителями почетной 
профессии, ибо здесь существовал «культ меча». 
В Китае же всем верховодили чиновники. Здесь 
издавна сложился «культ кисти» для письма. Сол-
даты-китайцы и оружейники находились внизу со-
словной лестницы, принадлежа к внесословному 
«подлому люду» и к лицам «низких профессий». 
Военная служба не считалась почетной. Престиж-
ными являлись лишь бюрократическая карьера и 
ученые занятия, т. е. книжная схоластика. Китай-
ская пословица гласила: «Из хорошего железа не 
делают гвоздей, хороший человек не идет в солда-
ты» [Непомнин, Иванов, 2010, с. 273].

Типологическое противостояние Китая и 
Японии определялось различием между чинов-
ной деспотией во главе с сакральной фигурой 
(Сын Неба) и королевской по своей сути вла-
стью сёгуна, лишенного какой-либо священной 
благодати. В конечном счете это было различи-
ем между властью азиатского и западноевропей-
ского типа [MacNair, 1938]. В отличие от монар-
хов Китая и Японии сёгун не был августейшей 
особой. Основатель каждой очередной сёгун-
ской династии происходил не из императорско-
го рода, а из наиболее могущественных князей. 
В качестве сёгуна этот владетельный «частный» 
феодал оставался «сверхкнязем», «супердаймё» 
и правителем Японии. Прежде всего это был 
«военный правитель», «великий полководец-по-
коритель варваров» (сэйи тайсёгун), «великий 
правитель» (тайкун). Власть этого «сверхдаймё» 
и «суперкнязья» по своему типу была сродни 
королевской в Западной Европе и резко отли-
чалась от императорского статуса Сына Неба в 
Китае. 

Будучи по сути таким же даймё, как и осталь-
ные князья, сёгун не имел права облагать налогом 
«собратьев» по классу. Однако в силу вассальных 
принципов даймё периодически преподноси-
ли этому «суперкнязю» и верховному суверену 
«дары» в виде золотых и серебряных монет. Зе-
мельные владения династии Токугава обладали 

противоречивой природой. Как принадлежащие 
самому крупному и сильному княжескому дому 
они были его частной собственностью. Как вла-
дения правителей страны они служили «коро-
левским доменом» Японии, т. е. претендовали 
на статус государственной собственности. При 
этом номинальная власть императора обеспечи-
вала идеологическое единство не только класса 
феодалов, всех его группировок — от придвор-
ной знати в Киото (кугз) до разорившегося са-
мурая (ронин), но и единство всего общества.

При династии Токугава существовала система 
«бакуфу-хан». Первое слагаемое этой дихото-
мии представляло собой госаппарат и владения 
сёгуна, а второе — княжества, коих насчитыва-
лось от 200 до 260. В итоге сложилась «сёгунско-
княжеская» структура (баку-хан). Княжества 
находились под внешним контролем сёгуна и 
подчинялись ему, в том числе и через систему 
заложничества. Между тем фундаментом вер-
ховной власти в Японии служили именно фео-
дальные княжества. Если Китай представлял со-
бой централизованное и унитарное государство 
восточной деспотии, то Япония трансформи-
ровалась в бинарную систему. Здесь централи-
зация (в лице сёгуната) уравновешивала децен-
трализацию (в лице княжеств) как равновеликое 
начало частнофеодальной системы. Такого рода 
«сёгунско-княжеская» государственность строи-
лась не на коллективно-деспотических принци-
пах, а на основе индивидуальных, частных прав 
князей и отношений этих полусамостоятельных 
феодалов с их главой. Даймё как наследственные 
правители были полными хозяевами в пределах 
своих княжеств, правда, под надзором сёгуна. 
Основной земельный фонд Японии был закре-
плен за князьями в качестве их личной собствен-
ности. Княжество являлось самоуправлявшейся 
хозяйственной и административной единицей. 
Даймё имел право суда и реальной власти над 
всеми своими подданными в пределах свое-
го княжества. В его распоряжении находились 
укрепленные замки, самурайские дружины, 
призамковые города и рынки. Князь непосред-
ственно управлял своими вооруженными васса-
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лами, а через своих назначенцев — крестьянами. 
С них он получал «налоги» (натуральную рен-
ту — оброк) и требовал выполнения гужевой и 
трудовой повинности — своего рода барщины.

В Китае во главе административно-террито-
риальной единицы стоял чиновник. Обычно он 
сменялся каждые три года и переводился чаще 
всего на ту же должность или с повышением, но 
в другую провинцию. Даймё же владел своим 
княжеством всю жизнь и передавал его по на-
следству старшему сыну. Управляющий данной 
территорией (провинция, область, округ, уезд) 
китайский чиновник не был лично заинте-
ресован в процветании данной ему «в корм-
ление» административной единицы. Зная, 
что через три года его обязательно переведут на 
службу в другую провинцию, такой бюрократ 
относился к населению хищнически. Ему надо 
было поскорее набить карманы утаенной частью 
собранных налогов, набрать побольше взяток 
и удачно отчитаться перед вышестоящим на-
чальством. В этом заключался весь его личный 
интерес, оторванный от нужд, интересов и пер-
спектив населения. Иначе обстояло дело в Япо-
нии, где княжество оставалось наследственным 
достоянием семьи даймё. Сила, богатство и пре-
стиж князя напрямую зависели от процветания 
его владений. Даймё был лично заинтересо-
ван в экономическом, социальном и военном 
развитии своей вотчины, благосостояние ко-
торой напрямую «работало» на «карман» даймё. 
Княжество являлось его личным и постоянным 
«делом», своего рода «предприятием». От дай-
мё требовалось быть рачительным хозяином в 
своем доходном и развивающемся «поместье» 
большого масштаба. Так разительно отличалось 
решение проблемы личной заинтересованности 
в условиях «частного» феодализма в Японии от 
незаинтересованности очередного, постоянно 
сменяемого чиновника в системе «государствен-
ного» феодализма в Китае [Непомнин, Иванов, 
2010, с. 275].

Страна восходящего солнца базировалась на 
наследственном дворянстве (буси). Это воен-
но-феодальное сословие самураев, своего рода 

«дворянство меча», несло вассальную службу 
своим сеньорам — сёгуну и даймё. Мощью воен-
ного дворянства подавлялось и сопротивление 
вооруженного крестьянства, имевшего право 
носить оружие вплоть до конца XVI в. И сёгун, 
и каждый князь имели свою администрацию из 
числа дворян и войско или дружину из саму-
раев. Каждый из этих рыцарей в свою очередь 
имел от сеньора либо пожалованный земельный 
надел с хорошим доходом, либо натуральное со-
держание. В силу этого вооруженные вассалы 
были готовы сражаться за сюзерена не на жизнь, 
а на смерть. В итоге сложилась многоступенча-
тая феодальная иерархия: у сёгуна имелась своя 
«пирамида» вассалов. Последняя выглядела так: 
князья, родственные дому Токугава (камон дай-
мё) — князья-союзники и приверженцы Токуга-
ва (фудай даймё) — непосредственные вассалы 
сёгуна двух уровней. Так же строилась вассаль-
ная зависимость самураев от недавних против-
ников Токугава (тодзама даймё, т. е. «сторонние 
князья»). Все дворяне, служившие либо сёгуну, 
либо князю получали от своих сюзеренов либо 
землю в кормление, либо рисовый паек. И на-
конец в самом низу этой пирамиды находились 
разоренные самураи (ронин), утратившие либо 
землю, либо рисовый паек.

Империя винтиков и Острова гордецов

Китайские бюрократы служили системе, т. е. 
государству, и на всех уровнях системы остава-
лись «людьми канцелярии». Это была связь «аппа-
рат — функционер», «канцелярия — чиновник». 
Здесь господствовало аппаратное безличностное 
начало — сумма «винтиков». На этой основе 
строился коллективный принцип организации 
«верховной корпорации», или «главного коллек-
тива», т. е. государства. Любой «винтик» этой 
машины от столичного сановника до писаря в 
уездной управе являлся «рабом восточной деспо-
тии», лишенным личностного начала. Как типич-
ная среда азиатской деспотии бюрократия Китая 
культивировала холуйство перед начальством, 
хамство и произвол по отношению к простолю-
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динам. К этому добавлялись казнокрадство, взя-
точничество, карьеризм, непотизм, оказание про-
текции «своим людям» или за мзду. Здесь царили 
покорность, лицемерие, трусость и приоритет 
шкурнических интересов. В этой среде чинуш и 
чинодралов взаимное подсиживание и интриги 
были обычным явлением. В бюрократическом 
Китае не способности и таланты, а близость к 
верхам, интриги и пресмыкательство откры-
вали дорогу к успешной карьере. Сановники 
такого сорта не могли вывести страну на новые 
рубежи [MacNair, 1938; Ho Ping-ti, 1980].

Если символом господства штатской бюрократии 
в Китае служила кисть, то эмблемой военного дво-
рянства в Японии был изогнутый самурайский меч. 
В противовес китайскому чиновнику — «черниль-
ной душе» и «канцелярской крысе» — японский са-
мурай являл собой совершенно иной социальный 
тип. Будучи воином, рыцарем и дворянином, он 
был личностью и индивидом. Его служба князю 
или сёгуну строились на личностной основе — по 
сути на принципе западноевропейского вассали-
тета. Самурай был вассалом своего сеньора, или 
сюзерена (даймё), а тот в свою очередь — вассалом 
другого сюзерена, или суверена (сёгун). В этой си-
стеме личной зависимости каждый из участников 
имел соответствующие обязательства к другому 
как индивид к индивиду. Самурай, в отличие от 
китайского чиновника, являлся личностью и 
служил другой личности. Такого рода вассалитет 
представлял собой межличностные и по сути дого-
ворные отношения. Последние строились на вза-
имных правах и обязанностях, с учетом интересов 
и обязательств каждой из сторон на основе норм, 
выработанных феодальной традицией. Японские 
самураи-рыцари демонстрировали верность долгу, 
отвагу, преданность князю, гордость, жестокость 
по отношению к врагу, презрение к смерти, стрем-
ление к личной воинской славе и приоритет долга 
над чувством. Все это должно было сочетаться со 
скромностью, сдержанностью, самообладанием и 
самоконтролем [Benedict, 2005].

Самурай свято соблюдал морально-этический 
кодекс чести — «путь воина» (бусидо). Этот 
свод норм поведения японского рыцаря включал 

в себя прежде всего принцип вассальной верно-
сти сюзерену, вплоть до безусловной готовности 
отдать за него жизнь. Над таким дворянином до-
влела боязнь позора. В случае поражения в бою, 
угрозы плена или бесчестия, самурай должен 
был покончить с собой через вспарывание жи-
вота (сэппуку, харакири), по возможности следуя 
при этом определенному ритуалу. Самурайство 
было сильно представлениями о долге и чести. 
Помимо безграничной преданности сюзерену 
и верности вассальному долгу японского рыца-
ря отличали воинственность, мужественность, 
готовность к самопожертвованию, способность 
по первому же зову вступить в бой за сёгуна 
или князя. Такого японского «рыцаря без стра-
ха и упрека» отличали чувство собственного 
достоинства, отвага, стойкость и жестокость в 
бою. Самураю были присущи особая физиче-
ская, военная и интеллектуальная подготовка, а 
также воинский профессионализм. В бою один 
такой рыцарь стоил десяти китайских солдат. 
У самураев личная преданность и личная ответ-
ственность сочетались с мужеством, верностью 
своему долгу и осознанием достоинства воина-
рыцаря [Лещенко, 2010, с. 213]. Оскорбление 
чести смывалось кровью обидчика. В против-
ном случае реализовался культ самоубийства во 
имя спасения чести и искупления невыполнен-
ного долга. Уже в школе сыновья самураев об-
учались искусству вспарывания живота мечом; в 
самурайских семьях девочек учили закалываться 
кинжалом. Готовность к самопожертвованию, 
фанатическая преданность сюзерену сочетались 
с философией фатализма. Эта среда выступа-
ла носителем ярко выраженного личностно-
го начала и принципа самоценности данного 
индивида, где восхвалялись военные подвиги, 
смелость, решительность и верность. Культ во-
инской чести обусловил недопустимость плена, 
считавшегося позором. Вспарывание живота 
служило гарантией избежания позора, спасения 
чести самурая и репутации его фамилии. Япон-
ское дворянство было средой гордых и муже-
ственных личностей, знающих себе цену инди-
видов. Никакая другая страна Востока не смогла 
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породить такого сословия рыцарей — «дальнюю 
родню» западноевропейского дворянства. При 
всем том самурай был абсолютным антиподом 
китайского чиновника-карьериста, стяжателя и 
трусливого низкопоклонника [Непомнин, Ива-
нов, 2010, с. 277–278].

В Китае издавна город был жестко придавлен 
всей мощью азиатской деспотии, по сути явля-
ясь ее местным «центром» или «ставкой» бюро-
кратического «класса-государства». В качестве 
контраста этому служило наличие в Японии не-
скольких независимых от феодальных властей, 
т. е. самоуправляющихся городов: Осака, На-
гасаки, Сакаи и Хаката. Эти республики имели 
свои войска, крепостные стены и башни. Одна-
ко и их «вольница» ограничивалась действиями 
сёгунских чиновников, а в XVII в. была лик-
видирована. Тем не менее неуклонно усилива-
лись мощь и роль торгового и ростовщического 
капитала в делах сёгунско-княжеской системы 
[Лещенко, 1984, с. 26]. В обстановке укрепления 
частной собственности росли богатство и вли-
яние верхов торгового сословия (сё). Через их 
руки проходило все золото и серебро Японии. 
Князья и самураи увязали в долгах купечеству. 
Редко кто из даймё или из рядовых дворян не 
брал у них взаймы крупных сумм. Самураи про-
давали им свои квитанции на получение рисо-
вого пайка. Как мелкие, так и крупные князья 
гнули спины перед купцами в надежде на денеж-
ную ссуду. О силе такой зависимости сложилась 
поговорка: «Гнев купцов Осака может вызвать 
ужас в сердцах даймё». В Китае подобной кар-
тины не наблюдалось. Более того, Срединное 
государство так и не поднялось до стадии моне-
тарного обращения золота и серебра. Там дра-
гоценные металлы обращались в примитивной 
форме — в виде слитков и отливок, т. е. шли на 
вес [Rozman, 1973].

Социальные лифты вверх (Китай) 
и вниз (Япония) 

Коренным образом отличались друг от друга 
и типы социальной мобильности внутри обеих 

стран. Китайская модель была «открытой», 
т. е. любой богач мог войти в состав приви-
легированного сословия шэньши, а затем и в 
ряды «класса-государства». Для этого деньги 
можно было «конвертировать» сначала в уче-
ную степень, а затем в чиновную должность, в 
том числе номинальную. Тем самым помещик, 
купец, ростовщик и предприниматель-ману-
фактурист за деньги могли из низших сословий 
перейти в «благородное» сословие (ши) и в ряды 
«государственных феодалов» — чиновников. 
Так богатый простолюдин входил в среду ки-
тайской деспотии. Это был наилучший и самый 
престижный вариант вертикальной социальной 
мобильности. В этом плане китайская деспотия 
действовала по принципу магазина, куда можно 
войти и купить по средствам. Правда, простолю-
дин здесь мог приобрести далеко не все: к «то-
варам» высшего уровня его не подпускали. Тем 
не менее он мог весьма комфортно устроиться 
в нижних и даже средних этажах системы, т. е. 
стать «человеком государства» — компонентом 
самой деспотии. Для этого был открыт и более 
престижный путь наверх — через экзамены для 
получения ученой степени, а затем и чиновной 
должности. Богач мог «победить» на экзаменах 
за крупную взятку экзаменаторам. Через экза-
мены или за деньги в привилегированную сре-
ду переходили люди из сословий земледельцев 
(нун), ремесленников (гун) и торговцев (шан) 
Таков был путь наверх, т. е. вариант восходящей 
сословной мобильности и престижной карьеры. 
Тем самым вместо движения, например, купца к 
статусу предпринимателя и буржуа имело место 
хождение по кругу традиционности [Ho Ping-ti, 
1980].

Таким способом деспотия «перекачивала» в 
свою сферу верхушку «частников», аккумулируя 
их богатство, инициативу и честолюбие. Госу-
дарство укрепляло себя и ослабляло оппозицию 
в сфере торговли, кредита и предприниматель-
ства. В итоге размывался потенциал будущей 
буржуазной эволюции богатых простолюди-
нов и закрывалась дорога к новой формации. 
Благодаря восходящей сословной мобильности 
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китайская модель направляла потенциал форма-
ционного будущего в русло феодализма и тра-
диционности — восходящая мобильность обо-
рачивалась движением вспять: либо топтанием 
на месте, либо откатом назад. Это был путь не 
к капитализму, а, наоборот, к избеганию его. 
Фактически это был тупиковый и регрессивный 
вариант социальной мобильности, регулярно 
обессиливавший предбуржуазную среду. Наи-
более активные и честолюбивые богатеи из нее 
постоянно изымались и переманивались в лоно 
бюрократического феодализма. Этот вариант 
сословной и социальной мобильности посто-
янно питал «свежей кровью» и укреплял среду 
шэньши и китайскую деспотию. Лучшие силы 
«экономических» сословий, их богатство, энер-
гия и талант уходили в сферу бюрократического 
класса. В итоге китайская деспотия регулярно 
перекачивала в свои ряды наиболее активную 
часть предпринимательской среды. Остальная 
масса последней как бы обезглавливалась и обе-
скровливалась, а ее социальное развитие по вос-
ходящей пресекалось [Социальная структура 
Китая... 1990].

В XVII–XVIII вв. японская модель отличалась 
от китайской, ибо стала «закрытой». В Японии 
на деньги простолюдина — купца, ростовщи-
ка, помещика — нельзя было купить звание 
самурая, занять место в дворянском сословии 
(си). Богачу-простолюдину нельзя было сделать 
карьеру «в верхах», например, занять место в 
княжеской, а тем более сёгунской администра-
ции. Восходящая сословная мобильность для 
богатого простолюдина оказывалась невозмож-
ной. Ему оставалось весь «капитал» — деньги, 
талант, честолюбие и трудолюбие — направлять 
на развитие своего «дела» (семейная фирма, ма-
газин, лавка, контора, предприятие). Тем самым 
ему открывалась лишь горизонтальная мобиль-
ность в рамках своего сословия, к укреплению и 
процветанию собственного бизнеса. Сословие 
самураев (си) с конца XVIII в. уже допускало в 
дворянскую среду богатых простолюдинов из 
низких сословий (но, ко, сё). В ХIХ в. за деньги 
простолюдины получали должности и самурай-

ский ранг. Тем не менее элита последних не обе-
скровливалась переходом «наверх», а сохраняла 
и усиливала свой экономический и социальный 
потенциал [Непомнин, Иванов, 2010, с. 280].

В Японии богатство, энергия, талант, често-
любие и капиталы купцов, ростовщиков и тор-
говцев оставались в сфере экономики и продол-
жали «работать» в русле предпринимательства, 
укрепляя не только городскую предпринима-
тельскую среду, но и ее предбуржуазную и ран-
некапиталистическую перспективу. Восходящая 
сословная мобильность оборачивалась восходя-
щей социально-экономической мобильностью. 
Это было движением не назад — в феодализм, 
а вперед — к буржуазной эволюции и капита-
лизму. Если китайская система работала как 
«отсасывающий насос», то японская — как 
«нагнетающий насос». Китайский вариант 
предотвращал подготовку к смене формации, а 
японский работал на такую смену.

Китайский шэньши — представитель «ученого» 
сословия (ши), лишившись своих «благородных» 
доходов (от должности, от ученой степени, от 
землевладения), считал ниже своего достоинства 
заниматься делами «низких» сословий: торгов-
лей, ремеслом и обработкой земли. Предпочитая 
бедствовать, жить на подачки родни и клана, он 
не мог «унизиться» до занятий «простонародья» 
[Elman, 2000]. В Японии самурай, потерявший 
сословные, т. е. дворянские доходы, начинал за-
ниматься не только разбоем и рэкетом, но и 
ремеслом, торговлей, предпринимательством 
и делами «свободных профессий». В Японии 
такая сословная мобильность становилась нис-
ходящей. Это был путь из самураев (си) и зем-
ледельцев (но) в ремесленники (ко) и торговцы 
(сё). Такое сползание вниз оборачивалось в исто-
рической перспективе движением в направлении 
буржуазного предпринимательства. Этот про-
грессивный вариант социальной мобильности и 
поступательной эволюции укреплял и расширял 
протобуржуазную среду и раннекапиталистиче-
ское развитие, одновременно ослабляя самурай-
ское сословие, класс феодалов и средневековую 
систему. Это было движение из прошлого в бу-
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дущее, из феодализма в капитализм. В Японии 
предбуржуа становились дворянами, а самураи 
превращались в предпринимателей. Отложив в 
сторону рыцарские мечи и щелканье костяшками 
на купеческих счетах, они закладывали основы 
будущих капиталистических компаний. Так, ос-
нователи знаменитых торгово-предприниматель-
ских домов Мицуи, Коноикэ и Сумитомо вышли 
из среды самураев [Лещенко, 1992; Лещенко, 
2009; Лещенко, 2010]. Практика исторического 
развития продемонстрировала обреченность ки-
тайского варианта (снизу — вверх) и перспектив-
ность японского варианта сословной мобильно-
сти (сверху — вниз).

Личность и коллектив 
от «нуклеарной семьи» до императора

Как известно, общество Западной Европы на 
первый план выдвигало человека — как лич-
ность, как индивида. Китайский же социум пре-
выше всего ставил коллективное начало. Пре-
жде всего это были семья, патронимия (клан) и 
государство. Семья и клан считались основой 
единства государства. Приоритет внутрисе-
мейной и клановой дисциплины выдвигал на 
первый план кровнородственные отношения. 
Именно коллективное начало цементировало 
традиционное китайское общество не только в 
деревне, но и в городах. Здесь за человека все 
решали землячество и цехогильдия. Низовой 
социальной единицей в Китае служил не инди-
вид, а семья. Каждый ее член без колебаний от-
казывался от личных целей и личной свободы 
во имя интересов этого низового коллектива. 
Одновременно человек нес ответственность за 
всех остальных членов семьи, ибо она охваты-
валась своего рода круговой порукой. Китаец 
фактически становился совершеннолетним 
только после смерти отца, обладавшим абсо-
лютной властью над своими сыновьями, какого 
бы возраста они ни достигли. Даже женатые и 
имевшие собственные семьи сыновья не смели 
даже думать о выходе из-под власти родителя. 
Отделиться и завести собственное хозяйство 

сын мог только лишь с отцовского согласия. 
Сыновья и жены не могли иметь собственного 
имущества, отдельного от отцовской и муж-
ниной семьи. Все приобретенное ими переда-
валось главе семьи. Заработанные на стороне 
деньги сыновья обязательно пересылали роди-
телям. Наиболее обезличенными оставались 
женщины, не имевшие никаких прав на се-
мейное имущество. За невестой в приданное 
никогда не давалась земля. Наследницей жен-
щина могла стать лишь при отсутствии в роду 
живого мужчины. Муж мог продать своих жен 
и наложниц, передать их другому человеку — 
временно или навсегда. В основе коллективно-
го начала лежало как бы «верховное владение» 
землей и всем движимым имуществом со сто-
роны семьи и клана. Коллективный принцип 
здесь стоял выше власти главы таких общно-
стей. Главы этих ячеек могли сохранять свои 
прерогативы только при соблюдении общих 
интересов. Лишь подчиняясь групповой дис-
циплине и коллективным устоям, такой лидер 
сохранял свою цементирующую роль и выпол-
нял свои властные функции. В свою очередь, 
все рядовые члены коллектива обязаны были 
отвечать на такую «заботу» о них абсолютны-
ми покорностью и лояльностью [Социальная 
структура Китая... 1990].

Судьба человека в Китае зависела не от него 
самого, а от главы коллектива, или корпора-
ции. Над китайцем стоял глава нуклеарной 
(малой) семьи, над ней — глава большой се-
мьи, над ней — глава патронимии (клана). Го-
сподство коллектива оборачивалось властью 
его главы. После смерти такого лидера его 
прерогативы переходили к его старшему сыну 
от старшей жены. Такое «монархическое» на-
следование власти цементировало данный 
коллектив и укрепляло корпоративное безлич-
ностное начало внутри каждой из трех указан-
ных выше общностей. При всем том патро-
нимия (клан) выступала в роли суда первой 
инстанции. Именно глава клана отвечал перед 
государством за поведение своих подопечных. 
Рядовые члены семьи или клана должны были 
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беспрекословно подчиняться своим лидерам, де-
монстрировать им свое уважение, преданность и 
покорность, а также в этом же духе воспитывать 
своих детей и внуков. Взаимные требования как 
«сверху», так и «снизу» цементировали семью и 
клан как «ядро» коллективистского социума, как 
одну из основ деспотии. Те же принципы дей-
ствовали и на более высоких горизонтах. В лице 
главы семьи и клана сосредотачивалось универ-
сальное начало создания государства. Механизм 
построения и управления низовыми коллектива-
ми служил увековечиванию господства бюрокра-
тического класса, ибо деспотия здесь действова-
ла не только «сверху вниз», но и «снизу вверх». 
Отец — глава семьи считался своего рода «пред-
ставителем императора», а нарушение семейной 
дисциплины рассматривалось как расшатывание 
устоев государственности [Непомнин, Иванов, 
2010, с. 282–283].

Господство отца семейства и главы клана пере-
давалось всей системой по восходящей линии и 
замыкалось на власти императора. Китай счи-
тался единой «большой семьей», а Сын Неба 
выступал ее «отцом». Императрица считалась 
«матерью» государства. Монарх здесь служил 
концентрированным выражением и заверше-
нием семейного, кланового и всякого иного 
коллективного начала. На уровне «драконового 
трона» семейная и государственная коллектив-
ность соединялись в одном лице. В итоге Ки-
тай стал коллективистской цивилизацией, где 
корпорации (семья, клан, землячество, гильдия, 
цех, тайное общество и государство) полностью 
подавили личность. Индивид оказался погло-
щенным коллективом и как личность не играл 
заметной роли, а интересы отдельного человека 
не принимались в расчет. Любовь как таковая 
игнорировалась, ибо считалась неприличной. 
Молодые люди вообще не должны были встре-
чаться. При женитьбе и замужестве их личные 
чувства не принимались во внимание. Вместо 
этого происходило насильственное соединение 
молодых в результате сделки глав двух семей.

Если в Китае на первом месте стоял коллек-
тив и верховная общность — государство, то в 

Японии на авансцену общества вышли индивид 
и личностное начало. Япония избежала превра-
щения в зону господства азиатской деспотии. 
Японский социум не стал средой «поголовного 
рабства» подданных восточной деспотии. Тем 
самым открывалась дорога к формированию не 
коллективистской, а личностной цивилизации. 
Преобладание частного начала над государствен-
ным, в свою очередь, способствовало становле-
нию индивида как субъекта общественной эво-
люции. В Японии в конце концов возобладала 
малая (нуклеарная) семья. Над частными делами 
крестьянина сохранялось давление большой се-
мьи и патронимии (клана), но оно не было столь 
мощным как это было в Китае. В итоге индивиду-
альное начало стало крепнуть и на самом нижнем 
горизонте социальной иерархии.

В отличие от Китая, в средневековой Японии 
постепенно и подспудно вызревали основы 
личностной цивилизации: складывались пред-
ставления о частной собственности, о личных 
правах, о личной ответственности человека за 
себя самого, о его праве на свободный выбор. 
В русле этого постепенно закладывались осно-
вы личной суверенности и индивидуальных 
прав, ценность личности как таковой, частно-
правовые отношения. Укреплению личност-
ного начала содействовало распространение 
чань-буддизма (дзэн-буддизм) и аватаризма
(амидаизма). Последний укреплял личную от-
ветственность и индивидуальность человека в 
противовес тотальному коллективизму и раздав-
ленности индивида в Китае. В итоге в Японии 
не сложилось господства коллектива над лично-
стью, а интересы отдельно взятого человека не 
подавлялись корпоративным началом так грубо, 
как в Китае. Здесь не существовало придавлен-
ности человека гнетом чужеземных завоевате-
лей, например, маньчжуров, как это произошло 
в Китае. Японцы остались независимым и гор-
дым этносом — суммой суверенных личностей. 
Приоритет индивидуальности и личностного 
начала содействовал поступательной эволюции 
японского общества. Как личностная цивилиза-
ция японское общество превосходило китайское 
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по уровню грамотности, степени ее массовости, 
по густоте сети разного рода школ и училищ. 
Причем в Японии обучались в школах не толь-
ко мальчики (как в Китае), но и девочки. Кро-
ме того, в Стране восходящего солнца быстро 
развивались книгопечатное, библиотечное и 
книготорговое дело. В противовес китайскому 
элитарному образованию (10–15 % населения) 
Япония взяла курс на массовое обучение моло-
дежи — грамотным стало до половины населе-
ния [Лещенко, 2010, с. 211].

Если Запад сложился под знаком христианства 
и законности, то Китай жил под эгидой соци-
ального этикета и социальной этики неоконфу-
цианства как воплощения семейного и клано-
вого начала, т. е. корпоративной дисциплины. 
Конфуцианство стремилось превратить все об-
щество, все государство в один единый высший 
коллектив — всекитайскую семью, всекитайский 
клан с единой коллективной моралью. В Китае 
конфуцианство полностью довлело над челове-
ком, помогая деспотии воспитывать стандарт-
ного подданного, подчиненного коллективу. 
В Японии такого жесткого господства конфуци-
анства не было. К пришедшему из другой страны 
учению Кун-цзы японцы относились несколько 
отстраненно и избирательно, выбирая из док-
трины лишь то, что им подходило. Японцы не 
позволили неоконфуцианству (чжусианство) 
полностью взять верх над родным синтоизмом 
[Каткова, Чудодеев, 1995, с. 21]. Конфуцианство 
здесь не смогло «скрутить» личность, подчинить 
ее коллективу, повернуть ее лицом в прошлое. 
Синтоизм противостоял косному воздействию 
конфуцианства на человека в Японии. Тем не 
менее неоконфуцианство с его этическими нор-
мами оказало большое влияние на становление 
личностной цивилизации в Японии. В силу это-
го сложились такие отличительные черты япон-
ской личности, как патернализм, преданность 
старшим, крепость семьи, культ этических норм, 
скромность, сдержанность, дисциплинирован-
ность и много другое. Тем самым личность не 
имела склонности к открытому индивидуализ-
му, эгоцентризму и самовосхвалению. 

Выводы о форме и содержании

Благодаря описанным выше особенностям 
средневековая Япония сложилась как пораз-
ительный исторический феномен. Экономи-
ческий базис, социум и институциональный 
горизонт надстройки здесь развивались по за-
падноевропейскому варианту. Однако идеоло-
гический и культурный горизонты надстрой-
ки сформировались в основном по китайским 
стандартам: иероглифическая письменность, 
конфуцианство, буддизм, каноническая литера-
тура, этика. В итоге сложилось бинарное явле-
ние: «форма китайская — содержание япон-
ское», или «идеология и культура от восточной 
деспотии — базис, социум и государство — от 
западного феодализма». В средние века Китай и 
Япония формально являлись странами одной и 
той же, а именно дальневосточной конфуциан-
ской цивилизации. Тем разительнее оказалось 
их расхождение по противоположным вариан-
там эволюции уже в Средневековье. Однотип-
ным (правда, с рядом существенных оговорок) 
оказался лишь цивилизационный горизонт над-
стройки общества двух стран. При этом проти-
воположными оказались не только институцио-
нальный горизонт, но и сам базис: экономика и 
социум. В то время как в Китае главенствовали 
подражание древности, традиция, конфуци-
анская этика и застой, в Японии происходили 
смена старого новым, укоренение частной соб-
ственности и поступательное движение от од-
ной стадии феодализма к другой в русле линей-
ного варианта развития.
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Это вторая часть статьи (см. [Рябинин, 2020]), 
посвященной анализу проблематики аграрной 
общины в древнем и средневековом Китае. Ав-
тор подробно разбирает вопрос, вызывающий 
оживленные споры в научном сообществе со 
времен основоположников марксизма, и подвер-
гает скрупулезному анализу работы и представ-

ления советских и российских историков-вос-
токоведов, содержащих информацию и выводы 
об общинных структурах в Китае начиная с 
древности. Автор вводит в исследование широ-
кий библиографический материал отечествен-
ного китаеведения, приходя к выводу о нео-
бычайной живучести общины в Китае. 
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Земельный закон 280 года 
и поглощение общины казенными 
землями 

После восстания «Желтых повязок», положив-
шего начало концу империи Хань, войну между 
собой вели «сильные дома», региональные воен-
ные лидеры, возглавлявшие собственные боевые 
дружины, превратившие их в регулярные армии. 
Цао Цао распространил пограничную систему 
военных поселений (туньтянь) на весь северный 
Китая. Это был прообраз будущей надельной 
системы: каждая солдатская и крестьянская семья 
получала участок около 10–25 му (приблизитель-
но 450–500 кв. м, или 0,045–0,05 га), орудия труда, 
иногда скот. Мужское население военного по-
селения помимо сельскохозяйственных и про-
мысловых работ должно было нести караульную 
службу и, в случае необходимости, участвовать в 
сражениях [История Китая… Т. 3. 2014, с. 43]. 
Создавались ли в таких поселениях общины? 
Хотя у автора нет на этот счет достоверных фак-
тов, можно предположить, что какие-то сель-
ские объединения все-таки создавались, так как 

1 Здесь и далее выделено автором.

совместно легче было выполнять обязанности 
по отношению к государству.

В период Троецарствия (220–280 гг.), в суровые 
будни военных лет, когда власти трех государств 
бесконечно воевали друг с другом, китайская об-
щина, по-видимому, функционировала, но после 
захвата династией Западная Цзинь в 280 г. царства 
У и объединения страны, по общинной органи-
зации был нанесен серьезный удар. Этот период 
китайской истории изучался М. Е. Кравцовой, 
литературоведом и искусствоведом по основной 
специальности является. Она написала блестящий 
раздел по истории Китая в III–X вв. по материа-
лам династических хроник, но, по-видимому, не 
изучала деревенские архивы, земельные реестры и 
эпиграфику, что не дало ей возможности зафикси-
ровать наличие общины.

М. Е. Кравцова отметила, что в 264 г. в госу-
дарстве Вэй был издан указ о ликвидации ад-
министрации1 военных поселений, а в 266 г. в 
том же государстве, уже называвшемся Западная 
Цзинь, вызрел план масштабных преобразова-
ний, известных как введение надельной системы 
(чжаньтянь), изложенный в «Земельном законе» 
от 280 г. Кравцова установила, что «применитель-
но к собственно аграрному сектору суть системы 
чжаньтянь состояла в закреплении за каждым ра-
ботником права на получение определенной пло-

Ключевые слова: традиционный Китай, общи-
на, сельская община, китайская община
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щади и установление фиксированных налогов. 
Для этого был воссоздан фонд казенных земель 
и проведена полная, насколько… возможно… 
перепись податного населения» [История Ки-
тая… Т. 3., 2014, с. 60–62]. Если «казенные» зем-
ли выдавались всем «истинно-податным» (чжэнь-
дин) «трудоспособным мужчинам» (дин-нань) и 
«трудоспособным женщинам» (дин-нюй) от 16 
до 60 лет, а также «податным второй категории» 
(цыдин), включавшей подростков от 13–15 лет и 
стариков от 61 до 65 лет [История Китая… Т. 3, 
2014, с. 62]), то это означает превращение в ка-
зенные земли всех бывших общинно-деревен-
ских полей и угодий.

Означает ли это, что указом от 280 г. китайская 
община как самостоятельный организм была лик-
видирована? Как пишет Кравцова, «в научной 
литературе преобладает мнение, что “Земельный 
закон” был в лучшем случае претворен в жизнь в 
столичной области либо является декларирован-
ной утопией, ибо надзор за землепользованием 
возложили на самих же чиновников-землевладель-
цев» [История Китая… Т. 3, 2014, с. 62]. Но даже 
в том случае, если охват «надельной системой» 
территории государства носил более широкий ха-
рактер, значит ли это, что китайская община после 
указа 280 г. исчезла? 

Северная Вэй: «продолжала существовать»

В российской историографии нет сведений 
относительно существования общины в За-
падной Цзинь (280–316) и в ксенократических 
государствах Северного Китая вплоть до обра-
зования государства Северная Вэй (386–534). 
Но поскольку после издания аналогичного ука-
за о введении «надельной» системы и в 485 г., и 
в 624 г. община нормально существовала (см. 
ниже), то скорее всего она функционировала и 
в Западной Цзинь, и в Северном Китае вплоть 
до Северной Вэй.

По-видимому, даже подвергаясь государствен-
ному вмешательству, уступая правилам наделе-
ния многолюдных семей дополнительными зем-
лями и лишения малолюдных семей имеющихся 

у них «излишков», северокитайская община ни-
куда не исчезала.

Более определенно можно говорить о ситуа-
ции с общиной в государстве Северная Вэй, где 
«по указу 485 г., за податным населением закре-
плялись строго регламентированные участки 
земли и рабы… крестьянские хозяйства под-
вергались административной реорганизации 
(486 г.). Они были разбиты на три типа объ-
единений: низовое — линь, состояло из пяти 
дворов / семей (цзя), пять линь образовывали 
объединение — ли, пять ли (125 дворов) — дан. 
Каждое объединение возглавляли старосты, дея-
тельность которых контролировали уездные чи-
новники» [История Китая… Т. 3, 2014, с. 133].

А. Ю. Тюрин, глубоко исследовавший китай-
скую надельную систему, считает, что данные ис-
точников позволяют думать, что и в период Се-
верной Вэй территориальная сельская община, 
как он выражается, «продолжала существовать»
[Тюрин, 1970]. Тюрин обнаруживает, что «в Се-
верном Вэй существовали территориальные об-
разования сян, возглавлявшиеся “старейшинами 
сян” (сян лао). Последние … имели решающее 
слово в спорах из-за земли между семьями, вхо-
дившими, очевидно, в состав сян. Иными сло-
вами, они осуществляли “верховное” право соб-
ственности на земли, принадлежавшие отдельным 
хозяйствам в сян. Сам титул этих лиц — “старей-
шины сян”, а также отсутствие такой должности 
среди перечисленных в северовэйских реестрах 
должностей государственных чиновников позво-
ляет предположить, что сян лао были главами об-
щинных коллективов, объединенных в рамках сян
и обладавших правом “верховной” собственности 
на земли, принадлежавшие входившим в сян се-
мействам… главы низших административно-тер-
риториальных единиц в Северном Вэй — линь-
чжан, личжан и данчжан — набирались, согласно 
эдиктам, “из людей сян”. По-видимому, это были 
должностные лица общины, набиравшиеся из ее 
среды, а линь, ли и дан представляли собой ячей-
ки организационной структуры общины — сян». 
Кроме того, Тюрин отмечает, что «эдикты того 
времени поощряли переселение байсин (населе-



вопросы теории

72

ния. — А. Р.) из “тесных” сян в “просторные”» 
[Тюрин, 1980, с. 94].

Все это дало возможность Тюрину сделать 
вполне обоснованный вывод: «сян, начиная по 
крайней мере с Северного Вэй и до Тан вклю-
чительно, представляла собой сельскую тер-
риториальную общину, бывшую в то время 
основной социально-экономической и админи-
стративно-территориальной ячейкой страны» 
[Тюрин, 1980, с. 95]. Таким образом, в Север-
ной Вэй сельская община существовала наряду 
с «надельной системой». Более того, «надельная 
система», ущемляя распорядительные функции 
общины, в определенной мере служила гаран-
том незыблемости и неприкосновенности се-
мейного земельного надела, в том случае, конеч-
но, если этот надел не превышал того, что было 
семье положено в соответствии с установленны-
ми нормами.

Турфанские находки о танской общине 

А. Ю. Тюрину удалось изучить «пять обна-
руженных научными экспедициями в Турфане 
документов, датируемых 764–765 гг., которые 
фиксируют выдачу байсин зерна из государ-
ственных хранилищ», что дало ему возможность 
реконструировать линь и бао как органы общи-
ны [Тюрин, 1980, с. 84–86]. Возможно, выдавае-
мое зерно использовалось в качестве семенного 
фонда, что свидетельствует в пользу зависимого 
от государства статуса общин. Впрочем, зер-
но могло предоставляться в качестве общего-
сударственного вспомоществования. В любом 
случае государство всячески помогало танской 
общине. Повезло Тюрину и с династическими 
хрониками, которые содержали императорские 
указы, давшие ему возможность зафиксировать 
«статус “гостевых дворов” как показатель функ-
ционирования общины» и термин сян как обо-
значение общины [Тюрин, 1980, с. 87–95]. Все 
это дало возможность Тюрину основательно 
исследовать китайскую общину в период прав-
ления династии Тан (618–907). Так же, как и в 
Северной Вэй в 485 г., в 624 г. основатель ди-

настии Тан, Ли Юань, ввел в своем государстве 
надельную систему, причем она действительно 
была реализована во всем Китае, так как сохра-
нились обнаруженные в 1907–1914 гг. в Дунь-
хуане и Турфане подворные реестры, свидетель-
ствующие «о претворении указа в жизнь на всей 
территории огромной страны вплоть до самых 
ее окраин» [История Китая, 1998, с. 169]. 

Исследовав структуру и функционирование 
танской общины, Тюрин пришел к выводу, что 
она «свободно распоряжалась наделами входив-
ших в ее хозяйство беглых и в то же время за-
ботилась о сохранении их прав на оставленные 
наделы. Представители общинной администра-
ции присутствовали при заключении сделок по 
земельным операциям среди байсин — членами 
общины, и их присутствие было обязательным». 
По мнению Тюрина, «все это говорит о том, что 
община выступала в роли субъекта земельной 
собственности по отношению к входившим в нее 
хозяйствам байсин» [Тюрин, 1980, с. 92–93]. Это 
значит, что на время отсутствия беглых община 
могла сдавать их земли в аренду, но после возвра-
щения беглым отдавали их земли, заботясь о том, 
чтобы «арендаторы» эти земли покинули. 

В то же время Тюрин отмечает, что «в сян, по 
свидетельству турфанских документов, помимо 
“старейшин” назначался и специальный чиновник 
(сян гуань), ведавший делами сян… Вполне веро-
ятно потому, что управление сян и уездами велось 
совместно представителями государственной ад-
министрации — чиновниками — и администра-
тивного аппарата общины — “старейшими” и 
“отцами-старейшими”» [Тюрин, 1980, с. 93]. По-
скольку мы знаем о выдаче общинам государствен-
ного зерна, то наличие в этих общинах в качестве 
управленцев еще и государственных чиновников 
может означать, что они носили зависимый или 
полузависимый характер.

По-видимому, танская сельская община, 
управляемая местными старейшинами, и госу-
дарственными чиновниками, не только пользо-
валась известной внутренней самостоятельно-
стью, но и была в определенной мере подчинена 
властному контролю, представляя собой фи-
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скально-административный орган. Опираясь 
на исследования Тюрина, Л. Б. Алаев отмечает, 
что, «староста деревни должен был ежегодно 
пересматривать размеры участков в зависимо-
сти от изменения численности семей» [Алаев, 
2016, с. 397], что тоже можно считать в извест-
ном смысле «переделами», хотя они ни с какими 
традиционными гипотетическими правами об-
щины не связаны.

Только в 780 г., после восстания Ань Луша-
ня и гражданской войны, правительство утвер-
дило проект реформ, разработанный первым 
министром Ян Янем, «официально отменив на-
дельную систему и введя новый порядок налого-
обложения — “двухразовый налог” (ляншуй — 
то есть, подушный и поземельный налог — А. Р.), 
налогами облагались земельные собственники в 
соответствии с размерами их владений. Государ-
ство полностью самоустранилось от контроля над 
аграрным сектором… Реформа также узакони-
ла свободную куплю-продажу земли и ускорила 
процесс перераспределения земельной собствен-
ности» [История Китая… Т. 3. 2014, c. 307].

Танская община после 780 г. представляет со-
бой фискальный орган, не обязанный отны-
не реализовывать государственную политику 
регулирования земельных отношений в со-
ответствии с «надельной системой». Однако, 
позднетанская община была не только админи-
стративным «продолжением» государственного 
аппарата, но и общественным организмом, в 
котором существовали определенные социаль-
ные связи. Это, в первую очередь, относится к 
фискальной общине («пятидворке») и круговой 
поруке (баоцзячжиду) [Алаев, 2016, с. 297]2.

Сунский ренессанс 

В империи Сун (960–1127) ситуация с об-
щиной значительно изменилась. Правда, такой 
квалифицированный и тщательно подходящий 

2 Там, где возникает «спущенная сверху» администрация, обычно образуется «возникающая снизу» самоорганиза-
ция, сплачивающая людей хотя бы для удовлетворения аппетитов государственной власти. Непонятно, в какой 
форме возникает эта самоорганизация, но она хотя бы принимает форму сплочения людей для выполнения тре-
бований, предъявляемых государством. 

к исследованиям ученый, как уже цитированная 
М. Е. Кравцова, при характеристике аграрных 
отношений в империи Сун общину не упо-
минает вообще [История Китая… Т. 4. 2016, 
с. 176–182].

По-иному относится к сунской общине 
Г. Я. Смолин, в работе по изучению крестьян-
ских восстаний в X–XII вв. наряду с официаль-
ной «Историей династии Сун» использовавший 
значительно более подробный источник — 
«Черновой свод важнейших материалов дина-
стии Сун» в восьми томах [Смолин, 1974, с. 27], 
откуда почерпнул сведения, реконструирующие 
«производственные группы в форме админи-
стративных территориальных объединений» 
[Смолин, 1974, с. 166–167]. Ссылаясь на япон-
ского ученого Н. Ниида, он отмечает: «Имен-
но в X–XII вв. община в Китае переживала как 
бы “второе рождение”… Одним из показателей 
укрепления общинной организации в X–XII 
является некоторое укрепление прав сельско-
го объединения — деревни — на угодья: паст-
бищные и луговые земли, участки лесов и рощ, 
болот, рек и озер, а также земли в горах, непри-
годные для обработки под пахоту… В источни-
ках нет сведений о распределении угодий между 
отдельными общинниками и их переделах. По-
видимому, в значительной своей части леса, 
луга и воды обычно сохранялись формально 
неподеленными, в коллективном распоряже-
нии всей общины» [Смолин, 1974, с. 159–160].

Действительно, глубокие отличия позднетан-
ской общины от сунской, связанные с процесса-
ми, проходившими в китайском обществе в X–
XII вв., можно назвать «возрождением общины». 
Чем распоряжалась общинная администрация в 
период Сун? Землями, доход с которых шел на 
культовые цели и на помощь бедным, а также 
угодьями. Смолин пишет: «В Сунской империи 
примат территориально-административного на-
чала и чиновно-бюрократический контроль над 
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жизнедеятельностью общинных объединений 
усилились, обрели еще более четко выраженные 
черты… Сам по себе факт прочного оформле-
ния подушного налогообложения на юге и в 
центральных районах свидетельствует о сполна 
установившемся и здесь подчинении общины 
государству, о превращении общинника в тя-
глового налогоплательщика» [Смолин, 1974, с. 
165]. Таким образом, «возрождение общины» в 
период Сун было связано с полным превраще-
нием ее в «тягловую общину». Государственный 
гнет усиливал сплоченность общины, вынуж-
денной «спасать себя» более тесной коопераци-
ей общинников.

Опираясь на данные российских синоло-
гов, Алаев описывает положение сунских об-
щинных старост так: «И на частных, и на го-
сударственных землях большую роль играли 
сельские начальники (ли чжэн), старосты (ху 
чжан), сельские писцы (сян шу шоу). Они яв-
лялись общинными должностными лицами, 
избирались жителями, но утверждались вла-
стями и подчинялись только последним. 
Эти полуофициальные лица выполняли свои 
обязанности в порядке казенной повинности. 
Они назначались на срок от одного до трех 
лет. На эти должности привлекались в основ-
ном зажиточные общинники из «сильных» и 
«средних» дворов, но часто такая должность 
не становилась источником дополнительного 
дохода, а вела к разорению хозяина, так как ему 
приходилось уплачивать налог за недоимщи-
ков» [Алаев, 2016, с. 398].

Следует отметить, что общинные старосты не 
столько избирались общинниками, сколько на-
значались государством, так как последнее сло-
во при утверждении в должности всегда было за 
властями. Именно государство отбирало самых 
состоятельных, чтобы можно было взимать с 
них недоимки за всю общину. Фактически об-
щинные старосты представляли собой «мальчи-
ков для битья», причем в прямом смысле, так как 
взимание недоимок включало в себя примене-
ние физического воздействия, в том числе по-
боев (так было и во Вьетнаме в XIX в.).

«Колхозы» династии Мин 

Следует отметить еще одну прочную установку 
российских синологов, которая ярче всего про-
является у Смолина. Это установка на крестьян-
ский характер общины, который актуализируется 
в период народных восстаний: «Всесторонний 
натиск господствующего класса, его государ-
ственной организации на общину, рост их при-
тязаний на полное ее подчинение их нуждам и 
интересам, постоянный произвол… — все это 
только усиливало названные стремления и на-
дежды крестьян… Пусть обычно то были всего 
лишь иллюзии, пусть сотни и тысячи раз трудо-
вой люд, казалось бы, имел возможность убедить-
ся в несостоятельности подобных намерений 
и представлений — крестьянин хотел иметь за 
своей спиной силу таких же, как он, тружеников-
земледельцев, силу сельской общины» [Смолин, 
1974, с. 158]. Такой взгляд на китайскую общину 
как на общину преимущественно крестьянскую, 
не выдерживает критики: в крестьянскую общи-
ну входили также и «сильные дома», являвшиеся 
составной частью ее социальной структуры.

Новейшие работы по истории династии Юань 
(1279–1368) вообще не упоминают об общине 
[История Китая… Т. 5. 2016, с. 74–176], поэто-
му вопрос о существовании общины в этот пе-
риод остается открытым.

Специфический характер носили общины в 
период правления династии Мин. Об этом пи-
шет, опираясь на материалы, почерпнутые в ра-
ботах российских синологов, Алаев: «В период 
Мин (1368–1644) все земли империи подразделя-
лись на две большие категории — государствен-
ные (гуань тянь) и частные (минь тянь). Част-
ные земли находились в руках землевладельцев, 
держатели государственных земель считались 
арендаторами (дянь ху). Государство в стране, 
разоренной войной с монголами, заселяло опу-
стевшие земли общинами государственных 
арендаторов. Они объединялись в шэ, которые 
разделялись на ли и цзя… Ли состояли из 110 
тягловых дворов. Из них 10 самых зажиточных, 
“посылавших на исполнение повинностей са-
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мое большое число тяглых и вносивших самое 
большое количество налогов”, становились 
наследственными старостами (ли чжэн). Они 
выполняли обязанности старосты всего ли по 
очереди, так что до каждого очередь доходила 
через 10 лет. Остальные 100 дворов подразде-
лялись на десять десятидворок (цзя), каждый 
хозяин из десятка становился десятским (цзя 
шоу) на один год. Старосты составляли реестр 
земель и их владельцев и были обязаны пре-
секать все попытки уклониться от уплаты на-
логов. Ли должны были выполнять функции 
охраны порядка, вести учет жителей, их приезд 
или оставление селения. Чиновники должны 
были снабдить новопоселенцев тягловым ско-
том и семенами» [Алаев, 2016, с. 398]. Как мож-
но видеть, государство формировало общины, 
исходя из собственных нужд — потребностей 
сбора налогов и несения повинностей. Однако 
общины, создаваемые государством, не пере-
ставали быть общинами, ибо составляющие 
их люди вынуждены были учитывать интересы 
друг друга и оказывать взаимную поддержку.

В этом смысле можно провести аналогию с со-
ветскими колхозами: создаваемые по указаниям 
сверху, они должны были выполнять жесткие 
госзадания. Но когда во главе таких колхозов 
оказывался «хороший» председатель (даже назна-
ченный сверху), то есть заботившийся о колхоз-
никах, вступавший в административные «игры» 
с вышестоящим властями, занижавший нормы 
сдачи зерна государству, припрятывавший не-
обходимые деревенским жителям продукты, и, 
в конце концов, добивавшийся «выживания» 
колхозного коллектива, колхозная община худо-
бедно продолжала существовать. Если же пред-
седатель колхоза, даже будучи выбранным из 
среды односельчан, беспрекословно повиновался 
указаниям властей, выполнял (и перевыполнял) 
нормы государственных заготовок, слепо следо-
вал изменчивой государственной политике в от-
ношении сельского хозяйства и не щадил одно-
сельчан, его колхоз в конце концов разваливался.

А. А. Бокщанин в главе «Аграрные отноше-
ния и аграрная политика династии Мин» V тома 

«Истории Китая с древнейших времен до нача-
ла XXI века», вышедшего в 2016 г., пишет о кре-
стьянских держаниях государственной земли, о 
должностных и частных землях, о расширении 
свободной крестьянской собственности, о нало-
говом обложении сельского населения и о госу-
дарственных повинностях, но не упоминает об-
щину [История Китая… Т. 5. 2016, с. 410–434]. 
В главе «Аграрная политика правительства Чжу 
Ди» монографии 1976 года Бокщанин подробно 
разбирает аграрную политику Чжу Юаньчжана 
и Чжу-ди, концепцию «заботы о народе» и мето-
ды ее реального воплощения, налоговую поли-
тику в начале XV в., но слово «община» также не 
упоминает [Бокщанин, 1976, с. 191–227].

В то же время Бокщанин отмечает, что «в 1381 г. 
при составлении нового общеимперского «Жел-
того реестра» все сельское население страны в 
фискальных целях было разделено на ли и цзя 
(десятидворка — А. Р.). Каждое ли должно было 
включать 110 тягловых дворов, а кроме того, 
неопределенное количество связанных с ними 
территориальных семей, бездетных стариков, 
старых вдовцов, вдов, сирот и безземельных, ко-
торые объединялись общим названием цзилин.
Из этих 110 дворов 10 посылали на повинности 
самое большое число тяглых и вносили самое 
большое количество налогов. Они и составля-
ли группу наследственных старост — личжан. 
Ежегодно представитель одной из этих семей 
выполнял обязанности старосты, а через 10 лет 
начинался новый цикл. Остальные 100 дворов 
делились на 10 десятидворок — цзя, и каждый 
из входивших в нее дворов по очереди в течение 
года занимал должность десятского — цзиншоу. 
Старосты ли и цзя ведали составлением рее-
стров, были обязаны не допускать сокрытия зем-
ли и тяглых при занесении их в государственные 
кадастры, а также пресекать попытки занижения 
качества полей и подачу ложных сведений о воз-
расте и здоровье тяглых, бороться с побегами 
крестьян и забрасыванием пахотных угодий» 
[История Китая… Т. 5. 2016, с. 430].

По-видимому, несмотря на то что ли (110 дво-
ров) и цзя (10 дворов) устанавливались властями 
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«сверху», включенное в их состав сельское на-
селение вынуждено было кооперироваться для 
уплаты государственных налогов и выполнения 
государственного тягла. И государство им в этом 
помогало. Как пишет Бокщанин: «желая создать 
себе прочную опору на местах, минское прави-
тельство передало управление всеми деревен-
скими делами в руки земельных собственников 
и держателей государственных земель, исключив 
отсюда многочисленную категорию частнозави-
симого крестьянства. Более того, должность ста-
рост ли была закреплена только за зажиточными 
дворами» [История Китая… Т. 5. 2016, с. 430].

Очевидно, только зажиточные дворы, которые 
«посылали на повинности самое большое чис-
ло тяглых и вносили самое большое количество 
налогов» могли нести ответственность за вы-
полнение государственных заданий. Им было 
что терять в случае недосдачи ли государству и у 
них имелись средства, которыми они могли воз-
местить недоимки соседей. Поэтому они были 
самыми ответственными тягловыми и на них 
власти могли положиться.

Очень характерно упоминание Бокщаниным 
исключение из числа «земельных собственников 

3 Как пишет Бокщанин, «указом от июля 1372 г. вводилась смертная казнь за переход под покровительство заслуженных са-
новников с целью уклонения от повинностей. В свод законов была внесена статья, гласившая, что за невнесение двора в 
реестр его хозяин наказывается 100 ударами палкой, если двор обязан платить налоги и отбывать повинности, и 80 удара-
ми палкой, если не обязан платить налоги и отбывать повинности. Затем двор вносился в реестр и облагался повинностя-
ми. Укрывательство посторонних лиц и недонесение о них властям, а также объединение при записи в реестр двух и более 
дворов наказывалось 100 ударами палкой, если скрытые и объединяющиеся дворы обязаны платить налоги и отбывать по-
винности, и 80 ударами палок, если они не обязаны это делать. Укрывательство родственников, проживающих отдельно, и 
недонесение о них властям, а также объединение при записи в реестр двух и более дворов, связанных родством, наказыва-
лось на две степени меньше (чем максимальное наказание, то есть 80 ударов палок — А. Р.). Скрытые тяглые наказывались 
одинаково с хозяином двора. Затем в реестр вносились необходимые исправления, и дворы облагались повинностями. 
За укрывательство своих совершеннолетних тяглых и невключение их в реестр, а также за ложные сведения об их возрасте 
и здоровье с целью уклонения от повинностей хозяин двора наказывался 60 ударами палкой, если эти деяния касались от 
одного до трех лиц. За каждых последующих трех тягловых наказание увеличивалось на одну ступень (на 10 ударов пал-
ками — А. Р.), но не могло быть больше 100 ударов палкой. Не внесенные в реестр тяглые записывались в него и облага-
лись повинностями. Такому же наказанию подлежали скрывающиеся от записи в реестр чужие тяглые и укрывающий их 
хозяин. Затем эти тяглые возвращались в свой двор, вносящийся в реестр, и облагались повинностями. Необеспечение 
проверки старостой ли, приведшее к пропуску в реестре от одного до пяти дворов, наказывалось 50 плетьми. За каждые 
последующие пять дворов наказание увеличивалось на одну ступень (на 10 плетей — А. Р.), но не могло быть больше 100 
плетей. Пропуск от одного до десяти тяглых наказывался 30 плетьми. За каждые последующие 10 тяглых наказание увели-
чивалось на одну ступень (на 10 плетей — А. Р.), но не могло быть больше 50 плетей… Старосты ли и уездные чиновники, 
знавшие о незанесении дворов тягловых в реестр, наказывались одинаково с лицами, совершившими данное преступле-
ние. Невнесение дворов и тяглых в реестр старостами ли и уездными чиновниками за взятку наказывалось по всей строго-
сти как извращение закона в личных интересах, в зависимости от величины взятки» [История Китая… Т. 5. 2016, с. 432].

и держателей государственных земель… много-
численной категории зависимого крестьянства» 
[История Китая… Т. 5. 2016, с. 430]. Такие част-
нозависимые крестьяне работали на землях ки-
тайских (возможно, и некоторых монгольских) 
крупных и средних землевладельцев, пошедших 
на сотрудничество с династией Мин, монастырей, 
родственников Чжу Юаньчжана, новой минской 
знати, военных чиновников [История Китая…
Т. 5. 2016, с. 418]. Вероятно, на этих землях также 
складывались частнозависимые общины.

Теневые общины 
на государственных землях 

Со значительно большей определенностью мы 
можем судить о функционировании общин на 
государственных землях. О том, чем в реально-
сти занималось крестьяне-общинники и их ста-
росты, мы можем судить, исходя из наказаний, 
которым их подвергала государственная власть 
за нарушения различных предписаний.3

Анализируя систему наказаний минских об-
щинных старост и крестьян-общинников за 
нарушения в налогово-повинностной сфере в 
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рамках регулируемой государством общины ли, 
следует отметить, что они укрывались сами и 
укрывали своих односельчан от налогообложе-
ния и несения повинностей путем фальсифика-
ции земельных кадастров и подушных реестров. 
При этом система укрывательства была очень 
изощренной. Укрывались от государственного 
учета не только домочадцы, но и проживающие 
отдельно родственники, и односельчане, и даже 
посторонние лица. Складывающаяся в итоге 
этих махинаций «теневая община», функцио-
нировавшая «поверх» официальной, осущест-
вляла взаимопомощь даже тем, что не доносила 
на своих соседей, нарушающих законы о реги-
страции тягловых.

Не видят общину в позднеюаньском и ранне-
минском времени Л. А. Боровкова и Н. П. Сви-
стунова [Боровкова, 1971; Боровкова, 1974; Сви-
стунова, 1961; Свистунова, 1966]. По-видимому, 
это отчасти связано с использованием ими, в ос-
новном, нормативных источников: традицион-
ных династических хроник.

Причины различий 
в китаеведческой оптике 

В первой части статьи уже приводилась точ-
ка зрения О. Е. Непомнина на средневековую 
китайскую общину в целом и общину периода 
правления династии Цин в частности. Доволь-
но пространное высказывание Непомнина при-
ведено, потому что оно отражает точку зрения 
значительной массы историков-востоковедов, 
в том числе китаистов (должен признаться, что 
до внимательного прочтения монографии Ала-
ева и написания этой статьи я и сам придержи-
вался сходных взглядов): поземельной общи-
ны в Китае после реформ Шан Яна (то есть, с 
IV в. до н.э.) не существовало; соседская общи-
на, «разложившись», как пишет Непомнин, сме-
нилась системой патронимий-кланов; государ-
ство строило отношения с крестьянством не по 
общинному, не по клановому, а по подворному 
принципу учета; казна имела дело с каждым дво-
ром в отдельности как при учете населения, так 

и при обложении налогами и повинностями; 
коллективных крестьянских обязательств казна 
не знала; хотя признавала клан юридическим 
лицом в качестве владельца «общих земель» дан-
ной патронимии, государству противостояли не 
крестьянские организации, а море «атомизиро-
ванных» «тяглых душ», землевладельцев и иных 
лиц в системе кланов.

Л. Б. Алаев [Алаев, 2016] показывает, что дан-
ные взгляды совершенно несостоятельны, что в 
какой-то степени извинительно именно для ки-
таистов: «задавленные» огромным количеством 
материала, почерпнутого из официальных хро-
ник, летописных сводов и казенных документов, 
они в силу отсутствия сил и времени значитель-
но меньше внимания уделяют эпиграфике (фик-
сация дарений и имущественных отношений на 
стелах отражает внутридеревенский материал, 
которого практически нет в государственных 
хрониках), актовому материалу, деревенским 
хроникам, клановым генеалогиям.

В своем отрицании наличия средневековой 
и более поздней общины Непомнин не прав 
уже потому, что признание им «клана юриди-
ческим лицом в качестве владельца “общих зе-
мель” данной патронимии» предполагает на-
личие какой-то общинной организации в той 
местности, где проживала данная патронимия. 
Несмотря на то что в период правления дина-
стии Цин община находилась под довольно 
жестким давлением государства (в связи с чем 
Непомнин и отказывает ей в существовании), 
некоторые синологи находят китайскую об-
щину в ту же цинскую эпоху, во всяком слу-
чае, в ее конце [Тяпкина, 1984].

В отношении А. А. Бокщанина, Л. А. Боров-
ковой, Н. П. Свистуновой, О. Е. Непомнина 
не совсем ясно, насколько их позиция по пово-
ду общины в средневековом Китае определяется 
отсутствием у них адекватных источников и на-
сколько эта позиция была задана марксистской 
установкой на «исчезновение» или «остаточ-
ность» общины в классовом обществе. И то, и 
другое вело к тому, что китайская община про-
сто ускользнула от их внимания.



вопросы теории

78

Индоктринация населения 
и цинский коллективизм 

Совершенно иную точку зрения на китайскую 
общину отстаивает Н. И. Тяпкина, в отличие 
от перечисленных выше авторов, опиравшаяся 
в своих изысканиях большей частью на полевые 
и социологические исследования Р. Ф. Джон-
стона, А. Х. Смита, С. Д. Гэмбла, Р. Х. Майера, 
В. С. Старикова, Л. Мадьяра, Ян Моуцюня, Сяо 
Гунчжуаня, Я. Г. Ляна и Л. Г. Дао, С. К. Янга, 
Х. Д. Р. Бейкера, Д. Х. Кульпа, Цюй Тунцзу и т. д. 
[Тяпкина, 1984, с. 124–146, 214–222]. В моно-
графии Тяпкиной существует специальный 
раздел под названием «Организация деревен-
ской общины». Правда, приводимые данные 
относятся большей частью не ко всему периоду 
правления династии Цин, а к его концу (вто-
рой половине XIX – началу XX в.), но есть ос-
нования полагать, что и в начале Цин община в 
Китае существовала.

Ссылаясь на исследования Тяпкиной, Алаев 
утверждает, что в период правления династии 
Цин (1644–1911) «существовало несколько на-
кладывавшихся друг на друга общин. Уезды — 
бесспорно административно-бюрократические 
единицы — подразделялись на “волости” (син), 
обычно по четыре в каждом уезде. Син тоже мож-
но считать общинами, поскольку их возглавляли 
старосты, выходцы из местных жителей. На этом 
уровне осуществлялась одна из важнейших задач 
управления — индоктринация населения. Дваж-
ды в месяц, по первым и пятнадцатым числам, 
проходили занятия по учению Конфуция, в ко-
торых должно было участвовать все население. 
Существовали также естественно сложившиеся 
более мелкие общины (реальные деревни, села, 
посады, города). В 1600 г. власти решили “упоря-
дочить эту структуру”. Указано было создавать шэ
(термин, известный нам по более ранним источ-
никам) из 20–50 дворов, которые должны были 
организовать соседскую взаимопомощь в первые 
страды, контролировать выполнение сельскохо-
зяйственных работ, запасать зерно на случай сти-
хийных бедствий. Помимо всего этого действо-

вали еще две — административные — общины: 
баоцзя — для полицейского контроля, и лицзя — 
для фискальных целей» [Алаев, 2016, с. 400–401].

Таким образом, в период правления династии 
Цин в Китае существовали подчиненные госу-
дарству «административные» общины баоцзя
и лицзя, в рамках которых складывались опре-
деленные нормы крестьянской взаимопомощи 
(например, взаимные обязательства своевремен-
ной уплаты налогов и соседские гарантии не со-
вершать преступления).

Еще более «коллективистской» можно счи-
тать общину шэ, созданную по указу 1600 г. (то 
есть, в самом начале правления Цин) и призван-
ную «организовать соседскую взаимопомощь 
в первые страды, контролировать выполнение 
сельскохозяйственных работ, запасать зерно на 
случай стихийных бедствий». Однако, и в этом 
случае функции общины шэ были довольно 
ограниченными.

Общинные образования более высокого ад-
министративного уровня «волости» (син), 
возглавляемые одобренными властями старо-
стами, должны были просвещать и идеологиче-
ски «накачивать» местное население в нужном 
маньчжурской династии направлении. Эти ор-
ганизации можно сравнить с пионерскими и 
комсомольскими отрядами, проводившими по-
литинформацию и собиравшими макулатуру и 
металлолом. Когда во главе таких отрядов сто-
яли компетентные люди, они могли приносить 
пользу: мне случалось встречаться с людьми, 
тепло вспоминавшими свой пионерский отряд. 
Правда, противоположных случаев было неиз-
меримо больше: подавляющее число современ-
ников с ненавистью или безразличием говорили 
о пионерских и комсомольских организациях.

Что же представляла собой цинская (или позд-
нецинская) община в описании Тяпкиной? 
«Деревенская община состояла из одной или 
нескольких родственных групп (кланов) и неко-
торого числа семей, не входивших ни в одну из 
них; кланы были теми социально-политически-
ми ячейками, из которых складывались общины. 
Они играли доминирующую роль в социально-
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политической и экономической жизни деревни. 
Отдельные семьи и маленькие группы родствен-
ных семей, образующиеся в результате семейно-
го раздела, не признавались полноценными чле-
нами (или ячейками) деревенских общин, они 
не имели голоса при решении общих вопросов, 
затрагивающих интересы всей деревни общины, 
подвергались различного рода дискриминации» 
[Тяпкина, 1984, с. 126–127].

В чем же состояла «общинность» китайской 
деревни? «Деревенские угодья (места для сбора 
топлива, ловли рыбы, выгоны для скота, улицы и 
проходы к ним, домам, полям, выгонам), дороги, 
мосты, пристани и тому подобное находились в 
общем пользовании всех жителей. Общей соб-
ственностью деревень считались также возделы-
ваемые сообща или за общий счет питьевые или 
оросительные колодцы, оросительные канавы и 
каналы, храмы, кумирни, а также земля, на ко-
торой они были построены, различного рода 
хозяйственные и прочие постройки, оборони-
тельные сооружения вокруг деревни и т. д.; их 
ремонт и содержание осуществлялись силами и 
за счет жителей общины. Пользование общей 
деревенской собственностью регулировалось 
обычаем, а нередко и разработанными прави-
лами, контроль за выполнением которых осу-
ществляли общинные лидеры» [Тяпкина, 1984, 
с. 125–126].

Тяпкина перечисляет формы общинной ко-
операции: оплата охраны урожая и религиоз-
ных церемоний, связанных с окончанием сбо-
ра; содержание ночных сторожей; организация 
школьного обучения; совместная оплата (в той 
или иной форме) функционирования храма и 
различных деревенских праздников, продолжая: 
«особую сферу внутридеревенского управления 

4 В данном случае Писарев приводит классическую марксистскую схему эволюции общины, прописанную К. Марксом 
в «Формах предшествующих капиталистическому производству», где помимо двух основных характеристик общи-
ны — отношения кровного родства и общинной собственности на землю, он привел типологию общинных форм: 
1) азиатская форма общины — полное господство общинной собственности; возможен парцеллярный труд, но не 
парцеллярная собственность на землю; отдельный производитель с семьей может трудиться независимо от других на 
отведенном ему поле и иметь лишь владение на землю [Маркс, Энгельс, 1968, с. 464–465]; 2) античная форма общи-
ны — «общинная собственность — в качестве государственной собственности, ager publicus — отделена здесь от част-
ной собственности, собственность отдельного человека сама непосредственно не является здесь общинной собствен-
ностью… [Маркс, Энгельс, 1968, с. 465]; 3) германская форма общины — «у германцев ager publicus является лишь 

составляла область осуществления деревенски-
ми лидерами социального контроля, направлен-
ного на поддержание порядка и сохранение тра-
диционного образа жизни, основой которого 
было неукоснительное следование нормам кон-
фуцианской морали и этики… Поддержанию в 
деревне общественного порядка способствова-
ли “деревенские правила” (сян гуй). Контроль за 
их соблюдением предусматривал общее наблю-
дение за жителями общин, разбор поступающих 
жалоб и т.п., составляя, таким образом, один из 
аспектов общего социального контроля в общи-
не» [Тяпкина, 1984, с. 129– 133].

Итог — вывод самой Тяпкиной о китайской 
общине в начале XX в.: «В указанное время сель-
ская община в Китае продолжала оставаться жи-
вым социальным институтом, в той или иной 
мере обеспечивая насущные хозяйственные и 
социальные потребности сельского населения» 
[Тяпкина, 1977, с. 239].

Ager publicus versus азиатская община 

Проблеме китайской общины посвящена статья 
А. А. Писарева, который рассматривает общи-
ну первой половины XX века [Писарев, 1981]. 
Писарев пишет: «В китайской общине… в соб-
ственность отдельной семьи выделялась усадьба, 
а пахотная земля находилась в ограниченной соб-
ственности индивида: землю можно было сдавать 
в аренду, в заклад и продавать только с согласия 
общины. В китайской общине, так же, как и в 
русской, существовал непосредственно общин-
ный фонд земли. Германская же община — это 
полное преобладание парцелярной земельной 
собственности над ее придатком — общинной 
собственностью» [Писарев, 1981, с. 91].4
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Писарев приходит к следующему выводу: 
«Очевидно, что китайская община является 
типом, близким к азиатской общине, толь-
ко ее более развитой стадией, когда выдели-
лась парцелярная собственность на усадьбу и 
частично на пахотную землю» [Писарев, 1981, 
с 91]. Мне представляется, что, созданная са-
мим Писаревым (естественно, на основе работ 
Маркса, по-иному в 1981 г. было просто невоз-
можно опубликовать работу) типология общин 
и определение места китайской общины в этой 
типологии, несостоятельны, так как сегодня не-
возможно классифицировать общину по сте-
пени кровного родства и общности земельной 
собственности.5 С позиции сегодняшнего дня 
можно сказать: несостоятельность типологии 
общин и неправильность определения места 
китайской общины в этой типологии, были 
связана с тем, что Писарев, вдумчивый и компе-
тентный синолог, изначально принял решение 
руководствоваться негодной марксистской кон-
цепцией. Идеи Маркса относительно типоло-
гии общины, как показывает Алаев [Алаев, 2016, 
с. 8–11, 132–163] были несостоятельны уже 160 лет 
назад и вплоть до конца советского периода в 
СССР не пересматривались.

Следует отметить, что в общине существуют 
связи, которые возникают в связи с необходи-
мостью сопротивляться государственному гнету 
или давлению со стороны помещика (землев-
ладельца). Интенсивность этих связей трудно 
определить, но пока такая работа не проделана, 

дополнением индивидуальной собственности и фигурирует как собственность лишь постольку, посколь-
ку его как общее достояние одного племени надо защитить от враждебных племен» [Маркс, Энгельс, 1968, 
с. 471]; основным, что объединяет германскую общину, является взаимопомощь, проявляемая на периодических сход-
ках. В набросках ответа на письмо В. И. Засулич, сравнивая германскую общину-марку и русскую общину, Маркс по-
считал свидетельством собственности русской общины на пахотную землю ее регулярные переделы, в ходе которых 
семьям выделялись отдельные участки. В то же время в русской общине уже произошло выделение собственности от-
дельной семьи на дом и огород [Маркс, Энгельс, 1961, с. 403]. В германской общине-марке произошло не только вы-
деление собственности на усадьбу и прилегающие к ней земли, но и на участок пахотной земли [Маркс, Энгельс, 1961, 
с. 417]. Как полагает, ссылаясь на Маркса, Писарев, «и германская и русская форма общины… от более древних форм 
отличается тем, что в древних общинах и собственность, и труд носят полностью коллективный характер» [Писарев, 
1981, с. 76].

5 С этой точки зрения статья Писарева носит неправильное название, ибо она посвящена не типологии китайской 
общины, а определению места китайской общины в общей типологии общин. Статью так и следовало назвать: 
«Место китайской общины в общей типологии общин».

всякая типология общин несостоятельна. В то же 
время, даже отказывая в возможности создания 
типологии общин и, соответственно, определе-
ния места китайской общины в этой типологии, 
трудно согласиться со сравнением китайской 
общины с азиатской — одной из самых архаич-
ных, с точки зрения К. Маркса. Сам Писарев, 
опиравшийся на работы Х. Бейкера, Дж. Битти, 
Л. Бианко, М. Брауэра, Дж. Л. Бака, Д. Лэмба и 
других ученых, осуществлявших полевые иссле-
дования или пользовавшихся их результатами 
[Писарев, 1986, с. 4–16], упоминает о том, что 
коллективное землевладение в деревне Ицунь в 
Юньнани составляло всего 27 % всей земли де-
ревни [Писарев, 1981, с. 79], а в юго-западной 
и северной части Гуандуна клановые земли со-
ставляли около 25 %, в западной около 35 %, а в 
центрально-южной доходили до 40 % [Писарев, 
1981, с. 81]. В том же Гуандуне храмовые зем-
ли составляли 1–5 % пахотных земель [Писарев, 
1981, с. 82]. По другим данным, в том же Гу-
андуне «в среднем величина кланового землев-
ладения… составляла 49,3 %, храмового 0,1 %, 
другие категории коллективного землевладения 
составляли 1,5 %» [Писарев, 1981, с. 83]. Всего, 
таким образом, на коллективное землевладение 
приходилось 50, 9% земли деревни.

Данные, приводимые Писаревым, относят-
ся к 20–40 гг. XX в. Изучавший тот же период 
китайской истории А. C. Мугрузин, также опи-
равшийся на материалы полевых исследований, 
[Мугрузин, 1970, с. 232], считает, что «в 20–30-х гг. 
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XX в. форма частного землевладения стала ос-
новной и почти единственной. Частные зем-
ли росли за счет “общественных”: клановых, ка-
зенных, храмовых, школьных и т. п.» [Мугрузин, 
1970, с. 34]. Он отмечает, что в 20–40-х гг. XX в. 
в Сычуани, «как и в других провинциях Китая, 
управление всякого рода храмовым и общин-
ным имуществом, взимание арендной платы со 
“школьных” земель были узурпированы поме-
щиками и отчасти кулаками и являлись одной из 
форм помещичьей эксплуатации крестьянства». 
Из всего этого Мугрузин делает вывод, что де-
ревенская «земельная собственность перешла в 
руки помещиков, как наиболее сильного эконо-
мического класса в деревне, или превратилась в 
обычную мелкокрестьянскую собственность…» 
[Мугрузин, 1970, с. 36].

Общеобщинные выводы 

Ответить на вопрос, с чем связано то, что 
часть синологов, особенно синологов-медиеви-
стов не «заметило» в ходе своих исследований 
китайскую общину, а другие китаисты эту об-
щину нашли, дает возможность Н. И. Тяпкина, 
которая, пожалуй, тщательнее всех разобралась 
в проблеме китайской общины династических 
периодов власти [Тяпкина, 1984]. Она отмети-
ла, что «деревня в Китае (впрочем, как и город) 
не являлась ячейкой его административного де-
ления, фискального и политического контроля. 
Низовыми единицами административно-тер-
риториального деления были уезды, которые в 
административном плане делились не на насе-
ленные пункты — деревни, села, торговые и тор-
гово-ремесленные слободы и города, а на искус-
ственно создававшиеся властями объединения 
из определенного, установленного законом чис-

6 Такие подворные объединения и представляли собой административные единицы, используемые властями в целях 
управления — сбора налогов, полицейского контроля и т. п. Поскольку же ячейки подворных систем в силу прин-
ципа своего построения не совпадали с реальными деревнями, обычного для структуры общинного управления 
соединения в одних и тех же руках функций и полномочий административных агентов властей, с одной стороны, 
и лидеров внутриобщинного управления — с другой, в Китае не произошло. Эта особенность административно-
политической организации сохранялась в Китае на протяжении более трех тысяч лет, а в силу этого в определен-
ной мере и закономерной его чертой [Тяпкина, 1984, с. 5].

ла дворов (в разные исторические эпохи различ-
ного), обычно иерархически соподчиненные 
в систему из двух-трех ярусов…6. Вследствие 
указанной особенности административной ор-
ганизации традиционного Китая в соответству-
ющем законодательстве характеризовалась не 
структура деревни, а искусственно создававшие-
ся властями фискальные, полицейские и прочие 
ячейки из определенного числа дворов. С этим, 
в частности, связано употребление в работах по 
Китаю понятия “фискальная община” — терми-
на, значение которого должно быть специально 
оговорено, поскольку, по-видимому, чаще всего 
он относится не к реальной деревенской об-
щине, а к группе дворов, составлявших ячейку 
фискальной системы. Соответственно, вряд ли 
правомерно истолковывать встречающиеся в ис-
точниках термины, служившие для определения 
низших административных ячеек с фискальны-
ми, полицейскими и иными функциями, как 
обозначение деревни или деревенской общи-
ны. Точно так же интерпретации назначавших-
ся властями из числа простолюдинов старшин в 
подобных ячейках как лидеров внутриобщинно-
го управления должно предшествовать изучение 
характера подобных подразделений, чтобы уста-
новить факт их совпадения или несовпадения 
с деревней и деревенской общиной; представ-
ляется достаточно очевидным, что во втором 
случае подобная интерпретация будет явно не-
правомерной» [Тяпкина, 1984, с. 4–5]. 

Историки-медиевисты обычно не «опуска-
лись» до уровня деревни и потому им трудно 
было «вычленить» общину. Многотомные китай-
ские хроники поставляли массу материалов для 
исследования экономической, социальной и по-
литической истории Китая, которую нужно было 
«переварить», систематизировать и обобщить.
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Все изложенное выше позволяет сделать следу-
ющие выводы:

Во-первых, «кровнородственной» или «родо-
вой» общины в древнем Китае не было, ее обна-
ружение — дань марксистской традиции;

Во-вторых, община в Китае существовала на 
большем (если не на всем, начиная с периода 
Чжоу) протяжении китайской истории. Начи-
ная с Хань, китайская община сильно трансфор-
мировалась, причем ведущую роль в ней заняли 
«сильные дома», которые впоследствии то уси-
ливали, то теряли свое доминирующее положе-
ние в зависимости от внешне- и внутриполити-
ческих условий.

Чем больше власти давили на общину, тем 
сильнее она сплачивалась. И ни «надельная си-
стема», ни введение десятидворок и пятидворок 
не могли ее уничтожить. В этом отношении 
можно привести сравнение с русской общиной, 
которая по-настоящему создалась и укрепилась 
только в период ее подчинения помещику.

Следует специально отметить, что сельская 
община в Китае, не была общиной чисто кре-
стьянской. Китайская община, как, впрочем, и 
многие общины в других странах и регионах, 
наряду с крестьянами включала в себя и экс-
плуататорские слои, к которым принадлежали 
прежде всего представители «сильных домов». 
В этом была сила китайской общины, как и мно-
гих других общин в мировой истории. 

Список литературы / References

Алаев Л. Б. Сельская община. «Роман, встав-
ленный в историю». Критический анализ тео-
рий общины, исторических свидетельств ее раз-
вития и роли в стратифицированном обществе. 
М.: Ленанд, 2016. — 480 с. [Alaev L. B. The Rural 
Community. “A Novel Inserted in History.” A Critical 
Analysis of Community Theories, Historical Evidence 
of Its Development and Role in a Stratified Society. 
Moscow: Lenand, 2016. — 480 p. (in Russian)].

Бокщанин А. А. Императорский Китай в на-
чале XV в.: внутренняя политика. М.: Наука, 
1976. — 323 с. [Bokshchanin A. A. Imperial China 

at the Beginning of the 15th Century: Domestic Politics. 
Moscow: Nauka, 1976. — 323 p. (in Russian)].

Боровкова Л. А. Восстание «красных войск» в 
Китае. М.: Наука, 1971. — 198 с. [Borovkova L. A. 
The Uprising of the “Red Troops” in China. Moscow: 
Nauka, 1971. — 198 p. (in Russian)].

Боровкова Л. А. О некоторых аспектах аграр-
ной политики Чжу Юань-чжана. Аграрные от-
ношения и крестьянское движение в Китае, М.: 
Наука, 1974. С. 116–133 [Borovkova L. A. On 
Some Aspects of the Agrarian Policy of Zhu Yuan-
chang. Agrarian Relations and the Peasant Movement 
in China. Moscow: Nauka, 1974. Pp. 116–133. 
(in Russian)].

История Китая. Авт.: Л. С. Васильев, З. Г. Ла-
пина, А. В. Меликсетов, А. А. Писарев. М.: 
Высшая школа, 1998. — 736 с. [History of China. 
L. S. Vasiliev, Z. G. Lapina, A. V. Meliksetov, 
A. A. Pisarev. Moscow: Vwshaya Shkola, 1998. — 
736 p.]. 

История Китая с древнейших времен до на-
чала XXI века: в 10 томах. Том 3. Троецар-
ствие, Цзинь, Южные и Северные династии, 
Суй, Тан (220–907). М.: Восточная литература, 
2014. — 992 с. [The History of China from Ancient 
Times to the Beginning of the 21st Century: In 10 
Volumes. Vol. 3. Three Kingdoms, Jin, Southern 
and Northern Dynasties, Sui, Tang (220–907).
Moscow: Vostochnaya Literatura, 2014. — 992 p. 
(in Russian)].

История Китая с древнейших времен до начала 
XXI века. Том 4. Период пяти династий, импе-
рия Сун, государства Ляо, Цзинь, Си Ся (907–
1279). М.: Восточная литература, 2016 — 942 с. 
[The History of China from Ancient Times to the 
Beginning of the 21st Century: In 10 Volumes. Vol. 4. 
Period of five dynasties, the Song empire, the states of 
Liao, Jin, Xi Xia (907–1279). Moscow: Vostochnaya 
Literatura, 2016. — 942 p. (in Russian)].

История Китая с древнейших времен до нача-
ла XXI века: в 10 томах. Том 5. Династии Юань 
и Мин (1279–1644). М.: Восточная литература, 
2016 — 678 с. [The History of China from Ancient 
Times to the Beginning of the 21st Century: In 10 
Volumes. Vol. 5. Yuan and Ming dynasties (1279–



а. л. рябинин. существовала ли в китае сельская община?

1644). Moscow: Vostochnaya Literatura, 2016. — 
678 p. (in Russian)].

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. М.: 
Политиздат, 1961. — 703 с. [Marx K., Engels F. 
Works. Vol. 19. Moscow: Politizdat, 1961. — 703 p. 
(in Russian)].

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. 1. 
М.: Политиздат, 1968. — 972 с. [Marx K., Engels 
F. Works. Vol. 46. P. 1. Moscow: Politizdat, 1968. — 
972 p. (in Russian)]. 

Мугрузин А. С. Аграрные отношения в Китае 
в 20–40-х годах XX века. М.: Наука, 1970. — 236 
с. [Mugruzin A. S. Agrarian Relations in China in 
the 20–40s of the 20th Century. Moscow: Nauka, 
1970. — 236 p. (in Russian)].

Писарев А. А. Проблемы типологии китай-
ской общины (первая половина XX в.). Вопро-
сы истории Китая. М.: Издательство МГУ, 1981. 
С. 70–91 [Pisarev A. A. Problems of Typology 
of the Chinese Community (First Half of the 
20th Century). Problems of the History of China. 
Moscow: Moscow State University Publishing 
House, 1981 (in Russian)].

Писарев А. А. Гоминьдан и аграрно-крестьян-
ский вопрос в Китае в 20-30-е годы XX в. М.: На-
ука, 1986. — 225 с. [Pisarev A. A. The Kuomintang 
and the agrarian-peasant question in China in the 
20–30s of the 20th Century. Moscow: Nauka, 1986. — 
225 p. (in Russian)].

Рябинин А. Л. Сельская община в Китае: pro 
et contra. Часть 1. Восточный курьер. Oriental 
Courier, 2020, № 1–2. С. 57–79. [Ryabinin A. L. 
Rural Community in China: Pro et Contra. Part 
1. Vostochnyi Kurier / Oriental Courier. 2020. No. 
1–2. Pp. 57–79. (in Russian)].

Свистунова Н. П. Аграрная политика Минско-
го правительства во второй половине XIV в. М.: 
Наука, 1966. — 168 с. [Svistunova N. P. Agrarian 
Policy of the Ming Government in the Second Half 
of the 14th Century. Moscow: Nauka, 1966. — 
168 p. (in Russian)].

Свистунова Н. П. О свободной крестьянской 
собственности в начале правления минской 
династии. Народы Азии и Африки, 1961, № 3. 
С. 118–124 [Svistunova N. P. On the Free Peasant’s 
Property at the Beginning of the Ming Dynasty. 
Narody Azii and Afriki. 1961. No. 3. Pp. 118–124. 
(in Russian)].

Смолин Г. Я. Антифеодальные восстания в 
Китае второй половины X – первой четверти 
XII в. М.: Наука, 1974. — 556 с. [Smolin G. Ya. 
Antifeudal uprisings in China in the Second Half of 
the 10th – first quarter of the 12th century. Moscow: 
Nauka, 1974. — 556 p. (in Russian)].

Тюрин А. Ю. К вопросу о социальной орга-
низации сельского населения в Китае в V–VIII 
вв. Общество и государство в Китае. Доклады 
и тезисы. Вып. II. М.: Наука, 1970. С. 258–268 
[Tyurin A. Yu. On the Social Organization of the 
Rural Population in China in the 5th – 8th Centuries. 
Society and State in China. Iss. II. Moscow: Nauka, 
1970. Pp. 258–268 (in Russian)].

Тюрин А. Ю. Формирование феодально-зависимо-
го крестьянства в Китае в III–VIII вв. М.: Наука, 
1980. — 194 с. [Tyurin A.Yu. The Formation of Feudal-
Dependent Peasantry in China in the 3rd – 8th Centuries. 
Moscow: Nauka, 1980. — 194 p. (in Russian)].

Тяпкина Н. И. Деревня и крестьянство в со-
циально-политической системе Китая (вторая 
половина XIX – начало XX в.). М.: Наука, 1984. — 
194 с. [Tyapkina N. I. Village and Peasantry in the 
Socio-Political System of China (Second Half of the 
19th – early 20th Centuries). Moscow: Nauka, 1984. — 
194 p. (in Russian)].

Тяпкина Н. И. Местное управление в Китае 
и социальная организация сельской общины в 
начале XX в. Китай: Государство и общество. 
М.: Наука, 1977. С. 232–248 [Tyapkina N. I. Local 
Government in China and the Social Organization 
of the Rural Community at the Beginning of the 
20th Century. China: State and Society. Moscow: 
Nauka, 1977. Рр. 232–248 (in Russian)].



84

Статья посвящена анализу иконографическо-
го оформления входа в гробницы знати во время 
правления V династии в саккарском некрополе. 
Bход является важной частью всей изобразитель-
ной программы гробницы: детальный анализ изо-
бражений, а также связанных с ними надписей по-
зволяют раскрыть его роль и значение. В данной 
статье проводится анализ различных архитектур-
ных типов и программ оформления гробничных 
входов, на основе которого будет выявлена харак-
терная типология, свойственная для всего некро-
поля Саккары времени V династии.

Ключевые слова: Саккара, некрополь Саккары, 
археология Древнего Египта, V династия

Для цитирования: Сафонова Н. В. Оформ-
ление входа в древнеегипетские гробницы 
Саккары эпохи V династии. Восточный ку-
рьер / Oriental Courier. 2020. № 3–4. С. 84–101. 
DOI: 10.18254/S268684310012465-9
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Изображения и надписи, наносимые на вход, 
определялись основной целью и назначением 
всей изобразительной программы гробницы, 
которая состояла в обеспечении загробного су-
ществования ее хозяина. Рассматриваемые нами 
древнеегипетские гробницы принадлежали 
представителям знати V династии, местами за-
хоронения которых, как правило, были Гиза или 
Саккара. Нами уже были рассмотрены особен-
ности иконографии входов в мастабы и скаль-
ные гробницы Гизы [Сафонова, 2015, с. 91–110]. 
В рамках данной статьи будет рассмотрено 
одиннадцать гробниц саккарского некорополя.

Саккара занимает приблизительно 7–8 км в 
длину и 800–1800 м в ширину и находится на 
пустынном плато на западном берегу Нила, на-
против столицы Древнего царства — Мемфиса 
[Bard, 1999, pp. 854–868]. От времени правления 
V династии в Саккаре отались три царские пи-
рамиды, одна из которых принадлежала основа-
телю нового царского дома Усеркафу, а две дру-
гие — последним царям этой династии: Исеси 
и Унасу. Благодаря этим царским погребениям 
расширился и некрополь знати, строившей свои 
мастабы1 рядом с последним пристанищем сво-
их владык. Ранее, во время IV династии право 
на погребение в непосредственной близости от 
царской пирамиды имели, как правило, только 
близкие родственники правителя. Начиная с 

1 Мастаба — типичный тип древнеегипетской гробницы Древнего Царства, состояла из культовых помещений, 
шахты, погребальной камеры и сердаба. Вход, как правило, располагался на восточной стороне гробницы. 

2 Внешний архитрав представлял собой перекрытие между колоннами портика. Тогда как внутренний — перекры-
тие дверного проема.

3 В гизехском некрополе мы выделили три типа входов, характерных для гробниц V династии: кроме традиционно-
го и оформленного портиком, — входы, предваряемые крытым коридором (на примере мастаб Реди и Иасена).

4 Гробницы изданы в работах: [Steindorff, 1913; Moussa, Altenmuller, 1977; Mariette, 1889; Hassan, 1975b].

Унаса, произошли изменения на уровне адми-
нистрации, и рядом с царской пирамидой полу-
чили право возводить гробницы наиболее та-
лантливые и близкие к царю сановники, которые 
вовсе не обязательно являются родственниками 
правителя [Strudwick, 1985, p. 345]. Наибольшее 
количество гробниц времени V династии рас-
положено к северу от ступенчатой пирамиды 
Джосера, возле восходящей дороги погребаль-
ного комплекса Унаса. Большинство из рассмо-
тренных нами гробниц происходят именно из 
этого сектора и относятся ко времени правления 
Джедкара-Исеси или Унаса (2410 — 2380 гг. до 
н.э. / 2375 — 2345 гг. до н. э.).  

Одиннадцать гробниц из некрополя Саккары 
были отобраны по принципу степени сохранно-
сти входов. Описание и анализ сцен придержи-
вается схемы, в основе которой лежит принцип 
соотнесения изображений и надписей с соответ-
ствующими им композиционными элементами 
входа. Изображения и надписи рассматривают-
ся в следующем порядке: 1) на архитраве (внеш-
нем и внутреннем2); 2) на барабане; 3) на левой 
и правой части фасада от входа в гробницу; 4) на 
стенах дверного проема; 5) на столбах и стенах 
портика (в случае его наличия). 

Были выявлены два типа входов3: 1. Входы, 
оформленные портиком, на примере мастаб Чи, 
двух братьев Птаххотепа I и Каеменента4; 2. Тра-

an important part of the entire pictorial program 
of the tomb. Therefore the detailed analysis of 
these images, as well as the associated inscriptions 
allows us to reveal its role and meaning. This article 
analyzes various architectural types of tombs’ 
entrances and its decoration, revealing typical 
artistic features of the Saqqara necropolis’s tombs 
of the 5th dynasty.
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диционный или простой вход представлен на 
примере гробниц Ипи, Пернеба, Сабу, Хетеп-
хорахути, Сененуанха, Небкаухора и Иунефера
[Hassan, 1975a; Kanawati, 2003; The Metropolitan 
Museum… 1916; Mariette, 1889]. Эта же схема 
применялась нами при рассмотрении гробниц 
из Гизы [Сафонова, 2015, с. 93]. 

I. Иконография входа, 
    оформленного портиком 

Мастаба Чи расположена к северо-западу от 
ступенчатой пирамиды Джосера. По мнению 

Н. Шерпьон, Чи был современником несколь-
ких царей V династии — он начал строитель-
ство своей гробницы при Нефериркара и за-
кончил при Ниусерра [Steindorff, 1913, p. 6]. 
Вход находится в восточной стене мастабы, в 
углублении внешней стены, образованной пор-
тиком. На внешней стороне квадратных в плане 
пилястр, в технике углубленного рельефа изо-
бражены идентичные стоящие фигуры хозяина 
гробницы, направленной в сторону входа в ма-
стабу (Илл. 1). 

Пространство на западной стороне от входа, 
поделено на два регистра. В левом находится 

Илл. 1. Гробница Чи. Общий 
вид портика. По: URL: http://

www.osirisnet.net/mastabas/

ty/e_ty_01.htm

Илл. 2. Гробница Чи. Прорисовки изображений на восточной части южной стены вестибюля 
По: URL: http://www.osirisnet.net/mastabas/ty/e_ty_01.htm
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стоящая фигура хозяина гробницы, следящего 
за выполнением сельскохозяйственных работ, от 
изображения которых его отделяет колонна тек-
ста. Чи представлен без парика, в трапециевид-
ной юбке, с ожерельем-усех на шее, с которого 
свисает амулет. В левой руке он держит посох, в 
правой платок. Над головой и за спиной умер-
шего располагаются столбцы с надписями. Две 
вертикальные колонны текста за спиной Чи пре-
рывают изображения двух небольших по разме-
ру фигур его сыновей (Илл. 2).

Правый регистр, в свою очередь, делится на 
три части. В верхней изображения сохранились 
плохо. Здесь представлены такие сцены, как ис-
ключительно редкое изображение кормления 
гиен, а также разведение, кормление и уход за 
скотом: сернобыками, козами и прочими ко-
пытными. Тема разведения домашних животных 
продолжается и в нижнем регистре, но здесь сю-
жет касается домашней птицы. В правой части 
видны фигуры четверых управляющих, разде-
ленных колоннами с капителями в виде лотосов. 
Они следят за работой двух рабочих, несущих на 
плечах корзины с зерном, высыпаемым в загон 
для гусей. Посередине загона находится прямо-
угольный водоем с утками. За этой сценой сле-
дует изображение крестьянина с корзиной зерна 
на шее, его сопровождает надсмотрщик с длин-
ным посохом. Крестьянин кормит журавлей.  

В среднем регистре, помимо кормления до-
машней птицы (а здесь можно наблюдать гусей, 
уток, голубей и журавлей), показан процесс из-

готовления хлеба. Все изображения сопрово-
ждаются пояснительными надписями. На этом 
небольшом по размеру участке стены перед 
нами проходит повседневная жизнь усадьбы 
вельможи, а именно управляющих и простых 
крестьян за работой. Интересно обилие мелких 
подробных деталей, а также способ отделения 
изображений друг от друга при помощи декора-
тивных колонн (Илл. 3).

Западная сторона фасада от входа в гробни-
цу содержит сцены рыбной ловли. Делятся они 
на три регистра. В нижнем мы видим фигуры 
рыбаков, несущих корзины, полные только что 
пойманной рыбы. В среднем регистре показана 
ловля рыбы сетями с лодки. Рыбаки вывалива-
ют пойманную рыбу на землю, все это сопрово-
ждается надписями о превосходном качестве и 
огромном количестве пойманной рыбы. Верх-
ний регистр практически полностью повреж-
ден; по некоторым фрагментам можно предпо-
ложить, что там располагалась сцена, связанная 
с разделкой рыбы. В верхней части нижнего 
регистра частично сохранился фризообразный 
орнамент.

Боковые стены портика

Восточная сторона изначально была поделена 
на пять регистров, сейчас сохранилось только 
три. Все они представляют сцены с процесси-
ями приношений, носителями даров здесь вы-
ступают женщины — «дарительницы» селений, 

Илл. 3. Гробница Чи. Прорисовки изображений среднего регистра на восточной части южной стены вестибюля 
По: URL: http://www.osirisnet.net/mastabas/ty/e_ty_01.htm
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символизирующие различные области владений 
Чи5. Каждый регистр включает фигуры двенад-
цати женщин, которые несут в корзинах много-
образные виды хлебов, овощей и других про-
дуктов. Если корзина располагается на голове у 
дарительниц, то они могут вести теленка или га-
зель или же нести ткань, связки папируса, лотос 
или кувшины с пивом. Женщины одеты в длин-
ные прозрачные платья. В передаче их лиц отсут-
ствует условность, все лица и прически разные. 
Фигурки отделены друг от друга вертикальны-
ми колонками текста, который включает в себя 
имя Чи и название подношения. Западная стена 
портика почти полностью повреждена. Сохра-
нились части изображений ступней ног идущих 
людей, скорее всего, изначально это были также 
процессии с подношениями.  

Таким образом, традиционные изображения 
хозяина при входе в  гробницу здесь перекоче-
вали на колонны портика. На стенах портика 
в основном присутствуют сцены бытового и 
сельскохозяйственного характера, т. е. запечат-
лена (а значит гарантирована в потусторонней 
жизни) бесперебойная повседневная работа 
вельможеской усадьбы, что наравне с процес-
сиями подношений обеспечивает умершего 
едой и ее производством. Необычно обилие и 
повторение отдельных деталей, множество не-
больших сцен в одном регистре при наличии 
большой плоскости стены, оставленной неис-
пользованной. Большинство сцен, перекоче-
вавших на вход, обычно являются характерной 
чертой оформления внутренних помещений 
гробниц. 

Гробница двух братьев Хнумхотепа и Ниан-
ххнума расположена в северной части некро-
поля и приблизительно датирована временем 
правления Ниусерра или Менкаухора (2458–

5 Tombs of Ancient Egypt. Osiris.net. URL: http://www.osirisnet.net/mastabas/ty/e_ty_01.htm (дата обращения 
24.09.2020).

6 Многозначное понятие, которым обозначали определенные культовые места. Это и город, являвшийся центром 
почитания Осириса и Нейт; и место, где выращивался жертвенный скот и проводились некоторые ритуалы, свя-
занные с погребением. Также Саис — это здание, где находилось святилище Анубиса. Считается, что в царских 
погребениях Саисом являлся долинный храм царя или его часть — место, где проводились все ритуалы. Таким об-
разом, «путешествие» статуи в Саис обозначало проведение над ней необходимых в погребальном культе обрядов 
(см. [Helck, Meyer, 1984, S. 755–356]).

2422 гг. до н.э. / 2422–2414 гг. до н. э.) [Moussa, 
Altenmuller, 1977, p. 45]. Братья обладали боль-
шим количеством титулов, самым значитель-
ным из которых был титул жреца культа Ра в 
солнечном храме Ниусерра. Кроме того, они 
были жрецами–уаб (т. е. жрецами–очистителя-
ми) и начальниками царских маникюрщиков. 
В оформлении гробницы большее внимание 
уделено изображениям Нианххнума, скорее 
всего, потому что он был старшим из братьев 
[Moussa, Altenmuller, 1977, p. 45]. 

Вход распологается в крайней восточной ча-
сти северной стены мастабы. На архитраве и 
колоннах портика размещены надписи превос-
ходного качества, содержащие имена и титулы 
владельцев гробницы. Вестибюль, несмотря на 
небольшие размеры, обильно декорирован. 

Восточная и западная стена портика

Западная стена посвящена Нианххнуму (ее 
оформление сохранилось лишь частично), а вос-
точная — Хнумхотепу. 

Стены поделены на пять регистров неодинако-
вого размера, между ними нет четкого деления, 
очень часто одна сцена практически перекрывает 
другую. Большинство сцен посвящено доставке 
культовых статуй двух братьев на погребаль-
ной барке. Чтение ведется с нижнего регистра, 
где изображено начало процесса — с погрузки 
статуи на тростниковую лодку. Интересно, что 
от берега лодку тянут 9 человек на восточной 
стене, но 13 на западной. Следующий регистр 
показывает «путешествие статуи в Саис»6. Уз-
кий средний регистр содержит сцену забивания 
животных: трех быков и антилопы на восточной 
стороне и быков на западной. Далее мы видим 
продолжение следования барки со статуей, кото-
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рую тащат 9 жрецов и два быка. Эту процессию 
открывает плакальщица. Сверху, вне основного 
регистра, помещены изображения подношений: 
хлебов, фруктов и мяса. Также здесь располо-
жен орнамент из нескольких ложных дверей 
[Moussa, Altenmuller, 1977, Taf. 7]. Самый верх-
ний регистр включает в себя подношения умер-
шему, стоящему около открытого шатра, где на-
ходится статуя. Все изображения направлены в 
сторону входа в гробницу [Moussa, Altenmuller, 
1977, Taf. 6–15]. 

Южная стена 
Изображения на архитраве 

На южной стене расположен вход в гробницу, 
над которым сохранилась сцена жертвенного 
пира. Регистры текста фланкируют идентичные 
фигуры хозяев гробниц. Они изображены сто-
ящими, со скипетром в правой руке, на головах 
длинные парики. Текст в двух верхних регистрах 
ориентирован слева направо, тогда как текст в 

7 Жертвенная формула обладала исключительным значением, перечисляя условия (так называемые «прошения»: о 
произнесении названий приношений, о погребении и о «хождении по дорогам прекрасным») необходимые для 
благополучного загробного существования, из-за чего архитравы мастаб в обоих некрополях почти всегда вклю-
чали ее в свое оформление [Петрова, 2011, с. 161].

8 Tombs of Ancient Egypt. Osiris.net.Project. URL: http://www.osirisnet.net/mastabas/niankhkhnoum_khnoumhotep/e_
niankhkhnum_khnumhotep_02.htm (дата обращения 24.09.2020).

нижнем имеет двойное направление, левая часть 
содержит имя и титулы Хнумхотепа и читается 
справа налево, правая включает имя и титулату-
ру Нианххнума и соответственно читается слева 
направо. Надписи в верхних регистрах пред-
ставляют собой типичную жертвенную форму-
лу7, которая не напрасно помещается именно на 
архитрав: читать ее должны были не только жре-
цы культа умершего, но члены семьи и, наконец, 
просто проходящие мимо люди. В этой формуле 
царь выступает посредником между хозяином 
гробницы и богом, гарантируя умершему все, 
что он может пожелать в потустороннем мире. 
Помимо прочего, формула содержит упомина-
ние тех праздничных дней, когда должен свер-
шаться погребальный культ, т. е. дни, когда осо-
бенно важно ее произнесение8.  

В сцене жертвенного пира владельцы гроб-
ницы представлены сидящими за жертвенными 
столами с подношениями. Нианххнум находит-
ся в правом углу, Хнумхотеп в левом (Илл. 4). 
Они сидят на стульях с ножками в виде копыт, 

Илл. 4. Гробница Хнумхотепа и Нианххнума. Изображение архитрава над входом в вестибюле
По: URL: http://www.osirisnet.net/mastabas/niankhkhnoum_khnoumhotep/e_niankhkhnum_khnumhotep_02.htm
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что типично для V династии. Необычно, что 
стул изображен с подлокотником так, что скры-
вает часть фигуры. Братья одеты одинаково — 
в трапециевидных юбках, на головах длинные 
парики, на шеях ожерелья–усех. Различаются 
они только положением рук: Хнумхотеп при-
жимает одну руку к груди, а у Нианххнума одна 
рука лежит на подлокотнике стула, а вторая рука 
у обоих вытянута в сторону стола. Между эти-
ми фигурами располагаются три горизонталь-
ных регистра, два верхних включают в себя изо-
бражения подношений, а нижний различные 
работы слуг (например, разделку животного). 
Следует отметить, что некоторые фигуры слуг 
представлены в сложных позах, движение пере-
дано правдиво и свободно. Иероглифы очень 
крупные, тщательно выполнены, в технике углу-
бленного рельефа9, кое-где сохранилась раскрас-
ка. Фигура Нианххнума полностью сохранила 
красно-коричневый цвет [Moussa, Altenmuller, 
1977, Taf. 3]. 

Левая и правая стороны от двери содержат пер-
вые в V династии сцены охоты и рыбной ловли 
на болотах10 (Илл. 5, 6). Братья опять-таки изо-
бражены схожим образом: стоящими в смелом 
развороте на маленькой папирусной лодке, оде-
ты они в простой передник, на голове длинный 
парик, на шее ожерелье, оба с бородкой. Хнум-
хотеп держит в обеих руках гарпун, на который 
он уже насадил двух рыб, а Нианххнум в правой 
руке сжимает пойманных птиц. Братья находят-
ся в окружение своих семей, каждого за ногу 
обнимает представленная в меньшем масштабе 
жена. Женщины одеты в платье-калазирис, на 
голове длинный парик, одной рукой подносят к 
себе цветок лотоса. Чуть впереди жены, на уров-
не пальцев ног хозяина, стоит его сын, который 

9 Как правило, надписи выполнялись в технике углубленного рельефа, а фигуры — выпуклого. Это можно объяс-
нить, во-первых, эстетическим восприятием: «выпуклые» фигуры, хотя и требуют больше затрат при выполне-
нии, смотрятся эффектней, тогда как вырезанные буквы намного лучше видны с дальнего расстояния. Во-вторых, 
возможно, сохранение надписей было более важной задачей, нежели изображений, тем более что обеспечить их 
сохранность было проще. В случае узурпирования гробниц изображения просто стесывали, тогда как врезанные 
надписи уничтожить сложнее. По справедливому мнению египтолога Г. Шафера, углубленный рельеф применял-
ся из-за игры света, т. к. благодаря ей он казался еще более глубоким (см.: [Schäfer, 1974, pp. 76–79]).

10 Tombs of Ancient Egypt. Osiris.net.Project URL: http://www.osirisnet.net/mastabas/niankhkhnoum_khnoumhotep/e_
niankhkhnum_khnumhotep_02.htm (дата обращения 24.09.2020).

представлен обнаженным, с локоном юности. 
Посередине лодки сидит дочь покойного, в пла-
тье-калазирисе, тоже с локоном юности. Эти 
небольшие фигурки подписаны: имя и степень 
родства обозначены рядом. Позади фигур бра-
тьев находятся слуги: у каждого брата их по три, 
они несут пойманную дичь и рыбу. В верхней 
части сцен в вертикальных регистрах перечис-
лен улов. Стоит отметить то разнообразие птиц 
и рыбы, что кишат в тростниковых зарослях. 
В этой сцене фигуры братьев выделены компо-
зиционно и масштабом: по канону важность 
ранга, а также возраст выделяются именно раз-
мером изображенного.

Рельеф, в котором изображены фигуры и сде-
ланы надписи – выпуклый. Особенно хорошей 
сохранностью отличается фигура Нианххнума 
(правая часть сцены вообще сохранилась луч-
ше), здесь видна моделировка мускулистого мо-
лодого тела, подчеркнуты углублениями жилы 
на ногах и коленные чашечки; сохранилась тем-
но-коричневая окраска тела.

Восточный и западный простенки дверного 
проема также посвящены соответственно Хнум-
хотепу и Нианххнуму. Каждая стена включает 
пять регистров, содержащих сцены различно-
го характера, они перемежаются надписями, по 
смыслу дублирующими изображение. На запад-
ной стороне верхний регистр включает изобра-
жение подношений. Во втором, третьем и чет-
вертом рядах показана доставка на санях статуй 
Нианххнума. Причем самый верхний из трех 
содержит две сидящие статуи умершего, а осталь-
ные по одной стоящей. В самом нижнем регистре 
запечатлено заклание жертвенного быка [Moussa, 
Altenmuller, 1977, Taf. 17]. Нианххнум изображен 
везде одетым в короткую набедренную повязку, 
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чтобы ничто не сковывало движения, на голове 
нет парика. Такие бытовые сцены почти всегда 
отличаются крайне живым характером: позы ра-
ботников, их движения естественны и правдивы, 
благодаря этому, а также письменной передаче 
реплик, которыми обмениваются персонажи, мы 
можем ощутить реальную атмосферу трудовых 
будней изображенных.

На восточной стороне самый верхний регистр 
снова содержит изображение подношений. Вто-
рой и третий демонстрируют доставку статуи 
Хнумхотепа, производимую тем же способом, 
что и у брата, но есть ряд отличий в деталях 
[Moussa, Altenmuller, 1977, Taf. 16]. Интересно, 
что в одном из регистров изображены также две 
статуи, но держащиеся за руки: скорее всего, это 
статуи не одного Хнумхотепа, а уже двух бра-

тьев. Нижние регистры включают доставку двух 
огромных сосудов с маслами, которые тащит 
группа слуг, и сцену забивания жертвенного 
быка. Все рельефы выполнены в выпуклой мане-
ре, сохранилась раскраска и побелка фона, осо-
бенно на восточной стороне. Барабан двери вы-
крашен в красный, имитирующий гранит цвет и 
содержит имена и титулы двух братьев. Надпи-
си выполнены в углубленной технике [Moussa, 
Altenmuller, 1977, Taf. 18]. 

Итак, каждый структурный элемент входа со-
держал изображения и надписи. Стены портика 
настолько насыщены сценами разнообразного 
содержания, что можно говорить о том, что они 
включают в себя всю краткую изобразительную 
программу гробницы в целом. На фасаде впер-
вые встречаются изображения хозяина в сцене 

Илл. 5. Гробница Хнумхотепа и Нианххнума. Вести-
бюль. Изображение на восточной стороне от входа 

в мастабу. По: URL: http://www.osirisnet.net/

mastabas/niankhkhnoum_khnoumhotep/e_

niankhkhnum_khnumhotep_02.htm

Илл. 6. Гробница Хнумхотепа и Нианххнума. Вести-
бюль. Изображение на западной стороне от входа 

в мастабу. По: URL: http://www.osirisnet.net/

mastabas/niankhkhnoum_khnoumhotep/e_

niankhkhnum_khnumhotep_02.htm
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охоты и рыбной ловли. Эта ритуальная сцена 
расположена в необычном месте. Возможно, 
новаторства связаны с процессом становления 
традиционной композиционной программы 
входа, которая особенно активно развивается со 
времени правления Ниусерра. Поэтому такое 
обилие сцен связывается с поиском новых тем, 
наиболее оптимальных для входа в гробницу. 
Иконография ряда сцен, оформлявших пор-
тики, особенно ловли рыбы гарпуном и охоты 
могут быть заимствованы из оформления поми-
нального храма Усеркафа и храма Сахура.  Пере-
дача свободных поз охотящихся и бьющих рыбу 
гарпуном хозяев гробниц напоминают идеали-
стические изображения царя в подобных сценах 
[Harpur, Scremin, 1987, p. 52.]. 

Что касается иконографических особенностей 
в изображении хозяев гробницы, то они были в 
первую очередь связаны с личностью заказчика 
(два брата). Например, присутствует их изобра-
жение держащихся за руки, целующихся (что, 
скорее всего, диктовалось личным пожеланием). 
Большинство рассмотренных изображений ха-
рактеризуется высоким качеством исполнения: 
слаженностью пропорций, легкостью форм, 
идеализированно прекрасными лицами, при-
сутствует сложная моделировка форм.

Еще одна гробница была обнаружена и опу-
бликована О. Мариеттом [Mariette, 1889, 
pp. 351–357]. Это Мастаба Птаххотепа I (Д 62), 
расположенная в северо-западной части саккар-
ского некрополя, к западу от пирамиды Джосе-
ра, датированная примерно временем правления 
Исеси [Hassan, 1975b, p. 31]. Вход на восточной 
стороне также представляет собой портик (Илл. 7). 
Необычно наличие двух небольших обелисков, 
располагающихся по левую и правую сторону от 
портика. Обелиски сделаны из грубого необра-
ботанного камня. Колонны портика не сохрани-
лись, оригинальны только их базы. Внешний ар-
хитрав содержит надпись с титулами и именем 
Птаххотепа, оформленную в один горизонталь-
ный ряд, выполнена она в технике углубленного 
рельефа. Иероглифы большого размера перво-
начально были синего цвета. Окончание текста 
не сохранилось. 

Оформление стены, где находится узкий двер-
ной проем, а также барабан не сохранились, как 
и надписи на архитраве. На правом простенке 
входа видны следы краски. Простенок включа-
ет 5 регистров изображений и текста. Сейчас 
можно различить только фрагменты, по кото-
рым видно, что здесь были изображены сцены 
приношений с дароносцами, идущими внутрь 

Илл. 7. Мастаба 
Птаххотепа. Общий вид 
на портик 
По: URL: http://www.

osirisnet.net/mastabas/

akhethtp_ptahhtp/e_

akht_ptah_01.htm
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гробницы. В сопроводительных надписях мож-
но прочитать имя смотрителя дворца Итети, а 
также перечисление жертв усопшему. В верхнем 
регистре шесть носителей подношений изобра-
жены коленопреклонными, в руках у них раз-
личные дары: это и ткань, и различные виды хле-
бов на подносах [Hassan, 1975b, pp. 31–31].   

Следующая мастаба — мастаба Каемченента 
расположена к северу от ступенчатой пирами-
ды и относится ко времени правления Исеси 
[Porter, Moss, 1978, р. 489]. Каемченент был сы-
ном царя и носил титул начальника экспедиции. 
Вход находится на восточной стороне мастабы 
и оформлен двухколонным портиком. На ква-
дратных в плане колоннах несколько раз вы-
сечены титулы и имя хозяина гробницы. Под 
текстом изображена стоящая фигура умершего с 
женой. Вестибюль портика, на западной сторо-
не которого располагается дверной проем, был 
полностью покрыт надписями; до нас дошли 
лишь фрагменты. По сторонам от входа та же 
композиционная схема, что и на колоннах: текст 
с титулатурой Каемченента обрамляет вход с 
двух сторон, где он изображен вместе с женой, 
преклонившей колени [Mariette, 1889, p. 188]. 
Кроме того на стенах имеются плохо сохранив-
шиеся фрагменты автобиографического текста 
[Porter, Moss, 1978, р. 489].

Таким образом, изображения на колоннах пор-
тика и по сторонам от входа на фасаде традици-
онны: это фигуры хозяина гробницы, а оформле-
ние стен портика исключительно надписями, тем 
более автобиографическими, является необыч-
ным элементом общей композиции входа.

II. Иконография 
 традиционного входа

Мастаба Сабу расположена к северу от ступен-
чатой пирамиды и также известна лишь по опи-
санию Мариетта. Автор относит эту гробницу 
к IV династии, видимо, опираясь на то, что она 
состоит всего из одной комнаты [Mariette, 1889, 
p. 144]. Тем не менее это одна из самых больших 
мастаб подобного типа. Портер и Мосс относят 

ее к концу V – началу VI династии [Porter, Moss, 
1978, р. 461]. 

Вход расположен на восточной стороне. Хо-
рошо сохранились простенки дверного проема. 
Здесь изображен хозяин гробницы, получающий 
подношения. Перед ним разворачиваются сцены, 
расположенные в четырех регистрах. В первом ре-
гистре находятся фигуры трех писцов, чьи имена 
и титулы выписаны рядом в вертикальных колон-
ках. В остальных регистрах изображены носители 
приношений с живыми птицами, животными, 
овощами, фруктами, хлебами и цветами.

На противоположном простенке запечатлен 
хозяин гробницы с сыном Птахшепсесом. Дру-
гие изображения оформлены в пять регистров. 
В первом сцена разборки писцов с недоимщика-
ми, в остальных сцены подношений — в основ-
ном, привод скота. И только в последнем, пя-
том регистре «жительницы селений» подносят 
умершему птиц [Mariette, 1889, p. 142].

Мастаба Сененуанха расположена к северу 
от пирамиды Джосера. Существуют различные 
версии по датировке этой гробницы: от времени 
правления Сахура до начала VI династии [Porter, 
Moss, 1974, р. 172]. Хозяин гробницы носил ти-
тулы жреца солнечного храма Усеркафа, жреца–
уаба пирамидного комплекса Сахура, начальника 
писцов по петициям и т. д. Вход в мастабу нахо-
дится на восточной стороне. На фасаде сохрани-
лось изображение стоящей фигуры Сененуанха, 
выполненной в человеческой рост, никаких над-
писей не сохранилось [Mariette, 1889, p. 316].

На простенках входа находится сцена прино-
шения даров хозяину гробницы, представлен-
ному сидящим. Четырнадцать «жительниц селе-
ний» подносят ему различные дары из каждой 
принадлежащей ему местности. На другой, юж-
ной, стороне вновь изображен хозяин, который 
сидит, наблюдая за писцами, выполняющими 
различные рутинные работы: один представляет 
отчет о проделанной работе, другой разбирается 
с провинившимся работником, третий пишет. 
Над группой этих сцен находятся ряды надписей 
с перечислением даров, в основном животных: 
антилоп, газелей, быков [Mariette, 1889, p. 316]. 
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Таким образом, иконографическая программа 
изображений входа в гробницу Сененуанха до-
статочно традиционна. На фасаде и простенках 
фигуры хозяина гробницы, а также сцены при-
ношений. 

Мастаба Ипи в области северной Саккары на-
ходится к северу от ступенчатой пирамиды. От 
ее входа сохранились входные облицовочные 
панели, находящиеся в настоящее время в част-
ной коллекции11. Точная датировка неизвестна, 
Мариетт [Mariette, 1889, pp. 95–96] относил ма-
стабу к IV династии, но дальнейшие исследова-
ния позволили причислить ее ко времени прав-
ления V династии. Так Портер и Мосс датируют 
памятник серединой или концом V династии 
[Porter, Moss, 1978, p. 451]. 

Вход в гробницу был расположен на восточ-
ной стороне [Mariette,1889, p. 95]. На западной 
стороне от дверного проема в небольшой пря-
моугольной нише изображен Ипи, повернутый 
в направлении входа. Он одет в плиссирован-
ную юбку, на голове у него короткий парик, за-
крывающий уши, на шее простое ожерелье, на 
правом запястье браслет. В одной руке он дер-
жит посох, в другой — жезл. Под мышкой Ипи 
сжимает сверток сложенной ткани. Над головой 
в вертикальных столбцах, не разделенных раз-
граничительными линиями, мы видим пере-
числение титулов и имя покойного. Отсюда мы 
узнаем, что Ипи был жрецом Красного дома, 
служителем Великого дома, а также возлюблен-
ным господином своим.

На западной стороне от входа находится сим-
метричное изображение хозяина гробницы, но 
на этот раз с несколькими существенно отлича-
ющимися деталями. Здесь Ипи представлен уже 
не в типичной одежде чиновника, а в шкуре лео-
парда, что является жреческим атрибутом, шкура 
завязывается на левом плече большим узлом, а 
также крепится на талии. На голове у Ипи длин-
ный парик, на шее сложное ожерелье с бусинка-

11 An Egyptian Limestone Relief for Ipi. Old Kingdom, Dynasty V, 2465–2323 B. C. Christies. URL: http://www.christies.
com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=4617199 (дата обращения 24.09.2020).

12 An Egyptian Limestone Relief for Ipi. Old Kingdom, Dynasty V, 2465–2323 B. C. URL: https://www.christies.com/
lotfinder/Lot/an-egyptian-limestone-relief-for-ipi-old-4617198-details.aspx (дата обращения 24.09.2020).

ми, оформленными рядами. Над головой ряды 
надписей, абсолютно идентичные противопо-
ложной стороне12 (Илл. 8). 

Изображения Ипи выполнены в технике вы-
пуклого рельефа,  а надписи — углубленного 
(койналаглифа). Сразу привлекают внимание 
различия в исполнении двух фигур: на вос-
точной стороне техника исполнения грубее, 
мышцы на ногах, колени резко очерчены, нет 
мягкости, отличающей моделировку фигуры 
на западной стороне. Фигуры отличаются и по 
размеру: восточная крупнее западной. Изобра-
жение Ипи на западной панели характеризует-
ся более пропорциональными формами (1 к 8), 
тогда как у фигуры на противоположной сторо-
не непропорционально большие руки и массив-
ные плечи, а вытянутую фигуру венчает слиш-
ком маленькая голова (пропорции 1 к 9). Лицо 
Ипи на западной стороне поражает прекрасно 
моделированными формами, это действительно 
идеалистически красивое изображение. Компо-
зиция сцен, соотношение текста и изображения 
сходны на обеих панелях. Подобное отличие, 
скорее всего, объясняется тем, что над изобра-
жениями работали разные мастера. Это под-
тверждается и различными подчерками, видны-
ми в выполнении надписей.

Мастаба Пернеба была приобретена музеем 
Метрополитен в лице Эдварда Харкнесса в 1913 г.; 
первоначально она находилась недалеко от се-
верной стены пирамидального комплекса Джо-
сера, а сооружена была приблизительно во вре-
мя правления Исеси [The Metropolitan Museum of 
Art, 1916, p. 55].

К мастабе Пернеба прилегала гробница его 
сына, они отделялись друг от друга стеной, по-
этому для того чтобы попасть во внутренние 
помещения, нужно было пройти по коридору, 
начинавшемуся в северной части стены, окру-
жающей мастабу; попав во двор, посетитель 
оказывался перед входом, расположенным на 



н. в. сафонова. оформление входа в древнеегипетские гробницы саккары

95

Илл. 8. Мастаба Ипи. Изображения на западной и восточной сторонах от входа в гробницу 
По: URL: http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=4617199 и URL: https://www.christies.

com/lotfinder/Lot/an-egyptian-limestone-relief-for-ipi-old-4617198-details.aspx
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восточной стороне [The Metropolitan Museum of 
Art, 1916, p. 55]. По обеим сторонам от хозяина 
гробницы сохранились идентичные изображе-
ния: Пернеб представлен в традиционном обла-
чении чиновника, на нем трапециевидная юбка, 
ожерелье с амулетом, на голове длинный парик 
и короткая искусственная бородка. В одной руке 
он держит посох, в другой — платок, на ногах 
сандалии (Илл. 9). Фигуры направлены в сто-
рону входа и выполнены в технике выпуклого 
рельефа. Над головой умершего в плохой со-
хранности размещаются вертикальные регистры 
текста с именем и титулами покойного. На ба-
рабане двери высечены имя и титул покойного, 
а архитрав покрыт надписям, включающими в 
себя его титулы и имя. Два главных титула, вы-
деленных особо — размещением на барабане и 
архитраве — это «друг единственный» и «смо-

13 Les collections égyptiennes du Rijksmuseum van Oudheden de Leyde (Leiden). URL: http://www.bubastis.be/art/musee/
leiden_05.html (дата обращения 24.09.2020).

тритель дворца» [The Metropolitan Museum of Art, 
1916, p. 60].

Мастаба Хетепхорахути находится в Лей-
денском музее, первоначальное ее местополо-
жение — к северу от района Серапеума. От-
носится она, предположительно, ко времени 
правления Джедкара Исеси13, впервые была 
опубликована Мариеттом [Mariette, 1889]. 
Хетепхорахути занимал должность жреца 
солнечного храма Ниусерра, жреца–уаба по-
гребального храма Нефериркара и обладал 
другими многочисленными титулами [Porter, 
Moss, 1978, р. 480]. 

Вход в мастабу расположен на восточной сторо-
не. По левую и правую стороны от дверного про-
ема прекрасно сохранились изображения умер-
шего. Эти изображения практически идентичны: 
хозяин гробницы представлен вместе с сыном. 

Илл. 9. Мастаба Пернеба. Западная и восточная стороны от входа в гробницу 
По: The Metropolitan Museum of Art. The Tomb of Perneb. MCMXVI. New York, 1916. Рр. 52–53
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Хетепхорахути одет в трапециевидную накрахма-
ленную юбку, на голове длинный парик, на шее 
широкое ожерелье, есть короткая искусственная 
бородка. В одной руке он держит посох, в дру-
гой платок. Фигуры направлены в сторону входа. 
Маленькая фигурка его сына Нианхптаха распо-
ложена рядом с выдвинутой вперед ногой отца. 
Нианхптах обнажен, на голове локон юности, 
одной рукой он несет кувшин с приношениями, а 
другой держится за посох отца. Эта группа нахо-
дится в прямоугольном пространстве, образован-
ном регистрами вертикальных столбцов текста, с 
титулами и именем умершего. Всего здесь десять 
регистров текста, в котором, помимо титулов и 
имени, содержится перечисление личных заслуг 
Хетепхорахути перед царем. (Илл. 10). 

Изображения отличают высоким качеством ис-
полнения. В архитраве три горизонтальных реги-
стра содержат классическую жертвенную форму-
лу (Htp di nsw). Текст читается справа налево. 

Изображение простенка дверного проема из-
вестно только по описаниям Мариетта, Портер 
и Мосс. На восточной стороне расположена 
сцена доставки статуи покойного, причем в од-
ном регистре барку с закрытой эдикулой тащат 
работники, а в следующем, когда барку вытаски-
вают на землю, мы видим через открытую дверь 

саму статую. Перед ней воскуряют благовония. 
Эта процессия открывается четырьмя танцов-
щицами. В двух других регистрах расположены 
сцены приношений даров — волов и уже раз-
деланных туш коров. На западном простенке в 
двух регистрах вновь изображена сцена достав-
ки статуи, а в двух других — носители даров; в 
качестве последних выступают разнообразные 
животные: газели, антилопы и даже помещен-
ные в клетку ежи. Большинство сцен сопрово-
ждаются поясняющими надписями [Mariette, 
1889, pp. 343–344]. 

Мастаба Небкаухора расположена к северу 
от восходящей дороги пирамидного комплекса 
Унаса. Построена она была либо в конце V ди-
настии, либо в начале VI. Такая неоднозначность 
возникла из-за того, что Небкаухор узурпировал 
гробницу у первоначального владельца Акхетхо-
тепа, но, как настаивает С. Хассан, оба жили при-
мерно в одно время, т. е. в конце V династии; оба 
носили титул «жреца пирамиды Унаса». Помимо 
этого Небкаухор обладал еще 32 эпитетами и ти-
тулами, среди которых «визирь», «единственный 
возлюбленный друг царя», «хранитель сокровищ-
ницы царя Нижнего Египта», «старший сын царя 
от его плоти» [Hassan, 1975, p. 5]. Вход в мастабу 
находился на южной стене [Hassan, 1975, Pl. III]. 

Илл. 10. Мастаба Хетепхорахути. Западная и восточная стороны от входа в гробницу Хетепхорахути 
По: URL: http://www.bubastis.be/art/musee/leiden_05.html. Photo 33, 34
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На простенках с западной стороны от двер-
ного проема фрагментарно сохранились два ре-
гистра изображений в нижней части стены, на 
обоих представлены сцены доставки двух статуй 
умершего в гробницу. Они погружены на сани, 
влекомые несколькими людьми в направлении 
входа в гробницу. Перед ними находилась фи-
гура жреца, воскурявшего фимиам. Под изо-
бражениями расположены две полосы горизон-
тального текста, с сохранившимися красными и 
желтыми контурами. В верхнем регистре сохра-
нились детали одеяния статуи: длинный парик, 
накладная бородка, а на шее широкое ожерелье, 
в левой руке жезл. 

Мастаба Иунефера находится в некрополе 
Унаса и относится ко времени начала – сере-
дины его правления [Kanawati, Abder-Raziq, 

2003, p. 12]. Иунефер был обладателем 18-ти 
титулов, например, являлся начальником двух 
сокровищниц, надзирателем за царскими пис-
цами, но самое главное, был «доверенным царя 
по всем поручениям».

Вход в гробницу расположен в центре южного 
фасада мастабы. Оформление его плохо сохра-
нилось. Все рельефы выполнены в углубленной 
технике [Kanawati, Abder-Raziq, 2003, p. 13]. Ар-
хитрав включает в себя две симметричные части, 
каждая из которых содержит изображения че-
тырех стоящих фигур хозяина гробницы. Они 
направлены ко входу. Иунефер одет в трапецие-
видную накрахмаленную юбку, на шее ожерелье, 
в одной руке он держит посох, в другой скипетр. 
На нем длинный парик и бородка. Все изобра-
жения идентичны друг другу, разделяются они 

Илл. 11. Мастаба 
Иунефера. Изображение 
архитрава. По: The Unis 

Cemetry at Saqqara. Vol. II. 

The Tombs Of Iynefert and 

Ihy. Oxford, 2003. Р. 91

Илл. 12. Мастаба Иунефера. 
Изображение западной и восточной 
простенок дверного проема 
По: The Unis Cemetry at Saqqara. Vol. II. 

The Tombs Of Iynefert and Ihy. Oxford, 

2003. Р. 120
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вертикальными рядами текста, где перечислены 
имя и титулы покойного (Илл. 11).

По обеим сторонам от входа сохранились по 
одному вертикальному столбцу текста, который 
завершается небольшой фигурой Иунефера. 
Изображен он так же, как и на архитраве. Только 
вместо жезла он держит платок. Надпись вклю-
чает перечисление нескольких титулов умерше-
го. В простенках дверного проема оформление 
сохранилось лучше. На обоих косяках изобра-
жен хозяин гробницы, «выходящий» из нее и 
представленный в образе зрелого мужчины. Он 
одет в длинную юбку, на голове короткий парик, 
в одной руке он держит посох, другой придер-
живает край юбки. Н. Канавати замечает, что у 
Иунефера нет подчеркнуто обвислой груди, что 
часто можно встретить в подобных сценах в дру-
гих гробницах. Одно плечо Иунефера передано 
в сокращении, т. е. анфас. Над головой — три 
вертикальных ряда текст с титулами и именами 
хозяина (Илл. 12).

В оформлении этой гробницы ясно виден 
принцип размещения изображения хозяи-
на гробницы: «идущего внутрь» на фасаде 
и «выходящего» на простенках. По мнению 
О. А. Большакова тот же принцип дублирует-
ся в оформлении «ложной двери» в часовне, и 
лежит в основе функционального назначения 
гробницы, как места, куда умерший владелец, 
а точнее его Ка может придти за принесенны-
ми жертвами, и откуда может уйти в дальней-
шее путешествие по загробному миру14 [Боль-
шаков, 1986, c. 129.]

Таким образом, в оформлении входа в дан-
ную гробницу имеется ряд особенностей: это 
и размещения текста на фасаде, где он занимает 
доминантную роль, и способ оформления ар-
хитрава и, иконография владельца гробницы в 
образе пожилого мужчины. 

Итак, схема размещения сцен на традицион-
ном типе входа следующая: на фасаде стоящие 
фигуры хозяина гробницы, которому могут со-

14 Представления о загробном мире только начинают получать свое закрепление в письменном виде, поэтому не-
известно, что понимали египтяне под загробным миром — страной Запада, полями тростника (Иалу) и где их 
локализовывали.

путствовать члены семьи. На простенках нахо-
дятся изображения как сидящего, так и стоящего 
владельца, направленного в сторону выхода, к 
нему устремлены процессии приношений. Здесь 
часто присутствуют ритуальные и бытовые сце-
ны. Популярность сцены доставки статуи, рас-
положенной на простенках, можно подтвердить 
еще двумя примерами из гробниц Сепедхотепа 
и Раемка, известных только по описаниям их 
первооткрывателя Мариетта. Изображения со-
хранились частично, а именно только сцены на 
простенках дверного проема, изображающие 
доставку статуи [Mariette, 1889, pp. 178, 209]. 
Сцены на архитраве редко пребывают в хорошей 
сохранности. Как правило, это несколько рядов 
надписей (включавших жертвенную формулу), 
направленных к фигуре хозяина. Любопытно, 
что жертвенная формула часто сокращается, 
а в гробнице Иунефера вообще исчезает, хотя 
ранее это был важнейший элемент программы 
входа. Декор барабана двери содержит его имя 
и главный титул. Важно отметить соотношение 
текста и изображений на фасаде, где четко со-
блюдается принцип заполнения всего свободно-
го пространства и большая роль текста, а фигура 
умершего помещается в обрамление вертикаль-
ных регистров надписей. Такой принцип по-
строения сцены станет особенно характерным 
во время VI династии.

Выделим типичную схему для оформле-
ния входа, оформленного портиком: на его 
квадратных в плане пилястрах изображаются 
стоящие фигуры хозяина, которого часто со-
провождают члены семьи. Стены вестибю-
ля портика включают в себя многообразные 
сцены: приношений, ритуальные, бытовые, 
сельскохозяйственные, а также большое ко-
личество сопроводительных надписей. При 
этом при обилии сцен существует тенденция 
к оставлению части пространства стен неза-
полненной. Простенки входа также включают 
в себя ритуальные сцены, процессии даронос-
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цев, большое место в соотношение изображе-
ние/текст занимают надписи. Таким образом, 
можно говорить о том, что традиционные 
изображения хозяина при входе в гробницу, 
здесь переходят на колонны портика, берущие 
на себя основную смысловую нагрузку, а груп-
пы сцен на его стенах представляют собой со-
кращенную изобразительную программу всей 
гробницы. Появление такого обилия сцен, 
новаторская программа связана с тем, что об-
разцом для саккарских изображений, судя по 
всему, являлись рельефы солнечных и поми-
нальных храмов фараонов V династии. Заим-
ствовалась, вероятно, и планировка припира-
мидных храмов. Отсюда такая популярность 
портиков и внутренних дворов с колоннами 
начиная с V династии [Матье, 2006, c. 72]. 

 Фигура покойного как главный объект культа 
выделяется размером: вокруг нее группируются 
и строятся все сцены, к ней направлены про-
цессии дароносцев, а сам хозяин встречает при 
входе жрецов и посетителей, приносящих ему 
жертвы. Здесь наиболее ярко выражена функция 
входа как начала всего комплекса гробничных 
изображений: начинающегося с фигур хозяина 
мастабы и заканчивающегося такими же фигу-
рами, но по сторонам от проема ложной двери в 
самом священном месте гробницы. 

В оформлении входа прочитывается основная 
задача всей изобразительной программы гроб-
ницы, а именно обеспечение благополучного 
загробного существования ее хозяина. На это 
направлены и жертвенные формулы на архитра-
ве, и изображения приношений, и ритуальные 
сцены, и, если есть возможность для размеще-
ния, то бытовые и сельскохозяйственные сцены. 
Этим объясняется и помещение на входы с пор-
тиком практически всей сжатой изобразитель-
ной программы гробницы. Все это говорит о 
важности и уникальном значении входа в гроб-
ницу во время Древнего Царства, когда погре-
бение не скрывается и не прячется от глаз посто-
ронних, а вход служит местом контакта живых 
и мертвых, местом, где два мира соприкасаются 
друг с другом. 
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The armed forces and security apparatus are 
among the most important institutions of every 
Middle Eastern country. They have always played 
a crucial role in vital events both in their specific 
countries and the whole region. This fact was de-
termined not only by the frequency of wars and 
military crises but mainly by the role of the mili-
tary in domestic politics. In the past few decades, 
the army and in particular security apparatus pre-
sented a focal point of Arabian countries’ politics. 
It was the center of the power and decision-making 
mechanism in Middle Eastern countries, while in 
the 1980-s Arab rulers managed to curb the appe-
tites of their military for power and military coups. 
Further developments proved this tendency irre-

versible. Thus, the author’s goal is to look at the re-
gion’s armed forces both as the military establish-
ment and the key social-political institution. The 
author also examines the interaction between poli-
tics and military, military and society and tries to 
show the main reasons behind the army’s seizure of 
power in many Arab countries from the social, po-
litical, and economic backgrounds of military rule.
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 Recent developments suggest the Middle East re-
gion is on the edge of profound political changes. 
Therefore, the opinion that the Middle East now 
passes through a crucial moment in its history 
can hardly be called exaggerated. After the Arab 
Spring, the region entered turbulent times when 
Arabian states were deeply frustrated with uncer-
tainty about future developments. The Arab revolts 
changed the power balance in separate countries 
and the whole region. It created a variety of per-
spectives for further developments and at the same 
time a dangerous possibility of a political vacuum.

During the last several decades, the Middle Eas-
tern political system has coped with challenges with 
relative success. There has never been a popular 
revolution in the Arab world. Government ineffi-
ciency and corruption among elites often provoked 
considerable dissatisfaction in the Arab societies 
but officials were able to fragment or suppress op-
position groups that were strenuously calling for 
reforms. Besides, autocratic governments in the 
region experienced little pressure from the outside 
to give people a voice in politics. Therefore, many 
Arab leaders grew accustomed to pro forma rhetoric 
about the merits of democracy and could not take 
the risk of embracing its real form as they knew it 

might mean their withdrawal from politics. On the 
one hand, an increasingly sophisticated population 
has become more connected to the world due to the 
Internet and aware of the democratic institutions’ 
potential. On the other hand, the rising Islamist 
movement was fueled by poverty and Arab ru-
lers’ disability to resolve the Arab-Israeli conflict. 
A powerful military and oligarchic circles were 
highly skeptical about the possibilities of reforms 
that could challenge their privileges. Meanwhile, 
major nations, including the United States and 
Russia, preferred stability to the uncertainty of de-
mocratization in the region. They had a bitter ex-
perience with the election process because in some 
places it boosted Islamic fundamentalist parties. 
For instance, in Algeria, during the parliamentary 
election in Jordan in 1989, and parliamentary elec-
tion in Palestine in 2005. 

 However, Arabian stability was no more than 
an illusion. Arab leaders were older than leaders of 
the rest of the world. Arabian political systems re-
mained remarkably closed as their economies were 
tied to politics and could no longer support citi-
zens in a way as before. Furthermore, the growing 
population of young people became a greater chal-
lenge as the quality of Arab educational systems 

Вооруженные силы и аппарат безопасности яв-
ляются одними из важнейших институтов стран 
Ближнего Востока, играющие решающую роль в 
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was poor. Not having education and jobs, young 
individuals found themselves “socially unattached” 
when the informational environment became satu-
rated with alternative messages. Governments had 
never had a monopoly over informational flows 
and, as the result, lost an important tool of control 
over populations. Arab governments asserted what 
they were doing for many years though, and it had 
worked out. From this point of view, Arab leaders 
were convinced that previously effective methods 
would be useful in the future and the moderate 
change would be less disruptive to them than a sud-
den shift.

Without a doubt, it was a question of time when 
fragile stability in the region had to turn into chaos, 
especially because the need for change in the Arab 
world — what was called “النھضة”, or renaissance, — 
was widely accepted even among progressive part 
of the local political elites. Besides, many Arab re-
gimes failed to provide the population with living 
standards higher than simple subsistence and re-
solve the most vital problems of the countries and 
the region. It proved the full inability of authori-
tarian regimes to elaborate on new mechanisms of 
power succession. Furthermore, they showed their 
weakness to achieve a fair peace treaty with Israel 
that could guarantee the return of occupied Arab 
lands and were not able to defend the countries 
from the foreign invaders.

The situation in the Arab world today has changed. 
Revolutions in Tunisia, Egypt, and Libya threw the 
previous regimes out. However, new authorities did 
not succeed in creating a new political and social 
order in the countries as well. In Yemen and Syria, 
where the growth of revolutionary movements was 
very close to the peak until the last two years, the 
leaders and their opponents found themselves in a 
deep impasse. Regimes in other countries were con-
cerned about their incapacity to face new challenges 
as successful as in the past, especially those belon-
ging to the GCC (Gulf Cooperation Council). 

Local leaders had to simultaneously respond 
to external and internal pressures. The first came 
from the powerful international forces and regional 
players, like Turkey and Iran. The second proceeds 

from the ordinary people and the remaining ruling 
elites. Both from the outside and inside there were 
attempts to impose different views and models of 
development and reforms on the Arab countries. 
American threats and Anglo-American military 
presence indeed can achieve some of the desired 
immediate changes in both local regimes and in 
the whole Middle East — Libyan scenario is likely 
to repeat itself in Syria. However, eventually, local 
conditions in the Middle East are determined not 
by the foreign armies but the strength of the collec-
tive dignity and well-being of the local population. 
Indigenous pressure for political change reflects a 
complicated combination of political discontent, 
economic stress, environmental vulnerability, and 
the indignities of ordinary people who feel abused 
by the security-minded national power structures, 
Israel, US, global economic forces, multinational 
institutions, etc. This mixture of grievances is usual-
ly a death sentence to the reforms, thus some re-
gional leaders respond by making political moves 
those causes and consequences remain unclear.

The best scenario for the local leaders would be 
to engage in public policymaking and steer change 
towards genuine democracy anchored in native iden-
tities and values. Otherwise, reforms will be neither 
credible nor lasting if they are driven by foreign mili-
tary threats and defined exclusively by Middle Eas-
tern leaders or ruling groups willing to preserve their 
autocracies and oligarchies. Successful democracies 
are usually built in countries that already have a 
healthy civil society, namely local institutions elec-
ted from below before national governments, pro-
fessional unions or syndicates, and other non-gov-
ernmental organizations providing individual input 
and participation in the governance.

At the same time, lack of democratic develop-
ments and weakness of legal institutions in the Arab 
countries determined the growing role of political 
Islam and militaries in ensuring control over key 
political processes, including reforms. Revolution-
ary Egypt is a good example. One of the first de-
crees of the Supreme Military Counsel concerning 
the political parties in Egypt permitted previously 
oppressed Islamists to establish political parties. 
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In the Arab countries, the army played the lea-
ding role in political processes, for example, in 
the victory of the revolutions in Tunis and Egypt. 
During the Libyan uprising, the army split but 
the role of the military from both sides was deci-
sive. In Syria, the army (or at least its bigger part) 
stayed under the pressure of the security appara-
tus which opposed the population. Meanwhile, in 
Bahrain, the untied GCC armies (mainly Saudis) 
suppressed the revolutionary movement [Akhme-
dov, 2012, pp. 29–33].

One of the main features of the Arab armies is 
their secular nature. It is extremely important to-
day when the Arab leaders face the Islamist threat 
in the process of reforms. Nearly all armies in the 
Middle East try to prevent the infiltration of radical 
Islamists into the officer corps. The army stays the 
only instrument of the Arab states that can act in 
case of the regional war that might happen as a re-
sult of the Arab-Israeli conflict’s escalation. There-
fore, the analysis of the military role in contempo-
rary Arabian politics presents today more practical 
than academic interest [Akhmedov, 2004, pp. 5–9].

Modern Arab history shows social and political de-
velopments in the Arab countries after they achieved 
independence that facilitated the strengthe-ning of 
the military in the political sphere. The period of the 
1950s-1960s in the Arab World was a time of numer-
ous military coups when the armed forces became 
the most effective national institutions. In some 
countries, the army was the only effective govern-
mental unit. The 1950s–1970s was the golden age 
of Arab militaries when every military officer could 
become the leader of the country [Rubin, 2002, pp. 
1–2]. It appeared to be the source of traditional as-
piration in Arab countries for the preservation and 
consolidation of the armed forces. The army was 
perceived in society as the main guarantee for the 
countries’ sovereignty and security [Be’eri, 1982, p. 
80]. The 1980–1990s in many Arab countries were 
shaped by the social and political liberalization con-
trolled by the state. The process was usually accom-
panied by the transformation of political systems. As 
the result, the authoritarian administrative measures 
began to be even more conflicting with the problems 

of the social-economic developments [Akhmedov, 
2008, pp. 35–46].

In the 2000s, Arab rulers started to strive for con-
trol over the armed forces’ activities more actively 
trying to limit their influence on the external and 
internal policy. Generally, there were two ways used 
by politicians to prevent the military from seizing 
the power. First, political leaders provided indivi-
dual material incentives and financial support for 
the whole army. The politics of Arabian leaders in 
the last twenty years gave them the power to avoid 
active military participation in the decision-making 
process. Until recent days, there were two Arab 
leaders: Egyptian president Hosni Mubarak, and 
Libyan leader Moammar Kaddafi whose power was 
rooted in the military career. However, they got out 
of duty later than twenty-five years ago.

The former president of Egypt Hosni Mubarak 
invested recourses in depoliticization of the army 
to prevent its spontaneous interference in the poli-
tics and transmute the army into a force completely 
dependent on the ruling regime during the reforms. 
Egyptian legislation prohibited the military to en-
gage in politics, participate in the work of political 
parties and organizations, and involve in the coun-
try’s economic life. The government granted the 
military different economical and legal privileges for 
peaceful activities [Akhmedov, 2006, pp. 17–24].

Many Arab countries created specific forms of 
control over the army to balance its role of a sin-
gle internal “power center” and limit the increasing 
military influence over the civil society. In general, 
the most common method was the expansion of 
Special Forces and security apparatus to simulta-
neously restrict the abilities of the regular troops 
and influence major political processes. For exam-
ple, in Saudi Arabia, the National Guard could be 
viewed as a counterweight to any threat from the 
regular militant forces and a counterbalance within 
the royal family to Sudairy control over the regular 
armed forces. Unlike the regular units, the Natio-
nal Guard was formed only by the principle of tribal 
connections [Cordesman, 2002, pp. 6–15]. 

Personal connections to the army were actively 
used by policies that pursued avoiding military 
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coups. The army’s role as an important institution 
in the political system of the Arab countries was 
determined by the extensive power of the countries’ 
leaders. Especially it was salient in the decision-
making process regarding war and peace, total 
mobilization, and state of emergency. Usually, 
the head of state in Arab countries was a Supreme 
Commander-in-Chief. This status helped him to 
carry out personnel management through all military 
posts, and it was highly important for implementing 
personal control of the army. Like this, Egyptian 
president H. Mubarak and the late Syrian President 
Hafez al-Asad were commanders of national air 
forces. King Hussein of Jordan graduated from the 
British military academy and paid great attention to 
the army. The same was true for the next generation 
of Arab rulers. King Abdullah was given command 
over Jordan Special Forces units and would have 
continued his military career if he had not become a 
king. Nevertheless, Syrian president Bashar al-Asad 
without any military background managed to cope 
with military requirements rather quickly and won 
the army’s support. In the Gulf Arab monarchies, 
mainly in Saudi Arabia, the members of the ruling 
family hold high military ranks and control key 
units. Such politics creates a control mechanism to 
ensure the loyalty of the armed forces to the state 
[Akhmedov, 2006, pp. 17–24].

Military units were strictly ranged depending 
on their closeness to the regime, from the more 
apolitical and multi-ethnic regular units to 
elite forces closely connected to the regime via 
communal and religious interests. Those elite 
groups were subjected to higher ideology levels as 
well as favored with greater privileges. It was more 
likely that they would be used in quelling internal 
unrest due to their reliability in the fight against 
anti-regime rebels from different religious, ethnic, 
and geographical backgrounds. Syria could be an 
evident example.

 Tribal forces were forged out of the tribal 
elements loyal to the Saud family. Until recent 
days, the National Guard was recruited largely 
from the loyal tribes in the Nejd and Hasa. The 
National Guard was the successor of the so-called 

irregular “White Army”. The National Guard was 
created in 1956 and directly administrated by the 
King until King Faisal appointed Prince Abdullah 
as its commander in 1962. At the end of the 1990s, 
the National Guard had about 75,000 actives and 
27,000 tribal recruits when the regular Saudi forces 
consisted of 120,000-130,000 people. Besides 
the National Guard, there was Special Security 
Forces equivalent of a special weapons assault team 
(SWAT) directly accountable to the Minister of 
Interior Prince Nayif. It was supposed to deal with 
terrorism and was established in response to the 
poor performance of the National Guard during the 
revolt at the Grand Mosque of Mecca in 1979. The 
force had its detachments in every major Saudi city 
and province, its exact strength remained unclear. 
However, the anti-terrorism units have been 
steadily expanded since the 1990s and equipped 
with light armored vehicles, automatic weapons, and 
non-lethal chemical weapons. Saudi Special Forces 
included regular Army Airborne brigade, Royal 
Guard Brigade, and Marine Regiment [Cordesman, 
2002, pp. 12–34].

The units similar to Special Security Forces could 
be also found in Syria. The 10,000-strong forces of 
the Republican Guard together with the presidential 
guard regiment carried out physical protection 
of the Syrian President and his family, provided 
security in central Damascus, particularly in the 
Presidential Palace area. Special Forces presented 
elite commandos unit consisted of around 10–
15,000 people, organized into 8–10 independent 
regiments and the 14th Airborne Division. In 
1984, Special Forces blocked an abortive attempt 
of rebellious troops to seize the Syrian capital. 
These politically relevant military units were 
stationed in and around Damascus. Only people 
of unquestioned loyalty were included in its officer 
corps [Армия и власть... 2002, pp. 153–188].

The excessive expansion of the security troops in 
Arab countries can be explained by the aspiration 
of the political leaders to decrease their dependence 
on every single military unit. However, the growing 
security apparatus lead to wasted resources and 
growing military expenditures which became 
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a heavy burden for the budget. It also reduced 
authorities’ ability to control the groups those 
responsibilities overlap and was poorly coordinated. 
The security troops competed with each other and 
spied on each other that reflected negatively on the 
intelligence-gathering process.

In the late 1990s, in many Arab countries, the 
military was gradually losing the internal control 
function in favor of various security forces. The 
maintenance of internal security required special 
equipment and training that regular militaries did 
not have. Nonetheless, regular militaries preferred 
not to be involved in the internal political conflicts 
which, in their opinion, may detract the army 
from its prime function of protecting the country 
from the external enemies. Besides, the danger of 
friction between the army and the citizenry could 
lead to divisions in the army ranks. Thus, the role 
of Special Forces and security apparatus in the 
socio-political life of Arab countries was more 
and more important. This was partially due to the 
authorities’ effort to depoliticize national armed 
forces [Akhmedov, 2012, pp. 72–90].

The experience of the last decades showed that 
regular armies succeeded in settling internal conflicts 
based on ethnic-religious factors (Iraq, Syria, Algeria, 
and Turkey), although the final settlement of the 
conflicts could be achieved with political means. 
However, when the situation was mostly determined 
by political and ideological factors, the regular army 
failed to preserve internal stability. In Lebanon, the 
national army was not involved in the civil war of the 
1970s–1980s. Since Israel withdrew from southern 
Lebanon in May 2000, the Lebanese government 
deployed national armed forces at the border. The 
strength of the Lebanese army was significantly 
limited by the more powerful Syrian troops (until 
the 1995 — A. V.) and numerous local militias like 
Hezbollah (prohibited in Russian Federation), 
AMAL, Islamic Jihad, and paramilitary Palestinian 
fractions [Армия и Власть... 2002, pp. 89–99]. 

This “no role” of the national forces changed after 
the Israeli-Lebanese war in the summer of 2006. 
Regular army troops were deployed in the south of 
the country under the UN resolution No. 1701 to 

control the situation in the unstable region, mediate 
between the UN contingents and Hezbollah fighters 
and prevent any confrontation with Israeli border 
troops. In 2008, former army commander Michel 
Suleiman became the new president of Lebanon. 
During the events of 2008 summer, the Lebanese 
army proved to guarantee internal stability and 
security and, thus, gradually acquired its modern 
role in state and society [Ziadeh, 2013, pp. 90–120].

While maintaining control over the army, Arab 
leaders paid precise attention to the selection of 
the personnel. Promotions and assignments in the 
Arab armies were mostly based not on professional 
skills but rather on political loyalty and devotion 
to the regime. A similar approach was inherent 
in most world armies to a certain extent but the 
degree of Arab armies politicization exaggerated it. 
As the result, the officers’ corps found themselves 
divided into professionally skilled and simply 
“politically correct” officers. Therefore, political 
expectations and regimes’ preferences prevailed over 
military effectiveness. Often top positions were 
given to people with useful family, ethnic or tribal 
connections. 

Special formations based on ethnic and sectarian 
religious membership were used as elite forces and 
deployed in sensitive places, especially close to the 
rulers’ residences and the capital. In Iraq, elite units 
were mostly formed from Sunnis, close to Saddam’s 
home area. The same practice could be seen in 
Syria where troops were recruited mainly from the 
members of Assad’s family. However, Jordanian 
rulers had always relayed on the highly professional 
units not significantly distinguished from other 
armed forces. At the same time, the regular forces 
in Jordan were overwhelmingly comprised of East 
Bank Jordanians where the number of Palestinians 
was traditionally limited. Egyptian leaders, in their 
turn, did not pay much attention to the religious 
membership during the selection of personnel. In 
Lebanon, the multi-communal political system and 
numerous ethnic militias weakened the army’s role 
as solid support of the central government. This 
situation lasted until the Israeli-Lebanese war of 
summer 2006 [Akhmedov, 2006, pp. 17–24]. 
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In Turkey, where the state building was based on 
the principles of nationalism and secular power, 
the process of recruiting followed the general rules. 
Turkish authorities denied the independent Kurdish 
national formation and, therefore, did not make 
any ethnic distinction among citizens, even taking 
into account the fight against Kurdish separatists. 
However, after the “Islamist” Party of Justices and 
Prosperity had taken the power, things changed 
dramatically. The army stopped participating in the 
political life of the country. The formation of the 
military budget was taken from the military hands 
and given mainly to the civilian politicians. Finally, 
hundreds of high ranking officers were fired after 
the numerous trails and investigations because of the 
involvement in the military coup attempt in 2003. 
Thus, the army was taken under the strict control of 
civil authorities and abolished from any attempt of 
planning military coups. The goal was achieved by 
the new democratic methods, i.e. Turkish authorities 
decided to exploit their majority in the legislative 
bodies. They also used the popularity and support of 
the major part of the Turkish population due to the 
successful social and economic policy. This political 
performance changed the whole complex of civil-
military relations in Turkey and paved the way to the 
new social and political order in the country based on 
the new constitution (the old one was adopted after 
the 1980’s military coup). A dangerous challenge 
to the Turkish authorities was building a new 
political system came from their Arab revolutionary 
neighbors those militaries played the decisive role in 
the political processes [Ахмедов, 2006, pp. 17–24].

Nearly all Arab armies in the Middle East tried to 
prevent the penetration of Islamists into the officer 
corps. The bitter experience of Egyptian president 
Anwar Sadat showed that any mistakes might 
take a severe toll on the authorities. The military 
contingent, as a rule, did not share the ideas of 
radical Islam because, in the 1950-1960s, the 
revolutionary-minded officers in Arab countries 
were more receptive to the secular ideas. Compared 
to other strata, officers were better educated and 
traveled more. Thus, they had more opportunities 
to acquaint with the ideas of European democracy. 

Moreover, both pragmatism and patriotism of the 
professional military helped them to gradually 
transform traditional ideas. Frequent purges in 
most Arab armies also significantly reduced the 
number of radical Islam followers among the 
officers [Zimmerman, 1979, pp. 23–25]. 

However, in the 1990s–2000s, things started 
to change alongside the complex social and 
economic conditions. Growing poverty and rising 
unemployment rates pushed many a rural youth to the 
cities. In many Arab countries, military careers were 
still relatively lucrative, compared to other options 
open to individuals from rural and peripheral areas. At 
the same time, young people who received a college 
education in the capitals were more reluctant to enlist 
in the army. Economic development in trade, tourism, 
and service sectors of the economy, availability of 
new professional trajectories in communication 
sectors, and relative amelioration of middle class gave 
young people in the urban areas an impression that 
professionals and high-tech employees could earn 
more than soldiers. New high-tech technologies were 
booming, and Arab armies certainly had a hard time 
keeping up with the necessity to train elite personnel.

To sum up, no one Arab leader could ignore the 
opinions of the military and institutional interests of 
the army forces. The military had priority in advising 
the government, setting budget articles, and preserving 
internal order. The latest events in the region led to 
the declaration of the regular armed forces’ role. The 
conventional armed forces were affective for power 
protection due to the asymmetric wars in the region. 
Thus, alternative military organizations and means 
(militates, paramilitary troops, subversions units, 
etc.) stepped forward. On the contrary, structural 
flaws in military establishments limited its political 
role and utility. Politicization and Islamization of the 
military personnel in Arab armies undermined their 
professionalism. 

Nevertheless, the author did not mean to imply 
the ineffectiveness of conventional military forces 
and security apparatus. In the region that went 
through the waves of Arab revolts and may expect 
new ones coming soon, military power can be more 
important than political leaders in command. Arab 
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governments have to accept the internal autonomy 
of the military and return to the existence of the 
regular armies to achieve their goals of unified and 
protected states’ establishment.
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The article tries to contribute to the 
understanding of the civil society in contemporary 
China by using the qualitative analysis of five 
gender-related non-governmental organizations 
(NGOs). The issues of NGOs’ legal status, 
activities, funding, and surviving strategies were 
of the paper’s main interest. Semi-structured 
interviews with the activists revealed that all 
studied NGOs presented themselves as proactive 
rights advocacy organizations, those agenda, 
however, did not contradict with the governmental 
politics. Additionally, all NGOs saw their role of 
educational resource that spreads knowledge in 
this sphere of sex and gender awareness. Although 
a small sample of the research does not allow to 

make general conclusions about China, the paper 
demonstrates that civil society in China under Xi 
Jinping is not completely suffocated.
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Is There a Civil Society in China?

The fact that traditional democratic channels 
are called nowadays into question more often than 
before makes research on authoritarian countries 
getting the most relevance [Farid, 2019, p. 531]. In 
this context, the case of China has been a prolif-
ic area of inquiry due to the outstanding features 
of Xi Jinping’s governance. Although some social 
scientists outline that it is too early to make argu-
ments about the consequences that politics of the 
current Chinese administration can lead to, the ma-
jority of them recognize trends of centralization1

and personalization of political power in contem-
porary China. The tightening of the political grip 
under the rule of Xi Jinping takes place throughout 
the polity and influences every sphere of social life 
but civil society becomes an exemplary object of 
increasing authoritarianism in China.

Since Xi Jinping came to power in 2012, a lot of 
experts outline the growing pressure on civil so-
ciety from the party-state, fairly noticing tighter 
media control, frequent raids on NGOs’ offices, 
detainment of Chinese and foreign activists, severe 
monitoring of foreign funding and support. The 
above political decisions indeed affected the free-

1 Centralization is not equal to defragmentation of the political system though [Qiaoan, 2020, p. 14]. 
2 2018年民政事业发展统计公报 (Statistical Bulletin regarding the Professional Development of Ministry of Civil Affairs of 

the People’s Republic of China). URL: http://images3.mca.gov.cn/www2017/file/201908/1565920301578.pdf. (accessed 
23.06.2020). 

dom of activism in China, therefore, ideas about 
the squeezing opportunities for civil society actors 
cannot be called unfounded.

However, there is a prominent trend of evolving 
civil society in China. For example, numbers of so-
cial protests in People’s Republic of China (PRC) 
have climbed from 87,000 in 2005 to 172,000 in 
2014 [Li, 2018, p. 2]. The number of NGOs is 
constantly increasing as well. In 2018, China had 
817,000 social organizations nationwide2. However, 
it is important to remember that the accuracy of 
this statistic is arguable due to numerous reasons. 
Generally speaking, some scholars beware of hasty 
conclusions regarding the possibility of civil mo-
bilization. There are shreds of evidence about the 
number of civic actions taken by Chinese NGOs 
with relative success [Hsu, 2020, pp. 7–13]. They 
contradict the ultimate opinion about the politics 
of Xi Jinping as nothing more but destructive for 
the growing social sector in China.

The aforementioned conflict of repressive poli-
tics and expanding civil society raises the question 
about the NGOs’ surviving strategies and forms 
of self-presentation in today’s China. This arti-
cle presents a qualitative analysis of five Chinese 
gender-related NGOs. The choice of this activity 

ственных организаций, связанных с гендерной 
тематикой. В фокусе исследования были право-
вой статус, виды деятельности, финансирование 
и стратегии выживания организаций. Серия 
полуструктурированных интервью показала, 
что все изучаемые организации позициониру-
ют себя как проактивные правозащитники, чья 
повестка, тем не менее, не противоречит госу-
дарственной политике. Более того, обществен-
ные объединения берут на себя роль образова-
тельного ресурса, распространяющего знания о 
поле и гендере. Хотя небольшая выборка иссле-
дования не позволяет делать обобщения о Китае 
в целом, статья демонстрирует, что китайское 

гражданское общество при Си Цзиньпине не 
полностью подавлено. 

Ключевые слова: гражданское общество в ав-
торитарных государствах, негосударственные 
организации в Китае, вопросы гендера в Китае, 
регистрация негосударственных организаций, 
стратегии негосударственных организаций, по-
литика Си Цзиньпина
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area is not random. It seemed important to select 
spheres located in the grey area of sensitivity, so 
they are neither favored by the state nor explicitly 
repressed because of the reformist agenda.

What does it mean? The duality of the politics 
under Xi Jinping allows NGOs in some areas to 
flourish, while others are brutally repressed. Like 
this, PRC is eager to guide civil activity in direc-
tions favored by the state. For example, among all 
international NGOs registered in China, those re-
lated to trade and industry issues as well as to edu-
cation, youth, and poverty strongly dominate3 (Fig. 
1). It demonstrates the willingness of the Chinese 
Communist Party to use civil society resources for 
the support of its economy, basic and higher educa-
tion, or improvement of facilities in rural schools. 
Like this, it explains the existence of autonomous 
social organizations in China in general. It can be 
suggested that Chinese leaders have found a certain 
level of civil society useful, therefore, they permit 
it on an interim basis as long as it is relatively obe-
dient and helpful to the regime.

3 “The New Normal” for Foreign NGOs in 2020. ChinaFile. URL: https://www.chinafile.com/ngo/analysis/new-normal-
foreign-ngos-2020. (accessed 13.05.2020).

On the contrary, there is no doubt that there are 
some immutable “clear forbidden zones” in China 
under any administration, and Xi Jinping is not an 
exception. In case activists raise issues regarding 
Taiwanese or Tibetan independence or the right to 
practice Falun Gong, no one expects them to get 
away with it [Stern, O’Brien, 2012, p. 176]. The 
current administration also became much more un-
ambiguous with any human rights practitioners. 

Consequently, if we looked at any sphere that 
is located on these two poles “favored — sup-
pressed”, we would know the result already before 
the research itself. Therefore, spheres located in the 
grey area of sensitivity, such as labor- and gender-re-
lated issues say more about the actual setting in Chi-
na. Among such areas, I chose those where personal 
connections could facilitate my inquiry.

The next important question is what can be de-
fined by the term NGO in the Chinese context. 
The legal framework of operation social organiza-
tions in China is usually referred to as social or-
ganizations that distinguish themselves from gov-

Fig. 1. International NGO 
Representative Offices 
in China, by Sphere 
of Activity (01/2017-
06/2020). Based on: 

URL: https://ngo.mps.

gov.cn/ngo/portal/

toInfogs.do?p_type=1 

and https://www.

chinafile.com/ngo/

registered-foreign-ngo-

offices-map-full-screen. 

Accessed 13.05.2020



м. а. терехова. гражданское общество в китае при си цзиньпине

113

ernment agencies and commercial organizations 
[Sheng, 2014, p. 99]. However, despite the exten-
sive literature on the issue, some authors still note 
existing disagreements concerning the definition of 
an NGO in China [Kang, 2019, p. 3]. Even while 
talking about legal terms for NGOs in China, 
the discussion can be misleading. Several scholars 
[Hsu, Hsu, Hasmath, 2017; Sheng, 2014] claim 
that the term NGO in China (fei zheng fu zuzhi, 
非政府组织) does not have a certain and consistent 
definition, neither legally nor generally. The very 
term “non-governmental organization” sounds 
in Chinese awkward because the prefix “non” 
(fei, 非) in fei zhengfu zuzhi can be interpreted in 
Chinese as “anti” (fan, 反). Therefore, the Chinese 
government has chosen to replace the English term 
with the Chinese equivalents, rather than translate 
the word NGO to allude anti-government context 
[Spires, 2011, p. 8; Hsu, 2010, p. 262]. It is com-
monly interchanged with “social organization” 
(shehui zuzhi, 社会组织), “public benefit organi-
zation” (gongyi zuzhi, 公益组织), “charitable or-
ganization” (cishan zuzhi, 慈善组织), and “popular 
organization” (minjian zuzhi, 民间组织).

Social organizations, in their turn, also rarely 
call themselves fei zheng fu zuzhi. Because NGOs 
in China try to avoid government suspicion, they 
refrain using words for self-description that can be 
associated with activities antagonistic to the party 
state agenda. Therefore, NGOs prefer to use “of-
ficially-sanctioned terminology” such as “philan-
thropy” (gongyi, 公益), “charity” (cishan, 慈善) or 
“service” (fuwu, 服务), rather than “civil society” 
(gongmin shehui, 公民社会) or “grassroots NGO” 

(caogen zuzhi, 草根组织) that can cause some un-
wanted connotations [Yuen, 2018, p. 407].

Scholars and practitioners tend to commonly dis-
tinguish advocacy NGOs and service NGOs as two 
types according to the aims of their activity [Wu, 
Chan, 2012, p. 11]. The first ones are organizations 
exercising activities to effect policies using govern-
ing tools. In the Chinese context, advocacy NGOs 
are also called rights protection-oriented (wei-
quanxing, 维权行). Service-oriented (fuwuxing, 
服务性) NGOs are social organizations that pro-
vide services in the spheres of education, health, 
environment, food/water safety, or disaster relief. 
Thus, the work of service NGOs is seen as more 
operational. Due to this reason, a lot of scholars 
concluded that they are often beyond extremely re-
strictive measures of the Chinese government [Wu, 
Chan, 2012, p. 11–12].

However, in reality, the distinction between the 
role of NGOs is often not so clear. First, many 
NGOs connect advocacy functions to operational 
ones, thus, act as both advocates and practitioners 
[Farid, 2019, p. 542]. Second, not all state-funded 
service NGOs behave as compliant service provid-
ers [Yuen, 2018, p. 407]. Third, with the restric-
tions imposed under Xi Jinping’s government, 
a lot of NGOs started to incline their activity to 
more service-oriented. Nevertheless, their agenda 
has not changed completely. Moreover, it is ques-
tioning how deep a social organization can provide 
services to people in need, while not stumbling on 
politically sensitive topics.

Here, I would try to analyze the fragile posi-
tion of five gender-related NGOs, truly located 

Table 1.  List of the Interviewees

Interviewee’s Name

Interviewee A1

Interviewee A2 

Interviewee B

Interviewee C

Interviewee D

Interviewee E

Position in the NGO

Director of the NGO A

Activist of the NGO A

Co-founder of the NGO B

Founder of the NGO C

Employee of the NGO D

Founder of the NGO E
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in the grey area of sensitivity in China, from the 
perspective of their activities, legal status, and sur-
viving strategies [Table 1.] 

NGO A

The NGO A is a feminist grass-roots group that was 
founded in early 2013, starting their activity from the 
performance based on the American play “The Vagina 
Monologues” (Fig. 2) together with several students of 
Beijing Foreign Studies University (北京外国语大学). 
Due to the successful advertising campaign, it attracted 
a lot of attention in China. However, the news about 
provocative play brought the NGO not only popu-
larity those days. After the performance, university 
students were exposed to severe internet violence and 
assaults [Interviewee A1].

The NGO is located in Beijing but also has 
branches in New-York and London. There are 

around 50 NGO members, among those 20 are 
based in Beijing. The team members are mainly 
college students and some young people working 
in Beijing and participating in the activities of the 
group during their spare time. The work in the 
NGO is done voluntarily, no one receives remu-
neration. The overseas branches are supported by 
Chinese people who work or study abroad. Since 
2013, the NGO has held more than 30 performanc-
es, mainly in Beijing but also in ten other Chinese 
cities, including Xi’an, Kunming, Shanghai. The 
organization gives copyright to some NGOs in 
Shanghai so they can organize performances inde-
pendently [Interviewee A1].

The main goal of the NGO A is to promote 
women’s sexual rights and sexual autonomy. The 
NGO sees its mission in the popularization of 
sexual knowledge and concepts. The activists hope 
that they could teach women how to deal with dis-

Fig. 2. Detail of the logo created by the NGO A for the performance 
The full picture can be seen on: 

URL: https://www.weibo.com/BCome2012?refer_flag=1001030103_&is_all=1#_0. Accessed 30.09.2020

Fig. 3. Ai Xiaoming, the former professor at 
the Sun Yat-sen University who initiated and 
directed the Sex/Gender Education Forum 
program. URL: https://transmediale.de/

content/ai-xiaoming. Accessed 30.09.2020
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crimination and violence and help them to accept 
their bodies, sexual needs, and sexual behavior. 
The activists were inspired by the professor of Sun 
Yat-sen University (中山大学) Ai Xiaoming (艾
晓明) (Fig. 3) who initiated the translation of the 
play “The Vagina Monologues” into Chinese and 
its performances in Chinese universities from 2007 
[Interviewee A1].

Although the NGO A organizes other activities, 
such as gender advocacy workshops, lectures, and 
action art performances (xingwei yishu, 行为艺术) 
in the public places, the play stays its main voice. Us-
ing the main topic and the frame mode of the “The 
Vagina Monologues” original version, the founders 
of the NGO re-wrote some chapters by adding real 
stories of Chinese women to highlight issues typ-
ical for Chinese society as they are eager to enrich 
the play with Chinese characteristics. For example, 
activists raise such controversial topics in China as 
the maiden complex (chunü qingjie, 处女情结) and 
sexuality stigma (xing wuming, 性污名), putting 
them in the context of homosexuals and transgender 
rights. Moreover, the NGO creates performances in 
a new form implementing elements of the tradition-
al crosstalks genre (xiangsheng, 相声) and interactive 
classrooms [Interviewee A1].

NGO B

The NGO B was started at the beginning of 2018 
with two students of one university in Beijing4 who 
did anti-sexual harassment workshops. In 2019, they 
were seeking to expand but none of those two has re-
ceived any professional knowledge in gender theories 
or experience in handling actual sexual harassment 
cases. Therefore, a community of social entrepreneurs 
called Yiqiao huoban (益桥伙伴) recommended them 
a partner who was specializing in gender issues. The 
NGO where he/she was a board member was amid 
the shut-down process5 [Interviewee B].

By now, the NGO B has a core team of three 
people and a volunteer team of 14. The organiza-

4 The name of the city is changed by request of the interviewee.
5 The organization was suspected by the police of investigating #Metoo events.
6 Chinese social websites.

tion has three groups of employees, the first deals 
with the content. Most of its volunteers are master 
students who are specializing in gender issues. An-
other team is focused on branding, where there are 
smaller teams responsible for WeChat, Weibo6, and 
podcasts. The leader of those teams are profession-
als in the respective fields. The third branch of the 
infrastructure is a strategy band that is responsible 
for doing market research for the NGO, survival 
strategies, and help with competitions. According 
to activists, this professional division is highly im-
portant for their NGO:

In the US or the UK, a full-grounded NGO would 
definitely have a person who would know about 
business development or surviving strategies […]. 
In 2017, [in my previous] NGO it was not the case. 
When I was first introduced to my current team, 
I felt it could be something new because the two 
partners have expertise in their respective fields 
and have a motivation to promote gender equality 
[Interviewee B].

The NGO is mainly known for its interactive 
workshops that are focused on education to prevent 
and control sexual harassment. Its main goal is by 
using discussions, board games, and VR (virtual re-
ality) technology to make participants feel different 
social boundaries between individuals, express em-
pathy to victims of sexual harassment, learn rejec-
tion strategies, and relevant legal knowledge on the 
topic. Volunteers organize workshops on the univer-
sity campuses in Shanghai, Beijing, Chengdu, Wu-
han, and in the office of Women’s Federation (fulian, 
妇联) in China. The NGO’s workshops won some 
awards in social innovation competitions. Moreover, 
the NGO activists see their mission broader than 
just gender issues advocacy:

I would like to achieve a new way of surviving for 
the NGO. Because in general gender NGOs in Chi-
na are retreating because of political and financial 
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limitations. I think with China’s complexity of 
gender issues, we deserve an NGO, professional 
organization designated to promote gender equali-
ty [Interviewee B].

NGO C

NGO C was founded in August 2018. Since 2015, 
its founder was working for the NGO called Rain-
bow Law Group (caihong lüshituan, 彩虹律师团) that 
dealt with the reproductive rights of single women 
and lesbians in China. Three years later, the NGO C
started to operate in a similar sphere independently.

Originally, it was established in Beijing, but 
now the scope of the NGO’s activities covers the 
whole country, according to the activists. The 
main team includes three people, two of them live 
in Guangzhou and one in Beijing. In addition, it 
has six volunteers who participate in the activities 
every month helping with blogging and editing on 
Weibo. There are also around 70 temporary volun-
teers who edit and translate articles. NGO mem-
bers mostly cooperate online and meet during of-
fline activities.

The long-term goal of the NGO is to ensure 
the law protection of reproductive rights for sin-
gle women and gay families (Fig. 4). Activists try 
to fight against discrimination of these groups by 
Chinese politics. Their short-term goal is to work 
on the increasing possibilities for single women and 

lesbians to receive birth insurance from the state. 
The NGO C took a lot of experience from the 
Rainbow Law Group which arranged lawyer train-
ing during that it shared knowledge about LGBT 
and built an LGBT-friendly lawyer network. Now 
the NGO C provides LGBT groups in China with 
information, resources, and legal advice concern-
ing a non-heterosexual family and covers the most 
prominent law cases on the internet attracting pub-
lic attention [Interviewee C].

NGO D

The NGO D has the longest history among five 
researched NGOs: it was founded in 2006 as the 
first public welfare organization for protecting 
LGBT youth and creating a compassionate atmo-
sphere for issues related to gender and sexuality in 
schools. In the beginning, it was a gender-interest-
ed club at the university in Guangzhou. That time 
the activists had no knowledge of NGOs and gath-
ered together mostly to foster a supportive com-
munity for their friends. The group became more 
popular after the activists organized a screening of 
the film “Brokeback Mountain” in the university 
that caused excitement and controversy among stu-
dents and university staff sparking the discussion 
about gender education in China. Good personal 
connections with teachers became the factor that 
influenced their campaign and enabled them to 

Fig. 4. The picture from the NGO C 
Weibo account ironically illustrating 
issues in non-traditional families. Text: 
“I am the child’s mother! — 
No, actually I am!” URL: https://www.

weibo.com/u/6503675176?refer_

flag=1005055013_&is_all=1#_0. 

Accessed 01.10.2020
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launch sex and gender-related optional courses in 
the university [Interviewee D].

The organization is located in Guangzhou but also 
conducts its work in Wuhan, Nanjing, and Nanchang. 
It has five people who work full-time and four who 
work part-time, five interns, and around 60 people of 
volunteers. The NGO has two programs: the teach-
er-training program and the leadership program for 
LGBT students. Both of them share one mission of 
promoting LGBT-friendly school environments and 
equal rights for LGBT youth with the joint effort of 
both teachers and students. The NGO has three de-
partments: the first is responsible for the promotion 
and fund-raising, the second is the administration, 
and the last one does translation and interpretation, 
most of its members are volunteers. The NGO’s ten-
years goal is to implement a gender-equity education 
policy in China similar to Taiwan (Fig. 5):

In 2014, we started [to connect] with primary and 
middle-school teachers to improve their awareness 
towards LGBT students. By now we have trained 
400 teachers [...]. I think in China we can change 
society when we can change the awareness of the 
next generation, so education is the basis of our 
movement [Interviewee D].

7 In March 2015, a group of women activists was detained before a planned rally, during which women were supposed 
to distribute anti-sexual harassment stickers on the Beijing subway. Their detention lasted for 37 days and lead to the 
international social protest.

NGO E

The NGO E is the only one not operating by the 
moment of the interview. It was founded in 2016 
and was shut down on the 6th of December 2018, 
about that the organization announced on its offi-
cial WeChat account. Its founder is an experienced 
activist in the sphere of gender issues who was ar-
rested by the police in the Feminist Five case7 (wu 
jiemei shijian, 五姐妹事件) (Fig. 6). Regarding the 
detention, the activist explained that invitation 
to the police station can happen frequently and, 
therefore, was not taken seriously by many NGO 
employees:

I was sometimes invited to have a tea (he cha, 喝茶) 
with the policemen before, so I did not think it was 
a big issue (fang zai xin shang, 放在心上). For ex-
ample, before some events, they want to have some 
information or to stop some activists, or they just 
want to warn you to not do something or not to 
make friends with some people [Interviewee E].

The NGO E was located in Guangzhou and had 
three full-stuff members, two interns, and no more 
than five to ten volunteers. The NGO saw its mis-

Fig. 5. The class session on 
gender education provided 
by the teachers who received 
training in the NGO D. URL: 

https://www.facebook.com/

GLCAC2006/. Accessed 

01.10.2020



современный восток: острые вопросы

118

sion in fighting against sexual violence and sexual 
harassment and promoting gender equality. The 
goals of the organization that were written on so-
cial websites are to empower disadvantaged groups 
in the field of sexuality and to educate the society in 
the sphere of gender. For example, the organization 
helped the transgender person to correct the diplo-
ma gender mark that usually cannot be changed 
due to the regulations of the university. Regarding 
the reasons for the shut-down, the activist explains 
that the NGO “has got too much pressure from the 
outside”:

There were very serious threats and risks that hap-
pened to us, including me, our volunteers, and in-
terns. [They] were sometimes even scary I would 
say. I did not want to cause any trouble in anyone’s 
life [Interviewee E].

At first, the NGO activists decided to stop their 
activity and close the WeChat account temporarily. 
But several months later activists realized that the 
NGO was listed along with Guangzhou Rainbow 
University Alliance (Guangzhou caihong gaoxiao 
lianmeng, 广州彩虹高校联盟) as the suspected il-
legal organization (shexian, 涉嫌) on the website of 
the Ministry of Civil Affairs. Then, they closed the 
NGO completely.

Registration. 
“NGOs Are Constantly Perceived 
as Trouble-Makers” 

Among all the investigated NGOs, no one has 
received an official registration in the Ministry of 
Civil Affairs in China. Some do not pursue official 
status on purpose because would like to escape re-
dundant monitoring from the officials and the bu-
reaucratic work they would be supposed to do to 
stay under-registered each year, i.e. to provide de-
tailed information regarding events, activities, and 
funding:

Gender NGOs would be more commonly picked 
up on by the authorities to say “this is wrong, this 
is wrong, you cannot do that”. And at the end of 
the day, they block you with bureaucratic passes, 
with forms and applications to be refilled. And af-
ter you did all the paperwork, three months went 
by and you did nothing. So it is not an effective 
way to organize these times [Interviewee B].

People who were already registered told me that 
they had so much administrative work (xingzheng 
gongzuo, 行政工作), and the Ministry of Civil Af-
fairs would examine, investigate and verify (shen-
cha he shenhe, 审查和审核) you actions. Every one 

Fig. 6. Feminist Five protest against domestic violence in Beijing in 2012 
URL: https://www.dissentmagazine.org/article/china-feminist-five. Accessed 01.10.2020
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or two months you have to send them your plan 
before you actually did something. I wanted to 
register but after I understood that I didn’t have 
money to hire a person to do all the paperwork 
[Interviewee E].

The NGO A is a volunteer group (minjian de zhi-
yuan xiaozu, 民间的志愿小组). They do not consid-
er official registration due to the two reasons. First, 
they see the process as extremely difficult. Second, 
the activists are afraid that the control over their 
work would make most of their activities impossible 
to conduct, including the play. Without the existence 
of the play, the activists do not see any sense in main-
taining the activity of the NGO. The NGO employ-
ees also value the freedom to perform the content 
they like without the necessity to change the plot.

The main difficulty that the status of the volun-
teer group brings them is that NGO A has to rely 
on itself in all fields of work. For example, no one 
can help with finding the place for the performance 
and other resources, organizing activities secretly 
from the authorities. There is also always a risk to 
be called into question [Interviewee A1].

A similar status has the NGO C, which calls it-
self a volunteer organization (zhiyuanzhe tuanti, 志
愿者团体), it considers neither registration as an 
NGO nor as a commercial entity. Among reasons 
why the NGO members prefer to stay not-regis-
tered, they name the increasing political control af-
ter the implementation of the Foreign NGO Law 
in China in 2015. Being a volunteer organization, 
NGO C claims to carry out their work in an un-
restrained manner without unwanted monitoring. 
Concerning the disadvantages of this status, the ac-
tivists indicate to the problems of getting funding 
and legitimacy issues:

If we were registered, we could apply for some do-
mestic foundations. [Now] the legitimacy of our 
activities cannot be seen (bu na me bei kanjian, 
不那么被看见). People need big brands. And if you 
don’t register and the police find you, it will bring 
you trouble because you’re not existing, right (ni 
dou shi bu shi, 你都是不是嘛对吧) [Interviewee C]?

The founder of the NGO E at the beginning had 
plans to get an official NGO registration but the 
friends from the social sector persuaded her not to 
do it because of the bureaucratic work and sensitiv-
ity of the topic. Therefore, NGO E got registered 
as a commercial entity. The activists also mentioned 
problems with the legitimacy of the organization 
and difficulties with funding as the main disadvan-
tages of being registered as a company:

First, you are checked by the Industrial and Com-
mercial Bureau (gongshangju, 工商局) anyway. And 
this status makes you literally illegal. If [author-
ities] do their work strictly in accordance with 
the law (yange de anzhao falü shencha lai jiang, 
严格地按照法律审查来讲), you are really illegal. 
But hundreds of organizations did the same before 
us. I think if authorities want to make trouble for 
you, they will do it, they will find your vulnerable 
points (xiao bianzi, 小辫子) [Interviewee C].

Two of the studied organizations eager to receive 
some kind of registration as the civil society actors. 
One of the goals of the NGO B is to operate in the 
Chinese political and administrative climate as a regis-
tered entity. However, the activists would not choose 
the registration as an NGO because they do not have 
the required sum of money to start the process. The 
registration as a non-governmental nonprofit unit 
(minban feiqiye danwei, 民办非企业单位) seems to 
the NGO members hardly possible to get. In their 
opinion, the main difficulties are, first of all, the 
approval of the supervising authority because few 
of them would “put their signature for the rights-
based organization”. Second of all, due to the loca-
tion restrictions, the NGO can only operate within 
one district in the city. It is challenging to find the 
one with a “tolerant environment” where local au-
thorities would allow an NGO to concentrate on 
online activism as well. The third disadvantage is 
the full accountability of NGO activities. Never-
theless, the NGO B members consider registering 
in the form of cooperation, beneficial cooperation, 
and social entrepreneur cooperation but they have 
not started the process yet [Interviewee B].
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The NGO D is registered as a special fund 
(zhuanxiang jijin, 专项基金). The activists would 
like to receive the registration as an NGO but think 
that they do not “have a chance”. Despite having 
good relationships with the local security offices at 
district and city levels, the NGO members cannot 
find administrative representatives (faren daibiao, 
法人代表) necessary for the application. This situ-
ation contributes to the argument of scholars that 
for many grassroots organizations to find a super-
visory agency seems the most challenging require-
ment [Spires, 2011, p. 8; Wu, Chan, 2012, p. 11; 
Spires, Tao, Chan, 2014, p. 76]:

We talk with [local authorities] every month, share 
our work, and let them know what happens right 
now. We told them that we wanted to register as 
an NGO and asked to recommend some represen-
tative to us. But every time they do not reply. For 
them, if a union managed to register as an NGO, 
they would have the responsibility and could get 
trouble [Interviewee D].

To conclude, all activists find that tax exemption, 
the possibility of getting funding inside China, 
greater legitimacy of conducted activities, and, as 
a result, their prominence, easier access to govern-
ment resources are the main advantages of being 
officially registered as an NGO in PRC. Howev-
er, four of five studied NGOs do not think these 
reasons justify the challenges, mainly ongoing ac-
countability of their activities to authorities, that 
NGOs have to go through.

Funding. “Gender is Always a More 
Neglected Area of the Whole Map 
of Organizations”

The studied NGOs receive funding from several 
channels. First is crowd-funding (zhongchou, 众筹) 
which is widely used by all NGOs. Three NGOs 
of five claimed to use an open crowdfunding day 
hosted by Tencent on the 9th of September (jiujiu 

8 Chinese Civil Society in 2018: What’s Ahead? Transcript of the Panel Discussion. ChinaFile. URL: https://www.chinafile.
com/reporting- opinion/media/chinese-civil-society-2018-whats-ahead. (accessed 13.05.2020).

gongyiri, 九九公益日). It confirms the opinion that 
crowdfunding through social platforms is a high-
ly valuable source of fundraising and the fact that 
the Chinese Charity law 2016 does not capture this 
channel is its big shortcoming8.

The second funding channel comes from em-
bassies and overseas donors, although two NGOs 
mentioned the influence of the Foreign NGO Law 
in this respect. The third is winning competitions, 
getting some resources from domestic partners or 
foundations [Interviewee E]. Activists claim that 
for gender NGOs to get funding from foundations 
in China is extremely difficult, mainly because 
Chinese society does not have enough “gender 
consciousness” to support organizations with such 
agenda [Interviewee A2]:

Not that many foundations have gender aware-
ness to approach gender NGOs. If they want to 
do charity for tax purposes, they would approach 
environment NGOs, education NGOs, [...] that is 
better for their brand images [Interviewee B].

Nevertheless, one of the NGOs managed to get 
funding from Chinese foundations. The NGO E
that, among crowd-funding and overseas sponsors, 
got money for the project related to domestic vio-
lence from the Chinese institution [Interviewee E]. 
It may be the case because, according to the activ-
ists from the NGO C, the issue of domestic vio-
lence has recently become a very important topic in 
China due to its widespread discussions. Therefore, 
state institutions and social organizations can have 
some common projects in this area, and the topic 
became a good angle of cooperation:

The issue of domestic violence is totally insen-
sitive now. If I [worked in this sphere], I could 
register. The Women’s Federation has many 
projects and money [devoted to this agenda]. 
It needs NGOs to do it, so [government agen-
cies] are willing to cooperate. It works for both 
parties [Interviewee C].
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However, the topic of reproductive rights of 
single women is not in the focus of governmental 
politics, therefore, the NGO C did not receive any 
support from three domestic foundations it applied 
to. It mainly receives funding from foreign embas-
sies in China and overseas organizations. Activists 
underlined that since the implementation of the 
Foreign NGO Law in 2015, the funding from in-
ternational NGOs became harder to get, and they 
continued cooperation only this those that are le-
gally possible. Another significant part is from the 
domestic social community, for example, crowd-
funding in WeChat for the egg freezing law case9. 

The main source of funding for the NGO A is 
money received from selling tickets for their play. 
Additionally, the NGO members sell merchandis-
ing products such as bags, notebooks, and post-
cards with feminists slogan written on them. The 
activists find it a creative way to earn some money 
and express their ideas and opinions to a greater 
public. The NGO also applies for some projects of 
the foundations that can bring the donations. All 
of them are overseas, mostly from the USA and the 
UK. For example, the activists applied for the grant 
of Oxfam charitable organizations in Hong Kong 
(xianggang leshihui, 香港乐施会) [Interviewee A1].

NGO B did not have any specific ways of fund-
ing at the moment of the interview, but it rather 
was in the process of developing the funding strat-
egy. Some money that the organization has on the 
bank account was won in the start-ups’ competi-
tions, according to activists. The university where 
its office is located provides them with some re-
sources, including a workspace. With time, between 
the NGO B and the university has been established 
a mutually beneficial way of cooperation:

I do not think [the university] really has a strong 
gender awareness per se. They are technician-mind-
ed in a way that when they see a good project, re-
gardless of the idea or the initiative, [...] that is 
nicely branded, have good designing brochures and 

9 The Chinese law prohibits unmarried women to freeze their eggs. At the moment of the interview, the NGO C took part 
in the lawsuit related to the egg freezing that caused a lively debate among Chinese netizens. A single woman sued the 
hospital because it refused to do the procedure.

infrastructure, [...] they can give resources to them 
[Interviewee B].

For NGO D, the main part of the funding comes 
from the community of like-minded people. The 
activists have 300 donors who donate from 50 to 100 
yuan RMB to the NGO each month. The organiza-
tion actively participates in the online-fundraising 
event in China on WeChat and Alipay (zhifubao, 
支付宝) platforms. Besides, NGO D sometimes 
receives NGO grants from foreign embassies but, 
according to the activists, they can get funding 
this way not very often. Since the implementation 
of the Foreign NGO Law, the NGO complete-
ly refused from the donations from  international 
NGOs [Interviewee D].

Strategies: 
Online Ideological Battlefield, 
Self-Media, and Useful Contacts 

The internet is a significant area of activity for all 
five NGOs. Each of them has Weibo and WeChat 
profiles where people interested in gender issues 
get to know about the NGOs themselves, their 
activities, recruiting campaign, and the last news 
in the sphere. People also can share their opinions 
and experiences on social platforms. NGO D and 
E are also oriented to Western social platforms and 
have Facebook accounts. NGO E has LinkedIn 
and YouTube profiles as well as a WeChat account 
translated into English.

Another important role of the internet for gen-
der-related activism is making minorities visible in 
the Chinese social context. The NGO C, which 
mostly conducts activities online, pays great at-
tention to story-telling on its Weibo account. The 
NGO frequently publish experiences and law cases 
of the people to “present the existence of margin-
alized groups” and raise controversial issues. In this 
regard, activists see their role as similar to the work 
of media [Interviewee C].
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However, the activists pointed out the limitations 
of internet activism. Although it helps a lot to ex-
pand the community of like-minded people, it is 
much easier for people to get angry by some words 
and start a conflict online [Interviewee A2]. The im-
portance degree of online activism for the NGOs, 
compared to offline activities, vary as well. For ex-
ample, the activists from the NGO A are convinced 
that in their case the offline activism is much more 
effective than online. In the WeChat account, the 
NGO mainly publish notifications about upcoming 
events and a few articles because they prefer direct 
communication with the community:

I think that not face-to-face communication [...] 
has little efficiency [...]. In the offline, we are at 
the same time and place. The collision of opinions 
makes the atmosphere on the spot very lively, and 
everybody can suggest different ideas. We can also 
convey our emotions directly to our audience. The 
effect of offline activities is better [Interviewee A1].

Self-censorship on the internet became for the 
activists a daily routine, all of them are aware of 
the methods to make their posts less politicized. 
Usually, it includes changing the words into other 
characters that have the same pronunciation. The 
activists also told that many in the community us-
ing VPN to post their articles on the social plat-
form called “Matters” because it is not based on the 
mainland internet [Interviewee A2].

At the beginning of 2018, NGO E started a 
crowdfunding campaign to collect money for re-
searching sexual harassment. The NGO changed 
headlines of the WeChat post several times to avoid 
sensitive connotations. First, it was written as a 
“Report about sexual harassment in universities. 
Building the network against sexual harassment”. 
After it was deleted the first time, the NGO trans-
formed it into “Crowdfunding. Do not be indiffer-
ent, let’s oppose sexual harassment together” while 
the word “harassment” was written with the one 
character in pinyin (*SAO* 扰). The third attempt 
already misplaced sexual assault with “promoting 
gender equality” but it did not save the post. Final-

ly, the NGO put a picture with the QR code for the 
article attached. As the result, the organization got 
a collective donation of 35,000 RMB and published 
a report that showed 75 % of surveyed current and 
former female college students in China were vic-
tims of sexual assault [Interviewee E].

The team of NGO B is very cautious about what 
can be said online: with partners, it uses WeChat 
only to discuss work-related issues, for more sensi-
tive topics the activists prefer the messenger “Sig-
nal”. At the same time, the NGO sees it strategi-
cally important to operate both online and offline. 
Its content production relies to a very great extent 
on volunteers. With the anti-sexual harassment 
workshops, the NGO needs offline volunteers to 
organize the event. And to “maintaining presence”, 
they need people who would post articles on the 
internet regularly:

I think, all these different online platforms: Weibo, 
WeChat, Zhihu (知乎) are an ideological battlefield 
that we cannot just let go. Very often changes hap-
pen at the molecular level: I started writing online 
in 2015, I got a lot of messages saying that people 
read my stuff and they began to pay attention to 
the topic. So no matter how difficult the online en-
vironment is, there should always be some efforts 
to try to keep presence [online] [Interviewee B].

The NGOs mentioned in the discussion the #Me-
too campaign, in which all of the activists actively 
took part. The NGO A, for example, suspended all 
activities not directly related to #Metoo, including 
the play, for the whole of 2018. Meanwhile, they 
organized series of anti-harassment workshops 
and simulation exercises that taught women how 
to deal with harassment in public places, at work, 
in schools, and how to react if you are an observer 
[Interviewee A1].

Regarding the media sphere, #Metoo exploded 
public attention to gender-related issues in Chi-
na. Today people like discussing that makes this 
sphere attractive for reporters. Especially the topic 
of women’s rights became much more popular in 
the official discourse that made media a highly im-
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portant angle of work for the NGOs [Interviewee 
B, Interviewee C]:

Sexual violence and harassment are topics that 
media like to report and in the past few years in 
China, there are a lot of cases that have been re-
ported. It can create meaning in the future. The 
topic looks like the elephant in the room (fangzi li 
de daxiang, 房子里的大象), we need to talk about 
it  [Interviewee E].

All the NGOs cooperate with some traditional 
media. But at the same time, the activists admit 
downsides accompanying media attention to the 
sensitive and intimate gender-related issues, for ex-
ample, the secondary harm for the survivors of sex-
ual harassment or rape cases [Interviewee B]. This 
awareness motivates activists to improve the situ-
ation. For example, one of the interviewed NGO 
volunteers organized the project devoted to the re-
porting of the rape or sexual harassment cases in an 
appropriate manner. The activists had prepared lec-
tures, asked the experts in the LGBT-related field to 
share experiences, and invited journalists from tra-
ditional media, gender activists, and students from 
journalism faculties [Interviewee A2]. The founder 
of the NGO E also considered cooperation with 
media as a part of the strategic planning. Previously 
she led the project called Rainbow Media Award. 
The NGO often invited media to its events and or-
ganized workshops for journalists [Interviewee E].

All NGOs distinguished so-called self-media (zi 
meiti, 自媒体) from internet activism and found in-
dependently operated social media accounts, rath-
er than traditional media, the main way of broad-
casting ideas, recent news, and the way of getting 
public attention. Therefore, the NGOs told that all 
the times it was traditional media who approached 
them and not vice versa. The activists mainly rely 
on their partners and colleagues on social platforms 
with whom they systematically exchange informa-
tion and resources:

If we are talking about media, that is us too be-
cause we officially started [our WeChat account] 

in March, our brand was launched this year [Inter-
viewee B].

Most of the time when you see what media re-
ported us it is WeChat official accounts. We have 
a list of LGBT self-media and we know each other. 
[With them] we do not have the “who approach 
who”. But some mainstream media [come to] us 
[Interviewee D].

The NGOs consider networking a substantial 
part of the successful strategy in the social sector 
and especially for the gender-related NGOs. In 
this regard, all NGOs pointed out partnerships 
with other Chinese NGOs as the priority in the 
networking process. As the number of gender-re-
lated NGOs in China is quite limited, all NGOs 
are familiar with the main domestic organizations 
and know colleagues personally. To a large extent, 
the mutual help consists of dissemination (xuan-
chuan, 宣传) of the articles and the information 
about each other online. The NGO partners sup-
port each other in recruiting volunteers and event 
organization [Interviewee B]:

I think it is more important to cooperate with do-
mestic organizations because they are our most di-
rect supporters. Our topics and the working meth-
ods are related [Interviewee C].

The NGOs mostly do not have solid partner-
ships with international NGOs because it is 
much harder to connect with them these days 
due to the implementation of the Foreign NGO 
Law. Besides, the levels of the LGBT sphere de-
velopment are so different that make equal coop-
eration obstructing. According to the activists, 
international NGOs have the experience to share 
but “there is not much direct help” [Interviewee 
C, Interviewee E].

The establishment of beneficial relations with 
the government surprisingly appeared to be not 
in the strategy for the most studied NGOs. Au-
thorities do not know about the existence of NGOs 
A, B, and C. The NGO E had not had any relations 
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with the local government before it was closed. 
The activists do not pursue this cooperation due to 
the three reasons. The first is to avoid unwanted 
monitoring of their activities. Second, the benefit 
of such relations is not particularly obvious, there-
fore, in the eyes of the activists, it does not worth 
too much effort. Third, there is no institutionalized 
way of getting such connections:

I don’t think [relations with the government] is im-
portant now. They don’t have any advantages for us, 
they don’t have money, do they [Interviewee C]?

At different times you just bumped into some 
people inside the government who are willing to 
help you. But you can’t say then that becomes 
the situation that the government itself wants to 
help you. You get chances but it’s rare, it’s ran-
dom, it’s arbitrary, it’s based on people relation-
ships [Interviewee B].

Nevertheless, some activists admit that these 
relations can bring them legitimacy in the eyes of 
authorities, the possibility to avoid some troubles, 
and access to the resources. However, only the 
NGO D claimed to have good relationships with 
the local authorities who can warn them about 
some upcoming checkup from the higher-level of-
ficials [Interviewee D].

The NGO D and C were directly involved in 
some LGBT-related legislation processes. For 
NGO C, law consultations (zuo zixun, 做咨询) 
is the main area of activity. In 2014, the NGO D
did the research revealing that when homosexuali-
ty is mentioned in Chinese textbooks, 40 % of the 
references define it as a mental illness. It caused a 
public outcry, and the NGO D activists together 
with its partner LGBT advocacy sued the country’s 
major educational institutions demanding equal 
treatment of LGBT students [Interviewee D]. The 
NGO E and other activists wrote open letters to 
universities in the response to sexual harassment 
incidents.

Generally speaking, conducted interviews with 
the five NGOs revealed that to describe their ac-

tivities, all of them use the word “rights advoca-
cy” (quanli changdao, 权利倡导) presenting them-
selves as organizations contributing to some policy 
changes. Four NGOs had this agenda from the 
very beginning, and the NGO D has deliberately 
transformed its role as a service provider for LGBT 
people into an advocacy NGO. Besides, concerning 
gender advocacy within the NGOs, there can be 
seen a strong accent on the professional, expert-lev-
el growth. Two of the interviewed activists received 
degrees in gender politics, while others use their 
professional background to enrich the expertise of 
gender-related NGOs in China. Activists conduct 
researches and annual surveys to understand the 
latest developments in the sphere and use them to 
reinforce their ideas. This fact slightly contradicts 
findings of scholars who demonstrate that NGOs 
do not consider themselves part of an epistemic 
community yet, but rather see their role as bond-
ing with the government to influence politics [Hsu, 
Hasmath, 2017].

Interestingly, each of the studied NGO takes on 
the role of the educational resource that spreads 
knowledge in this sphere of sex and gender aware-
ness. The NGOs see the importance of sex edu-
cation for Chinese society and pay great attention 
to it in their activities. The NGO E devotes all the 
time to create the gender equality lessons for the 
primary and middle schools, gender-friendly teach-
ing training, online and university gender courses, 
and similar educational activities. At the same time, 
all NGOs organize workshops and lectures on a 
series of topics including sexual harassment, sex-
ual violence, and LGBT-related issues. Moreover, 
activists provide this information not only to ama-
teurs interested in gender but also to professionals 
in other spheres, for example, journalists, lawyers, 
teachers.

While most activists seek neither for legal regis-
tration as an NGO nor connections with the gov-
ernment because of the regular investigations from 
authorities, all of them do not perceive their activ-
ity as something highly sensitive in the Chinese 
context. According to them, gender-NGOs are 
“the neglected area of the whole map of the organi-
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zations”. The activists also warn that it is better to 
be careful because authorities, in general, think that 
NGOs are “trouble-makers”. At the same time, ac-
tivists do not see their agenda per se as politically 
sensitive:

Our activities are not sensitive at all, it’s not like 
religious organizations [Interviewee C].

If you are registered as a gender NGO and your 
tactic is more rights-focused, you don’t have a very 
strong cooperation relationship with the govern-
ment. It’s not that you have a bad relationship with 
them, it’s just you do your work, and they do their 
work [Interviewee B].

Results. 
“We Are Optimistic. If We Are Not, 
Why Would We Hire More People?”

Although the small sample of the research does 
not allow to make any generalizations related to 
China as a whole, the interviews with activists 
contributed to the argument that it is at least 
“premature” to argue about NGOs’ incapacity 
to organize with a certain level of success [Hsu, 
2020, p. 2]. A lot of NGOs are very skillful in ex-
ercising their activity while not crossing the bor-
der of politically sensitive issues. They come up 
with feasible solutions that do not challenge the 
state agenda. 

For example, feminist leaders in China try not 
to mobilize crowds, they rather use social media, 
propose anti-sexual harassment legislation, and 
on-campus prevention mechanisms10. In the given 
cases we can also see that to make the issue tangible 
for the public is one of the functioning tools of ac-
tivists. Furthermore, the interviewed organizations 
mostly have ambitions to be active actors of civic 
activism and share their knowledge with profes-
sionals in other spheres. Notably, to do so most of 
them do not seek useful guanxi (connections) with 
the governmental agencies.

10 China’s #MeToo Activists Have Transformed a Generation. Foreign Policy. URL: https://foreignpolicy.com/2019/01/10/
Chinas-metooactivists-have-transformed-a-generation/ (accessed 28.05.2020).
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The 2020 conversion of Istanbul’s Hagia Sophia, a key secular structure and as such an emblem of 
modern Turkey, to mosque, is a milestone for the resurgence of radical religiousness and a landmark 
decision directly enabled by the current president Recep Tayyip Erdoğan. The article looks at the historical 
roots of this move and seeks to show that it is a part of a clerical tradition that, while aided by the current 
policymakers, itself stretches in a direct and logical line back to the Ottoman Empire.
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On July 24th 2020, Turkey’s president Recep 
Tayyip Erdoğan (b. 1954) musically and movingly 
recited the first chapter of the Quran as the almost 
1500-year-old Hagia Sophia (Fig. 1), the most fa-
mous building in Istanbul once again freshly made a 
mosque, hosted a major celebratory day of prayers. 
Importantly, this particular Friday also happened to 
be the 97th anniversary of the signing of the Great 
War1’s final peace agreement — the Treaty of Lau-
sanne (1923), when modern Turkey, carried by the 
brilliance and strategic vision of its founder Mus-
tafa Kemal Atatürk2 (c. 1881–1938), reaffirmed its 
sovereignty.

Yet it is hard not to see the irony in the conflu-
ence of the two events. Whereas Atatürk intended 
to put his country on a firm secular footing and 
Westernise it3, Hagia Sophia’s newly-enforced reli-
gious affiliation is not simply a move in the oppo-
site direction but seemingly a well-designed affront 
to the West as a whole, interwoven with referenc-

1 The First World War (1914–1918).
2 For simplicity, “Mustafa Kemal” and “Atatürk” are used interchangeably throughout the text (even though Mustafa 

Kemal only became Atatürk on Nov 24th 1934). So (although less frequently) are “Turkey” and the “Ottoman Empire”. 
3 Most discussions of Atatürk herein rely in one way or another on [Mango, 2004]. For a closer source, see [Яковлев/

Yakovlev, 2020].

es to Sultan Mehmed the Conqueror (1432–1481) 
that to a European ear sound as thinly veiled threats 
of a reverse crusade. Indeed the global outcry that 
followed this event was unanimous and joined sec-
ular and religious voices alike, as if lamenting the 
loss (again) of one the great places of worship; not 
merely a museum, no matter how emblematic, but 
the last vestige of Byzantium, the iconic mainstay 
of Christian faith. Equally feverish was the reaction 
of the side that gained (the side that had for some 
time referred to Hagia Sophia and similar cultural 
sites, such as the equally ancient Chora Church, as 
“stolen” sanctities or mosques), with many prais-
ing President Erdoğan as a true Muslim leader and 
a model for other such leaders to follow. Perspec-
tive needs distance, however, and much as it may 
be tempting to indulge in sensational historical 
analogies or sorrowful political analysis, this article 
instead seeks to offer some introductory synthesis 
that might explain how events of 2020 came to pass. 

Fig. 1. [Hagia Sophia 
and] Augustaion. Artistic 
rendition of Hagia 
Sophia prior to 
the Conquest by Antoine 
Hilbert 
See: URL: https://www.

roger-pearse.com/

weblog/2017/12/20/

the-amazing-drawings-

of-constantinople-by-

antoine-helbert/
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Few things are more striking to an unprepared eye 
than the omnipresence of Atatürk’s images in Tur-
key (Fig. 2). In their multitude, they stand out even 
amidst the wildly picturesque and colourful fabric 
of the country’s everyday life. The great statesman 
and the founder of modern country (while also 
“the greatest general of the Ottoman Empire” [Bay, 
2011]) is to be found everywhere: on banknotes, 
on walls, in books, newspapers, museums and on 
T-shirts — so much so that it taxes one to say if there 
is anything or anyone equally deeply embedded in, 
and universally shared by, the collective psyche of the 

4 Personality cults are associated with repressions and atrocities, which is why applying this term to the generally benign 
reign and legacy of Atatürk may seem unfair, if not iconoclastic. But it isn’t, and this pairing has a history of its own, with 
this particular statement being due to: Christie-Miller. Lookalike keeps alive the cult of Atatürk. The Times (2013). URL: 
https://www.thetimes.co.uk/article/lookalike-keeps-alive-the-cult-of-Atatürk-7zgg25k799d (accessed: 28.09.2020).

5 Perhaps a more fitting broader term would be conservative; however, one is hesitant to use it, as its meaning has metastasised 
well beyond its original Aristotelian/Burkean [Burke, 1790] domain and tends to polarise readers unnecessarily.

6 Hagia Sophia is an ancient place of worship. The first great church here was built c. 346, but the place already had religious 
significance before. The present building, commissioned by emperor Justinian I (482–565), was completed in 562. The 
church was then converted to a mosque following the fall (or the taking!) of Constantinople in 1453; and, having served 
as such for half a millennium, was made a museum in 1935. It was then officially decreed by the Turkish Council of State 
to be used as mosque alone on July 10th 2020, through President Erdoğan’s tireless efforts. (One wonders when this 
decision, too, shall fall to the onslaught of history.)

modern Turkish people. Indeed, imagery of Atatürk 
is so prevalent that a European observer more used to 
a landscape free of political adoration soon suspects 
the Turks of nurturing “the world’s longest-running 
personality cult”4, benevolent though it may be.

For a Westerner, there is one simple way to recon-
cile that devotion, and most importantly Atatürk’s 
consistently secular stance, with (1) the religious5

sentiment that has now claimed a landmark achieve-
ment — the conversion of Hagia Sophia back to 
mosque 85 years after it was made a museum6; 
and (2) the apparent pan-Turkish play of President 

Fig. 2. A monument to Atatürk in modern 
Istanbul. Photo © Dinara Dubrovskaya
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Erdoğan in Nagorno-Karabakh that unfolds as this 
article goes to press. As any Turk by fact of birth 
alone has to be on some side of Atatürk, this appar-
ent contradiction resolves easily if Erdoğan is seen 
as some sort of anti-Atatürk (which he has been 
dubbed by, for example, [Bakshian, 2013]), come to 
dismantle the foundations laid by the father of the 
nation. Correspondingly, the blame for what is hap-
pening — or the praise, depending on the camp one 
belongs to — is to be laid squarely at his feet.

This author feels, however, that the answer is slightly 
more nuanced, and as such should apply equally well 

7 The sudden resurgence of Confederacy-related ideology and aesthetics in the United States, for example, is another 
manifestation of the same polarising phenomenon when a leader who successfully flirts with disenfranchised 
demographics by feeding them gaudy slogans is seen by many as either (1) the offender, solely responsible for igniting 
fires of ignorance; or (2) the saviour, arrived to deliver the masses from suffering and debasement. In reality he is neither, 
but the general public rarely chooses nuance over summary judgment.

to many other countries that are similarly “regress-
ing”, acted upon by forces that to a casual observer 
seem to have emerged out of the woodwork7; and this 
answer is, in a nutshell, “things hadn’t changed quite 
as much as we thought they had”.

Turkey was never quite secular in the European 
way. Even though it had a succession of enlightened 
rulers, and not just Atatürk alone, and its attempts 
to expunge religion from the affairs of the state 
weren’t confined to Mustafa Kemal’s momentous 
effort, seen against the backdrop of late 19th and 
20th-century history, recent political developments 

Fig. 3. Hagia Sophia and the year of the coronavirus. Photo © Reuters 

See: URL: https://www.dailysabah.com/arts/hagia-sophia-the-treasure-of-sultan-mehmed-the-conqueror/news
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in Turkey are but a natural outcome of an old under-
current that never really stopped. President Erdoğan 
did not magically undo decades of social evolution 
with a series of ingenious strategically-timed blows; 
he simply breathed yet more life into already power-
ful religious institutions (conveniently inflating his 
own personality cult in the process). But crucially, 
these institutions were never absent from Turkey’s 
political stage — at most, they were briefly dormant 
as the country was finding its sea legs — and there 
was no part in the post-Ottoman history of Turkey 
when Islam wasn’t part of the country’s core identi-
ty — indeed, the minarets in Fig. 3 are very much a 
part of Hagia Sophia’s familiar exterior.

It is well known that the rulers of the Ottoman 
Empire laid claims to supreme religious leader-
ship beginning from the empire’s inception in the 
13th century, and that, for more than four hundred 
years, the empire was the seat of the chief author-
ity of Sunni Muslims — the Caliph, Custodian of 
the Two Holy Mosques8 (with said authority vested 
in the Sultan). The emblematic importance of this 
institution to Islam, however, must be emphasised 
separately. The Caliphates proceeded in a practi-
cally unbroken 13-century-long chain from Abū
Bakr (c. 573–c. 634), the successor (khalif)9 to the 
Prophet Muhammad (c. 570–632) himself, and, if 
only in concept, were a unifying agency for the vast 
majority of Muslims — a societal and spiritual pillar 
surviving from the times when they were a tightly 
knit and flourishing community10. Strictly in terms 

8 The Al-Haram Mosque (Al-Masjid al-Ḥarām) in Mecca and the Prophet Mosque (Al-Masjid an-Nabawī) in Medina.
9 [Lane, 1863–1893] chooses to render this word as Khaleefeh and gives a lengthy description of its possible meanings and possible 

translations, among which there are “a successor: and a vice-agent, vice-gerent, lieutenant, substitute, proxy, or deputy”.  
10 It is unsurprising al-Qaeda and ISIS (both of these organisations are outlawed in Russia) tried to hijack the legitimacy of the 

ancient institution and did that partly by painting a picture where the Ottoman Caliphate was seen as the later heyday of 
Islamic state-making, a model to be emulated. In reality, however, the Caliphate, regardless of its long and venerable history, 
wasn’t some flawless pan-Islamic egregore holding sway over, and accepted uniformly, by all ummah (faithful); as any such 
complex and old religious body, it was fraught with problems and complications, and its authority was rarely absolute or 
uncontested. The author will neither go into greater detail in this article nor (obviously) refer to any extremist writings, but 
for a good and succinct refutation of ISIS’s talking points, see, for example, [Awan, 2016] or [Hussain, 2011].

11 In his address on Caliphate delivered to the Grand National Assembly in 1924.
12 In course of the 19th-century reforms, for example, homosexuality was decriminalised (!); stoning was abandoned; and so 

was the death penalty for apostasy (abandonment of religion or its key tenets).
13 Mahmud II (r. 1808–1839) laid the groundwork for the reforms before his death, whereupon Abdulmejid I (r. 1839–1861), 

Abdulaziz (r. 1861–May 1876), Murad V (r. May–Aug 1876), and Abdul Hamid II (r. Aug 1876–1909) all implemented 
Tanzimāt ideas with varying efficiency and dedication. 

of its global reach and consequence, therefore, the 
Caliphate could be likened to the papacy; and, even 
though such a comparison is crude and may sound 
sacrilegious, this author isn’t the first to make it 
[Oliver-Dee, 2009, p. 227] — in fact, Ataturk made 
it himself11, although not in a favourable way.

Its central position to the Islamic world notwith-
standing, though, in its last century and a half the 
Ottoman Empire certainly wasn’t excessively re-
ligious12. Sultan Selim III (1761–1808) was an en-
lightened ruler who in late 18th century attempted 
to reform the Ottoman army and ended up being 
deposed by the radically conservative Janissaries. 
The Tanzimāt (Re-organisation) of 1839–1876, 
conceived of by Sultan Mahmud II (1785–1839) 
and spanning four subsequent Sultans13, sought to 
modernise and Westernise the Empire by increasing 
tolerance of religious diversity and adopting pro-
gressive practices across all spheres of life. Abdul-
mecid II (1868–1944), the last Caliph (who held 
the title after the last Sultan, Mehmed VI (1861–
1926)), was a European-educated musician and art-
ist who died in exile in Paris on the day it was lib-
erated from German occupation. The late modern 
history of the House of Osman, regardless of how 
critically one wishes to look at it, shows no lack of 
figures or movements wishing to re-shape society 
or at least deeply influenced by European values, 
specifically the values of the Enlightenment — and 
not only because a constant expectation of war ne-
cessitated that. The Ottoman Empire was as enam-
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oured, both secretly and openly, of contemporary 
Europe, as is modern Turkey (notice how men in 
Fig. 4 are dressed) — and, in both cases, this led 
to a rather paradoxical position where Turks were 
often seen in their own country as something of a 
lower caste, and perceived themselves likewise (for 
a literary reflection on this, read Orhan Pamuk’s 
Istanbul [Pamuk, 2006], or see, e.g., [Earle, 1925]).

But regardless of the infatuation, even the more 
progressively-minded parts of the establishment 

14 Loyalties shifted liberally during the 19th–20th centuries. In the Anglo-Ottoman War of 1807–1809, the Ottoman Empire 
was supported by France against the British and Russian Empires. In the First Egyptian-Ottoman War of 1831–1833, 
Britain, France and Russia (especially) helped Sultan Mahmud II to suppress Muhammad Ali, the Albanian Ottoman 
governor of Egypt (1769–1849). In the Crimean War of 1853–1856, the Ottoman Empire, France and Britain fought 
against the Russian Empire (and Greece). In the First World War, by way of a reminder, the Central Powers (the Ottoman 
Empire, Germany and Austria-Hungary) fought practically all of Europe, including Russia, Britain, and France. Finally, 
in the War for Independence (1919–1922), the Turkish National Movement faced France, the UK, the US, Ottoman 
Empire royalists and some others (Russia was meanwhile rather busy domestically). In World War II, Turkey remained 
effectively neutral, thus breaking with its Ottoman tradition of belligerence.

15 The Imperial Reform Edict of 1856 (Hatt-ı Hümâyûn originally or Islâhat Fermânı in modern Turkish), generally 
considered part of broader Tanzimāt, a fundamental attempt at handling religious inequality in economic and legal 
treatment of the state’s subjects, was widely seen by both the laypeople and religious elite alike as pandering to the 
interests of Europe that had only recently helped Turkey in its Crimean war with Russia. 

never had the intention of making a clean break with 
either religion as a whole or even with its more in-
fluential institutions. Besieged by great powers that 
were in turns belligerent and friendly14, and existing 
in a perpetual state of war or preparation thereto, 
the Empire sought to increase its efficiency and 
strength by building on some of the more success-
ful economic, military and to a lesser degree social 
practices it tried to borrow from Europe15 — but 
never, of course, to reinvent itself net of its Islamic 

Fig. 4. President Erdogan. Photo © Turkish presidential service/AFP/Getty 

See: URL https://www.theguardian.com/world/2020/jul/24/erdogan-prayers-hagia-sophia-museum-turned-mosque

˘
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roots. With firmly three quarters of the population 
being Muslim16, the absolute primacy of Islam was 
never in question, and it was in a great part the re-
sulting half-heartedness in the implementation of 
different reforms that ultimately made the Otto-
man Empire further disoriented (hence the all too 
famous “sick man” sobriquet), with none of its key 
institutions — save perhaps for the dresses worn by 
the rich and powerful — fully reformed per their 
intended European blueprints17.

With the Great War upon it, a state already so torn 
asunder from within could not hope, of course, to 
survive, and the Ottoman Empire didn’t. Although 
its actual dismantling began much earlier, in 1908 
with the Young Turks’ Second Constitutional Era 
(1908–1920), and its noticeable deterioration argu-
ably more than a century earlier still, the humili-
ation was decisively sealed by the Occupation of 
Constantinople18 by the Allies in 1918 (which also, 
interestingly, saw Hagia Sophia being temporarily 
converted “back” to a cathedral). It took anoth-
er four years of death throes for the fabric of the 
state to disintegrate sufficiently for the Sultanate 
to be abolished painlessly (Nov 1st 1922) — after 
more than six centuries, the House of Osman was 

16 See the 1914 Ottoman census in [Karpat, 1985, pp. 188–190]. While Karpat himself warns repeatedly against major data 
inaccuracies, the overall share of Muslim population around 75–85 % is hardly contentious.

17 It is not this author’s position, either express or implied, that Turkey failed to modernise because of Islam alone. The 
issues are rather those of common causality and mutual reinforcement.

18 Or of Istanbul, if one follows Turkish sources.
19 There is no lack of historical examples showing how the advance of change necessitated institutionally killing some wrong 

people — sometimes the figureheads alone, as with the Interregnum of 1649–1660 in England, Scotland and Ireland; 
sometimes up to ¼ of the population, as with Khmer Rouge. We are not rehashing these familiar facts and statistics here: 
they are too numerous, too nauseating.

no more; and another year and a half to abolish the 
Caliphate (March 3rd 1924). And, because it is all 
too tempting to bucket change together, humour 
the author as he sets up a convenient strawman. Let 
us imagine that this newly born country started ex 
nihilo, a Kemalist victory amidst the ruins of the 
old regime, much like one imagines USSR emerg-
ing from the smoking carcass of the Russian Em-
pire. Now let us look at this strawman more closely 
with one key question: was it born, indeed, from a 
wholesale revolution? — and, in function of that, 
consider the violence, the continuity, and the man 
in charge.

Firstly, the votive sacrifice, which is historically 
a necessary complement to any revolutionary busi-
ness (much as it must be repulsive to any rational 
statesman)19. Mustafa Kemal’s milieu indeed dealt 
the old empire the final blow by removing the two 
key institutions previously mentioned. But that 
blow was not part of a carefully conceived, nur-
tured and implemented tactic of bloodshed; it was 
a mere coup de grâce, a necessity in their fight for 
the integrity and wholesale enlightenment of their 
homeland — the same homeland which Europe 
“proper” sought to partition and subjugate. Rep-

Fig. 5. President Atatürk 
Photo © Neos Kosmos. 

See: URL https://neoskosmos.

com/en/136913/ataturks-famous-

words-part-of-the-mythology-

of-war-but-few-australians-are-

aware-of-his-dark-legacy/
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resentatives of the last Sultan obediently signed 
the humiliating Treaty of Sèvres (1920) which 
left Turkey practically a protectorate of the ma-
jor nations. It fell to Mustafa Kemal’s circle (the 
Grand National Assembly, GNA) to utilise what-
ever means necessary to invalidate that treaty and, 
albeit through war (1919–1923), reassert their na-
tion’s right to independence and identity, culmi-
nating in the aforementioned Treaty of Lausanne
and the present borders and sovereignty of Turkey. 
And none of that involved any ideological killings: 
the Ottomans were compensated for many of their 
possessions and chivalrously exiled, not robbed and 
slaughtered.

Secondly, the sweeping change introduced by 
Atatürk was indeed revolutionary in scope and ef-
fect. But he neither created nor rode a revolution-
ary juggernaut (although it is enticing to see the 
1926 attempt on his life as revolution attempting 
to devour its children). It was the demonstrable in-
ability of the ailing Ottoman Empire to stave off 
the preying Allies — to the extent that the coun-
try’s capital was held by them for five years — that 
levelled the playing field for Mustafa Kemal and his 
associates. And it is obvious from Atatürk’s demea-
nour (Fig. 5) that he was not a revolutionary in the 
common sense of the word any more than Marx 
(1818–1883) was a Marxist20; his interactions with 
Ottoman statesmen, even when he was already in a 
position to disregard them or dispose of them en-
tirely, were never short of cordial. But most impor-
tantly, the vast majority of changes envisioned as 
Atatürk’s reforms did not in any way break with 
the spirit of the Tanzimāt — and were rather or-
ganically developed and implemented by graduates 

20 This is an intentionally provocative reference, of course, to Marx’s famous “Si c’est cela le marxisme, ce qui est sûr 
c’est que moi, je ne suis pas marxiste” (“If this be Marxism, then what is certain is that I am not a Marxist”), uttered 
in frustration over French Worker’s Party (1880–1902). Mustafa Kemal was in much better control of his ideology — 
perhaps because it was much better contained.

21 One only has to turn to the USSR, where physical eradication of clergy and churches was institutionalised for the larger 
part of the 20th century, to understand that even Atatürk’s Turkey was very loyal to its clerics indeed.

22 Such as Şevket Süreyya Aydemir (1897–1976), the extremely left-leaning ideologue of Kadro, a prominent political 
magazine that was only published between Jan 1932 and Jan 1935 and lent a lot of its thinking to Kemalist policies 
(although its ideology was never fully embraced by Atatürk’s entourage). Interestingly, Kadro was in the end shut 
down by the same person who sponsored the revival of Islam — Mahmut Celâl Bayar (1883–1986), later Turkey’s third 
President (1950–1960) and founder of the Democrat Party.

of modern schools established during the Tanzimāt
era. To the extent that one sees revolution as a dis-
sociative fugue on a state-wide scale, therefore, 
this certainly did not apply to Turkey: if anything, 
Atatürk originally wanted to halt the deterioration 
of his homeland, not bring it about.

Thirdly and finally, Atatürk’s attitude to religion 
is frequently misrepresented or misunderstood. 
It is true he was not an ardent believer; he neither 
came from a religious family nor got a religious ed-
ucation like Erdoğan. But he probably wasn’t an 
atheist — his upbringing was fully a function of the 
society he was born into — and although his poli-
cies were very clearly directed at the separation of 
religion and state and secularisation of the country, 
he didn’t imply that Islam should be purged from 
the life of Turks — merely that its reach be con-
strained to the domain of spirituality and stripped 
of political or economic ambition. Certainly, if 
20th-century attempts at reining in religion were 
to be ranked by severity, Turkey’s modernisation 
efforts would only barely register — while Kemal-
ist policies are sometimes called “ultra-secular” or 
lamented by the religious part of the Turkish pop-
ulation, it should be fairly evident to even the most 
relaxed student of history that this is not what ul-
tra-secularism looks like21.

We must re-iterate, therefore, that Atatürk nev-
er entertained the end ambition either to destroy 
the Ottoman Empire or to get rid of Islam, and the 
change effected by him was profound and far-reach-
ing, but comparatively nonviolent and ideologically 
expected. Unlike hot-headed revolutionaries keen 
to demolish the old world only to then experiment 
amidst its smouldering wreckage22, he was never in-
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terested in an abstract brave new world and instead 
always had in front of him the society towards 
which he wanted Turkey to evolve: Europe. In that
particular resolve, importantly, he wasn’t categor-
ically different from the Ottoman reformers who 
predated him by half a century or more. He was 
simply more efficient and — through the circum-
stances that forged him as one of the foremost 
statesmen of the 20th century — not a hostage to 
outdated institutions, expectations, and customs.

The view that Atatürk “betrayed Islam”, as prim-
itive as it is catchy and oft-uttered23, has therefore 
little basis in reality. It is this author’s firm belief 
that Mustafa Kemal was in a position to cleanse Is-
lam from Turkey, had he so desired. After all, the 
post-war country was weak, while his support, in-
cluding that of the army, was strong. But paradoxi-
cally, his intention was quite the opposite. Kemalists 

23 Such opinions are indeed abundant, but they are mostly found outside of contexts we could mention here. One interesting 
if controversial example is the sermon read by Dr Ali Erbaş (b. 1961), the country’s top imam and head of the country’s 
key religious institution — the Diyanet — on Friday, July 24th (the aforementioned date when Erdoğan led with a recital 
of Quran in Arabic). Wielding a ceremonial sword (signifying that the mosque was attained through conquest), the 
country’s head cleric said, “any property that is endowed is inviolable in our belief and burns whoever touches it; the 
charter of the endower is indispensable and whoever infringes upon it is cursed”. Some (Dr Erbaş himself first, of course) 
dismissed it as a mere formulaic statement; others saw in it a curse directed straight at Atatürk, and therefore nothing 
short of treason.

24 Arabic belongs to Afro-Asiatic language family (Semitic branch); Turkish, to Turkic (Common Turkic branch). The 
two languages do not converge even at family level, and they are thus more genetically distinct than, say, Russian and 
Welsh. And so while learning and reciting a prayer or a religious text in Arabic may be a relatively simple matter of rote 
memorisation, truly understanding it remains either the privilege of the duly educated few or the province of native 
speakers. The combined population of both these categories, it seems, is not more than 2–3 % [author’s own estimate 
based on publicly available data] of Turkey’s population. For a good discussion of the history of Turkish-Arabic language 
interplay see [Strauss, 2008].

25 The current Constitution of 1982 makes no reference to any official or preferred religions.

(again in keeping with the late Ottoman tradition 
of trying to prioritise the affairs of the state over 
religious zealotry) attempted — specifically by 
making Muslims practice their faith in Turkish as 
opposed to Arabic — to re-apply Islam to the new 
country. To them, it had to be a religion of an indi-
vidual, freely and consciously practiced by choice, 
not obligation — as opposed to being a collection 
of mystic rites holding sway over many, yet under-
stood and managed by the chosen24. (Nowhere is 
this seen more clearly, in fact, than in the Article 
2 of the Turkish Constitution of 1924, which says, 
“The religion of the Turkish State is Islam; the of-
ficial language is Turkish; the seat of government 
is Angora”25.) A stark example of this is the ban 
on the Arabic call to prayer, easily the litmus test 
of the degree of secularism ever achieved by Tur-
key [Azak, 2008]. The ban was widely seen as an 

Fig. 6. Dr Ali Erbas 
delivering a sermon on 
Hagia Sophia’s conversion 
to mosque. Photo © DHA. 

See: URL: https://www.

dailysabah.com/politics/

sermons-with-swords-part-

of-turkeys-tradition-head-

of-diyanet-says/news
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emblematic move and a landmark victory of Ke-
malists; yet surely a measure that merely requires 
that faith be practiced in a less obscure and more 
accessible way, and in parallel arms the faithful with 
tools to do so, cannot be considered wholly anti-re-
ligious? So the year 1950, when this ban was lifted 
as anti-Islamic — a mere 12 years after Atatürk’s 
death, when many of his allies were still politically 
active — is a clear watershed, and needs to be ad-
dressed as such.

Under the Ottomans, all key affairs of religion 
were dispensed by the Ulema, an ancient and rig-
id hierarchy of Muslim clerics headed by a Sheikh 
ul-Islam, whose authority extended even to the 
confirmation of the new Sultan (while he was the 
highest practicing religious authority in the land, 
the Sheikh was nevertheless subordinate to the Ca-
liph). As the “six arrows” of Kemalism pierced the 
many aspects of Turkish life, however, the office of 
the Sheikh (Şeyhülislâmlık) was disbanded togeth-
er with the Caliphate and the network of medre-
ses (religious schools) and dervish tekijes (lodges), 
depriving the Ulema of control over education and 
legal jurisdiction, and giving way instead to a much 
smaller Diyanet, the Presidency of Religious Af-
fairs (1924).

But the Diyanet did not somehow erase Ulema 
from existence, of course. Instead it absorbed it: 
bureaucracies are immortal unless directly targeted, 
and we have already shown there was no destructive 
zeal directing the state’s interaction with religion. 
And so while this structure was originally given a 
legislative bloodletting, and intentionally deprived 
of control over mosques and personnel, it was not 
exsanguinated entirely. So therefore when in 1950 
the Democrat Party came to power with the explicit 
intention to restore Islam to what it saw as its prop-
er place26, the Diyanet never lacked for motivated 
and familiar human resources (Fig. 6). It swiftly 
regained control over almost all aspects of religion 
and has been growing and increasing in power ever 
since (the coups of 1960 and 1980 only serving to 
further strengthen and broaden its reach), in the 

26 Which included, among other things, lifting the ban on call to prayer in Arabic, radio broadcasts of religious programs, 
and reintroduction of Islamic instruction in schools.

21st century particularly enjoying unprecedented 
economic support from President Erdoğan. Today 
it is a large, powerful, untransparent, autonomous, 
for-profit structure that reaches well beyond Tur-
key (“highly intricate, interwoven, and intercon-
nected component of Turkey’s international strate-
gies and foreign policy” [Yakar, Yakar, 2018]) and is 
present in many domains from providing religious 
services abroad to construction to education to rit-
ual animal slaughter, all along tasked with one core 
activity: the advancement of Islam.

It was hence the very central qualities of the 
founder of modern Turkey — his habit of mea-
sured calculation, his thorough dislike of need-
less damage, and his desire to bring as many of 
his countrymen with him into the new era as he 
could — that equipped first his later contempo-
raries and then by extension modern politicians 
with just the right tools to supplement, almost a 
century later, Atatürk’s enlightened and moderate 
secularism with sectarianism. As one accesses the 
website of the Diyanet to read about a conference 
called to extol Hagia Sophia’s re-forged religious 
affiliation against the background of arts, scienc-
es and history, one cannot help but be alarmed by 
the neighbouring messages, replete with warlike 
rhetoric surrounding the events unfolding around 
the 2020 Nagorno-Karabakh conflict. The global 
indignation about the conversion of Hagia Sophia 
and Chora Church (Fig. 7) — both of which, this 
author believes, should be recognised as museums 
and monuments to human genius and spirit, tran-
scending any specific faith — to mosques, there-
fore, is an understandable reaction to the weapo-
nisation of religion, which hitherto, in the 21st

century, was thought to be firmly in the domain 
of fringe groups, rogue or failed states, or terrorist 
organisations.

Yet it is still fairer to say that President Erdoğan 
and his attendant institutions, including the Diya-
net, are not so much on a mission to dismantle the 
legacy of Atatürk as to further the legacy of Fatih 
Sultan Mehmet, “Father of Conquest”, the original 
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man who made Hagia Sophia a mosque. Certain-
ly, while Mustafa Kemal would not have approved 
of President Erdoğan’s modus operandi (based, it 
seems, on systemically alienating one part of the 
country while securing the whole-hearted sup-
port of the other27), it is disingenuous to believe he 
would have been surprised by it. Over the past cen-
tury, Turkey sadly failed to notably close the income 
gap with developed economies — to quote [Pamuk, 
2007], “The income per capita gap between Turkey 
and the high income countries of Western Europe 
and North America was about the same in 2005 as 
it was on the eve of World War I”. And it was pros-
perity that Atatürk wanted for his citizens first, 
not irreligiosity (this was to be a matter of personal 
choice): Where economic disenfranchisement rules 
the day, religion predictably rises to fill in the void, 

27 The support of which also lately seems to be wavering. See: Hoffman M. Turkey’s President Erdoğan Is Losing Ground at 
Home. Center for American Progress. URL: https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2020/08/24/489727/
turkeys-president-erdogan-losing-ground-home (accessed: 16.10.2020).

often with the added bonus of a desirable supra-
national identity and the unstoppable urge to rally 
around the flag. It is hardly any fault or distinction 
of President Erdoğan’s, therefore, that he is opting 
for the easy short-term solution, especially given 
that Islam globally does seem to be in want of a 
proper champion. The vast majority of politicians 
in his place would have, and have, done the same — 
only without the privilege of making Hagia Sophia 
an ally.
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В статье рассматриваются социокультурный 
аспект военного противостояния норманнских 
рыцарей и тюрок-сельджуков на полях сраже-
ний. Территориально эти битвы происходи-
ли не только на Ближнем Востоке в регионах 
Малой Азии, Сирии и Палестины, но и в Ев-
ропейской части континента: на Балканах. Во 
временном промежутке затрагиваются непо-
средственно предшествовавшие Первому кре-
стовому походу события, с последующим пере-
ходом к рассмотрению перипетий самого похода 
и его последствий. Основное внимание уделено 
восприятию латинскими, византийскими и му-
сульманскими авторами противостоящих друг 
другу образов норманнов и тюрок-сельджуков 
на поле боя. Основную задачу автор видит в вы-
явлении характерных черт противоборствую-

щих сторон, которые нашли отражение в исто-
рической традиции.

Ключевые слова: Норманны, тюрки-сельджу-
ки, Первый крестовый поход, Малая Азия, Си-
рия, Палестина
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This article examines the socio-cultural aspect of 
the military confrontation between the Norman 
knights and the Seljuk Turks on the battlefields. 
Territorially, those battles took place not only in 
the Middle East in the regions of Asia Minor, Syria 
and Palestine, but also in the European part of the 
continent — in the Balkans. In the time interval, 
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Профессор университета Прованса М. Бали-
ве нашел немало сходных черт в политико-ре-
лигиозной и военной экспансии норманнов и 
сельджуков в Восточном Средиземноморье. В 
частности, он считает, что норманнскую и сель-
джукскую конницу объединяла страсть к мета-
тельному оружию: копьям и стрелам1, а также 
применение маневра ложного отступления, ко-
торый могли осуществить только дисциплини-
рованные конные войска [Balivet, 1998, p. 320].

Современному историку нелегко вообразить, 
как происходили сражения тысячу лет назад, что 

1 Как это наглядно демонстрирует вышивка ковра из Байё (Илл. 5), норманнские рыцари использовали копье не 
только для таранного удара, но и в качестве метательного оружия — дротика.

представляли собой тактика и вооружение нор-
маннских рыцарей или сельджукских конных 
лучников. В данном случае археологические 
данные крайне скудны, а нарративные источни-
ки полны противоречий и зачастую имеют мало 
общего с исторической реальностью. В резуль-
тате исследователи нередко оказываются в плену 
стереотипов. Автор видит задачу в выявлении 
подобных стереотипов, связанных с вооружени-
ем и тактикой норманнов и турок сельджуков в 
Малой Азии, с последующим критическим их 
осмыслением.

the events immediately preceding the First Crusade 
are touched upon, followed by a transition to 
considering the vicissitudes of the campaign itself 
and its consequences. The main attention is paid 
to the perception by Latin, Byzantine and Muslim 
authors of the opposing images of Normans and 
Seljuk Turks on the battlefield. The author of 
the article sees his main task in identifying the 

characteristic features of the opposing sides, which 
are reflected in the historical tradition.

Key words: Normans, Seljuk Turks, First Crusade, 
Asia Minor, Syria, Palestine
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Норманны и сельджуки 
на территории Византии

В XI в. орды кочевников — огузов и туркома-
нов — устремились завоевывать Малую Азию, 
принадлежавшую Византии. Их усилия коор-
динировали и направляли султаны из династии 
великих Сельджуков (1037–1157 гг.), поэтому 
кочевников-завоевателей принято называть сель-
джуками. Результатом завоеваний сельджуков 
стало образование государства на огромной тер-
ритории от Средиземного моря до Китая. Побе-
да над византийцами при Манцикерте в 1071 г., 
дала сельджукам возможность прочно утвердить-
ся в Малой Азии и основать первые государства с 
тюркскими династиями. В то же время на запад-
ных границах Византийской империи появились 
завоеватели другого рода, происходившие из 
провинции Нормандия. Норманны были край-
не немногочисленны, но в течение нескольких 
десятилетий XI в. они отвоевали у византийцев 
Южную Италию, у арабов — Сицилию и попы-
тались захватить византийские владения на Бал-
канах (Илл. 1).

С середины XI в. норманнские контингенты 
появляются на службе у византийских импе-
раторов, и местом их преимущественного рас-
селения и деятельности является Малая Азия. 
Норманнские предводители «франкских таг-

мат» отличались склонностью к мятежу и стрем-
лением к созданию собственных независимых 
княжений. Удачно сложились обстоятельства 
для образования норманнского государства в 
Северной Сирии во время Первого крестово-
го похода. Антиохийское княжество, созданное 
южноиталийскими норманнами, оказалось са-
мым жизнеспособных из всех государств, осно-
ванных крестоносцами на Востоке. Очевидно, 
что достигнутые к концу XI в. успехи в немалой 
степени были следствием не только высокого 
военного искусства двух различных народов — 
норманнов и тюрок-сельджуков, но и примене-
ния некоторых тактических приемов, умений и 
навыков, которые давали преимущество в глазах 
современников.

В качестве примера приведем обмен посоль-
ствами между султаном Маликшахом и Караха-
нидским правителем Шамс ал-Мульком, когда 
последний прислал великому Сельджукиду пали-
цу и меч со зловещим описанием силы примене-
ния этого оружия в руках Караханидов. В ответ 
Маликшах показал перед свидетелями блестящее 
искусство владения палицей, мечом и луком, а 
затем отправил ал-Мульку оружие сельджуков — 
лук, который тот, по словам хрониста Садр ад-
Дина, не смог даже натянуть[Садр ад-Дин, 1980, 
c. 67]. Таким образом, искусное владение оружи-
ем рассматривалось средневековыми авторами не 

Илл. 2. Сельджукский конный 
лучник. По: Angus McBride 

© Osprey Publishing
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только как символ превосходства одного народа 
над другими, но и как отличительный признак 
того или иного племени (Илл. 2).

В какой степени стереотипы восприятия нор-
маннской и сельджукской конницы современ-
никами соответствовали реалиям XI–XII вв. мы 
попытаемся выяснить на широком круге источ-
ников, представленных византийскими, латин-
скими и мусульманскими авторами. Византийцы 
считали норманнов образцом для подражания 
в военном искусстве верховой езды и владения 
копьем, а ношение копья — отличительным при-
знаком норманнских всадников в противополож-
ность варягов с острова Фулы, «вооруженных се-
кирами» [Анна Комнина, 1996, с. 109]. Михаил 
Пселл, 1978, c. 145], или варягов, «носящих мечи 
на плечах» [Анна Комнина, 1996, c. 109].

Средневековые авторы 
о норманнах и сельджуках

Для византийской принцессы Анны Комни-
ной норманнские и сельджукские конники пред-
ставлялись самыми страшными бедами империи 
в период правления ее отца Алексея I (1081–
1118 гг.), образно описанный в «Алексиаде»: 
«пришел в движение и показал острие своего 
копья кельт2, натянул тетиву лука исмаилит3, на 
тысячах колесниц ринулись на нас все кочевые и 
скифские племена» [Анна Комнина, 1996, с. 391].

Именно сочинению Анны мы обязаны луч-
шим сравнительным описаниям тактики и во-
оружения как норманнской, так и сельджукской 
конницы. «Боевой порядок турок строится не 
так, как у других народов, не как у Гомера “щит 

2 Византийские авторы называли норманнов «франками», «кельтами», «латинянами». Под «латинянином» визан-
тийцы подразумевали человека с Запада вообще [Прудников, 2020]. Под термином «франк» они имели в виду 
человека, пришедшего из «Франкии». Термин «кельт» означал для византийца то же, что и «франк», с той лишь 
разницей, что он был частью античной традиции, оказывавшей сильное влияние на восприятие византийцев, ис-
пользовавших названия уже давно не существовавших племен эпохи Римской империи в отношении народов, за-
нимавших территорию расселения древних народов.

3 По замечанию Н. Я Любарского «Под исмаилитами часто имеются в виду вообще мусульмане, и в том числе тур-
ки» [Анна Комнина, 1996, прим. 964, с. 557]. Термин «скифы» кажется еще менее определенным, т. к. «на антич-
ный манер писательница часто называет всех кочевников скифами» [Анна Комнина, 1996, c. 22]. В данном слу-
чае, судя по контексту, Анна говорит скорее всего не о мусульманах вообще, а о мусульманах-кочевниках, т. е. 
тюрках-сельджуках.

со щитом, шишак с шишаком, человек с челове-
ком”, а правый, левый фланги и центр турец-
кого строя расположены на определенном рас-
стоянии друг от друга, и фаланги стоят как бы 
разорвано. Если враг нападает на правый или 
левый фланг, на него обрушивается центр и 
часть строя, расположенная за ним, и они, как 
ураган, сметают противника. Что же касает-
ся вооружения, то турки, не в пример кельтам, 
мало пользуются копьями, а стараются окружить 
врага со всех сторон и обстрелять его из луков; 
защищаться турки предпочитают издали. Когда 
турок преследует, он захватывает свою жертву 
при помощи лука; когда его преследуют само-
го, одолевает врага при помощи стрел; турок 
мечет стрелу, и стрела на своем лету поражает 
коня или всадника; пущенная сильной рукой, 
она пронзает тело насквозь. Вот какие искусные 
лучники турки» [Анна Комнина, 1996, c. 406]. 

В другом месте Анна описывает стычку визан-
тийцев с норманнской конницей Боэмунда: «им-
ператор щедро снабжал воинов стрелами и при-
казывал не жалеть их, но метать не в кельтов, а в 
их коней. Ведь император знал, что из-за своих 
панцирей и кольчуг кельты почти неуязвимы, а 
попусту расходовать стрелы Алексей считал совер-
шенно бессмысленным. Кельтские доспехи пред-
ставляют собой железную кольчугу, сплетенную 
из вдетых друг в друга колец, и железный панцирь 
из такого хорошего железа, что оно отражает стре-
лы и надежно защищает тело воина. Кроме того, 
защитой кельту служит щит — не круглый, а про-
долговатый, широкий сверху, а внизу заканчиваю-
щийся острием; с внутренней стороны он слегка 
изогнут, а внешняя его поверхность гладкая, бле-
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стящая, со сверкающим медным выступом. Стре-
ла, безразлично какая — скифская, персидская 
или даже пущенная рукой гиганта, отскакивает 
от этого щита и возвращается назад к пославшему 
ее. Поэтому-то, думается мне, император, знако-
мый с кельтским вооружением и стрельбой наших 
лучников, и приказал им, пренебрегая людьми, 
поражать коней и “окрылять” их стрелами, чтобы 
заставить кельтов спешиться и таким образом сде-
лать их легкоуязвимыми. Ведь на коне кельт неодо-
лим и способен пробить даже вавилонскую стену; 
сойдя же с коня, он становится игрушкой в руках 
любого» [Анна Комнина, 1996, c. 357].

Анна высказывает ‘ту мысль неоднократно, 
всякий раз, когда пишет о столкновениях визан-
тийцев с норманнами под руководством Алек-
сея I, который, по мнению дочери, был автором 
передовой тактики борьбы с конницей «кель-
тов»: «ведь любой кельт, пока он сидит на коне, 
страшен своим натиском и видом, но стоит ему 
сойти с коня, как из-за большого щита и длин-
ных шпор он становится неспособным к пере-
движению, беспомощным и теряет боевой пыл» 
[Анна Комнина, 1996, с.168–169].

Византийский военачальник Никифор Ври-
енний с военной точностью описал одно из 
первых сражений норманнов во главе с Руссе-
лем де Баллиолем и сельджуков эмира Артуха, 
произошедшее в 1074 г. в районе реки Сакарья. 
Зная о многочисленности неприятеля, в каче-
стве места сражения Руссель избрал ровную и 
узкую долину у подножия горы Софон. Артух 
начал обстреливать стрелами с окрестных вы-
сот и, разделив войско на три части, попытался 
окружить норманнов. Отряд Русселя терял ло-
шадей, пока норманны не «решились наконец 
выйти против неприятелей, чтобы поразить их 
быстрым натиском конницы». Никифор кон-
статирует, что в результате этой стремительной 
атаки погибло много врагов, но сами норманны 

4 “Qui putabant terrere gentem Francorum minis suarum sagittarum, sicut terruerunt Arabes, Saracenos, et Hermenios, 
Suranios et Grecos”.

5 “Sunt namque ferocissimi, humeris et sagittas et pharetras toxicatis refertas portantes”.
6 “Nostris enim inexperta erat tanta eorum in equitando agilitas, in evitandis nostrorum incursibus vel ictibus mira 

pernicitas: praesertim quum non soleant ipsas emittere nisi fugaciter pugnando sagittas”.

попали в окружение и большей частью были взя-
ты в плен [Никифор Вриенний, 1997, с. 90–92]. 
Процитированный рассказ вполне можно было 
бы назвать классическим при описании сраже-
ний с участием норманнов и сельджуков. В со-
ответствии с традиционной тюркской тактикой, 
Артух стремится измотать противника стрель-
бой из луков и окружить. Руссель группирует 
силы в заранее выбранном месте и под обстре-
лом ожидает момента для решительной конной 
атаки. И хотя численный перевес был не на сто-
роне Русселя, он явно надеялся на победу.

Можно ли верить византийцам?

В какой степени можно доверять византий-
ским авторам при описании вооружения и так-
тики норманнов и сельджуков [Микульский, 
2020]? Очевидно, что эти описания полны сте-
реотипов, ведь в соответствие с античной тради-
цией византийцы называют норманнов «кельта-
ми», а тюрок «скифами», в то же время их нельзя 
упрекнуть в невнимательном отношении к вра-
гам империи, которых они знали очень хорошо.

Сельджукские конные лучники вызывали 
шок и восхищение у латинских авторов пер-
вого крестового похода. Аноним говорит, 
что турки пытались устрашить норманнов 
грозой своих стрел, как до этого им удалось 
устрашить «арабов, сарацин, армян, сирийцев 
и греков» [Histoire anonyme, 1924, p. 50]4. По 
мнению Петра Тудебода турки «очень свире-
пы и носят за плечами колчаны полные от-
равленных стрел» [Tudebod, 1866, pp. 27–28]5. 
Гвиберт Ножанский пишет, что сельджукская 
конница «удивительно легко уклонялась от 
наших атак и ударов: в особенности полной 
неожиданностью была их способность пускать 
стрелы во время отступления» [Guiberti abbate 
monasterii… 1869, p. 162]6. 
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Фульхерий Шартрский описывает сельджу-
ков в битве при Дорилее как лучников: «ибо 
в их обычае было использовать это оружие. 
Все они были всадниками»7, которые обруши-
ли на крестоносцев «дождь из стрел» [Fulcheri 
Carnotensis… 1913, p. 193, 194]8. В битве под Ан-
тиохией турки под ударом тяжелой кавалерии 
крестоносцев «по своему обычаю бросились 
врассыпную и стали метать стрелы» [Fulcheri 
Carnotensis… 1913, p. 255–256]9. В другом месте 
Фульхерий пишет, что «турки же лучники по 
обычаю нас с тыла обходившие и дождем стрел 
поражавшие, уже луки опустили и обнажили 
мечи» [Fulcheri Carnotensis… 1913, p. 498]10 или 
«турки обрушили такую тучу стрел, что у хри-
стиан не осталась целой ни одна из частей тела» 
[Fulcheri Carnotensis… 1913, p. 790]11.

Наиболее подробно и красочно описал атаку 
сельджукской кавалерии при Дорилее латинский 
хронист XII в. Вильгельм Тирский. «Отряды 
турок, тотчас же ринувшись на наше войско, вы-
пустили такое огромное количество стрел, что 
казалось это град, падающий с неба; едва первая 
туча упала, описав дугу, как за ней последовала 
другая, не менее густая; и те, кто остались невре-
димыми сначала, были сражены мгновение спу-
стя. Эта манера боя была полностью не знакома 
нашим воинам; они не могли его вести на рав-
ных, ибо не имели к нему никакой привычки и 
видели, как их лошади, оставшиеся без защиты, 
падают; сами же они, неожиданно получившие 
смертельные раны, которых невозможно было 
избежать, попытались отогнать врага, бросив-
шись на него и разя мечом и копьем. Однако 
те в свою очередь неспособные противостоять 
подобному натиску, не замедлили ускользнуть, 
чтобы уйти от первого удара, и наши воины, не 
найдя никого перед собой, обманутые в своих 

7 “…sagittariorum. mos enim eorum est talibus uti armis. equites erant omnes”.
8 “…pluviam sagittarum vehementer emittentes”.
9 “ …sparsim, ut mos eorum est, prosilire et sagittas coeperunt jacere”.
10 “Turci autem ex more sagittarii nos retro gyrantes et sagittarum pluvia plagantes, iam arcuum officia dimiserant, iam 

vaginis enses traxerant”.
11 “tantus tamen nimbus sagittarum ingruebat a Turcis, ut nulla pars corporis ab ictu et vulnere tuta esset Christianis”.
12 “arcu ab humeris dependente, et ejus neglecto officio, gladiis instant cominus”.

ожиданиях, были вынуждены вернуться к свое-
му войску. Тогда как они удалялись, не достиг-
нув успеха в своих намерениях, турки вновь 
стремительно соединились и начали метать свои 
стрелы, обрушивавшиеся на наши ряды подоб-
но ливню, не оставляли никого без гибельной 
раны. Наши люди как могли противостояли, за-
щищенные своими шлемами» (цит. по: [Перну, 
2001, с. 139]).

Вильгельм говорит о значительных потерях в 
войске крестоносцев, даже среди хорошо экипи-
рованных рыцарей, вследствие столкновения с 
сельджуками [Guillaumus Tyrensus… 1855, p. 288]. 
Вслед за этим Вильгельм описывает, как сель-
джуки собирались перейти к последней стадии 
сражения: «повесив луки на плечи, не нуждаясь 
более в их услугах, приступили с мечами в руко-
пашную» [Guillaumus Tyrensus… 1855, p. 288]12.

Лук как дальнобойное оружие

При рассмотрении приведенных отрывков 
становится ясно, что латинские авторы при соз-
дании своих произведений зачастую следовали 
не реальности, а вымыслам. Трудно поверить 
Петру Тудебоду, говорящему о тюрках, будто 
они носили на плечах или за плечами «колчаны, 
полные отравленных стрел», а также сообщению 
Вильгельма Тирского о сельджуках «повесивших 
луки на плечи». 

Английский исследователь Р. Смайл, полный 
доверия к авторитету архиепископа Вильгельма 
Тирского, признает этот способ ношения лука 
и стрел за «традиционный тюркский обычай» 
(“a normal Turkish custom”). [Smaile, 1995, p. 82]. 
Другой английский ученый Д. Николь  видит в 
этом необычном поведении сельджуков указа-
ние на то, что в данном случае речь идет о тяже-
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ловооруженных воинах «гулямах, а не о кочевых 
тюрках» [Николле, МакБрайд, 2004, pp. 29–30]. 
Вероятнее всего, что в подобных случаях созда-
тели хроник следовали не реальности, а антич-
ной традиции, ведь подобным образом носили 
луки и колчаны герои поэмы Вергилия «Эне-
ида» (см: [Vergili Maronis Opera, 1895, р. 90]: 
“humeris de more habilem suspenderat arcum” и 
[Vergili Maronis Opera, 1895, р. 271]: “Gorytique 
leves humeris et letifer arcus”). Поэт и его про-
изведение о странствиях Энея были необычай-
но популяры в средневековой Европе. Аноним, 
Петр Тудебод, Гвиберт Ножанский и даже Виль-
гельм Тирский искренне считали тюрок потом-
ками троянцев. Поэтому кажется очевидным, 
что в представлении латинских авторов тюрки 
при Дорилее вели себя «как троянцы».

Наиболее интересные отчеты о столкновении 
норманнской и сельджукской конницы в Малой 
Азии и Сирии можно найти у норманнского 
автора Рауля Канского, хотя и не бывшего оче-
видцем многих описываемых им событий, тем 
не менее, бывавшего на Востоке после 1107 г. и 
имевшего возможность получать информацию 
из первых рук: от Боэмунда и Танкреда. Рауль 
дает более сложное и подробное описание бит-
вы при Дорилее, в котором присутствует как 
традиционное для латинских авторов описание 
тактики сельджуков, так и оригинальные сравни-
тельные характеристики различных видов воору-
жения. В одном месте он говорит, как отряд кон-
ных тюркских «стрелков» (“spiculatores”) обошел 

13 “Turba itaque illa equites nostros praetervolans, ad plebeculam transilit, numero tamen maximam, sed viribus imbecillam. 
Hi palantes praefestinantis militiae vestigia legebant, muros periculis opposuisse putantes, cum subito irruunt primo 
sagittis, mox ensibus saevientes”.

14 “Quibus quidem jam non putabatur haec pugna, sed poena: nec adversus hostes confligendum, sed tanquam de capitalium 
rerum condemnatis, ultio secunda”.

15 “Irruunt itaque primi arcubus projectis, audacius strictis mucronibus saevituri”.
16 “Fit fragor; hi lanceas vibrant, illi gladios”.
17 “Adeo cuspis fraxinea largae prodiga opis “.
18 “Quid contra haec mucro? Mucro, inquam, cujus est proximum caedere, remotis parcere; immergi cominus, minari 

eminus; utque paucis ejus facultatem includam, cujus licentiae pares habet terminos longitudo, evaginatus minari poterat, 
laedere non poterat vel emissus”.

19 “Sed resumptis arcubus, grando volans quibus enses pepercerant, non parcit; quos non attigerant, perfodit; ubi nec 
ascenderant, descendit. Hactenus ergo sarcina tantum gravis, loricae, scuta et galeae: nunc gratissimus obex, vitae 
mortisque fines disterminat”.

тяжеловооруженных западноевропейских всад-
ников и напал на многочисленную, но плохо во-
оруженную толпу крестоносцев, которых сначала 
обстреляли из луков, а затем стали истреблять ме-
чами [Radulfus, 1844–1891, р. 510]13. 

Рауль считает, что сельджуки воспринимали 
происходящее при Дорилее не как битву с вра-
гами, а как наказание «осужденных за тяжкие 
преступления»14, поэтому они отложили луки и 
«отважно» схватились за мечи15, в то время как 
норманны «потрясали копьями»16. Рауль говорит, 
что в этом противостоянии «наконечники копий 
оказали огромную услугу»17 норманнам, в то вре-
мя как меч показался ему менее эффективным 
оружием. «Что против этого меч? Я считаю, что 
мечом можно убить ближнего и пощадить даль-
него, проткнуть в рукопашном бою и угрожать 
издалека. Если в нескольких словах сказать о его 
свойствах, то длина меча определяет его воз-
можности. На расстоянии обнаженным мечом 
можно только угрожать, но поразить невозмож-
но» [Radulfus, 1844–1891, р. 511]18.

Вслед за этим Рауль рассказывает, как сельджу-
ки отступили и начали обстреливать норманнов. 
«Но когда они снова взялись за луки, полет вели-
кого множества стрел не пощадил тех, кого поща-
дили мечи, и поразил того, кого не поразил меч. 
Где мечи не продвинулись, проникли стрелы. Что 
до этого момента представляло собой тяжелое 
бремя: кольчуга, щит и шлем, теперь определяло 
границу между жизнью и смертью» [Radulfus, 
1844–1891, р. 511]19.
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Рауль повествует, как отряд Танкреда попал в 
засаду, устроенную тюрками под Артахом: они 
располагали преимуществом внезапности и зна-
ния местности, а также преобладали по количе-
ству: на каждое латинское копье приходилось по 
десять и более тюркских луков [Radulfus, 1844–
1891, р. 525]20. «При первом столкновении копье 
действовало энергично, пробивало и выбивало. 
Но вскоре от подобной нагрузки утомилось на-
столько, что было неспособно пробивать как 
щиты, так и броню на груди и животе. И потому 
что у одной лошади ослабла подпруга седла, у 
другого был срезан наконечник копья, или ту-
рок мечом разрубил копье пополам, то можно 
было подумать, что этот потрясающий дротиком 
человек — скорее вооруженный дубинкой пехо-
тинец, чем рыцарь с копьем. В то же время более 
скромный лук наносит гораздо большее количе-
ство ран. Лук стреляет всегда и часто становится 
причиной ранений. Лучника почти невозможно 
достать и он начинает страдать от ран в самый 
последний момент сражения. Лук полезен как с 
близкого расстояния, так и с дальнего, при на-
ступлении и при отходе. Даже когда с помощью 
лука нельзя добиться желаемого успеха, он редко 
становится причиной разочарования владельца 
[Radulfus, 1844–1891, р. 525]21.

Галопом с копьем наперевес 

Даже поверхностное знакомство с византийски-
ми и латинскими источниками позволяет утверж-
дать наличие связи между искусным владением 
оружием и принадлежностью к определенному 
этносу. Но является ли в таком случае упомина-
ние определенного оружия и его использования в 
исторических хрониках только символом или для 
этого были вполне реальные основания, на кото-

20 “Caeterum hostis sagittifer plurimo sui numero plurimum immanis, nostro viso latebras spernit, occurrit palam, pudet 
latuisse, qui hastas singulas denis et supra arcubus oppugnabat. Congrediuntur itaque Turci Latinis, incolae peregrinis, 
gnari locorum, hominumque locorumque ignaris”.

21 “Primo in congressu lancea viget, lancea perfodit, lancea dejicit: quae mox tanto sub onere fatiscens, ut penetrare peltas, 
pectora, clavengos nequit integra: quoniam hanc clitellae dissilientes extenuant; illam cuspis truncata decurtat, aliam 
Turcus ensis dimidiat, ut hastitenens putetur potius venisse armatus sude pedes, quam lancea miles: at frugalior longe 
arcus vulnerumque ditior, semper mittit, crebro laedit, nunquam mittitur, sero laeditur: cominus, eminus, ante, retro 
fervidus; etiam cum ab intentione propria fallitur, casu saepe ministro, non permittitur falli”.

рые могли бы опираться идеи о военно-тактиче-
ском превосходстве над противником? 

Д. Николь считает, что в Западной Европе 
этого времени наиболее значительное развитие 
получило взятое наперевес копье, зажатое между 
согнутой в локте рукой и туловищем, при кото-
ром всадник вкладывал в удар поступательный 
момент движения на коне. По его мнению, 
именно норманны стали проводниками этого 
нового тактического приема в районе Среди-
земноморья. Ряд важнейших побед норманнов в 
Южной Италии, Балканах и Сирии были одер-
жаны именно благодаря такому способу приме-
нения копья [Nicolle, McBride, 1987, p. 6–7]. Па-
радоксально, но лучшее описание этой манеры 
боя норманнских рыцарей дал арабский писа-
тель и полководец Усама ибн Мункыз (с детства 
неоднократно принимвший участие в отраже-
нии набегов норманнов Антиохии на земли 
Шейзара): «Я считаю, что всякий, кому случится 
биться копьями, должен прижимать руку с ко-
пьем и локоть к своему боку, предоставив коню 
делать то, что он захочет, во время удара. Ведь 
если он пошевелит рукой с копьем или вытянет 
ее, удар не оставит следа и даже царапины» [Уса-
ма ибн Мункыз, 1958, c. 91–92].

В специальной работе, посвященной этой но-
вой манере боя, известный исследователь сред-
невекового рыцарства Ж. Флори на основе за-
падных и восточных источников заключил, что 
начало применения рыцарской конницей копья 
наперевес датируется примерно серединой XI в., 
а местом появления этой техники конного боя 
явилась Нормандия, откуда норманны принес-
ли ее в Испанию, Южную Италию, Сицилию 
и Анатолию [Flori, 1988, p. 238–239]. Во время 
Первого крестового похода новый метод атаки 
галопом стал хорошо известен византийцам, 
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тюркам-сельджукам и арабам на Ближнем Вос-
токе, где, в частности, его и мог изучить и пере-
нять Усама ибн Мункыз [Flori, 1988, p. 240].

В военном деле Грузии подобное применение 
копья доминировало cо второй половины XI в. 
до Нового времени [Tsurtsumia, 2014, p. 85], 
чему в немалой степени поспособствовали нор-
маннские наемники в Малой Азии [Tsurtsumia, 
2014, p. 87]. Эта тактика была не только весьма 
эффективна, но и очень эффектно выглядела. По 
мнению Дж. Биркенмейера, «именно гибкость, в 
сочетании с шокирующей мощью, делала войско 
норманнов чрезвычайно эффективной наступа-
тельной силой» [Birkenmeier, 2002, pp. 354–355]. 
Д. Дуглас считает, что «…на Востоке, к первой 
четверти XII в. норманнский тип атаки и “про-
славился” и внушал страх. Считали, что эта атака 
почти “неотразима”, а ее эффект был таков, как 
“если бы в стенах Вавилона проделали дыру”. 
Поэтому неудивительно, что в Первом кресто-
вом походе тактика турок сводилась в основном 
к уменьшению этой труднопреодолимой атаки…
»22. Дуглас продолжает, что конные атаки нор-
маннов разрабатывались «с расчетом на массо-
вый шок врага» Вместе с тем Дуглас специально 
оговаривает, что большинство побед норманнов 
были следствием тактических действий конни-

22 Арабский историк Каланиси называет конную атаку франков не иначе как «знаменитой».
23 Ammatucci G. Storia dell’Arcieria Islamica: i Trattati. Arcosofia, n. 2, Suplemento di n. 3 di Arco, 2005. URL: http://www.

arcosophia.net/database/N2/storia_amatuccio1.htm (дата обращения: 29.11.2013).

цы против пехоты [Дуглас, 2003, с. 117–119]. При 
встрече же с более подвижным противником, на-
пример, с легкой конницей сельджуков или с дис-
циплинированной и хорошо обученной пехотой 
подобная манера боя оказывалась менее эффек-
тивной [Nicolle, McBride, 1987, р. 7]. Победы при 
Гастингсе (1066 г.) и при Диррахии (1081 г.) были 
одержаны во многом благодаря применению не 
только рыцарской конницы, но пехоты: пеших ко-
пейщиков и лучников [Bennett, 2006, р. 178].

Композиция для тюркского лука

Известно, что тюрки-сельджуки отдавали 
предпочтение луку и благодаря использованию 
конных лучников выиграли немало сражений, 
в том числе битву при Манцикерте23. К сожа-
лению, современной исторической науке не-
известно, что представлял собой сельджукский 
лук. С большой долей вероятности можно пред-
положить, что по своим характеристикам он 
принципиально не отличался от собратьев, рас-
пространенных на огромных просторах Евра-
зии и на протяжении тысячелетий являвшихся 
основным оружием кочевников. Композитный 
лук (Илл. 3), состоящий из дерева, рогов, костей 
и жил, представлял собой идеальное сочетание 

Илл. 3. Турецкий лук. Музей дворца 

Топкапы, Стамбул. Фото © автора
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веса, размера и силы выстрела, и давал возмож-
ность поражать цель на значительном расстоя-
нии [Nicolle, McBride, 1990, р. 12]24. 

На создание одного лука уходило от одного до 
двух лет, а материалы для его изготовления за-
висели от климата и региона применения этого 
оружия. Как правило, на создание среднеази-
атского типа композитного лука шли бараний 
рог и ахиллесовы сухожилия животных [Nicolle, 
1994, р. 46]. Р. А. Гусейнов отмечает, что для 
производства сельджукского лука применялись 
осина и рог козла, а на тетиве имелось специаль-
ное кольцо для ее оттягивания [Гусейнов, 1967, 
с. 140]. 

Тюркский конный лучник был способен на 
полном скаку прицельно поражать врага на рас-
стоянии 35 м, выпуская пять стрел за две с по-
ловиной секунды [Nicolle, 1994, р. 11]. Луки и 
стрелы помещались в специальные футляры или 
колчаны, носившиеся на поясном ремне. В кол-
чан помещалось до 90 стрел из тростника и бере-
зы с железными наконечниками. Стрелы отлича-
лись огромным разнообразием в зависимости от 
цели применения. «Имелись трехперые, двойные 
и двурогие стрелы, а также особые, пробивавшие 
щит и панцирь» [Гусейнов, 1967, с. 140]. Важной 
особенностью тюркских стрел была способность 
воспроизводить во время полета различные зву-
ки: во время охоты это были, как правило, ней-
тральные звуки, призванные не вспугнуть жерт-
ву. Зато во время войны применялись стрелы, 
издававшие истошный «вой», наводивший ужас 
на противников, в особенности осажденных.

В 1964 г. византинист У. Каэги впервые вы-
двинул тезис о том, что искусное владение сель-
джуков луком и стрелами стало важнейшим во-
енным фактором, позволившим им в сочетании 
с политической, экономической и социальной 
слабостью Византии в XI в. стать господствую-
щей силой в Малой Азии [Kaegi, 1964, р. 108]. Ч. 
Боулс категорически не согласен с мнением Ка-
эги: он попытался доказать, что «огневая мощь 
и мобильность» турок-сельджуков не давали им 

24 Патерсон определяет дальность стрельбы из туркоманского лука 260 м: [Paterson, 1966, р. 82–83].

решительного преимущества на полях сражений 
Анатолии. Боулс отмечает ряд существенных 
недостатков тактики и вооружения кочевников: 
зависимость от климатических и экологических 
условий, необходимость находиться в опасной 
близости от противника. Главный вывод Боулса 
состоит в том, что при столкновении с тяжелой 
конницей, поддерживаемой другими родами во-
йск, у конных лучников не было ни малейшего 
шанса победить, кроме как заманить противника 
в засаду или ловушку [Bowlus, 1996, р. 159–166].

Сколько весит тяжелая конница?

С другой стороны, нельзя отрицать наличие 
в войсках сельджуков тяжелой конницы. По 
мнению Гусейнова, тяжелая конница была заим-
ствована ими у византийцев или крестоносцев; 
«страдала малоподвижностью и не получила у 
сельджуков большого распространения, так как 
имела ограниченную зону действия и не могла 
достаточно быстро исполнять маневр» [Гусей-
нов, 1967, с. 136; 140]. Однако данное утверж-
дение вызывает определенные сомнения: в этот 
период тяжелая конница была более, чем когда-
либо, жизнеспособна в государствах Ближнего 
Востока [France, 2000, p. 55]. Она радикально 
отличалась от западноевропейской наличием 
конных лучников, но при этом гулямы тюрк-
ских правителей, практически не уступали за-
падноевропейским рыцарям как тяжеловоору-
женные воины [France, 2000, p. 54]. Какой бы 
эффективной ни была бы тактика сельджукских 
лучников на расстоянии, исход сражения ре-
шался в следующей за атакой рукопашной схват-
ке [Smaile, 1995, p. 83]. Так, Вильгельм Тирский 
говорит о значительных потерях в войске кре-
стоносцев, даже среди хорошо экипированных 
рыцарей, описывая, как после атаки конных луч-
ников сельджуки собирались перейти к послед-
ней стадии сражения: «повесив луки на плечи, 
не нуждаясь в их услугах, приступили с мечами 
в рукопашную» [Guillaumus Tyrensus, p. 288].
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В. М. Запорожец считает, что тяжелая конница 
«появлялась» в войсках сельджуков в случае необ-
ходимости нанесения решительного удара. Так, в 
сражении при Манцикерте в 1071 г. Ал(ь)п Арс-
лан разделил войско на две части: «Одна часть 
была спрятана в засаде, другая, которой командо-
вал лично Альп Арслан, сменила луки и стрелы на 
копья, мечи и булавы, надела кольчуги, латы и шле-
мы и стала, таким образом, отрядом тяжелой ка-
валерии. Для того чтобы в бою отличать своих от 
противника, хвосты у всех лошадей были завязаны 
узлом. Этот отряд тяжелой сельджукской кавале-
рии внезапно атаковал правый фланг византийцев 
и смял его» [Запорожец, 2011, c. 126].

В то же время, по мнению историка, тяжелая 
кавалерия сельджуков не могла конкурировать с 
крестоносцами ни по количеству, ни по качеству 
вооружения. «Общая численность крестоносцев 
точно не известна. По разным оценкам их было 
от 300 до 600 тысяч человек. Из этого числа 100 
тысяч составляла тяжелая кавалерия. Тяжелой 
рыцарская кавалерия называлась в силу несколь-
ких причин. Во-первых, в стальные доспехи 
были облачены всадники, во-вторых, стальны-
ми латами были защищены кони. И, наконец, 
в-третьих, боевые кони были животными осо-
бой породы, они были крупнее и сильнее обыч-
ных лошадей. Тяжелая кавалерия крестоносцев 
была практически неуязвима для сельджуков, 
основным вооружением которых были легкие 
луки и стрелы». Поэтому победа крестоносцев 
при Дорилее (ныне Эскишехир) была законо-
мерным результатом применения рыцарской 
конницы [Запорожец, 2011, c. 181; 183].

Благодаря своей «быстрой приспособляемо-
сти к меняющейся обстановке и особенностям 
вооружения» противника сельджуки смогли 
преодолеть превосходство рыцарской конницы. 
«Во время второго крестового похода сельджуки 
обратили в недостаток то, что ранее давало ев-
ропейским рыцарям преимущество над туркме-
нами — тяжелое защитное вооружение». В то 

25 Гази — вольные борцы за веру, отправлявшиеся на войну с неверными и пользовавшиеся определенными приви-
легиями среди мусульманских владык за рвение в священной войне. Республика в данном случае означает скорее 
«общее дело», чем форму правления.

же время сельджуки переняли тяжелое защитное 
вооружение у крестоносцев и успешно исполь-
зовали его в битве при Яссычимене [Запорожец, 
2011, c. 242–243] (Илл. 4). Таким образом, За-
порожец выдвинул две взаимоисключающие 
концепции о формах существования тяжелой 
кавалерии у сельджуков, требующие дополни-
тельных разъяснений. Бесспорными можно 
признать только выводы автора о значительном 
влиянии тяжелой кавалерии на исход судьбо-
носных сражений при Манцикерте и Дорилее, 
однако ценность добытых подобным путем све-
дений едва ли можно признать значительной.

Таким образом, исследователи не дают чет-
кого ответа, в какой момент и при каких об-
стоятельствах у сельджуков появляется тяжелая 
кавалерия, как она выглядела и каково было ее 
назначение. Б. Н. Заходер считает, что так как 
сельджуки не были внешними завоевателями, 
подобно монголам, они действовали изнутри 
при поддержке господствующего сословия на 
подвластных территориях. Если вначале реаль-
ная военная сила состояла из туркмен, то вскоре 
в нее добавились «привычные мусульманскому 
миру X–XI вв. войсковые соединения» [Заходер, 
1940, с. 5]. Вероятно, данный род войск ком-
плектовался не из кочевников, а состоял из клас-
са военных рабов – гулямов. В первую очередь 
Сельджукиды нуждались в поддержке этих не-
многочисленных элитных подразделений про-
тив своих кочевых единоплеменников, а точнее 
против беспорядков и анархии, вносимой ко-
чевниками, в налаженный быт завоеванных про-
винций Ближнего и Среднего Востока [Sourdel, 
Bosworth, Inalcik, 1991, р. 1083; Хазанов, 2002, 
с. 411–412]. В целях сохранения мира и спокой-
ствия сельджукские султаны стремились отправ-
лять своих подданных-кочевников «на границы 
государства, для набегов и борьбы с христиан-
скими государствами» [Хазанов, 2002, с. 412]. 
Подобная политика стала одной из причин об-
разования «республик гази»25 в Малой Азии: 
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Румского султаната, эмирата Данышмендидов и 
т. д., питательной основой которых были коче-
вые орды туркоманов и огузов.

Где гуляют агуляне, и кто такие гулямы

По всей видимости, именно тяжеловоору-
женную конницу гулямов под именем «Agulani» 
упоминает анонимный автор, участник Перво-
го крестового похода, итало-норманнский ры-

26 См.: [Histoire anonyme… 1924, p. 48] при Дорилее и [Histoire anonyme… 1924, p. 112] под Антиохией.
27 “Et Agulani fuerunt numero tria milia; qui neque lanceas neque sagittas neque ulla arma timebant, quia omnes erant 

undique cooperti ferro et equi eorum, ipsique nolebant in bellum ferre arma nisi solummodo gladios”.

царь26: «И Агуляне были числом три тысячи, ко-
торые не боялись ни копья, ни стрел и никакого 
другого оружия, поскольку все они и их лошади 
были со всех сторон покрыты железом. Они не 
желали идти в бой ни с каким иным оружием, 
как только с мечами» [Histoire anonyme… 1924, 
р. 258]27. Д. Николь полагает, что подобный тип 
вооружения тяжелой конницы был наиболее ха-
рактерен для населения Северо-западного Ира-
на в доисламскую эпоху. Развитие подобного 

Илл. 4 (a, b). Миниатюры XIII в., иллюстрирующие роман Айюки «Варка и Гюльшах» (XI в.) 
Всадник справа на Илл. 4a держит копье наперевес, а часть доспеха, покрывающая голову и шею, 

напоминает норманнский хауберк. Из личного архива автора
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рода войск было обусловлено в первую очередь 
угрозой вторжения конных лучников тюрок-
сельджуков [Nicolle, 1982, p. 375].

По мнению Дж. Франса, под агулянами сле-
дует понимать тяжеловооруженную конницу, 
которой в эту эпоху располагали и Багдадский 
и Каирский халифаты. Однако из статьи Фран-
са со всей очевидностью следует, что под терми-
ном «агуляне» норманнский хронист понимал не 
всадников, но персидских тяжелых лошадей, то 
есть животных, ни в чем не уступавших лошадям 
крестоносцев [France, 1996, рр. 166–167]. Вслед за 
Франсом к подобному выводу приходят и другие 
исследователи [Vandeburie, 2010, pp. 74; 84].

В «Песне об Антиохии» содержится подроб-
ное описание народа Аgolant, упоминающегося 
среди войск эмира Корбарана (Кербоги): «Эти 
последние были сильным и гордым народом; 
полные свирепой решимости победить, они не 
носили никакого оружия, кроме острых мечей, 
и были со всех сторон покрыты железом. По-
звольте рассказать нечто забавное про их лоша-
дей. Они не желали нести всадника, вооружен-
ного копьем, щитом или с поднятым знаменем 
и делали все возможное, чтобы этого избежать» 
[The Chanson D’Antioche, 2013, р. 257]. Очевид-
но, что создатели «Песни об Антиохии» невер-
но перевели или, скорее, творчески переработа-
ли этот отрывок, взятый из латинской хроники 
Первого крестового похода. Этот отрывок напо-
минает приведенный у Роберта Монаха в «Иеру-
салимской истории» (1116–1122 гг.): «Там было 
три тысячи агулян, у которых не было оружия, 
даже мечей. Они были покрыты со всех сторон 
железом и не боялись вражеского оружия. Их 
лошади совершенно отказывались нести седока 
со знаменем и копьем, и приходили в бешенство 
от того, кто действовал подобным образом» 
[Robert the Monk’s History… 2005, р. 150].

Издатель сочинения Роберта Монаха К. Сви-
тенхам считает, что данный отрывок появился в 
его «Иерусалимской истории» вследствие оши-

28 Жанр средневековой литературы (буквально — «рассказ о деяниях», «поэма о подвигах»), песен, исполнявшихся 
трубадурами в замках и на рынках. «Песнь об Антиохии» — всего лишь одна из цикла песен о крестоносцах, вхо-
дивших в циклы песен о подвигах рыцарей различных эпох.

бочного перевода Робертом на старофранцуз-
ский язык латинского текста Анонима [Robert 
the Monk’s History… 2005, р. 26]. По его мне-
нию, «Иерусалимская история» была первой 
хроникой Крестового похода, переведенной на 
старофранцузский язык. Именно эта хроника 
послужила источником для создания «шансон 
де жест»28, в частности, для «Песни об Анти-
охии» [Robert the Monk’s History… 2005, рр. vii–
viii]. Соавтор и коллега Свитенхама по изданию 
«Песни об Антиохии» С. Эджингтон считает, 
что «шансон де жест» послужила источником 
для создания некоторых хроник Первого кре-
стового похода и, в частности. «Иерусалимской 
истории» [The Chanson D’Antioche, 2013, р. 3]. 
По ее мнению, в «Песне об Антиохии» косвен-
но упоминаются агуляне. Когда по зову эмира 
Корбарана явились некие «очень храбрые» вои-
ны, у которых «на теле белыми были только гла-
за и зубы, каждый из них был вооружен мечом 
с острым, как бритва, лезвием из отливающей 
зеленью стали. Эти клинки были настолько хо-
роши, что Бог не смог бы создать им подобного 
оружия, ибо они могли любого разрубить попо-
лам» [The Chanson D’Antioche, 2013, р. 228].

В военных операциях гулямы обычно были за-
действованы как отдельное подразделение, либо 
как составная часть обычных войск. В бою гу-
лямы занимали ключевую позицию в центре и 
применялись в качестве ударной силы там, где 
не справились регулярные части. Как отмечалась 
выше, Сельджукиды нуждались в поддержке 
этих немногочисленных элитных подразделе-
ний против своих кочевых единоплеменников, а 
точнее — против беспорядков и анархии, вноси-
мой кочевниками, в налаженный быт завоеван-
ных провинций Ближнего и Среднего Востока.

Очевидно, что особое восхищение у хрони-
стов Первого крестового похода вызвал тюрк-
ский конный лучник. Вероятно, появление 
некоего особого подразделения в битвах при 
Дорилее и Антиохии также не могло остаться 
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незамеченным в стане крестоносцев. Очевидно, 
эти воины не получили возможности показать 
себя достойно в сражении против тяжеловоору-
женной рыцарской конницы, так как, в соответ-
ствии с их описанием, они были лучше сража-
лись против легкой кавалерии конных лучников.

Очевидно, что тяжеловооруженная конница 
гулямов была бы незаменима для решающего 
удара в Манцикертском сражении или в битве 
при Дорилее. Но тем не менее уникальность и 
драматизм данной ситуации состоит в том, что 
основная роль в завоевании Малой Азии при-
надлежала именно легковооруженной коннице 
кочевников [France, 2000, р. 55].

Как бы то ни было, применение противо-
борствующими сторонами различных видов 
вооружений и войск не может противоречить 
утверждению, что в Анатолии основу обеих 
армий составляла конница, с той разницей, что 
первоначально сельджуки использовали легкую 
кавалерию кочевников [Гусейнов, 1967, с. 136], 
а норманны в качестве ударной силы отдавали 
предпочтение тяжеловооруженным конным во-
инам — рыцарям (milites). 

Возможно, данные предпочтения в оружии и 
его применении были обусловлены не только 
причинами этнокультурного характера, но и 
социальной принадлежностью. Когда и почему 
норманнские рыцари стали презрительно от-
носится к любому другому виду боя, кроме как 
на коне с копьем или на мечах? Дать разверну-
тый ответ на вопрос в рамках данной работы не 
представляется возможным, но этот стереотип 

был очень жизненным на протяжении XII сто-
летия в Западной Европе и на Востоке [Hatto, 
1940, рр. 43; 47].

В то же время, в XI в. встречаются свидетель-
ства об использовании норманнами конных 
лучников в битве при Гастингсе в 1066 г. Уни-
кальный памятник средневекового искусства 
ковер из Байё (Илл. 5) представляет собой льня-
ное полотно длиной около 70 м и шириной око-
ло 50 см, на котором цветными шерстяными ни-
тями вышиты сцены, повествующие о событиях 
норманнского завоевания Англии. Всего ковер 
содержит пятьдесят сцен с латинскими надпи-
сями. Предположительно гобелен был создан в 
Англии около 1070 г. по заказу брата Вильгельма 
Завоевателя прелата Нормандской церкви эрла 
Кента Одо. Среди загадок и тайн гобелена чрез-
вычайно интригует изображение конного луч-
ника. 

Николь и Граветт, считают, что норманны при-
давали большое значение использованию лучни-
ков, да и сам Вильгельм Завоеватель имел репу-
тацию прославленного стрелка из лука [Nicolle, 
Gravett, 2006, р. 24]. Среди возможных объясне-
ний присутствия фигуры конного лучника на 
ковре из Байё исследователи допускают: ошибку 
вышивальщика; возможное, но маловероятное, 
применение норманнами конных лучников или 
профессиональных лучников пехотинцев, пере-
двигающихся на лошадях. Норманнские лучники 
по своим навыкам, дисциплинированности, уме-
нии вести обстрел по площадям очень походили 
на византийцев и тюрок-сельджуков. Исследова-

Илл. 5 (а, b, с). Ковер из 
Байё (a), деталь 
с изображением конного 
лучника (b) 
и прорисовка (с)
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тели допускают, что некоторые «короткие луки», 
вышитые на гобелене, являлись композитными 
по своей структуре и происходили из Южной 
Европы. Применять подобные луки могли на-
нятые Вильгельмом чужеземцы [Nicolle, Gravett, 
2006, р. 25]. Изображения конных лучников 
встречаются в манускриптах Каролингской эпо-
хи. На одной из иллюстраций Золотой Псалти-
ри IX в. из монастыря Св. Галлена изображена 
группа франкских всадников, одетых в броню, со 
шпорами на ногах, один или два из которых стре-
ляют из лука по осажденной крепости [Nicolle, 
Gravett, 2006, р. 25] (Илл. 6).

Историк оружия Павел фон Винклер при рас-
смотрении изображений ковра из Байё отмечал 
«могущественное влияние востока на норманд-
ское вооружение», связанное с активными кон-
тактами норманнов с мусульманами в Малой 
Азии29. Д. Николь считает серьезной ошибкой 
историков вооружения рассматривать Западную 
Европу в изоляции в то время, когда существо-
вали «значительный технологический контакт» 
между Каролингской Европой, Византийской 

29 П. фон Винклер. Армия Карла Великого. Зарождение рыцарства. Спб., 1894. Комм., илл. А. Зорич, 2012. 
URL: http://www.medievalmuseum.ru/04weapon/medieval_weapons_charlemagne.htm (дата обращения: 07.05.2015).

30 Шпаковский В. Чем лук не угодил рыцарям? URL: http://www.pravda.ru/science/useful/02-02-2013/1143090-ritter_
luck-3/ (дата обращения: 07.05.2015).

империей, Исламским миром и «степными» куль-
турами «Венгрии, Румынии, Украины и Южной 
России» «Искушенные в военном деле степные 
народы» сыграли главную роль в развитии воен-
ных технологий, оказавших значительное влия-
ние на Европу [Nicolle, Gravett, 1987, р. 27].

Презрение к луку. 
Туркополы и туркоманы

Почему же традиция применения конных 
лучников не прижилась в Западной Европе? 
Большинство исследователей считает, что дело в 
социальном предрассудке, в соответствие с кото-
рым рыцари считали ниже своего достоинства 
использовать лук на войне и придерживались 
данного мнения в течение столетий вопреки 
осознанию очевидного превосходства такого 
рода оружия [Nicolson, 2003]30. 

Норманны и другие крестоносцы по-прежнему 
делали ставку на массированную атаку тяжелой 
кавалерии [France, 2000, р. 61]. Для борьбы с сель-
джуками Боэмунд применял специальный такти-

Илл. 6. Группа 
франкских всадни-
ков из миниатюры 
«Золотой Псалтири» 
IX в.
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ческий прием, при котором пехота использовалась 
«исключительно для поддержки кавалерии» [Ду-
глас, 2003, с. 132]. Тем не менее ни одна армия, 
действовавшая на Востоке, не смогла бы выжить 
без конных лучников. Легкая кавалерия, известная 
как «конные сержанты» существовала в западноев-
ропейских армиях наряду с тяжелой конницей, но 
специфика боевых действий в Азии против сель-
джуков поставила перед крестоносцами вопрос о 
создании нового вида легкой кавалерии, известно-
го как туркополы [France, 2000, р. 51]31. 

Туркополы были незаменимы в качестве раз-
ведчиков, вестовых, проводников, охранников 
на марше, преследователей, устроителей засад 
[France, 2000, р. 114], но на полях сражений, 
действующие как самостоятельные тактические 
единицы против сельджукской конницы, тур-

31 На данный момент туркополы и все, что с ними связано: происхождение, этническая и конфессиональная при-
надлежность и т.д. является наиболее спорным вопросом в историографии крестовых походов. По мнению авто-
ра, проблема туркополов достаточно полно и удачно раскрывается в специальной работе, посвящённой данному 
вопросу: [Harrari, 1997, pp. 75–116].

кополы были не просто бесполезны, но даже 
опасны для собственных войск. Попытка тур-
кополов вступить в перестрелку с противником 
привела к поражению норманнов у Сармина в 
1115 г. и к настоящей катастрофе на Кровавых 
полях в 1119 г. [France, 2000, р. 97]. Харрари 
считает, что именно после этих двух сражений и 
неспособности туркополов противостоять дав-
лению сельджукской конницы, туркополы стали 
атаковать вместе с тяжеловооруженной рыцар-
ской конницей, шедшей в атаку с копьем напере-
вес [France, 2000, р. 97; 114] (Илл. 7).

Д. Николь считает, что с XI по XIII в. сельджук-
ская конница претерпела значительные измене-
ния. Если первая волна сельджукских конных 
лучников применяла тактику «рассредоточения и 
преследования», то в течение двух последующих 

Илл. 7. Конный сержант и туркопол поддерживают атаку рыцаря из Антиохии (1268 г.)
По: Angus McBride © Osprey Publishing
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поколений сельджукская конница обратилась 
к давней традиции конных лучников Среднего 
Востока: к залповому обстрелу плотными груп-
пами, зачастую стоящими на месте [Nicolle, 1994, 
р. 9], что позволяло сократить количество запас-
ных лошадей и использовать более тяжелое воору-
жение. Уже с XII в. на пространствах современно-
го Азербайджана и Анатолии профессиональная 
элита сельджукской конницы отдавала предпо-
чтение копьям, мечам, булавам и дротикам, а не 
стрельбе из лука. При этом изменения практиче-
ски не коснулись воинов из тюркских племен, ко-
торых принято называть туркоманами [Nicolle, 
1994, р. 9]. Николь предполагает, что изменения в 
тактике сельджукской конницы произошли в кон-
це XI в. и стали следствием столкновений с кре-
стоносцами во время первого крестового похода 
Чтобы сохранить эффективность этой тактики в 
борьбе против тяжеловооруженной «франкской» 
конницы требовался высокий уровень трениро-
ванности, осознание морального превосходства 
и бесперебойное снабжение войск всем необхо-
димым, в особенности стрелами. Получается, что 
успех первого крестового похода был следствием 
не столько превосходства европейского вооруже-
ния и тактики, сколько военным упадком раздро-
бленных сельджукских формирований [Nicolle, 
1994, р. 27–28]. 

Руководство по стрельбе 
и некоторые выводы

М. Шатцмиллер [Shatzmiller, 1992, pp. 247–288] 
отмечает полное отсутствие в созданных до эпохи 
крестовых походов мусульманских сочинениях о 
военном искусстве какого-либо упоминания о 
тактике тюркских конных лучников [Shatzmiller, 
1992, p. 261]. Но уже в XII в. появляются военные 
трактаты, созданные по заказу правителей Айю-
бидской династии, где обобщается многолетний 
опыт борьбы с крестоносцами и немало места 
уделяется руководству по обучению стрельбе из 
лука. В их числе можно назвать труд Мурды ибн 

32 Ammatucci G. Storia dell’Arcieria Islamica: i Trattati. Arcosofia. 2006. No. 4. URL: http://www.arcosophia.net/database/
N4/storia_amatuccio3.htm (дата обращения: 29.11.2013).

Али Марди ал-Тарсуси «Ал-Табсира», написан-
ный между 1187 и 1192 гг. [Cahen, 1947–1948, 
pp. 103–163; Boudot-Lamotte, 1970, pp. 47–68].

В главе «Упоминания о превосходстве стрель-
бы из лука и стрелами» Мурда подробно рас-
сматривает традиции стрельбы из лука; его 
происхождение; различные типы; девять неотъ-
емлемых качеств стрелка; положение его тулови-
ща, головы, ног; мысленный настрой; различные 
этапы обучения стрельбе, включая пятнадцать 
техник стрельбы, в том числе шесть техник в 
нетрадиционных условиях: стрельба с непод-
вижно стоящей лошади; с несущейся галопом и 
рысью; стрельба из положения лежа на спине ло-
шади; стрельба из максимально натянутого лука; 
стрельба из двух луков одновременно; стрельба 
сидя; различные техники хвата лука; стрельба по 
движущемуся и по стоящему на месте всаднику; 
стрельба по всаднику с копьем и по всаднику с 
мечом и множество прочих деталей [Boudot-
Lamotte, 1997, pp. 795–803]32. Шатцмиллер пред-
полагает, что трактат Мурды является попыткой 
записать существующую давнюю и богатую 
устную традицию отлично зарекомендовавшей 
себя системы обучения стрельбы из лука. По ее 
мнению автор исходил из современных ему во-
енных реалий и все вышеизложенные инструк-
ции предназначались конному лучнику, тюрку.

На вопрос, почему в написании руководств сре-
ди прочих военных дисциплин стрельба из лука 
выходит на первый план, Шатцмиллер отвечает, 
что это искусство было более развито и пользо-
валось популярностью как один из видов спорта 
[Shatzmiller, 1992, р. 263]. В данном случае объ-
яснение, данное Николь, выглядит более убеди-
тельным: военная необходимость борьбы с кре-
стоносцами привела к введению тактики залповой 
стрельбы по площадям большими группами кон-
ных лучников, что в свою очередь обеспечивал вы-
сокий уровень тренированности последних.

Подобную мысль высказывают в своих иссле-
дованиях и другие ученые. Специалист в обла-
сти изучения истории мусульманских лучников 
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Д. Аматуччи рассматривает конных сельджук-
ских лучников как представителей кочевых на-
родов Евразии, с раннего возраста обучавшихся 
искусству верховой езды и стрельбы из лука. Од-
нако в военном контексте без должной дисци-
плины и организации эти навыки оставались на 
довольно примитивном уровне. По этой при-
чине, а также благодаря тяжелому вооружению 
и тактике рыцарей, во время первого крестового 
похода удалось одержать верх над сельджукскими 
ордами. Но это преимущество будет длиться не-
долго, пока присущий тюркам способ сражения 
не получил развитие в наиболее эффективных и 
передовых военно-политических системах, соз-
данных Саладином и мамлюками Египта33.

По мнению Аматуччи, поединок между тяже-
ловооруженной рыцарской конницей и тюрк-
скими конными лучниками продолжался в те-
чение двух столетий и закончился с падением 
Акры в 1291 г. и полным изгнанием крестонос-
цев из Святой земли. В числе главных военных 
причин поражения христиан в этом противо-
стоянии Аматуччи называет полное отсутствие 
знаний о Востоке и слепую веру в превосходство 
тяжелой кавалерии, что привело к недооценке 
эффективности мусульманских лучников34.

Исследование Аматуччи подтверждает, что тра-
диция использования конных лучников была при-
внесена в исламский мир именно тюрками, по-
скольку данная традиция получила развитие только 
на Ближнем Востоке. Арабы Испании со временем 
сделали выбор в пользу арбалета. Мусульмане Си-
цилии под владычеством норманнов сохранили 
верность традиции стрельбы из арабского лука и 
на протяжении трех столетий служили норманнам, 
швабам и анжуйцам в качестве пеших лучников35.

33 Ammatucci G. Storia dell’Arcieria Islamica: i Trattati. Arcosofia. No. 2, 2005. URL: http://www.arcosophia.net/database/
N2/storia_amatuccio1.htm (дата обращения: 29.11.2013).

34 Ammatucci G. Storia dell’Arcieria Islamica: i Trattati. Arcosofia. No. 3, 2005. URL: http://www.arcosophia.net/database/
N3/storia_amatuccio2.htm (дата обращения: 30.11.2013). Аматуччи ссылается на христианские трактаты XIII–XIV 
вв., в которых рассматривались различные способы отвоевания Святой земли. В 1309 г. Раймонд Луллий предлагал 
комплектовать армии крестоносцев лучниками-христианами для борьбы с мусульманской легкой кавалерией. В 1291 
г. францисканец Фиденцио из Падуи предложил не только набирать в экспедицию на Восток лучников и арбалетчи-
ков в большем количестве, но и обучать поголовно всех христианских солдат вплоть до рыцарей стрельбе из лука.

35 Ammatucci G. Storia dell’Arcieria Islamica: i Trattati. Arcosofia. No. 2, 2005. URL: http://www.arcosophia.net/database/
N2/storia_amatuccio1.htm (дата обращения: 29.11.2013).

Таким образом, и у норманнов и у сельджуков 
существовали предпочтения в выборе и приме-
нении определенного вида оружия, обусловлен-
ные, прежде всего этнокультурными и социаль-
ными предпосылками. Не удивительно, что мы 
находим указания на это у византийских и ла-
тинских авторов XI–XII вв.

Список литературы / References

Анна Комнина. Алексиада. СПб.: Алетейя, 
1996. — 704 c. [Anna Komnin. Alexiada. SPb: 
Aleteia, 1996. — 704 p. (in Russian)].

Гусейнов Р. А. Сельджукская военная орга-
низация. Палестинский сборник. № 17(80). Л.: 
Наука, 1967. С. 131–147 [Guseinov R. A. Seljuk 
Military Organization. The Palestine Collection. 
Leningrad: Nauka, 1967. Pp. 131–147 (in Russian)].

Дуглас Д. Ч. Норманны: от завоеваний к до-
стижениям. 1050–1100 гг. Пер. с англ. Е. С. Мар-
нициной. СПб: Евразия, 2003. — 416 c. [Douglas 
D. Ch. Normans: From Conquest to Achievement. 
Tr. By E. S. Marnitskaya. Saint Petersburg: Eurasia, 
2003. — 416 p. (in Russian)].

Запорожец В. М. Сельджуки. М.: Воениз-
дат, 2011.— 297 c. [Zaporozhets V. M. The 
Seljuks. Moscow: Voenizdat, 2011. — 297 p. (in 
Russian)].

Заходер Б. Н. Средиземноморье и Ближний 
Восток в раннее средневековье. Курс лекций, 
читанных в МГУ. Вып. 1. М.: Изд-во МГУ, 1940 
(литогр.) [Zakhoder B. N. The Mediterranean and 
the Middle East. Iss. 1. Moscow: MSU Publishers, 
1940 (lithograph) (in Russian)].

Микульский Д. В. Арабы и византии ̆цы в 
арабо-мусульманских династии ̆ных хрониках: 



в. в. прудников. норманны и тюрки-сельджуки на поле боя

157

принципы восприятия «чужого». Восточный 
курьер. 2020. № 1–2. С. 119–125 [Mikulsky D. V. 
Arabs and Byzantines in the Arab-Muslim Dynasty 
Chronicles: Principles of The Alien’s Perception. 
Vostochnyi Kurier / Oriental Courier. 2020. No. 
1–2. Pp. 119–125 (in Russian)].

Михаил Пселл. Хронография. М.: Наука, 
1978. — 320 c. [Michael Psell. Chronography. 
Moscow: Nauka, 1978. — 320 p. (in Russian)].

Никифор Вриенний. Исторические за-
писки (976–1087). М.: Посев, 1997. — 208 с. 
[Nicephorus Briennius. Historical Notes. Moscow: 
Posev, 1997. — 208 p. (in Russian)].

Николле Д., МакБрайд А. Армии мусульман-
ского Востока VII–XI века. М.: АСТ, 2004. — 61 
c. [Nicolle D., McBride A. Armies of the Muslim 
East of the 7th–11th Centuries. Moscow, 2004 (in 
Russian). — 61 p.].

Перну Р. Крестоносцы. Пер. с фр. А. Ю. Ка-
рачинского и Ю. П. Малинина. СПб: Евра-
зия, 2001. — 340 с. [Pernoud R. Les hommes de 
la croisade. Tr. from French by A. Yu. Karachinsky 
and Yu. P. Malinin. Saint Petersburg, 2001. — 
340 p. (in Russian)].

Прудников В. В. Кто отнял у арабов Сици-
лию? Термины для обозначения социальных 
общностей у норманнов в хронике Гауфреда 
Малатерры (конец XI в.). Вестник Институ-
та востоковедения РАН. 2020. №. 2. С. 218–231 
[Prudnikov V. V. Who Took Sicily from the Arabs? 
Norman Terms, Denoting Social Communities, 
in the Chronicle of Gottfried Malaterra (Late 11th

Century). Vestnik Instituta Vostokovedeniia RAN.
2020. No. 2. Pp. 218–231 (in Russian)].

Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Ахбар ад-Даулат 
ас-седжукийя. Пер. З. М. Буниятова. М.: Восточ-
ная литература, 1980. — 528 с. [Sadr ad-Din Ali 
al-Husayni. Akhbar ad-Daulat as-sejukiyya. Tr. by 
Z. M. Buniyatov. Moscow: Vostochnaya Literatura, 
1980. — 528 p. (in Russian)].

Усама ибн Мункыз. Книга назидания. Пер. 
Ю. И. Крачковского М.: Восточная литера-
тура, 1958. — 330 c. [Osama ibn Munkyz. Book 
of Edification. Tr. By Yu. I. Krachkovsky. Moscow: 
Vostochnaya Literatura, 1958. — 330 p. (in Russian)].

Хазанов А. М. Кочевники и внешний мир. Ал-
маты: Дайк-пресс, 2002. — 604 с. [Khazanov A. M. 
Nomads and the Outside World. Almaty: Daik-
Press, 2002. — 604 p. (in Russian)].

Balivet M. Normands et Turcs en Méditerranée 
médiévale: deux adversaires “symétriques”? M. 
Balivet. Turcica. Vol. 30. 1998. Pp. 309–329. 

Bennett M. The Myth of the Military Supremacy of 
Knightly Cavalry. J. France (Ed.). Medieval Warfare
1000–1300. Aldershot: Ashgate, 2006. Pp. 171–184.

Birkenmeier J. The Development of the Komnenian 
Army: 1081–1180. Leiden, Boston: Brill, 2002. — 
266 p. 

Bowlus C. R. Tactical and Strategic Weaknesses 
of Horse Archers on the Eve of the First Crusade. 
M. Balard (Ed.). Autour de la Premiere Croisade. P., 
1996. Pp. 159–166.

Boudot-Lamotte A. Contribution à l’étude de 
l’archerie musulmane. Arabica. T. 17. 1970. Pp. 47–68.

Boudot-Lamotte A. Kaws. The Encyclopedia of 
Islam. Vol. IV. Leiden: E.J. Brill, 1997. Pp. 795–803.

Cahen C. Un traité d’Armurerie composé pour 
Saladin. Bulletin d’Etudes Orientales. T. XII. 
Damascus: Institut Francais De Damas, 1947–
1948. Pp. 103–163.

France J. Crusading Warfare and Its Adaptation to 
Eastern Conditions in Twelfth Century. Mediterranean 
Historical Review. 2000. № 15. Pp. 49–66.

Flori J. Encore l’usage de la lance… La technique 
du combat chevaleresque vers 1100. Cahiers de 
Civilizations Medievales. 1988. No. 31. Pp. 213–240.

Fulcheri Carnotensis. Historia Hierosolymitana: 
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В работе выявляются основные принципы кон-
струирования сакрального пространства в ран-
несредневековой придворной культуре Японии 
посредством изучения истории миюки (букваль-
но «путешествие, [приносящее] счастье»). В этом 

контексте анализируются дневники придворной 
знати, тексты правовых установлений и актовая 
документация. Тююки, Мидо кампакуки, Рё-но 
сюгэ, Сайкюки, Сёюки, Тэйсин коки и Дзэнтю-
ки рассматриваются как уникальные источни-
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Государственная идеология в ранней Японии 
с особенной настойчивостью провозглаша-
ла, что государь — образец поведения, мерило 
нравственности, инициатор любых главенству-
ющих начинаний. Правителю было не дозволе-
но нарушать существующий порядок, ибо его 
наиглавнейшая задача состояла в поддержании 
существующих норм и ценностей, в чем и за-
ключался долг священного государя.

Поскольку в семиотическом поле архаиче-
ского пространства объезд территории (и даже 
обход ее пешком) ассоциировался с ее приоб-
ретением, государю надлежало регулярно совер-

шать поездки (Илл. 1, 2) Начиная с правления 
государыни Дзито (прав. 690–697) до оконча-
ния правления Камму (прав. 781–806), японские 
божественные правители 292 раза покидали 
дворцовый комплекс (108 раз поездка осущест-
влялась за пределы столичного града) [Касахара 
Хидэхико, 1993, с. 10]. Такой «высочайший вы-
езд» назывался «миюки» — «путешествие, [при-
носящее] счастье».

Обратимся к мнению Фудзивара Нагаката 
(1139–1191), которому посчастливилось в ка-
честве свитского челядинца участвовать в по-
ездке государя-инока (инсэй) Госиракава (прав. 

ки по истории государственного церемониала 
японского раннего средневековья, наполненные 
красочными деталями. Акцент в исследовании 
сделан на типологии «высочайших выездов» и 
особенностях их осуществления в жизни импе-
раторского дворца. Особенное внимание уделено 
наиболее торжественным церемониальным со-
бытиям. Среди них — хиякуги (досл. «церемония 
летающей почты»), осиндай миюки (досл. «визит 
в усадьбу сановника») и посещение правителем 
синтоистских святилищ. Надлежит констатиро-
вать, что «высочайшие выезды» представляли со-
бой отчетливо выраженный полифункциональ-
ный комплекс, отдельные аспекты которого еще 
ждут своего исследователя. Полученный резуль-
тат существенно корректирует уже известную 
культурную историю дворцовых резиденций 
японского императорского дома.
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чайший выезд, миюки, летающая почта, транс-
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1155–1158; ум. 1192 г.) в 1169 г1, пребывая от 
Госиракава в непосредственной близости2. На-
гаката был восхищен размахом мероприятия3, 
рассыпаясь в комплиментах Госиракава и срав-
нивая поездку государя-инока с «высочайшими 
выездами» императоров. В дневнике Фудзивара 
Нагаката находим тонкое определение сокро-
венной сути поездки правителя: повсеместно, 
«куда бы не направился государь, [он] озаряет 
пространство светом благополучия» [Дзэнтюки
(Као), 1–4–28, 1169].

Во время поездки государя (как и во время еже-
годного объезда владений управителем провин-
ции, а также при встрече послов иностранной 
державы или при отбытии японских посланни-
ков по месту назначению) рутинные процедуры 
служебной повседневности, как предоставление 
распорядителю комплекса подорожных докумен-
тов и их обязательное предъявление на почтовых 
станциях, соблюдались неукоснительно4. Этими 
процедурами, конечно же, никто не обременял 
высоких персон, ибо существовали специаль-
ные чиновники, которые неусыпно следили за 
соблюдением установленных распорядков, дабы 
не произошло никаких неприятных инцидентов 
[Рё-но сюгэ, 1972, Т. 4, с. 858].

1 В 1170, 1171, 1175 и 1179 гг. Нагаката был вхож в ближний доверительный круг правителя и, будучи главой личной 
государевой канцелярии, а позднее советником двора, участвовал в «высочайших выездах» императора Такакура 
(прав. 1168–1180).

2 В Китае еще с ханьских времен считалось, что пребывание рядом с августейшим правителем дарует удачу и благо-
денствие [Касахара Хидэхико, 1993, с. 1].

3 Госиракава любил исключительно помпезные предприятия, не всегда обращая внимание на опасности, таящиеся в 
перспективе. Иногда траты на поездки были настолько велики, что это ощутимо сказывалось на государственной 
казне. Тревожность у подданных вызывало еще одно обстоятельство: страх подданных перед гневом и мститель-
ностью (этой чертой Госиракава был обильно наделен) Госиракава грозили пугающими последствиями. По сло-
вам сановника Тайра Нобунори (1112–1187) вояж Госиракава в 1169 г. в святилище Кумано обернулся катастро-
фой: императорский двор обезлюдел, что привело к полнейшему застою в области делопроизводства [Хёханки 
(Нинъан), 4–1–7, 1169].

4 В «Сёку нихонги» содержится примечательная запись о том, что после прибытия государя Сёму (724–749) во вре-
менную столицу в Куни был послан специальный чиновник принц Мамута, дабы «забрать почтовые колокольчи-
ки» (они представляли собой часть обязательного набора подорожных документов и использовались во время по-
ездки правителя) и доставить их обратно в Большой государственный совет [Сёку нихонги (Тэмпё), 16–2–1, 744].

5 О «кэйхицу» также см.: [Сёюки (Сёряку), 2–9–16, 992; (Канко), 8–8–27, 1010; (Мандзю), 1–1–23, 1024].
6 Во время скачек гостям обильно подавались сакэ и закуски. Пиршество порой приводило к курьезам: участники, 

изрядно захмелев, могли не найти свои туфли или перепутать паланкины [Тююки (Эйтё), 1–1–28, 1096]. В «Ши 
цзин», считавшейся учебным текстом для будущих государственных служащих японского императорского двора, 
между тем, сказано: «Выпить вина — что ж, обычай сей очень хорош, если притом и осанку, и честь сбережешь» 
[Ши цзин, 1987, с. 204].

В состав кортежа государя, как и сановного 
царедворца, входили специальные служащие, 
оповещавшие окружающих о присутствии на 
дороге высокородной персоны. В случае с «вы-
сочайшим выездом» такой слуга именовался 
кэйхицу — глашатаем, преграждавшим путь слу-
чайным прохожим во время движения государе-
вой процессии [Сайкюки, 1993, с. 650]5.

Миюки зачастую сопутствовали различные 
церемониальные мероприятия увеселительно-
го свойства. В 1013 г. выезд императора Санд-
зё (прав. 1011–1016) сопровождался скачками. 
Организатором скачек стала личная государева 
охрана (Коноэфу), которая не только отобрала 
лучших наездников и стрелков, но и заранее 
провела репетицию действа. Само предприятие 
в итоге увенчалось успехом, хотя и не обошлось 
без происшествий (все виновники были сурово 
наказаны) [Сёюки (Тёва), 2–8–27, 2–9–7, 2–9–9, 
2–9–10, 2–9–13, 2–9–21, 1013]6.

В церемониальном своде начала IX в. «Гисики» 
подробным образом фиксируется последова-
тельность действий по случаю отъезда правите-
ля из столичного града и следования по дороге. 
Этот церемониал назывался хиякуги (досл. «це-
ремония летающей почты») и отправной точкой 
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путешествия государя был южный сад, находя-
щийся рядом с дворцом Пурпурных покоев [Ги-
сики. Дайрисики, 1981, с. 288–292].

Исследователи полагают, что «летающая по-
чта», в целом функционировала вполне отла-
женно и использовалась в основном для спеш-
ных дел, как то: «высочайшие выезды», встречи 
и проводы послов, доставка депеш в случае экс-
тренной необходимости (мятежи и волнения 
среди самураев на северо-востоке японского 
государства, а также нападения пиратов на япон-
ское побережье) и т. д. [Янагио Таро, 2012, с. 
1–15]. При этом нормативы, прописанные со 
всей строгостью в кодексе «Тайхо Ёро рё», ока-
зались тяжелы для реализации и, скорее всего, 
указывали на некую гипотетическую конструк-
цию, принятую волевым решением и с особой 
настойчивостью постулируемую государством. 
В законе было указано: «Если дело не требует 
отлагательств, то за один день [курьер (экиси) 
должен покрыть расстояние] в десять почтовых 
станций, если дело не столь спешное, тогда во-
семь почтовых станций; во время возвращения 
по делу не столь срочному — не менее шести 
почтовых станций» [Рё-но сюгэ, 1972, Т. 4, с. 
853–854; Рицурё, 1994, с. 392–393]. Пояснения 

к закону ясно определяют наказания за опозда-
ние курьера, отправленного по срочным и иным 
делам: один день неспешного движения прирав-
нивался к 30 ударам легких бамбуковых палок, а 
за каждые последующие два дня опоздания сле-
довало увеличение наказания на одну степень. 
Опоздание по причине преступного умысла 
каралось одним годом каторжных работ. Если 
срочность отправки была вызвана военной не-
обходимостью, то наказание ужесточалось сразу 
на три степени. Когда опоздание курьера спо-
собствовало нанесению ущерба государствен-
ным интересам, то один день задержки в пути 
мог стоить курьеру трех лет каторжных работ, а 
каждый последующий день опоздания увеличи-
вал экзекутивную меру на одну степень, что са-
мым существенным образом уменьшало шансы 
виновного в нарушении существующих законов 
выйти после исполнения наказания живым и 
здоровым [Рё-но сюгэ, 1972, Т. 4, с. 854; Рицурё, 
1994, с. 74–75]. 

Расчеты Танаами Хироси убедительно пока-
зали, что нормы «скоростной» доставки доку-
ментации, по всей вероятности, были далеки от 
реальности. Если закон требовал в случае «спеш-
ности дела» в течение дня проезжать 10 почто-

Илл. 1. Тёкин миюки — «высочайший выезд» императора к отцу, экс-императору 
Иллюстрированный свиток рубежа XII и XIII вв. Нэнтюгёдзи эмаки (тёкин миюки). По: URL: https://rmda.kulib.

kyoto-u.ac.jp/item/rb00013537#?c=0&m=0&s=0&cv=2&r=0&xywh=-1360%2C1157%2C8203%2C2530
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вых станций (т. е. ок. 160 км), то свидетельства 
государственных хроник от 836 и 877 гг. позво-
ляют усомниться в реальности существующих 
нормативов. В 836 г. путь из управы Дайдзайфу 
на о-ве Кюсю в столицу занял 13 дней, однако, 
если бы соблюдались зафиксированные в «Тайхо 
Ёро рё» нормы, то время в пути должно было со-
ставить около шести дней. В 878 г. из провин-
ции Дэва было доставлено срочное донесение 
(время в пути превысило существующие нормы 
и составило также 13 дней). Таким образом, вме-
сто положенных по закону 160 км ежедневного 
покрытия дорожного пространства, на практи-
ке движение было не столь стремительным — 
60 (пример 836 г.) — 100 (пример 878 г.) км в день 
[Танаами Хироси, 1969, с. 146–147], что в любом 
случае существенно превышало нормативы уста-
новленные для движения обозов с товарами и 
передвижений трудомобилизованных крестьян 
к месту прохождения государственной трудо-
вой повинности, а также сопровождавших их 
чиновников: на лошади в день 70 ри (ок. 40 км), 
пешком — 50 ри (ок. 28 км) в повозке — 30 ри (ок. 
16 км) [Рё-но сюгэ, 1972, Т. 4, с. 911].

Из источников известно, что в начале X в. при 
государе Дайго систему скоростной почты-хи-
яку подвергли реорганизации по причине не-
достаточной эффективности при очевидной 
многочисленности обсуживающего персонала 
почтовых станций. Такое переустройство вско-
ре дало положительный результат и в дневнике 
Фудзивара Тадахира (880–949)7 мы находим при-
меры исключительной важности и полезности 
эффективного функционирования дорожной 
инфраструктуры8. В конце X – первой половине 
XI в. хияку, как и другие структурные элемен-
ты дорожно-транспортной системы (почтовые 
станции, лодочные станции, переправы и т. д.), 

7 Текст дневника восстанавливается по сокращенной версии, составленной сыном Фудзивара Тадахира, Фудзивара 
Санэёри (900–970), охватывающей период 907–948 гг. С наибольшей полнотой до наших дней дошли записи за 
939 и 940 гг.

8 Благодаря хияку сообщения о действиях «мятежника» Тайра Масакадо доходили до столицы в кротчайшие сроки 
[Тэйсин коки (Тэнгё), 2–12–27, 2–12–29, 939, 3–1–18, 3–2–25, 3–2–29, 3–3–5, 3–4–13, 940]. О функционировании 
скоростной курьерской почты также см.: [Тэйсин коки (Тэнгё), 2–8–11, 939; 3–1–12, 3–1–25, 3–2–1, 3–4–12, 940; 
Хэйан ибун, 1947–1980, (Тэнгё), 3–2–27, 940].

представляли собой отлаженный механизм, ко-
торый, заметим справедливости ради, имел не-
достатки и был далек от идеала, зафиксирован-
ного к законодательном своде «Тайхо Ёро рё», но 
с учетом всех обстоятельств может быть признан 
высококачественным и вполне результативным, 
исходя из уровня развития транспортных техно-
логий в эпоху Хэйан [Сёюки, 1959–1986 (Тёто-
ку), 3 – 1 0–1, 997, (Канко), 9–8–7, 1012, (Тёва), 
5–2–26, 1016, (Каннин), 3–4–17, 3–4–18, 3-4–20, 
3–4–27, 1019, (Тёгэн) 1–7–18, 1028].

Разносторонние регламенты охватывали не 
только столичный уровень государственного 
управления, в центре которого неизменно дол-
жен был пребывать император, но и периферий-
ный. Новый управитель провинции, вступая 
во владение подведомственной территорией, 
должен был отчетливо осознавать, что качество 
осуществления служебных обязанностей и стро-
жайшее соблюдение совокупности необходи-
мых для исполнения процедур представлялось 
неотъемлемой составляющей профессиональ-
ной п пригодности местных чиновников.

Обширное собрание актового материала «Тёя 
гунсай» («Обозрение двора и дальней округи», 
нач. XII в.) позволяет реконструировать сово-
купность обязательных для выполнения провин-
циальными управителями процедур, по крайней 
мере, начиная с X в. Тщательность исполнения 
зафиксированных в «Реестре провинциальных 
дел» (Кокуму дзёдзёдзи) процедур могла стать 
залогом успешного прохождения аттестации 
и дальнейшего повышения по службе [Грачёв, 
2012, с. 81–83]. В ином случае неспособность 
должностного лица осуществлять весь комплекс 
рутинных процедур и условностей могла приве-
сти к тому, что «ответственный чиновник» мог 
«потерять лицо» и воспринимался как непригод-
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ный. Таких невежественных людей сравнивали с 
разорванной, негодной для употребления одеж-
дой [Тёя гунсай, 1964, с. 45–47].

Первейший круг обязанностей правителя 
провинции состоял в осуществлении должно-
го управления вверенной ему правителем тер-
ритории, охранителем и попечителем которой 
является управитель, обязанный подавать при-
мер безупречной чистоты и высоких моральных 
качеств9. По этой причине закон обязывал его 
ежегодно объезжать свои владения с целью на-
ведения порядка и установления справедливо-
сти [Рё-но сюгэ, 1972, Т. 1, с. 164; Рицурё, 1994, 
с. 236].

Такая практика, по всей вероятности, вос-
ходит к магико-ритуальному и политическому 
действию, осуществлявшемуся государями еще с 
глубокой древности и имевшему наименование 
«обозрение страны» (куними). «Куними» произ-
водились с целью благоустройства страны через 
наблюдение и были самым тесным образом связа-
ны с «восхвалением страны» (кунихомэ), направ-
ленным на обогащение и процветание страны, а 
также умиротворение «духов земли». Религиоз-
но-ритуальные функции «куними» и «кунихомэ» 
дополнялись функциями социальными: еще не 
существовало инструментов, заменявших лич-
ный контакт, ибо управлять подведомственными 
территориями, не покидая дворца (и столицы), 
было крайне затруднительно. Для поддержания 
авторитета и сохранения верности подданных 
надлежало беспрестанно появляться в разных 
районах в сопровождении не столько свиты (ко-
торая, вне сомнения, приобретала особое значе-
ние), сколько вооруженного отряда. Систематич-
ность процедуры имела колоссальное значение 
в деле удержания власти, сохранения престижа, 
поскольку игнорирование государя местными 
владетелями было немыслимо.

9 Закономерно, что наименование должности управителя провинции устанавливается как кокусю, где коку (иначе 
куни) — обозначение территории провинции, а сю (или же мамору) имеет значение «охранять», «защищать», «со-
блюдать законы» и «блюсти высокие идеалы нравственной чистоты».

10 Возможность таких поездок с правом использования почтовых станций по мере надобности, но без государствен-
ного довольствия, предусмотрена уже в кодексе «Тайхо Ёро рё» [Рицурё, 1994, с. 481]. О частных поездках знати в 
эпоху Хэйан напр. см.:   [Оота Сэйроку, 1981, с. 1–18].

Традиция «обозрения страны» в немалой сте-
пени способствовала оформлению такого поли-
функциональный комплекса, как «высочайшие 
выезды», включающего в себя политическую, 
судебную, экономическую, религиозную, риту-
ально-магическую, коммуникативную, символи-
ческую и некоторые другие функции, присущие 
государям. Все это, разумеется, понятия нашего 
времени, ибо люди древности и средневековья 
воспринимали вышеозначенные функции как 
многочисленные обыкновения, объединенные 
таким общим понятием как «высочайший выезд».

«Высочайший выезд» представлял собой осно-
вательное и чрезвычайно масштабное мероприя-
тие, подготовка к которому могла осуществлять-
ся длительное время и требовала соблюдения 
многочисленных условностей (политического, 
религиозного и бытового свойства). Правила 
проведения «высочайших выездов» подробней-
шим образом зафиксированы в хэйанских це-
ремониальных сводах [Бокудзансё, 1994, с. 516, 
518–520, 546–548; Сайкюки, 1993, с. 614–621, 
649–652, 654–656, 678; Энгисики, 1998. Т. 2, 
с. 370, 382, 387, 437, 473, Т. 3, с. 718, 751, 813, 
821, 920, 956, 962, 986]. Даже несмотря на то что 
в хэйанских историко-литературных источниках 
на первый план выступает эстетическая (зрелищ-
ная) сторона миюки, по всей видимости, в со-
знании придворной аристократии «высочайшие 
выезды» самым тесным образом были связаны и 
с обеспечением стабильности государства (пока-
зательно, что столичные аристократы по примеру 
государей также осуществляли «выезды» с целью 
контролирования подведомственной террито-
рии), на что указывают нарративные и делопро-
изводственные источники IX–XII вв.10.

Для нашего исследования небезынтересно та-
кое ритуальное действо, как «песенное шествие» 
(тока), не раз упоминаемое в контексте «высо-
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чайших выездов» правителей. Еще в глубокой 
древности в Японии существовали сезонные 
обряды утагаки (досл. «песенная изгородь»)11, 
проводившиеся весной и осенью, когда при по-
мощи движений танца земле, уставшей после яв-
ления плодов, возвращалась жизненная сила, что 
служило гарантией обеспечения плодородия на 
будущее. Одной из производных утагаки были 
«песенные шествия», направленные на достиже-
ние успокоения и утешения, о чем, в частности, 
свидетельствуют слова фуминарасу (досл. «сту-
пая, успокоить»), сопровождающие «песенное 
шествие» в 770 г. Впоследствии тока становится 
частью придворного церемониала и проводится 
в 16-й день 1-го лунного месяца [Гисики. Дайри-
сики, 1981, с. 202–205, 334–335; Гокэ сидай, 1991, 
с. 147–155; Сайкюки, 1993, 85–87]. Следует со-
гласиться с Ёсинао Нитаматти, что «песенное 
шествие» корреспондирует с обрядом «обозре-
ния страны»: государь, любуясь танцующими, 
преобразует пространство и распространяет 

11 Вероятнее всего обряд «утагаки» имел китайское происхождение. Во время «утагаки» образовывались временные 
брачные пары, возжигались костры, осуществлялось разделение на команды для песенных соревнований.

12 Здесь мы можем видеть пример восприятия ритуала в качестве мощного средства преодоления критических фаз в 
жизни общества [Ёсинао Ниттамати, 1997, с. 89–93].

свою власть на территорию государства. Песни 
с пожеланиями устойчивости и долговечности 
государю и его двору, исполняемые во время 
тока, назывались мияхомэута (досл. «песни, 
восхваляющие дворец»), а акт лицезрения само-
го действа именовался горанни нару (уважитель-
ная форма глагола «смотреть»)12. Погружение в 
единый ритм танца способствовало формирова-
нию чувства сплоченности и единения, в танце 
была заложена магическая сила, притягивающая 
и умиротворяющая символика, непостижимая в 
обычных ситуациях, доказывающая его много-
значительный характер. 

Сразу после возведения новой столицы Хэйан-
кё («Град мира и спокойствия») государь Камму 
во время пиршества в окружении высокопостав-
ленных чиновников двора лицезрел «песенное 
шествие», во время которого слуху государя 
предстала вот такая песня: «Со времен стародав-
них известно: [провинция] Ямасиро — благост-
ное место. Жилище государя, что недавно возве-

Илл. 2. Тёкин миюки. По: Мацуригото-но тэнкай (Становление ритуалов). Киси Тосио (ред.) 

Токио: Тюко бунко, 1996. Вклейка 26
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дено, — восхитительно. В окрестностях долины 
и ровные дороги, взор простирается на тысячи 
ри. Для описания красот, простирающихся во-
круг, не подобрать слов. Славна новая столица. 
Благодатна земля Хэйан. Тысячу лет ей стоять. 
Сердца людей открыты и являют благость. Дво-
рец, словно величественный храм, нареченный 
[местом] мира и спокойствия, не состариться 
ему никогда и стоять на вечные времена. Славна 
новая столица. Благодатна земля Хэйан. Тысячу 
лет ей стоять. В начале года, в первый лунный 
месяц Полярная звезда13 ярко сияет в благород-
ном космосе и все вокруг наполняется благо-
датным светом наступившей весны. Красивые 
девы стоят в ряд, рукав к рукаву, их движения 
сообразны ритму весны. В танце [устанавлива-
ют они] дальние рубежи власти государя. Славна 
новая столица. Благодатна земля Хэйан. Тысячу 
лет ей стоять. И простолюдины, и знатные пре-
исполнены благостными чувствами, а сердца их — 
восхищением. Даже за пределами столицы — бла-
годать, повсеместно поют хвалу восторженные 
голоса. Этот танец великого умиротворения, 
прославляющий новый столичный град, на веки 
вечные преподносим в саду августейшего госу-
даря. Славна новая столица. Благодатна зем-
ля Хэйан. Тысячу лет ей стоять» [Нихон коки
(Энряку), 14–1–16, 795].

«Высочайшие выезды» способствовали выра-
ботке способов, правил и традиций сосущество-
вания правителя — как с представителями госуда-
рева рода, так и с выходцами из самых именитых 
фамилий столичного региона и дальней округи. 
Иными словами, одна из целей миюки состояла 
в установлении контактов со столичной знатью 
и региональными элитами. Миюки были одним 
из немаловажных инструментов обеспечения 
оптимального взаимодействия членов социума 
и самих социумов. Государь использовал выез-
ды как средства вознаграждения и наказания (к 
примеру, в зависимости от того, получал или 
нет подданный приглашение принять участие 
в выездном мероприятии), тем самым заменяя 

13 Ключевой небесный символ правителя, имеющий огромное сакральное значение.

реальные вознаграждения воображаемыми, 
но не менее ощутимыми с точки зрения при-
дворных. Благосклонность правителя к одному 
аристократу порой вызывала ревность других 
представителей придворного общества, что по-
зволяло использовать такую ситуацию в качестве 
мощного рычага воздействия на столичную и 
провинциальную знать.

Зачастую политическая функция «высочайших 
выездов» переплеталась с судебной функцией, 
например, в случаях, когда требовалось прими-
рить враждующие группы или конфликтующих 
аристократов, помогая если не снять напряжен-
ность, то, по крайней мере, снизить ее порог. 
Особый интерес вызывают выездные пиршества. 
Они представляли собой не столько увеселитель-
ные мероприятия, сколько дело государственной 
важности, игнорировать которое было нельзя. 
И хотя приглашенные на пир съезжались скорее 
по необходимости, чем по собственной воле, 
участие в пиршестве воспринималось аристокра-
тами как знак особого расположения государя и 
возможность утвердить свое положение, добить-
ся дальнейшего процветания, усиливая отличия 
от нижестоящих и сокращая различия с вышесто-
ящими придворными.

По всей видимости, миюки можно рассматри-
вать и как один из каналов передачи культурной 
информации от государя к окружению (пред-
ставителям знатных родов) и далее от его окру-
жения к клану-удзи и семье-иэ. В таком качестве 
миюки представляли собой один из компонен-
тов хэйанского двора как центра культуры, где 
конституировались и закреплялись важные для 
сознания подданных представления о величие 
государя и дистанции, отделявшей его от про-
стых смертных, откуда распространялись и 
инициировались новые культурные течения и 
нормы поведения.

Рассмотрим пример совершения целенаправ-
ленного выезда государя в усадьбу придворного 
сановника на примере событий 1008 г., когда 
в отношениях между государем Итидзё (986–
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1011) и Левым министром Фудзивара Митинага 
начинает обнаруживаться охлаждение. Холод-
ность между правителем и его ближайшим са-
новником самым непосредственным образом 
связывается, с одной стороны, с амбициозно-
стью и жаждой власти Фудзивара Митинага (его 
придворная карьера находилась на подъеме, по-
скольку уже в 996 г. в возрасте 31 года он стано-
вится Левым министром), а с другой, желанием 
молодого государя Итидзё самостоятельно уста-
навливать «политический курс»14. 

Формальным поводом для «высочайшего 
выезда» государя Итидзё в усадьбу Фудзивара 
Митинага стало желание правителя увидеть 
собственного сына (принц Ацухира, будущий 
государь Гоитидзё, прав. 1016–1036), рожден-
ного от дочери Фудзивара Митинага Сёси (су-
пруга Итидзё).

Попытаемся реконструировать хронологию 
событий на материалах дневника Фудзивара 
Митинага.

9-й лунный месяц 1008 г.
11-й день: «В час Быка (01.00–03.00. — М. Г.) 

появился на свет первенец государыни [принц 
Ацухира]»15.

25-й день: государь в беседе с Фудзивара Мити-
нага, прибывшим по его требованию во дворец 
в спешном порядке, определяет свое намерение: 
«Желаем Мы в ближайшее время посетить с ви-
зитом усадьбу Цутимикадо16» [Мидо кампакуки
(Канко), 5–9–25, 1008].

26-й день: запрашивается мнение служащих 
ведомства сил Инь и Ян (Оммёрё) относительно 
дня «высочайшего выезда» и рассылаются соот-
ветствующие распоряжения в различные двор-
цовые департаменты [Мидо кампакуки (Канко), 
5–9–26, 1008].

14 Примеры охладевших отношений засвидетельствованы в дневнике Фудзивара Митинага. Приведем лишь один: 
представляется, что раздражение 40-летнего Левого министра, явленное в словах «Как же мне донести значитель-
ность проблемы до государева слуха?» связано с нежеланием 26-летнего правителя прислушиваться исключитель-
но к его советам, игнорируя инициативы других подданных, а также стремлением реализовать собственные идеи 
[Мидо кампакуки (Канко), 2–1–10, 1005].

15 Сын государя Итидзё, внук Фудзивара Митинага [Мидо кампакуки (Канко), 5–9–11, 1008].
16 Усадьба Фудзивара Митинага.
17 Точнее было бы сказать: государя внесли в паланкине.
18 Т. е. влиятельных царедворцев.

28-й день: «знатоки Темных и Светлых сил» 
Камо Мицуёси и Абэ Ёсихира представляют 
подробный доклад, из которого явствует, что 
самыми подходящими датами для поездки в 
усадьбу Цутимикадо являются 13, 16, 17-й дни 
следующего лунного месяца; из донесения слу-
жащего Ревизионной канцелярии понятно, что 
менее всего удобен для осуществления миюки 
13-й день следующего лунного месяца [ Мидо 
кампакуки (Канко), 5–9–28, 1008].

10-й лунный месяц.
16-й день: «Ранним утром закончилось при-

готовления. Я отправился во дворец Даири. 
Во второй четверти часа Змеи (09.30–10.00. — 
М. Г.) государь выехал через Восточные ворота, 
в первой четверти часа Лошади (11.00–11.30. — 
М. Г.) прибыл в Цутимикадо. Государь въехал 
через Западные врата. Не покидая паланкина 
(микоси. — М. Г.), проследовал17 в спальный 
павильон Синдэн. Высшие сановники заняли 
места к юго-западу от государя. Ближний круг 
доверенных лиц (тэндзёбито. — М. Г.) разме-
стился на юго-востоке. Лодки с музыкантами 
находились на южной стороне». 

Когда все заняли свои места, я предстал 
перед государем. Государь изволил увидеть 
юного принца. Я держал его на руках, а потом 
государь сам взял его на руки. После этого я 
вернулся на свое место среди «кугё»18. Совер-
шили несколько возлияний сакэ. В это время 
государь снял верхнюю накидку своих цере-
мониальных одежд. Ему поднесли в качестве 
утренней трапезы кушанья. Прислуживала 
Татибана Норико, 3-й ранг, из столового 
управления. Следующие подносы с яствами 
приносили придворные дамы из дворца Даи-
ри. Государь обратился с призывом к Мина-
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мото Митиката, приказав мне составить указ 
о присвоении младенцу титула принца кро-
ви (синно)19. Я сразу же отдал распоряжение 
Минамото Митиката20. К младенцу был при-
ставлен помощник главы Правой привратной 
охраны Фудзивара Таданобу. 

Далее сановники и старшие чины государ-
ственных управ выразили свое восхищение 
по поводу рождения у государя сына. В север-
ной части Южного сада, обращаясь лицом к 
востоку, совершили традиционный благодар-
ственный танец-хайму21, после чего вернулись 
на свои места. Фудзивара Таданобу с возгла-
сами радости приблизился к средним вратам. 
Потом, позвав людей, подняли бамбуковую 
штору перед государем. Поставили гоиси, спе-
циально приготовленный для государя стул. 
Посредине павильона Синдэн постелили под-
стилку для сидения. 

Государь сначала позвал меня одного, при-
казав наградить чиновников, приставленных к 
государыне, матери младенца. Затем подозвал 
остальных сановных особ. Я, выслушав распо-
ряжения государя, занял свое место. Тем вре-
менем прибыли исполнители лодочной му-
зыки (фунаонгаку. — М. Г.). В северной части 
пруда остановились лодки, начали исполнять 
музыку. Были исполнены две китайские и две 
корейские мелодии. После этого появились 
еще две лодки. Всего было четыре лодки. В это 
время сановникам двора преподнесли ткани 
цуикасанэ. Государю подали легкие кушанья 
в качестве ужина. Эти кушанья приготовила 
сама государыня, Фудзивара Сёси. Первый 
поднос преподнес наставник наследника пре-
стола Фудзивара Митицуна. Рис подали санов-
ники-кугё. Фудзивара Митицуна также поднес 
государю сакэ. После того как музыканты с 
кораблей сошли на берег, им приказали при-

19 Обретение статуса принца крови обладало несомненной полезностью, поскольку в перспективе обладатель титула 
синно мог стать наследником престола (тайси).

20 Минамото Митиката (968–1044) был вхож в ближний круг императора Итидзё. Возглавлял личную государеву 
канцелярию (Куродо докоро) и в силу возложенных на него полномочий был широко информирован.

21 Танец хайму — церемониальное действие, сопровождающее повышение чиновника в рангах и должностях.

близиться к месту, где расположился государь. 
Они исполнили несколько мелодий.

Внутренний министр Фудзивара Кинсуэ пре-
поднес государю цветок кадзаси. Сановники 
также прикололи эти цветы к своим головным 
уборам. Когда играла Тёкэиси, я исполнил та-
нец. Сановникам двора были пожалованы дары. 
От государыни правитель получил три подарка: 
флейты со, ёкофуэ и комафуэ. Их торжественно 
вынесли управитель дворца государыни, стар-
ший помощник управителя дворца государыни 
и ревизор дворца государыни, сообщив окру-
жающим имена флейт. После этого государь 
удалился в госё, место, приготовленное для его 
отдохновения в усадьбе. Сановники заняли ме-
ста к западу от госё. 

Государь пожелал видеть Минамото Митиката 
и Правого министра Фудзивара Акимицу. Пра-
вый министр явился пред очи государя и напи-
сал список претендентов на повышение в ранге. 
Началось обсуждение. Государь испросил совета 
Фудзивара Митинага по поводу повышения не-
которых лиц. Наконец список новых повыше-
ний в ранге был составлен и его приказали огла-
сить перед присутствующими гостями. Правый 
министр Фудзивара Акимицу возвратился на 
свое место. 

Среди лиц, получивших повышение в рангах, 
мы находим имена: 

– Фудзивара Таданобу (967–1035, фаворит го-
сударя Итидзё) 

– Минамото Тосиката (959–1027, фаворит го-
сударя Итидзё) 

– Фудзивара Ёримити (992–1074, старший 
сын и наследник Фудзивара Митинага, будущий 
канцлер-кампаку)

– Фудзивара Норимити (996–1075, 5-й сын 
Фудзивара Миитинага, будущий канцлер-
кампаку);
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– Фудзивара Суэёри (фаворит Фудзивара 
Митинага)22

– Минамото Ринси (964–1053, первая супруга 
Фудзивара Митинага, мать государыни Сёси, 
бабушка только что родившегося наследника, 
принца Ацухира). 

После оглашения достойных имен, Фудзивара 
Миитинага, слушавший повеление стоя, и Вну-
тренний министр Фудзивара Кинсуэ выразили 
благодарность. После этого государь возвратил-
ся обратно во дворец [Мидо кампакуки (Канко), 
5–10–16, 1008].

«Высочайший выезд» государя Итидзё в усадь-
бу Фудзивара Митинага в 1008 г. — яркое под-
тверждение полифункциональности миюки, 
когда отдельные функции взаимно переплета-
ются, а иные функции отступают на второй и 
третий план перед другими, создавая немалое 
трудности для исследователей, пытающимся 
построить классификационную систему, пред-
полагающую иерархию функций «высочайших 
выездов» [Судзуки Кэйдзи, 1989, с. 26–55]. 
Во время пребывания государя в усадьбе Цу-
тимикадо отчетливо просматривается эконо-
мическая функция миюки, связанная с процес-
сом редистрибуции и зачастую реализуемая во 
время пиршеств, возглавляемых государем и 

22 Кандидатура Фудзивара Суэёри (?) в списке поощрений новыми рангами вызывает отдельный интерес 
(Фудзивара Митинага поместил имя Суэёри в конец списка). Сведения о Фудзивара Суэёри, сохранившиеся 
в дневниках Фудзивара Митинага и Фудзивара Санэсукэ, не столь обширны. Известно, что Суэёри был зна-
чимой фигурой в хозяйственном департаменте усадебного комплекса Фудзивара Митинага (мандокоро). Это 
был нужный человек, вероятно, эффективный хозяйственник, пользовавшийся благосклонностью Фудзивара 
Митинага. Хотя Суэёри поднялся до четвертого ранга, высоких должностей при дворе не снискал. Некоторое 
время был управителем провинции Тоса [Мидо кампакуки (Канко), 6–8–23, 1009, (Тёва), 2–10–16, 1013; Сёюки 
(Канко), 5–9–11, 1008, (Тёва), 5–2–14, 1016].

23 Четыре ближайших доверенных лица государя Итидзё (так называемые «четыре советника», синагон), к чис-
лу которых, помимо Фудзивара Таданобу и Минамото Тосиката, принадлежали Фудзивара Кинто (966–1041) и 
Фудзивара Юкинари (972–1028), находились в сложных (порой даже конфликтных) отношениях с Фудзивара 
Митинага, но поскольку они были высокопоставленными государственными служащими и фаворитами государя, 
Фудзивара Митинага приходилось сдерживать разочарование и искать пути сотрудничества.

24 Фудзивара Ёримити к тому времени было 17 лет, а Фудзивара Норимити едва исполнилось 12 лет.
25 Недостаток опыта придворной службы состоял в том, что и Фудзивара Ёримити (5-й придворный ранг по-

лучил в 12 лет, служил в свите государя, а также на офицерских должностях в гвардейских управах, в 13 лет 
был назначении помощником управителя провинции Оми, но к месту назначения не выехал) и Фудзивара 
Норимити (5-й придворный ранг получил в 10 лет, с 11 лет на командных должностях в гвардейских управах, 
в 12 лет назначен помощником управителя в провинции Оми, но к месту назначения не выехал) не обладали 
к тому времени необходимыми навыками, да и особых похвал со стороны начальства во время своей службы 
не удостоились.

включающих широкий круг участников. В то же 
время государь Итидзё отчетливо демонстри-
рует свое положение, требуя признания подчи-
нения, укрепляя связи как с сопровождающими 
его лицами, так и с Фудзивара Митинага, гостем 
которого он является, а законы гостеприимства 
предписывали незыблемость радушного приема 
по отношению к именитым гостям. Атмосфера, 
царящая во время «высочайшего выезда», долж-
на была создавать чувство единства правителя 
и его подданных, находящихся в постоянном 
общении и радеющих за судьбу страны. 

Наконец, миюки 1008 г. свидетельствует о 
важности достижения компромисса между го-
сударем и сановниками в рамках политики дво-
ра. Не противоречия, но консенсус; не борьба 
политических группировок, способствующая 
разладу и грозящая гибели государства, а рав-
новесие интересов. Представляется, что по-
вышение в рангах, с одной стороны, чинов-
ников, коим благоволил государь23, а с другой, 
сыновей Фудзивара Митинага (несмотря на 
их относительную молодость24 и неопытность 
в деле служения государству25), его супруги и 
придворного, которому покровительствовал 
Фудзивара Митинага, — все это хорошо иллю-
стрирует социальную функцию «высочайших 
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выездов», служит подтверждением необходимо-
сти соглашения между правителем и сановными 
особами ради блага государства. Способность 
реализации государем мироустроительной 
функции увеличивала престиж и укрепляла 
власть правителя среди столичной аристократии 
и местной знати. Миротворчество правителя 
и имидж беспристрастного судьи оказывались 
мощными средствами ведения придворной по-
литической игры.

Зачастую правитель отправлял вместо себя в 
отдаленные районы других лиц, что в немалой 
степени было связано с процессом сакрализации 
японского государя. Необходимость делегиро-
вания властных полномочий государя управи-
телям провинций крылась как в безопасность 
правителя, так и в особенностях ландшафта 
японского архипелага. Самодостаточность от-
дельных регионов, ставшая причиной сепара-
тизма местной элиты, совмещенная с труднодо-
ступностью дальних территорий (путешествие 
государя в отдаленные районы с соблюдением 
всех формальностей, приличествующих его 
персоне, требовало длительного времени и ко-
лоссальных затрат), диктовали осторожность 
в вопросах планирования дальних поездок 
правителя, ибо они считались небезопасными. 
Более того, чрезвычайно «активный» прави-
тель (в том числе и в области передвижений за 
пределами дворцового комплекса) мог воспри-

26 Одним из «странных» государей (с точки зрения образа, запечатленного в историко-литературных источниках) был 
Кадзан (984–986), который, придя к власти в семнадцатилетнем возрасте, решил провести ряд значительных преоб-
разований при дворе, а потому оказался неугоден придворной камарилье. Противостояние государя и двора закон-
чилось принуждением Кадзана к отречению. Формальной причиной было нездоровье тела государя (болезненность 
правителя в эпоху Хэйан являлась мощнейшим инструментом придворной политической игры, чему есть много-
численные подтверждения в дневниковой литературе). Историко-литературные источники свидетельствовали, что 
государь этот, к тому же, являл невообразимые для персоны его ранга парадоксальности: передвигался по столице в 
повозке, запряженной собаками; самолично садился на коня, дабы объехать столицу; впадал в состояния неконтро-
лируемой ярости; своей эксцентричностью конфузил придворных дам; во время интронизации рядом со священ-
ным троном (Такамикура) находилась служанка Кадзана, что было вопиющим нарушением существующих правил 
и т. д. Это был не единственный пример в японской истории, когда государь вступал в конфронтацию с сановными 
особами (в других случаях правители действовали более осторожно, что способствовало успехам в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе), но, пожалуй, один из самых печальных. Справедливости ради констатируем, что боль-
шая часть «обвинений» в адрес Кадзана предстает в несинхронных его жизни пути источниках. В источниках син-
хронических «необычности» Кадзана не выглядят так удручающе (например, намерение снять корону, восседая на 
троне, объяснялось болями в области головы и шеи [Сёюки (Эйкан), 2–10–10, 984]) О «ненормальностях» поведе-
ния императора Кадзана, порождавших обеспокоенность двора, подр. см.: [Хаттори Тосиро, 2006, с. 113–126].

ниматься придворной элитой как склонный к 
иррациональному поведению и даже «душевно 
больной»26.

По всей вероятности, нужно осмотрительнее 
относиться к мнению отдельных отечественных 
исследователей, полагающих, что в эпоху Хэй-
ан государи практически не покидали дворец и, 
руководствуюсь концепцией «недеяния», пред-
ставляли собой эталон «малоподвижности» в 
пространстве (угоканай микадо). Если историко-
литературные и литературные источники эпохи 
Хэйан дают повод рассуждать о пространствен-
ной «близорукости» знати в позднехэйанские 
времена, то камбунные дневники сановников, 
исторические своды и документальные матери-
алы не позволяют подтвердить такие гипотети-
ческие построения. Император Итидзё (прав. 
986–1011), к примеру, совершил 16 поездок 
только за пределы столицы, а государь Сиракава 
(прав. 1072–1086) покидал во время «высочай-
ших выездов» столицу 34 раза. Даже весьма сла-
бый здоровьем Энъю (прав. 969–984) три раза 
отправлялся в поездки [ Кокё гёко нэнпё, 1998, 
с. 74–77, 79–87, 112–118]. В современной япон-
ской исторической науке такое предубеждение, 
восходящие к традиционной историографии и 
имеющее идеологические корни, уже преодоле-
но [Нито Ацуси, 1998, с. 339–340, 360–362].

Для настоящего исследования имеет суще-
ственное значение, что в период Хэйан «высо-
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чайшие выезды» государей обретают симво-
лическую и практическую связь с практикой 
назначения государем управителей провинций. 
Новое политическое, социальное и символи-
ческое осмысление «высочайших выездов» мо-
жет рассматриваться с различных углов зрения. 
При этом почетной обязанностью управителей 
провинций было сопровождение государева 
паланкина, если правитель проезжал по терри-
тории той или иной провинции. Начиная со 
второй половины X в. самыми распространен-
ными формами таких поездок были посещения 
в синтоистских святилищ или буддийские хра-
мов (сядзи миюки), почетные выезды к родите-
лям (тёкин миюки), «гощение» в резиденциях 
принцев и сановников (осиндай миюки). В пред-
шествующие времена (конец VIII – первая по-
ловина X в.) необычную популярность получает 
ритуальная охота (юрё, например, при государях 
Камму, Уда и Дайго).

Проиллюстрируем еще одну знаменательную 
особенность «высочайших выездов» в эпоху 
Хэйан, имеющую самое непосредственное от-
ношение к обретению правителями нового ста-
туса по мере углубления процесса сакрализации 
японского государя. Речь идет о так называе-
мых сядзи миюки — посещениях синтоистских 
святилищ и буддийских храмов высочайшей 
персоной. Если поездка в буддийских храм 
предполагала присутствие государя в храмовом 
комплексе, то в случае с синтоистскими святи-
лищами мероприятие приобретало любопыт-
ный характер.

Первое упоминание о поездке государя в 
синтоистское святилище относится к 942 г., 
когда Судзаку (прав. 930–946) изволил посе-
тить святилище Камо, дабы завершить проце-
дуру умиротворения державы после смуты Тай-
ра Масакадо и Фудзивара Сумитомо (935–941) 
[Нихон киряку (Тэнгё), 5–4–29, 942; Тююки 
(Кахо), 2–4–15, 1095].

27 Когда в 989 г. Итидзё (отец императора Гоитидзё) решил посетить святилище Касуга, находящееся в пяти кило-
метрах от императорского дворца, он также не смог самолично участвовать в ритуалах почитания святынь Касуга 
дзиндзя [Сёюки (Эйсо), 1–3–22, 989].

28 О церемониале отречения от престола в X–XII вв. подр. см.: [Фудзимори Кэнтаро, 2000, с. 256–284].

В то же святилище Камо в 1017 г. отправился и 
император Гоитидзё (прав. 1016–1036), отрок де-
вяти лет от роду, в сопровождении матери (Фуд-
зивара Сёси) и деда (Фудзивара Митинага). Од-
нако на территорию святилища божественный 
правитель не смог ступить, поскольку являлся 
арахитогами — тем, кто вмещает божественную 
сущность, божеством явленным. По этой при-
чине на границе территории подконтрольной 
божеству-ками, обитающему в святилище Камо, 
для государя соорудили временное пристанище, 
где он ожидал, пока специальный посланник 
(обычно в ранге высокопоставленного чинов-
ника двора), которому император поручил от 
своего имени отправиться в святилище Камо, не 
исполнит почетные обязанности (поклонение 
святыне синтоистского святилища, подношение 
даров ками святилища, участие в ритуальных 
танцевальных действах и т. д.) [Сёюки (Кан-
нин), 1–11–25, 1017]27.

Аналогичную картину мы обнаруживаем во 
время «высочайшего выезда» двенадцатилетнего 
государя Хорикава (прав. 1086–1107) в святили-
ще Хиэ в 1091 г. Императору не было дозволе-
но вступить на территорию святилища, дабы не 
произошло «конфликта» между ками святилища 
Хиэ и божеством, обитающем в теле государя 
[Тююки (Кандзи), 5–3–11, 1091 г.]. Небезынте-
ресно, что уже отрекшийся император (инсэй) 
Сиракава, в том же году посетивший святилище 
Хиэ, также был вынужден отказаться от личного 
присутствия на земле, подконтрольной боже-
ству святилища, хотя его положение существен-
но отличалось от статуса императора (после 
процедуры ритуала отречения от престола, как 
считается, «божественная сущность» предше-
ствующего правителя «выходит» из царственно-
го тела)28 [Тююки (Кандзи), 5–2–11, 1091 г.].

Подведем краткие итоги.
Рассмотрение письменных источников, по-

вествующих о «высочайших выездах» – миюки 
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в эпоху Хэйан, показало, что обрядовые сво-
ды («Сайкюки», «Бокудзансё», «Гокэ сидай» и 
т. д.), содержат преимущественно сведения о 
правилах проведения церемониальных пред-
приятий. Для создания эффективной источ-
никоведческой модели материалов обрядовых 
сводов недостаточно. Необходимо задейство-
вать информационный потенциал источни-
ков, способных проиллюстрировать примене-
ние существующих регламентов на практике. 
Плодотворным в этом плане представляются 
дневники придворных сановников и общие 
исторические своды, ибо ресурс даже несколь-
ких единиц таких трудов (из всего имеюще-
гося многообразия) позволяет существенно 
скорректировать имеющиеся представления 
о «высочайших выездах» государей в период 
Хэйан, формируя целостное восприятие по-
вседневности божественных правителей в тра-
диционной Японии.

Научный метод — это средство извлечения 
новой информации, поскольку историческая 
реконструкция создается на основе сведений, 
полученных из первичных материалов (источ-
ников), а потому тщательность избрания сово-
купности приемов, норм и процедур с исход-
ными данными создает условия для успешного 
решения исследовательских задач. Установле-
ние «сетки координат» и поиск ориентиров в 
этой связи приобретает колоссальное значе-
ние. Надо отдавать отчет в том, что обнаруже-
ние полифункционального комплекса «высо-
чайших выездов» японских государей в период 
Хэйан — продукт личных умозаключений, тре-
бующих и упорства, и осмотрительности при 
выдвижении предположений. В то же самое 
время тексты исторических источников — ос-
новное сырье для научного поиска — отчетли-
во свидетельствуют, что для людей хэйанской 
поры «высочайший выезд» не расчленялся на 
разнообразные функции, а представлял лишь 
вычурное обыкновение; имеющий давние 
корни обычай, которому надлежало следовать, 
поскольку он позволял закрепить устоявшуюся 
практику.
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Введение1

Среди сокотрийских материалов, опублико-
ванных в период с 1902 по 1907 гг. выдающим 
австрийским семитологом Давидом Генрихом 
Мюллером2, значительное место занимают пере-
воды текстов Ветхого и Нового Завета. Выпол-
ненные Мюллером библейские переводы могут 
быть подразделены на следующие группы.

— Целые книги и пространные фрагменты. 
Сюда относятся книга Ионы без 3 главы [Müller, 
1905, pp. 23–28] и книга Руфь [Müller, 1902, pp. 
45–59], однако наиболее примечательным памят-
ником этой категории является перевод шести 
первых глав Евангелия от Марка, опубликован-

2 Подробнее о жизненном пути и научных достижениях Мюллера см. диссертацию Г. Штурм [Sturm, 2011], а так-
же, в более широком контексте, недавние публикации одного из авторов данной статьи [Наумкин, 2020]. О соко-
трийском языке, истории его изучения и связанных с ним текущих научных проектах см. [Наумкин, Коган, 2016; 
Kogan, Bulakh, 2019]. 

3 Битнер сопроводил этот перевод обширным лингвистическим и филологическим комментарием, благодаря кото-
рому он в течение многих десятилетий служил ценным пособием для желающих познакомиться с сокотрийским 
языком в сравнительно-семитологической перспективе.

ный уже после смерти Мюллера Максимилиа-
ном Битнером [Bittner, 1918]3. 

— Краткие фрагменты. Бытие 1:1–19 [Müller, 
1905, pp. 1–3], 2:7–25 [Müller, Pp. 3–5], 11:1–9 [Müller, 
Pp. 5–6], 29:1–14 [Müller, pp. 7–8], 37:1–36 [Müller, 
1907, pp. 45–51]; Исход 21:1–36, 22:1–8 [Müller, 
1905, pp. 9–14]; Cудьи 13:2–25, 14:1–18 [Müller, 
pp. 14–19]; 3 Царств 3:16–27 [Müller, pp. 19–21]; 
Иезекииль 37:1–10 [Müller, pp. 21–23]; Иов 14:1–
12 [Müller, Pp. 29–30]; Песнь Песней 5:2–8 [Müller, 
pp. 30–31]. 

— Фрагменты, переведенные в сравнитель-
ных целях. Среди оригинальных сокотрийских 
поэтических фрагментов, записанных и расшиф-
рованных Мюллером, оказалось немало таких, 
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которые имеют более или менее очевидные тема-
тические и стилистические параллели в текстах 
Ветхого Завета4. Некоторые из этих параллелей 
смог выявить сам Мюллер; в подобных случаях 
он, по-видимому, просил информанта перевести 
на сокотрийский язык соответствующие ветхо-
заветные пассажи. В результате появились соко-
трийские версии Песни Песней 8:6–10 [Müller, 
1905, p. 220] и Притчей 30:7–10 [Müller, p. 333].

К большому сожалению, мы практически ни-
чего не знаем, каким образом велась работа над 
сокотрийскими переводами Библии. Трудно 
сказать также, с какой целью создавались эти 
образцы5. Очевидно лишь, что во всех случаях 
в качестве оригинала использовался общеупо-
требительный арабский перевод. Большая часть 
текстов была переведена с участием основного 
информанта Мюллера, Али Амера ан-Нубхани, 
во время его пребывания в Вене в 1902 и 
1904 гг.; лишь перевод книги Руфь был выпол-
нен непосредственно на сокотрийской земле в 
ходе экспедиции 1899 г.6

«И время всякой вещи под небом»:
сокотрийская версия 
третьей главы Екклесиаста

Особое место в сокотрийском библейском 
корпусе Мюллера занимает перевод тре-
тьей главы книги Екклесиаст [Müller, 1905, 

4 Подробный анализ этих параллелей см. [Kogan, 2020]. 
5 В целом, перевод библейских текстов был обычной практикой при описании малоисследованных языков в ту эпо-

ху. Так, выдающийся австрийский востоковед Лео Райниш (старший товарищ и коллега Мюллера по университе-
ту в Вене и один из инициаторов Южноаравийской экспедиции) опубликовал значительное число библейских 
фрагментов, переведенных на описанные им кушитские языки: ироб [Reinisch, 1878], билин [Reinisch, 1883], ква-
ра [Reinisch, 1885], сомали [Reinisch, 1900]. Эти фрагментарные переводы, опубликованные в Европе, часто в ла-
тинской транскрипции (ряд текстов переданы также эфиопским письмом), едва ли могли преследовать цели кате-
хизации, тем более что уже в то время целенаправленная работа по переводу Библии на восточные и африканские 
языки активно велась христианскими миссионерами. 

6 Своим информантом для этого перевода Мюллер называет некоего Салима бин Сулеймана – “ein junger, sehr 
intelligenter Bursche, der Arabisch lesen konnte” («молодой, очень умный парень, который умел читать по-арабски») 
[Müller, 1902, p. 8]. Последняя ремарка не случайна: вплоть до сравнительно недавнего времени знание пись-
менного арабского языка было большой редкостью на Сокотре, да и говорить по-арабски могли сравнительно 
немногие. 

7 Об арабском масдаре и его формальном и функциональном соотнесении с инфинитивами и глагольными имена-
ми других семитских языков см. [Гранде, 2001, с. 186–192].

pp. 31–32]. Как поясняет сам исследователь, 
цель его в данном случае была чисто линг-
вистической: “Ich habe dieses Stück gewählt 
um Infinitivformen zu bekommen, die sonst in 
unverdächtiger Form schwer zu Erlangen waren” 
(«Я выбрал этот фрагмент, чтобы получить ин-
финитивные формы, которые иначе трудно по-
лучить без специальных усилий»).

В самом деле, для сокотрийского языка ха-
рактерна разветвленная система глагольных 
имен, по своей природе очень напоминающая 
арабский масдар7. Как и в арабском, в основ-
ной породе выбор формы глагольного имени 
в значительной степени непредсказуем, при 
этом у одного глагола может быть несколько 
глагольных имен. Напротив, у каждой произ-
водной породы имеется одна конкретная мо-
дель глагольного имени, характеризующаяся 
высокой степенью продуктивности. Внимание, 
уделенное Мюллером данному феномену, лиш-
ний раз свидетельствует о его исключительной 
лингвистической одаренности, и можно лишь 
сожалеть о том, что собранный им уникальный 
материал не нашел никакого отклика в сравни-
тельно-семитологической литературе последу-
ющих десятилетий.

Как известно, сокотрийские записи Мюлле-
ра, исключительно информативные во множе-
стве отношений, не являются лингвистически 
точными и не могут использоваться для грам-
матических построений без предварительной 
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В статье представлен ретроспективный анализ 
развития китайского туризма в Российской Фе-
дерации за последние годы. Выделены основные 
проблемы и сложности, возникающие по мере 
роста туристического потока, а также анализи-
руются причины указанных проблем, их воз-
можные решения и дальнейшие перспективы. 
Помимо этого, предпринята попытка составить 
примерный портрет китайского туриста, при-
езжающего в Россию, понять его отличитель-
ные черты и ожидания. Среди прочего в статье 
используется информация, полученная в про-
цессе интервьюирования гидов-переводчиков, 
работающих с китайским языком в Москве и 
Санкт-Петербурге.  

Ключевые слова: туризм, китайский туризм 
в России, хэйдао, имидж России, криминаль-
ные структуры, федеральный закон о туризме, 
лицензированные гиды-переводчики, государ-
ственные границы
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The article presents a retrospective analysis 
of how Chinese tourism to Russia develops in 
recent years. It highlights the main problems and 
challenges that arise as the tourist flow grows, 
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Международный туризм и формирующаяся 
вокруг него индустрия сервиса и гостеприим-
ства еще несколько десятилетий назад преврати-
лись в массовое явление и для многих стран — 
в существенный источник национального дохо-
да. Помимо экономических соображений оче-
видно, что туризм также оказывает влияние на 
внешнюю политику и на имидж страны. Можно 
сказать, что в настоящее время туризм стано-
вится своего рода социокультурной площадкой, 
взаимодействие на которой может способство-

вать как развитию, так и обострению отноше-
ний между странами, народами и культурами. 

В силу известных исторических причин («же-
лезный занавес»), в СССР массовый междуна-
родный туризм, как въездной, так и выездной, 
был невозможен, а попадавшие в страну редкие 
гости жестко контролировались в передвиже-
ниях и контактах и чаще всего не имели воз-
можности самостоятельно выбирать маршруты 
или свободно общаться с местным населени-
ем. Поэтому огромные туристические потоки 

suggests possible solutions and draws further 
prospects. In addition, an attempt is made to have 
a clear picture of Chinese tourists who come to 
Russia, to understand their distinctive character and 
expectations. Among other sources of information, 
the article uses interviews with Chinese-speaking 
guides-interpreters who work in Moscow and St. 
Petersburg.

Key words: tourism, Chinese tourism in Russia, 
heidao, image of Russia, organized crime, federal 
tourism law, licensed tourist guides, country borders
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с Храмом Василия Блаженного 
в Москве. Фото © Shutterstock



россия и соседи

186

все еще представляют для нашей страны нечто 
сравнительно новое, их увеличение продолжает 
ставить задачи и обнажать проблемы — как в 
разрезе правового регулирования, так и в плане 
качества и доступности сервиса в индустрии го-
степриимства (Илл. 1, 2). Немаловажно и вос-
приятие прибывающих гостей гражданами стра-
ны, в особенности если первые демонстрируют 
явные культурные и поведенческие отличия. 

В последние несколько лет в структуре въезд-
ного туризма Российской Федерации проис-
ходят по большей части не количественные, 
а географические изменения. По статистике 
Ростуризма, абсолютная цифра колеблется в 
2016–2019 гг. на уровне 24,5 миллионов чело-
век в год1, но следует принять во внимание не-
которое искажение: в результате особенностей 
методики подсчета в эту статистику попадают 
и приезжие из стран СНГ, имеющие в России 
семейные, рабочие и деловые связи. Однако ана-
лизируя цифры по другим странам, можно на-
блюдать, как происходит увеличение количества 
туристов из Латинской и Южной Америки, 
как прибывают гости из стран Юго-Восточной 
Азии, ранее массово не ездившие в Россию. 
И наиболее заметны и впечатляют, конечно, циф-
ры китайского туризма. Общее количество по-
ездок граждан КНР составило 1,29 млн в 2016 г., 
1,48 млн в 2017 г., 1,69 млн в 2018 г. и 1,88 млн 
в 2019 г. То есть, ежегодно туристический поток 
прирастает в среднем на 200 тысяч человек, а по 
сравнению с 2012 годом вырос в пять раз. 

1 Выборочная статистическая информация, рассчитанная в соответствии с официальной методологией оцен-
ки числа въездных и выездных туристских поездок. Федеральное агентство по туризму. URL: https://www.
russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-
i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/vyborochnaya-statisticheskaya-informatsiya-rasschitannaya-v-sootvetstvii-s-
ofitsialnoy-statisticheskoy-metodologiey-otsenki-chisla-vezdnykh-i-vyezdnykh-turistskikh-poezdok/ (дата обраще-
ния: 20.10.2020). 

2 Selected Statistics on Tourist Expenses. Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/273127/countries-with-the-
highest-expenditure-in-international-tourism/ (дата обращения: 20.10.2020).

3 Selected Statistics on Chinese Tourism. TravelChinaGuide. URL: https://www.travelchinaguide.com/tourism/2019statistics/ 
(дата обращения: 20.10.2020).

4 Annual Report on China Outbound Tourism Development 2019. Chinese Tourism Academy. URL: https://dragontrail.
com/resources/blog/cta-annual-report-on-china-outbound-tourism-development-2019 (дата обращения: 20.10.2020).

5 Selected Statistics on Outbound Tourism. World Tourism Organization. URL: https://www.unwto.org/country-profile-
outbound-tourism (дата обращения: 20.10.2020).

Данные статистики могут сильно варьиро-
ваться в зависимости от источника, поскольку 
используется разная методология подсчета (на-
пример, Всемирная Туристская Организация 
учитывает любые выезды из страны, кроме тех, 
когда человек имеет рабочий контракт в другом 
государстве, тогда как статистика внутри неко-
торых стран зачастую более точно отделяет ту-
ризм от прочих поездок). Поскольку настоящая 
статья ставит целью общий анализ китайского 
туризма и его особенностей, цифры играют ско-
рее вспомогательную роль для формирования 
общего представления о ситуации. Констатиру-
ем, что данные самых разных организаций со-
впадают в том, что Китай, уже некоторое время 
лидирующий по числу международных выездов, 
на конец 2019 г. вышел на первое место в мире 
по тратам граждан в туристических поездках. 
В 2019 г. китайские туристы потратили 254 мил-
лиарда долларов2 на приблизительно 166 мил-
лионов поездок3, то есть, в среднем 1530 USD 
за поездку, а в 2018 г. было потрачено 130 млрд 
долларов на 149 миллионов заграничных поез-
док, то есть, в среднем 872 USD за поездку4. Ин-
тересно, что Всемирная Туристская организация 
демонстрирует аналогичную цифру по числу 
поездок граждан КНР в 2018 г., но дает гораздо 
более высокую цифру трат (277 млрд долларов), 
что дает нам в среднем 1860 USD, потраченных 
за поездку5. 

Если рассматривать географические предпо-
чтения китайских туристов, то львиная доля 
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поездок приходится на страны Азии и АТР, в 
разные годы составляя от 50 % до 90 % общего 
туристического потока6. В 2019 г. лидерами по 
посещению туристами из КНР стали Япония 
и Таиланд, традиционно популярны также Ко-
рея, Макао, Гонконг, Сингапур и Тайвань, что 
объясняется схожей культурной средой и при-
сутствием китайского бизнес-сектора. Что каса-
ется стран Европы и Америки, здесь для пред-
почтений китайцев характерно непостоянство, 
однако в последние годы особой популярно-
стью пользуются Франция и Италия, в первом 
квартале 2019 г., к примеру, они по статистике 
посещений китайцами обогнали США и даже 
некоторые страны АТР (Гонконг, Сингапур, Ав-
стралию и Тайвань).

Россия пока не входит даже в первую двадцатку 
стран, посещаемых гражданами КНР, однако ту-
ристический поток неуклонно возрастает и любая 
сумма от 872 до 1860 долларов, потраченная за вре-
мя поездки, будучи умножена на 1,88 млн (число 
поездок в 2019 г.), представляется отличным 
вкладом в бюджет страны. То есть, статистика 
китайского туризма в России вроде бы внушает 
оптимизм — как с экономической точки зрения, 
в плане пополнения российского бюджета и раз-
вития отрасли гостеприимства, так и в разрезе 
культурного обмена, потенциального роста вза-
имопонимания и сотрудничества между двумя 
странами; в особенности в свете «поворота на 
Восток» и признания партнерства с КНР стра-
тегическим. Высокопоставленные российские 
чиновники от туризма регулярно с гордостью 
рапортуют о впечатляющих цифрах китайских 
туристических потоков, однако никто всерьез 
не задается задачей посчитать, что в реальности 
получает от них бюджет страны, и в целом про-
анализировать это явление, в том числе много-
численные недостатки и нарушения, хорошо 
видные инсайдерам отрасли. 

Для наиболее полного понимания сло-
жившейся картины автор провела интервью 

6 Selected Statistics on Chinese Tourism. TravelChinaGuide. URL: https://www.travelchinaguide.com/tourism/2019statistics/ 
(дата обращения: 20.10.2020).

7 Лаборатория изучения китайского туризма. URL: https://t.me/chinesetourism (дата обращения: 20.10.2020).

с гидами-переводчиками китайского языка, 
членами Московской Ассоциации гидов-пере-
водчиков, экскурсоводов и турменеджеров и 
Санкт-Петербургской Ассоциации гидов-пере-
водчиков китайского языка, многие из которых 
являются также и научными работниками: так, 
в 2017 г, в Санкт-Петербурге была основана 
«Лаборатория изучения китайского туризма», 
частное научно-исследовательское учреждение7. 
В статье будут приведены отрывки из беседы с 
основателями этой организации. 

Как все начиналось 
(или «Кто виноват?»)

Итак, рассмотрим, как выглядит китайский 
туризм в России с точки зрения инсайдеров. 
Как отмечает Елена Бреус, московский гид-
переводчик и кандидат исторических наук, с 
ростом турпотока растет и миграционная волна 
из КНР, то есть возрастает количество граждан 
этой страны, задействованных в сфере обслужи-
вания туристов-соотечественников в предпри-
ятиях питания, размещения и сопровождения 
на территории РФ [Бреус, 2018]. К сожалению, 
в подавляющем большинстве случаев в рамках 
турбизнеса в страну проникают и околокрими-
нальные структуры, действующие агрессивно 
и с целью извлечения краткосрочной максималь-
ной прибыли, зачастую нарушая российское 
законодательство и не платя налогов (корни и 
суть этого явления рассмотрены в [Алексан-
дрова, Зайцева, Заклязьминская, 2018]). Один из 
самых простых способов получения прибыли — 
навязывание небольшим российским фирмам, 
занятым в сфере гостеприимства, неравноправ-
ных условий и побуждение их работать в долг с 
обещаниями будущих фантастических доходов, 
что уже привело к банкротству многих из них. 
Второй, все более популярный метод — соз-
дание турфирм, выступающих «ширмой» для 
китайского бизнеса, когда генеральным дирек-
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тором и главным бухгалтером выступают лица с 
российским гражданством, а на деле капиталом 
полностью владеют граждане КНР. Тем време-
нем в России строятся или покупаются гости-
ницы, формируются транспортные компании, 
работают рестораны без вывески и специальные 
сувенирные магазины — все это принадлежит 
китайцам и предназначено только для обслужи-
вания китайских туристов, о качестве которого 
мы поговорим подробнее. 

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, 
имеет смысл совершить небольшой истори-
ческий экскурс. В СССР въездным туризмом 
занимались государственные организации «Ин-
турист» и «Спутник»; стандарты обслужива-
ния поддерживались на самом высоком уровне. 
Группу иностранных туристов непременно со-
провождал квалифицированный гид, как прави-
ло, сотрудник Интуриста — либо сам принад-
лежавший к кадрам лучших советских языковых 
ВУЗов и НИИ и говоривший по-китайски, либо 
работавший в связке с переводчиком. Переход к 
рыночной экономике был резким, и отрасль во 
многом оказалась не готова к новым тенденциям 
и требованиям. Теневые китайские структуры 
возникли в России еще в девяностых, на почве 
экономической и политической нестабильно-
сти; зачастую они были одновременно заняты 
как туризмом, так и легендарными вещевыми 
рынками, через которые в те времена успешно 
проходили и вывозились из страны огромные 
денежные суммы. Однако в туристической об-
ласти такие нелегальные турфирмы были вы-
нуждены привлекать к работе российских про-
фессиональных гидов-переводчиков, а значит, 
существовал элемент контроля. 

В 2000 г. правительства РФ и КНР подписа-
ли некоторым образом роковое «Соглашение 
о безвизовых групповых туристических по-
ездках», после чего количество как нелегальных 
китайских турфирм, так и тех, что формально 

8  «Список российских туристических организаций, имеющих право осуществлять деятельность в рамках реали-
зации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 г.». Федеральное агентство по 
туризму. URL: www.russiatourism.ru (дата обращения: 20.10.2020).

используют российский фасад, стало стреми-
тельно расти, что привело к почти катастрофи-
ческой ситуации. На конец 2019 г. только офи-
циальный список российских туристических 
организаций, имеющих право осуществлять 
деятельность в рамках Соглашения, содержит 
443 наименования8. Приходится с сожалени-
ем констатировать, что подписание этого до-
кумента было пролоббировано определенной 
группой турфирм, которые не будут здесь 
названы по этическим и профессиональным 
соображениям, а также, несомненно, под влия-
нием китайской стороны и при попуститель-
стве ряда чиновников, решавших собственные 
имиджевые или коррупционные задачи и вряд 
ли представлявших эффект, который возымеет 
новое соглашение на деятельность туристи-
ческой отрасли. В данной ситуации никто не 
думал ни о создании новых рабочих мест для 
россиян, ни об обеспечении будущих туристов 
достойной транспортной, отельной и сервис-
ной инфраструктурой. 

В результате на туристическом рынке в пос-
ледние десять лет процветает «торговля спис-
ками». Аккредитованная турфирма в России 
оформляет список туристов для безвизового 
въезда, получает за каждую «голову» порядка 20–
25 долларов — и далее полностью отдает про-
цесс в руки китайской стороны, никак не вме-
шиваясь и ничего не контролируя. Как отмечает 
директор «Лаборатории изучения китайского 
туризма» петербургский гид-переводчик с мно-
голетним стажем Полина Рысакова, продукт, 
продаваемый китайскому туристу, не форми-
руется российской стороной, не реализуется и 
не контролируется ею. По словам Председателя 
Санкт-Петербургской Ассоциации гидов-пере-
водчиков китайского языка Виктории Барга-
чевой, также гида-переводчика с многолетним 
стажем, в 2019 г. 80 % всех китайских туристов 
прибывали в составе организованных групп по 
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тем самым безвизовым спискам, и абсолютное 
большинство обслуживалось здесь китайскими 
фирмами под российским прикрытием. 

Черные гиды и демпинг

Ключевую роль в описанном «закрытом цикле 
обслуживания» играют нелегальные китайские 
гиды-сопровождающие, известные как хэйдао 
(«черные гиды»), заслужившие мрачную репута-
цию среди работников туризма в России (Илл. 3). 

Туристический продукт формируется и пози-
ционируется китайской стороной, и ключевым 
приемом для заманивания туриста становится 
демпинг. Например, опять же цитируя В. Барга-
чеву, в 2019 г. тур в Россию на 9–10 дней в стиле 
«все включено» (авиаперелет, питание и прожи-
вание, ряд экскурсий) предлагался в среднем за 
2500–4500 юаней, то есть 25–45 тысяч рублей. 
Разумеется, эта цена не покрывает даже себесто-
имость поездки. Поэтому по прибытии в Рос-
сию туриста всеми способами провоцируют, а 
порой и принуждают к дополнительным тратам: 
чтобы организаторы могли получить хотя бы 
минимальную выгоду, каждый приезжий должен 
дополнительно потратить не менее 5000 юаней 
(50 тысяч рублей), что превышает изначальную 
стоимость тура. В самой схеме дополнительных 
продаж экскурсий или сувениров нет ничего 
криминального, эта практика распространена 
во всем мире, но здесь получается, что туриста 
изначально завлекают в обманно дешевый тур, а 
уже во время путешествия «разводят» на допол-
нительные траты. 

Вот пример: турист приезжает в Россию, думая, 
что посещение ключевых музеев — Эрмитажа, 
Московского Кремля или Царского села — вклю-
чено в стоимость тура, а на деле оказывается, что 
он вынужден их оплачивать отдельно; не при-
обрести экскурсию нельзя, так как отдельного 
существования вне группы для него в России 
не предусмотрено. Помимо экскурсий туристов 
бесконечно склоняют к покупке разного рода су-
вениров. За тем, чтобы никто не мог уклонить-
ся от этой схемы, неотступно следят те самые 

Илл. 2. «Дорога длиной в тысячу ли». Китайские туристы 
в Троице-Сергиевой Лавре. Фото © автора
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«черные гиды». Чаще всего это молодые люди, 
иногда студенты, на каком-то уровне знающие 
русский и/или английский языки. Им проводят 
скоростное обучение специальные организации, 
и вход в профессию для них платный, по разным 
данным, от 5 до 10 тысяч долларов — этот залог 
возвращается (а чаще не возвращается) в конце 
сезона, в зависимости от того, сколько потратят 
туристы, и не будет ли других нареканий. По-
мимо основного залога может требоваться пред-
варительный выкуп группы, по числу человек 
(по словам В. Баргачевой, порядка 25 долларов 
за каждого туриста). Если туристы покупают 
меньше требуемой суммы, «такса» возрастает, 
гид оказывается в долгу у фирмы, и по итогам 
сезона, а иногда и одного заезда, не получает ни-
какой оплаты, равно как и внесенного залога. На 
место разорившихся хэйдао не составляет труда 
найти новых желающих. 

В [Александрова, Зайцева, Заклязьминская, 
2018] подробно перечислены нарушаемые хэй-
дао статьи российского законодательства: их 
работодатели не имеют специальных разреше-
ний для найма иностранных работников в РФ, 
у них нет ни лицензий, ни патентов на работу, 
они оказывают услуги без договора найма либо 
образования ИП, а значит, не платят никаких 
налогов и сборов, они не являются гражданами 

РФ и уж точно не имеют соответствующего об-
разования для грамотного ведения экскурсий. 
Помимо прочего они работают «передвижны-
ми банками»: поменять юани в России не так 
просто, поэтому обмен валюты совершается 
нелегально и проходит через руки хэйдао. Они 
«ведут экскурсии», нарушая все возможные пра-
вила, даже в самых серьезных музеях, включая 
Московский Кремль, где теоретически имеют 
право работать только экскурсоводы самого му-
зея либо аккредитованные гиды-переводчики из 
Московской Ассоциации. На деле в большин-
стве случаев российский гид с лицензией про-
сто сопровождает группу, а рассказ ведет хэйдао; 
и вещает самые фантастические или даже опас-
ные вещи — ниже мы рассмотрим некоторые 
мифы, выслушиваемые китайскими туристами, 
находящимися в полном информационном пле-
ну сопровождающего. 

Желтая река найдет брешь 
Туризм как политический рычаг  

Руководство музеев, весьма строгое к гидам-
россиянам, закрывает глаза и на нарушения хэй-
дао, и на безобразное поведение самих групп. 
Как будто важность стратегического партнер-
ства России с Китаем негласно распространяет-

Илл. 3. Хэйдао ведет 
группу по площади 
Революции в Москве 
Фото © Shutterstock
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ся на все сферы, мешая замечать возникающие 
«мелкие» проблемы. Между тем, гиды-китаисты 
цитируют пророческую поговорку «желтая река 
найдет брешь»: где пройдет один китаец, прой-
дут и тысячи, малейшее послабление будет ис-
пользовано в интересах китайской стороны, а 
уступки воспримут как слабость. Пытающихся 
сделать быстрые деньги, ведя бизнес с Китаем 
(в особенности с теневыми структурами), неиз-
бежно ждет жестокое разочарование. 

Работая с китайской стороной, необходимо 
учитывать культурные и страноведческие мо-
менты, столь хорошо понятные китаеведам, и 
не учитываемые многими бизнесменами и чи-
новниками, ведь мы имеем дело с древнейшей 
цивилизацией, непрерывно существующей уже 
семь тысяч лет. Наше чувство времени не мо-
жет не отличаться: по мироощущению Китай 
по-прежнему Срединная империя, которой 
некуда спешить: рано или поздно она добьется 
своего. Турфирмы, пролоббировавшие безвизо-
вые списки, конечно, не ожидали, что в России 
с фантастической скоростью вырастет местная 
китайская инфраструктура, и в российской эко-
номике будет оседать ничтожно малый процент 
огромных денег, крутящихся в этом секторе. 

Разрастающийся теневой туристический сек-
тор способен обрушить рынок, по выражению 
Е. Бреус, «полностью сняв плодородный слой и 
оставить за собой выжженную землю, на кото-
рой еще долго ничто не прорастет». Китайские 
полукриминальные структуры выстраивали по-
добную схему бизнеса на разных рынках; рос-

9 Управление по туризму расследует дело гидов-вымогателей в Хэйлунцзяне. Biang. URL: http://biang.ru/ru/
soczialnyie-seti/upravlenie-po-turizmu-rassleduet-delo-gidov-vyimogatelej-v-xejlunczzyane.html (дата обращения: 
20.10.2020).

10 Wibawa T. Alipay and ‘Zero-Dollar’ Packages: How Chinese Tourists Are Reshaping Tourism Around the World. ABC News.
URL: https://mobile.abc.net.au/news/2018-12-02/how-chinese-tourists-are-reshaping-tourism-around-the-world/10557512 
(дата обращения: 20.10.2020).

11 Connor L. ‘They Only Go to Chinese Shops’: Why Cambodia’s Influx of Mainland Tourists Is Causing Tensions. South 
China Morning Post. URL: https://www.scmp.com/week-asia/society/article/2180257/they-only-go-chinese-shops-
why-cambodias-influx-mainland-tourists (дата обращения: 20.10.2020).

12 Crackdown on ‘Zero Dollar’ Tourism. Daily Express. URL: http://dailyexpress.com.my/news.cfm?NewsID=129303 
(дата обращения: 20.10.2020).

13 Михаил Пиотровский: «Китайские посетители помогли Эрмитажу жить». Фонтанка.ру. URL: https://calendar.
fontanka.ru/articles/8980/ (дата обращения: 20.10.2020).

сийский не первый и не последний: известны 
примеры в самом Китае (вымогательства в на-
циональном парке провинции Хэйлунцзян9), в 
Индонезии10, где отмечались туры, продаваемые 
китайским туристам за нереалистично низкую 
стоимость и впоследствии предполагавшие обя-
зательные визиты в китайские магазины, в Кам-
бодже11, Малайзии12 и т. д. Ряд регулирующих 
мер приходилось принимать везде; рано или 
поздно это сделает и Россия.

Представляется ошибочной тактика многих 
музеев, делающих ставки на большой китайский 
турпоток. В Интернете активно тиражировалась 
фраза директора Эрмитажа Михаила Борисо-
вича Пиотровского: «Китайские посетители 
помогли Эрмитажу жить» — за счет их коли-
чества и оплаты полной стоимости билета13. 
Однако, как замечают коллеги, повседневные 
проблемы экскурсоведения и сопровождения 
групп не видны из высоких кабинетов. Помимо 
объема продаж билетов нужно анализировать 
и общую картину: зачастую музеи просто не 
справляются с туристической нагрузкой. Когда 
посещение, например, музея Фаберже в Санкт-
Петербурге продается как дополнительная экс-
курсия, китайские туристы идут не через входы 
для организованных групп, а в общую очередь, 
которая в результате становится многочасовой. 
Сопровождающие не позволяют китайским ту-
ристам ничего покупать в музейных магазинах, 
поскольку любая «сторонняя покупка» — убы-
ток для хэйдао. В силу же специфики поведения 
туристов из Китая, многие музеи, гостиницы и 



россия и соседи

192

целые туристические направления теряют при-
влекательность для туристов из других стран 
(Илл. 4). 

Китай все и всегда использует как рычаг на 
внешнеполитической и экономической аре-
не, в связи с чем делать некую особую ставку 
на китайский бизнес и китайский туризм не-
дальновидно. Например, КНР издала неофи-
циальный запрет на туристические поездки в 
Южную Корею в 2017 г. за несколько месяцев 
до зимней Олимпиады в Пхёнчхане как протест 
против размещения в стране вооружения систе-
мы НПРО США, и туристический поток вос-
становился лишь два года спустя. Специалист 
по внешней политике Китая Соу Кит Ток из 
Мельбурнского университета, говорит: «Пекин 
способен мобилизовать китайское население 
и быстро перекрыть выездной поток в ту или 
иную страну. Туризм стал одним из орудий на-

14 Wibawa T. Alipay and ‘Zero-Dollar’ Packages: How Chinese Tourists Are Reshaping Tourism Around the World. ABC News. 
URL: https://mobile.abc.net.au/news/2018-12-02/how-chinese-tourists-are-reshaping-tourism-around-the-world/10557512 
(дата обращения: 20.10.2020).

15 Chu Daye. Chinese Visitors Put off by Arrest of Huawei Exec. Global Times. URL: https://www.globaltimes.cn/
content/1131605.shtml (дата обращения: 20.10.2020).

16 China Renews Warning Against Travelling to Sweden Amid Ongoing Diplomatic Row. South China Morning Post. URL: 
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2179301/china-renews-warning-against-travelling-sweden-
amid-ongoing (дата обращения: 20.10.2020).

17 Пекин накажет Прагу за визит спикера Сената Чехии на Тайвань. КоммерсантЪ. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4483002 (дата обращения: 20.10.2020).

казания несогласных и расширения влияние Ки-
тая в мире»14. В декабре 2018 г. Китай объявил 
«нежелательными» поездки своих граждан в Ка-
наду после ареста там финансового директора 
компании Huawei15. Тогда же, в декабре 2018 г., 
воспользовавшись мелким скандалом с китай-
скими туристами, КНР выпустила «предупреж-
дение о проблемах с безопасностью в Швеции», 
на деле связанное с проводимыми шведским 
правительством расследованием несоблюдения 
прав человека в Китае16. Свежий пример: после 
визита делегации правительства Чехии на Тай-
вань (считающийся КНР отторгнутой китай-
ской территорией) в сентябре 2020 г. в КНР воз-
мутились и немедленно выпустили циркуляр, не 
рекомендующий китайским туристам ездить в 
Чехию под предлогом эпидемиологической об-
становки и побуждающий китайские компании 
сворачивать бизнес-операции в стране17. 

Илл. 4. Балетные 
па в Царском Селе 
в Санкт-Петербурге 
Фото © Shutterstock
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Групповой туризм: НЛП, страшная 
Россия и коляска от президента

Говоря о том, чего недополучает экономика 
России, не следует забывать, что прежде всего от 
сложившейся системы страдают сами туристы, 
причем как китайские, так и представители дру-
гих стран. Что можно сказать о людях, приезжа-
ющих сейчас в Россию из КНР? Прежде всего 
рассмотрим групповой массовый туризм, прово-
цирующий самые острые дискуссии и публика-
ции. Те, кого заманивают в обманчиво дешевые 
групповые туры, — в основном люди среднего 
возраста, 50–60 лет. В большинстве своем они 
совсем не богаты и Россия для них — первый 
опыт заграничной поездки. Они как правило не 
говорят на иностранных языках, и черным гидам 

довольно легко их контролировать. В ход идут са-
мые разные методы, в том числе НЛП, а иногда и 
полноценное запугивание и насилие. 

Россия представляется туристам-китайцам 
опасной, холодной и недружелюбной страной, 
где гостей всячески предостерегают от любого 
взаимодействия с местными. С одной стороны, 
русские, по этой легенде, могут нормально жить 
только летом, а зимой прячутся в домах, отправ-
ляя женщин и детей воровать на улицы. С другой 
стороны, русские крайне избалованы, ленивы и 
не любят работать, живут в бесплатных кварти-
рах, не платят за коммунальные услуги, а каждой 
беременной женщине Президент лично дарит 
детскую коляску. Мы помним, что единственная 
цель связанного долговыми обязательствами 
хэйдао — выжать из туриста все до последнего 

Илл. 5. Согреют ли туриста русские меха? На площади в Москве. Фото © Shutterstock
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фыня. Поэтому безостановочным рефреном бу-
дут звучать, действуя на психику гостей, слова 
«золото» и «янтарь». Купола русских храмов зо-
лотые, потому что русские очень любят золото; 
русские женщины красивы и требуют подарков 
из золота; поэтому каждый приезжающий тоже 
должен купить золотое украшение. Петр Пер-
вый затеял Северную войну с единственной 
целью — добиться выхода к берегам Балтики, 
богатым янтарем, который непременно нужно 
приобрести в сувенирном магазине. А магази-
ны для китайцев — это специально созданные 
точки, куда невозможен вход со стороны, и где 
туристам по баснословным ценам продадут 
подделки (наценка может составлять от 200 до 
1000 %)18. После поездки с кольца облезет по-
золота, сибирский соболь окажется низкокаче-
ственной норкой, а балтийский янтарь — ком-
позитом из пластика и смол, произведенным в 
родном Китае (Илл. 5). 

Туриста, который откажется, купит слишком 
мало или сделает попытку приобрести что-то 
вне обозначенных магазинов, будут ждать угро-
зы или унижение перед лицом всей группы. 
Но его беды не ограничиваются тратами: на про-
тяжении всего путешествия его ожидает плохой 

18   Зуенко И. Китайских туристов в России все больше, но озолотиться с их помощью не получается. Профиль. URL: https://
profile.ru/lifestyle/travels/kitajskix-turistov-v-rossii-vse-bolshe-ozolotitsya-s-ix-pomoshhyu-ne-poluchaetsya-147029/ (дата 
обращения: 20.10.2020).

сервис и низкое качество, которые будут пред-
ставляться как неизбежные российские реалии. 
Зачастую туристов селят в удаленные от центра 
старые или неудобные гостиницы, для передви-
жения закупаются ветхие автобусы в аварийном 
состоянии. Далее с туристов будут собраны ча-
евые для водителя, который их не увидит, а зна-
чит, не поможет с погрузкой багажа — лишнее 
«подтверждение» лени и нелюбезности русских. 
Качество питания в китайских ресторанах без 
вывески никем не контролируется. Любопытно 
и печально из нынешней эпохи пандемии читать 
сделанные еще в 2018 г. предостережения о том, 
что в Китае в силу огромной концентрации лю-
дей и нехватки общедоступной медицины про-
цветает множество инфекционных заболеваний, 
которые могут быть принесены в Россию, в том 
числе через подобные рестораны [Александро-
ва, Зайцева, Заклязьминская, 2018] (Илл. 6). 

Автор статьи работает с испаноязычными 
туристами, и к сожалению, столкновение с ки-
тайскими группами — почти всегда неприят-
ный момент. Китайские туристы не соблюдают 
очереди, идут напролом, всегда очень шумят, 
мусорят, снимают со вспышкой там, где это за-
прещено, сметают всю еду на завтраках и ужинах, 

Илл. 6. Россияне 
и избегающие страш-
ных местных инфекций 
гости из Китая 
на Дворцовой площади 
в Санкт-Петербурге
Фото © Shutterstock
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бывают агрессивны словесно и физически — 
не говоря уже о совсем вопиющих случаях от-
правления физических нужд в исторических 
или общественных местах (например, в Крем-
ле). Но ответственность за все эти эксцессы 
следует возложить не на них, а на сопровожда-
ющего. Мы помним, что большинство людей в 
таких группах — неопытные путешественники, 
часто очень простые и даже малообразованные 
люди. Поэтому гиду следовало бы объяснить 
правила и следить за их соблюдением, а вместо 
этого хэйдао потакает любому поведению, кото-
рое позволит ему выступать в роли единствен-
ного защитника и благодетеля и выставить всех 
окружающих опасными антагонистами.

Разумеется, все описанное было бы немысли-
мо, если бы китайские группы сопровождали ли-
цензированные российские гиды-переводчики. 
Что же касается «экскурсионной» составляющей 
поездки, можно бесконечно перечислять удиви-
тельные нелепости. Петр Великий, родившийся 
у Ивана Грозного, Екатерина Вторая, управ-
лявшая Советским Союзом, неловкие попытки 
объяснить православную символику далеким 
от религии китайцам можно считать досадной, 
но достаточно невинной нелепостью. Гораздо 
огорчительнее, что турист покидает Россию 
ограбленным и разочарованным, с ощущением, 
что это недружелюбная, опасная и дорогая стра-
на с низким качеством товаров и услуг. А самое 
печальное, что для многих немолодых китай-

19  Группа Санкт-Петербургской Ассоциации гидов-переводчиков китайского языка. URL: https://www.facebook.com/
groups/1625460254429259 (дата обращения: 20.10.2020).

цев поездка в Россию задумывается как своего 
рода ностальгический тур, стремление вживую 
встретиться с давним товарищем по коммуни-
стическому прошлому, сравнить опыт реформ 
и перехода к капиталистической экономике. 
Россия ощущается ими изначально как сосед, 
как близкая страна, их могла бы интересовать 
как история, так и современная повестка. Если 
бы с китайскими группами работали настоящие 
гиды, происходил бы полноценный социокуль-
турный обмен и живой человеческий контакт. 
Помимо прочего, приезжающие китайцы за-
частую искренние, любопытные, непритяза-
тельные и небогатые люди, готовые неутомимо 
путешествовать и обрабатывать массу инфор-
мации. Им вовсе не хочется плохо выглядеть в 
глазах жителей других стран.

Процитируем замечательный материал, напи-
санный В. Баргачевой для «Лаборатории изуче-
ния китайского туризма»19 и анализирующий 
песню 2015 г. «Трактористский», ставшую в 
Китае большим хитом, написанную и испол-
ненную «бабушкой китайского диско» Чжан 
Цян. В тексте слышится одновременно носталь-
гия по идеалам ушедшего поколения строителей 
коммунизма, видевших в советских соседях бра-
тьев, и ирония новых поколений, для которых 
Россия — просто набор ярких символов, кото-
рые могут уже и не существовать в реальности. 
Вот отрывок текста, переведенного Викторией 
на русский язык.

Илл. 7. Участницы реалити-шоу 
«Творческий лагерь 2020 
(创造营)CHUANG-2020» выбрали 
для выступления песню 
«Трактористский». По: URL: https://

youtu.be/djBXo59i4H8
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Скорый поезд из Пекина в Москву 
По Сибири, через Волгу,
Сквозь леса, как кристаллы Сваровски,
Прямо в психоделический Кремль
Здесь подмосковными вечерами
Не звучит уж возвышенных клятв
За идеалы кто теперь сразится?
Кто за любовь теперь умрет?
Москва ничьим слезам не верит,
Да и никогда никому не поверит.
Где былая молодость и стать?
Ушедших лет уж не вернуть.

Подмосковные вечера 
или северное сияние?

Что же может привлечь туристов из КНР, когда 
не работает ностальгический посыл? Основные 
направления их путешествий — Москва и Санкт-

Петербург, Байкал и Дальний Восток. В обеих 
столицах программа составляется с учетом пред-
почтений китайских туристов, желающих увидеть 
либо что-то необычное, либо яркое и знаковое, 
либо сопоставимое с тем, что вписывается в их 
картину мира. К примеру, Кремль в какой-то мере 
можно сравнить с пекинским императорским 
дворцом Гугуном: та же концепция обнесенного 
стенами дворцово-храмового комплекса в истори-
ческом центре города. Обязателен к посещению 
Эрмитаж, но ценится он не за коллекцию искус-
ства, а за дворцовые интерьеры. Фонтанно-двор-
цовые комплексы Петергофа также очень при-
влекательны как проявление имперской роскоши 
(Илл. 11). И разумеется, программа должна вклю-
чать возможность фотографирования: китайский 
турист стремится запечатлеть себя и друзей на 
фоне всех знаковых достопримечательностей, 
таких, как Покровский собор (храм Василия Бла-

Илл. 8. Фото на синем льду озера Байкал. Фото © Shutterstock
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женного) на Красной площади в Москве (Илл. 1). 
А вот к картинным галереям и музеям изобрази-
тельного искусства в целом китайцы равнодушны, 
как и к городам Золотого Кольца: храмы и мона-
стыри, составляющие абсолютное большинство 
архитектурного наследия Древней Руси, выглядят 
для них одинаковыми и интереса не представляют. 

Что касается Байкала и Дальнего Востока, то 
сюда едут совсем за другими впечатлениями 
(Илл. 8). Байкал привлекателен не только как 
удивительная природная достопримечатель-
ность, но и как объект поп-культуры20: в 2011 г. 
китайский певец Ли Цзянь исполнил песню 
«На берегах Байкала», ставшую очень популяр-
ной, после того как она засветилась на местной 
версии шоу «Голос». На Дальнем Востоке ки-
тайцы посещают прежде всего Благовещенск и 
Владивосток — в основном с целью шопинга: 
большим спросом пользуются более дешевые и 
экологически чистые продукты питания и ал-
коголь. Популярны и секс-туризм, и незакон-
ная охота, хотя об этом не принято говорить в 
официальных источниках. Дальневосточный 
Федеральный Округ делает большие ставки на 
два масштабных проекта: предполагаемое стро-
ительство скоростной железной дороги Влади-

20 Зуенко И. Китайских туристов в России все больше, но озолотиться с их помощью не получается. Профиль. URL: https://
profile.ru/lifestyle/travels/kitajskix-turistov-v-rossii-vse-bolshe-ozolotitsya-s-ix-pomoshhyu-ne-poluchaetsya-147029/ (дата 
обращения: 20.10.2020). 

21 Китайские инвесторы намерены построить ж/д магистраль между столицей Приморья и Муданьцзянем. 
Примамедиа. URL: https://primamedia.ru/news/686737/ (дата обращения: 20.10.2020).

22 Стоимость канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ увеличилась в два раза. ТАСС. URL: https://tass.ru/
ekonomika/9198133 (дата обращения: 20.10.2020).

23 Перцев А. Зачать под северным сиянием. Из-за восточного поверья число китайских туристов в Мурманске выросло в 
100 раз. Медуза. URL: https://meduza.io/feature/2019/12/30/zachat-pod-severnym-siyaniem (дата обращения: 20.10.2020).

восток–Муданьцзян (протокол о намерениях 
подписан весной 2018 г. на Дне китайского 
инвестора в присутствии глав региона)21 и на 
канатную дорогу Благовещенск – Хэйхэ, при-
званную соединить два разделенных Амуром го-
рода и стать первой в мире канатной дорогой 
между двумя странами22 (Илл. 9). Только с по-
мощью «канатки» ежегодный поток пассажиров 
к 2024 г. может составить 1 млн человек, однако 
инфраструктура региона, в том числе сфера го-
степриимства, пока не готова принимать подоб-
ное количество приезжих. 

В последние годы появилось еще одно, до-
вольно неожиданное направление китайско-
го туризма: Заполярье, а именно Мурманск 
(Илл. 10), хотя туроператоры из Китая ис-
следуют и Архангельск как возможную новую 
точку. Туда приезжают полярной ночью с ос-
новной целью — увидеть северное сияние, а 
порой и с более сложной мечтой — зачать 
ребенка под свет Aurora Borealis. Считается, 
что, во-первых, это увеличивает шансы на 
рождение мальчика, что по-прежнему пред-
почтительно в Китае, а во-вторых, такое дитя 
обязано вырасти прекрасным и талантливым23. 
Похоже, сработала чья-то коммерческая сме-

Илл. 9. 3-D визуализация 
проекта канатной дороги 
Благовещенск – Хэйхэ 
По: URL: https://youtu.

be/2SGt5EfjcH4
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калка: как еще привлечь китайских туристов в 
столь далекие и суровые места? Однако поверье 
существует и среди китайских диаспор, и среди 
других народов Дальнего Востока и ЮВА: за 
тем же самым японцы ездят на Аляску24.

«Воюющая нация» саянов

Возвращаясь к проблемным моментам, от-
метим, что влияние ложной информации, 
скармливаемой туристам хэйдао, в особенности 
вредоносно в разрезе поездок граждан КНР на 
Байкал и на Дальний Восток. Пугающим общим 
местом стало то, что Россия предстает в созна-
нии гостей захватчицей «исконно китайских 
территорий». И если российские гиды-перевод-
чики — выпускники языковых вузов с фундамен-
тальными знаниями в области страноведения и 

24 Aurora Borealis Sets Beacon for Alaska Visitors. USA Today. URL: https://www.usatoday.com/story/travel/
destinations/2013/01/31/aurora-borealis-northern-lights-alaska/1880129/ (дата обращения: 20.10.2020).

истории российско-китайских отношений под-
готовлены к обсуждению в том числе и острых 
вопросов, то хэйдао профильного образования 
не имеют, а главное, совершенно не заинтересо-
ваны в правдивом изложении материала. Под-
питка размышлений о «более эффективном» 
и «справедливом» использовании огромных и 
часто полупустых земель России — недооценен-
ная опасность, брешь во внешнеполитическом 
имидже страны. 

Дипломатический скандал вокруг празднова-
ния 160-летнего юбилея Владивостока в июле 
2020 г. проистекает как раз из описанных настро-
ений. Российское посольство в КНР опублико-
вало заметку о дне рождения города в китайской 
соцсети Weibo, где говорилось о славе русского 
порта и том, что «Владивосток» переводится как 
«Владей Востоком». В КНР же многие считают, 

Илл. 10. В ожидании северного сияния в Мурманске. Фото © Shutterstock
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что Россия получила земли, где стоит современ-
ный Владивосток, в результате несправедливого 
договора с ослабленной Цинской империей по-
сле Второй опиумной войны25, и хотя никакого 
китайского города на этом месте не существо-
вало, тема представляет предмет активных спе-
куляций. В ответ китайские соцсети разразились 
публикациями в духе «160-летие оккупации 
Хайшэньвэя» («Трепанговой бухты»), а государ-
ственные каналы дали понять, что такие матери-
алы не по душе официальному Китаю. Заметку 
не удалили, но «владение Востоком» пришлось 
вырезать.

Истории о «незаконно захваченных китайских 
землях» созвучны непростому отношению к 
России в современном Китае. С одной стороны, 
она по-прежнему воспринимается как сильное и 
большое государство, с другой — государство, 
выраженно отставшее от Китая в технологи-
ческом плане и растерявшее былое величие: 
«В последнее время в Китае термин «русские» 
в медийном пространстве и в бытовом плане 
постепенно замещается относительно новым 
этнофолизмом чжаньдоу минцзу (战斗民族), 
“воюющая нация”, что, по мнению китайцев, 
отражает суть национального характера рус-
ских. В этом термине сочетается и историческое 
наследие и образ жизни, но особенно он под-
черкивает склонность решать проблемы кавале-
рийским наскоком, не обращаясь к другим спо-
собам цивилизованного поведения. Интересно 
происхождение этого словосочетания. Термин 
был заимствован из популярной японской ман-
ги “Жемчуг дракона”, там чжаньдоу миньцзу на-
зывают одну из фантастических рас — имевших 
огромный запас сил саянов, за счет чего они и 
выживали. Недалеко от них жила еще одна раса, 
очень похожая на людей, двигавшаяся по пути 
цивилизации и развития технологий. Однажды 
саяны вероломно напали на соседей, разрушая 
их мир, после чего украли все их технологиче-
ские и военные изобретения и принялись поко-
рять другие миры, стали тиранами и не могли 

25  Глазунова Л. Китайцев разозлил юбилей Владивостока. Дипломатический скандал вскрыл проблемы в военных от-
ношениях. News.ru. URL: https://news.ru/asia/kitajcev-razozlil-yubilej-vladivostoka/ (дата обращения: 20.10.2020).

насытиться кровью, богатством и беспредельной 
властью. Конечно же, далеко не каждый китай-
ский гражданин знает об этой саге и переносит 
образ саянов на русских, но в этнофолизме “во-
яки” можно увидеть некоторые черты, которы-
ми при желании легко объяснить определенные 
аспекты российской истории и национального 
характера. То есть, русские — некогда могуще-
ственная раса, сильная, но грубая и не слишком 
умная» [Беседа с В. Н. Баргачевой].

Другой китайский туризм

Между тем каждый год только в Петербурге 
и Москве получают гидовские лицензии не-
сколько десятков квалифицированных специ-
алистов, зачастую совмещающих профессию 
гида с преподаванием или научной работой, и 
способных грамотно разрешать большую часть 
озвученных проблем и сглаживать острые мо-
менты, работать настоящими культурными по-
слами. Ныне, пользуясь несовершенством за-
конодательства, китайский теневой бизнес не 
подпускает их к «списочным» группам из КНР, 
и профи работают в основном с гостями из 
Гонконга, с Тайваня, с китайскими диаспорами 
в ЮВА. Из беседы с П. Рысаковой становится 
понятно, что это совсем другие туристы; их ин-
тересы и предпочтения сильно отличаются от 
представителей континентального Китая. Если 
для КНР Россия — сосед и бывший товарищ 
по строительству коммунизма, то для Тайва-
ня — бывший идеологический враг, что долгое 
время прописывалось везде вплоть до школьных 
учебников. Тайваньцы зачастую лучше знают 
дореволюционную русскую культуру, чем совет-
скую. А для Гонконга Россия — просто совсем 
чужая, неизвестная и непонятная страна, при-
влекательная северной природой и красотой. В 
большинстве случаев для тех и других поездка в 
Россию — далеко не первая, а иногда она и во-
все выступает транзитным пунктом по пути в 
другую европейскую страну. «Другие туристы» 
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гораздо требовательнее к условиям и комфорту, 
в путешествии больше ценят досуговую состав-
ляющую. Парадоксально, но образованные и 
более рафинированные гости часто значитель-
но меньше интересуются историей и культурой 
России, чем китайцы из КНР. 

«Серый мокко», Метро-2033 и геолюбовь 
(Или «Что делать?»)

В завершение имеет смысл поговорить о пер-
спективах и способах решения проблем. Главная 
ожидаемая перемена — принятие поправок в за-
конодательство, закрепляющих давний стандарт 
Минтруда, по которому гид-переводчик должен 
иметь российское гражданство. В соответствии 
с законопроектом, принятым Госдумой в первом 

26  Законопроект № 864169-7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчи-
ков и инструкторов-проводников. ГосДума РФ. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/864169-7 (дата обращения: 
20.10.2020).

чтении 15 июля 2020 г.26, на федеральном уровне 
будут установлены единые нормы по оказанию 
услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и ин-
структоров-проводников, порядок и критерии 
их аттестации (с подтверждением раз в пять лет) 
и требования к образованию, стажу, профессио-
нальным знаниям и навыкам гида. Как отмечает 
П. Рысакова, проблемы, связанные с китайским 
туризмом, достаточно универсальны во всех 
странах, где есть бреши в законодательстве, через 
них проходили и страны ЮВА, и Турция, и Ев-
ропа. Катализатором изменений должны высту-
пить трудовые кадры. Принятие законопроекта 
о гражданстве и лицензировании гидов позво-
лит начать процесс регулирования, и, разуме-
ется, необходимо контролировать деятельность 
существующих китайских фирм, принуждая их 

Илл. 11. Прикоснуться 
к императорской роскоши 
можно в парках Петергофа 
под Санкт-Петербургом 
Фото © Shutterstock
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к прозрачности, к нормальной системе зарплат, 
к уплате налогов и т. д. Улучшению контроля 
финансовых потоков поможет также освоение 
музеями и различными бизнесами китайских 
платежных систем UnionPay и WeChatPay. 

Другой важный момент — потенциальная 
либерализация визового режима с Китаем, 
вызывающая отторжение ряда российских тур-
фирм, боящихся потерять доход, получаемый в 
коллаборации с китайскими туроператорами. 
Скорее всего, это вопрос времени: рано или 
поздно механизм безвизовых списков — один 
из корней зла — уйдет в прошлое. Китайский 
средний класс и молодежь сейчас мало ездят в 
Россию: передвижение в группах их не привле-
кает, а процесс получения российской визы мо-
жет вызывать отторжение как стоимостью, так 
и трудоемкостью. Схожие моменты отмечает 
Д. С. Панарина в статье о российско-филиппин-
ском туризме [Панарина, 2018]. В Китае всего че-
тыре авторизованных визовых центра РФ, однако 
предприимчивые китайцы наладили довольно 
удобные сервисы, где весь процесс оформления 
с доставкой документов на дом занимает пример-
но неделю и стоит порядка 800 юаней (8000 ру-
блей). Предполагаемая стоимость электронной 
визы — 40 долларов (3100 рублей по текущему 
курсу), что дешевле и проще, но не радикально. 
Имеет смысл задуматься о привлекательности 
России как направления для поездок молодого, 
современного Китая — здесь в наличии большой 
потенциал [Беседа с В. Н. Баргачевой].

«Лаборатория изучения китайского туризма» 
ознакомилась с «Отчетом об изменении потре-
бительских привычек туристов поколения Z» от 
онлайн-агентства индивидуальных путешествий 
Mafengwo и заключила, что «поколение Z, по-
явившиеся на свет в конце 90-х – начале нулевых 
годов, сегодня составляет 19 % населения КНР. 
…пока лишь малая часть этой огромной армии 
потребителей располагает средствами для путе-

27 Санкт-Петербургская Ассоциация гидов-переводчиков китайского языка. URL: https://www.facebook.com/photo?
fbid=3287071421332571&set=a.212056952167382 (дата обращения: 20.10.2020).

28 Фан Фэй. «Серый мокко» о Китае для русских и о России для китайцев. URL: https://taplink.cc/greymocha (дата 
обращения: 20.10.2020).

шествий и имеет возможность принимать само-
стоятельные решения, но ее потребительский 
потенциал трудно переоценить. В молодом воз-
расте зарождаются мечты, которые многие реа-
лизуют, уже повзрослев. Поэтому интерес моло-
дежной аудитории к той или иной дестинации, 
пусть виртуальный, через несколько лет вполне 
может перерасти в значительный туристский 
спрос». В рейтинге ТОР-50 самых популярных 
иностранных направлений фигурируют сразу 
три российских города: Москва, Владивосток и 
Санкт-Петербург, притом что список включает 
все привычные и удобные для Китая азиатские 
направления (плюс, излюбленные города Евро-
пы). Однако необходимо понимать, что это по-
коление будет искать в России новые смыслы, 
и русская старина и советские знаковые досто-
примечательности будут ему либо неинтересны, 
либо восприниматься в ином свете. Например, 
«московское метро больше не парк культуры ста-
линского периода. Новые китайские туристы, 
спускаясь по эскалатору, будут искать декорации 
ставшей популярной в Китае видеоигры “Метро 
2033” по сюжету одноименного романа Дми-
трия Глуховского о постапокалиптической жиз-
ни в полуразрушенной московской подземке. 
В конце января 2020 г. китайская коллекция 
кино-травелогов комедийного формата “За-
терянные в...”, начатая в 2012 г., пополнилась 
сентиментальной комедией “Затерянные в 
России”»27. 

Возникает вопрос: насколько Россия готова 
принимать китайских туристов, освобожденных 
из неволи замкнутых групповых туров? Можно 
прислушаться к мнению Фан Фэя, журналиста, 
уже 15 лет живущего в России и в 2014 г. запу-
стившего проект «Серый мокко»28 — первый 
подкаст о жизни в России на китайском языке. 
Фан отмечает целый ряд аспектов, требующих 
совершенствования. Среди них отсутствие в 
регионах ярких местных блюд, что сложно по-
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нять человеку из КНР, где существует не меньше 
восьми региональных кухонь29 и более практи-
ческие моменты — недостаток общественных 
туалетов и почти полное их отсутствие в ме-
тро. И главное — перевод указателей и прочей 
информации на китайский язык. В последние 
годы многие популярные музеи, бизнесы и го-
родские пространства сделали попытки такого 
перевода, но Фан о них невысокого мнения: он 
считает, что эти тексты, изначально составлен-
ные на русском языке, не отвечают китайскому 
менталитету, не говоря уже о вопиющих случаях 
машинного перевода, превращающих «Красную 
площадь» в «колбасу», а «Патриаршее подворье» 
в «Деревню, где ценят мужчин и пренебре-
гают женщинами». Фан признает: интернет 
пестрит множеством равно комичных случаев 
перевода с китайского на русский, но разница в 
том, что в Китае к машинному переводу прибе-
гает мелкий бизнес, а в России казусы случаются 
и на высшем уровне. Помимо прочего, к сожа-

29 Интервью с автором подкаста «Серый мокко» о жизни китайца в России. Afisha.Daily. URL: https://daily.afisha.ru/
relationship/16532-zhizn-sovremennogo-kitayca-v-rossii-sozdatel-proekta-seryy-mokko-o-mifah-i-stereotipah/ (дата 
обращения: 20.10.2020).

30 Санкт-Петербургская Ассоциация гидов-переводчиков китайского языка URL: https://www.facebook.com/groups/
1625460254429259 (дата обращения: 20.10.2020).

лению, существует имидж России как страны, 
где местное население не любит иностранцев, а 
полиция в любой момент может задержать чужа-
ка без объяснения причин. 

Зародилось недавно в Китае и увлечение мод-
ной «географической лирикой»30, изначально 
задуманной как мнемоническая техника для запо-
минания географических названий, но сложив-
шейся в соответствии с китайской литературной 
традицией в счетные наборы текстов: «Восем-
надцать писем о геочувствах», «Двенадцать слов 
о геолюбви», «Двадцать геопризнаний» и т. п. 
В списках уже замечены две российские локации. 
«Ты теплое течение Атлантики, а я полярный 
Мурманск, и лишь с тобой мой порт не замерзает 
никогда». «Моя любовь как схема Московского 
метрополитена; словно стрелы из самого сердца 
достигают каждого уголка». Хочется, чтобы Рос-
сия приобрела и сохранила именно такой образ и 
стала краем, куда можно приехать, не пожалев, и 
мечтать вернуться опять (Илл. 12). 

Илл. 12. Привет, умытая Россия! Фото © Shutterstock
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В начале XVII века в Европе была создана Дат-
ская Ост-Индская компания (Dansk Østindisk 
Kompagni). Опорным пунктом датчан в Индии 
стал город Транкебар (крепость Дансборг). Еще 
через столетие, в самом начале XVIII века, на 
Коромандельском побережье появились первые 
лютеранские миссионеры. Именно в это время 
в Транкебаре была создана Датская королевская 
миссия, финансируемая королем Фредериком 
IV и состоявшая, главным образом, из немцев, 
выпускников университета саксонского города 
Галле. Галльские миссионеры не только активно 
проповедовали среди местного населения, но 
и изучали языки региона, занимались перево-
дами христианской литературы с последующей 
публикацией в созданной ими же типографии, 
обучали неофитов из числа местных детей. В до-
кументах миссии сохранилось много сведений о 

школе для юных индийских христиан. Одним из 
первых миссионеров в Транкебаре стал пастор 
Бартоломеус Цигенбальг, проживший в Индии 
с 1706 по 1719 г. Сохранилось большое количе-
ство писем пастора друзьям и коллегам. Главным 
образом Цигенбальг рассказывает в письмах о 
работе миссии: об обращении местных жите-
лей в христианство, об изучении языков и вы-
полнении переводов, о создании типографии и 
публикации христианской литературы, об от-
крытии в Транкебаре школы для детей и о рабо-
те в ней. Чтение писем знакомит нас с судьбой 
некоторых учеников Транкебарской школы, в 
том числе оказавшихся среди первых индийцев, 
совершивших путешествие в Европу.

Ключевые слова: Индия, Транкебар, Циген-
бальг, Датская королевская миссия, Галльский 
университет, индийцы в Европе
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At the beginning of the 17th century, the Danish 
East India company (Dansk Østindisk Kompagni) 
was established in Europe. In particular, Tranquebar 
(Dansborg fortress) became the stronghold of the 
Danes in India. In another hundred years, at the 
very beginning of the 18th century, the first Lutheran 
missionaries appeared on the Coromandel coast. At 
this time the Danish Royal mission was established 
in Tranquebar, funded by king Frederick IV. It 
consisted mainly of Germans who graduated from 
the University of the Saxon city of Halle. Those 
missionaries not only actively preached among the 
local population, but also studied languages of the 
region, translated Gospels into local languages and 
then published it in the printing house they created. 
They also trained neophytes from among the local 
children. Mission documents contain plenty of 

information about the school attended by young 
Indian Christians. One of the first missionaries in 
Tranquebar was pastor Bartholomäus Ziegenbalg, 
who lived in India from 1706 to 1719. Significant 
number of pastor’s letters to his friends and colleagues 
are still preserved. Ziegenbalg mainly writes in his 
letters about the work of the mission: Converting 
local residents to Christianity, teaching and studying 
different languages, making translations, creating the 
printing house and publishing Christian literature, 
opening a school for children in Tranquebar and 
working in it. Among other things these letters 
introduce us to the life of some students of the 
Tranquebar school: Some of them became the first 
Indians to travel to Europe. 

Key words: India, Tranquebar, Ziegenbalg, Dan-
ish Royal mission, University of Halle, Indians in 
Europe 
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Илл. 1. Крепость Дансборг («Датский форт») функционировала с 1620 г. 
По: URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Файл:Fort_Dansborg.JPG



европейцы в азии

208

Да был ли мальчик-то, может, 
мальчика-то и не было?

М. Горький

Датская Ост-Индская компания (Dansk Øst-
indisk Kompagni) была создана в начале XVII 
в. Ее главным центром в Индии стал город 
Транкебар (крепость Дансборг; Илл. 1), лежа-
щий в 250 километрах от Мадраса. В первых 
годах XVIII в. на Коромандельском побережье 
появились лютеранские миссионеры, прибыв-
шие из немецкого города Галле. В ту эпоху 
Галльский университет был центром пиетиз-
ма, тесно связанным с «Датской королевской 
миссией» на юге Индии. С самого начала 
своего существования миссия, финансируе-
мая королем Дании Фредериком IV (Илл. 2), 
комплектовалась, главным образом, из немцев, 
устремлявшихся в далекие земли с благородной 

1 August Hermann Francke (1663–1727) — профессор Галльского университета, в 1691 г. получил должность пасто-
ра в Глаухау, а затем стал преподавателем греческого и восточных языков в недавно (1694 г.) основанном универ-
ситете. В 1698 г. получил должность профессора на теологическом факультете того же университета. См.: Liste 

целью нести невежественным язычникам слово 
Божие. 

В разные периоды своего существования миссия 
включала в себя людей, имена которых известны 
не только благодаря их богоугодной деятельности, 
но и потому что многие из них внесли весомый 
вклад в изучение Индии и индийских языков евро-
пейцами. Все же именно миссионерская работа 
была для них основной: крещение местных жите-
лей, проповеди, переводы христианских текстов, 
создание типографии, издание религиозной ли-
тературы. Наконец, педагогическая деятельность: 
в ведении миссии находилась школа, где обуча-
лись дети Транкебара, принявшие крещение. 
Бóльшая часть источников (письма в Европу и 
отчеты, регулярно публиковавшиеся в соответ-
ствующих изданиях вдохновителем и идеологом 
Галльских пиетистов А. Г. Франке1; Илл. 3) со-
держит сведения именно об этой работе. 

Илл. 2. Фридрих IV (1671–1730), 
король Дании и Норвегии

в 1699–1730 гг. По: URL: http://

www.payer.de/quellenkunde/

quellen1517.htm

Илл. 3. Профессор Август Германн Франке (1663–1727) 
По: URL: https://digital.francke-halle.de/mod1/content/pageview/141865
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У самых истоков деятельности миссии в Тран-
кебаре стоял человек, хорошо известный в кругу 
индологов, — пастор Бартоломеус Цигенбальг 
[Никольская, 2020]. Первый из европейцев, 
познакомившийся с тамильским языком и со-
ставивший его грамматику [Annotated Bibli-
ography… 2010, p. 24], первый из европейцев, 
изучавший религию юга Индостана, сведения 
о которой были включены в фундаментальный 
труд «Genealogie der Malabarischen Götter». Его, 
впрочем, отказались печатать в Европе при жиз-
ни Цигенбальга (Илл. 4), обвинив пастора в 
попытке распространения языческих суеверий 
среди европейцев [Sweetman, 2004, p. 21]. 

Прибыв в Транкебар еще в 1706 г., Цигенбальг 
провел на Коромандельском берегу всю остав-
шуюся жизнь вплоть до 1719 г. Перерыв в его 
работе случился в с 1714 по 1716 год, когда он 
отправился в Европу с целью поправить здо-
ровье, пошатнувшееся в индийском климате. 
Вновь вернувшись в миссию к августу 1716 г., 
он привез с собой молодую жену Марию До-
ротею, урожденную Зальцман. Рассказ об их со-
вместном плавании есть и в письмах пастора в 

von Universitätsprofessoren. Catalogus Professorum Halensis. URL: https://www.catalogus-professorum-halensis.de 
(дата обращения: 26.06.2020). 

Европу к друзьям и коллегам [Ziegenbalg, 1955], 
и в дневнике, который вела молодая пасторша во 
время плавания [Der Königl… 1717, S. 968–984]. 

В первых строках письма, отправленного па-
стором в Галле сразу по прибытии в Мадрас 
и опубликованном в том же издании, что и 
дневник Марии Доротеи, есть странная деталь. 
Пастор пишет, что по милости Господа он, 
наконец, вновь оказался «среди малабарских 
язычников в Ост-Индии» («…hier in Ost-Indi-
en unter den Malabarischen Heiden…»), а с ним 
вместе — его жена и индийский отрок («…
mit mir zugleich meine Frau und der Indianische 
Knabe») [Der Königl… 1717, S. 961]. Однако 
в описаниях морских приключений никакого 
индийского отрока ни он, ни его супруга не 
упоминают, хотя описания эти весьма под-
робны и обстоятельны, особенно у Марии До-
ротеи. О каком же отроке пишет Цигенбальг? 
И если индийский подросток действительно 
вместе с пасторской четой оказался на борту 
«Принца Фридриха», что шел в Мадрас из Ан-
глии, то каким же образом прежде он попал в 
Европу?

Илл. 4. Бартоломеус Цигенбальг 
(1682–1719), миссионер, автор грам-
матики тамильского языка 
По: URL: http://www.payer.de/

quellenkunde/quellen1517.htm
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Безымянные отроки 

Для ответа на этот вопрос стоит понять, какая 
в принципе роль отводилась детям в деятельно-
сти миссии. Письма Цигенбальга ясно демон-
стрируют: именно воспитанию юных христи-
ан Транкебара придавалось особое значение! 
Их, разумеется, прежде всего, учили и настав-
ляли в благочестии. Однако помимо заботы об 
их разуме и бессмертных душах, внимание уде-
лялось и телу: дети из бедных семей ежедневно 
снабжались всем необходимым. Так, в своем 
письме г-ну Люткенсу2 в Копенгаген от 28 ав-
густа 1708 г. Цигенбальг сообщает, что держит 
в своем доме малабарскую школу с двумя пре-
подавателями (Praeceptor), где дети регулярно 
получают еду, питье и одежду [Ziegenbalg, 1955, 
S. 79]. В том же письме пастор приводит и ре-
жим дня своих учеников, включающий, с пере-
рывом на час жары, молитвы и учебу, которая в 
перспективе заканчивается экзаменами. 

В письмах из миссии дети обычно безы-
мянны: их имена встречаются лишь в исклю-
чительных случаях, когда кто-то из учеников 
выделается из общей массы. В этих случаях у 
историка появляется уникальная возможность 
проследить в деталях жизненный путь ученика 
миссионерской школы Транкебара, жившего 
три столетия тому назад. 

Исходя из писем, в определенный момент у 
Цигенбальга с коллегами возник необычный 
план, который они спешно попытались вопло-
тить в жизнь (в 1711 г. упоминания нем появля-

2 Люткенс, Франц Юлиус (1650–1712) — датский придворный капеллан [Jeyaraj, 2006, р. 29]. 
3 Так, скажем, дхармашастра Ману включает совершившего путешествие по морю (samudrayāyin) в перечень лиц, 

которые не могут принимать участие в жертвоприношении богам и предкам (III. 158). См. об этом подробнее: 
[Kane, 1973, р. 933]. Уже в эпоху Нового времени подобное отношение к путешествиям привело к исключению из 
касты Махатмы Ганди перед его поездкой в Лондон. Один из аргументов против переезда в Англию, предъявлен-
ный ему: «Там невозможно жить, не нарушая заветов нашей веры… Там надо будет есть и пить вместе с европей-
цами… Там невозможно не изменить своей религии!» [Ганди, 1959, с. 68–69].

4 В связи с этим возникает естественный вопрос: насколько тема кастовых ограничений сохраняла свою актуаль-
ность при смене вероисповедания (поскольку в миссионерских документах речь идет, главным образом, об ин-
дийцах, принявших христианство). Этот вопрос не имеет однозначного ответа, однако многие европейские ав-
торы отмечали поверхностность христианизации индусов. Одним из проявлений проблемы остается сохране-
ние традиций кастовой иерархии хотя бы на уровне поведения в быту. Достаточно вспомнить пассаж из романа 
Арундати Рой «Бог мелочей», где упоминаются «христиане высших каст» [Рой, 2015, с. 45]. 

ются в переписке все чаще). Суть плана состояла 
в том, чтобы отправить нескольких (сперва дво-
их или троих) детей на учебу в Европу, чтобы 
потом, вернувшись, они приносили пользу мис-
сии, обучая других. И если, полагал Цигенбальг, 
родители убедятся в том, что их сыновья возвра-
щаются в целости и сохранности, они впредь 
не будут бояться таких поездок и для других 
детей (см., например: [Ziegenbalg, 1955, S. 196, 
205–206, 267, etc]). 

В самом деле, изначально жители Транкеба-
ра, видимо, не слишком благосклонно приняли 
предложения отсылать детей далеко за море. Это 
не удивительно: начиная с древности, именно 
дальние поездки и путешествия (особенно мор-
ские!) представляли существенную угрозу для ка-
стового индуса. Не в последнюю очередь, потому 
что, будучи оторванным от своего сообщества и 
территории, он с большим трудом мог соблюдать 
предписания и запреты, соответствующие его со-
циальному положению, а значит, подвергал себя 
большому риску3. Кастовый статус учеников 
транкебарской школы нам доподлинно неизве-
стен (тема касты в документах миссионеров во-
обще представлена слабо), однако даже невысокое 
положение в иерархии требует соблюдения опре-
деленных жизненных норм, нарушение которых 
чревато ритуальным осквернением4. Потому, ве-
роятно, родители и не спешили отправлять своих 
детей навстречу светлым перспективам европей-
ского образования.

Однако вернемся к плану Цигенбальга, по-
скольку именно в его контексте впервые в пись-
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мах из Транкебара появляются упоминания отро-
ка, называемого по имени, — некоего Тимотеуса 
(Timotheus). 15 сентября 1711 г. из Мадраса в Ев-
ропу должен был отплыть английский корабль, 
на борту которого домой планировал вернуться 
коллега Цигенбальга, Генрих Плутшау5, имевший 
предписание доставить индийских подростков в 
Германию. В преддверии грядущего возвращения 
Плутшау в Европу миссионеры заблаговременно 
выбрали двух мальчиков, выделявшихся благоче-
стием и успехами в учебе (имена нам неизвест-
ны). Однако для путешествия в Европу требова-
лось согласие родителей. 

Время шло, дата поездки неумолимо при-
ближалась, а согласия так и не было. Медлить 
больше было нельзя. Так на корабль вместо двух 
подающих надежды учеников и попал Тимотеус, 
о котором сам Цигенбальг, словно извиняясь, 
пишет, что хоть он и обучается в школе уже два 
года, но пока, в отличие от других детей, так и не 
достиг особых успехов в учебе. Впрочем, пола-
гает пастор, в молитвах и поведении он преуспел 
(«jedoch hat er im Gebet und äußerlichen Wandel 
gar feine Kennzeichen von sich verspüren lassen»). 
Потому-то его и выбрали, не найдя в спешке 
кого-либо, более подходящего («weil wir in der 
Eil keinen anderen zur Hand hatten») [Ziegenbalg, 
1955, S. 196–197]. Ученик этот, если верить сооб-
щениям пастора, прежде состоял в услужении у 
него дома (кстати, позднее, когда Тимотеус жил 
в Европе, слугами в доме Цигенбальга стали его 
мать Эуника и брат Титус). 

Судьба Тимотеуса 

Сегодня именно Тимотеуса считают первым 
индийцем, посетившим Германию [Annotated 
Bibliography… 2010, р. 27]. Предполагалось, что 

5 Генрих Плутшау родился в Везенбурге (Мекленбург) в 1677 г. Учился в Галле, принял сан в Копенгагене в 1705 г., 
откуда и отправился 29.11.1705 в Индию вместе с Цигенбальгом. В Транкебаре находился с июля 1706 г. до сен-
тября 1711 г. В 1711 г. вернулся в Европу. Был пастором Бейенфлиета в Гольштейне, где и скончался 04.01.1752 г. 
[Annotated Bibliography… 2010, p. 27].

6 Иоганн Эрнст Грюндлер (1677–1720) — друг и коллега Б. Цигенбальга. Одной из сторон деятельности Грюндлера 
было изучение (по тамильской литературе и личным наблюдениям) индийской медицины. Созданный им ма-
нускрипт «Medicus Malabaricus» так и не был опубликован и в рукописном виде хранится архиве Франке в Галле 
[Dharmapal-Frick, 1994, S. 106, 151–152].

он 2–3 года будет получать европейское образо-
вание, а затем вернется в Индию, где станет слу-
жить делу Господа, превратившись в «полезный 
инструмент» для общины («ein nützliches Instru-
ment») [Ziegenbalg, 1955, S. 266].

Итак, начиная с этого времени, Тимотеус по-
стоянно фигурирует в переписке: ему передают 
приветы от родственников и бывших соучени-
ков, а также сообщают о его успехах. Впрочем, 
успехи эти, видимо, не слишком впечатляют 
миссионеров: сказался излишне поспешный вы-
бор кандидата для обучения в Европе.

Регулярно появляющиеся в последующие годы 
упоминания Тимотеуса в переписке достаточно 
скупы. Мы обнаруживаем отрока то в Германии 
(в Галле), то в Англии, то в Дании. И, похоже, с 
течением времени надежды на превращение его 
в так необходимый общине «полезный инстру-
мент» высказываются все реже. К слову сказать, 
даже через два года после прибытия Тимотеуса 
в Европу Цигенбальг и его коллега Грюндлер6

в письме упоминают «oles» (нарезанные на 
полосы пальмовые листья), которые, получив от 
него, читают друзья. В этой связи авторы письма 
настаивают на том, что уже необходимо, в конце 
концов, научить мальчика пользоваться пером 
и бумагой! [Ziegenbalg, 1955, S. 292]. И вот в 
1714 г. миссионеры приходят к неутешитель-
ному выводу: дальнейшие попытки обучить от-
рока бессмысленны, а для воплощения в жизнь 
планов миссии по созданию «полезного инстру-
мента», очевидно, следует отправить в Европу 
кого-то другого [Ziegenbalg, 1955, S. 407]. 

Поскольку в письмах с регулярным постоян-
ством возникает вопрос о долгожданном воз-
ращении Тимотеуса в Транкебар (семья ждет 
его с нетерпением), уместно задаться вопросом: 
не его ли везла на борту «Принца Фридриха» 
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чета Цигенбальгов? Ведь еще в 1711 г., когда 
мальчика отправили в Европу, речь шла всего 
о паре лет, и срок этот давно истек. Однако со-
гласно письмам, и после прибытия супругов в 
Транкебар (август 1716 г.) тема возвращения 
Тимотеуса на родину продолжает обсуждаться. 
Кроме того, уже в 1717 г. мы вдруг обнаружи-
ваем отрока в Дании [Ziegenbalg, 1955, S. 489]. 
В том же письме, наконец, появляется некоторая 
ясность в отношении того, в каком качестве по-
сле возвращения он сможет служить общине. 
Цигенбальг и Грюндлер пишут, что с радостью 
ожидают его домой, особенно теперь, когда из 
Лондона в Транкебар доставлен переплетный 
станок (Buchbinder-Apparat)! Это позволяет 
понять, что из юноши невеликого ума не полу-
чилось сделать наставника для транкебарских де-
тей, но удалось вырастить профессионального 
переплетчика, чьи навыки были так необходимы 
в транкебарской типографии. 

Забегая вперед, стоит сказать, что именно в 
этом статусе до конца своей жизни Тимофей и 

7 Дал Николаус (Dal Nicolaus, 1690–1747) — миссионер и теолог, автор трудов на латыни и португальском, а также 
грамматики португальского языка. В отличие от большей части немцев из Датской королевской миссии, Дал учил-
ся не в Галле, а в Йене. см.: Dal, Nicolaus. Das Bundesarchiv. URL: https://www.bundesarchiv.de/nachlassdatenbank/
viewsingle.php?category=D&person_id=17005&asset_id=18397&sid=5e41e96c5f61cb134677c#content (дата обра-
щения: 03.04.2020).

8 См.: Tagebuch von Christoph Theodosius Walther, Nikolaus Dal, Martin Bosse und Christian Friedrich Pressier. Franckesche 
Stiftungen: URL: https://digital.francke-halle.de/fsha/content/titleinfo/597994 (дата обращения: 03.07.2020).

служил общине. Из более позднего источника 
1726 г. (семь лет спустя после смерти Циген-
бальга) — дневника миссионеров (Николауса 
Дала7 и др.), мы узнаем о смерти типографско-
го переплетчика, некоего Тимотеуса Кудиана 
(Timoteheus Kudian) и о срочной необходимо-
сти найти ему замену8. Очевидно, в покойном 
следует видеть отрока, в 1711 г. отправившегося в 
Европу вместе с Грюндлером, за неимением дру-
гих талантов, обученного переплетному делу, и 
с таким нетерпением ожидаемого на родине. 

«Живой разговорник»

Таким образом, становится очевидным, что в 
1716 г. Тимотеус никак не мог оказаться в числе 
спутников четы Цигенбальгов во время плавания 
в Индию. Ибо в то время, когда те плыли через 
Атлантику, он, первый индийский мальчик, посе-
тивший Германию, этот «неудачный проект», все 
еще пытался научиться хоть чему-нибудь полез-
ному в Европе. Значит, существовал и второй?

Илл. 5. Друг и коллега 
Б. Цигенбальга Иоганн Эрнст Грюндлер 
(1677–1720). По: URL: http://www.payer.

de/quellenkunde/quellen1517.htm
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Ответ на этот вопрос мы найдем все в тех же в 
письмах Цигенбальга. 17 января 1715 г., огибая 
Мыс Доброй Надежды, пастор пишет своему на-
ставнику Августу Герману Франке и сообщает, 
что взял в путешествие отрока, который, выра-
жаясь современным языком, имеет большой по-
тенциал и после возвращения в Транкебар опре-
деленно сможет принести пользу общине. Имя 
«нового проекта», этого «полезного инструмен-
та» № 2 — Малейаппа (Maleiappen), которого, 
как уточняет пастор, многие называют Петру-
сом — имя, как и «Тимотеус», полученное уче-
ником при крещении. Пастор планировал, что в 
Европе Петрус выучит немецкий язык и освоит 
европейскую систему счета, чтобы в дальнейшем 
преподавать в миссионерской школе Транкеба-
ра. В отличие от ситуации с первым мальчиком, 
сроки пребывания Малейаппы в Европе были 
заранее оговорены: Цигенбальг дал обещание 
привезти его обратно ровно через два года (к 
тому времени он как раз планировал закончить 
свои дела) [Ziegenbalg, 1955, S. 414–415].

Интересно, что во время пребывания Циген-
бальга в Европе Малейаппа, похоже, постоянно 
находился при пасторе, куда бы тот ни направ-
лялся [Ziegenbalg, 1955, S. 428, 441, etc]. По 
крайней мере, сведений о том, его определили 
для обучения в какой-либо конкретный 
европейский город, письма не содержат (в слу-
чае с Тимотеусом это происходило довольно 
часто). Очевидно, у Цигенбальга были свои ре-
зоны иметь Петруса, которого он обыкновенно 
именует «мой индиец», всегда под рукой.

Почему же Малейаппа, хоть и отправился в 
Европу для обучения, постоянно находился при 
пасторе? И на этот вопрос можно найти ответ в 
переписке. В письме к А. Г. Франке Цигенбальг 
пишет совершенно ясно: Петруса он взял с со-
бой, чтобы за время двухлетнего путешествия 
не забыть тамильский язык («…damit mir selbst 

9 Георг-Якоб Кер (1692–1740) — немецкий ученый, обучался в университете Галле, с марта 1732 г. состоял на служ-
бе в Коллегии Иностранных дел в Российской империи, был переводчиком с арабского, персидского и турецко-
го языков. Помимо этого в его обязанности вменялось обучение этим языкам русских студентов. Георгу-Якобу 
Керу принадлежит проект создания общества для изучения восточных языков — прообраза будущего Института 
Востоковедения (см., например, Институт востоковедения РАН… 2018, с. 15].

diese Sprache durch die zweijährige Reise nicht 
etwa möchte ungeläufig werden…»): Пастор 
планировал ежедневно разговаривать с ним 
на малабарском (как он именует тамильский)
[Ziegenbalg, 1955, S. 414–415]. Иными словами, 
Малейаппа играл при Цигенбальге роль своего 
рода «живого разговорника», всегда находивше-
гося в его распоряжении. 

Миссионеры и языки Индии 

В связи с этим не мешает вспомнить, как имен-
но первые миссионеры изучали языки Индии. 
Так, к примеру, для Цигенбальга и Плутшау зна-
комство с тамильским началось в компании мест-
ных школьников. А затем, освоив азы, оба мисси-
онера выработали свои методы. В ранний период 
своего пребывания в Транкебаре (1708) Циген-
бальг писал г-ну Люткенсу в Копенгаген о том, 
как обыкновенно проходит его день. Этот распо-
рядок ясно демонстрирует, сколь много времени 
отводилось изучению языка. Так, с 6 до 7 утра, 
если верить письму, пастор занимался толкова-
нием Лютеровского катехизиса на тамильском 
языке, с 7 до 8 — повторением слов и выражений 
(Vocabula und Phrases), с 8 до 12 — чтением вслух 
«малабарских книг, которые не читал прежде». 
После перерыва на обед, отдых и катехизацию, с 
трех часов он вновь приступал к чтению книг на 
тамильском, продолжавшемуся до пяти, а затем — 
с половины седьмого до восьми [Ziegenbalg, 1955, 
S. 76–77]. 

К этим регулярным занятиям следует добавить 
и постоянную практику: общение с местными 
жителями. Очевидно, именно разговорную прак-
тику служители Транкебарской миссии почитали 
главным инструментом в освоении языка. Так, 
преемник Цигенбальга, Бенджамин Шульце осо-
бо подчеркивал в письме к Г. Я. Керу9 значение 
живого общения в изучении тамильского: «Этот 
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язык очень сложно понимать, ибо надо учиться 
читать правильно буквально каждое слово, а чет-
ких правил [чтения] до сего дня не существует. 
То, что было составлено блаженным пастором 
Цигенбальгом10, хорошо, однако поскольку 
здесь этот [язык] звучит со всех сторон, такое 
руководство не требуется, ибо ежедневное обще-
ние учит лучше, чем наставление в грамматике. 
Г-н магистр Грюндлер и я выучили язык безо 
всякой грамматики. И думается мне, никто бы не 
смог изучить язык по одному лишь грамматиче-
скому руководству» 11. 

Итак, у пастора Цигенбальга во время его путе-
шествия в Европу был с собой «живой разговор-
ник», позволявший ему регулярно практиковаться 
в тамильском языке. Однако, вполне вероятно, что 
этой задачей деятельность отрока Петруса не огра-

10 Очевидно, речь идет о «Grammatica Damulica», упоминавшейся выше.
11 РГАДА, ф. 191, д. 141, л. 133–134.
12 РГАДА, ф.191, д. 141, л. 112–113.

ничивалась: именно в 1714–1716 гг. Бартоломеус 
Цигенбальг завершал работу над «Grammatica 
Damulica» (Илл. 6). Есть основания полагать, 
что и в этом он мог получать посильную помощь 
от своего постоянного спутника. Наконец, если 
вспомнить о том, что юная пасторша во время 
плавания на «Принце Фридрихе» усердно изу-
чала язык мужниной паствы (о чем и она пишет 
в дневнике [Der Königl… 1717, S. 983], и Циген-
бальг в письмах12), то можно легко представить, 
кто помогал ее супругу выступать наставником в 
этих занятиях…  

Может показаться, что у этих предположений, 
нет никаких доказательств. Однако это не совсем 
так. По всей видимости, Малейаппа в самом деле 
был весьма одаренным молодым человеком, и 
это следует не из одних лишь слов Цигенбальга. 

Илл. 6. Титульная страница 
грамматики тамильского 
языка, составленной 
Бартоломеусом Цигенбальгом 
По: URL: https://digital.

francke-halle.de/fsaad/content/

pageview/163864



к. д. никольская. дети транкебара

215

Источники ясно демонстрируют, что деятель-
ность Петруса в миссии после возвращения из 
Европы продолжалась долгие годы, в том числе 
и после смерти его покровителя в 1719 г. 

Вслед за Цигенбальгом во главе миссии на 
какое-то время встал Бенджамин Шульце (1689–
1760). Если Цигенбальг был первопроходцем в 
изучении тамильского (малабарского) языка, то 
Шульце прежде всего прославился благодаря ра-
боте с языком телугу (варуге). Он создал на ла-
тыни грамматику этого языка. Ему же принадле-
жал перевод на телугу текстов Ветхого и Нового 
Завета [Satyanarayana, 2010, S. 240–246]. Он же 
выпустил в Мадрасе подробный словарь библей-
ских терминов на четырех языках — англий-
ском, телугу, тамили и латыни [Satyanarayana, 
2010, S. 247; Pelikan, 1987, S. 9]. Наконец, по-
мимо тамильского и телугу, Шульце изучал дак-
хини (dakkhinī) — диалект хиндустани, до сих 
порраспространенный в некоторых, в том числе 
южных, областях Индии. В 1745 г. Шульце вы-
пустил грамматику этого языка, изложив основ-
ные его правила на латыни [Pelikan, 1987, S. 10]. 

И все же начало деятельности Шульце в Тран-
кебаре связано с продолжением работы его 
предшественника над тамильскими переводами 
христианской литературы, активно печатавши-
мися в местной типографии [Schultze, 1858]. 
И в связи с этим в источниках вновь и вновь 
появляется имя Петера (Петруса) Малейаппы. 
Судя по всему, он длительное время работал над 
переводами вместе с Шульце, свидетельства чего 
сохранились, в частности, в дневниках и пись-
мах миссионера [Liebau, 2003, р. 87–88].

Судьба Петера Малейаппы кажется весьма 
примечательной, однако всю жизнь этот та-
лантливый молодой человек оказывался в тени 
именитых покровителей — сперва Цигенбальга, 
затем Шульце. И хотя активное участие Петера 
в их переводческой деятельности не вызывает 
сомнений, в современной исследовательской 
литературе имя его появляется не часто. Биогра-
фия Малейаппы реконструируется по крупицам 
из лаконичных упоминаний в письмах и днев-
никах миссионеров. 

И все же одно старое издание воспроизводит 
ее почти в полном объеме, снабжая красочны-
ми деталями. По иронии судьбы никакого от-
ношения к науке эта публикация не имеет: речь 
идет о ежегодном периодическом издании для 
детей, печатавшемся Берлинским миссионер-
ским обществом. В этом ежегоднике для юных 
читателей публиковались назидательные исто-
рии, призванные яркими примерами, оформ-
ленными в сказочной стилистике, воспитать в 
подрастающем поколении немцев должное бла-
гочестие. В выпуске за 1865 год [Hosianna, 1865] 
(Илл. 6) среди прочих историй приводятся и 
сюжеты из жизни транкебарской миссии. Одна 
из историй — жизнеописание юного индийца, 
принявшего христианство и работавшего бок о 
бок с Бартоломеусом Цигенбальгом и его со-
ратниками. Если верить авторам, вернувшись 
из Европы, Петер Малейаппа занимался пере-
водами на тамильский язык, сперва вместе с 
наставником, а после его смерти — самостоя-
тельно, преподавал в миссионерской школе и 
даже должен был стать пастором. Однако, как 
пишет издание, «der Mensch denkt, Gott lenkt» 
(«человек предполагает, Господь располагает»): 
в раcцвете лет (вероятно, около 1730 г.) Петер 
Малейаппа умер от холеры. Ныне его тело по-
коится на погосте Транкебара [Hosianna, 1865, 
S. 41–48]. 
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В Санкт-Петербурге в Эрмитаже можно 
увидеть памятники далекого прошлого Вос-
точного Туркестана — фрагменты одной 
стенной росписи из Кучи (Кучара) в ны-
нешнем Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе КНР, а также небольшие скульптуры. 
Было установлено, что они принадлежали 
древней буддийской культуре в Центральной 
Азии, исчезнувшей в X–XI вв. Там же была 
обнаружена библиотека древних манускрип-
тов на китайском, санскрите, пали, тангут-
ском, согдийском и тогда еще неизвестном 

языке, который назвали тохарским, хотя к 
тохарам он прямого отношения не имел, в 
связи с чем и возникла так называемая то-
харская проблема. С тохарской проблемой 
связана история развития научной карьеры 
маститого востоковеда Юрия Николаевича 
Рериха (1902–1960), оставившего занятия 
классической индологией и обратившегося к 
запутанной теме истории и культуры тохар. 
Ю. Н. Рерих поставил вопрос о смещении 
акцента в изучении тохарской проблемы с 
тохароговорящих народов на подлинных 
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В Эрмитаже в отдаленных залах на третьем 
этаже отдельную галерею занимают памятни-
ки Восточного Туркестана (Илл. 1–9). Здесь 
не встретить толп посетителей, наполняющих 
залы западного искусства. Однако для уче-
ных эта небольшая коллекция представляет 

большой интерес: в залах выставлены фраг-
менты стенной росписи, а также небольших 
скульптур из центрально-азиатских оазисов: 
Кучарского, Карашарского и Турфанского, –– 
и с их происхождением связана удивительная 
история. 

тохар, которые могли говорить и на других 
центрально-азиатских языках. Рерих имел 
собственный взгляд на место тохар в исто-
рии Древнего Востока. В работе «Культурное 
единство Азии» он писал, что в домусульман-
ское время в Центральной Азии существовал 
непрерывный пояс буддийских культур от 
берегов Аральского моря до Тихоокеанского 
побережья. Для развития Востока этот пери-
од имел неповторимое значение. Объеди-
нение происходило не военным путем, как, 
например, в эпоху Александра Македонского 
или Чингисхана, а было осуществлено через 
культурную экспансию. Идеи учения Будды 
стали главным фактором в процессе этого 
объединения. Заслуга в таком мощном куль-
турном взлете на Востоке, по мнению Рери-
ха, во многом принадлежала тохарам.

Ключевые слова: Центральная Азия, буд-
дизм, тохары, тохарская проблема, Ю. Н. Ре-
рих, культурное единство Азии 

Для цитирования: Шустова А. М. Ю. Н. 
Рерих и тохарская проблема. Восточный ку-
рьер. 2020. № 3–4. С. 217–229. DOI: 10.18254/
S268684310012452-5

In Sankt-Petersburg in the Hermitage one can 
see the legacy of the remote past of Chinese 
Turkestan. There are fragments of wall paintings 
and some sculptures. It was established that 
they belonged to the ancient Buddhist culture in 
Central Asia, which disappeared in X–XI century. 
A library was also discovered there with the ancient 
manuscripts in Chinese, Sanskrit, Pali, Thangutian, 
Sogdian and in one then unknown language. This 
unknown language was called Tocharian, but it 

turned out that it was not connected directly to 
the Tocharians. (Ptolemy’s Tócharoi). From this 
point originated so called Tocharian Problem. The 
development of scientific career of the Russian 
Asiatic scholar George de Roerich (1902–1960) 
related to the Tocharian Problem. He minimized 
his Indological studies and translations from 
Sanskrit and Pali and began to study the difficult 
theme of the history and culture of Tocharians. 
Prof. Roerich shifted emphasis in the study of 
the Tocharian Problem from Tocharian-speaking 
peoples to the true Tocharians, who could speak 
some other Central-Asiatic languages. George 
de Roerich had his own opinion concerning the 
place of Tocharians in the history of the Ancient 
East. In his article “The Cultural Unity in Asia” 
he wrote that in pre-Islamic period in Central Asia 
there was a continuous zone of Buddhist cultures 
from Aral See to Pacific Ocean. The big territories 
were consolidated in the united cultural area. For 
the history of Asia this period was of unique 
importance. The consolidation of the territories 
and peoples was achieved not through war, as 
under Macedonian or Genghis Khan’s rule, but as 
a result of the cultural expansion. The Buddha’s 
ideas were the main factor in forming this unity. 
According to George de Roerich, such a big 
cultural ascent was made possible in many aspects 
thanks to Tocharians.   

Key words: Central Asia, Buddhism, Tochari-
ans, Tocharian Problem, G. N. Roerich, Cultural 
Unity in Asia
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Илл. 1. В верхнем регистре: донато-
ры-тохары — дама с цветком, воин 
и монахи. В нижнем регистре: 
донаторы — монах, воин и тохарская 
дама. Роспись по сухой штукатурке. 

Куча, Кызыл. VI в. Из материалов 

Турфанской экспедиции А. Грюнве-

деля. Фото из личного архива автора

Илл. 2, 3, 4. Бодхисаттва, фраг-
мент батальной сцены и монах, 
несущий урну-реликварий 
с шарира (см. ниже). Роспись по 

сухой штукатурке. Куча. VI в. Из 

материалов Турфанской экс-

педиции А. Грюнведеля. Фото 

из личного архива автора
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На росписи изображены события после 
смерти и кремации тела Будды Шакьямуни 
неподалеку от Кушинагары. Когда известия о 
кончине Будды достигли городов, где он про-
поведовал, местные князья, принадлежавшие к 
роду Шакья, из которого происходил Учитель, 
осадили Кушинагару, требуя выдать им шари-
ра — реликвии, оставшиеся после кремации 

тела Будды. Однако один из его учеников — 
брахман Дрона — напомнил осаждавшим об 
обете не причинять вреда живым существам 
и остановил готовящееся насилие. Дрона раз-
делил прах Будды на восемь частей, и каждая 
буддийская община получила свою долю; над 
каждой из реликвий были воздвигнуты мемо-
риальные ступы.

Илл. 5, 6. Осада Кушинагары. Карашар, Шикшин. VIII в. 
Роспись по сухой штукатурке. Из материалов Первой Русской Туркестанской экспедиции С. Ф. Ольденбурга 

(1909–1910 гг.). Государственный Эрмитаж. Фото из личного архива автора

Илл. 7. Бодхисаттвы и монахи. Сцена проповеди. Карашар, Шикшин. К. VIII–IX в. 
Роспись по сухой штукатурке. Из материалов Первой Русской Туркестанской экспедиции С. Ф. Ольденбурга 

(1909–1910 гг.). Государственный Эрмитаж. Фото из личного архива автора
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В первом тысячелетии нашей эры оазисы, расположен-
ные на северной ветви Великого Шелкового пути, стали 
центрами расцвета своеобразной буддийской культуры, 
потрясающей современных исследователей образцами 
своего искусства. Долгое время эти памятники оставались 
сокрытыми и заброшенными, постепенно разрушаясь со 
временем, пока не были открыты в конце XIX – начале ХХ в. 
европейскими и российскими учеными. То, что удалось 
обнаружить в районе Таримского бассейна, стало сенса-
цией в научном мире. Помимо произведений изобрази-
тельного искусства и вещей материальной культуры были 
обнаружены тексты на неизвестном и очень архаичном 
языке, написанные на древней бумаге (Илл. 10), деревян-
ных табличках и даже на пальмовых листьях. Более того, 
были найдены мумии древних людей, очень похожих на 
современных европейцев.

Илл. 8. Ученики Будды Шакьямуни. 
Фрагмент стенной росписи. Куча. Кызыл. 

V–VI вв. По: Пещеры тысячи будд. Рос-

сийские экспедиции на Шелковом пути. 

К 190-летию Азиатского Музея. Каталог 

вставки. Санкт-Петербург: Изд-во Госу-

дарственного Эрмитажа, 2008. С. 128

Илл. 9. Донатор — знатная тохарская 
дама. Роспись по сухой штукатурке. Куча. 
Кызыл. V–VI вв. По: Пещеры тысячи будд. 

Российские экспедиции на Шелковом 

пути. К 190-летию Азиатского Музея. 

Каталог вставки. Санкт-Петербург: Изд-во 

Государственного Эрмитажа, 2008. С. 126

Илл. 10. Монастырский документ по учету домашнего скота. 
Тохарский язык Б. Куча. VII–IX вв. По: Пещеры тысячи будд. 

Российские экспедиции на Шелковом пути. К 190-летию 

Азиатского Музея. Каталог вставки. Санкт-Петербург: 

Изд-во Государственного Эрмитажа, 2008. С. 169
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Исследователи разных отраслей знания по-
грузились в изучение обнаруженных находок. 
Неизвестный язык назвали тохарским и по мере 
его изучения возникло множество вопросов. 
Как могло случится, что народ с развитой пись-
менностью (а значит, и с достаточно высокой 
культурой) оставался так долго неизвестным для 
научного мира? Кто были эти люди? Каков их 
этнический состав? Откуда они взялись в отда-
ленных пустынных районах Центральной Азии? 
Каково было их социальное устройство и миро-
воззрение? С каким из уже описанных в древ-
них текстах народом их можно отождествить? 

Вопросы множились в геометрической про-
грессии, и общая картина приобретала запу-
танный характер. Так возникла так называемая 
«тохарская проблема». Многие ученые ХХ века, 
занимавшиеся историей и культурой Централь-
ной Азии, взялись за ее решение, и добились 
определенных успехов, для некоторых тохарская 
проблема стала основной научной деятельно-
сти. С тохарской проблемой связана и исто-
рия развития научной карьеры Ю. Н. Рериха 
(1902–1960).

Ю. Н. Рерих (Илл. 11) получил классическое 
востоковедческое образование. Он изучал сан-
скрит и персидский язык на индо-иранском 
отделении в Школе восточных языков при Лон-
донском университете, а затем перевелся на от-
деление индийской филологии в Гарвардский 
университет (Кембридж, Массачусетс), где про-
должил изучать санскрит и пали. Под руковод-
ством знаменитого индолога Чарльза Рокуэлла 
Ланмана (1850–1941) Рерих работал над пере-
водом с санскрита на русский «Иша», «Катха», 
«Чхандохья» Упанишад, а также «Гирлянды джа-
так» — выдающихся памятников древнеиндий-
ской духовной мысли и достиг на этом поприще 
значительных успехов. 

Казалось бы, Рериха ожидала блестящая карье-
ра индолога, переводчика с санскрита и пали. Но 
молодой ученый выбрал другой путь: он заинте-
ресовался историей тохар — загадочного наро-
да, проживавшего на территории Центральной 
Азии, как предполагалось, до конца I тыс. н. э. 

Илл. 11. Юрий Николаевич Рерих. 1920-е гг. 
© Архив Музея Н. Рериха в Нью-Йорке
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Но в Гарварде не было ученых, достаточно про-
двинувшихся в этой теме и могущих помочь ему 
в научной работе. Это не остановило Юрия: 
получив диплом бакалавра в Гарварде, он решает 
отправиться для дальнейшего образования уже 
по новой теме в Европу.

В 20-е гг. ХХ в. одним из лучших специалистов 
по тохарской проблеме считался французский 
востоковед, профессор Парижского универси-
тета Поль Пеллио (1878–1945). Пеллио был 
синологом, владел многими восточными язы-
ками, а также русским, а с 1922 г. являлся даже 
иностранным членом Академии наук СССР. 
В 1906–1908 гг. во главе французской экспе-
диции в Восточный Туркестан Пеллио посе-
тил пещеры центрально-азиатских оазисов. В 
окрестности древнего города Кучи (Кучара) он 
обнаружил несколько сотен текстов на древ-
нейшем слоговом письме брахми, по большей 
части — переводы и переработки древнеиндий-
ских буддийских сочинений на санскрите. За-
интересовавшись находками, Пеллио переехал 
в пещерный город Дуньхуан, где также находи-
лось множество буддийских пещер. 

Дуньхуан стал известен благодаря сделанной 
здесь на рубеже XIX и XX вв. сенсационной на-
ходке, когда в одной из пещер была обнаружена 

огромная библиотека древних манускриптов. 
Это были буддийские, даосские и манихейские 
рукописи по философии, математике, медици-
не, астрологии, а также литературные тексты. 
Написаны они были на китайском, санскрите, 
пали, тангутском, согдийском и тогда еще не-
известном тохарском языке. Открытие древней 
библиотеки в Дуньхуане взбудоражило научный 
мир. Сюда устремились экспедиции из разных 
стран (Илл. 12).

В 1914–1915 гг. в Дуньхуане побывала русская 
экспедиция под руководством академика С. Ф Оль-
денбурга, в ходе которой были найдены и описаны 
многие памятники древней культуры Центральной 
Азии. Некоторые из них попали в петербургскую 
коллекцию Эрмитажа. Памятники из Кучарского 
оазиса были получены из материалов экспедиции 
1905–1907 гг. братьев М. М. и Н. М. Березовских, 
а также первой русской Туркестанской экспедиции 
С. Ф. Ольденбурга 1909–1910 гг. 

В Дуньхуане Пеллио занялся изучением ру-
кописей древних буддийских текстов, хорошо 
сохранившихся благодаря сухому климату. Не-
которые из них были написаны на тохарском 
языке (тохри), первенство в открытии которо-
го можно приписать русским исследователям. 
В 1892–1893 гг. С. Ф. Ольденбург опубликовал 

Илл. 12. Дуньхуан. Участник русской 
экспедиции делает зарисовку пещер. 
1914-1915. По: Пещеры тысячи будд. 

Российские экспедиции 

на Шелковом пути. К 190-летию 

Азиатского Музея. Каталог вставки. 

Санкт-Петербург: Изд-во 

Государственного Эрмитажа, 

2008. С. 259
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фотографию текста на неизвестном языке, по-
лученную им от русского консула в Кашгаре 
Н. Ф. Петровского. Археолог и этнограф 
М. М. Березовский исследовал древние буддий-
ские пещерные храмы в Кучаре и собрал коллек-
цию тохарских манускриптов, которую передал 
в хранилище восточных рукописей и книг Ази-
атского музея в Санкт-Петербурге.  

После обнаружения следующих находок то-
харские рукописи попали в руки западных линг-
вистов. Немецкий исследователь Центральной 
Азии А. А. фон Лекок (1860–1930) и немецкий и 
английский филолог, специалист по общему язы-
кознанию, индолог Ф.-В.-К. Мюллер (1823–1900) 
пришли к выводу, что тексты были написаны на 
индоевропейском языке (Илл. 13). В 1908 г. не-
мецкие языковеды Э. Зиг (1866–1951) и В. Зиглинг 
(1880–1946) назвали язык тохарским, определили 
его два диалекта (А — восточный и В — западный) 
и составили первую тохарскую грамматику [Sieg, 
Siegling, 1908; Sieg, Siegling, Schulze, 1931].

Впоследствии многие ученые стали возражать 
против присвоения языку текстов из Кучи, Кара-
шара и Турфана названия «тохарский» в соответ-
ствии лишь с источниками греко-римских писа-
телей (см. ниже), но это название закрепилось и 
только усугубило решение тохарской проблемы. 

Тохарские рукописи составляют достаточно 
большой объем — более 3000 документов и их 
фрагментов. Древнейший из них датируется V–
VI вв., позднейшие –– X–XI вв, а основная масса 
текстов была написана в VI–IX вв. Как оказалось, 
уже в VII в. тохарский А был мертвым языком, 
но им продолжали пользоваться в буддийских 
монастырях на востоке Таримского бассейна.  

После экспедиции в Дуньхуан Пеллио стал 
пристально изучать тохарские буддийские ма-
нускрипты. Он работал над текстом «Майтрей-
ясамити» в связи с более поздним (IX в.) уйгур-
ским его переводом и впоследствии оформил 
исследования по тохарской проблеме в виде 
труда «Тохары и кушаны», который увидел свет в 
1934 г. [Pelliot, p. 23–106].

Рериха впечатлило открытие древней буддий-
ской культуры в Центральной Азии и открыва-
ющиеся в ее изучении перспективы; он решил 
присоединиться к когорте ученых, занятых ре-
шением тохарской проблемы и рассудил, что 
наилучшим образом ему поможет профессор 
Поль Пеллио. В 1921 году Юрий отправил 
письмо в Парижский университет, где писал: 
«Я начал мои занятия, касающиеся Центральной 
Азии в Лондоне, где я изучал персидский язык и 
санскрит... Сначала я приступил к изучению ра-

Илл. 13. Головы брахманов индоев-
ропейского антропологического 
облика. Карашар. VI–VII вв.
По: Пещеры тысячи будд. Россий-

ские экспедиции на Шелковом пути. 

К 190-летию Азиатского Музея. 

Каталог вставки. Санкт-Петербург: 

Изд-во Государственного Эрмитажа, 

2008. С. 199
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бот персидских авторов по истории Централь-
ной Азии. Кроме того, я собирал в библиотеке 
Британского музея материалы по истории ис-
следований в Центральной Азии. С этой зимы 
я изучаю санскрит и пали в Гарвардском универ-
ситете, где я надеюсь достичь успехов в филоло-
гии Индии. В Гарварде я начал изучать класси-
ческий китайский язык. В настоящее время я, в 
частности, интересуюсь проблемой тохар. Моя 
интуиция дает возможность рассматривать про-
блему с исторической точки зрения, основыва-
ясь на археологических находках, касающихся 
китайского Туркестана. Я думаю представить 
эту работу как тезисы докторской работы в Па-
рижском университете» [Рерих, 1994, с. 9].

В этом письме Рериха важна фраза: «Моя инту-
иция дает возможность рассматривать проблему 
с исторической точки зрения, основываясь на 
археологических находках, касающихся китай-
ского Туркестана». Юрию было известно, что 
изучение тохар, как и некоторых других древ-
них народов, началось с обнаружения текстов. 
Именно филологические исследования тогда 
превалировали в изучении тохарской пробле-
мы. Юрий же намеревался дать этой проблеме 
помимо филологического еще и историческое 
измерение, написал небольшой реферат о то-
харском языке и послал их Пеллио. Перегово-
ры с французским ученым прошли успешно. 
В письме родителям осенью 1921 г. Юрий писал: 
«Получили ли вы мои письма с сообщениями о 
переговорах с Prof[essor] Pelliot? Успех полный. 
Решено, что в будущем году я буду в Париже. 
Pelliot –– человек в высшей степени замечатель-
ный». И далее: «Работа моя по тохарам быстро 
развивается. Нашел новые пути. Возможное 
объяснение сходства тохарского яз[ыка] с ар-
мянским было мною найдено только что сегод-
ня вечером» [Рерих, 2002а, с. 37–38].

В августе 1922 г. Ю. Н. Рерих переехал во 
Францию и поступил на Средне-Азиатское 
и Тибето-Монгольское отделения Коллеж де 
Франс и Школы Высших исследований при 
Парижском университете. Как и было задума-
но, он начал заниматься у профессора Пеллио 

и сообщил из Парижа оставшимся в Америке 
родителям: «Был у Пеллио. Он был страшно 
мил и уже задал мне работу по древнекитайско-
му языку» [Рерих, 2002b, с. 22]. Кроме изучения 
тохарской темы Юрий начал изучать тибетский 
язык под руководством известного тибетолога 
и исследователя Тибета профессора Жака Бако 
(1877–1965), не оставил он и занятия по индоло-
гии –– записался на курсы философа Сильвена 
Леви (1863–1935). 

И все же почему Юрий Рерих оставляет за-
нятия классической индологией и начинает за-
ниматься тохарами? Чем привлекла молодого 
ученого история тохар и в чем, действительно, 
состоит тохарская проблема?

Во-первых, тохары как этнос исчезли доста-
точно давно, около тысячи лет назад, а на терри-
ториях Центральной Азии, где они проживали, 
уже давно живут этнически совершенно другие 
народы. Вот что записал Н. К. Рерих, отец Юрия, 
в 1926 г. во время пребывания в давней столице 
тохар городе Кучаре: «Всматриваемся во все эти 
лица. Где же они, следы тохар? Не видно. Может 
быть, что-то более монгольское проскальзыва-
ет в чертах, но в общем это те же тюрки-сарты. 
Так и ушли тохары бесследно, и никто не знает 
даже истинного произношения знаков их пись-
менности. Так на глазах нашей истории пришел 
народ неизвестно откуда и неизвестно как рас-
творился, пропал бесследно. И не дикий народ, 
а с письменностью, с культурою» [Рерих, 1999, 
с. 266]. Этническая связь тохар с другими наро-
дами до сих пор изучена недостаточно и вызы-
вает множество вопросов, поэтому историкам 
сложно сделать выводы относительно их реаль-
ного положения в истории и культуре древнего 
мира (Илл. 14, 15). 

Во-вторых, существует трудность этнической 
идентификации народа лишь по языку. Большин-
ство найденных на тохарском языке письменных 
источников датируются VI–VIII вв., и, как уже 
упоминалось, тохарский уже тогда был языком 
мертвым –– на нем писали, но не говорили, как, 
например, сейчас на санскрите. Архаичность язы-
ка наводит на мысль, что на нем могли говорить 
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народы, давно ушедшие с исторической арены, 
столь древние, что и названия их не сохранились. 
Возникло даже понятие «прототохары».

Естественно, тохарский могли использовать 
представители и других народностей. Поэтому 
приходится разделять понятия собственно то-
харского языка и самих тохар –– народа, его но-
сителя. Это как русский язык и этнос «русские»: 
на русском могут говорить не только представи-
тели русского этноса. При этом русские, мигри-
ровавшие на чужую территорию, со временем 
перестают пользоваться (хотя, может быть, и 
знают) русским языком. Эта логика примени-
ма и к древним народам. Поэтому Ю. Н. Рерих 
справедливо ставил вопрос о смещении акцента 
в изучении тохарской проблемы с тохарогово-
рящих народов на подлинных тохар, которые 
могли говорить и на других центрально-азиат-
ских языках. Вот так в науке и возникли понятия 
истинных, этнически подлинных тохар, и неис-
тинных, псевдотохар, говорящих на тохарском 
языке, но этнически тохарами не являющихся. 
Добавляет сложности еще и то, что тохары сами 
себя тохарами не называли. Термин Τοχάριοι за-
имствован из греческих текстов Страбона (64/63 
до н. э .–23/24 н. э.) и Птолемея (87–165).

Еще одна сторона тохарской проблемы со-
стоит в проведении аналогий между текстами, 

где могут упоминаться тохары, написанными 
древними греко-римскими писателями, и со-
ответствующими китайскими источниками. 
Исследователь тохарской проблемы узбеки-
станский археолог Л. М. Сверчков пишет: «Для 
историков камнем преткновения стал вопрос о 
том, как совместить отрывочные сведения гре-
ко-римских античных источников о тохарах с не 
менее краткими данными китайских хроник о 
владениях и обитателях Западного края, и какое 
отношение они имеют к носителям тохарских 
языков» [Сверчков, 2012, с. 13–14].

Таким образом, сущность тохарской проблемы 
состоит в том, чтобы правильно разобраться, кто 
же такие были тохары на самом деле, когда они 
появились в Центральной Азии, если пришли, 
то откуда, на каком точно языке говорили, и, 
наконец, куда делись. Ведь, действительно, как 
писал старший Рерих, не мог же народ, обладав-
ший развитой письменностью и культурой, про-
сто так исчезнуть из истории. 

В Центральной Азии в древности проживали 
и другие весьма интересные с научной точки 
зрения народы, но выбор Ю. Н. Рерихом темы 
исследования был сделан в пользу именно тохар. 
Поэтому с уверенностью можно предположить, 
что имелось еще какое-то более серьезное обсто-
ятельство, склонившее его к этой теме. И оно, 

Илл. 14, 15. Фигурки и головы тохарских монахов и воинов-шакья 
Куча. VI в. Глина. Государственный Эрмитаж. Фото из личного архива автора
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по всей видимости, не предполагало обычное 
в этом случае изучение таких стандартных ха-
рактеристик этноса, как, например, язык, места 
проживания, направления миграций, государ-
ственное устройство, связи с другими народами. 

Для Рериха тохары виделись совершенно осо-
бым народом, были не просто людьми опреде-
ленного уровня культуры, а являлись, по его 
мнению, ведущей культурно-исторической си-
лой в своем цикле истории. Поэтому задачу в из-
учении тохарской проблемы Ю. Н. Рерих видел 
как выявление места и роли тохарских народов 
в общей исторической картине Центральной 
Азии. Ему необходимо было решить вопрос, ка-
кие качественные характеристики этого этноса 
позволили ему стать мощной исторической си-
лой, а также показать, в чем состоит вклад тохар 
в сокровищницу центрально-азиатской культу-
ры. И, наконец, ответить на вопрос, каким обра-
зом культурно-исторический опыт тохар может 
послужить в деле исторического строительства в 
Азии уже в современную эпоху. 

Рубеж I тыс. до н. э. – I тыс. н.э. был важным 
не только для Запада, когда возникало христи-
анство, чьи ценности послужили базисом для 
развития культуры Западной цивилизации, но и 
для Востока. Это было время становления и раз-
вития новых восточных империй на просторах 
Центральной Азии. Именно на рубеже этих ты-
сячелетий буддизм, родившись в Индии, начал 
движение в глубь Азии. В I в. н. э. была образо-
вана могучая Кушанская империя, охватившая 
огромную часть центрально-азиатской террито-
рии. Буддизм укрепился здесь именно в кушан-
скую эпоху. Возникли и расцвели такие куль-
турные центры, как Хотан, Кучар, культурный 
взлет также отмечался и в проэллинском Пар-
фянском царстве. Культура Гандхары распро-
странилась широко по регионам Центральной 
Азии благодаря караванным путям. Как замечал 
Ю. Н. Рерих в работе «Культурное единство 
Азии» [Рерих, 2002с], в домусульманское время 
в Центральной Азии существовал непрерывный 
пояс буддийских культур от берегов Аральского 
моря до Тихоокеанского побережья. Огромные 

территории были объединены в единое культур-
ное пространство. 

Для развития Востока этот период имел непо-
вторимое значение. Мало кто из историков от-
мечает очень важную характеристику этого объ-
единения. Оно происходило не военным путем, 
как, например, в эпоху Александра Македонско-
го или Чингисхана, а посредством культурной 
экспансим. Идеи учения Будды стали главным 
фактором в процессе этого объединения. Оказы-
вается, создавать империи можно не только с по-
мощью оружия, но и с помощью культуры. Это 
был уникальный культурно-исторический опыт 
человечества.

Заслуга в таком мощном культурном взлете 
на Востоке, по мнению Рериха, во многом при-
надлежала тохарам, на рубеже новой и старой 
эр вставшим во главе исторического и культур-
ного творчества. История любой страны, лю-
бого региона делится на определенные этапы, 
и в каждом из таких исторических периодов 
лидирует конкретная историческая сила, народ 
или группа народов, наиболее точно отвечаю-
щие конкретным задачам данного периода и 
как бы возглавляющие историческое творче-
ство. Именно тохары, по мысли Рериха, стали 
группой народов, которая в свой час приняла 
историческую эстафету от еще более древних 
народов, поддерживая тем самым преемствен-
ность центрально-азиатской культуры. В свою 
очередь, когда закончилось их время, тохары 
передали историческую эстафету следующим 
за ними по линии исторической преемствен-
ности народам. 

Чтобы понять масштаб тохарской проблемы, 
можно назвать некоторые исторические на-
правления, тесно соприкасающиеся с ее темати-
кой. Это история и культура скифских народов, 
проблема древних миграций в Азии, древний 
«проект» Великого Шелкового пути, пазырык-
ская культура Алтая, добуддийский период Ти-
бето-Монгольского региона, история и культура 
Кушанской империи, продвижение буддизма в 
Центральную Азию, развитие буддизма Махая-
ны, культурное единство Азии. 
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Конечно же, интересно представить, как вы-
глядели тохары. Хорошо известно, что они име-
ли европеоидную внешность: их изображения 
можно увидеть на фресках в пещерных храмах 
Восточного Туркестана; хорошее представление 
о них дает буддийская скульптура и живопись 
Центральной Азии. Это были высокие, статные 
люди, с лицами, похожими на лица современ-
ных жителей Европы и России. 

С тохарами некоторые исследователи ото-
ждествляют людей, чьи хорошо сохранившиеся 
мумифицированные тела были найдены на тер-
риториях бассейна реки Тарим, а также в неко-
торых других местах в китайском Синьцзяне. 
Предполагается, что жили они 2–3 тысячи лет 
назад. Это высокие, русоволосые и светлоглазые 
люди, очень похожие на тогдашних обитателей 
Южной Сибири.

Стоит обратить внимание на еще одно важное 
обстоятельство. Согласно Рериху, современная 
эпоха носит особенный характер для Централь-
ной Азии. Ее история подошла к тому рубежу, за 
которым должно последовать новое возрождение 
Востока. В наше время уже хорошо видно, что 
вектор исторического внимания смещается с За-
пада на Восток, Азия вновь становится важным 
регионом в глобальной картине мира. Законо-
мерно возникает вопрос: какой народ или на-
роды уже на современном этапе истории, станут 
во главе культурно-исторического творчества в 
Азии? Какими качествами они должны обладать? 
И что общего у них может быть с тохарами?

Чтобы дать правильный и полный ответ на 
эти вопросы, конечно же, важно изучить уроки 
прошлого, тот опыт, который хранит история. У 
Юрия Рериха есть замечательные слова на этот 
счет: «В поисках единства, в попытках наведения 
новых мостов для объединения народов нам не 
следует забывать уроки прошлого, но, напро-
тив, следует тщательно оберегать остатки былого 
единства и везде, где возможно, разжигать заново 
священный огонь культурного единения, куль-
турного обмена, который когда-то принес чело-
вечеству благие плоды и которого так не достает 
нашему современному миру» [Рерих, 1999, с. 27]. 

Да, тохары ушли с арены истории, но они оста-
вили после себя послание будущим поколениям, 
тем, кто вновь на стыке исторических эпох, как и 
сейчас, встанет во главе культурного строитель-
ства в Азии. Поэтому для современников так 
важно изучение их культурного наследия — как 
бы оживление культурных магнитов прошлого 
для строительства успешного будущего.

И еще одно важное замечание. При выборе 
научной темы Юрия учитывались не только его 
собственные интересы, но и то, как она будет 
вписываться в общую картину исследований 
всей семьи Рерихов, которую в определенном 
смысле можно охарактеризовать как хорошо 
сплоченную научную группу. Изучать творче-
ство одного из семьи Рерихов невозможно без 
учета творческой деятельности всех остальных. 
Поэтому очень часто приходится при изучении, 
например, работ Юрия использовать труды его 
отца Н. К. Рериха. Юрий Рерих же, как ученый 
востоковед, сделал достоянием востоковедной 
науки идеи и прозрения старших Рерихов, ко-
торые они выражали в художественной, литера-
турной, а также философской форме.

Тохарская проблема стояла перед Рерихами 
с прицелом не только на ее самостоятельную 
теоретическую ценность: ее изучение имело 
практическое значение. Почти весь маршрут 
Центрально-азиатской экспедиции Н. К. Рериха 
1925–1928 гг. проходил по землям, так или иначе 
связанным с тохарами. Поиск остатков былого 
величия тохарской культуры был одной из задач 
этой экспедиции. Если мы посмотрим на темы 
научных работ Ю. Н. Рериха, то увидим, что 
они охватывают довольно широкий спектр во-
просов. Однако при более глубоком рассмотре-
нии становится ясным, что все они подчинены 
одной большой теме –– выявлению культурного 
опыта великих народов древней Центральной 
Азии. И как красная нить через все творчество 
ученого, может быть не всегда в явном виде, про-
ходит тема тохар. Собственно же по тохарской 
проблеме у Ю. Н. Рериха имеется две статьи 
«Тохарская проблема» [Рерих, 1963] и «Память 
о тохарах в Тибете» [Рерих, 1964]. 
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В статье разбираются богословские основы 
проповеди последователей константинополь-
ского патриарха Нестория, принесших первые 
сведения о христианстве в Китай эпохи Тан. 
Автор показывает, что несмотря на раскол, по-
влекший за собой уход части христиан из Визан-
тии и послуживший причиной возникновения 
Ассирийской церкви и церкви Востока, «не-
сториане», добравшиеся по дорогам Великого 
шелкового пути до танской столицы — Чанъани 
(нынешняя Сиань), принесли в Китай обобщен-
ный образ Христа и христианства, не заражен-
ный церковными разногласиями. Это первая 
часть статьи, посвященной цзинцзяо — «Сияю-
щей религии» в танском и юаньском Китае.

Ключевые слова: несторианство, Несторий, 
церковь Востока, цзинцзяо, миссионерство, 
христианство в Китае, раннее христианство, 
христология
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Caminante, no hay camino. 
Se hace camino al andar.

— Antonio Machado.
Campos de Castilla1

Первое появление в Китае несторианского 
христианства в период династии Тан (唐朝; 
618–907) можно отнести к числу важнейших 
продуктов взаимодействия между Европой и 
Восточной Азией через разветвленную систе-
му трансевразийских торговых маршрутов, ко-
торые мы будем привычно называть Великим 
шелковым путем (Илл. 1). При этом в отличие 
от миссионеров более поздних эпох, несто-
риане не вырабатывали специальной теории 
проповеди. Они собственно и не представля-
ли собой миссионеров per se: последователи 
константинопольского патриарха Нестория 
(386–450) были гонимы и пришли в Китай не 

1 «Путник, дороги нет — ты прокладываешь ее, шагая». Антонио Мачадо-и-Руис. Поля Кастилии.

с целью принести евангельское слово, а при-
неся с собой свою религию. Подобный сцена-
рий повторится гораздо позже, в конце XVII в., 
когда в Срединной империи окажутся пленные 
русские албазинцы, сопровождаемые священ-
ником Максимом Леонтьевым не для обраще-
ния захвативших их «язычников»-маньчжуров, 
а для собственных конфессиональных нужд 
[Дубровская, 2004]. В подобных редких ситу-
ациях логическая последовательность событий, 
ассоциируемая нами с миссионерской пропо-
ведью, инверсируется, ибо мы имеем дело не 
с благополучной христианской метрополией, 
высылающей отважный миссионерский отряд 
для проповеди среди иноверцев, а с группой 
христиан, несущих внутри себя свою религию, 
так же, как на себе  — одежду. Подобные пере-
селенцы, в силу тех или иных причин оказы-
вающиеся на иноконфессиональной чужбине, 

the schism that led to the departure of some Chris-
tians from Byzantium and caused the emergence of 
the Assyrian Church and the Church of the East, the 
“Nestorians” who reached the Tang capital Chang’an 
(present-day Xian) along the Silk Road, brought to 
Tang and Yuan China the image of Christ and Chris-
tianity, not infected with church disagreements. This 
is the first part of an article on Jingjiao — Luminous 
Religion in the Celestial Empire.

Key words: Nestorianism, Nestorius, Church 
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Nestorius and ‘Luminous Religion’: Chinese 
Face of Byzantine Heresy. Vostochnyi Kurier / 
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Илл. 1. Несторианская стела Цзинцзяо бэй (景教碑) 
(«Стела Сияющей религии») из храма Чунжэнь-сы 
(崇仁寺) в Сиани (ныне в сианьском музее Бэйлин; 
碑林 — «Лес стел»). В верхней части иероглифы: 
大秦景教流行中國碑 — «Памятник распространения 
в Китае Сияющей религии из Дациня (Римской 
империи)» (Дацинь цзинцзяо люсин Чжунго бэй) 
По: URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Nestorian_stele_1.jpg
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менее всего поначалу помышляют о проповеди 
в чужеродной среде. 

Двенадцать анафем 
патриарха Нестория

Вопросы, связанные с несторианской пропове-
дью христианства в танском Китае, по-прежнему 
остаются одними из наиболее увлекательных 
тем при исследовании кросс-культурных взаи-
модействий западных и дальневосточных систем 
мысли. В случае с несторианством мы имеем 
дело с эстафетной культурно-миссионерской 
парадигмой, начальным пунктом разворачива-
ния которой была столица римско-христиан-
ского мира — Константинополь. Именно там в 
428 г. стал патриархом (в 428–431 гг.) анти-
охийский священник Несторий (Илл. 2, 3), как 
принято упрощать — основатель учения о чело-
веческой, а не божественной сущности Иисуса 
Христа. На заработавшую ему двенадцать анафем 
христологию Нестория оказали влияние работы 
предшественников — раннехристианских тео-
логов Диодора Тарсийского (?–390) и причис-
ленного более поздними несторианами к лику 
святых Феодора Мопсуестийского (ок. 350–
428), главы Антиохийской школы патристики. 
В противовес Александрийской школе анти-
охийцы настаивали на исторически и географи-
чески точном толковании Библии и на буквализ-
ме, избегающем аллегорических и мистических 
трактовок Священного Писания (принадлеж-
ность к Антиохийской школе Несторий разделя-
ет с такими гигантами христианской мысли, как 
Иоанн Златоуст). Описанный подход, стремив-
шийся к «поиску правды», прекрасно подходил 
для проповеди учения в нехристианской среде, 
где историю Христа можно было подать именно 
как связную историю, а не как комплекс транс-
цендентальных понятий, не только не переводи-
мый дословно на иероглифические языки, но и 
радикально не совпадающий с дальневосточной 
онтологией и менталитетом.

В литературе, посвященной несторианам в 
Китае, традиционно прослеживается последова-

Илл. 3. Идеализированный портрет патриарха 
Нестория. По: URL: https://artsandculture.google.com/

asset/portret-van-nestorius/ugFH0lIyL2LHVg

Илл. 2. Реконструкция внешности патриарха 
Нестория. По: URL: https://www.deviantart.com/

guilemo/art/Nestorius-03-441768895
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тельное развитие несторианской мысли от Не-
стория к несторианам (См., например, [Saeki, 
1937; Havret, 1833, pp. 31–105; Кычанов, 1978, 
c. 76; Liščák, 2008, pp. 103–125] и др). Это и по-
нятно: рассматривая первых христиан в Сре-
динной империи вполне достаточно определить 
их общую конфессиональную генетику, и если 
основателем движения, достигшего Чанъани, 
был Несторий, исследователей этого межкуль-
турного взаимодействия мало интересует, что 
говорил сам Несторий, а что говорили о нем. 
При этом, как в случае со знаменитым «Ми-
ланским эдиктом» императоров Константина и 
Лициния о веротерпимости 313 года, который 
был не эдиктом (а соглашением), не миланским 
(ибо имел место в Медиолане — лишь будущем 
Милане) и лишь развивал указ императора Гале-
рия от 311 года в части прав христиан, так и «как 
бы несториане» в Китае оказываются не вполне 
несторианами.

Но почему Несторий и его последователи во-
обще решили покинуть главный религиозный 
пост христианского мира и уйти из Констан-
тинополя сначала в Сирию и Персию, а после 
и вовсе в далекий Китай? Причины ухода из 
византийской столицы состояли в конфликте с 
тогдашними отцами церкви по богословским 
вопросам. Вполне естественно, что призыв па-
триарха отобрать у Девы Марии титул Теотокос 
(Θεοτόκος; Богородица) вызвал осуждение, в 
частности, архиепископа Кирилла Алексан-
дрийского (376–444), египетского экзегета и 
полемиста, главу противников Нестория и пред-
ставителя той самой соперничающий алексан-
дрийской богословской школы (Илл. 4). Рим-
ский совет 430 г. предает патриарха двенадцати 
анафемам, а через год III Вселенский (Эфес-
ский) собор отбирает у Нестория и титул па-
триарха за утверждение о том, что у Бога нет ма-
тери [Bethune-Baker, 1999, p. 251] (Илл. 5). Для 
верности еретический характер рассуждений 
низложенного патриарха еще раз подтвердил зна-
менитый Халкидонский собор 451 г. (Илл. 6), 
приведший, таким образом, к «Несторианскому 
расколу». После собора солидаризировавшиеся 

Илл. 4. Позднее изображение богословского спора 
патриарха Нестория и архиепископа 

Кирилла Александрийского

Илл. 5. Фреска с изображением Третьего Вселен-
ского собора в Эфесе (430 г.), на котором Несторий 
был низложен как патриарх Константинопольский 
По: https://www.youtube.com/watch?v=8o4j5xrlJLM
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с Несторием деноминации вышли из консоли-
дированного состава христианских церквей и 
передислоцировались на территорию Сасанид-
ской империи, где успешно слились с местными 
христианскими сообществами, образовав ком-
плексную структуру, покрываемую зонтичным 
термином «Церковь Востока».

В этой внешней канве событий нам придется 
различить самого Нестория и его систему мысли 
и тот комплекс идей, которого придерживалась 
церковь, получившая экзоним «несторианство», 
ибо ситуация, когда название не отражает сути 
происходящего, весьма характерно для раннего 
периода развития христианской церкви.

Итак, мы имеем дело с несколькими акторами 
этой древней конфессиональной драмы (како-
вых, стоит заметить, в ранние годы конститу-
ирования христианства происходило немало): 
следует различать 1) низложенного патриарха 
Нестория и его оригинальные идеи о Христе 
и Марии; 2) переместившихся в Сирию после 
Халкидонского собора христиан, образовавших 

2 Область богословия, концентрирующаяся на вопросах воплощения Бога Сына (второго лица Троицы), сочетания 
в Христе божественной и человеческой природы и вопросы, связанные с жизнью Богочеловека. См.: Христология. 
Кыржелев А. И. Новая философская энциклопедия. URL: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/
HASH01d3f8030b8f3c004882c7d3 (дата обращения: 16.09.2020).

3 Раздел догматического богословия в католической и протестантской теологии, занимающийся толкованием доктрины, 
связанной с Девой Марией, и ее отношением с другими религиозными догматами, касающимися Христа, искупле-
ния, заступничества и благодати. Мариология занимается поиском места Марии в контексте Писания, христианской 
традиции и церковного учения. См., например: [Rahner, 2004, p. 901]; Ходнев С. Несторианство: не «Богородица», а 
«Христородица». Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4349903#id1903303 (дата обращения: 16.09.2020).

«Церковь Востока» и называемых другими хри-
стианами «несторианами» и, наконец, 3) испо-
ведующих оригинальные идеи Нестория и куста 
мыслителей, у которых он черпал вдохновение, 
последователей константинопольского патри-
арха, оформившихся в Ассирийскую церковь 
Востока через несколько столетий после смерти 
Нестория. Естественно, что все деноминации, 
так или иначе ассоциируемые с наследием Не-
стория назывались посторонними «несториана-
ми» — и Церковь Востока, и обе Ассирийские 
церкви Востока – Древняя и просто Ассирий-
ская ЦВ.

В Китай пришла вторая группа из перечислен-
ных трех.

Кномы и кйаны церквей Востока

Теологическая доктрина несторианства вы-
деляется определенными чертами в области 
христологии (учение о Христе2) и мариологии 
(учение о Марии3), выступая против концепции 

Илл. 6. Первый раскол 
христианской церкви 
на Халкидонском соборе 
451 г. По: URL: https://

www.historynotes.info/

nestorian-controversy-792/
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ипостатического союза4 и подчеркивая, что две 
природы (человеческая и божественная) Иисуса 
Христа были соединены в нем волей, а не лич-
ностью. В изложении знаменитого российского 
ученого Е. И. Кычанова, эта мысль формули-
руется как «Иисус — это человек, через наитие 
святого духа ставший мессией (Христом)» 
[Кычанов, 1978, с. 76]. Эта христологическая 
позиция терминологически определяется как 
радикальное диофизитство, или Халкидонизм, 
хотя современное православное богословие 
придерживается мнения о том, что диофизит-
ские взгляды лишь приписывались Несторию 
противниками. 

Несторианство полагает наличие в Христе двух 
кном (перевод на сирийский язык [сир. , 
араб. uqnum / qanum] греческого термина «ипо-
стась»; субъект5)[Селезнев, 2011, c. 70] и единово-
лия в одном субъекте; это учение позже перешло 
по наследству к миафизитским (греч. μία φύσις — 
букв «единая природа») церквям6. Халкидонское 
диофизитство признается современными право-
славной и католической церквями, но это положе-
ние неверно для современных православных церк-
вей Дохалкидонского Собора — приверженцев 
миафизитства (учащих о существовании одного 
лица в единой ипостаси и о присущей ее двуеди-
ной природе). Уже в XIV в., говоря о Христе, не-
сторианский епископ Авдишо Низивийский (ум. 
в 1318 г.) утверждал, что православные христиане 
исповедовали одну кному и две кйаны (kyane; при-
роды), тогда как несториане говорили о двух кно-
мах и двух кйанах. Персидский католикос Ишояв 
II (первая пол. VII в.) сообщал, что Халкидонский 
Собор учил об одной кноме и двух природах; то 
есть, термин «кнома» использовался в сирийском 
языке в значении ипостаси-индивида. На пере-

4 Термин христианского богословия, используемый в христологии для описания союза человечесткой сути и боже-
ственности Христа в одной ипостаси, или индивидуальном существовании, подразумевающий, что Христос являет-
ся одновременно и Богом и человеком, будучи одновременно совершенно божественным и совершенно человеком.

5 Сирийский термин «кнома» по всей видимости произошел от греческого слова «икономос» (οικονομος), означав-
шего «домоправителя», «управляющего», то есть указывало именно на ипостась (ὑπόστασις) в значении индивида 
(ἄτομον неделимого individuum).

6 Миафизитство признает в Христе не две равнозначные природы и не одну (Божественную или Человеческую, по-
давившую вторую), но единое «Богочеловеческое» естество, состоящее из двух условных природ: Божественной и 
Человеческой. Православная и католическая церкви признают две реальные природы в единой Ипостаси Бога-Слова.

ломе VI–VII вв. глава низивийской школы Хенана 
Адиабенский (ок. 571 – 610) говорил об одной 
кноме и двух кйанах, споря с все тем же великим 
Мар Бабаем, толковавшем о двух кномах. Таким 
образом, сирийские несториане принесли в Китай 
понимание Христа-индивида, обладающего двумя 
ипостасями-кномами (Бог и человек) и единой 
соединившей их волей [Miller, 1985, pр. 504–505].

Интересно, что описанная христология в 
действительности была создана лишь через не-
сколько веков после жизни Нестория на основе 
учений Диодора Тарсийского и Евагрия Пон-
тийского основателем ассирийской церкви Мар 
Бабаем (Бавваем) Великим Низивийским (551–
628) (Илл. 7). Двумя христианскими церквями, 
исповедующими учение Мар Бабая, остаются 
ныне Ассирийская церковь Востока и Древняя 
Ассирийская церковь Востока. Соответствен-
но, учение Нестория сохранилось в системе мыс-
ли двух церквей, не носящих имени патриарха и 
унаследовавших теории, сформулированные не 
им, а Мар Бабаем в его главном труде — «Книге 
единения», синтезировавшей христологические 
учения упоминавшихся предшественников Не-
стория — Диодора Тарсийского, Феодора Моп-
суэстийского и византийского монаха-философа 
Евагрия Понтийского (346–399). В книге Мар 
Бабай собственной редакторской рукой выкорче-
вавал из трудов Евагрия ересь идеализма и ориге-
низма (Александрийской школы и Оригена; ок. 
185 – ок. 254). Тем не менее Ассирийская Цер-
ковь Востока признает Нестория святым за сле-
дование так называемой «литургии Нестория», 
где авторство патриарха, в свою очередь, оспари-
вается рядом исследователей [Ткаченко, 2005, c. 
475–484]), но не за его мариологию, отрицаемую 
этой церковью из-за чрезвычайно устоявшегося в 
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ней поклонения Деве Марии, уходящего корнями 
в древние культы Великой богини, зародившиеся 
еще на землях Месопотамии и перешедшие этой 
церкви по наследству задолго до Нестория, поку-
сившегося на богородчество Девы.

Получившееся в результате самобытное «несто-
рианство» Ассирийской церкви, не признающей 
анафематства Нестория и решений III Вселен-
ского собора, было уже в недавнее время подвер-
гнуто пристальному разбору. В ноябре 1964 г., 
во время Второго Ватиканского Собора, по ини-
циативе кардинала Франца Кёнига (Franz König) 
в Вене был создал фонд «Pro Oriente», поста-
вивший целью преодолеть раскол между право-

7 См также: Patriarch L. R. Sako. The Church of the East Isn’t Nestorian. Chaldean Patriarchate of Babylon. URL: https://
saint-adday.com/?p=19438 (дата обращения: 19.09.2020).

славной и Восточной православной церквями на 
научном уровне при помощи «путешествующей 
дипломатии». Фонд провел независимую бого-
словскую экспертизу христологии сирийской 
церкви Востока силами ведущих богословов Ва-
тикана и Константинопольского Патриархата и 
пришел к выводу, что она полностью соответству-
ет Халкидонскому символу веры и, таки образом, 
не заражена ересью Нестория [Abramowski, 1994, 
pp. 54–68]7. Именно по этой причине те, кого 
мы продолжаем называть «несторианами», всегда 
возражали против этого наименования [Христи-
анство, 1995, c. 196]. Для нашей темы важно за-
мечание академика В. В. Бартольда, прозорливо 

Илл. 8. Современный храм 
Ассирийской церкви Востока 

По: URL: https://alchetron.com/Babai-the-Great

Илл. 7. Основатель ассирийской церкви Мар Бабай 
(Баввай) Великий Низивийский (551–628) 

По: URL: https://alchetron.com/Babai-the-Great
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указывавшего на то, что, например, «несториане» 
Средней Азии не называли себя ни христиана-
ми, ни несторианами, ибо имя «несториане» «не 
перешло в восточные языки и не встречается ни 
в семиреченских надписях, ни в сиро-китайском 
памятнике»8: центральноазиатские христиане 
звали себя насрани, назореи (от Иисус Назорей) 
и наср [Бартольд, 1964, c. 263–265] (араб. نصر  — 
победа; Христианское Священное Писание до 
Корана).

По решительному высказыванию маститого 
сириолога Себастьяна Брока, называть Асси-
рийскую церковь «несторианской» «неуместно 
и приводит к заблуждениям» (“inappropriate and 
misleading”) [Brock, 1996, p. 24] (Илл. 8). И, на-
конец: «Большинство современных сирологов 
согласны в том, что эта Церковь никогда не была 

8 «Сиро-китайский памятник» — знаменитая несторианская стела с изложение христианской доктрины и исто-
рии деятельности монаха Алобэня в Китае, происходящая из Сиани, о которой пойдет речь во второй части 
этой статьи; в литературе называется также «Несторианский памятник», несторианская стела. См., например: 
[Дубровская, 2008].

9 Исаак Сирин. Православная энциклопедия. URL: https://www.pravenc.ru/text/674153.html (дата обращения: 
19.09.2020).

несторианской в том смысле, в каком нестори-
анство осудил Вселенский III Собор»9. Однако 
для простоты определения учения, мы будем по-
прежнему называть первых христианских при-
шельцев в Китае «несторианами».

Религия света достигает Китая

Итак, Сирийская восточная церковь, Церковь 
Востока, сирийско-восточное христианство, 
сияющая религия, — вот неполный набор на-
званий прадигмы учения патриарха Нестория, 
демонстрирующий основной географический 
вектор распространения религии-изгнанницы. 
Покинувшие Византию несториане двинулись 
в Малабар, Сирию, Персию, в Центральную 
Азию [Abramowski, Goodman, 1972] и, наконец, 

Илл. 9. Несторианский священник в Пальмовое 
воскресенье. Настенная роспись из несторианской 
церкви в Гаочане в нынешнем Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе Китая. VII–VIII вв. 
По: URL: https://www.wikiwand.com/en/Nestorianism

Илл. 10. Въезд Христа в Иерусалим. Деталь 
настенной росписи. На заднем плане женская фигур-
ка в костюме эпохи династии Тан (683–770). Гаочан, 

Синьцзян-уйгурский автономный район, Китай 
По: URL: https://www.wikiwand.com/en/Nestorianism
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часть их достигла столицы китайской империи 
Тан, Чанъани — плавильного котла самых раз-
личных идеологий, места их взаимовлияния 
и взаимодействия, конечный пункт Великого 
Шелкового пути, по которому и добирались до 
Срединного государства носители всех учений, 
пытавшихся приняться на китайской почве до 
открытия кружного морского пути в Китай во-
круг Африки (Илл. 9–12). Надо заметить, что 
монахи из Византии ходили в Китай с самыми 
разными целями, в том числе шпионскими, до-
статочно давно. В частности, они успешно вы-
крали секрет выращивания шелковичного червя 
и некоторым образом подорвали тем самым 
китайскую монополию на экспорт шелка на 
Запад10.

Естественно допустить, что тонкие богослов-
ские споры при переводе на язык, столь ради-
кально отличающийся от всего куста наречий, 
привычных к толкованию христологических 

10 Morrow K. T. Negotiating Belonging: The Church of the East’s Contested Identity in Tang China. URL: https://utd-ir.tdl.
org/bitstream/handle/10735.1/6946/ETD-5608-017-MORROW-260204.19.pdf (дата обращения: 20.09.2020).

материй, потеряли актуальность, встретившись 
с морем кардинально несхожих верований, ли-
шенных понимания базовых понятий, наличе-
ствующих в христианстве. В Китае не существо-
вало понятия «мессия», не были распространены 
учения о жертве и страдании, а популярные в на-
роде верования в буддийский Западный рай — 
Ситянь (西天; он же «обитель блаженства»), не 
сопровождались ожиданиями адских терзаний и 
чистилища. Соответственно, при попытке рас-
сказать в этом инопланетном интеллектуальном 
ландшафте о Христе и христианстве следовало 
в первую очередь оставить за кадром богослов-
ские распри и просто рассказать о Христе — 
по возможности доступно.

Достигшие Китая в первой половине VII в. не-
сториане, в отличие от явившихся в Китай спу-
стя более чем полтысячелетия францисканцев 
[Дубровская, 2020a], затем доминиканцев, еще 
позже — иезуитов и, наконец, протестантов, ни-

Илл. 11. Китайское изображение несторианского 
креста на камне из монастыря в районе Фаншань 

в Пекине (тогдашнем Ханбалыке, или Даду) времен 
династии Юань (1271–1368). По: URL: https://www.

wikiwand.com/en/Nestorianism

Илл. 12. Эпитафия христианина-несторианина, 
обнаруженная при раскопках в Чифэне (赤峰市; 

Улан-хад), автономный район Внутренняя Монголия 
в Китае. По: URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:An_epitaph_of_a_Nestorian_Christian.jpg#/media/

File:景教瓷墓志2.jpg
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когда не принадлежали к христианскому мейн-
стриму. Это была не победительная экспансия 
официальной версии западного христианства, а 
беженцы. 

Несторианство присутствовало на террито-
риях, принадлежащих современной КНР, в те-
чение двух не взаимосвязанных периодов — во 
времена ханьской династии Тан и монгольской 
Юань [Дубровская, 2008]. Первый период су-
ществования несторианского христианства в 
Китае подтверждается свидетельствами, отно-
сящимися к XVII в. В 1907 г. группа исследова-
телей под руководством легендарного Ауреля 
Стейна (1862–1943), обнаружившего богатые 
«залежи» древних свитков, живописи на шелке 
и артефактов V–XI вв. в заброшенных пещерах 
в Дуньхуане (敦煌) в нынешней провинции 
Ганьсу (甘肅), нашла среди них повествующие 
о жизни и учении Христа свитки на китайском 
языке, выполненные в стилистике и образности 
даосизма и буддизма. 

Таким образом, первая попытка инкультура-
ции — «перевода» религии на язык китайской 
ментальности — была сделана при помощи 
понятийного ряда именно духовных, а не эти-
ко-философских учений Китая, при помощи 
систем мысли, концентрирующихся на транс-
цендентальном: был привлечен инструментарий 
буддизма (соседа по путешествию в Китай через 
Великий шелковый путь) и глубоко погружен-
ного в китайскую онтологию и менталитет дао-
сизма. Как известно, католические миссионеры 
позднего времени, в частности иезуиты, искали 
точек соприкосновения с местными интеллек-
туальными мироустроительными ценностями 
через конфуцианство [Дубровская, 2001]. Иная 
ситуация вырисовывается в связи с несториан-
ством, взявшим на вооружение другие две трети 
китайского саньцзяо (三教) — трех основных 
религий (конфуцианство, даосизм, буддизм). 
Такой выбор можно объяснить, в первую оче-
редь, именно путем следования несториан — на 
трассах Великого шелкового пути, далеких от 
формального и «мозгового» влияния интеллек-
туального и прагматичного конфуцианства, в 

далеком Западном крае преобладало влияние 
буддизма и его деривативов.

Не удивительно в связи с этим, что одна из 
книг о несторианстве, опубликованная уже 
в текущем столетии, носит название «Сутры 
Иисуса: переобнаружение утерянных свитков 
даосского христианства» [Palmer, 2001]. Дей-
ствительно, писания из пещер Могао в Дунь-
хуане демонстрируют непривычный взгляд на 
христианство. Вместе со свидетельствами над-
писи на широко известном сианьском памят-
нике и несколькими текстами на мертвом ныне 
сирийском языке, принадлежащем к арамейской 
группе, свитки, которым больше тысячи лет и 
которые сравнимы по возрасту с Кумранскими 
рукописями (свитками Мертвого моря), пред-
ставляют собой уникальный источник для из-
учения раннего христианства вообще и в Китае 
в частности. 

В китайских источниках название несториан-
ского извода христианства с VIII в. передается 
как цзинцзяо — 景教, что весьма трудно пере-
вести дословно, ибо иероглиф цзин означает 
«вид», «ландшафт», «сцену» и входит, напри-
мер, в названия основных китайских городов 
и двух столиц — северной — Пекина (北京) и 
южной — Нанкина (南京). Тем не менее вслед 
за японским исследователем Йосиро Саэки, 
предложившим этот перевод еще в 1937 г., мы 
примем обозначение «религия света» (или «си-
яющая религия» — ‘Luminous Religion’) [Saeki, 
1937, p. 56].

Танское культурно-конфессиональное 
гостеприимство и прибытие Алобэня

Время правления Танской династии в Китае 
было золотым веком китайской культуры. Не 
удивительно, что до сих пор китайцы часто на-
зывают себя танцами, а в других странах, где 
обосновались китайские эмигранты-хуацяо, 
например, в Нью-Йорке и Сан-Франциско 
чайнатауны известны под названием «Танских 
кварталов» (T’ang quarters). Соседи, входившие 
в знаменитый круг «даннических отношений» 
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со Срединным государством, уважительно на-
зывали Китай (в том числе танский) «Верхним 
Государством», точнее: «Тяньчао шанго; 天朝上
國; «Небесная династия Верхней страны») или 
«Тяньчао Даго» (天朝大國; «Небесная династия 
Великой страны»)11

В знаменитом стихотворении танского поэта 
Цянь Ци (錢起; 710-782) «Прощай, буддийский 
монах, отправляющийся в Японию» (送僧歸日本), 
читаем:

«Из Верхней Страны 
Ты следуешь карме,
Возвращаясь на путь,
Кажущийся дорогой во сне»

上國
隨緣住
來途
若夢行
[Тан ши саньбай 
шоу, 1746].

Танская столица Чанъань, как называлась ны-
нешняя Сиань до XIV в., была конечным пунк-
том Великого шелкового пути для караванов, с 
которыми в Срединную империю прибывали 
не только купцы, но и монахи, пилигримы из 
Персии, Армении, Антиохии и Византии. Об-
ратно караваны возвращались, сопровождаемые 
людьми, сосланными или депортированными 
в Западный край — Си-юй; эти люди стано-
вились солдатами и крестьянами в тамошних 
гарнизонах, строителями китайских форпостов 
в степных коридорах, на рубежах огромного ре-
гиона, которому уже в XIX в. предстояло стать 
«Новой границей» империи, Синьцзяном. Тан-
ский Китай с большим вниманием относился к 
своему культурному наследию во всем богатстве 
его составляющих. Немало влиятельных лиц в 
Китае VII–VIII вв. имели центральноазиатское 

11 中國歷代正統皇朝—天朝上國名稱的起因來源 (Чжунго лидай чжэнтун хуанчао — тяньчао шанго минчэн де ци-
инь лайюань; Истоки [происхождения] имени Небесная династия, Верхнее государство). URL: https://kknews.
cc/history/vveboe2.html (дата обращения: 05.09.2020).

12 Если не считать заметных исключений, о которых см., например: [Дубровская, 2020b, c. 80–95].
13 Мы будем называть первого миссионера «Алобэнь», используя китайскую транслитерацию этого имени.
14 См. Гумилев Л. Н. Древние тюрки. URL: http://gumilevica.kulichki.com/OT/ot27.htm7. Дата обращения 05.09.2020. 

Гумилев, в свою очередь, черпает информацию из Поля Пеллио: [Pelliot, 1973, p. 624].
15 Существует и версия, что имя звучало как «алохо пуноя» и означало «беседа с Богом» (см. [Ethridge, 2010, p. 85).
16 См. также: [Cordier, 1913–1916; Havret, 1833. Pp. 31–105; Pelliot, 1984a; Pauthier, 1857].

происхождение или выросли в западных землях. 
Предки великого Ли Бо (李白; 701–762/763), 
например, были высланы туда в VII в., а сам он 
родился в семье гарнизонного офицера либо по 
пути из Суяба (поселение на трассе Великого 
шелкового пути к востоку от нынешнего Биш-
кека возле г. Токмак, бывшее согдийское городи-
ще возле села Ак-бешим в долине реки Чу; кит. 
碎葉 — Суй’е) в Китай, либо в самом Суябе 
[Sources of Chinese Tradition, 1999, p. 436]. Госте-
приимный12 и крайне восприимчивый к ино-
странному влиянию цветущий танский Китай 
был готов заимствовать извне самые различные 
влияния не только в искусстве, но и в этике, в 
вопросах религиозных воззрений, с готовно-
стью их ассимилируя. Именно на этом благо-
приятном фоне в Китае впервые и появилось 
христианство в его «несторианском» изводе.

В 635 г. персидский епископ и первый хри-
стианский миссионер в Китае Алобэнь (кит. 
阿羅本13; другие принятые транскрипции — 
Олопэнь, Олопань, или Алопянь, — напр. у 
Л. Н. Гумилева14), настоящим именем кото-
рого, вероятно, было Авраам [Saeki, 1937]15, 
совершил переход из Персии в Чанъань, где в 
том же году и начал свою миссионерскую про-
поведь при втором танском императоре Тай-
цзуне (太宗; 627–650 гг. правления, личное имя 
Ли Шиминь). Нам известно о говорившем на 
сирийском языке Алобэне исключительно из 
упоминания на несторианской стеле в Сиа-
ни. Так, ссылаясь на некоторые свидетельства, 
А. В. Ломанов указывает [Ломанов, 1999] что 
«Алобэнь» могло не быть именем собственным 
и представлять собой фонетическую транс-
крипцию сирийского «раббан», соответствую-
щего понятию «рабби» — учитель16; резонно 
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отмечается также, что китайский фонетический 
эквивалент последнего слога не вполне соот-
ветствует имени Авраам17. Споры о том, как 
звучало имя «Алобэнь» на родном языке епи-
скопа, пока не пришли к единому заключению.

Чем же оказался так благоприятен для христи-
анской проповеди именно 635 год? По удиви-
тельному совпадению Алобэнь прибыл в Чанъань 
в тот же год, когда Св. Айдан Линдисфарнский 
(ум. в. 651 г.) начал проповедовать Писание в 
англосаксонском королевстве Нортумбрия, — 
то есть, христианство драматически расширило 
сферу проповеди, с одной стороны, перешагнув 
Ламанш, а с другой — успешно пройдя по Вели-
кому шелковому пути. 

В начале правления династии Тан наземный 
путь из Персии в Китай и обратно шел че-
рез владения народов, населявших Восточный 
Туркестан, где восточные тюрки соперничали 
с танским императором за влияние в землях 
Центральной Азии, а западные владели долиной 
реки Чу с центром в уже упоминавшемся выше 
Токмаке и землями нынешних независимых го-
сударств пост-советской Центральной Азии и 
Западной Монголии — Джунгарии. Однако в 
630 г. под ударом танских войск пал Восточно-
тюркский каганат, а к 657 г. и Западно-тюркский 
каганат окончательно отступил под напором 
Тан. Таким образом, наземные трассы Великого 
шелкового пути, ведущие в том числе в Персию, 
снова вернулись в рабочее состояние. 

Этот факт подтверждает «Старая история [ди-
настии] Тан» (舊唐書; «Цзю Тан-шу»): «Когда 
посольство из Бухары пришло в столицу, чтобы 
принести дань, Тай-цзун поприветствовал по-
сла, сказав: “Западные тюрки сдались. Ныне куп-
цы могут путешествовать безопасно. Все пле-
мена возрадовались, узнав эту новость”» [Цзю 
Тан-шу, 1959, 12. 18а, л. 14075]. Находившиеся 
на более низкой ступени развития народности 
и владения Центральной Азии согласились воз-
величить императора Тай-цзуна под титулом 
«Тянь кэхань» (天可汗; тэнгри-хан), тем самым 

17 См. [Moule, 1930, p. 38 (f.n. 22)].
18 Подробнее об Алобэне и основании несторианской общины в Китае см, например, в: [Pelliot, 1984b].

признавая его своим главой. Логично предполо-
жить, что по-тюркски этот титул мог представ-
лять собой переложение китайского термина 
«Сын Неба» — Тянь-цзы (天子), принятого для 
императора, ибо Тяньго означает «(Под)небес-
ное государство», Китай. 

Именно эти политические предпосылки и 
сделали возможным историческое путешествие 
Алобэня в Китай18. Однако несомненно, что еще 
до памятного 635 гoда в Чанъани проживало 
множество купцов персидского происхождения 
[Дубровская, 2020b], к которым принадлежали 
несториане, исповедовавшие христианство, но 
не проповедовавшие его. Помимо персидских 
несториан в танскую столицу прибыло некото-
рое количество христиан центральноазиатского 
происхождения — из Согдианы и/или из Буха-
ры. Сам факт, что Тай-цзун послал на западные 
рубежи империи своего министра Фан Сю-
аньлина (房玄齡; 578–648) для торжественной 
встречи Алобэня, предполагает, что появления 
проповедника ожидали и к нему готовились 
[Кычанов, 1978, c. 77]. 

Несторианские сутры 
и Тай-цзун – Юстиниан 

Из Несторианского памятника мы узнаем, 
что император предоставил Алобэню возмож-
ность заняться переводом несторианских сутр 
в дворцовой библиотеке. С 635 по 638 гг. по 
высочайшему повелению производился пере-
вод священных книг на китайский язык, после 
чего ознакомившийся с проделанной работой 
император объявил, что новое учение «можно 
свободно исповедовать во всей Поднебесной» 
[Кычанов, 1978, c. 81]. Описанная деятельность 
весьма гладко вписывалось в общую картину по-
литики лояльности, веротерпимости и заинтере-
сованности идеями «импортированных» веро-
ваний, которую проводила династия Тан. В 638 
г. Алобэнь с помощью китайских помощников 
завершил первую христианскую книгу, напи-
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санную на китайском языке и упоминавшуюся в 
начале этой статьи, — «Сутру Иисуса-мессии», 
представлявшую собой, безусловно, не перевод, 
а некое свободное изложение, призванное удов-
летворить конфессиональные нужды миссии 
в Чанъани. Японский христианский историк 
Ёсиро Саэки пришел к выводу, что оригинал, с 
которого осуществлялся китайский перевод, су-
ществовал на персидском или согдийском языке, 
а не на сирийском. Так, например, топоним Wo-
li-si-liang больше походит на транслитерацию 
названия города Иерусалим в персидском языке, 
чем в сирийском [Saeki, 1916; Saeki, 1951;]. 

В первой христианской книге на китайском 
языке Алобэнь, словно предвосхищая идеи иезу-
итов, прилежно демонстрирует, что христианство 
не содержит ничего, противоречащего древней 
китайской религиозной традиции. Подобно ие-
зуитам, которые прибудут в Поднебесную лишь 
тысячу лет спустя, он подчеркивает, что характер-
ное для Китая уважение к идеям верности госу-
дарству и примат сыновней почтительности схо-
жи с постулатами христианского учения. Об этом 
же свидетельствует описание портрета императо-
ра Тай-цзуна на несторианской стеле в Сиани, по 
которому можно судить, что он был написан на 
стене монастырской церкви в стиле мозаичного 
портрета императора Юстиниана (483–565 гг.) из 
византийской церкви Сан-Витале в итальянской 
Равенне [Pelliot, 1984, p. 53] (Илл. 13).

Однако важно, что эта первая китайская хри-
стианская классическая книга стала не только апо-
логией: то было настоящее введение в христиан-

скую веру. Китайские ученые впервые получили 
возможность ознакомиться с описанием жизни 
Христа от Рождества до Страстей и Распятия. Та-
ким образом, принесенная в Китай христианская 
догма в переложении Алобэня, оказалась лишен-
ной попытки отстоять те или иные богословские 
постулаты, представлявшие объект драматической 
борьбы Нестория и ранних несториан с алексан-
дрийским христианством, и сконцентрировалась 
лишь на благородной задаче ознакомления ино-
язычного социума с основными постулатами веры 
и с евангельской историей Христа.
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Великие испытания пришлось пере-
жить нашему поколению. Бог судил 
нам потерять все, что близко и дорого 
нам. Горечь наложила печать на души. 
Когда-нибудь грядущие поколения 
увидят тень горя на старых фотогра-
фиях, и по ней будут узнавать людей 
нашей эпохи. Мы не видим этой тени, 
ибо носим ее в глубине души. Страшна 
была утрата Родины, обреченность на 
скитальчество. Но страшнее было то, 
что многие и многие потеряли вме-
сте с Родиной и цель жизни, и смысл 
существования.

— Митрополит Виктор (Святин)

В период с 1713 по 1933 г. в Китай было отправ-
лено двадцать православных миссий и свыше двух 
сотен миссионеров. Одна из самых трагических 
страниц истории Российской Духовной Миссии 
в Китае приходится на XX в., период последней 

ХХ Миссии. Ее возглавлял архиепископ Виктор 
(Святин) (1883–1963) (Илл. 1), назначенный на 
этот пост Зарубежным Архиерейским Синодом.

Будущий епископ Виктор родился в семье диа-
кона Виктора Святина в городе Верхнеуральске 
Оренбургской губернии 2 августа 1893 г. и был 
назван Леонидом. C отличием окончив духов-
ную семинарию в Оренбурге в 1915 г., он посту-
пил в Казанскую Духовную Академию, но осе-
нью 1916 г. был мобилизован со второго курса 
и направлен в Тифлис в Михайловское военное 
училище. Однако к моменту окончания учили-
ща произошла Февральская революция 1917 г., в 
результате чего Леонид вернулся домой в Верх-
неуральск. После начала Гражданской войны 
Святин примкнул к белому движению, служил 
при начальнике штаба Сибирской армии гене-
рале П. А. Белове, а позднее под командовани-
ем генерала-майора А. С. Бакича в составе 4-го 
Оренбургского армейского корпуса. Во время 
отступления к границам Восточного Турке-

Данная статья является первой частью очерка, 
повествующего о жизненном пути владыки Вик-
тора (Святина) и об обстоятельствах закрытия 
Русской Православной Миссии в Китае. Здесь 
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стана осенью 1919 г. Леонид заболел тифом, и 
неизвестно как сложилась бы судьба будущего 
начальника Миссии, если бы родной дядя — 
генерал-лейтенант Г. П. Жуков, следовавший 
в Китай тем же путем, не вывез его в Ханькоу. 
Оправившись от болезни, Леонид Святин пере-
бирается в Пекин, где в начале 1921 г. становит-
ся послушником Успенского монастыря, насто-
ятелем которого был будущий Начальник XIX 
Миссии, архимандрит Симон (Виноградов). 
Там же Леонид Святин принял монашеский по-
стриг с именем Виктор [Дацышен, 2010, с. 308]. 
Сохранился текст его прошения о пострижении 
в монахи:

«Мой покойный отец очень желал видеть 
меня служителем Церкви Христовой и был рад, 
когда я, по милости Божией, окончив Орен-
бургскую Духовную Семинарию, поступил… в 
Духовн[ую] Академи[ю]. Я вполне разделял его 
взгляды, но Господь судил иначе. Мировая вой-
на бросила меня в бурные волны житейского 
моря, а налетевший шквал революции разбил 
мой отчий кров. После долгих скитаний, тяже-
лых испытаний, несчастий и утрат всего, что до-
рого сердцу, я вновь, по воле Всемогущего Бога, 

оказался близок к путям прошлой жизни. Насто-
ящая жизнь светских людей с ее политикой, гнус-
ными интригами и окольными путями, меня со-
вершенно не удовлетворяет, не по душе она мне, 
и я чувствую сильный позыв уйти от зияющей 
пустоты светской жизни. Силы еще не изжиты, 
душа еще не угасла, энергия имеется, душевных 
способностей я не утратил, годы имею молодые, 
и надеюсь под опытным руководством развить 
свои духовные силы и принести посильную по-
мощь делу Церкви Христовой, а потому прошу 
Вас, Ваше Преосвященство, разрешения и бла-
гословения на пострижение меня в иноческий 
чин. Надеюсь на Господа Иисуса. Он поможет 
мне очистить душу от греховных страстей, укре-
пит и наставит меня. Я верю, что Сын Божий не 
оставит меня и раскроет в моем грешном сердце 
источник христианской спасительной любви, а 
“любовь рождает знание”, следовательно, мне 
не так будут страшны часы испытаний и дни 
уныния. Я буду знать и чувствовать, что стою на 
единственном пути, который ведет к познанию 
добра, правды и красоты жизни. Прошу Ваше-
го разрешения при пострижении дать мне имя 
отца, т. е. назвать меня Виктором. Нуждающий-

Илл. 1. Начальник ХХ Русской Духов-
ной Миссии в Китае (1935–1954 гг.) 
архиепископ Виктор (Леонид Святин) 
По: URL: http://www.orthodox.cn/

localchurch/beijing/victorsviatin_ru.htm. 

Дата обращения: 05.10.2020
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ся в Ваших Святительских молитвах, грешный, 
недостойный, нижайший Ваш послушник Лео-
нид Святин» [Серебренников, 1940, с. 131–132].

Вскоре Виктор Святин был рукоположен в 
сан священника и в 1921 г. распоряжением На-
чальника Миссии епископа Иннокентия (Фи-
гуровского) был командирован в Восточный 
институт во Владивостоке. Обучение насель-
ников Миссии китайскому языку в Восточном 
институте было обычной практикой Пекинской 
Миссии до времени, пока красные войска не за-
хватили Приморье в 1922 г. Из Владивостока 
волна беженцев снова принесла иеромонаха 
Виктора в Пекин. Он был назначен настояте-
лем Покровского храма в Тяньцзине, где всецело 
отдался служению ближним. Отец Виктор ста-
рался всех приютить, одеть, накормить, помочь, 
устроить на службу. Его квартиру при храме в 
Тяньцзине русские эмигранты шутливо называли 
«Отель Виктор» [Дяченко, 2002, с. 5]. В 1929 г. во 
время великого освящения Покровского храма 
в Тяньцзине отец Виктор был возведен в сан ар-
химандрита. Во время командировки на Собор в 
Сремские Карловцы председательствовавший на 
Соборе митрополит Антоний (Храповицкий) 
предложил возвести архимандрита Виктора в 
сан епископа и назначить викарием Пекинской 
епархии в Шанхае. Это решение было неожи-
данностью для архимандрита, и он просил отло-
жить его исполнение, поскольку не было полу-
чено формальное согласие Начальника Миссии 
владыки Симона. Архимандрит Виктор выехал 
в Китай, но был возвращен с пути митропо-
литом Антонием, получившим по телеграфу 
необходимое согласие архиепископа Симона. 
6 ноября 1932 г. в Белградском Соборе состоя-
лось рукоположение отца Виктора во епископа 
Шанхайского. 

После смерти Начальника XIX Пекинской 
Миссии архиепископа Симона (Виноградова) 
Владыка Виктор в марте 1933 г. возглавил Россий-
скую Духовную Миссию в Китае. В том время 
он был представителем русских беженцев, кото-
рые называли его «наш епископ, свой». Однако, 
несмотря на доверие, которым новый епископ 

пользовался среди диаспоры, очевидно, среди 
предшественников он был наименее подготовлен 
к собственно миссионерской деятельности среди 
китайцев. Русский эмигрант И. И. Серебренни-
ков писал: «к сожалению, молодой епископ почти 
все свое епископское время провел на миру, ему 
не пришлось посидеть в тиши монастырской ке-
льи. Мне кажется, он вступает в свое епископское 
служение без достаточного запаса богословских 
знаний. За свое пребывание здесь он не усвоил 
так необходимых в Китае языков: английского и 
китайского. Едва ли поэтому он сможет развить 
здесь когда-либо миссионерскую деятельность. 
Он был и останется нашим беженским пастырем, 
любимым своею паствою» [Китай и русская эми-
грация… 2006, с. 269–270].

Как и предшественник, Владыка Виктор стол-
кнулся с церковной смутой, распространившей-
ся в среде китайского духовенства. В 1934 г. ки-
тайским священником отцом Сергием Чаном 
была предпринята попытка раскола с целью 
завладеть недвижимым имуществом Миссии. 
Данная затея была представлена как стремле-
ние возвратить Миссию под церковную юрис-
дикцию Москвы из подчинения Зарубежному 
Синоду. Однако, к 1934 г. борьба с церковью 
в СССР развернулась уже настолько широко, 
что было бы наивным считать, что политика 
советского государственного атеизма могла 
принести что-либо хорошее Православной 
Церкви, в том числе в Китае. Отец Сергий Чан 
делал ставку на образовавшееся среди клириков 
Миссии разномыслие, которое углублялось на 
фоне роста националистических настроений 
среди китайского духовенства. Миссия к тому 
времени во многом отошла от собственно 
миссионерских трудов и вынужденно заня-
лась пастырским окормлением многочислен-
ных соотечественников в Китае, что оказалось 
благоприятной почвой для роста недовольства 
среди китайской паствы. Тем не менее владыке 
Виктору удалось убедить Нанкинское прави-
тельство в своей правоте: в споре между ним и 
отцом Сергием Чаном власти приняли сторону 
законного Начальника Миссии, и раскол был 
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преодолен [Колобов, 1939, с. 61–62].
28 мая 1934 г. в Белграде по ходатайству Влады-

ки Виктора состоялось посвящение во епископы 
Иоанна (Максимовича) (Илл. 2). Владыка Ио-
анн был последним из архиереев, рукоположен-
ных митрополитом Антонием (Храповицким), 
возглавлявшим Русскую Православную Церковь 
за границей. Митрополит Антоний так писал об 
Иоанне архиепископу Хайларскому Димитрию: 
«Друг мой, я уже настолько стар и слаб, что не 
могу думать ни о каком путешествии, кроме 
путешествия на кладбище… Но вместо себя са-
мого я, как мою душу, как мое сердце, посылаю 
к Вам Владыку епископа Иоанна. Этот малень-
кий, слабый человек, почти ребенок с виду, яв-
ляется каким-то чудом аскетической стойкости 
и строгости в наше время всеобщего духовного 
расслабления» [Серафим, Герман, 1994, с. 11].

Преосвященный Иоанн был назначен ви-
карным епископом в Шанхай, куда прибыл на 
праздник Введения Божией Матери во Храм 
4 декабря 1934 г. Владыка Иоанн укрепил цер-
ковное единство шанхайской паствы, установил 
дружественные связи с православными греками 
и сербами Шанхая и включился в работу по за-
вершению постройки собора в честь иконы Бо-
жией Матери «Споручница грешных». Будучи 

викарием владыки Виктора, святитель Иоанн 
многое сделал для развития церкви в Китае, 
посвящая труды не только поддержке русских 
беженцев, но и миссионерскому служению 
среди китайцев. Замещая владыку Виктора на 
время поездки на собор Русской православной 
церкви заграницей (РПЦЗ) в 1938 г., святитель 
Иоанн принял на себя дела по управлению Пе-
кинской епархией и всей Российской Духовной 
Миссией. 

В июле 1937 г. Япония начала военные дей-
ствия в Китае с целью подчинить себе всю Ки-
тайскую Республику. 28 июля был взят Пекин, 
29 — Тяньцзинь. Началась японская оккупация 
Китая. Русские эмигранты в те годы подверга-
лись строгому полицейскому контролю и при-
теснениям со стороны японских властей, также 
стремившихся контролировать Пекинскую 
Миссию и овладеть церковным имуществом. 
Но жестокие действия оккупационных властей 
Японии простирались далеко за границы обы-
денного контроля: был разрушен Свято-По-
кровский собор в Тяньцзине в 1939 г., в 1943 г. 
в Чжалайноре убит настоятель храма Архангела 
Михаила иеромонах Павел (Афанасьев), настоя-
тель храма в Калгане иерей Александр Жуч был 
замучен до смерти [Коростелев, Караулов, 2019, 

Илл. 2. Епископ Иоанн по прибытии в Шанхай 
(ноябрь 1934). По: URL: https://lampada.

in.ua/2020/07/svyatitel-ioann-maksimovich/
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с. 671]. В Тяньцзине оккупационные власти 
конфисковали принадлежавшие церкви школу, 
больницу, дом милосердия и библиотеку.

После создания марионеточной Маньчжур-
ской империи в 1932 г. Владыка Виктор был 
принудительно вызван японскими военными 
властями в Харбин, где ему под страхом объяв-
ления военным преступником было предложе-
но передать в ведение Харбинской епархии все 
дела, клир и имущество подворий Российской 
Духовной Миссии на территории Маньчжурии. 
Так доверенность на управление имуществом 
была дана митрополиту Мелетию, проживавше-
му на подворье Миссии в Харбине. 

Начальник Миссии в Пекине не пользовался 
ни доверием, ни уважением оккупационных 
властей. Однако в силу его высокого авторите-
та среди российских эмигрантов в Пекинской 
епархии, власти были вынуждены считаться с 
его влиянием. Более того, владыку Виктора во-
преки его воле назначили Председателем Анти-
коминтерновского союза Северного Китая. 
Бывший советский консул в Пекине С. Л. Тих-
винский вспоминал: «В годы японского присут-
ствия в Китае оккупационные власти, вынуж-
денные считаться с тем влиянием, которое имел 
Начальник Миссии среди русского населения, 
а также среди проживавших в Северном Китае 
иностранцев и православных китайцев, пыта-
лись всячески склонить архиепископа Виктора 
к тесному сотрудничеству с японскими властя-
ми и даже назначили его, вопреки его желанию, 
председателем Антикоминтерновского союза 
Северного Китая» [Тихвинский, 1993, с. 85]1. 

В 30–40-е гг. XX в. военное время, подозри-
тельное отношение оккупационных японских 
властей и скудость материальных средств делали 
работу Российской Духовной Миссии в Китае 
почти невозможной. Но несмотря на это Мис-
сия в Китае в 30–40-х гг. не прекращала мисси-

1 Позднее это событие использовалось гоминьдановскими властями как повод для ареста Владыки Виктора по об-
винению в сотрудничестве с оккупантами. Однако стоит заметить, что, не будучи гражданином Китая, владыка 
Виктор имел право на такой формальный шаг, к тому же, декларативная лояльность по отношению к оккупацион-
ным властям давала ему возможность ограждать Пекинскую Миссию, ее имущество и, прежде всего, китайскую 
паству от попыток вмешательства со стороны японской администрации.

онерской деятельности. Прежде всего приходи-
лось противостоять униатам, образовавшим в 
Китае «Русскую католическую Церковь». Униаты 
были особенно влиятельны в Харбине, Тяньцзи-
не и Шанхае и стремились подчинить русские 
храмы папскому престолу. В основном этим 
занимались монашеские ордена Базилиан и ие-
зуитов. Для обращения православных католики 
использовали многочисленные социальные бла-
готворительные программы, основывали школы 
и институты, издавали немало периодики и дру-
гой литературы [Поздняев, 1998, с. 65].

Среди китайского населения распространение 
православия шло медленно. В основном китай-
цы принимали крещение через обучение в шко-
лах Миссии или через браки с православными. 
Влияние китайцев-священников также было 
значительным. Богослужение часто совершалось 
на китайском языке. В 1935 г., когда Российская 
духовная миссия в Пекине торжественно отме-
тила юбилей, в Шанхае было учреждено «Ки-
тайское православное братство», возглавляемое 
известным бизнесменом Андреем Павловичем 
Юем (Юй Цзяцин). Его заместителями стали 
адвокат Петр Чжан и священник Илья Вэнь. 

Благотворительная деятельность по-прежнему 
оставалась традиционной в жизни церкви: все 
свободные помещения пекинской Миссии были 
заняты ищущими приюта русскими и китай-
цами. В конце 30-х гг. на территории Миссии 
проживало 130 русских и примерно столько же 
китайцев. В миссийской школе бесплатно об-
учались до 150 детей из бедных семей. Право-
славным китайцам, помимо жалованья, обычно 
выдавались пособия на лечение, погребение, а 
также при крещении и бракосочетании. 

Очередным испытанием для всех православ-
ных и для Миссии стала оккупация Китая Япо-
нией в 1937 г., союзницей фашистской Герма-
нии во Второй Мировой войне. Тяжелая жизнь 
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русских в условиях оккупации еще более ослож-
нилась после нападения Германии на СССР. 
В воспоминаниях о владыке Викторе его сестра 
О. В. Кепинг свидетельствовала: «Ситуация ос-
ложнилась после нападения фашистской Герма-
нии на СССР. Война с Германией вызвала па-
триотический подъем среди русских и многие, 
особенно те, кто участвовал в Первой мировой 
войне, испытывали комплекс вины от невоз-
можности помочь Родине в трудный для нее час. 
Тоска по оставленной Родине, мысль о возвра-
щении в Россию не оставляли его никогда… Он 
был уверен, что рано или поздно русские люди 
вернутся в Россию» [Кепинг, 2003, с. 268].

Оккупация Китая, нестабильность право-
славной общины сделали очевидной необходи-
мость проведения административной реформы 
Миссии. Владыка Виктор оказался перед необ-
ходимостью полной централизации управления 
Миссией. Прежде всего, указом от 3 мая 1938 г. 
он перенес местопребывание Совета Миссии из 
Шанхая в Пекин и учредил Управление Духов-
ной Миссии, состоящее из Совета, Хозяйствен-
ного Управления и Канцелярии. Предпринятые 
владыкой Виктором меры привели к улучшению 
финансового положения Миссии, чему способ-
ствовало и упрочение материального положе-
ния всей русской эмиграции на Дальнем Вос-
токе. За время управления Миссией владыкой 
Виктором были открыты молитвенные дома и 

храмы в Пекине, Калгане, Чифу, Цзилине, уч-
реждено Гонконгское благочиние с приходами в 
Гонконге, Гуанчжоу, Макао, Сямэне и Маниле, 
открыт монастырь близ Даляня, храм в Лаошане, 
завершено строительство многих храмов, при-
обретено несколько новых земельных участков.

На завершающем этапе войны православное 
духовенство в Китае предприняло попытки 
сближения с СССР, где к тому времени актив-
но развивались отношения между государством 
и церковью. В 1944 г. архиепископ Виктор по-
пытался наладить связь с Москвой через митро-
полита Японского Сергия (Тихомирова), но тот 
ничем не смог помочь, так как жил практически 
как частное лицо. В конце 1944 г. владыка Виктор 
поручил своему родственнику Б. М. Кепингу 
передать в советское представительство в Пеки-
не рапорт на имя патриарха с просьбой о вос-
соединении с Русской Православной Церковью, 
но ответа не получил. В марте 1945 г. священник 
Иоанн Петелин обратился в Москву с тем же 
предложением из Дайрена (Дальнего; Даляня). 
Наиболее активно искал связи с Москвой архи-
епископ Нестор (Анисимов) (Илл. 3), извест-
ный в прошлом связями с русскими фашистами 
и японцами. 

Победа Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне стала решающим фактором в 
изменении отношений между Православной 
Церковью в Китае и Московской Патриархией. 

Илл. 3. Экзарх Восточно-Азиатского 
Экзархата Русской Православной Церкви 
Нестор (Анисимов). По: URL: http://www.

hrono.ru/libris/lib_k/karaul_arest.html
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В июле 1945 г. состоялось Епископское Совеща-
ние в Харбине по вопросу о переходе в Москов-
ский Патриархат. В результате все Харбинские 
архиереи этот переход совершили, но связи с 
Зарубежным синодом установить так и не уда-
лось. И тогда после консультаций с клиром и 
прихожанами владыка Иоанн Шахайский тоже 
решил войти в общение с патриархом Алексием I 
(Илл. 4). В письме от 31 июля 1945 г., адресо-
ванном правящему архиерею, архиепископу 
Виктору Пекинскому, он объясняет это так: 
«После решения Харбинской епархии и ввиду 
отсутствия сведения о Заграничном Синоде в 
течение ряда лет иное решение нашей епархии 
сделало бы ее совершено независимой, автоке-
фальной епархией. Канонических условий для 
такой независимости не имеется, так как со-
мнений в законности… признанного патриарха 
не имеется… Возношение имени Предстоятеля 
Заграничного Синода пока должно быть сохра-
нено, так как по правилу 14 Двукратного По-
местного Собора нельзя самовольно прекращать 

поминовение своего митрополита. Возношение 
же имени патриарха… необходимо Вашим ука-
зом ввести безотлагательно во всей епархии». 
Однако такое решение принималось с суще-
ственной оговоркой и было вынужденным: «в 
данное время нам не поставлены условия идео-
логического порядка, послужившие причиной 
нашего изменения в церковном управлении 
за границей. Если вновь будут поставлены не-
приемлемые условия, сохранение теперешнего 
порядка церковного управления станет задачей 
той церковной власти, которую удастся создать 
в зависимости от внешних условий» [Ле Каро, 
2016, с. 100–101]. 

Казус с юрисдикцией разрешился, однако, 
довольно быстро: 28 сентября 1945 г. влады-
ка Иоанн получает телеграмму из Женевы от 
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви о 
том, что Синод действует. Тогда владыка Ио-
анн, не без поддержки ближайшего окружения, 
возвращается под омофор законного епископа 
в лице митрополита Анастасия. Мотивы своих 

Илл. 4. Алексий I, Патриарх 
Московский и всея Руси (Симанский 
Сергей Владимирович) 
По: URL: http://www.patriarchia.ru/

db/text/1093758.html
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действий он позднее изложил в Послании от 
2 августа 1946 г. православной пастве: «сознавая 
необходимость подчинения Высшей Церковной 
власти, возобновили наши прежние отношения 
к Заграничному Синоду, получая от него от-
дельные указания и распоряжения и приводя их 
в исполнение… мы можем перейти в ведение 
другой церковной власти, лишь если нам будет 
о том сделано распоряжение той церковной вла-
стью, которой подчиняемся ныне, так как иначе 
явились бы нарушителями церковных канонов» 
[Иоанн, 1946].

Из Шанхая 29 сентября 1945 г. владыка Ио-
анн передал в Пекин телеграфное сообщение 
о запросе митрополита Анастасия. В насто-
ящее время неизвестно, когда и при каких об-
стоятельствах она была получена, потому что 
в Китае, разрываемом военными действиями, 
связь между регионами была нерегулярной или 
отсутствовала вовсе. Только в октябре архиепи-
скоп Виктор, наконец, смог сообщить в Шан-
хай, что направил просьбу патриарху Алексию 
о переходе Пекинской епархии и Миссии под 
юрисдикцию Московского Патриархата. Точное 
содержание заявления владыка Виктор сообщил 
владыке Иоанну лично по приезде в Шанхай 
лишь в январе 1946 г., когда сам уже находился 
под юрисдикцией Московского патриархата. 

Обстоятельства этого перехода связаны с ви-
зитом официальной делегации Московского па-
триархата. 1 октября 1945 г. делегации в составе 
епископа Ростовского и Таганрогского Елевфе-
рия и священника Григория Разумовского был 
выдан мандат № 1263 за подписью Патриарха с 
поручением посетить Харбин и «воссоединить 
находящихся в расколе» на территории Мань-
чжурии архиереев. Сделать это было несложно, 
ибо Маньчжурия оказалась к этому времени за-
нята советскими войсками. Однако в связи с во-
енной обстановкой Китай посетить не удалось. 

2 В декабре 1945 г. в пределах Китая и Кореи был образован единый митрополичий округ с присвоением митро-
политу титула Харбинский и Восточно-Азиатский. Патриаршим Указом от 11 июня 1946 г. митрополичий округ 
был преобразован в Восточно-Азиатский экзархат во главе с архиепископом Нестором, возведенным в сан митро-
полита Харбинского и Маньчжурского. Российская Духовная Миссия в Китае состояла в непосредственном веде-
нии Московской Патриархии. 

Все иерархи и почти весь клир на территории 
Маньчжурии с радостью приняли юрисдикцию 
Московского Патриарха, но советские власти 
воспользовались этим для принуждения при-
нять советское гражданство. Из числа видных 
церковных деятелей не принял юрисдикцию 
Патриарха сын архиепископа Хайларского Ди-
митрия (Вознесенского) — архимандрит Фи-
ларет, возглавивший впоследствии Зарубежный 
Синод.

27 декабря 1945 г. по докладу участников по-
ездки было принято решение: «Считать воссое-
диненными с РПЦ и находящимися под юрис-
дикцией патриарха Московского Алексия I с 26 
минувшего октября архипастырей Харбинской 
епархии: митрополита Мелетия, архиепископа 
Димитрия и епископа Ювеналия, архиепископа 
бывшей Камчатско-Петропавловской епархии 
Нестора, архиепископа Пекинско-Китайского 
Виктора и архимандрита Корейской духовной 
миссии Поликарпа с принятием их в сущем 
сане, в лице названных архипастырей и архи-
мандрита считать принятыми их в лоно Матери-
Церкви и находящийся в их попечении клир и 
паству», о чем патриарх Алексий еще накануне 
уведомил митрополита Мелетия телеграммой 
[Письма патриарха Алексия I… 2009, c. 91]. 
Очевидно, что если Харбинская епархия была 
присоединена по итогам поездки, то архиепи-
скоп Виктор был принят — согласно ранее по-
данному прошению2.

31 мая 1946 г. из Пекина в Шанхай на амери-
канском самолете по делам Миссии в сопрово-
ждении протоиерея Валентина Синайского и 
игумена Никодима прибыл Начальник Миссии, 
архиепископ Пекинский и Китайский Виктор. 
Владыка Иоанн и шанхайское духовенство были 
извещены о приезде, известие появилось зара-
нее и в русских газетах. Получив это известие, 
епископ Иоанн созвал все духовенство и заявил 



ex oriente lux

254

на совещании, что встречать Владыку Виктора 
не будет. 

В субботу 1 июня, перед всенощным бдением 
епископ Иоанн посетил владыку Виктора: необ-
ходимо было решить вопрос о совместном слу-
жении. Проблема заключалась в том, что глава 
Шанхайской епархии благословил служить за-
прещенных владыкой Виктором священников. 
Всенощную служил протопресвитер Михаил 
Рогожин, оба архиерея молились в алтаре. В 
воскресенье раннюю литургию в Соборе слу-
жил епископ Иоанн, позднюю — архиепископ 
Виктор. Накануне Троицы, 8 июня, всенощную 
в Соборе архиереи совершали совместно. В это 
время была получена телеграмма Зарубежного 
Синода о возведении Иоанна в сан архиепи-
скопа и предоставлении ему прав самостоятель-
ного епископа согласно Указу № 108 от 9 июня 
1946 г. 10 июня Владыка Иоанн издал Указ № 
109, в котором призывал Божие благословение 
на клир и паству новообразованной епархии. 
Этими Указами было положено начало бытию 
самостоятельной Шанхайской епархии. 11 июня 
владыка Виктор с сотрудниками Генконсульства 
СССР в Шанхае отправился в Нанкин для пред-
ставления начальствующим лицам китайского 
правительства. На вопрос протопресвитера 
Михаила Рогожина о том, подчиняется ли вла-
дыка Иоанн Начальнику Миссии и Патриарху, 
он ответил, что не подчиняется юридически, но 
признает Патриарха. 14 июня Владыка Иоанн 
в беседе с прибывшим из Нанкина владыкой 
Виктором подчеркнул, что он самостоятельный 
епископ Шанхайской епархии.

15 июня Владыка Виктор объявил указ об ос-
вобождении владыки Иоанна от управления 
викариатством и назначении викарием владыку 
Ювеналия. На следующий день Владыка Иоанн 
после поучения на поздней Литургии объявил 
молящимся, что получил указ об освобождении 
от управления Шанхайским викариатством, но 
подчиняться ему не будет: «Я подчинюсь это-
му указу лишь в том случае, если мне докажут 
священным писанием и законом любой страны, 
что клятвопреступление есть добродетель, а вер-

ность клятве есть тяжкий грех» [Серафим, Гер-
ман, 1994, c. 16].

20 июня Владыка Иоанн объявил, что радио-
граммой из Архиерейского Заграничного Си-
нода, собравшегося 20 мая 1946 г. в Мюнхене, 
решено выделить Шанхайский округ в само-
стоятельную епархию во главе с ним, а архи-
епископа Виктора «разрешить от управления 
Шанхайской епархией». Этим шагом Загранич-
ный Синод отреагировал на известие о перехо-
де владыки Виктора в Московский патриархат. 
С этого момента совместное служение двух ар-
хиереев стало невозможным. Телеграфное из-
вестие из Мюнхена, объявившее Шанхайское 
викариатство самостоятельной епархией, было 
неожиданностью и для владыки Иоанна, но он 
воспринял назначение на эту кафедру как цер-
ковное послушание и не отказался от него. Чуть 
позже Иоанн принял китайское гражданство 
(паспорт № 91) и обратился к Министру вну-
тренних дел Китайской Республики с просьбой 
утвердить его в должности Начальника право-
славных церквей Шанхая, на что власти дали со-
гласие [Дацышен, 2010, с. 369–370].

15 июля МИД Китая направил телеграмму шан-
хайскому правительству, где описал ситуацию, 
сложившуюся из-за противостояния местной 
общины главе Миссии: «У православного хра-
ма по улице Генриха, д. 55, дежурят четверо во-
оруженных сотрудников тайной советской поли-
ции, их задача защищать архиепископа Виктора. 
Согласно полученной информации, эти агенты 
собираются изгнать из храма Иоанна Шанхай-
ского и остальных священников вместе с верую-
щими. Русские верующие просят нас запретить 
советским гражданам входить в храм или нахо-
диться у храма с оружием» [Сунь, 2019, с. 161–
162]. К решению проблем вокруг Русской ду-
ховной миссии в Китае подключилась советская 
дипломатия. В записи беседы советского посла 
А. А. Петрова с министром иностранных дел Ки-
тайской Республики Ван Шицзэ отмечается, что 
посетивший посла директор Западно-Азиатского 
департамента МИД Пу Даомин сообщил ему, 
что у китайских властей есть материалы, компро-
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метирующие владыку Виктора. В документах от 
20 июля 1946 г. отмечалось, что посол «обратил 
внимание Ван Шицзэ на ненормальное отноше-
ние местных китайских властей к русской право-
славной церкви в Шанхае… Ван Шицзэ, заметив, 
что не в курсе дела, сказал, что все споры между 
духовенством в Шанхае могли бы быть прекра-
щены, если бы во главе русской церкви в Шанхае 
было поставлено авторитетное лицо, которое 
бы объединило все духовенство» [Советско-ки-
тайские отношения в 1946–1948, 2005, c. 141]. 
Патриархия со своей стороны всячески стреми-
лась упрочить авторитет архиепископа Виктора. 
Так 13 июля 1946 г. патриарх Алексий I просит у 
Председателя Совета по делам РПЦ Г. Г. Карпо-
ва разрешения наградить главу Миссии крестом 
на клобук: «Мне говорил митрополит Николай, 
что Вы высказали мысль о желательности послать 
телеграмму архиепископу Виктору по случаю 
25-летия его службы. По обычаю такие юбилеи 
у нас отмечаются наградой» [Письма патриарха 
Алексия I… 2009, c. 171].

18 августа 1946 г. по просьбе православных 
жителей Вэйсайда (заречный район Шанхая) в 
арендованном на имя владыки Виктора помеще-
нии был освящен храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери, где служили впоследствии Вла-
дыка Виктор и духовенство, не подчинившееся 
владыке Иоанну. По благословению владыки 
Виктора при этом храме были открыты пастыр-
ские курсы, которые впоследствии окончили 
шесть человек. Владыка Иоанн и верное ему ду-
ховенство служили в Свято-Богородицком со-
боре, четырех домовых храмах при учреждениях 
Миссии: храме при убежище для престарелых 
женщин, домовом храме в здании коммерческо-
го училища, храме в здании приюта имени свя-
того Тихона Задонского и в храме при женской 
гимназии. В состав новой шанхайской епархии 
добровольно вошли подворье Харбинской жен-
ской обители в Шанхае с храмом и часть при-
хода на Вэйсайде.

Из одиннадцати священников Шанхая вер-
ными владыке Виктору оставались четверо: 
протопресвитер Михаил Рогожин, протоиерей 

Алексий Филимонов (настоятель Свято-Нико-
лаевского храма), протоиерей Сергий Бородин 
и иеромонах Герман. В епархии владыки Иоанна 
состояли в клире двенадцать священников и три 
протодиакона. С объявлением о новой епархии 
православное население Шанхая разделилось 
на две юрисдикции: Патриаршую — до 10 000 
человек и владыки Иоанна — до 5 000 человек. 

Восстановив правовое положение, Миссия, 
однако, сталкивалась с многочисленными слож-
ностями иного рода. Не хватало духовенства 
и, конечно, катастрофически не хватало де-
нег. Довольно трудно было наметить какие-то 
определенные мероприятия, так как Китай в те 
годы находился на перепутье истории. Однако 
очевидной стала необходимость смены приори-
тетов в деятельности Миссии: ее основной за-
дачей должна была стать проповедь православия 
среди китайцев.

Управляющий Шанхайской епархией издал 
и обнародовал в иностранных газетах Шанхая 
указ о том, что он является единственным за-
конным начальником православных церквей в 
городе, и потому аннулирует все распоряже-
ния архиепископа Виктора, а за вновь издава-
емые распоряжения будет преследовать его по 
закону. Завершая рапорт Патриарху Алексию 
по поводу этих событий, Владыка Виктор пи-
сал: «Путем обещаний разных преимуществ 
по службе он через китайское духовенство 
города Шанхая стал добиваться отобрания от 
Пекинской епархии и Миссии церковного и 
Миссийского имущества. О всех этих само-
чинных действиях епископа Иоанна… мною 
сообщено Генеральному Консулу СССР в 
Шанхае и Чрезвычайному Послу в Китае с 
просьбой защитить мои права как Начальника 
Миссии и имущество Миссии… как имуще-
ство Русской Православной Церкви в Китае, 
состоящее в ведении Русского Государства, т. 
е. СССР… Восстановление же моих прав как 
Начальника Миссии в Китае положит конец 
еще не сформировавшейся новой шанхай-
ской епархии» [Виктор, архиеп. Рапорт от 
21 июля… д. 39].
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Часть русского духовенства, не желавшая ехать 
в СССР, полагала, что, оставаясь за пределами 
России, она должна находиться в юрисдикции 
митрополита Анастасия. Однако причиной 
церковной смуты было не только стремление 
владыки Иоанна сохранить жизнь шанхайской 
паствы, но и стремление советских дипломатов 
убедить начальника Миссии и большинство ве-
рующих в Китае в том, что в СССР существует 
полная свобода совести. Китайское духовенство 
рассчитывало занять освободившиеся в Шанхае 
приходы и приблизиться к управлению епархи-
ей, а при возможности и овладеть всей Россий-
ской Духовной Миссией. 

Утром 19 октября 1946 г. Начальник Миссии 
архиепископ Виктор в своих покоях в архиерей-
ском доме в Шанхае был арестован китайскими 
властями «за участие в Антикоминтерновском 
союзе», бывшем инструментом японских вла-
стей во время оккупации Китая, и препрово-
жден в городскую тюрьму в общую камеру с 
китайскими преступниками. Hа его рясу был 
поставлен арестантский номер. Китайские вла-
сти приписывали владыке Виктору 15 пунктов 
обвинения, среди которых было участие в Ан-
тикоминтерновском союзе Северного Китая и 
русских фашистских организациях, а также со-
трудничество с японскими оккупационными 
властями. Случилось это по наветам китайского 
духовенства Шанхая. На следующий день об 
этом подробно сообщили все газеты.

Тогда же было опубликовано распоряжение 
Заступающего на место Председателя Совета 
Российской Духовной Миссии в Китае прото-
пресвитера Михаила Рогожина о том, что все 
распоряжения в отношении Миссии, ее имуще-
ства и приходов, исходящие не от его лица, не-
действительны. Своим заместителем в Пекине 
отец Михаил назначил архимандрита Гавриила, 
а в Шанхае — протоиерея А. Филимонова.

Чтобы упрочить статус архиепископа Викто-
ра, Синод в Москве 22 октября 1946 г. поста-
новил утвердить его в должности Начальника 
Российской Духовной Миссии в Китае и счи-
тать его находящимся по епархиальным делам в 

юрисдикции Экзархата, а по делам Миссии — 
в личной юрисдикции Экзарха. Этим же опре-
делением Пекинская епархия и ее Шанхайское 
викариатство были утверждены в составе Вос-
точно-Азиатского Экзархата. Таким образом, на 
территории Китая сформировались два церков-
ных центра — Экзархат в Харбине и Миссия в 
Пекине.

Однако это не уберегло Владыку от пристраст-
ных и изматывающих допросов. На вопрос об 
организации антикоммунистических комитетов 
в Северном Китае Начальник Миссии отвечал, 
что его пути совпадали с путями антикоммуни-
стических комитетов и японских военных лишь 
в вопросах идеологии. Как бывшему царскому 
офицеру, владыке Виктору после коммуни-
стической революции 1917 г., конечно, боль-
но было видеть позор России при подписании 
Брестского мира и разложение армии. Во время 
революции Владыка Виктор потерял родного и 
двух двоюродных братьев. На протяжении всех 
лет эмиграции он помнил о смутном революци-
онном времени, несомненно, был антикомму-
нистом, но всего лишь идейным: церковный сан 
не позволял ему участвовать в действиях прак-
тического характера. Владыка, конечно, не был 
начальником антикоммунистического комите-
та, лишь его почетным членом, что доставляло 
Миссии немало хлопот. 

В последующем владыке Виктору было предъ-
явлено обвинение в формировании и руковод-
стве вооруженным казачьим отрядом в станице 
близ Тяньцзиня. Начальник Миссии отвечал, 
что его связи с отрядом обусловливались лишь 
родовыми казачьими корнями, но далее почет-
ного членства деятельность не простиралась. 
На вопрос, почему Владыка заснят на многих 
фотографиях с японскими военными, он за-
метил, что как официальное лицо, занимающее 
определенное положение, обязан был при-
сутствовать на всех официальных торжествах, 
представляя русскую колонию. Владыку также 
обвиняли и в формировании отрядов в Шанхае 
для охраны железных дорог в Северном Китае, 
на что он ответил: «Они формировались дру-
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гими светскими людьми. Эти набранные здесь 
люди двинулись на север со своими семьями. 
Им обещали все блага земли и кров, а когда они 
прибыли на север, их надули, отказали им в по-
мещении, а однажды привезли массу женщин 
и детей к воротам Миссии и оставили. Адми-
нистрация Миссии вошла в бедственное поло-
жение несчастных и разместила их в зданиях и 
под библиотекой» [Виктор, архиеп. Письмо от 
31 октября… д. 29]. По поводу ордена Анти-
коминтерновского комитета Владыка объяснил, 
что получил его в самом начале деятельности 
комитета, «за официальное положение», а не за 
заслуги. Владыка отверг обвинения в издании 
шанхайской прояпонской газеты Савинцева, 
сказав, что никогда не был газетным работником.

После допроса прокурор взял с владыки Вик-
тора слово священнослужителя, которым обя-
зал его оставаться в Шанхае до суда. Владыка 
должен был оставить свой паспорт прокурору 
и представить денежное поручительство двух 
торговых учреждений. Спустя 5 дней — 24 ок-
тября при содействии советских дипломатов и 
помощи сына Чан Кайши, Цзян Цзинго, вла-
дыка Виктор был освобожден под залог в 5000 
долларов США без права выезда из Шанхая до 
военного суда. По выходе из тюрьмы Владыка 
некоторое время находился в больнице из-за по-
следствий микроинсульта, а по выходе из нее — 
под прокурорским надзором. 15 января 1947 г. Вла-
дыка Виктор писал патриарху Алексию I: «Про-
тив нас, как Российской Духовной Миссии в 
Китае и как советских граждан, восстал узкий, 
фанатический шовинизм местных шанхайских 
китайских православных священнослужителей. 
Этот шовинизм культивируется и крепко под-
держивается Правительством Китая» [Виктор, 
архиеп. Рапорт от 15 января… д. 33]. 

Только лишь к середине апреля 1947 г. архие-
пископ Виктор был официально уведомлен про-
курором Шанхайского суда, что следственные 
органы не нашли возможным возбудить судеб-
ное дело за отсутствием каких-либо материалов, 
могущих подтвердить виновность владыки в со-
трудничестве с японцами. Для предотвращения 

возможного перехода паствы Пекина в юрис-
дикцию владыки Иоанна архиепископ Виктор 
прибыл в свою резиденцию Бэйгуань.

Указом Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия I архиепископ Пекинский и 
Китайский Виктор был утвержден в должности 
Начальника Российской Духовной Миссии в 
Китае в 1946 г. В 1947 г. Архиерейский Синод 
РПЦЗ издал аналогичный указ, поручающий 
исполнять обязанности Начальника Миссии ар-
хиепископу Шанхайскому Иоанну. Китайское 
правительство в Нанкине признало законным 
Начальником Миссии владыку Иоанна.

Владыка Иоанн открыто говорил, что как при-
знанный Китайским Правительством законный 
Начальник Миссии он мало думает о захвате цер-
ковного имущества: миссийское и епархиальное 
имущество должно было перейти к нему по пра-
ву, так как правовое положение его точно опре-
делено и санкционировано. Шанхайским цер-
ковным имуществом Владыка Иоанн уже владел. 
В связи со сложной политической ситуацией в 
Китае и приближающейся победой коммунисти-
ческой революции эмигранты бежали из городов 
Северного Китая. Они мало что могли с собою 
взять или сохранить. Можно было предвидеть, 
что с приходом атеистической власти многие 
церковные святыни будут отобраны или просто 
уничтожены. Так впоследствии и случилось.

Стремясь сохранить церковное имущество, 
в августе 1948 г. Владыка Иоанн прибыл в ку-
рортный город Циндао и как признанный Ми-
нистерством внутренних дел гоминьдановского 
правительства Начальник Миссии поселился в 
священническом доме Свято-Софийского при-
хода. Около половины прихожан этого храма 
отказались от советского гражданства и собира-
лись в ближайшее время покинуть Китай, другая 
половина решила принять советское граждан-
ство. Тем не менее обстановка в приходе была 
мирной во многом благодаря выдержанному и 
миролюбивому характеру настоятеля прихода 
отца Садока, признававшего своим епархиаль-
ным архиереем владыку Виктора, но не отказав-
шего в гостеприимстве и Иоанну. 
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Между прихожанами и священниками храма, 
весьма уважавшими владыку Иоанна за под-
вижнические труды, аскетизм и многие другие 
черты духовного облика, возник спор о канони-
ческом подчинении прихода. Спор был решен с 
помощью полиции: ключи от храма оказались в 
полицейском участке и выдавались для службы 
владыке Иоанну или назначенному им ново-
му настоятелю храма священнику Кириллу За-
йцеву. Особым указом архиепископ Иоанн объ-
явил о роспуске Свято-Софийского церковного 
братства в Циндао и восстановил старую цер-
ковную организацию «Русское Христианское 
Эмигрантское Общество в Циндао». Ее члены 
не признавали Начальником Миссии архиепи-
скопа Виктора и подчинялись владыке Иоанну. 
Имущество было перерегистрировано. Бого-
служения в Свято-Софийском храме Циндао 
совершались поочередно священниками, под-
чиненными владыке Иоанну и владыке Викто-
ру. Так продолжалось до отъезда эмигрантов из 
Циндао на Филиппины в 1949 г. Большую часть 
имущества и архивов храма эмигранты забрали 
в Америку и Австралию. То же случилось и с 
большой частью шанхайского церковного иму-
щества, вывезенным владыкой Иоанном из Ки-
тая [Дацышен, 2010, с. 378].

Не имея возможности продолжить репрессии 
против архиепископа Виктора, в июне 1948 г. 
китайские власти задержали экзарха — ми-
трополита Нестора. Генеральное Консульство 
СССР в Харбине было проинформировано, 
что митрополиту Нестору инкриминируют-
ся деяния политического характера. 22 июня 
консульство было информировано , что заклю-
ченные не подлежат освобождению и депорти-
руются по просьбе дружественных советских 
властей в СССР. В Хабаровске митрополит Не-
стор на суде был обвинен в антисоветской дея-
тельности, заключавшейся в написании книги 
«Расстрел Московского Кремля» и совершении 
панихид по убиенным в Алапаевске родствен-
никам семьи Императора Николая II. Владыка 
Нестор провел восемь лет в лагере в мордов-
ском поселке Явас.

Во временное управление Экзархатом всту-
пил преосвященный Никандр, епископ Ци-
цикарский, вопреки последнему внутреннему 
распоряжению митрополита Нестора. Посе-
тившая Маньчжурию в 1948 г. делегация Мо-
сковского Патриархата во главе с епископом 
Курским и Белгородским Нестором в отчете о 
состоянии Восточно-Азиатского Экзархата во 
второй сообщала: «Указания Святейшего Па-
триарха еще от 1945 г. до сих пор не выполнены, 
Миссия — как таковая — все еще не работает… 
прежде всего надо выполнить переключение 
интересов приходских на миссионерскую дея-
тельность» (Цит. по: [Поздняев, 1998, с. 113]).

Затруднено было церковное управление пра-
вославными приходами и в самой Харбинской 
епархии. Например, Мукденское благочиние 
временно перешло в ведение Пекинской епар-
хии. На длительное время было прервано желез-
нодорожное и телеграфное сообщение между 
Пекином и Шанхаем.

В одном из рапортов на имя Святейшего Па-
триарха Алексия Начальник Миссии архиепи-
скоп Виктор писал: «Ярость наших врагов не 
ослабевает, их агрессия растет… Они к своим 
преступным целям — захвата Миссии — идут 
упорно, шаг за шагом, и для борьбы с ними нуж-
ны деятельные и сильные люди, которые не толь-
ко могли бы противостоять натиску врагов, но и 
иметь желание, опыт и силы укрепить и развить 
историческое дело Миссии: миссионерскую 
работу и славное дело культурного сближения 
двух великих народов» [Виктор, архиеп. Рапорт 
от 10 октября… д. 25].

Владыка Иоанн предпринимал меры к пере-
регистрации и переоформлению церковного 
имущества — Бэйгуань (Северное подворье 
Миссии в Пекине) предполагалось сделать 
китайской собственностью. Интересы влады-
ки Виктора в Китае защищали представители 
советских властей. Чтобы сохранить за архи-
епископом Виктором имущественные права на 
территорию Миссии в Пекине, были исполь-
зованы документы, подписанные китайской и 
советской сторонами 31 мая 1924 г., согласно 
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которым Бэйгуань является собственностью 
СССР. 

В свое время Начальник XVIII Духовной 
Миссии митрополит Иннокентий (Фигуров-
ский) сохранил Бэйгуань за Миссией лишь по-
тому, что ему удалось оспорить этот документ и 
доказать китайским властям, что правопреемни-
ком Церкви на владение имуществом не может 
являться атеистическое советское государство. 
Через двадцать лет Начальнику ХХ Миссии 
пришлось для сохранности Бэйгуаня доказывать 
обратное, фактически безвозмездно отдавая со-
ветским властям церковные земли.

Положение Миссии в гоминьдановском Китае 
осложнялось и враждебным отношением со сто-
роны инославных миссионеров, которые видели 
в ней «советское учреждение» в Китае. Впрочем, 
именно так ее иногда и называли русские архи-
ереи. Миссия владела обширным хозяйством, 
нуждавшимся, однако, в восстановлении. Мест-
ное русское духовенство в большинстве своем 
мечтало о возвращении в Россию, часть стреми-
лась эмигрировать. Владыка Виктор так писал о 
насущных задачах Миссии:

«Нужно поднять на должную высоту то, что 
имеется и заново восстановить то, что было, а 
потом, когда Миссия дойдет до уровня старого 
благополучия, можно будет подумать и о расши-
рении работы в планах и темпах современной 
жизни. Прежде всего нужно создать здоровый 
и мощный административно-хозяйственный 
аппарат». Размышляя о средствах и путях реали-
зации этих мер, автор добавлял: «Русские право-
славные люди имеют в Маньчжурии многочис-
ленные храмы, школы и другие просветительские 
и благотворительные учреждения, а сами они 
понемногу начинают покидать насиженные 
места, переселяясь в родную землю, потому-то 
и нужно заблаговременно, ради великой поль-
зы Церкви и Родины, мудро переключить свою 
работу на верных Церкви и нашему Отечеству 
православных китайцев, которые были бы по-
лезны нам во всех отношениях… Пекин в силу 
особых условий в деле возрождения идет после 
других городов. Здесь будут накапливаться кад-

ры и средства, и понемногу вся работа будет 
иметь сердцем своей деятельности Российскую 
Духовную Миссию в Пекине» [Виктор, архиеп. 
Рапорт от 05 марта… д. 27].

Очевидно, что даже спустя два года после 
перехода в юрисдикцию Московского Патриар-
хата, архиепископ Виктор не знал планов своего 
руководства относительно судьбы Миссии, не 
было этих планов и в патриархии. В тот момент 
двухсот пятидесятилетняя история присутствия 
православия в Китае всецело зависела от поли-
тических интересов советского правительства и 
от исхода гражданской войны в стране.
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Материал представляет собой краткий обзор 
коллекции и истории становления Музея Сакы-
па Сабанджи (Стамбул), одного из крупнейших 
частных музеев в Турции. Автор рассматривает 
представленную в музее коллекцию османско-
го каллиграфического искусства и живописи, а 
также делает попытку проанализировать место 
Музея Сакыпа Сабанджи в культурно-политиче-

ском контексте развития Турецкой Республики 
XX и XXI века.

Ключевые слова: Сакып Сабанджи, Турция, 
Стамбул, частные музеи, музеи Турции, турец-
кие меценаты 
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Музей Сакыпа Сабанджи (тур. Sakıp Sabancı 
Müzesi), которому посвящена эта статья, — ве-
дущий частный музей османского искусства в 
Турции, входящий в число наиболее влиятель-

ных культурных учреждений страны. Хотя му-
зей не попадает в стандартные туристические 
маршруты и часто остается за пределами вни-
мания иностранных посетителей Стамбула, он 

Восточный курьер / Oriental Courier. 2020. № 3 – 4. 
С. 262–271. DOI: 10.18254/S268684310012394-1

This article presents a brief albeit insightful 
overview of the collection and history of Sakıp 
Sabancı Museum, one of the biggest private muse-
ums in Turkey. The author reviews the museum’s 
collection of ottoman calligraphy arts and paint-
ings, as well as attempts to analyze the place of 
Sakıp Sabancı Museum in cultural and political 

context of Turkish Republic development in 20th

and 21st century.
Keywords: Sakip Sabanci, private museums, 
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art-collectors
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Илл. 1. Особняк семьи Сабанджи — дом одноименного музея. Courtesy Sakıp Sabancı Museum 
© Murat Germen По: URL: https://www.sothebys.com/en/museums/sakıp-sabancı-museum?slide=exterior-view-

sakip-sabanci-museum
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занимает важнейшее место в культурно-истори-
ческом развитии страны в XXI веке.

Музей Сакыпа Сабанджи был основан в 2002 г. 
незадолго до кончины его знаменитого созда-
теля — бизнесмена, коллекционера и мецената 
Сакыпа Сабанджи (1933–2004). Также извест-
ный в Турции под уважительным обращением 
Сабанджи-ага, к концу жизни С. Сабанджи стал 
обладателем огромного состояния: холдингу 
Сабанджи (тур. Sabanci Holding) принадлежит 
более 60 компаний, включая сеть крупнейших 
супермаркетов в Турции, автомобильные и тек-
стильные заводы, банки и страховые фирмы. На 
момент своей кончины в 2004 г. Сакып Сабан-
джи занимал 150 место в списке самых состоя-
тельных людей планеты журнала Forbes.

Именно коллекция османской живописи, 
каллиграфии и декоративно-прикладного ис-
кусства, собранная Сабанджи-ага, легла в осно-
ву музейной экспозиции, которая в настоящее 
время занимает особняк семьи Сабанджи в 
районе Эмирган на берегу Босфора в Стамбу-
ле. Илл. 1. 

Само по себе здание, ставшее неотъемлемой 
частью музея, примечательно как архитектурный 
памятник: белоснежный особняк был построен 
в 1925 г. итальянским архитектором Эдоардо 

1 О скульптурных конях Дома с лошадьми см.: Museum History. Sakip Sabanci Museum. URL: https://www.
sakipsabancimuzesi.org/en/page/museum-history; SSM’s Horse Sculptures. Sakipsabancimuzesi.org. URL: https://
sakipsabancimuzesi.org/en/collections/ssms-horse-sculptures (дата обращения: 10.10.2020).

Де Нари по заказу египетского принца Мехме-
да Али Хасана из династии Хидив. В 1951 г. в 
качестве летнего дома для своей семьи особняк 
купил отец Сакыпа — Хаджи Омер Сабанджи 
(1906–1966) (Илл. 2 a, b).

В честь выполненной в 1864 г. скульптуры 
французского ваятеля Луи-Жозефа Домá (Louis-
Joseph Doumas; 1801–1887), которую Хаджи 
Омер Сабанджи приобрел в год покупки дома и 
установил в саду, особняк получил название «дом 
с лошадьми» (тур. Atlı Köşk) (Илл. 3). Также в 
саду Дома с лошадьми на высоком постаменте на-
ходится копия одного из коней Квадриги Свято-
го Марка — бронзовых статуй четырех лошадей, 
вывезенных из Стамбула в Венецию после раз-
грабления города крестоносцами в 1204 г1.

После смерти отца в 1966 г. С. Сабанджи 
многие годы жил в этом особняке, где хранил 
и свою масштабную коллекцию искусства. 
В 1998 г. семья Сабанджи приняла решение о 
передаче здания вместе с мебелью и коллекци-
ей искусства Университету Сабанджи — еще 
одному масштабному учреждению, созданно-
му под руководством мецената — для превра-
щения в публичный музей. 

В 2002 году Музей Сакыпа Сабанджи открыл 
свои двери для посетителей. 

Илл. 2 (а, b). Вид из 
окна на усадебный сад 
и интерьер одной из 
комнат музея. Фото 

© Д. Дубровская, 2018
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Музей Сакыпа Сабанджи 
и феномен частных музеев Турции

В то время как музей Сабанджи уникален с 
точки зрения коллекции, размаха культурной 
деятельности и истории, он не единственный 
в своем роде: на рубеже XX и XXI в. в Турции 
сформировалось сразу несколько крупных част-
ных музеев, в основу которых легли коллекции 
богатейших бизнесменов и меценатов страны. 

Помимо Музея Сакыпа Сабанджи стоит от-
метить музей Istanbul Modern, основанный в 
2004 г. создателем первой турецкой фармацев-
тической компании Неджатом Эдзаджибаши; 
Музей Рахми Коча (Rahmi M. Koç Müzesi; 2004), 
получивший название в честь одного из самых 
состоятельных бизнесменов Турции; Музей 
Пера (тур. Pera Müzesi; 2005) и его основателей, 
супружескую пару предпринимателей Инана и 
Суну Кырач (İnan Kıraç; род. 1937; Suna Kıraç; 
1941–2020). Именно эти коллекции дали толчок 
возникновению массы других частных музеев в 
Турции, число которых к концу 2019 г. составило 
2682. Вместе эти музеи формируют целый фе-
номен частных музеев, оказывая существенное 
влияние на культурную жизнь страны. У частных 
музеев, основанных в начале XXI в., самый раз-

2 Number of museum visitors increases in Turkey in 2019. Salaam Gateway. URL: https://www.salaamgateway.com/story/
number-of-museum-visitors-increases-in-turkey-in-2019 (дата обращения: 10.10.2020).

нообразный фокус — османская каллиграфия 
и живопись, история транспорта, современное 
искусство. Однако их созданию сопутствовали 
единые культурные и политические предпосыл-
ки, определившие развитие многих сфер жизни 
в современной Турции.

Помимо обзора коллекции и истории Музея 
Сакыпа Сабанджи, одна из целей предлагаемой 
статьи — проследить исторический контекст, 
которым обусловлен турецкий феномен част-
ных музеев.

Политические предпосылки 
становления частных музеев в Турции 

Стамбул всемирно известен как один из круп-
нейших культурных центров на Востоке, объеди-
няющий в себе наследие западной и восточной 
цивилизаций, христианской и мусульманской 
религий. Захваченные в масштабных походах ос-
манских султанов ценности, а также созданные 
при богатейшем дворе памятники архитектуры, 
каллиграфии и живописи, пережили свержение 
династий, многочисленные войны и перевороты, 
которые сопровождали страну вплоть до конца 
XX в. Несмотря на сложную и кровавую полити-
ческую историю, сегодня с целью посетить наци-

Илл. 3. Знаменитая 
статуя лошади авторства 
французского скульптора 
Луи-Жозефа Домá — 
символ музея 
Фото © М. Федотова, 2018
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ональные памятники в Стамбуле — Собор Свя-
той Софии, Цистерну Базилику, музей дворца 
Топкапы, Археологический музей и многие дру-
гие приезжают посмотреть миллионы туристов 
со всего мира. 

В то время как государству удалось аккуму-
лировать эти ценности, заслуги в сохранении 
и развитии большого пласта культурного на-
следия Османской Империи и Турции принад-
лежат отдельным личностям и их частным кол-
лекциям, формировавшимся в течение XX века 
и превратившихся в музеи к концу столетия, как 
только это позволила политическая обстановка 
в стране. 

В 1923 г. после пяти веков доминирования на 
Ближнем Востоке прекратила свое существова-
ние Османская Империя — одно из сильнейших 
государств в мире, к тому времени получившее 
неприятное политическое прозвище «Больной 
человек Европы» (“Sick man of Europe”). В 1928 г. 
произошло одно из определяющих событий для 
дальнейшего развития молодой Турецкой Респу-
блики — была принята поправка к Конституции, 
убравшая упоминание об исламе как государ-
ственной религии. Другими словами, Турция ста-

3 Ateş A. Private Museums in Turkey and Their Role in Democratization Process. Bremen: ECPR Graduate Student 
Conference, 2012. URL: https://silo.tips/download/private-museums-in-turkey-and-their-role-in-democratization-
process-ahmet-emre-a (дата обращения: 10.10.2020).

ла секулярным государством. В 1930-х гг. этот курс 
дополнился прогрессивными реформами Ататюр-
ка, ориентированными на превращение Турции 
в государство западного типа [Еремеев, Мейер; 
1992]. По словам историка Ахмеда Эмре Атеша, 
именно секуляризация и вестернизация заложили 
основу современной культурной сцены Турции 
(см. [Яковлев, 2020]). Последовавший за рефор-
мами Ататюрка период оказал огромное влияние 
на «эмансипацию турецкого искусства». 

По словам Атеша, в 1950–1980 гг., турецкое 
искусство нашло нового клиента — частный 
сектор”3. В этот период не обладающие знатным 
происхождением предприниматели и бизнес-
мены, сколотившие состояния после распада 
Османской Империи, впервые получили до-
ступ к произведениям искусства. Обладая до-
статочным капиталом, многие из них начали 
активно собирать личные коллекции произ-
ведений искусства. Одним из таких меценатов 
и был Хаджи Омер Сабанджи, чье собрание 
декоративных предметов османской эпохи 
впоследствии приумножил и превратил во 
всемирно известную коллекцию его сын Сакып 
Сабанджи (Илл. 4, 5).

Илл. 5. Дэвид Крегин (David Cregeen; 
род. 1945). Семья Сабанджи. 2006. Бронза 

Фото © Д. Дубровская, 2018

Илл. 4. Сакып Сабанджи с портретами родителей — отца 
Хаджи Омера и матери Садики Сабанджи © Sözcü gazetesi 
По: URL: https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/basarilarla-

dolu-71-yilin-hikayesi-sakip-sabanci-2341449/
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Как ни парадоксально, но важную роль в 
становлении современной музейной культуры 
в Турции сыграла серия военных переворотов, 
решающим из которых стал переворот 1980 г. 
под руководством главы генерального штаба 
Турции Ахмета Кенана Эврена (Ahmet Kenan 
Evren; 1917–2015). Несмотря на проявления 
насилия и временное устранение демократии, 
одним из основных итогов переворота стал эко-
номический подъем, руководство которым было 
поручено экономисту Тургуту Озалу (Turgut 
Özal; 1927 – 1993) [Еремеев, Мейер; 1992]. 
Вследствие предложенных им реформ, государ-
ство взяло курс на поддержку крупного бизне-
са, что еще больше укрепило позиции ведущих 
коллекционеров и покровителей искусств в 
стране. В 1980-е гг. Сакып Сабанджи смог су-
щественно расширить коллекцию за счет приоб-
ретения других частных собраний. К 1990-м гг. 
она достигла уникальных для частного собрания 
масштабов, и ее стали активно экспонировать за 
рубежом. 

Коллекция Музея Сакыпа Сабанджи

Основная коллекция Музея Сакыпа Сабанджи 
состоит из нескольких частей: книжное и кал-
лиграфическое искусство, живопись, ценная ме-
бель и произведения декоративно-прикладного 
искусства. Кроме того, в музее хранится архив 
турецкого художника Абидина Дино (Abidin 
Dino; 1913–1993), состоящий из его рисунков, 
заметок и писем, а также архив фотографий 
исторического района Эмирган, в котором рас-
полагается Дом с лошадьми.

Коллекция книжного и каллиграфического 
искусства — гордость музея и центральная часть 
постоянной экспозиции. Согласно официаль-
ным источникам, начало коллекции положило 
приобретение Сакыпом Сабанджи каллиграфи-
ческой панели (тур. levha) Султана Махмуда II. 
После этого коллекция мецената выросла до 400 
предметов. за несколько десятилетий

Сегодня в коллекции Музея Сакыпа Сабанджи 
находятся манускрипты Корана, декоративные 

Илл. 6. Образцы каллиграфии и инструментарий 
каллиграфа из музея Сабанджи Courtesy 
© Sakıp Sabancı Museum. По: URL: https://

www.sakipsabancimuzesi.org/en/collections/

arts-book-and-calligraphy-sakip-sabanci-museum

Илл. 7. Инструментарий турецкого и арабского 
каллиграфа, 2018. Фото © Д. Дубровская, 2018
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каллиграфические панели, официальные до-
кументы с печатью султана и многое другое. В 
постоянной экспозиции музея представлена 
лишь треть работ: из-за хрупкости и чувстви-
тельности к свету многие экспонаты доступны 
зрителями лишь на временных выставках. Также 
в коллекцию входят инструменты каллиграфов, 
которые использовались для создания рукопис-
ных шедевров, сделанные из серебра, слоновой 
кости и панциря черепахи (Илл. 6–8).

Коллекция отдает дань существенному куль-
турному пласту Османской Империи. Украшен-
ные орнаментами книги и панели с цитатами 
из Корана являются одним из наиболее распро-

страненных видов искусства в исламском мире, 
где по традиции не принято изображать людей. 
Стоит упомянуть, что именно по этой причине 
живопись не получила активного развития в Ос-
манской Империи, и стала активно развиваться 
по западному образцу лишь в начале XIX в.

Османская живопись представляет собой дру-
гую масштабную часть коллекции Музея Сакыпа 
Сабанджи. В коллекции представлены полотна 
художников Константина Капыдагы (конец 
XVIII в.), Османа Хамди Бея (1842–1910) (см. о 
нем: [Вяземская, 2019]), Шекера Ахмеда Паши 
(1841–1907), Фейхамана Дурана (1886–1970) и 
других. Музей позиционирует свою коллекцию 

Илл. 8. Образцы арабской 
каллиграфии в форме 
представителей фауны 
Фото © Д. Дубровская, 2018

Илл. 9. Образцы живописи, в том числе, Ивана Айвазовского, из музея Сакыпа Сабанджи (детали) 
Courtesy © Sakıp Sabancı Museum. По: URL: https://www.sakipsabancimuzesi.org/en/collections/arts-book-and-

calligraphy-sakip-sabanci-museum
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живописи как логическое продолжение коллек-
ции каллиграфии, отмечая неотъемлемую связь 
этих двух этапов истории османского изобрази-
тельного искусства.

Также примечательно, что в музее хранится 
ряд полотен Ивана Айвазовского (1817–1900), 
написанных художником во время многократ-
ных посещений Стамбула во второй половине 
XIX века (Илл. 9).

Выставочная деятельность музея

Помимо основного собрания и масштабной 
образовательной деятельности, стоит отметить, 
что Музей Сакыпа Сабанджи — один из наи-
более активных организаторов «привозных» 
выставок в Турции (Илл. 10). В период с 2004 
по 2015 год музей представил турецкой публике 
более 30 выставок, благодаря которым многие 
жители Стамбула впервые вживую увидели по-
лотна Пикассо, Миро, Родена, и даже шедевры 
советского авангарда4, предоставленные Всерос-
сийским музеем декоративно-прикладного ис-
кусства и Мультимедиа Арт Музеем.

Среди наиболее примечательных выставок 
последних десятилетий: «Пикассо в Стамбу-
ле» (24.11.2005–26.03.2006), на которой было 

4 The Russian Avant-garde. Dreaming the Future Through Art and Design. Sakip Sabanci Müzesi. URL: https://www.
sakipsabancimuzesi.org/en/page/exhibitions/russian-avant-garde-dreaming-future-through-art-and-design (дата обра-
щения: 10.10.2020).

представлено 135 ранее не показанных ши-
рокой публике произведений; «Сальвадор 
Дали: Сюрреалист в Стамбуле» (20.09.2008–
01.02.2009), «Сад Монэ» (09.10.2012–06.01.2013) 
и «Хуан Миро. Женщины, птицы, звезды» 
(23.09.2014–08.03.2015). 

Среди других частных музеев, вносящих боль-
шой вклад в экспонирование зарубежных произ-
ведений искусства, также стоит отметить Музей 
Пера, который за 15 лет своего существования 
показал публике работы Фриды Кало, Диего Ри-
веры, Нико Пиросмани и других художников. 

Помимо признанных классиков, Музей Сакы-
па Сабанджи также активно выставляет и совре-
менное искусство: в 2013 году музей представил 
публике выставку работ британско-индийского 
скульптора Аниша Капура (р. 1954), а в –2017
2018 гг. — фарфоровые скульптуры скандально 
известного китайского художника Ай Вэй Вэя 
(р. 1957) (Илл. 11–14).

Таким образом, выставочная деятельность 
Музей Сакыпа Сабанджи совмещает в себе кар-
динально разные направления искусства — от 
классической исламской каллиграфии до работ 
самых известных ныне живущих художников. 

Наряду с другими культурными учреждени-
ями, его активное сотрудничество с ведущими 

Илл. 10. Современная 
пристройка 
для экспонирования 
«привозных» выставок, 
искусства ХХ века 
и актуального искусства
Фото © Д. Дубровская, 2018
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Илл. 11 (а, b). Фарфоровые крабы Илл. 12. «Носики». Тысячи носиков от чайников 
времен династии Сун (1279–960) собирались 

Ай Вэйвэем в течение многих лет и выложены 
в инсталляции как ковер, чтобы переопределить 

понятия ценности, древности, современности 
и создать метафору свободы слова

Фото © Д. Дубровская, 2018

Илл. 13 (a, b). В одном из залов выставки были представлены стилизованные обои, изображающие 
трагедию беженцев, посвященные той же теме аутентичные фарфоровые вазы, расписанные художником, 

и три фотографии самого скандального перформанса Ай Вэйвэя — процесса разбиения вазы времен 
династии Хань (206 до н. э. – 220 н. э.)
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музеями мира помогает Стамбулу оставаться 
связующим звеном и мостом между западной и 
восточной цивилизацией, которым город являл-
ся на протяжение многих столетий.
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В статье рассматриваются пять китайских на-
родных картин из серии «Духи-покровители 
цветов двенадцати месяцев». Установлено, что 
картины выполнены художником Ван Цзиньфу. 
Автор приходит к выводу, что сюжет и компози-
ция данных картин воспроизводят цикл гравюр 
знаменитого художника У Южу (?–1893/1897), 
посвященный той же теме. Рассмотрены осо-

1 Автор считает приятным долгом выразить благодарность Генеральному директору Государственного Музея 
Востока д.и.н. А. В. Седову за разрешение опубликовать в качестве иллюстраций к статье народные картины из 
коллекции Музея, заместителю Генерального директора В. Р. Аветисяну и сотрудникам Музея О. А. Сухаревой, 
О. В. Черновой, С. А. Чертихиной — за содействие в подготовке иллюстраций к печати.

бенности трансформации авторской гравюры в 
народную картину1.

Ключевые слова: У Южу, Ван Цзиньфу, китай-
ская народная картина, божества-покровители 
цветов, Янлюцин, печатня «Ай чжу чжай»

Для цитирования: Писцов К. М. Прототип се-
рии китайских народных картин с изображени-
ем божеств-покровителей цветов (из коллекций 
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Духи или боги цветов относятся к тради-
ционным персонажам китайского народного 
пантеона. Первое упоминание о духах цветов 
содержится в «Хуайнань-цзы», в дальнейшем 
представление о них бытовало в рамках даос-
ской религии, тесно связанной с синкрети-
ческими народными верованиями. В стихот-
ворении минского поэта Гао Ци (1336–1374) 
упоминаются именно «даосские духи цветов». 
До эпохи Мин (1368–1644) включительно боже-
ства цветов не соотносились с именами каких-
либо исторических либо фольклорных персо-
нажей, подобное представление возникло уже 
в цинскую эпоху (1644–1912) и является, таким 
образом, относительно поздним2. В сборнике 
заметок Юань Мэя фигурирует типологически 
близкий духам цветов дух деревьев [Юань Мэй, 
1977, с. 214].3 Мельком духи цветов упомянуты 
в прославленном романе Цао Сюэциня «Сон 
в красном тереме». Причем если у Юань Мэя 
упоминается просто дух деревьев конкретного 
сада,4 то у Цао Сюэциня мы встречаем уже бо-

2 花神（中国传统文化解释）. URL: https://baike.baidu.com/item/花神/3174603 (дата обращения: 29.09.2020).
3 К духам цветов, как увидим далее, принадлежали духи-покровители не только травянистых растений, но также 

персика, граната, мэйхуа, коричного дерева и т. п.
4 Даос-колдун, безуспешно пытавшийся наслать чары на героя рассказа, после смерти становится духом деревьев в 

его саду.
5 Различные варианты списка духов-покровителей цветов двенадцати месяцев и даже список духов-покровителей 

ста цветов см. в: 花神. URL: https://baike.baidu.com/item/花神/3174603 (дата обращения: 29.09.2020).
6 Название серии условно, присвоено, по-видимому, авторами альбома «Редкие китайские народные картины из со-

ветских собраний». На самих листах общий заголовок серии не указан. Перевод надписей, определение сюжета и 
места производства картин выполнены академиком РАН Б. Л. Рифтиным в рамках подготовки к выставке китай-
ской народной картины в ГМВ в 1987 г. и для альбома «Редкие китайские народные картины из советских собра-
ний». [Редкие китайские народные картины… 1991, № 170–173].

лее дифференцированный подход — умершая в 
шестом месяце, в разгар цветения лотосов, слу-
жанка якобы стала духом-покровителем цветов 
лотоса [Цао Сюэцинь, 1958, т. 2, с. 272–273]. 
Подобное утверждение соотносится с представ-
лением о духе-покровителе каждого конкретно-
го вида цветов: лотосов, пионов, мэйхуа и т. д. 
Поскольку каждый из 12 месяцев традицион-
ного китайского календаря ассоциировался с 
цветением определенного растения, логически 
возникло представление о 12 духах-покровите-
лях цветов. Существовало несколько вариантов 
списка этих божеств, включавших имена извест-
ных исторических личностей и литературных 
персонажей, причем в одних случаях он включал 
только женские имена, в других — лишь мужские, 
а иногда — и те и другие5.

В собрании Государственного Музея Востока 
представлены четыре китайские народные кар-
тины из серии «Двенадцать божеств-покрови-
телей цветов»6. Еще один лист из той же серии 
хранится в коллекции Государственного Музея 

ГМВ и ГМИИ им А.С. Пушкина). Восточный 
курьер. 2020. № 3–4. С. 272–287. DOI: 10.18254/
S268684310012440-2

The article discusses five folk woodcuts from the 
series “Spirits-patrons of flowers of twelve months”. 
It is established that the paintings were made by 
the artist Wang Jinfu. The author concludes, that 
the plate of the paintings reproduced the cycle of 
engravings by the famous artist Wu Youru, dedicated 
to the same topic. Features of transformation of the 

Wu,s engraving into a folk woodcut are discussed.
Key words: Wu Youru, Wang Jinfu, Chinese folk 

woodcuts, gods of flowers, Yangliuqing, Printing 
house “Ai zhu zhai”

For citation: Konstantin M. Pistsov. The Prototype 
of Chinese Folk Woodcuts Series, Depicting the 
Gods of Flowers from the Collections of the State 
Museum of Oriental Art and the State Museum 
of Fine Arts named after Alexander S. Pushkin. 
Vostochnyi Kurier / Oriental Courier. 2020. No. 3–4. 
Pp. 272–287. DOI: 10.18254/S268684310012440-2
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Изобразительных Искусств им. А. С. Пушкина. 
Все листы происходят из местечка Янлюцин — 
прославленного центра производства народной 
картины, выпущены на рубеже XIX–XX вв. зна-
менитой печатней «Ай чжу чжай» («Кабинет 
любящего бамбук»)7, имеют примерно одина-
ковый формат (около 35х60 см.), отпечатаны 
методом ксилографии и подкрашены от руки. 
По свидетельству крупнейшего исследователя 
и коллекционера китайской народной картины 
Ван Шуцуня (1923–2009) данные экземпляры 
уникальны, в музейных и частных собраниях 
КНР аналогичных оттисков не сохранилось [Ки-
тайская народная картина, 1987, с. 20, 25, 26].

7 Печатня была основана в период Сяньфэн (1851–1861), изначально носила название «Кабинет сосен и бамбука». 
В начале периода Гуансюй (1875–1909), когда ее хозяином стал Ван Цзиньфу, название было изменено на «Кабинет 
любящего бамбук [Чжунго мубань няньхуа цзичэн, 2007, т. 2, с. 546].

8 Коллекция ГМВ, инвентарный № 5105 I.
9 Относительно образов некоторых императорских наложниц на китайских свитках из собрания ГМВ см.: 

[Dubrovskaya, 2019].

На всех пяти картинах в роли покровите-
лей цветов представлены исторические лица. 
(Илл. 1).

Познакомимся с этими героями подроб-
нее. «Ян Юйхуань — дух покровитель цветов 
абрикоса».8 Ян Юйхуань (杨玉环), то есть 
знаменитая Ян гуйфэй (杨贵妃) — фаворитка 
танского императора Сюань-цзуна (712–756) 
представлена разговаривающей с попугаем9. 
Подобное изображение отсылает к известному 
историческому анекдоту. Однажды ко двору им-
ператора привезли из Гуаннани говорящего по-
пугая, вероятно, какаду. Попугай, получивший 
кличку «Девушка в белой одежде», очень полю-

Илл. 1. Ян Юйхуань — дух покровитель цветов абрикоса. Народная картина. Китай, кон. XIX – нач. XX вв. 
Янлюцин, печатня Айчжучжай. Бумага, печать, раскраска от руки. Государственный Музей Востока, Москва. 

Инв. № 5106 I. © Государственный музей Востока. © The State Museum of Oriental Art
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бился императору, и государь велел Ян гуйфэй 
обучить птицу повторять буддийскую «Праджна 
парамита сутру». Затем попугая убил ястреб, что 
при желании можно расценить как предзнаме-
нование трагической судьбы самой Ян, погиб-
шей в ходе крупного военного мятежа [Нефри-
товая Гуаньинь, 1972, сс. 28, 236; Шэфер, 1981, 
с. 142]. Сцена обучения попугая тексту сутры 
является довольно популярным сюжетом в ико-
нографии Ян гуйфэй10. Согласно толкованию 
Б. Л. Рифтина, абрикос, являющийся символом 
вина, отсылает к весьма популярному в традици-
онной китайской культуре образу опьяненной 
Ян гуйфэй, поэтому в роли покровительницы 

10 См., например, настенную роспись из погребения династии Ляо (907–1125) в Баошане. Музей Ар-Хорчин-Ци, 
Чифэн, Внутренняя Монголия, КНР. Pao Shan Tomb Wall-Painting. Wikimedia. URL: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Pao-Shan_Tomb_Wall-Painting_of_Liao_Dynasty_(寳山遼墓壁畫：頌經圗).jpg?uselang=ru (дата обра-
щения: 24.09.2020).

11 Коллекция ГМВ, инвентарный № 5106 I.

цветов абрикоса выступает именно эта красави-
ца [Редкие китайские народные картины… 1991, 
№ 170, также № 82, 83].

«Почтенная Лин-по — покровительница 
цветов персика»11. Подразумевается жена из-
вестного полководца Ян Цзие (Х в.), носившая 
фамилию Шэ, прославившаяся тем, что лично 
водила войска в бой. На битву она выезжала 
под флагом с белым иероглифом «лин» (令) — 
«приказ», поэтому получила прозвище Лин-по 
(令婆) — «повелительница». В истории и ли-
тературе она также известна как Шэ Тайцзюнь 
[Редкие китайские народные картины… 1991, 
№ 171] (Илл. 2). 

Илл. 2. Почтенная Ли-по — дух-покровитель цветов персика. Народная картина. Китай, кон. XIX – нач. XX в. 
Янлюцин, печатня Айчжучжай. Бумага, печать, раскраска от руки Государственный Музей Востока, Москва. 

© Государственный музей Востока. © The State Museum of Oriental Art
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«Чжан Лихуа — дух покровитель цветов 
розы»12. Чжан Лихуа (张丽华) — любимая на-
ложница правителя царства Чэнь (VI в.). Эта 
красивая и властная женщина настолько вскру-
жила голову своему государю, что тот забросил 
дела правления. Когда столица царства пала, и 
победоносные войска соседней империи Суй 
вступили во дворец, чэньский правитель и его 
фаворитка попали в плен. Суйский командую-
щий казнил Чжан Лихуа, заявив, что это именно 
она погубила родное царство [Писцов, 2018b, 
с. 64–65] (Илл. 3). 

«Люйчжу — дух покровитель коричных 
цветов»13. В качестве покровительницы коричных 
цветов изображена знаменитая красавица эпохи 
Цзинь (266–420) — певичка Люйчжу (绿珠), ее 
имя буквально означает «Зеленая Жемчужина». 
Эпоха Цзинь приходится на «темные века» ки-

12 Коллекция ГМВ, инвентарный № 5096 I. Подразумевается Роза многоцветковая (лат. Rósa multiflora). 
13 Коллекция ГМВ, инвентарный № 5094 I.

тайской истории, характеризующиеся раздро-
бленностью страны и варварскими нашествия-
ми. Под влиянием бесконечных войн менялся 
культурный и отчасти нравственный климат в 
китайском обществе. Люйчжу жила в усадьбе 
Ши Чуна — государственного деятеля империи 
Цзинь, который больше запомнился потомкам 
как богач, чья сокровищница могла поспорить 
с императорской казной. Позднейшая леген-
да объясняла огромный размер состояния Ши 
Чуна тем, что сам Царь драконов предоставил в 
его распоряжение все драгоценности, скрытые в 
морской пучине. Исторический Ши Чун, быв-
ший в полном смысле слова сыном своего време-
ни, собственное огромное богатство пополнял за 
счет грабежей, мало ценил человеческую жизнь, 
но своей любимой певичкой очень дорожил. 
Когда один из придворных по имени Сунь Сю 

Илл. 3. Чжан Лихуа — дух-покровитель цветов розы. Народная картина. Китай, кон. XIX – нач. XX в. 

Янлюцин, печатня Айчжучжай. Бумага, печать, раскраска от руки. Государственный Музей Востока, Москва. 

© Государственный музей Востока. © The State Museum of Oriental Art
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попросил подарить ему Люйчжу, Ши Чун кате-
горически ему отказал. Тогда озлобленный Сунь 
Сю обвинил Ши Чуна в причастности к загово-
ру. Увидев войска, подходящие к его усадьбе, Ши 
Чун в сердцах сказал Люйчжу, что погибает из-за 
нее. Певичка, разрыдавшись, ответила, что лучше 
умрет на глазах своего господина, и бросилась 
с башни. Ши Чуна отвели на Восточный рынок 
столицы и там казнили. Вероятно с легкой руки 
танского поэта Ду Му (803–852), сравнившего 
сорвавшийся с ветки цветок с красавицей, кинув-
шейся с башни, осыпающиеся цветы коричного 
дерева стали поэтически уподоблять трагической 
судьбе Люйчжу [Писцов, 2018a, с. 225] (Илл. 4). 

«Бо Лэтянь — дух покровитель цветов 
камелии»14. Бо Лэтянь (772–846), более извест-

14 Коллекция ГМИИ им А. С. Пушкина, инвентарный № А 27582, опубликован в: [Редкие китайские народные кар-
тины… 1991, № 173; Чжунго мубань няньхуа цзичэн, 2009, с. 196].

ный отечественным читателям как Бо Цзюйи 
(白居易), — знаменитый поэт эпохи Тан (618–
907). Одно из его наиболее известных произве-
дений — «Песнь о бесконечной тоске» — посвя-
щено трагической судьбе Ян гуйфэй. Поскольку 
существовал сорт камелии называвшийся «каме-
лия Ян гуйфэй», имя Бо Цзюйи путем сложных 
ассоциаций было соотнесено с цветком камелии 
[Редкие китайские народные картины… 1991, 
№ 173].

Надписи на всех картинах (с незначительны-
ми вариациями в формулировке) указывают 
место их производства: «Изготовлена / подпи-
сана в [печатне] Ай чжу чжай». Наиболее при-
мечательны подписи на двух листах — с изо-
бражением Лин-по и Чжан Лихуа: «Изготовил 

Илл. 4. Люйчжу — дух-покровитель цветов коричного дерева 
Народная картина. Китай, кон. XIX – нач. XX вв. Янлюцин, печатня Айчжучжай. Бумага, печать, 

раскраска от руки Государственный Музей Востока, Москва. 

© Государственный музей Востока. © The State Museum of Oriental Art
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хозяин [печатни] Ай чжу чжай» и «Скопировал 
хозяин [печатни] Ай чжу чжай». Если первая 
недвусмысленно указывает на автора эскиза, по 
которому были вырезаны печатные доски, то 
вторая подразумевает существование какого-то 
оригинала, с которого были скопированы изо-
бражения. Хозяином печатни, от которого она 
и получила свое название, был Ван Цзиньфу
(王金甫). Годы жизни Ван Цзиньфу неизвестны, 
он родился в Янлюцине в период Сяньфэн, пер-
воначально работал в печатне «Кабинет сосен и 
бамбука» художником, затем сам стал ее хозя-
ином, он писал стихи, что свидетельствует об 
определенной образованности, и был особен-
но искусен в изображении персонажей легенд. 
В краткой биографии Ван Цзиньфу сказано, что 
сохранился набор из 12 листов «Духи-хранители 
цветов двенадцати месяцев», хотя о местонахож-
дении данной серии никаких данных не приво-
дится [Чжунго мубань няньхуа цзичэн, 2007, с. 
553]15. Скорее всего, подразумеваются картины 
из московских собраний. Но даже без этого 
упоминания, указание в подписях на картинах и 
соответствие их сюжета творческим предпочте-
ниям художника достаточно убедительно сви-
детельствуют в пользу авторства Ван Цзиньфу. 
Имя создателя данной серии народных картин 
теперь можно считать установленным.

Что же касается прототипа, то нетрудно за-
метить, что названные картины — и сюжетно и 
стилистически — восходят к работам знамени-
того художника У Южу (?–1893/1897?), вопло-
тившего собственное видение группы божеств-
покровителей цветов в цикле из 12 гравюр.

У Южу (吴友如) появился на свет в уезде 
Юаньхэ провинции Цзянсу (ныне на терри-
тории Сучжоу), дата его рождения неизвестна. 
Первым именем (мин) будущего художника 
было Ю (猷) либо Цзяю (嘉猷). Имя Южу, под 
которым он получил известность — это так на-
зываемое «второе имя» (цзы). В 1861 г., в пе-

15 К сожалению, ни одна из упомянутых картин в альбоме не воспроизведена. В другом томе данного свода дважды 
воспроизведена картина «Бо Лэтянь — дух покровитель цветов камелии» из собрания ГМИИ им Пушкина, но 
ничего не сказано об авторстве [Чжунго, 2009, сс. 196, 446]. Вызывает некоторые сомнения утверждение о сохра-
нившихся 12 листах.

риод Тайпинского восстания, У Южу покинул 
родные края и бежал в Шанхай, где и занялся 
изучением живописи. В 1884 г. он был при-
глашен редакцией «Шэнь бао» («Шанхайской 
газеты») иллюстрировать «Дяньшичжай хуа 
бао» («Иллюстрированный журнал из Каби-
нета прикосновения к камню») и, по существу, 
стал основателем нового жанра в китайском 
искусстве — иллюстрированной газетной хро-
ники. Выполненные с большим вкусом и на 
высоком художественном уровне изображения 
чрезвычайных происшествий и удивительных 
событий, народных обычаев и бытовых сценок 
прославили У Южу, но, видимо, не прино-
сили художнику творческого удовлетворения. 
В 1890 г. У Южу уволился из  «Дянь ши чжай 
хуа бао» и основал собственное издание «Фэй 
ин гэ хуа бао» («Иллюстрированная газета из 
терема летящих теней»), сосредоточившись на 
иллюстрировании классических стихов, старых 
легенд, изображении знаменитых в истории кра-
савиц. В начале 1893 г. художник переключился 
на выпуск нового варианта издания с продолже-
нием — «Фэй ин гэ хуа цэ» («Альбом из терема 
летящих теней»). Во втором месяце 1893 г. вышел 
10-й выпуск «Фэй ин гэ хуа цэ», после чего изда-
ние было прекращено. Вероятно, исходя из этого 
факта годом смерти У Южу в некоторых исследо-
ваниях назван 1893 или 1894 г. [Фэн Цзицай, 2011, 
с. 16]. В отечественной литературе дата указана с 
большей осторожностью — 1893/1897 г. [Вино-
градова, Воскресенский, 2010, с. 583] и «около 
1893» [Сычев, 2012. с. 325].

Влияние, оказанное творчеством У Южу на 
народные картины признано уже давно. Хотя 
факт сотрудничества У Южу в ранние годы с 
печатней Таохуау в Сучжоу в настоящее время 
довольно убедительно опровергается исследо-
вателями [Фэн Цзицай, 2011, с. 15–16], тесная 
взаимосвязь творчества У Южу с искусством 
народных картин не вызывает сомнений. В ли-
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тературе отмечены случаи непосредственного 
копирования его литографий резчиками народ-
ных картин [Фэн Цзицай, 2011, 16; Чжунго му-
бань няньхуа цзичэн, 2011, с. 368, илл.]. Вряд ли 
этому стоит удивляться, учитывая отмеченную 
Ю. М. Лотманом на примере русского лубка 
связь части народных картинок с сообщениями 
газетного типа. Рассматривая различия газеты 
петровского времени и лубка, исследователь 
отмечал, что читатель/зритель второго ориен-
тирован не просто на «новость», а на эксцесс 
или чудо [Лотман, 2000, с. 492]. Творчество 
У Южу-иллюстратора газет, действительно, 
содержит много изображений эксцессов, но 
отчасти и «обычные новости» рубежа XIX–
XX вв. могли восприниматься читающей пу-
бликой в Китайской империи как «эксцесс» или 
нечто удивительное: железные дороги, парохо-
ды, удивительные обычаи иностранцев и т. д.16. 
Подобные темы активно эксплуатировали и 
авторы народных картин. Гравюры этнографи-
ческой и бытовой тематики также вряд ли мог-
ли пройти мимо внимания резчиков народных 
картин и владельцев печатен, приноравливав-
шихся ко вкусам покупателей и учитывавших 
популярность мастера. Сам У Южу, по свиде-
тельству профессора Ван Шуцуня, выполнил 
как минимум шесть листов для янлюцинской 
печатни Чэнсиндянь [Фэн Цзицай, 2011, с. 16]. 
Можно говорить и об определенном обрат-

16 Впрочем, подобное восприятие «новой» действительности было, вероятно, не чуждо и русскому зрителю петров-
ской эпохи. Так, невиданная ранее на Руси и увековеченная в гравюрах церемония государственных похорон им-
ператора Петра I, скорее всего, отразилась в лубочной картине «Мыши кота хоронят», композиция и стиль кото-
рой явно испытали влияние гравюр петровского времени.

17 Коллекция ГМВ, Инв. № 5102.
18 Это тем более странно, если учесть, что четыре гравюры У Южу с изображением богинь-покровительниц цветов 

были опубликованы в 1988 г. в [Китайская пейзажная лирика, 1988], а сюжетно восходящие к ним лубки из со-
брания ГМВ были опубликованы в каталоге выставки годом ранее.

19 В рамках данной статьи представляется не принципиальным вопрос о том, оказал ли выбор У Южу влияние на 
дальнейшее формирование представлений о божествах цветов, или художник воспользовался уже сложившейся к 
тому времени подборкой персонажей. Причины, по которым каждое растение соотносится с тем или иным пер-
сонажем различны. Лю Мэнмэй покровительствует сливе-мэй, поскольку ее название входит в состав его име-
ни. В пятом месяце по традиции в домах вывешивали талисманы, защищающие от зла, в том числе изображение 
Чжун Куя, вероятно, поэтому Чжун Куй объявлен покровителем цветущего в пятом месяце граната. В поэзии Тао 
Юаньмина образ хризантемы занимает важное место, поэтому его имя достаточно прочно ассоциируется с хри-
зантемой. Но такая связь, в каждом случае восходящая к анекдотам из жизни изображенных лиц, не всегда пред-
ставляется очевидной.

ном влиянии: выпуская собственные издания, 
У Южу иногда помещал в них в качестве при-
ложения отпечатанные раскрашенные свитки 
или настенные панно, сюжетно и стилистиче-
ски близкие к народным картинам. Трудно со-
мневаться в том, что творчество У Южу было 
хорошо известно в Янлюцине. В частности, 
копией гравюры У Южу является композици-
онно близкий к рассматриваемой серии картин 
и выпущенный той же печатней «Ай чжу чжай» 
лист «Меняет рукопись канона на гуся»17. 

Только огромным объемом творческого на-
следия У Южу, его относительно слабой из-
ученностью в России и удаленностью местона-
хождения рассматриваемых народных картин от 
китайских научно-исследовательских центров 
можно объяснить тот факт, что, насколько нам 
известно, исследователи пока не обратили вни-
мание на очевидную связь между циклом гравюр 
У Южу и народными картинами из коллекций 
ГМВ и ГМИИ на тот же сюжет18.

Что же представлял собой цикл гравюр У Южу, 
посвященный духам покровителям цветов? 
В нем сочетаются имена мужчин и женщин, 
исторических лиц и литературных героев 
[У Южу хуабао, с. 12–17а]19. 

Первый месяц: Лю Мэнмэй, главный герой 
пьесы Тан Сяньцзу (1550–1616) «Пионовая бе-
седка» [Серебряков, Родионов, Родионова, 2005, 
сс. 120–121] — покровитель цветов мэйхуа.
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Второй месяц: Ян Юйхуань — Ян гуйфэй, по-
кровительница цветов абрикоса.

Третий месяц: Ян Тинчжао (958–1014), полко-
водец20 эпохи Северная Сун (960–1127), покро-
витель цветов персика. 

Четвертый месяц: Чжан Лихуа, покровитель-
ница цветов розы.

Пятый месяц: Чжун Куй, легендарный по-
велитель и укротитель нечисти [Рифтин, 2006, 
с. 727], покровитель цветов граната.

Шестой месяц: Си Ши, знаменитая красавица 
эпохи Чуньцю (VI–V вв. до н. э.), вскружившая 
голову правителю княжества У и погубившая его 
государство, покровительница цветов лотоса.

Седьмой месяц: Ши Чун, государственный де-
ятель империи Цзинь, патрон певички Люйчжу, 
покровитель нарцисса. 

Восьмой месяц: Люйчжу, покровительница 
цветов коричного дерева.

20 Биографические данные см.: 杨延昭. URL: https://baike.baidu.com/item/杨延昭/1041610 (дата обращения: 
22.02.2019).

21 Подробнее о ее судьбе см.: 谢素秋. URL: https://baike.baidu.com/item/谢素秋 (дата обращения: 29.09.2020).
22 В отличие от народной картины здесь названа камелия японская (лат. Caméllia japónica).
23 Химонант скороспелый (лат. Chimonanthus praecox) цветет с декабря по май.

Девятый месяц: Тао Юаньмин (365–427), зна-
менитый поэт, покровитель хризантемы.

Десятый месяц: Се Суцю21, знаменитая певич-
ка эпохи Северная Сун, после долгих мытарств 
воссоединившаяся со своим возлюбленным, по-
кровительница гибискуса изменчивого.

Одиннадцатый месяц: Бо Лэтянь, покрови-
тель камелии22.

Двенадцатый месяц: Почтенная Лин-по, по-
кровительница химонанта скороспелого23. По-
следний лист интересен еще тем, что содержит 
точную датировку — «седьмой осенний месяц 
года гуй-сы» (т. е. 1893 г.), которую, вероятно, 
можно распространить на всю серию. Следова-
тельно, цикл создан в самом конце творческого 
пути мастера (Илл. 5). 

Состав персонажей и композиция изображе-
ний не оставляют сомнения в том, что данный 
цикл У Южу послужил основой для сохранив-

Илл. 5. У Южу. Почтенная 
Ли-по — дух-покровитель 
цветов двенадцатого 
месяца — химонанта 
скороспелого. По: У Южу 

хуа бао, цзи и ся. Т. 1. 

Ч. 2. С. 17а
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шихся народных картин. Таким образом, можно 
с очень большой вероятностью реконструиро-
вать содержание утраченных семи листов се-
рии24. При более внимательном сличении, од-
нако, становится очевидным странное различие. 
Если на народной картине Лин-по названа по-
кровительницей цветов персика (соотносимых с 
третьим месяцем), то на гравюре У Южу ее изо-
бражение связано с химонантом скороспелым, 
расцветающем в двенадцатом месяце. Можно 
либо предположить другую последовательность 
или даже иной персональный состав духов-хра-
нителей цветов на народных картинах, либо до-
пустить описку со стороны Ван Цзиньфу (или 
кого-то из его подчиненных). Последний вари-
ант кажется более вероятным, поскольку изобра-
женные на народной картине цветы идентичны 
представленным на гравюре. Появлению ошиб-
ки в тексте могло способствовать и отсутствие в 
пояснительных надписях на лубках упоминания 
соответствующих месяцев — указаны лишь име-
на персонажей и названия цветов. 

Внешнее сходство народных картин с рабо-
тами У Южу столь очевидно, что имеет смысл 
сосредоточить внимание на различиях, обуслов-
ленных как эстетикой народных картин, так и 
некоторыми техническими особенностями их 
производства. Первое, что бросается в глаза — 
картины ярко раскрашены. Данная особенность 
предопределена самим жанром: китайские лубки 
за редким исключением являются цветными — 
отпечатанными последовательно с нескольких 
досок или раскрашенными от руки. Лишенные 
раскраски отпечатанные листы, в большом коли-
честве представленные в музейных коллекциях, 
представляют собой, как правило, заготовки. 
В данном случае краски наложены с большим 
искусством, недаром исследователи отмечали 
особую тонкость и изящество рисунка картин 
из мастерской «Ай чжу чжай» [Рифтин, 1991, 
с. 15], а картины данной серии даже сравнива-
ли с произведениями классической живописи 

24 Элементарная логика требует предположить, что был отпечатан полный цикл из 12 народных картин, из которых 
до нас дошло менее половины. Но документальными свидетельствами изначального существования ныне утра-
ченных листов мы не располагаем. 

(Чжунго мубань няньхуа цзичэн, 2009, с. 196). 
Тем не менее сам факт раскраски обусловил 
дальнейшую трансформацию изображений. 
Большинство героев на гравюрах У Южу пред-
ставлены в одиночестве (только в трех случаях 
добавлена фигурка спутника, лишь в одном 
случае спутников двое). В раскрашенном вари-
анте яркое цветовое пятно фигуры персонажа 
в окружении обширного незакрашенного про-
странства создало бы ощущение дисгармонии, 
поэтому следовало уравновесить композицию 
привнесением дополнительных цветовых акцен-
тов. Вероятно поэтому на всех сохранившихся 
лубках главных героев сопровождают слуги или 
служанки. В четырех из пяти случаев мы видим 
две «вспомогательные» фигуры и только рядом 
с Ян гуйфэй всего одна служанка, возможно, 
потому что третьим участником сценки явля-
ется попугай, и добавление четвертой фигуры 
грозило перегрузить изображение. Анализируя 
эстетические особенности китайской народной 
картины, главный редактор журнала «Народное 
искусство» художник Лю Юйшань, в частности, 
отмечает такие необходимые требования, как 
уравновешенность композиции и заполнен-
ность пространства. «Если сравнить народную 
картину с произведениями высокой живопи-
си, то мы увидим, что в народной картине от-
носительно мало свободного пространства. 
Отдельные фигуры и группы, изображенные 
контурной линией и цветом, обычно заполняют 
всю плоскость народной картины, при этом, как 
правило, верх и низ, правая и левая ее стороны 
симметричны… Такая композиция также отве-
чала эстетическим запросам крестьян, которым 
нравилось, когда на картине нарисовано много 
всего… По мысли крестьянина, если купить 
картину, на которой много пустот, то зачем она 
нужна? Картины должно хватить на год, чтобы 
каждый день она приносила хозяевам радость» 
[Лю Юйшань, 1991, с. 43]. Увеличение числа 
нарядных персонажей, делавшее также картин-
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ку более занимательной путем привнесения 
некоторой повествовательности, соответство-
вало вкусам потенциальных покупателей. Была 
еще одна причина, побуждавшая существенно 
трансформировать оригинал. Народные карти-
ны традиционно печатались с досок определен-
ного формата — малого (примерно 50х30 см) 
или большого (примерно 105х55 см) [Рифтин, 
1991, с. 12]. В результате ширина народных 
картин оказалась значительно больше, чем у 
гравюр У Южу, что потребовало «растянуть» 
композицию по горизонтали за счет не только 
увеличения числа персонажей, но и добавления 
предметов интерьера, архитектурных сооруже-
ний или их элементов, изменения пропорций 
и конфигурации изначально присутствовавших 
на гравюрах элементов — декоративных камней, 
растительности и т. д.

Исследователи китайской народной картины 
уже обращали внимание на такую характерную 
деталь, как отсутствие мимики на лицах персо-
нажей [Рифтин, 1991, с. 17] — эмоциональное 
состояние передается главным образом харак-
терными жестами, заимствованными из арсе-

нала изобразительных средств традиционного 
театра (Илл. 6). 

Эта закономерность в полной мере прояви-
лась в ходе адаптации гравюр У Южу к жанру 
народной картины. Ван Цзиньфу очень точно 
воспроизвел позы героев, но их лица не только 
полностью утратили изначальную мимику, но 
и в значительной степени даже индивидуаль-
ность. Это особенно заметно на примере вски-
нутых бровей Чжан Лихуа, жидкой бородки и 
маленьких глазок Бо Цзюйи — все эти детали 
оказались полностью нивелированы, исчезнув 
под густым слоем белил и сменившись застыв-
шими благостными масками. В этом отношении 
особенно показательна метаморфоза, проис-
шедшая с Ян гуйфэй. На оригинальной гравюре 
лицо разговаривающей с попугаем красавицы 
повернуто в профиль. Профильные изображе-
ния героев в китайской живописи и гравюре 
встречаются значительно реже, чем анфас или в 
три четверти. В народной картине это еще бо-
лее редкое явление, по всей видимости, ракурс 
анфас или в три четверти воспринимался как 
более выразительный (возможно, отчасти это 

Илл. 6. У Южу. Чжан 
Лихуа — дух-покровитель 
цветка четвертого меся-
ца — розы. По: У Южу хуа 

бао, цзи и ся. Т. 1. Ч. 2. 

С. 13а
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было связано с ориентацией народной картины 
на классический китайский театр, в котором ха-
рактеризующий персонажа грим на лице актера 
был в идеале рассчитан на восприятие анфас). 
Поэтому вряд ли стоит удивляться, что на на-
родной картине покрытое белилами и румянами 
лицо Ян повернуто в три четверти.

Еще одним вполне предсказуемым отличием 
стало заметное нарастание декоративности изо-
бражений — значительно усложнился орнамент 
на окне, на фоне которого изображена Ян гуй-
фэй, оказался украшен многочисленными узо-
рами халат Бо Цзюйи, возникла штриховка (пе-
редающая орнамент или, может быть, фактуру 
материала) на колонне рядом с фигурой Чжан 
Лихуа и т. д. Очевидно, что художник снова 
шел навстречу вкусам потребителей, желавших 
видеть в своем бедном доме максимально наряд-
ную картинку.

С другой стороны, обилие мелких, возможно, 
даже не всегда вполне понятных неискушен-
ному зрителю деталей, требовавших большо-
го внимания и тщательности от художников и 
резчиков, создавало определенные сложности 
на пути перевоплощения авторского произведе-
ния в народный лубок. Приведем один пример 
(Илл. 7). 

Поскольку Ян гуйфэй была высокопостав-
ленной особой при дворе, У Южу снабдил ее 
костюм таким атрибутом придворной жизни, 
как декоративный жесткий чиновничий пояс с 
двумя торчащими сзади «хвостиками». Между 
«хвостиками» виден свисающий пышный бант 
второго — мягкого — пояса, поддерживающего 
юбку. Ван Цзиньфу и безымянный резчик тща-
тельно воспроизвели эти детали. Но на этапе 
печати или раскраски лубка один из «хвостиков» 
из-за ошибки или небрежности оказался закра-
шен, превратившись в подобие орнамента на 
юбке. Народные картины, выпускавшиеся отно-
сительно большими тиражами и подкрашивав-
шиеся от руки, редко подразумевали раскраши-
вание с филигранным мастерством, а в данном 
случае детализация усложняла и замедляла про-
цесс производства картин. Едва ли подобные де-

тали облачения, ускользавшие от внимания еще 
в ходе изготовления картины, были понятны ма-
лограмотным или безграмотным крестьянам и 
представителям городских низов, составлявшим 
основную массу покупателей народных картин.

Очевидно, что сам У Южу не принимал уча-
стия в создании данной серии народных картин. 
Как неоднократно случалось и с другими рабо-
тами этого знаменитого мастера, цикл изобра-
жений духов-покровителей цветов был напря-
мую заимствован, с внесением незначительных 
корректив, Ван Цзиньфу или его сотрудниками. 
Имя У Южу на сохранившихся листах не упо-
мянуто, но едва ли это сделано из сознатель-
ного желания скрыть первоисточник — иначе 
в сопроводительной надписи не стали бы так 
откровенно использовать глагол «скопировал». 
Нельзя исключать, что на утраченном первом 
листке серии (либо на заключительном — если 
считать, что Лин-по, действительно, представ-
ляла третий месяц, а двенадцатый был отведен 
кому-то другому), было указано имя У Южу. 
Но столь же вероятно, что серия была ориенти-
рована на покупателей, которым и так хорошо 
известен цикл гравюр популярного художника, 
лишь недавно покинувшего творческое попри-
ще, поэтому прямая отсылка показалась хозяину 
печатни излишней, и он ограничился только 
намеком. 

Механизм адаптации авторской гравюры для 
массового восприятия теперь в целом ясен. Был 
ли этот опыт удачным? Есть основания полагать, 
что нет. Учитывая, что все известные нам карти-
ны данной серии сохранились в единственном 
экземпляре, следует предположить, что они вы-
пускалась ограниченным тиражом на протяже-
нии непродолжительного отрезка времени. Еще 
один из первых отечественных исследователей 
и коллекционеров народной картины — акаде-
мик В. М. Алексеев отметил двойственное по-
ложение авторов народной картины: это были 
школяры-недоучки, студенты-неудачники, на-
четчики, не принадлежащие в полной мере ни к 
миру ученой элиты, ни к народным массам. «Их 
половинчатое состояние полностью отражается 



восток через призму искусства

284

на всей их продукции. Они упорно держатся за 
древние трафареты, восходящие в конце концов 
к конфуцианским, не считаясь, что до сознания 
неграмотного потребителя дойдет далеко не 
все. … Многие символы картин предполагают 
большую наличность историко-литературных 
предпосылок» [Алексеев, 1958, с. 174]. Эта двой-
ственность, отмеченная В. М. Алексеевым в ка-
честве общего правила, в случае с печатней «Ай 
чжу чжай», претендующей на определенный 
интеллектуализм и элитарность25, проступала, 
вероятно, с еще большей очевидностью. Можно 
с осторожностью предположить, что в отноше-
нии цикла «Божества-покровители цветов» рас-
чет хозяина печатни и его художников оказался 
неверен. Балансирующий на грани классической 
живописи и лубка эксперимент не вполне отве-
чал специфике жанра народной картины. Госпо-
дин Лю Юйшань в уже цитировавшейся выше 

25 Об этом свидетельствуют тематика и элегантный стиль исполнения ее продукции, в отдельных случаях наличие 
авторских подписей, более характерных для живописи, чем для народной картины [Рифтин, 1991, с. 15].

26 Для сравнения отметим, что уже упоминавшийся лист «Меняет рукопись канона на гуся», стилистически близкий 
описанной серии, также восходящий к гравюре У Южу, подвергшейся схожей адаптации, сохранился в нескольких 
экземплярах и, вероятно, пользовался большим спросом. Причину можно видеть в большей повествовательности, 
отсутствии сложных и малопонятных деталей, относительной сюжетной простоте сельской сценки.

статье относил к важным принципам народной 
картины точность линий, лаконизм, а также яс-
ность изображения и далее развивал свою мысль, 
противопоставляя народную картину классиче-
ской живописи: «В вырезанной ножом на доске 
гравюре не может быть естественной для кисти 
тонкости отделки и красоты миниатюрности. 
Но даже если бы и была достигнута тонкость, она 
все равно не была бы принята крестьянином — 
ему близки простая безыскусность и наивная 
прямота» [Лю Юйшань, 1991, с. 43]. Не исклю-
чено, что именно эта участь — непонимание и 
неприятие — постигла серию изысканно выпол-
ненных, перегруженных изящными деталями 
лубков26. Быть может, абстрактность и отно-
сительный интеллектуализм сюжета не нашли 
отклика в сердцах большинства покупателей, и 
отсутствие популярности, вкупе с технической 
сложностью изысканной раскраски, побудило 

Илл. 7. У Южу. 
Ян Юйхуань — дух-
покровитель цветов треть-
его месяца — абрикоса 
У Южу хуа бао, цзи и ся. 

Т. 1. Ч. 2. С. 13



к. м. писцов. прототип серии китайских народных картин...

285

хозяев печатни не возобновлять выпуск серии? 
Но это не более чем гипотеза.

Реконструировав состав и ознакомившись с 
художественными особенностями серии на-
родных картин из печатни «Ай чжу чжай», по-
священных духам-покровителям цветов, мы мо-
жем констатировать еще один факт обращения 
авторов народных картин к творчеству У Южу. 
В отличие от уже отмеченных ранее примеров 
использования гравюр У Южу в качестве про-
тотипов народных картин, в данном случае был 
заимствован сразу целый авторский цикл.

С учетом того что этой же печатней был вы-
пущен лубок «Меняет рукопись канона на гуся», 
можно говорить о систематическом заимство-
вании мастерами «Ай чжу чжай» произведений 
У Южу в качестве основы для народных картин. 
Такой интерес к творчеству знаменитого граве-
ра можно считать закономерным, учитывая не 
только известность имени У Южу, но и специ-
фику продукции этой мастерской, занимающей 
промежуточное положение между народной 
картиной и классической живописью.

Наконец, эта серия предоставляет исследова-
телю исключительно интересную возможность 
проследить механизм адаптации авторской гра-
вюры ко вкусам широких слоев городского и 
сельского населения в рамках искусства народ-
ной картины.

В заключение хочется выразить надежду, что 
настоящая публикация будет способствовать 
выявлению в музейных или частных коллекциях 
недостающих листов серии китайских народных 
картин «Духи-покровители цветов».
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Статья представляет собой продолжение за-
меток о путешествии в Сибсагар1. Предлага-
ется рассказ очевидца об антимусульманской 
демонстрации и краткой истории проблемы, 
о посещении сибсагарского центрального 
рынка, о поездке к могиле суфийского свято-
го и его описание, о знакомстве с племенем 
мисинг, об организации буйволиных боев, 

1 Продолжение. Начало см. [Столяров, 2019; Столяров, 2020].

об осмотре старого каменного моста и еще 
одного храма на берегу искусственного водо-
ема, о посещении уникального краеведческо-
го музея.

Ключевые слова: Ассам, мусульмане Ассама, 
Закон о гражданстве, суфизм в Ассаме, тарикат 
чиштия, народ / племя мисинг, каменные мосты 
ахомцев, краеведческий музей, музей Уттаран
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Демонстрация и Билль о гражданстве2

Итак, поутру, выйдя из дверей небольшой 
гостиницы в самом центре Сибсагара, мы по-
неволе остановились: по улице проходила сту-
денческая демонстрация. В основном, это были 
юноши, девушек было совсем немного. В перед-
них рядах несли импровизированные плакаты. 
Молодые люди выкрикивали лозунги, чаще все-
го слышалось английское “go back”. Нам объяс-
нили: это студенты протестуют против Билля о 
гражданстве3, против предоставления граждан-
ства нелегальным мигрантам, приехавшим в ос-
новном из Бангладеш, Пакистана и Афганиста-

2 Здесь и далее все фото © А. А. Столяров.
3 Citizenship Amendment Bill: India’s new ‘anti-Muslim’ law explained. BBC. URL: https://www.bbc.com/news/world-

asia-india-50670393 (дата обращения: 08.10.2020).
4 Лок Сабха, или Народное собрание.

на до 2014 года. Незадолго до нашего приезда в 
Ассам этот Билль был передан в нижнюю палату 
парламента4 и вызвал волну протестов по всей 
стране (Илл. 1).

Проблема нелегальных мигрантов воспри-
нимается в Ассаме особенно болезненно: их 
проникновение на территорию Ассама нача-
лось почти столетие назад, в двадцатые годы 
прошлого века, когда первые выходцы из Бен-
галии стали самовольно заселяться на пастбищ-
ных землях ассамцев [Dutta, 2015]. Процесс 
усилился после распада Британской Индии: 
только за пять лет с 1946 по 1950 г. число неле-
галов составило почти 275 тысяч, и это притом 

Илл. 1. Демонстрация 
возле гостиницы2

Для цитирования: Столяров А. А. Сибса-
гар: встречи с прошлым и настоящим на земле 
Ахомского царства. Восточный курьер / Oriental 
Courier. 2020. № 3–4. С. 288–310. DOI: 10.18254/
S268684310012462-6

This is a sequel to the Sibsagar travelogue. It 
includes a series of essays about Islamophobia 
in Assam and its history, about visiting Sibsagar 
Central market, about exploring the Sufi saint’s 
dargah, about meeting with Mising tribe / people, 
about buffalo-fighting in the open field, about ex-

ploring an old stone bridge and a temple on a tank-
shore, about exploring the local folk museum.

Key words: Assam, Muslims of Assam, Citizenship 
Amendment Act (Bill) protests, Sufism in Assam, 
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что в 1950 г. население всей Индии не превы-
шало 358 миллионов, а население тогдашнего5

Ассама было чуть больше восьми миллионов. 
Правительство было занято другими пробле-
мами, а тем временем во многих районах штата 
стала изменяться демографическая [Горохов, 
Дмитриев, 2016] и религиозная ситуация6 (см. 
[Горохов, 2011]), что привело в 1979–1985 гг. 
к крупным волнениям молодежи под руковод-
ством Всеассамской студенческой ассоциации7. 
Волнения переросли в кровопролития: так, в 
феврале 1983 г. погибло более двух тысяч му-
сульман. Это побудило власти приступить к 
выработке законодательной основы по урегу-
лированию проблемы. Тем не менее попытки 
коренных жителей Ассама избавиться от пере-
селенцев из Бангладеш не прекращались [Подо-
плелов, 2019]. Уже в нынешнем веке, в 2012 г., 
в ходе столкновений погибли десятки мусуль-
ман из Бангладеш [Лихачев, 2012]. Атаки на 
мусульман в северных дистриктах штата по-
вторились через год, в мае 2014 г. Понятно, что 
ассамцы не принимали Билль о гражданстве 
2019 г. и никак не связывали его с урегулиро-
ванием проблемы (см. [Михайлов, 2019]). Его 

5 По состоянию на 1950 г. штат Ассам занимал весь северо-восток Индии.
6 Согласно переписи 2011 г., количество мусульман в штате превышало 34 %, при среднем уровне по стране 14 %.
7 Nath H. K., Nath S. K. Illegal Migration into Assam: Magnitude, Causes, and Economic Consequences. SHSU Economics 

& Intl. Business Working Paper. No. 10–06. 2010. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1750383 
(дата обращения: 10.10.2020).

8 Закон о мигрантах в Индии: протесты не утихают пятый день, есть погибшие. BBC [Migrant law in India: Protests 
do not subside for fifth day, there are dead. BBC (in Russian)]. 16.12.2019. URL: https://www.bbc.com/russian/news-
50809581 (дата обращения: 10.10.2020).

появление только усилило антибангладешские 
настроения в штате и привело к новой волне 
протестов8. Поэтому демонстрации, подобные 
увиденной нами в Сибсагаре в январе 2019 г., 
были в городах Ассама обычным явлением.

Сибсагарский рынок

Наконец, демонстрация прошла, и мы смогли 
перейти на другую сторону, чтобы углубиться 
в улочку напротив, туда, где клубился народ. 
Судя по гулу голосов, это был рынок; конечно 
же, мы решили туда заглянуть. Но как только мы 
вошли внутрь, воцарилась полная тишина, и все 
ошарашенно на нас воззрились. Правда, заме-
шательство длилось только миг. По-видимому, 
европейцы были здесь нечастыми гостями. Мы, 
впрочем, были шокированы не меньше хозяев 
(Илл. 2, 3).

Рынок оказался обычным восточным рынком, 
таким же, как, скажем, в Хайфоне или Паттайе. 
Впечатлил, правда, рыбный ряд, способный 
похвастаться экологически чистой речной ры-
бой из Брахмапутры, вытекающей прямо из 
Гималаев.

Илл. 2. Центральный рынок Илл. 3. Рыбный прилавок
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Дорога

На выходе из рынка нам позвонил подъехав-
ший гид-водитель Манош, знакомый читателю 
по предыдущей части статьи, и мы отправились 
в путь, пролегавший на запад, к Брахмапутре. 
Очень скоро мы свернули с федерального шос-
се и поехали по узкой дороге, на два-три метра 
возвышавшейся над окружающей местностью. 
Это были земли, затопляемые водами Брахма-
путры в период дождей. По ним бродили буй-
волы (Илл. 4).

Вскоре начались поселения, также располо-
женные ниже уровня дороги, дома в них стояли 
на сваях. Несущие сваи домов были сделаны из 
бетона, стены оплетены соломой (видимо, бам-
буковой), сверху положен шифер. Между дома-
ми сушилось на веревках разноцветное белье, 
зеленела травка, грязи не было. Манош пояснил 
коротко: 

– Это народ мисинг (Илл. 5).
Тогда мы еще ничего не слышали об этом 

народе и поэтому захотели познакомиться 
поближе (о языке мисинг см. [Mising Gompir 
Kumsung, 2010]). Случай представился ско-

Илл. 4. Буйволы в полях при дороге

Илл. 5. Деревня народа мисинг

Илл. 6. Женщины народа мисинг
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ро: по дороге навстречу шли три женщины 
в ярких одеждах. Мы остановились, вышли 
из машины и попытались с ними заговорить. 
Как оказалось, Манош владел языком этого 
племени. Женщины были вполне дружелюб-
ны, впрочем, держались независимо, отвечали 
односложно (Илл. 6).

Встреча с женщинами мисинг еще больше по-
догрела наше желание узнать об этом народе 
побольше, и мы решили на обратном пути оста-
новиться где-нибудь у деревни мисинг и пооб-
щаться поплотнее.

Даргах пира Аджана

Вскоре дорога привела нас к изящным во-
ротам, напоминавшим маленькую мечеть: они 
были сложены из белого камня, с арочным вхо-
дом, большим куполом наверху и миниатюрны-
ми минаретами по бокам; роль столбов в них 

9 Даргах — святилище (мавзолей или храм), построенное над могилой религиозного деятеля, чаще всего, суфийско-
го святого или дервиша (мусульманский аналог монаха, аскета)

10 Пир (перс.: старец; арабск. эквивалент: шейх) — руководитель суфиев, глава тариката (ордена / братства), сам свя-
той, а также могила, где он похоронен. Название распространено в Индии, Иране, на Кавказе.

11 Ajan Pir Dargah Sivasagar. TourMyIndia. URL: https://www.tourmyindia.com/states/assam/ajan-pir-dargah.html (дата 
обращения: 10.10.2020).

выполняли небольшие сооружения в виде четы-
рех колонн, осененных куполами поменьше с 
подобием минаретов. За воротами внутри ого-
роженной территории сквозь деревья виднелось 
такое же изящное сооружение из белого камня с 
колоннами (Илл. 7).

На большом щите, стоявшем неподалеку от 
ворот, значились три слова: Ajan Pir Dargah — 
«Даргах9 пира10 Аджана».

Пир Аджан был и остается одним из наи-
более почитаемых11 суфийских святых Ассама, 
хотя о нем, как и о его предшественниках и по-
следователях, нет сколько-нибудь точной инфор-
мации. Сохранилась только устная традиция в 
виде легенд, подчерпнутых из приписываемых 
ему песнопений, ставших местным фольклором, 
частично подтвержденных несколькими хро-
никами, в основе которых лежат те же легенды, 
отчего степень их достоверности находится под 
вопросом. Вполне естественно, что некоторые из 

Илл. 7. Входные ворота 
в Даргах пира Аджана
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этих сведений противоречат друг другу. Другие 
его имена: Азан-факир и Хазрат12 Шах Милан 
(Миран). Имя Азан13 он получил за любовь при-
зывать верующих на молитву, а Миран — потому 
что происходил он, видимо, из Мирана, селения в 
Центральной провинции (остане) Ирана.

Пир Аджану приписывается сочинение многих 
песен в жанрах зикр14 и зари15. Благодаря простоте 
языка и мелодичности, песни-зикр стали пользо-
ваться популярностью среди всех слоев ассамцев, 
тем более что содержательно и стилистически 
они оказались близки песням в жанре боргит16, 
начало сочинения которых положил Сриманта 
Санкарадева17, и начавшие распространяться по 
всей территории Ассама с рубежа XV–XVI вв.

В одном из зикров сообщается, что сочини-
тель — иностранец (пардеши), в другом, что 
родом он из Багдада. Молва говорит, что он 
со своим братом и другими сподвижниками 
пришел в Индию пешком, минуя Хайберский 
перевал. В Индии он останавливался в даргахах 
Муинуддина Чишти18 в Аджмере (штат Рад-
жастхан) и Низамуддина Аулии19 в Дели. При-
дя в Ассам, Азан-факир поселился Гархгаоне, о 
котором шла речь в предыдущей части, и взял в 
жены высокородную девушку из ахомской се-
мьи. Хотя его родным языком был арабский, он 

12 Хазрат, или хадрат — почетный арабский титул. Сопоставим с традиционным европейским обращением «ваша 
честь, ваше святейшество» и т. п.

13 Азан (араб.: объявление, уведомление) — призыв к обязательной молитве
14 Зикр / зикир (араб.: поминание) — медитативная практика суфизма, заключающаяся в многократном произнесе-

нии молитвенной формулы, содержащей прославление Бога. Зикр совершается после завершения намаза.
15 Зари /джари (перс.: оплакивание, причитание) — один из видов духовных песнопений, зародившийся в начале 

XVII в. на территории Бенгалии.
16 Боргит (ассамск.: божественные / небесные песни) — собрание лирических песен, сочиненных Сримантой 

Санкарадевой и его учеником Мадхавадевой в XV–XVI вв. Ими начинаются молитвенные службы в ассамских 
обителях (сатра) и молитвенных домах (намгар) вишнуитского толка; часть музыкального наследия Ассама. 

17 Сриманта Санкарадева (ок. 1449–1568) — энциклопедист, ученый, поэт, драматург, социально-религиозный ре-
форматор; выдающийся деятель культуры и религиозной истории Ассама, почитается как святой.

18 Султан аль-Хинд Муинуддин Хасан Чишти (1141–1236)— глава и эпоним суфийского тариката Чиштия (су-
фийский тарикат, основанный в городке Чиште на западе Афганистана в X в. и получивший распространение в 
Индии; члены ордена верили в приближение к Богу благодаря отказу от светских удовольствий и службе челове-
честву). Также известен как Гариб Наваз («Благотворитель бедных»).

19 Султан-ул-Машайх Назрат Хаджа Низамуддин Аулия (1238–1325) — один из наиболее значимых суфийских свя-
тых из тариката Чиштия. Входил в духовную цепь, или силсилу, Чиштия в Индии.

20 Ajan Pir Award conferred on Arun Sharma. The Assam Tribune. 19.12.2015. URL: http://www.assamtribune.com/scripts/
detailsnew.asp?id=dec2015/state052 (дата обращения: 10.10.2020).

освоил язык Ассама и овладел его идиоматикой 
настолько, что стал сочинять песни, находящие 
отклик в душе каждого ассамца.

Рост популярности героя сопровождался на-
ветами завистников. Один из недоброжелателей 
получил у царя разрешение ослепить святого. 
Согласно легенде, описанной в зикрах и на-
шедшей подтверждение в двух хрониках, одна 
из которых до сих пор не опубликована, святой 
попросил солдат, пришедших ослеплять его, 
бросить его глаза в два глиняных кувшина, а кув-
шины — в реку Дикхоу, после чего воды реки 
потекли вспять. Это устрашило царя и уверило 
его в святости мученика, и он подарил пиру 
землю в месте, называемом Сарагури Чапари 
(пустошь Сарагури), у впадения Дикхоу в Брах-
мапутру, где соорудил для него обитель. Теперь 
это место известно как Даргах пира Аджана или 
Азан-факира, здесь ежегодно при большом сте-
чении народа отмечают годовщину его смерти 
(т. н. урс). Почтить святого приходят и мусуль-
мане, и индусы. Не так давно правительство Ас-
сама учредило ежегодную премию имени пира 
Аджана для увековечения его имени и вклада в 
установление мира и гармонии в стране. Впер-
вые она была вручена драматургу Аруну Шарме 
в Сибсагаре 18 декабря 2015 г.20.
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Илл. 12. Интерьер мавзолея

Илл. 8. Путь к мавзолею

Илл. 10. Даргах: могила и фасад

Илл. 13. Верующие

Илл. 9. Ограда с вплетенными лентами 
и помост перед ней

Илл. 11. Могила
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По мнению исследователей, изучающих исто-
рию суфизма в Индии, Азан-факир, преследуя 
цель распространять ислам в Ассаме, скорее 
всего, был впечатлен учением Санкарадевы, его 
идеей единобожия и всеобщего равенства для 
поклоняющихся. Песни жанра зикр имеют мно-
го общего с вайшнавской песенной традицией 
как по содержанию и форме, так и по манере 
исполнения. Обычно их поют группами, при-
хлопывая в такт ладонями и сопровождая пение 
танцами. Чаще всего это происходит на свадьбах 
или других коллективных празднествах.

В песнях зикр нет фанатизма; наряду с Кора-
ном, в них прославляются Веды. Песни зикр сы-
грали важную роль в ассимиляции и единении 
народов Ассама, в некоторых даже прослежива-
ется явное влияние вайшнавской поэзии, есть и 
песни, выдержанные в светском тоне. Все они 
пронизаны духом религиозной терпимости и 
общественной гармонии. Пира Аджана, как и 
гениального Санкарадеву, можно с уверенно-
стью считать величайшим объединителем ин-
дийского народа21.

Долгое время даргах находился в запустении, 
внимание на него обратили лишь в 30-е гг. XX 
в., а настоящий вид он приобрел уже в годы неза-
висимости. Мавзолей из белого камня выглядит 

21 Important Sufis of Assam and their Contributions. Shodhganga. URL: https://shodhganga.inflibnet.ac.in/
bitstream/10603/69146/10/10_chapter%203.pdf (дата обращения: 10.10.2020).

очень нарядно. Приблизившись, мы увидели, 
что он огорожен крупноячеистой сеткой, в ко-
торую вплетены тысячи разноцветных ленточек 
в память о посещавших это место паломниках. 
С наружной стороны перед оградой устроено 
нечто вроде помоста, вымощенного белыми, 
кое-где сколотыми плитами, по-видимому, для 
совершения многолюдных богослужений под 
открытым небом (Илл. 8, 9).

Внутрь ограды допускаются только мужчины. 
Все сооружение стоит на невысоком постамен-
те, куда надо подняться по нескольким ступень-
кам. Мавзолей выглядит как изящная беседка с 
колоннами, разделенными арочными сводами, 
выше которых вьются выполненные в виде го-
рельефов белые гирлянды из цветов и листьев. 
На колоннах с арочными сводами покоится кры-
ша с большим куполом и импровизированными 
минаретами, огражденная узорчатой каменной 
загородкой, также украшенной горельефом с 
растительным орнаментом (Илл. 10, 11). 

Перед беседкой-мавзолеем ближе к сетчатой 
ограде находится отреставрированная могила 
пира, огражденная относительно толстыми невы-
сокими стенами, в половину человеческого роста, 
изгибающимися как волны и облицованными 
черными каменными плитами. По углам — так-

Илл. 14. Паломники
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же невысокие колонны, видимо, имитирующие 
минареты, облицованные тем же черным камнем 
с навершиями в виде серых (металлических?) ша-
ров. Внутри стен поверх могилы положены гор-
кой разноцветные нарядные ковры и покрывала 
(Илл. 12, 13).

Внутреннее пространство мавзолея органи-
зовано с предельной простотой: три колонны, 
подпирающие крышу, и ничего более. Веру-
ющие могут располагаться как снаружи, так и 
внутри (Илл. 14).

Тем временем стали подходить паломники, 
все больше женщины да дети. Они были вполне 
доброжелательны, старались объяснить, в каком 
месте мы находимся. Мы некоторое время по-
беседовали, сделали совместную фотографию, 
и осмотрев территорию, включая сувенирные 
лавки, двинулись в обратный путь (Илл. 15, 16).

Мисинг

На обратном пути мы снова проезжали дерев-
ни племени мисинг с домами на сваях, причем 

сваи иногда были не бетонными, а состояли це-
ликом из бамбука. Остановившись, мы спусти-
лись вниз, чтобы познакомиться с этим народом 
поближе (Илл. 17).

Первыми на нас обратили внимание дети. 
Они собирались кучками и сопровождали нас 
повсюду. Нас же заинтересовали две женщины, 
которые что-то толкли в колоде, выдолбленной 
из ствола толстого дерева, а в качестве пести-
ка использовали относительно длинный ствол 
другого дерева, потоньше. Подойдя ближе, мы 
увидели, что они обрушивали или толкли рис, 
превращая его в муку грубого помола (Илл. 18).

Рядом с женщинами, толкущими рис, между 
сваями соседнего дома разместился ткацкий ста-
нок с начатым тканьем (Илл. 19).

Детишки сопровождали нас повсюду, и число 
их росло (Илл. 20).

Одна из женщин пригласила нас зайти в дом, 
что стало для нас неожиданностью и большой 
честью. Входить надо было по шаткой лестни-
це, сооруженной из двух бамбуковых стволов с 
криво прибитыми перекладинами и еще одним 

Илл. 16. Сувенирная лавкаИлл. 15. Участники экспедиции и местные жители
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Илл. 17. Любопытная 
детвора на фоне дома 
на бамбуковых сваях

Илл. 18. Женщины, толкущие рис в колоде

Илл. 20. Любопытствующие дети племени мисинг

Илл. 19. Ткацкий станок

Илл. 21. Крутой маршрут в дом племени мисинг
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Илл. 22, 23. Навес с посудой над очагом и хозяйка на рабочем месте

Илл. 24. Гости под неусыпным надзором детей племени мисинг
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стволом бамбука, выполняющим роль перил 
(Илл. 21) (все это под пристальным надзором 
детей).

Внутри пол и стены сделаны из бамбуковой 
дранки. Пол слегка прогибается, поэтому пона-
чалу приходится внимательно смотреть, куда на-
ступаешь. Сквозь щели в полу видна земля, сквозь 
стены светит солнце. В углу очаг из массивного 
кубического куска камня — и как только держится 
на таком полу! Дымохода нет, да и зачем он? При 
подобном проветривании угореть невозможно. 
Над очагом — навес, на котором сложена чистая 
посуда (Илл. 22, 23). Вода — в колонке на улице.

Вслед за нами поднялись и незваные соседские 
дети, сгрудились в двери. Мать хозяйки прогна-
ла их, замахнувшись тряпкой; они исчезли, но 
ненадолго (Илл. 24).

В отдалении, не решаясь войти, стояла под-
руга хозяйки. Впрочем, вскоре подошли другие 
соседки и присоединились к разговору. За ними 
опять возникли дети. Глава семейства стоял Сза-
ди. В ходе беседы выяснилось, что хозяйке всего 
25 лет, а ее матери, по-видимому, около 45-ти 
(Илл. 25, 26, 27).

Пришло время прощаться. Хозяйка с дочкой 
и мужем вместе с ребятней провожали нас до 
машины (Илл. 28). Я ехал мимо деревень с до-
мами на сваях и думал: как здесь жить в период 
дождей, когда Брахмапутра плещется прямо под 
сваями? У многих из жителей есть современные 
гаджеты, дети ходят в школу, рядом с некоторы-
ми домами видны спутниковые тарелки, тем не 
менее стиль их жизни, по-видимому, мало чем 
отличается от жизни трехсотлетней давности, 
при Рудре Сингхе. Но скорее всего, мои впечат-
ления поверхностны: модернизация постепенно 
проникает и в жизнь мисинг.

Согласно переписям, мисинг / мишинг или 
мири — вторая по численности после бодо на-
родность Ассама: на сегодняшний день на тер-
ритории штата их проживает около 700 тысяч. 
Люди мисинг принадлежат к крупной группе 
племен, называемых тани, говорящих на язы-
ках сино-тибетской языковой семьи и прожи-
вающих на территории Тибетского автономно-
го района Китая и индийских штатов Аруначал 
Прадеш и Ассам. Неизвестно, что заставило 
их в незапамятные времена спуститься с гор в 

Илл. 25, 26, 27. Мать хозяйки, ее подруга, соседи, вездесущие дети и глава семейства. 
На стене — изображение богини Сарасвати
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долину Брахмапутры и заняться земледелием. 
Письменных свидетельств об этом нет. Суще-
ствуют лишь народные песни и предания, до 
сих пор передающиеся устно от поколения к 
поколению. Согласно одной из теорий, мисин-
ги, жившие в горах, не были единым племенем, 
сплочение началось в процессе миграции и рас-
селения в долинах рек Ассама. Этим в какой-то 
степени объясняется наличие у них множества 
кланов и диалектов, так же, как и разница в 
уровнях развития.

До прихода англичан и христианских мисси-
онеров мисинг, как и другие народности, вхо-
дящие в группу тани, исповедовали религию 
Доньи-Поло или Доньи-Полоизм22. К настоя-
щему времени значительная их часть исповедует 
христианство и индуизм. В доме, который мы 
посетили, на стене рядом с дверью висело изо-
бражение богини Сарасвати23 с лебедем у ног и 
с виной24 в руках (Илл. 27).

22 Доньи-Поло — традиционная для многих народов северо-восточной Индии анимистическая религия. Ритуалами 
Доньи-Поло управляет шаман, совершающий жертвоприношения богам; в прошлом практиковались и человече-
ские жертвоприношения, а в настоящее время чаще всего используются куры и куриные яйца. Ритуалы Доньи-
Поло строго привязаны к лунным циклам и наиболее важные проводятся в полнолуние. Название в переводе с 
языков тани буквально значит «Солнце-Луна», где Солнце воплощает женскую сущность, а Луна мужскую. С 
1970-х гг. наблюдается возрождение Доньи-Поло в некоторых районах северо-востока Индии в качестве альтер-
нативы христианству, и постепенное ее инкорпорирование в систему индуизма.

23 Сарасвати — богиня мудрости, знания, искусства, красоты и красноречия, супруга и помощница Брахмы при 
творении Вселенной, первоначально речная богиня. Изображается в виде красивой женщины в белых одеждах. 
Вахана (ездовое животное) — чаще всего, как и у Брахмы — лебедь, символ сил Света, реже павлин или овца.

24 Вина — старинный индийский щипковый музыкальный инструмент, в иконографии Сарасвати — символ 
искусства.

В то же время уровень политизации мисинг 
достаточно высок. В восьми дистриктах верхне-
го Ассама распространено движение за расши-
рение автономии мисинг, развернувшееся с на-
чала 1990-х гг. После урегулирования волнений 
первой половины 90-х гг., в 1995 г. был образо-
ван Автономный совет мисинг с центром в дис-
трикте Дхемаджи (произносится «Деймаджи»), 
в юрисдикции которого находятся 40 избира-
тельных округов в восьми дистриктах. К слову 
сказать, таких автономных административных 
образований, представляющих права т. н. «заре-
гистрированных племен / каст», в Ассаме десять, 
и еще 13 в соседних с ним штатах Северо-Вос-
точной Индии: Мегхалая, Манипур, Мизорам и 
Трипура.

Бóльшая часть народа мисинг проживает 
в верхнеассамских дистриктах Дхемаджи и 
Лакхимпур, граничащих со штатом Аруначал 
Прадеш, а также на острове Маджули, самом 

Илл. 28. Прощание 
с гостеприимными 
хозяевами из племени 
мисинг
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большом речном острове в мире, в 2016 г. по-
лучившем статус 33-го дистрикта Ассама.

Буйволы-пацифисты

На обратном пути наше внимание привлекло 
множество буйволов, пасущихся в поле недалеко 
от дороги (Илл. 29).

Проехав совсем немного, мы увидели много 
людей, стоящих по краям соседнего большого 
поля (Илл. 30). 

«Что здесь происходит?» — спросили мы у Ма-
ноша. «Буйволиные бои», — ответил он небрежно. 
Конечно же, мы попросили остановиться: пропу-
стить царскую забаву было невозможно. От дороги 
до поля, где собрался народ, надо было пройти со-
всем немного: метров триста-четыреста. Естествен-
но, мы торопились, боясь, что опоздали. Но спешка 
была напрасной: на поле находился лишь один буй-
вол, а поодаль стояли кучки людей, выглядевших 
расслабленными и никуда не торопившимися. Ни-
что и не думало начинаться (Илл. 31).

Несмотря на середину недели, народа было 
много: все жаждали насладиться зрелищем. 
Люди плотно стояли в несколько рядов на валах, 
окружающих поле. Приходили семьями, было 
много детей (Илл. 32). По полю расхаживали 
профессиональные фотографы с огромными 
объективами, выбирали место для съемки.

Но вот с дальнего конца поля стали подводить 
быка-соперника. Вели его двое, как пленного: 

один спереди, другой сзади. Как только стоя-
щий посреди поля буйвол увидел подходящую 
троицу, он развернулся и кинулся прочь. За ним 
погнались, остановили, повели назад, поставили 
друг перед другом. Но тут развернулся второй 
буйвол и побежал восвояси, туда, откуда его 
привели. В том же направлении последовал и 
первый буйвол (Илл. 33, 34). 

Выбор был неудачным: первая пара буйволов не 
годилась для боев. Организаторы пошли за новой 
парой и ходили долго; народ терпеливо ждал. На-
конец, перед импровизированной трибуной про-
вели следующего «участника», через некоторое 
время проследовал и второй, их опять поставили 
друг перед другом и, видимо, стали «разогревать». 
В какой-то момент правый буйвол даже резко опу-
стил голову и наставил острые рога прямо в грудь 
сопернику. Тут я подумал: «А что, если бросит-
ся?» — и мысленно поежился. Но все продлилось 
мгновение: буйволы явно не имели намерения 
драться, отворачивались друг от друга и норовили 
удрать в поле. В конце концов, им это удалось.

Поняв, что это надолго, люди тонким ручейком 
потянулись с поля к дороге. Устав ждать, и мы по-
следовали за ними. Конечно, наше любопытство 
осталось неудовлетворенным, однако мы убеди-
лись, что простых ассамцев привлекают ныне те 
же развлечения, что и много веков назад. Увиден-
ное помогло получить представление о том, как 
проводили время ахомские раджи и их прибли-
женные, сидя на смотровой площадке Ранг-гхара, 

Илл. 29. Буйволы в поле у дороги
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Илл. 33. Буйволы друг перед другом Илл. 34. Бегство с поля

Илл. 30. Люди, толпящиеся по краям поля с буйволами

Илл. 31. Буйвол посреди поля 
и кучки праздношатающихся

Илл. 32. Зрители на валах, окружающих поле
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описанного в предыдущей части [Столяров, 2020, 
с. 222–223], откуда они наслаждались слоновьими, 
буйволиными, петушиными и т. п. боями.

Каменный мост через речку Намданг

Покинув поле с буйволами-пацифистами, мы 
двинулись в сторону Сибсагара. За несколько 
километров до него Манош остановил машину, 
чтобы показать нам еще один старинный камен-

ный мост. Перекинутый через речушку Намданг, 
приток Дикхоу, он был построен более трехсот 
лет назад в 1703 г. бенгальскими мастерами по 
приказу легендарного ахомского правителя Свар-
гадео Рудры Синхи (1696–1714) (Илл. 35). 

Мост имеет слегка выгнутую форму, длина 
его 60 м, ширина — 6,5 м и высота совсем не-
большая — 1,7 м, а уникален он тем, что, как ут-
верждают местные жители, высечен он из одной 
скалы. Одновременно говорится, что он был 

Илл. 40, 41. Брахма, всадник

Илл. 35. Каменный мост через 
речку Намданг

Илл. 36, 37, 38, 39. Украшения моста через речку Намданг. Барабанщик, воин,  лучник, танцор (?) 
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«слеплен» из огромных каменных глыб, каким-то 
образом привезенных с гор Нага мастерами, на-
зывавшимися силакути. Скрепляющий раствор 
готовили из смеси риса бора25, утиных (в дру-
гом варианте — лебединых) яиц, рыбы борали26, 
урда27, лайма и проч. В двух этих утверждениях нет 
противоречия: проезжая часть моста могла быть 
высечена из огромного куска скалы, а опоры — из 
скальных глыб. Говорят также, что мастера постро-
или мост за одну ночь, и вот это уже восприни-
мается как сказка. Сам по себе мост невысокий, 
словно вросший в землю. В нем семь низких арок-
кулвертов, или водопропускных труб28. Боковые 
поверхности моста между кулвертами и выше 
украшены медальонами с изображениями людей 
или богов: барабанщик, воин, лучник, танцор (?), 
Брахма в позе лотоса с лотосом и четками в руках, 
всадник с копьем в руке (Илл. 36, 37, 38, 39, 40, 41).

Изначально дорога через мост вела от Сиб-
сагара к берегу Брахмапутры, а сейчас по нему 
пролегает Национальная автострада No. 2, про-
ходящая через штаты Ассам, Нагаленд, Мани-
пур и Мизорам протяженностью 1325.6 км и 
связывающая г. Дибругарх в верхнем Ассаме с 
г. Туипанг в Мизораме на границе с Мьянмой. 
Впечатляет, что уже больше трех столетий мост 
находится в рабочем состоянии, успешно пере-
жив все землетрясения и наводнения.

25 Рис бора — разновидность клейкого риса, распространенного в Ассаме
26 Рыба борали — Barilius barila, небольшая (до 10 см) тропическая пресноводная рыба семейства карповых. Водится 

в чистых водах предгорий Индии, Непала, Бангладеш и Мьянмы. Ценится населением за исключительный вкус.
27 Урд или маи — в просторечии черный маш (лат.: Vígna múngo), растение семейства бобовых. Впервые начало вы-

ращиваться в Индостане 3000–4000 лет назад. Ныне широко распространено в Южной и Юго-Восточной Азии.
28 Yein T. Ch. The Stone Bridges of the Ahom Era. DimorianReview. Sonapur, 2018. Vol. 5, Iss. 5. URL: http://www.

dimorianreview.com/2018/09/the-stone-bridges-of-ahom-era.html#axzz6Lx4kFgxf (дата обращения: 03.10.2020).
29 Деви — разновидность Дурги, она же Парвати, жена Шивы.
30 Devidol, Gaurisagar. URL: http://asiguwahaticircle.gov.in/Devidol%20Gaurisagar.html (дата обращения: 03.10.2020).
31 Шикхáра (скр.: горная вершина) — пирамидальная башня, подобие купола, поставленная на гарбхагриху (см. ссылку 26).
32 Гарбхагриха (скр.: дом, вместилище зародыша) — святая святых храма, где установлен алтарь с главными мýрти 

(скр. ‘проявление’) — статуями или изображениями богов, дэвов или святых
33 Мандапá в индуистском храме — похожая на крыльцо конструкция, ведущая в храм через пышно украшенные во-

рота (гопýрам); используется для религиозных танцев и музыки, а также является частью основного здания храма.
34 Антарáла — помещение между святилищем и залом для молящихся; символизирует лиминальное пространство 

между земным и божественным миром
35 Амалáка — каменный диск обычно с ребрами по краю, расположенный на вершине главной башни храма, симво-

лизирует плод лотоса и обозначает символическое местопребывание под ним божества. В другой интерпретации — 
солнце, понимаемое как врата на небеса.

Гаурисагар и Вишнудол

Буквально в полукилометре от моста находит-
ся еще один водоем, вырытый, как и Борпатро 
пукхури [Столяров, 2020, с. 223], по приказу 
Пхулешвари Конвари, первой жены Сваргадео 
Сиба Сингхи (1714–1744), старшего сына Ру-
дры Сингхи. Называется он Гаурисагар пукху-
ри (Илл. 42). По ее же приказу был выстроен 
и храм на восточной оконечности северного 
берега Гаурисагара. На сайте Археологическо-
го управления Индии утверждается, что храм 
посвящен богине Деви29, называется Девидол и 
является самым большим из трех находящихся 
здесь храмов30 (Илл. 43). 

Так же, как и описанный в предыдущей части 
Джагадхатри доул [Столяров, 2020, с. 224], храм 
построен в стиле североиндийской архитекту-
ры нагара и состоит из двух основных частей: 
шикхары31, возвышающейся над гарбхагрихой32 и 
мандапы33, крытой двускатной крышей (дочáла), 
ориентированной на запад, имеющей вход с тор-
ца и соединенной с гарбхагрихой посредством 
антарáлы34. Девидол ориентирован шикхарой
на восток, она украшена сверху четырехъярус-
ной амалакой35, а по углам — четырьмя анга-
шикхарами (угловыми шикхарами). Мандапа в 
плане представляет собой прямоугольник, при-
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Илл. 42. Искусственный водоем Гаурисагар

Илл. 43. Храм Деви — Девидол

Илл. 45. Брихаспати в лотосах

Илл. 44. Изображения на стенах Девидола

Илл. 46. Индра на слонихе
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ближающийся к квадрату, а шикхара, построен-
ная по типу ратха (скр.: часть; здесь: грань), в 
плане выглядит как квадрат, имеющий по пять 
граней (панчаратха) с каждой стороны.

Стены Девидола украшены несколькими по-
ясами изображений, по большей части, божеств, 
возможно также правителей (Илл. 44, 45).

На рельефах много изображений ведийских 
божеств. Любопытно изображение Брихаспа-
ти36, сидящего в цветке распустившегося лотоса 
в позе лотоса и держащего в четырех руках сосуд 
с сомой, четки, бутон лотоса. За его спиной — 
группа резвящихся слонов в качестве божествен-
ных атрибутов (Илл. 45). Еще Манош показал 
нам изображение Индры, сидящего с супругой 
Щачи не на своем слоне Айраватхе, а, как ут-
верждает Манош, на слонихе с множеством се-
режек в ухе. Щачи поддерживает это ухо рукой, 
демонстрируя его зрителям (Илл. 46).

Совсем недалеко от Девидола, метров в трид-
цати к северу, расположен Шива доул. Он зна-
чительно меньше и украшен гораздо скромнее, 
однимлишь поясом изображений. Но осмотреть 
его подробно мы не успели: быстро темнело.

Музей Уттаран

Уже в сумерках экспедиция подъехала к 
трехэтажному зданию средних размеров и не-
обычной формы. Ехать было недалеко — не 
более полукилометра по направлению к Тала-
тал-гхару. Манош оставил нас перед дверью, а 
сам прошел внутрь, откуда тут же появился с 
немолодым щупловатым человеком во френ-
че, в очках, с седоватой бородкой и с залыси-
нами. Это был г-н Дурлов Бора, создатель и 
хранитель уникального краеведческого музея 
Уттаран, его директор и экскурсовод. Мы за-
платили какую-то символическую сумму, 
оставили обувь перед дверью, ступили на ка-
менный пол и оказались в мире удивительных 
вещей. В зале, вернее, в башне-восьмигранни-

36 Брихаспати (скр.: господин брахмана (молитвы)) — советник богов; божество молитвы и жертвоприношения. 
Персонификация планеты Юпитер.

37 Как утверждают ассамцы, о. Маджули на Брахмапутре — самый большой по площади речной остров в мире.

ки, возвышающейся на высоту трех этажей, в 
центре находится винтовая лестница, а вдоль 
стен идут застекленные стеллажи с экспона-
тами. Экспонаты стояли и под стеллажами, и 
под ступеньками лестницы, разделенные крас-
ными ковровыми дорожками, чтобы не было 
холодно босым ногам (Илл. 47, 48). 

Артефактов в музее с избытком, внимание 
рассеивалось, и создавалось впечатление, что по-
мещение распирает от разнообразия предметов, 
стены не могли их вместить; многие экспонаты 
даже были вложены один в другой или стояли 
друг на друге. Как и полагается краеведческому 
музею, здесь были собраны воедино и объекты 
местной природы, и предметы человеческой 
материальной культуры. Объекты местной при-
роды в виде птичьих гнезд, пчелиных и осиных 
ульев, гербариев, засушенных насекомых под 
стеклами и чего-то, заключенного в малые и 
среднего размера банки, заполненные жидко-
стью, располагались преимущественно в задних 
рядах стеллажей, тогда как предметы материаль-
ной культуры размещались, в основном, в перед-
них рядах и прямо под ногами, мешая подойти 
к стеллажам поближе. А разглядывать было что. 
Здесь были и орудия труда, и холодное оружие, 
и архитектурные украшения из камня и дерева, и 
археологические находки в виде целых образцов 
и фрагментов лепной и кружальной керамики, и 
этнографические редкости, такие, как ритуаль-
ная атрибутика или экзотические маски с остро-
ва Маджули37, и предметы повседневной жизни, 
включая кухонную утварь, канцелярские при-
надлежности и всевозможная техника, включая 
часы, телефоны, радиоприемники и т. п. Каждая 
вещь из этой части коллекции обладала инди-
видуальностью, имела историю, была когда-то 
в употреблении, знала тепло человеческих рук. 
Кроме того, почти все они были задокументи-
рованы, о чем свидетельствовали номера или 
этикетки, сделанные латиницей или ассамским 
алфавитом (Илл. 49, 50).
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Илл. 47, 48. В левом нижнем углу — фото г-на Бора в молодости. Орудия труда

Илл. 49. Стеллажи музея Уттаран

Илл. 51. Вид на музей с винтовой лестницы

Илл. 50. У ступенек винтовой лестницы

Илл. 52. Стеллажи и скульптуры
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В коллекции не было откровенно крупных и 
тяжелых предметов, скажем, бивней мамонта 
или окаменелых рогов носорога, может быть, 
оттого что в Сибсагаре это не воспринималось 
как что-то необычное, поскольку потомки этих 
животных свободно бродили по заповеднику 
Казиранга в каких-нибудь десятках миль отсю-
да. Не попадались на глаза и чучела животных 
и муляжи рыб: хранитель музея был не охотни-
ком и рыболовом, а собирателем, лично копив-
ший сокровища, либо полученные в дар, либо 
купленные у владельцев за бесценок. Не было 
здесь и костюмов, непременных атрибутов эт-
нографической коллекции. Не было и картин, 
зато были скульптуры, причем не только в виде 
традиционных Шивы, Ганеши или Будды, но 
и в виде оригинальных композиций, вырезан-

ных из крупных кусков дерева или древесных 
наростов — капов, в изобилии расставленных 
повсюду. Автором скульптур был сам г-н Бора. 
Улыбнувшись, он сказал, что это его хобби 
(Илл. 51, 52).

Отсутствие костюмов и картин отчасти мож-
но объяснить тем, что они не вписывались 
в концепцию коллекции, состоявшую в идее 
прогресса, воспринимающимся г-ном Бора как 
линейное движение от простого к сложному. 
Особенно явно концепция нашла отражение 
в экспонатах третьего этажа, где выстроились 
в ряд солнечные, песочные, настенные часы и 
много будильников, или гусиное перо, перьевая 
ручка с чернильницами, чернильные и шарико-
вые авторучки, пишущая машинка и ноутбук, 
примерно такие же ряды с телефонами, патефо-

Илл. 53. Г-н Бора (крайний слева), участники экспедиции и жена смотрителя музея (крайняя справа)
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нами, проигрывателями, ламповыми приемни-
ками и т. д.

В ходе разговора выяснилось, что г-н Бора — 
сторонник Компартии, как, впрочем, и многие 
образованные люди в этой части Индии. Мы 
выпили масала чай, сфотографировались на 
прощанье (Илл. 53) и уже в полной темноте 
вернулись в гостиницу.

Каждый день, проведенный в Сибсагаре, ка-
зался очень длинным и насыщенным. Мы знако-
мились с историей людей, проживающих здесь, 
с особенностями их жизни, с их привычками и 
предпочтениями. Мы видели, как ахомские пра-
вители создавали инфраструктуру этих мест, как 
развлекались, в каких условиях жили их поддан-
ные, и все больше убеждались в том, как мало мы 
знаем друг о друге, утверждались в мысли, что 
надо будет вернуться.
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В статье рассматривается история высшей на-
грады Республики Индонезии. Орден или Звезда 
Республики Индонезии учрежден Чрезвычайным 
законом № 5 от 26 июня 1959 г. У ордена пять 
степеней. Его форма — семилучевая звезда — вос-
ходит к османской наградной системе. В статье 
собраны сведения о статуте ордена и о его кава-
лерах. Среди них советские политические и воен-
ные деятели — Л. И. Брежнев, Р. Я. Малиновский, 
С. Г. Горшков, а также первые космонавты — 
Ю. А. Гагарин, Г. С. Титов, В. В. Терешкова, 
А. Г. Николаев, В. Ф. Быковский. Первая степень 
ордена по должности вручается президенту Индо-
незии. Ее вручают главам государств, и среди них 
британская королева Елизавета II.

Ключевые слова: ордена, награды, Индонезия, 
Звезда Республики Индонезии, наградная си-
стема, кавалеры наград

Для цитирования: Захаров А. О. Звезда Ре-
спублики Индонезии — к истории ордена. Вос-
точный курьер / Oriental Courier. 2020. № 3–4. 
С. 311–326. DOI: 10.18254/S268684310012458-1

The paper concerns the highest order of 
Indonesia—the Star of the Republic of Indonesia 
instituted in 1959. The order has five classes. Its 
form is a seven-pointed star which was adopted 
from the Ottoman award system. The paper sums 
up the statute of the order and traces its awardees 
since its institution. The list of awardees includes 
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Учреждение, статут и описание ордена

26 июня 1959 г. первый президент Индонезии 
Сукарно подписал Чрезвычайный закон № 5 
«Об учреждении ордена “Звезда Республики 
Индонезии”» в пяти степенях. Закон вступил 
в силу 4 июля. Внешний вид орденского знака, 
звезды и ленты был уточнен Законом № 4 от 9 
ноября 1972 г. «Об изменении и дополнении 
статутов некоторых наград Республики Индо-
незии, форме звезд и порядке степеней / О стар-
шинстве наград-звезд Республики Индонезии». 
Орден стал высшей наградой государства, вру-
чаемой за исключительные заслуги перед стра-
ной. До сих пор первую степень ордена вручают 
почти исключительно правителям и ведущим 
политическим деятелям Индонезии и друже-
ственных ей стран.

Первая степень согласно ст. 1 Закона № 4 от 
1972 г. именуется адипурна (санскр. «самый пер-

1 Jordan R. Jokowi Anugerahi Raja Swedia Bintang RI Adipurna. Detik News. 22.05.2017. URL: https://news.detik.com/
berita/d-3508255/jokowi-anugerahi-raja-swedia-bintang-ri-adipurna (дата обращения: 30.08.2020).

2 Rizky Andwika. Jokowi anugerahkan Raja Salman Tanda Kehormatan Bintang RI Adipurna. Merdeka.com. URL: https://
www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-anugerahkan-raja-salman-tanda-kehormatan-bintang-ri-adipurna.html (дата обра-
щения: 30.08.2020).

3 Rinaldo. SBY Anugerahkan Bintang Adipurna kepada Presiden Filipina. Liputan 6. 10.10.2014. URL: https://www.
liputan6.com/news/read/2117200/sby-anugerahkan-bintang-adipurna-kepada-presiden-filipina (дата обращения: 
30.08.2020); Conferment of the “Bintang Republik Indonesia Adipurna”. Republic of the Philippines. Presidential 
Broadcast Staff – Radio Television Malacanang. 10 October 2014. URL: https://rtvm.gov.ph/conferment-of-the-bintang-
republik-indonesia-adipurna/ (дата обращения: 25.09.2020).

4 Prime Minister to receive Indonesia’s highest medal of Honour on Friday. Government of Timor-Leste. 9.10.2014. URL: 
http://timor-leste.gov.tl/?p=10723&lang=en (дата обращения: 19.09.2020).

5 Liu H. Presiden Berikan Bintang Kehormatan kepada Raja Malaysia. Kompas.com. 16.10.2011. URL: https://nasional.
kompas.com/read/2011/10/16/16581149/presiden.berikan.bintang.kehormatan.kepada.raja.malaysia (дата обращения: 
30.08.2020).

6 Orde van de Grote Ster van de Republiek Indonesië. Wikipedia. URL: https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_de_
Grote_Ster_van_de_Republiek_Indonesi%C3%AB; Хайле Селассие. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wik
i/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D

вый/полный»). Среди кавалеров этого ордена 
числится Л. И. Брежнев, получивший ее в каче-
стве формального главы СССР — председателя 
Президиума Верховного Совета в 1961 г. в ходе 
государственного визита Сукарно в Москву, 
и вторично в 1976 г. В последнее время прези-
дент Индонезии Джоко Видодо вручил орден 
первой степени шведскому королю Карлу XVI 
Густаву (май 2017 г.)1 и королю Саудовской Ара-
вии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду (март 
2017 г.)2. Ранее президент Индонезии Сусило 
Бамбанг Юдойоно наградил им президента Фи-
липпин Бенигно Акино III (октябрь 2014 г.)3, 
президента Восточного Тимора Шанаша Гужмау 
(9 октября 2014 г.)4, а также тринадцатого вер-
ховного правителя Малайзии — султана Тренга-
ну Мизана Зайнала Абидина (октябрь 2011 г.)5. 
Первую степень Звезды Республики Индонезии 
получили император Эфиопии Хайле-Селассие 
I (1892–1975)6; президент Филиппин Ферди-

Soviet politicians, military commanders and 
cosmonauts—Leonid Brezhnev, Marshal Rodion 
Malinovsky, Admiral of the Fleet of the USSR 
Sergey Gorshkov, Yuri Gagarin, German Titov, 
Valentina Tereshkova, Andriyan Nikolayev, and 
Valery Bykovsky. The Master of the order is the 
President of Indonesia, who holds its first class ex 
officio. The first class of the Star is called Adipurna

and may be bestowed to the heads of state. Queen 
Elisabeth II was awarded in 1974.

Key words: orders, awards, Indonesia, Star of the 
Republic of Indonesia, award system, awardees
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нанд Маркос (1917–1989, 12.01.1968), королева 
Великобритании Елизавета II (в 1974)7, король 
Таиланда Пумипон Адульядет8 (1927–2016, ор-
ден 1961) и президент Южной Кореи Ли Мён 
Бак9 (род. 1941, в должности 2008–2013, орден 
08.11.2012)10.

Вторая степень ордена называется адипрадана 
(санскр. «первое пожалование»). Ею были на-
граждены советские космонавты Юрий Гагарин, 
Герман Титов, Валентина Терешкова, Андриян 
Николаев, Валерий Быковский11. В 1961 г. эту 

0%B8%D0%B5 (дата обращения: 25.09.2020). Время 
награждения Хайле-Селассие установить не удалось; 
дата русской Википедии — 1958 — явно ошибочна, 
поскольку орден был учрежден только в следующем, 
1959 г.

7 Darjah Kebesaran HM Queen Elizabeth II. Monarki 
Raja. 07.11.2014. URL: http://monarkidiraja.blogspot.
com/2014/11/darjah-kebesaran-hm-queen-elizabeth-ii.
html (дата обращения: 25.09.2020).

8 List of titles and honours of Bhumibol Adulyadej 
of Thailand. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.
org/wiki/List_of_titles_and_honours_of_Bhumibol_
Adulyadej_of_Thailand (дата обращения: 25.09.2020).

9 Presiden SBY Anugerahkan Bintang Adipurna Kepada 
Presiden Korea. Kementerian Sekretariat Negara 
Republik Indonesia. 11.11.2012. URL: https://www.
setneg.go.id/baca/index/presiden_sby_anugerahkan_
bintang_adipurna_kepada_presiden_korea; SBY Beri 
Penghargaan Bintang Adipurna kepada Presiden Korsel. 
Detik.com. 08.11.2012. URL: https://news.detik.com/
berita/d-2086564/sby-beri-penghargaan-bintang-
adipurna-kepada-presiden-korsel (дата обращения: 
25.09.2020).

10 Briefer: Bintang Republik Indonesia (Star of the Republic 
of Indonesia). Government of the Philippines Official 
Gazette. 10.10.2014. URL: https://www.officialgazette.
gov.ph/2014/10/10/briefer-bintang-republik-indonesia-
star-of-the-republic-of-indonesia/ (дата обращения: 
25.09.2020).

11 См.: Kosmonot dan Bintang Republik Indonesia. 
Museum Militerku. 14.05.2017. URL: https://
museummiliterku.blogspot.com/2017/05/kosmonot-
dan-bintang-republik-indonesia.html; Tsyganov M. 
60+50: Soekarno, Gagarin & Tereshkova. Livejournal.
com. URL: https://mikejkt.livejournal.com/22226.
html (дата обращения 21.10.2018). Следует отме-
тить, что в Интернете и отдельных публикациях 
встречается утверждение, будто Сукарно наградил 
Ю. А. Гагарина Звездой Великого Сына Родины, 

Илл. 1. Вторая степень (адипрадана) Звезды 
Республики Индонезии. Источник: Awalin, 2016. 

По: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Star_of_the_

Republic_of_Indonesia#/media/File:Bintang_Republik_

Indonesia_Adipradana.jpg
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степень получил главком ВМФ — заместитель 
министра обороны адмирал С. Г. Горшков12. 
В 1974 г. ее получил премьер-министр Синга-
пура Ли Куан Ю13. Третья степень носит назва-

т. е. орденом Махапутра [Шолмов, 2009, с. 198; 
Kompas, 14.04.2011, цит. по: Akhyari Hananto. Yuri 
Gagarin, Holder of Indonesia Mahaputra Medal.
Goodnewsfromindonesia.com. URL: https://www.
goodnewsfromindonesia.id/2011/04/14/yuri-gagarin-
holder-of-indonesia-mahaputra-medal (дата обраще-
ния: 25.11.2018)]. Это не подтверждается ни фото-
графиями встречи Сукарно с лидерами СССР Н. С. 
Хрущевым и Л. И. Брежневым и космонавтом № 1 
14 июня 1961 г., ни какими-либо известными доку-
ментами. Знак на кителе Ю. А. Гагарина — отчетливо 
семилучевой, а орден Махапутра представляет собой 
две наложенные друг на друга пятилучевые звезды, 
т. е. десятилучевую звезду. На фотографиях 14 июня 
на кителе Сукарно виден орден Ленина, полученный 
им во время первого визита в СССР, в 1956 г. См.: 
[Захаров А. О. Имперское наследие, межкультурные 
связи и государственная символика: к истории глав-
ного ордена Индонезии. История. 2019. T. 10. Вып. 
7 (81). URL: https://history.jes.su/s207987840002550-
4-1/ (дата обращения: 01.11.2019); Захаров, 2019; 
Захаров, 2021].

12 Утверждение Википедии о том, что С. Г. Горшков 
получил первую степень ордена (дата обраще-
ния: 17.01.2019), вызывает серьезное сомнение. 
Прежде всего это противоречит статуту награды. 
Согласно пункту 4 статьи 3 Чрезвычайного закона 
№ 5 от 1959 г. «первая степень Звезды Республики 
Индонезии присваивается только главам иностран-
ных государств». Далее: и первая, и вторая сте-
пени награды имеют и знак, и звезду, т. е. их лег-
ко перепутать. В-третьих, сомнительно, чтобы 
С. Г. Горшков, служивший в то время заместителем ми-
нистра обороны СССР, получил более высокую сте-
пень, чем сам министр — маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский, а относительно него данные еди-
нодушные — он был кавалером второй степени — 
адипрадана. См.: Малиновский Родион Яковлевич. 
Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B
E%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_
%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D
0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0
%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата об-
ращения: 17.10.2020).

13 Ministry of Information and The Arts (MITA). Prime 
Minister Lee Kuan Yew receiving the Bintang Republik 
Indonesia Adi Pradana medal from President Suharto 

Илл. 2. Гимнастерка и награды маршала Советского 
Союза Р. Я. Малиновского в Центральном музее 
Вооруженных сил в Москве. Индонезийские орде-
на: Звезда Республики Индонезии второй степени 
(знак и звезда ордена), орден «За верность долгу» 
(Bintang Dharma) во втором снизу ряду справа на ос-
новном стенде. По: URL: https://ru.wikipedia.org



а. о. захаров. звезда республики индонезии

315

ние утама (санскр. «лучший», инд. «главный»), 
четвертая — пратама (санскр. prathama «превос-
ходный»), пятая — нарарья («лучший из людей»). 
Все названия степеней имеют санскритское 
происхождение. Название младших степеней — 
утама, пратама и нарарья — используются для 
обозначения классов других орденов Индоне-
зии, например для Звезды за военные заслуги 
(Bintang Yudha Dharma). Все пять наименований 
степеней используются для Звезды Великого 
сына Родины (Bintang Mahaputera), или звезды 
Махапутра [Погадаев, 2012, с. 112].

of Indonesia during his courtesy call on the Indonesian leader at Istana Drawing Room. Looking on are Mrs Tien Suharto 
and Mrs Lee Kuan Yew. 29/08/1974. URL: http://www.nas.gov.sg/archivesonline/photographs/record-details/df9aecf2-
1161-11e3-83d5-0050568939ad (дата обращения: 30.08.2020).

Наиболее интересна форма Звезды Респу-
блики Индонезии (ст. 2 Чрезвычайного За-
кона № 5 от 1959 г.). Это семилучевая звезда, 
наложенная на другую семилучевую звезду 
той же геометрической формы (см. Илл. 1). 
Концы внутренней звезды увенчаны шари-
ками. На ее верхнем луче располагается герб 
Индонезии — изображение птицы Гаруды 
(заимствованной из индуистской мифоло-
гии). В центральном медальоне на внутренней 
звезде помещена аббревиатура RI — Republik 
Indonesia. Медальон покрыт синей эмалью. 

Илл. 3. Гагарин, Хрущев, Сукарно и Брежнев. На шее Гагарина вторая степень Звезды Республики 
Индонезии, у Брежнева — чересплечная лента и на левой стороне груди звезда первой степени 

Источник: Museum Militerku. По: URL: https://museummiliterku.blogspot.com/2017/05/kosmonot-dan-bintang-

republik-indonesia.html 
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Вокруг медальона 17 шариков (отсылка к дате 
провозглашения независимости — 17 августа 
1945 г.).

Радиус нагрудной звезды первой степени орде-
на с 1972 г. составляет 45 мм, остальных — 38,57 
мм. Чересплечная лента первой степени имеет 
ширину 90 мм. Цвет ленты желтый. Красные по-
лоски служат для различения степеней. У ленты 
первой степени на расстоянии 3 мм от края идет 
красная полоса шириной 8 мм, затем через 3 мм 
еще одна красная полоса, но шириной всего 3 
мм; наконец, в центре две красные полосы по 
3 мм. У второй степени (адипрадана) в центре 
только одна красная полоска. У ленты третьей 
степени (утама) по краям широкие красные по-
лосы по 14 мм шириной и посередине одна по-
лоска шириной 3 мм. У четвертой степени (пра-
тама) красные полосы по краям имеют ширину 
17 мм, а в центре размещена одна полоска в 3 
мм. Наконец, у пятой степени (нарарья) ширина 
красных полос составляет 20 мм, в то время как 
полоска в центре шириной 3 мм, как и у осталь-
ных степеней.

Президент Индонезии обладает первой степе-
нью ордена по должности (ст. 3.1 Чрезвычайно-
го Закона № 5 от 1959 г.). Вице-президент после 
принесения присяги по должности становится 
кавалером второй степени, если только он уже 
не был удостоен его первой степени (ст. 3.2). 
Звезда Республики Индонезии вручается лицам, 
имеющим исключительные заслуги в обеспече-
нии целостности, непрерывного существова-
ния и могущества государства (ст. 3.3). «Звезда 
Республики Индонезия может быть присвоена 
иностранным гражданам, которые внесли чрез-
вычайный вклад в развитие Республики Индо-
незии, при условии, что первая степень Звезды 
Республики Индонезии присваивается только 
главам иностранных государств» (ст. 3.4). За 
исключением награждений вице-президента и 
иностранных граждан вручение ордена приуро-
чено к 17 августа (ст. 3.5). Орден вице-прези-
денту после принесения присяги на должность 
вручает лично президент на заседании Совета 
народных представителей (ст. 4.1). Звездой Ре-

Илл. 4. Ю. А. Гагарин. На желто-красной ленте в 
центре груди семилучевой знак Звезды Республики 
Индонезии второй степени; правее от него боль-
шая нагрудная звезда ордена (вторая сверху, под 
знаком «Летчик-космонавт СССР» и звездой ордена 
«Георгий Димитров» Болгарской Народной Респу-
блики. По: URL: https://img-fotki.yandex.ru/get/27579/1

5397073.3a6/0_143f89_25e6de1e_orig 
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спублики Индонезия награждает президент по 
представлению Совета министров и после поло-
жительного заключения Департамента по награ-
дам. Право на награждение аннулируется, если 
кавалер ордена больше не удовлетворяет общим 
требованиям к награжденным (ст. 5).

По этикету кавалеры первого класса занима-
ют места после премьер-министра (ст. 6.1). На-
гражденные Звездой Республики Индонезии 
имеют право на государственные похороны (ст. 
6.2). Обладатели первой и второй степеней име-
ют право на похороны с военными почестями 
(ст. 6.3). Награжденные всех степеней имеют 
право на пожизненную ежемесячную пенсию, 
размер которой определяется Постановлением 
Правительства (ст. 7).

Пять степеней Звезды Республики Индонезии 
занимают первые пять строк по старшинству на-
град страны (ст. XII Закона № 4 от 1972 г.; ст. 
9 Закона № 20 от 2009 г.). По Закону № 20 от 
2009 г., возможно также награждение орденом 
за самоотверженную жертву на благо нации и 
государства (ст. 28.1b).

Примеры награждений: первая и вторая 
степени ордена

Среди кавалеров первой степени ордена все 
президенты Индонезии: Сукарно, Сухарто, 
Бахаруддин Юсуф Хабиби (1936–2019), Абдур-
рахман Вахид, Мегавати Сукарнопутри, Сусило 
Бамбанг Юдойоно и Джоко Видодо. Кроме них 
и указанных выше лиц, адипурну получили один 
из основателей независимой Индонезии и ее 
первый вице-президент Мохаммад Хатта (1902–
1980), первый главком индонезийской армии 
генерал Судирман14 (1916–1950) и ее первый 
начальник штаба генерал-лейтенант15 Урип Су-

14 Последнее прижизненное звание — бригадный генерал. Посмертно произведен в генералы армии, а в 1997 г. полу-
чил звание «старший/большой генерал» (Jenderal Besar). Судирман считается национальным героем Индонезии.

15 Прижизненное звание. Посмертно Урип Сумохарджо произведен в генералы армии.
16 Bintang Republik Indonesia Adipurna. Wikipédia. Bauwarna Mardika. URL: https://jv.wikipedia.org/wiki/Bintang_

Republik_Indonesia_Adipurna; Bintang Republik Indonesia Adipurna. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/
Bintang_Republik_Indonesia_Adipurna (дата обращения: 30.08.2020).

17 Неполный перечень см.: Bintang Republik Indonesia Adipradana. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/
Bintang_Republik_Indonesia_Adipradana (дата обращения: 30.08.2020).

мохарджо (1893–1948). Судирман и Сумохарджо 
удостоены первой степени ордена посмертно, в 
1967 г.16. Судирман ранее, в 1961 г., посмертно 
удостоился второй степени Звезды Республики 
Индонезии.

Вторую степень Звезды Республики Индоне-
зии получили не только советские военачаль-
ники и космонавты17. Ее удостоился, к примеру, 
генерал Абдул Харис Насутион, возглавлявший 
Вооруженные Силы Индонезии в 1955–1959 и 
1962–1965 гг. и сформулировавший доктрину 
«двойной функции» армии в индонезийском 
обществе, военной и управленческой. Насути-
он получил степень адипрадана в 1997 г. Факти-
чески это был символ примирения Насутиона 
с его бывшим подчиненным, а на момент на-
граждения действующим президентом страны 
генералом Сухарто. В 1963 г. Насутион получил 
третью степень Звезды Республики Индонезии.

Посмертно второй степени удостоились ше-
стеро убитых 1 октября 1965 г. в ходе восста-
ния под руководством подполковника Унтунга 
генералов: начальник штаба сухопутных войск 
генерал-лейтенант Ахмад Яни, первый заме-
ститель начальника штаба сухопутных войск 
генерал-майор Сисвондо Парван, второй за-
меститель начальника штаба сухопутных войск 
генерал-лейтенант Супрапто, третий замести-
тель начальника штаба сухопутных войск гене-
рал-майор Мас Тиртодармо Харьоно, четвертый 
заместитель начальника штаба сухопутных во-
йск бригадный генерал Дональд Паджаитан и 
главный военный прокурор сухопутных войск 
бригадный генерал Сутойо Сисвомихарджо. 
Погибшие в тот же день командир военного 
района (Korem) № 072 Памунгкас в Джокья-
арте бригадный генерал Катамсо Дармокусумо 
(1923–1965), инспектор полиции Карел Сад-
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суит Тубун (1921–1965), подполковник Су-
гийоно Мангунвийото (1926–1965), адъютант 
Насутиона старший лейтенант Пьер Тандеан 
(1939–1965) также удостоились адипраданы. 
Ахмад Яни (1922–1965) получил третью степень 
Звезды Республики Индонезии одновременно с 
Насутионом 10 января 1963 г., так же как и ге-
нерал-лейтенант Хидаят (1916–2005), предста-
витель индонезийского министерства обороны 
в ООН во время кампании за присоединение 
Западного Ириана18.

Вторую степень Звезды Республики Индоне-
зии в 1961 г. получил премьер-министр в 1957–
1962 гг. Джуанда Картавиджая (1911–1963), в 
1967 г. — султан и губернатор Джокьякарты 
Хаменгкубувоно IX (1912–1988), в 1973 г. — 
министр иностранных дел Адам Малик (1917–
1984, в должности 1966–1978, ранее, в 1959–
1962 гг. посол в СССР, а в дальнейшем вице-
президент в 1978–1983) и супруга президен-
та Сухарто — Сити Хартина19 (1923–1996). 
В 1998 г. второй степени удостоились тогдаш-
ний вице-президент Хабиби, возглавивший 
государство после отставки Сухарто, и его су-
пруга, врач Хасри Айнур Хабиби (1937–2010). 
Джуанда был одним из основных участников 
разработки наградной системы Индонезии: под 
многими законами об учреждении наград сто-
ит именно его подпись. Хаменгкубувоно IX во 
время награждения занимал должность мини-
стра-координатора по экономическим вопросам 
(в 1966–1978 гг.). Он неоднократно входил в со-
став правительства в ранге министра обороны (в 
1949 и 1952–1953 гг.). С 1960 по 1966 г. султан 
возглавлял Государственный контрольный совет. 

18 Bintang Republik Indonesia Utama. Wikipédia. URL: https://jv.wikipedia.org/wiki/Bintang_Republik_Indonesia_
Utama (дата обращения: 08.09.2020); In memoriam: Letnan Jenderal TNI Purn Hidajat. TNI.MIL.ID. 28.10.2005 
URL: https://tni.mil.id/view-1525-in-memoriam-letnan-jenderal-tni-purn-hidajat.html (дата обращения: 19.09.2020).

19 Посмертно Сити Хартина стала национальным героем Индонезии.
20 Виджойо Нитисастро в течение десяти лет, с 1973 по 1983 г., был министром-координатором по вопросам эконо-

мики, финансов и промышленности (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri). В момент на-
граждения он занимал пост государственного министра по планированию.

21 Судармоно в 1968–1988 гг. занимал должность государственного секретаря Индонезии и в этом качестве был од-
ним из ближайших помощников Сухарто; в секретариате правительства он работал уже с 1966 г. Судармоно не-
однократно замещал различных министров, а в 1983–1988 гг. возглавлял правительственную партию Голкар.

22 Три Сутрисно был главкомом Вооруженных Сил Индонезии с 27 февраля 1988 г. по 19 февраля 1993 г.

В 1973–1978 гг. Хаменгкубувоно IX находился 
на посту вице-президента Индонезии. Посмер-
тно султан получил почетный титул националь-
ного героя в 1990 г.

В 1973 г. тем же указом, что и Адам Малик, ади-
праданы удостоились председатель Народного 
консультативного конгресса и Совета народных 
представителей Индонезии (1972–1977), ранее 
министр-координатор по вопросам народного 
благосостояния Индонезии (1966–1973) Идхам 
Халид (1921–2010); тогдашний министр оборо-
ны и безопасности генерал армии Мараден Пан-
габеан; председатель Высшего консультативного 
совета (1968–1978), а ранее премьер-министр 
(1952–1953) Вилопо, а также председатель Ко-
митета планирования национального развития 
(1967–1983) Виджойо Нитисастро20 (1927–
2012). Пангабеан (1922–2000) был одним из 
наиболее близких Сухарто генералов и поли-
тиков; во многом он служил «лицом режима 
нового порядка», занимая должности началь-
ника штаба сухопутных войск в 1967–1969 гг., 
министра обороны и безопасности в 1971–
1978 гг., главкома Вооруженных Сил в 1973–
1978 гг., министра-координатора по вопросам 
политики, права и безопасности Индонезии в 
1978–1983 гг. и председателя Высшего консуль-
тативного совета в 1983–1988 гг.

По должности вице-президента получили 
вторую степень Звезды Республики Индонезии: 
в 1983 г. — генерал армии Умар Вирахадикусу-
ма (1924–2003); в 1988 г. — генерал-лейтенант 
в отставке Судармоно21 (1927–2006); в 1993 г. — 
генерал армии Три Сутрисно22 (род. 1935); в 
2001 г. сначала Мегавати Сукарнопутри, а затем, 
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после отставки президента Вахида, Хамза Хаз 
(род. 1940), в 2004 г. — Юсуф Калла (род. 1942, 
в должности в 2004–2009 и 2014–2019), а в 
2019 г. — Мааруф Амин (род. 1943).

В 2011 г. адипрадану присвоили супруге пре-
зидента Юдойоно — Ани, или Кристиани Хер-
равати (1952–2019), мужу президента Мегавати 
Сукарнопутри — председателю Народного кон-
сультативного совета в 2009–2013 гг. Тауфику 
Киемасу (1942–2013) и вдове президента Абдур-
рахмана Вахида — Синте Нурие (Sinta Nuriyah 
Wahid, род. 1948).

Посмертно второй степенью Звезды Респу-
блики Индонезии в 1995 г. были награждены ге-
нерал армии Амирмахмуд (1923–1995), министр 
внутренних дел в 1969–1983 гг., председатель 
Народного консультативного конгресса и Сове-
та народных представителей в 1982–1987 гг.23 и 
предшественник Амирмахмуда на посту мини-
стра внутренних дел генерал-майор Басуки Рах-
мат (1921–1969). Тем же президентским указом 
адипрадану получил и другой генерал — Мохам-
мад Юсуф (1928–2004), главком Вооруженных 
Сил Индонезии и министр обороны в 1978–
1983 гг., министр промышленности в 1968–
1978 гг. и министр торговли в 1967–1968 гг.

Амирмахмуд, Юсуф и Басуки приняли актив-
ное участие в захвате власти генералом Сухарто: 
в их присутствии президент Сукарно подписал 
печально известный Указ от 11 марта (Surat 
Perintah Sebelas Maret, Суперсемар), согласно 
которому Сухарто получал право действовать 
от имени президента и фактически получил вер-
ховную власть в стране [Daves, 2013, pp. 176–187, 
esp. 181; Crouch, 2007, pp. 189–191; Тюрин, 2004, 
с. 451–452]. Амирмахмуд в то время командовал 
Джакартским военным округом.

Среди награжденных второй степенью Звез-
ды Республики Индонезии посмертно — на-
циональный герой страны, премьер-министр и 

23 Амирмахмуд. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BC%D
0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4 (дата обращения: 30.08.2020).

24 Сартоно — личное яванское имя. Перед именем политика иногда ставится почетный яванский титул Раден Мас 
(в «Большом индонезийско-русском словаре» пишется как радэн мас). Соответственно, Раден Мас Сартоно — это 
«господин или почтенный Сартоно».

министр обороны в 1955–1956 гг. Бурхануддин 
Харахап (1917–1987, награжден в 1998); нацио-
нальный герой и премьер-министр Индонезии 
в 1950–1951 гг. Мохаммад Натсир (1908–1993, 
награжден в 1998); первый председатель Совета 
народных представителей Сартоно24 (1900–1968, 
в должности 1950–1960, награжден в 1998); гла-
ва Чрезвычайного правительства Республики 
Индонезии в 1948–1949 гг. и директор Банка 
Индонезии в 1953–1958 гг., национальный ге-
рой Индонезии Шафруддин Правиранегара 
(1911–1989, награжден в 1998); первый глава 
правительства в 1945–1947 гг. и национальный 
герой Индонезии Сутан Шарир (1909–1966, 
награжден в 1999); супруга первого президента 
Индонезии Сукарно — Фатмавати (1923–1980, 
награждена в 1999) и жена первого вице-прези-
дента страны Мохаммада Хатты — Сити Рахми-
ати Хатта (1926–1999, награждена в 1999).

Шафруддин Правиранегара — фигура до-
вольно примечательная. Магистр права, он 
успел поработать редактором и налоговым ин-
спектором, прежде чем войти в состав индо-
незийского правительства. В 1946–1948 гг. он 
неоднократно занимал должность министра 
финансов в недолговечных кабинетах времен 
борьбы за независимость от Нидерландов. 
В 1950–1951 гг. Правиранегара снова возглавил 
министерство финансов. В 1957 г. он выступил 
против «направляемой демократии» Сукарно, 
а в следующем году возглавил сепаратистское 
Революционное правительство Республики Ин-
донезии, действовавшее на Суматре. Индоне-
зийская армия подавила мятеж Революционного 
правительства. Правиранегара сдался в плен в 
1961 г. Приговоренный к пяти годам заключе-
ния, он был выпущен по амнистии. В 1980 г. он 
вместе с Насутионом и другими оппозицион-
ными «новому порядку» Сухарто политически-
ми деятелями подписал «Петицию пятидесяти», 
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содержавшую резкую критику режима. Награж-
дение Правиранегары 6 ноября 1998 г. в извест-
ном смысле стало его реабилитацией и одним 
из проявлений демократизации после падения 
Сухарто.

Среди иностранцев вторую степень Звезды Ре-
спублики Индонезии получили не только совет-
ские космонавты, но и госсекретарь Филиппин 
Наркисо Рамос (1900–1986) 26 июля 1979 г. и 
министр иностранных дел Карлос Пенья Рому-
ло (1899–1985) 16 февраля 1979 г.25.

Примеры награждений: 
младшие степени ордена

Третья степень Звезды Республики Индо-
незии, как отмечалось выше, была вручена ге-
нералам Насутиону, Ахмаду Яни и Хидаяту 
10 января 1963 г.26. 25 ноября 1964 г. Сукарно 
наградил ею министра по делам молодежи и 
спорта в 1964–1966 гг., знатного яванца (раде-
на) Малади (1912–2001), ранее министра про-
паганды (Penerangan, 1959–1962). Спустя месяц 
эта степень ордена была посмертно присуждена 
национальному герою Индонезии, первому ка-
толическому епископу страны Альберту Сугия-
пранате (1896–1963)27.

10 января 1967 г. третья степень Звезды Ре-
спублики Индонезии была присвоена послу 
Индонезии в США Ламбертусу Никодемусу 

25 Briefer: Bintang Republik Indonesia (Star of the Republic of Indonesia). Government of the Philippines Official Gazette. 
10.10.2014. URL: https://www.officialgazette.gov.ph/2014/10/10/briefer-bintang-republik-indonesia-star-of-the-
republic-of-indonesia/ (дата обращения: 25.09.2020).

26 Список награжденных см.: Bintang Républik Indonésia Utama. Wikipédia. URL: https://jv.wikipedia.org/wiki/
Bintang_Republik_Indonesia_Utama (дата обращения: 19.09.2020).

27 Альберт Сугияпраната. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%
D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%
BD%D0%B0%D1%82%D0%B0; Albertus Soegijapranata. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Albertus_
Soegijapranata (дата обращения: 19.09.2020).

28 Bintang Républik Indonésia Utama. Wikipédia. URL: https://jv.wikipedia.org/wiki/Bintang_Republik_Indonesia_
Utama (дата обращения: 19.09.2020).

29 В английской Википедии есть статья об одноименном режиссере и продюсере, но она слишком короткая, чтобы 
судить об идентификации режиссера и посла. См.: Sutan Usman Karim. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/
wiki/Sutan_Usman_Karim (дата обращения: 19.09.2020).

30 Soemitro. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Soemitro (дата обращения: 19.09.2020).
31 Bintang Republik Indonesia Utama. Wikipédia. URL: https://jv.wikipedia.org/wiki/Bintang_Republik_Indonesia_Utama 

(дата обращения: 11.09.2020).

Палару (1900–1981). Ранее он был первым пред-
ставителем Индонезии в ООН (1950–1953) и 
послом в ряде государств, включая Индию, ФРГ, 
СССР (в 1956), Канаду [Turambi, 2017]. По дан-
ным яванской Википедии, в тот же день третью 
степень ордена «посмертно» получил некий Су-
тан Усман Карим, «бывший посол Индонезии 
в Индии»28, но о нем никаких данных найти не 
удалось29.

3 марта 1973 г. тем же указом, что и Адама Ма-
лика, генерала Пангабеана и других сподвижни-
ков Сухарто, третьей степени Звезды Республи-
ки Индонезии был удостоен генерал Сумитро 
(1927–1998), начальник Главного оперативного 
управления по восстановлению безопасности 
и порядка (Komando Pemulihan Keamanan dan 
Ketertibaan / Komkaptib)30. В начале следующе-
го года Сумитро попал в немилость из-за недо-
статочно быстрого, по мнению Сухарто, пода-
вления индонезийских студенческих волнений 
15–16 января в Джакарте, спровоцированных 
визитом японского премьер-министра Какуэй 
Танака [Soemitro, 1998; Schwarz, 2000].

12 августа 1992 г. за участие в работе Комите-
та по подготовке к провозглашению независи-
мости и разработку Конституции Индонезии 
1945 г. президент Сухарто посмертно наградил 
ряд политических деятелей третьей степенью 
Звезды Республики Индонезии (утама)31. Сре-
ди них: Вахид Хашим, Абдул Кахар Музакир 
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(Abdoel Kahar Moezakir), Абикусно Чокросуй-
осо, Ахмад Субарджо, Агус Салим, Александр 
Андрис Марамис, Мохаммад Ямин, Раджиман 
Ведьодининграт. Национальный герой Индо-
незии Вахид Хашим (1914–1953) занимал пост 
министра по делам религии в 1945 и 1949–
1952 гг. Президент Индонезии Абдуррахман 
Вахид — его сын. Абдул Кахар Музакир (1907–
1973) с 1945 по 1960 г. был ректором Исламско-
го университета Индонезии. 8 ноября 2019 г. 
президент Джоко Видодо посмертно присвоил 
Музакиру почетное звание национального ге-
роя Индонезии32.

Абикусно Чокросуйосо (1897–1968) в первом 
составе правительства Индонезии 1945 г. был 
министром транспорта, а Ахмад Субарджо 
(1896–1978) — министром иностранных дел; 
он вторично занимал этот пост в 1951–1952 гг. 
Субарджо в 1957–1961 гг. был послом Индоне-
зии в Швейцарии, а в 2009 г. посмертно полу-
чил звание национального героя Индонезии33. 
Агус Салим (1884–1954) был лидером партии 
Сарекат Ислам и министром иностранных дел 
Индонезии в 1947–1949 гг.34. Александр Ан-
дрис Марамис (1897–1977) в 1945, 1947, 1948 и 
1949 гг. неоднократно занимал пост министра 
финансов, в 1948–1849 гг. — министра ино-
странных дел; в дальнейшем служил послом 
Индонезии на Филиппинах (1950–1953), в ФРГ 
(1953–1956), СССР (1956–1959) и Финляндии 
(1958–1960). С 1960 г. проживал в Швейцарии 

32 Haru dan Bangga Keluarga atas Gelar Pahlawan Nasional. CNN Indonesia. 09.11.2019. URL: https://www.cnnindonesia.
com/nasional/20191108201206-20-446795/haru-dan-bangga-keluarga-atas-gelar-pahlawan-nasional (дата обращения: 
11.09.2020).

33 Penganugerahaan Gelar Pahlawan Nasional dan Tanda Kehormatan RI. Presiden Republik Indonesia. 09.11.2009. URL: 
https://web.archive.org/web/20110721121758/http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2009/11/09/4853.html 
(дата обращения: 11.09.2020).

34 Агус Салим. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC,_%
D0%90%D0%B3%D1%83%D1%81 (дата обращения: 19.09.2020).

35 Alexander Andries Maramis. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Alexander_Andries_Maramis (дата обра-
щения: 19.09.2020).

36 Mohammad Yamin. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Yamin (дата обращения: 11.09.2020).
37 Radjiman Wedyodiningrat. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Radjiman_Wedyodiningrat (дата обраще-

ния: 19.09.2020).
38 Sempat Terlupakan, Sosok ini Menjadi Pahlawan Nasional. Ngawikab.gov.id. 12.11.2013. URL: https://ngawikab.

go.id/2013/11/12/sempat-terlupakan-sosok-ini-menjadi-pahlawan-nasional/ (дата обращения: 11.09.2020); Ina Parlina. 
Govt names three new national heroes. The Jakarta Post. 09.11.2013. 

и лишь незадолго до смерти, в 1976 г., вернулся 
в Индонезию35. Национальный герой страны 
Мохаммад Ямин (1903–1962) — поэт, проза-
ик и драматург, юрист и политик. Он в 1951–
1952 гг. был министром юстиции и прав чело-
века, в 1953–1955 гг. — министр образования, в 
1962 г. — министром пропаганды36.

Раджиман Ведьодининграт (1879–1952), один 
из старейших деятелей национально-освобо-
дительного движения, возглавлял Комитет по 
подготовке к провозглашению независимости и 
разработку Конституции Индонезии в 1945 г.37

[Soebaryo, 1994]. Он был одним из создателей 
первой индонезийской национальной культур-
но-просветительной организации «Буди Утомо» 
(«Высокое стремление») в 1908 г., наряду с Чо-
кроаминото и Сутомо. По профессии Раджи-
ман был врачом, а по происхождению — яванец 
по отцу, а по материнской линии представитель 
народности горонтало, проживающей на севе-
ре Сулавеси (будущий президент Хабиби так-
же выходец из горонтало). В 2013 г. президент 
Юдойоно присвоил Раджиману почетное зва-
ние национального героя Индонезии38.

Спустя три года, 7 августа 1995 г Сухарто на-
градил третьей степенью Звезды Республики 
Индонезии еще нескольких участников подго-
товки Конституции 1945 г.: генерального про-
курора в 1945–1946 гг. и председателя Нацио-
нального центрального комитета Индонезии 
в 1945–1950 гг. Касмана Сингодимеджо (1904–
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1982, посмертно)39; председателя мусульманской 
организации «Мухаммадия» в 1944–1953 гг. Ки 
Багуса Хадикусумо (1890–1954, посмертно)40; 
Теуку Мухаммада Хасана (1906–1997). Багус 
Хадикусумо настаивал на том, что все граждане 
Индонезии должны быть мусульманами, но Су-
карно и Хатта, понимая опасность навязывания 
единой религии многонациональной и много-
конфессиональной стране, сумели ограничиться 
указанием на «веру в Единого Бога» в Конститу-
ции. Теуку Мухаммад Хасан в 1945–1949 гг. был 
губернатором Джакарты, а в конце 1948–1949 
гг. занимал ряд министерских кресел в Чрез-
вычайном правительстве Республики Индоне-
зии, включая должность зампреда, министра 
внутренних дел и министра по делам религии. 
В 2006 г. Хасан посмертно получил почетное 
звание национального героя Индонезии41.

6 августа 1998 г. президент Хабиби наградил 
третьей степенью Звезды Республики Индоне-
зии государственного секретаря в 1998–1999 гг. 
и министра жилищно-коммунального хозяйства 
в 1993–2004 гг. Акбара Таджунга (род. 1945). 
Таджунг в 1999–2004 гг. занимал пост председа-
теля Совета народных представителей, а также в 
1998–2004 гг. был председателем партии Голкар42.

Одновременно с Акбаром Таджунгом третью 
степень Звезды Республики Индонезии полу-
чили министр иностранных дел в 1988–1999 гг. 
Али Алатас (1932–2008), министр-координатор 
по вопросам политики, обороны и безопасно-
сти в 1998–1999 гг. генерал армии Фейсал Тан-

39 Kasman Singodimedjo. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Kasman_Singodimedjo (дата обращения: 
19.09.2020).

40 Bagoes Hadikoesoemo. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Bagoes_Hadikoesoemo (дата обращения: 
19.09.2020).

41 Теуку Мухаммад Хасан. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%83%D0%BA%D
1%83_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D1%8
1%D0%B0%D0%BD; Tokoh Pejuang Terima Gelar Pahlawan Nasional. Gemari.or.id. 25.04.2012. URL: https://web.
archive.org/web/20120425142542/http://www.gemari.or.id/file/gemari71hal42.PDF (дата обращения: 19.09.2020).

42 Akbar Tanjing. Wikipedia. Ensiklopedia Bebas. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Akbar_Tanjung (дата обращения: 
19.09.2020).

43 Feisal Tanjung. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Feisal_Tanjung (дата обращения: 19.09.2020).
44 Hartarto Sastrosoenarto. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Hartarto_Sastrosoenarto (дата обращения: 

19.09.2020).
45 Haryono Suyoso. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Haryono_Suyono (дата обращения: 19.09.2020).

джунг (1939–2013), министр-координатор по 
вопросам экономики Гинанджар Картасасмита 
(род. 1941), министр-координатор по вопро-
сам расширения полномочий государственного 
аппарата Хартарто Састросунарто (1932–2017); 
министр-координатор по вопросам народного 
благосостояния и борьбы с нищетой Харьоно 
Суйосо (род. 1938); бывший министр-коорди-
натор по вопросам экономики, торговли и про-
мышленности Радиус Правиро (1928–2005, в 
должности в 1988–1993).

Фейсал Танджунг в 1993–1998 гг. занимал 
должность главкома Вооруженных Сил Индоне-
зии. Батак-мусульманин, Фейсал в 1961 г. окон-
чил Военную академию и долгое время служил в 
индонезийском спецназе43. Картасасмита полу-
чил образование в Токийском аграрно-техноло-
гическом институте в 1960–1965 гг. и находился 
на государственной службе Индонезии с 1968 г. 
В 1988–1993 гг. он был министром энергетики 
и природных ресурсов, а в 1993–1998 гг. воз-
главлял Комитет планирования национального 
развития. Хартарто Састросунарто в течение 
десяти лет, с 1983 по 1993 г., занимал пост ми-
нистра промышленности Индонезии, а в 1993–
1998 гг. — министра-координатора по произ-
водству и сбыту44. Харьоно Суйосо с 1983 по 
1998 г. возглавлял Национальный координаци-
онный совет по планированию семьи (Badan 
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)45. Радиус 
Правиро неоднократно занимал министерские 
должности. В 1966–1973 гг. он служил управля-



а. о. захаров. звезда республики индонезии

323

ющим Банка Индонезии. С 1973 по 1983 г. Пра-
виро был министром торговли, одновременно в 
течение пяти лет, с 1973 по 1978 г., возглавляя 
министерство кооперации малых и средних 
предприятий. В 1983–1988 гг. Правиро занимал 
пост министра финансов46.

13 августа 1999 г. Хабиби наградил третьей 
степенью Звезды Республики Индонезии пред-
седателя Народного консультативного конгресса 
и Совета народных представителей в 1997–1999 
гг. Хармоко (род. 1939). Хармоко с 1983 по 1997 
г. занимал должность министра информации 
Индонезии, а в 1993–1998 гг. возглавлял партию 
Голкар47. Тем же указом Хабиби посмертно на-
градил Супомо (1903–1958) — первого министра 
юстиции (в 1945 и 1949–1950 гг.) и национально-
го героя Индонезии (с 1965 г.) [Bahari, 2011, pp. 
12–13]. Супомо входил в Комитет по подготовке 
к провозглашению независимости и разработку 
Конституции Индонезии в 1945 г. [Bahari, 2011, 
p. 13], но при Сухарто его не наградили. Трудно 
сказать почему. Возможно, сыграла определен-
ную роль близость Супомо к Сукарно, которого 
во времена «нового порядка» Сухарто больше 
критиковали, нежели идеализировали.

10 января 1963 г., в день награждения Насутиона, 
Ахмада Яни и Хидаята третьей степенью Звезды 
Республики Индонезии, министр-главком ВМФ 
Индонезии контр-адмирал Мартадината48 (1921–
1966, в должности с 1959 до 25 февраля 1966) и ми-
нистр-главком полицейских войск генеральный 
комиссар Сукарно Джойонегоро49 (1908–1975) 
были удостоены четвертой степени ордена50.
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Международная научная конференция «Гео-
графия искусства» традиционно рассматрива-
ет взаимодействие искусства и пространства в 
самых разных его проявлениях. Конференция 
имеет долгую историю: первая состоялась в 

2009 году, а в нынешнем 2020 году шестая по 
счету конференция впервые была организована 
онлайн. Как всегда обсуждались геобиографии 
художников и писателей, травелоги, картогра-
фические, художественные, литературные об-
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Твои камни — камни, и только, но, со-
единившись, они могут стать колон-
нами, а колонны превратятся в храмы. 
Если построения становятся все про-
странственней, значит, таков талант 
моего архитектора, стиль его требует 
мазков все крупнее и крупнее, все боль-
шее пространство подчиняет он свое-
му стилю, все мощнее подчиняет своим 
силовым линиям камни. Строя фразу, и 
ты создаешь силовое поле. Только оно 
и значимо.

— А. де Сент-Экзюпери. Цитадель

23–26 сентября 2020 года состоялась VI Меж-
дународная научная конференция «География 
искусства». Она прошла впервые в онлайн-
формате из-за неблагоприятной обстановки с 
распространением COVID-19, что исключило 

возможность непосредственных контактов, но 
существенно расширило возможности общения 
вопреки расстояниям. 

Собственно проект «География искусства» на-
чался с легкой руки Ю. А. Веденина, автора кни-
ги «Очерки по географии искусства» [Веденин, 
1997]. Первый сборник «Географии искусства» 
вышел под его редакцией вышел в 1994 году [Гео-
графия искусства, 1994]. В 2009 г. О. А. Лавре-
нова организовала первую конференцию и впо-
следствии стала составителем и выпускающим 
редактором сборников [География искусства, 
1998; География искусства, 2002; География искус-
ства, 2005, География искусства, 2009, География 
искусства, 2011, География искусства… 2016, Гео-
графия искусства… 2018, География искусства… 
2019; География искусства… 2020]. 

Уже несколько лет подряд этот популярный в на-
учном сообществе форум организуют ИНИОН 

разы мира, фантазийные пространства, которые 
обычно создаются в тесном взаимодействии с 
реальными. Искусство создает «приращения 
смысла» географических образов разного уров-
ня — от страны до локальности. Город — уни-
кальное место схождения разных видов искус-
ства. Архитектура, живопись, мозаика лепят его 
формы. Художники, поэты, литераторы заново 
творят его смысловую ауру. Все многоплановые 
сообщения докладчиков фактически составляли 
широкий спектр методологических подходов к 
созданию объемных образов культурного ланд-
шафта средствами искусства.

Ключевые слова. Конференция «География ис-
кусства», пространство, искусство, культурный 
ландшафт

Для цитирования: О. А. Лавренова. Про-
странство, подчиненное стилю: обзор VI 
Международной научной конференции «Гео-
графия искусства». Восточный курьер / Oriental 
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The international academic conference Geogra-
phy of Art traditionally examines the interaction 

of art and space in its various manifestations. The 
conference has a long history: The first was held 
in 2009, and in the current 2020, the 6th conference 
was organized online for the first time. As always, 
participants discussed the geo-biographies of art-
ists and authors, travelogues, cartographic, artistic, 
literary images of the world, fantasy spaces, which 
are usually created in close interaction with real 
ones. Art creates “increments of meaning” of geo-
graphic images of different levels — from country 
to locality. The city is a unique place where differ-
ent types of art converge. Architecture, painting, 
mosaics sculpt its forms. Artists, poets, writers 
are re-creating his semantic aura. All multifaceted 
talks actually constituted a wide range of method-
ological approaches to the creation of volumetric 
images of the cultural landscape by means of art.
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РАН, Российская академия художеств, Инсти-
тут кино и телевидения (ГИТР), Российский 
государственный гуманитарный университет. 
В 2020 г., поскольку конференция проходила 
онлайн, техническую базу форуму обеспечил 
ГИТР. 

Конференцию приветствовали вице-пре-
зидент РАХ, кандидат искусствоведения, 
Т. А. Кочемасова, проректор Института кино и 
телевидения (ГИТР), профессор, доктор фило-
софских наук Елена Анатольевна Богатырева, а 
также бессменный организатор — О. А. Лавре-
нова, доктор философских наук, почетный член 
РАХ, Президент Международной ассоциации 
семиотики пространства и времени (IASSp+T), 
ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, 
профессор МИСИС и ГИТР.

Традиционно рассматривались проблемы 
взаимовлияния искусства и пространства, за-
кономерности формирования художественных 
образов географических объектов, концептов 
пространства в художественных произведениях, 
возможности видоизменения реального про-
странства силами искусства. Отдельно эти темы 
рассматривались применительно к экранным 
искусствам и современным медиа. В дискуссии 
участвовали ведущий научный сотрудник МГУ 
имени М. В. Ломоносова, кандидат искусствове-
дения Е. В. Александров, проректор и профессор 
Института кино и телевидения (ГИТР), доктор 
философских наук Е. А. Богатырева, представи-
тели Санкт-Петербургского государственного 
университета промышленных технологий и 
дизайна, доктор искусствоведения, профес-
сор Н. И. Дворко и ассистент Ю. С. Тихоно-
ва, доцент РГГУ, кандидат исторических наук 
И. Н. Захарченко, декан Факультета истории 
искусств РГГУ, доктор филологических наук 
В. А. Колотаев, аспирант ГИТР С. В. Лузянин, 
профессор ГИТР, доктор филологических наук 
А. П. Люсый, старший научный сотрудник Го-
сударственного Русского музея И. А. Панченко, 
аспирант ГИТР Г. Б. Моргунов, доцент Факуль-
тета культурологии РГГУ Б. В. Рейфман, кан-
дидат культурологии, кандидат исторических 

наук, доцент РГГУ А. В. Тарасова (Российский 
государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, Институт философии чело-
века), кандидат культурологии С. Я. Щеброва 
(Санк-Петербург). Подробный обзор этих до-
кладов опубликован в журнале «Наука телевиде-
ния» [Лавренова, 2020].

Архетипы и символы, влияющие на воспри-
ятие земной поверхности, формируют самовос-
производящиеся на протяжении поколений гео-
культурные образы. 

О. Е. Тюпанова, старший преподаватель и 
аспирант СПбГАИЖСА (Академия художеств) 
им. И. Е. Репина представила доклад ««Лики» 
земли: интерпретация антропоморфного пей-
зажа от маньеризма до Нового времени». Ан-
тропоморфизм, практика поиска человеческих 
характеристик в объектах, которые не являются 
таковыми, претерпевает определенную транс-
формацию в североевропейской школе XVII в.: 
акценты смещаются в направлении философско-
го осмысления ландшафта как творения Божье-
го, а потому неразрывно связанного с бытием 
человека и развитием цивилизации. Широкий 
интерес к анаморфизму отражает духовное на-
правление периода Раннего Нового времени.
Процесс изучения этих изображений, требу-
ющих значительного зрительского участия, за-
ставляет задуматься о связях между искусством 
и природой. Пейзаж становится метафорой, 
освещающей меняющиеся отношения между 
микрокосмом человеческого тела и естествен-
ным макрокосмом.

Одна из тем в проблемном поле конферен-
ции — искусство и место, локальность как 
«объединенное произведение искусства».

В докладе сотрудника кафедры всеобщей 
истории искусств МГУ, соискателя ГМИИ 
им. А. С. Пушкина Е. А. Забродиной «Особен-
ности круга заказчиков и география патронажа 
masters minor школы Брюгге второй половины 
XV века» была представлена историко-геогра-
фическая перспектива живописи мастеров вто-
рого плана, работы которых формируют непо-
вторимую художественную манеру, присущую 
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этому европейскому городу. Интерес к произве-
дениям мастеров школы Брюгге достигает пика 
во второй половине XV в., когда заказчиками 
алтарной живописи становятся религиозные 
ордены, аристократы и представители третьего 
сословия из Польши, Испании, Португалии и 
других европейских государств. В докладе была 
показана география патронажа, типология ино-
странных заказчиков masters minor и критерии 
оценки заказов, очерчен круг заказчиков и осо-
бенности контрактов на живописные произве-
дения masters minor.

Сообщение «Равниннофабричная цивилизация 
как Gesamtkunstwerk» руководителя Научно-
образовательного центра городских и регио-
нальных исследований Ивановского госуни-
верситета профессора М. Ю. Тимофеева был 
посвящен эстетической целостности наследия 
текстильной промышленности в Ивановской 
области, где начиная с конца XVIII в. наблю-
далась наиболее высокая концентрация ману-
фактур и фабрик. Главным художественным 
достоянием этой цивилизации являются много-
численные ткани, хранящиеся ныне в музейных 
коллекциях, однако не меньшее значение имеет 
индустриальная, церковная и гражданская архи-
тектура, техника, монументальное искусство и 
скульптура советского времени.

Историко-географическая гипотеза как 
искусство — возможность делать предполо-
жения об альтернативной истории в контексте 
пространства. 

Автор концепции альтернативной историче-
ской географии В. В. Макаренко, кандидат эко-
номических наук, генеральный директор Анали-
тико-консультационный центра «Стратегические 
изыскания» в соавторстве с М. Ш. Брояном, 
шейхом и руководителем Курдского культурно-
го центра Санкт-Петербурга, предложили по-
смотреть на «Семиотическую систему “Слова о 
полку Игореве” через призму географии и куль-
тур региона локализации события». Историко-
литературного произведение в момент создания 
обладает полной семиотической системой, не-
обходимой частью этой системы является со-

знание читателя, обладающего необходимой 
реферативной подсистемой восприятия смыс-
лов. По мнению докладчиков, современный 
исследователь не просто не обладает ключом к 
смыслам произведения, но и действует в рамках 
искусственно сформированной семиотической 
системы, что может искажать смыслы произ-
ведения, географию и общий контекст произ-
ведения. «Слово о полку Игореве» до сих пор 
представляет собой колоссальную загадку, пото-
му что все синхронные ему контекстные связи 
оказались недоступными историкам литерату-
ры. Восстановление семиотического контекста 
произведения должно быть комплексным, что 
может привести к смене общей исследователь-
ской парадигмы. Авторы предлагают выходить 
за рамки русского языка и русской культуры, 
поскольку «Слово о полку Игореве» было на-
писано в геокультурной среде, к которой в ту 
эпоху принадлежали славяне, турки, ираноязыч-
ные народы, в том числе езиды. Поэтому понять 
«Слово…» можно только на максимально широ-
кой полиэтнической и поликультурной основе. 

Несоответствие кодов двух разных семиоти-
ческих систем порождает образ Другого в куль-
турно-исторической перспективе.

В докладе Т. С. Терещенко «Восток в изобра-
жениях монголов в искусстве Западной Европы 
XIII–XVI веков» анализируются их характерные 
особенности и ключевые сюжеты, в которых они 
присутствовали. Отмечая условность понятия 
«монголы» применительно к этим персонажам, 
автор констатирует синкретичность, сложность, 
многообразие и недостаточную дифференци-
рованность их образов. Часто репрезентируясь 
в религиозных сюжетах, монголы могли быть 
связаны не только с религиозно-этическими 
категориями, но и с политическими событиями 
того времени (торговлей с ними, их нашествия-
ми на Европу, попытками католической церкви 
их христианизировать, крестовыми походами, 
противостояниями с сарацинами) (Илл. 1).

Картографические образы мира — особый 
сплав художественной образности и географи-
ческих знаний.
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Д. А. Сныткина, магистр СпбГУ, сделала 
сообщение на тему «Формирование представ-
ления о мире через художественное оформ-
ление карт». Карты в своей сути уникальное 
средство передачи информации в максимально 
компактном и, если сделано профессионально 
и ответственно, эстетически приятном виде. 
Дополнение карт художественными деталями, 
использование определенной цветовой гаммы 
и иных средств оформления добавляют инфор-
мационную нагрузку, зачастую очень субъек-
тивную. Докладчик показала, как за последнее 
столетие и до сегодняшнего дня менялись роль 
и способы художественного оформления карт 
от картографических карикатур до так назы-
ваемых «быстрых» карт, публикуемых в сети 
Интернет.

«Образ России в средневековом европейском 
«путеводителе»» — совместный доклад канди-
датов исторических наук — старшего научного 
сотрудника АНО НИЦ «АИРО-XXI» И. К. Фо-
менко и доцента Московской школы экономики 
МГУ им. М. В. Ломоносова Е. Н. Щербаковой. 
Оценив общий информационный потенциал ев-
ропейского картографического искусства (XIII–
XVI вв.) можно понять, как представляли себе 
русские земли европейцы. Чем меньше достовер-
ных сведений имелось в распоряжении картогра-
фа, тем большим количеством различных чудес 
он населял неизведанные края. Картографическая 
продукция различных европейских школ грешит 
искажением исторических реалий, стремлением 
авторов к декоративности, которой нередко при-
крывалась недостаточная осведомленность. 

Илл. 1. Противостояние 
Востока и Запада. 
Миниатюра из Манесского 
кодекса (germ. 848, fol. 226; 
Библиотека Гейдельберг-
ского университета, 
ок. 1300 г.). По: URL: 

https://commons.wikimedia.

org/wiki/Category:Codex_

Manesse#/media/File:Codex_

Manesse_Kristan_von_

Luppin.jpg
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Ю. И. Арутюнян, кандидат искусствове-
дения, профессор Санкт-Петербургскоого 
государственного академического института 
живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина при Российской Академии худо-
жеств в сообщении «Архитектура как маркер 
пространства: средневековые постройки в ев-
ропейской картографии» проанализировала 
образы архитектуры, которые появляются в ев-
ропейской картографии в XVI–XVIII вв. Это 
обусловлено особым отношением к визуальной 
составляющей культуры, географическими от-
крытиями, породившими внимание к изучению 
далеких земель, развитием научной иллюстра-
ции и осмыслением ценности изучения окру-
жающего мира. Изобразительные ряды нередко 
появляются на полях карт; кроме этнических ти-
пов, здесь присутствуют изображения конкрет-
ных ландшафтов. Средневековые постройки ста-
новятся маркером пространства, указывающего 
на конкретный город или регион. Характерны-
ми чертами становятся узнаваемость, выработка 
определенного стереотипа изображения готиче-
ской постройки, обобщенность трактовки, ак-
центировка силуэта. Готический мотив приоб-
ретает смысл знака, указывающего на традицию, 
наследие, историю, ценность прошлого. 

Тема искусства в урбанистическом фрейме 
может быть очень широкой, от репрезентаций 
архитектурных комплексов до социо-куль-
турных проблем, от времен античности до 
современности.

«Художественный образ города в изобрази-
тельном искусстве: проблемы методологии ис-
следования» – доклад Ю. Р. Гореловой, кандидата 
исторических наук, ученого секретаря Сибир-
ского филиала РНИИ культурного и природ-
ного наследия им. Д. С. Лихачева, доцента 
СибАДИ. При рассмотрении художественно-
го образа города, запечатленного в городских 
пейзажах целесообразно остановиться на рас-
смотрении таких тематических блоков, как 
концептуальные черты города как особого типа 
пространства (урбанизированный ландшафт); 
отражение архитектурного облика (визитные 

карточки, публичные, камерные городские про-
странства); ландшафтные особенности (зеле-
ный наряд города, небо, реки и их роль в форми-
ровании образа города); пейзаж со стаффажем 
(изображение людей, животных, фантазийных 
персонажей); фантазийные образы среды; об-
разы памяти.

О. В. Стекольщикова, аспирант МГАХИ 
им. В. И. Сурикова, свое сообщение «Эволюция 
архитектурного пейзажа в римской живописи 
I в. до н. э. – I в. н. э.: от “архитектонических 
фантазий” до “сходного воспроизведения мест-
ности”» посвятила анализу развития древнерим-
ского архитектурного пейзажа, его происхожде-
ния, источников влияния, а также формирования 
двух его типов. Сакрально-идиллический пей-
заж, примеры которого можно найти в росписях 
многих римских городов, стал созданием элли-
нистического времени, продолжал существовать 
во II веке и позднее перешел в христианское 
искусство. Пейзаж, в котором доминировали 
жилые постройки, особенно виллы, имел чисто 
римское, а точнее, кампанское происхождение. 
Он появился в Помпеях, Геркулануме, Стабиях 
и практически исчез вместе с этими городами. 
Художники кампанских городов не только ввели 
в римский архитектурный пейзаж совершенно 
новый мотив, но и в стремлении «приблизиться 
в красках к природе» сумели передать глубину и 
обширность изображаемого пространства.

Доклад Н. В. Проказиной, искусствоведа, пре-
подавателя Школа исторических наук Высшей 
школы экономики, «Генуя Алессандро Маньяско 
(1667–1749)» был посвящен вопросам генезиса 
пейзажа в живописи североитальянского ху-
дожника. Современным искусствознанием он 
воспринимается как автор стаффажных компо-
зиций на мифологические и жанровые темы в 
картинах пейзажистов (таких, как Антонио Пе-
руццини) и авторов архитектурных руин (на-
пример, Клементе Спера). В докладе была про-
ведена линия постепенного освоения мастером 
репертуара жанра пейзажа, заимствования его 
наиболее распространенных иконографических 
и композиционных клише, их переработки и 
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создания своего образа природы, основанного 
на натурных наблюдениях, сделанных в родном 
городе художника — Генуе. Именно генуэзский 
ландшафт лег в основу поздних работ художни-
ка на тему пейзажа — «Порт в Генуе» (Бордо, 
Музей Изящных искусств) и «Прием на вилле 
Альбаро» (1740-е гг., Генуя, галерея Палаццо 
Бьянко) (Илл. 2).

«“Изнанка города”: маргинальные ландшафты 
и их отражение в кино и современной блогос-
фере», доклад доктора философских наук О. А. 
Лавреновой, был посвящен теме людей, выбро-
шенных на обочину жизни. Эта тема послужила 
поводом для анализа организации пространства 
города и ее отражения в экранных искусствах. 
Маргинальные пространства могут быть раство-
рены в городе или локализованы, как трущобы, 
могут быть вынесены за границы города. У мар-
гинальности есть национальные черты, которые 
отражаются и в художественном кинематогра-
фе — «Додэскаден» А. Курасавы, «Небеса обе-
тованные» Э. Рязанова, «Леди в фургоне» Н. 

Хайтнера представляют разные модели изнаноч-
ных пространств. При этом происходит эстети-
зация маргинальности и создание симулякров 
этой среды в условиях съемочных павильонов. 
Современные ютуб-каналы «Люди-Ух(б)люди», 
«День бомжа» и др. снимают «на натуре», соз-
дают нарратив особого типа, где практически 
бессобытийное социальное дно (в реальном 
времени и пространстве) путем микширования 
и монтажа превращается в напряженное про-
странство действия с особой эстетикой. 

Противоположный полюс городской культу-
ры, мир haute couture, представила К. К. Ельцо-
ва, кандидат культурологии, сотрудник Высшей 
школы европейских культур, и факультета куль-
турологии РГГУ в сообщении «Модная гео-
графия Москвы: конструирование столичного 
пространства производства и потребления моды 
в российских новых медиа». В докладе были 
проблематизированы культурные механизмы 
конструирования идеи «моды» через обраще-
ние к пространственным образам. В частности, 

Илл. 2. А. Маньяско. Прием на вилле Альбаро. Ок. 1740. Генуя, Музеи Страда Нуова, Палаццо Бьянко. Образ 
Генуи — родного для А. Маньяско города — его пейзажи, виллы в окрестностях, морской порт — все это 

сыграло немаловажную роль в том, что художник на протяжении всего своего творчества искал 
возможность заниматься пейзажем. По: URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/

Alessandro_Magnasco_-_Garden_Party_in_Albaro_-_Google_Art_Project.jpg
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рассмотрен вопрос о том, как функционируют 
образы модных пространств и пространств мод-
ного в современной российской медийной куль-
туре. Через репрезентации пространства Мо-
сквы в цифровых лайфстайл-изданиях «Afisha.
Daily», «The Village» и «Wonderzine» в 2010-х гг. 
анализируются стратегии и механизмы дискур-
сивного конструирования пространства «мод-
ной» столицы, пережившей за минувшие 30–35 
лет несколько смен потребительских эпох (де-
фицит, одежные рынки, дорогие бутики и т. п.) 
и соответствующих им практик и географий по-
требления вестиментарной моды.

Культурный ландшафт России — традици-
онно центральная тема конференции «Геогра-
фия искусства».

Н. В. Синявина, кандидат культурологии, доцент 
Московского государственного института культу-
ры, в сообщении «Топос “Волга” в отечественной 
художественной культуре 1890–1930-х гг.». обрати-
лась к ключевому для российского геокультурного 
пространства образу, издревле присутствущему 
в русском фольклоре, а с ХVIII в. становящему-
ся неотъемлемым элементом художественной 
культуры: величие и красота реки подчеркивает-
ся на полотнах и в литературных текстах (в част-
ности, у Н. М. Карамзина). В конце ХIХ в. под 
влиянием экономического фактора происходит 
десакрализация образа Волги, подчеркивается ее 
утилитарная значимость, однако, с другой сто-
роны, именно в этот момент происходит зарож-
дение туризма в России, многие зажиточные 

Илл. 3. Ныне утраченные строения старого Симбирска (Ульяновска). Д. И. Архангельский. Симбирск. 
Пейзаж с красным домом. 1925. Собрание Государственного Музея-мемориала В. И. Ленина. 

© фотоархив Н. Пластова
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россияне отправляются в путешествие по вели-
кой реке. После Октябрьской революции сохра-
няется мифопоэтическая традиция отношения к 
Волге: как свидетельствуют произведения худо-
жественной культуры 1920–1930-х гг., она оста-
ется в контексте той же культурной парадигмы, 
опирается на те же архетипические представле-
ния. На современном этапе Волга продолжает 
существовать в качестве культурного топоса, 
задающего вектор формирования актуального 
контекста социокультурных коммуникаций. 

Тему продолжил доклад «Исторические, архи-
тектурные и природные ландшафты Поволжья в 
творчестве Д. И. Архангельского», представлен-
ный Т. Ю. Пластовой, кандидатом филологиче-
ских наук, профессором, заведующей кафедрой 
гуманитарных наук МГАХИ имени В. И. Сури-
кова. Симбирский художник, педагог, этнограф 
Д. И. Архангельский (1885–1980) оставил в сво-
их акварелях и гравюрах удивительные образы 
поволжских ландшафтов, исторических усадеб, 
городских пейзажей Симбирска и других горо-
дов Поволжья, ныне безвозвратно утраченных. 
Его работы стали частью того открытия России, 
которому посвятили себя выдающиеся художни-
ки серебряного века. Еще одним направлением 
работы мастера стало изучение, зарисовка и ре-
конструкция древних ландшафтов на раскопках 
Волжской Булгарии в 1950-е гг. (Илл. 3).

С. М. Грачева, доктор искусствоведения, декан 
факультета теории и истории искусств, профес-
сор Санкт-Петербургского государственного 
академического института живописи, скульпту-
ры и архитектуры имени И. Е. Репина при РАХ 
в сообщении «География России в пейзажной 
живописи современных петербургских акаде-
мических художников» показала широкий про-
странственный разброс ярких мест, ставших от-
правными точками для творчества. Из года в год 
они пишут понравившиеся ландшафты, обраща-
ясь к излюбленным мотивам, которые влияют на 
композиции произведений, на их стилистику, 
образный строй. Художники Санкт-Петербурга 
обращаются к природе Русского Севера, пишут 
виды Ленинградской области (Копорье, Старая 

Ладога, Выборг) и Карелии, ездят на Академи-
ческую дачу в Тверскую область, в Новгород 
и Псков, путешествуют по разным регионам 
России (например, по Волге). Есть мастера, 
предпочитающие натурные пейзажи и опираю-
щиеся на этюдный материал, к ним относятся, 
например, В. С. Песиков, О. Г. Пономаренко. 
Также в академической пейзажной живописи 
устойчивы тенденции «монументализирован-
ного», обобщенного, символического пейзажа. 
К такого рода пейзажистам относятся С. Н. Ре-
пин, Н. П. Фомин, А. В. Чувин (Илл. 4). Об-
разы России создают необходимую почву для 
художников-пейзажистов.

К. А. Булак, старший научный сотрудник 
Красноярского художественного музея имени 
В. И. Сурикова представила сообщение на тему 
«Трансформация культурного ландшафта Крас-
ноярска в творчестве художников Красноярско-
го края (на материале коллекции Красноярского 
художественного музея имени В. И. Сурикова)». 
Докладчик выявила три основных этапа разви-
тия городского пейзажа в творчестве красно-
ярских художников: период первой половины 
XX в., 1950–1980-е гг. и постсоветский период. 
Произведения, созданные в рамках каждого из 
данных периодов, отличаются своеобразием в 
тематике, композиции, жанровой специфике, 
способе репрезентации культурного ландшаф-
та Красноярска. Данные трансформации об-
условлены в первую очередь не изменениями в 
реально существующей городской среде, а из-
менениями в картине мира художников, сменой 
господствующих в художественном сообществе 
идеалов и ориентиров.

Другой рубеж геокультурного пространства 
представлен в контексте темы Гений и место, ко-
торая раскрывает вклад конкретного художника 
или писателя в создание образа территории.

«Образ Уссурийского края в творчестве 
В. К. Арсеньева» был показан магистрантом Да-
ляньского Университета иностранных языков 
(Китай) Цуй Кэсинь. Сегодня Дальний Восток — 
важный регион в контексте мировой политики. 
Исследование пространственно-географиче-
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ской критики и литературной географии дает 
новые перспективы и методы для интерпретации 
этого региона. Когда пространственная геокри-
тика входит в область литературы, литературное 
пространство — уже не просто отображение ре-
альной территории, оно также является важной 
составляющей конструирования определенного 
смыслового поля. В текстах русского путеше-
ственника и писателя Арсеньева Уссурийский 
край — это прекрасный дом, где люди и природа 
живут в гармонии, регион с уникальной культу-
рой и место, где местная традиционная культура 
охотников-гольдов переплетается с китайской 
и русской культурой. Такой взгляд на Уссурий-
ский край важен с точки зрения динамики его 
развития и позволяет сопоставить его современ-
ные образы и образы В. К. Арсеньева. 

Если перенестись дальше на северо-восток 
через Тихий океан, то можно увидеть источник 
творчества другого гения места. Искусствовед, 
аспирант РАЖВиЗ Ильи Глазунова, редактор 
журнала «Русское искусство» Е. А. Андреева
посвятила доклад «Сидни Мортимер Лоуренс 
(1865–1940) — художник Аляски» творчеству 

американского художника, который, по мнению 
местных жителей, наиболее точно уловил и за-
печатлел уникальный характер самого северного 
штата. Рассматривая биографию и творчество 
Лоуренса в контексте американской истории 
и основополагающих течений американской 
пейзажной живописи, докладчик проанали-
зировала феномен его популярности на тер-
ритории Аляски, куда он сначала приехал как 
путешественник.

Путевые записи, травелоги, рисунки худож-
ников в пути, воспринимаются как отдельный 
способ репрезентации пространства и культуры 
в движении.

В. Д. Черный, доктор культурологии, профес-
сор Российского государственного гуманитар-
ного университета сделал доклад «Из Антиохии 
в Московию: Павел Алеппский о русском искус-
стве». Сочинение о путешествии патриарха Ма-
кария в Московию содержит множество разноо-
бразных сведений о русском искусстве. Особую 
ценность в этих путевых заметках имеют опи-
сания недошедших до нашего времени произ-
ведений, некоторые обстоятельства их создания, 

Илл. 4. А. В. Чувин. Старая Ладога. 2016. Х., м. 90×100. Одно из излюбленных мест петербургских 

художников — Старая Ладога, расположенная недалеко от Петербурга, на берегу реки Волхов, 

древняя столица Руси, с археологическими памятниками, восстановленной крепостью и сохранившимся 

там уникальным собором Святого Георгия XII века. Из личного архива автора
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бытования и отдельные проявления отношения 
к ним весьма осведомленного в вопросах со-
временного искусства сирийского автора Павла 
Алеппского.

Доклад «Испанские травелоги русских путе-
шественников конца ХIХ в. Василия Сидорова 
и Михаила Бернова: этностереотипы и реаль-
ность» О. С. Крюковой, доктора филологиче-
ских наук, зав. кафедрой словесных искусств 
факультета искусств МГУ имени М. В. Ломоно-
сова был посвящен литературному отражению 
впечатлений двух путешественников по Испа-
нии. Итогом поездки Василия Сидорова, путе-
шественника, натуралиста и литератора, стала 
книга «За Пиренеями. Путевые заметки и впе-
чатления по Испании» (1892), а Михаил Бернов, 
литератор и антрепренер написал книгу «Испа-
ния, Алжир и Сахара: Путевые очерки» (СПб., 
1899). При анализе травелогов становится оче-
видно, что оба автора отдают дань укоренив-
шимся представлениям об Испании как «стране 
мантильи и кастаньет» и романтизированных 
испанцах, однако постепенно в их книгах по-
являются наблюдения, основанные на реальных 
впечатлениях авторов.

Доклад доктора культурологии, профессора 
МГУ им. М. В. Ломоносова И. И. Руцинской
«Фронтовой пейзаж в структуре «графического 
травелога» К. И. Финогенова 1941–1945 годов» 
был посвящен анализу рисунков и набросков, 
выполненных одним из многих советских ху-
дожников, прошедших всю войну и оставивших 
о ней подробные визуальные свидетельства. 
Вместо традиционного изучения отдельных 
работ или отдельных циклов работ К. И. Фино-
генова — прежде всего, пейзажей, — предложе-
но рассмотреть фронтовую графику автора как 
целостность, как единый «текст», определяемый 
термином «травелог». Подобный подход позво-
лил увидеть не только содержательные транс-
формации работ, определяемые временем и про-
странством их создания (объекты, ландшафты, 
их региональные особенности), не только раз-
личия сугубо формальные, выраженные в харак-
тере и скорости «письма», степени детализации, 

приемах построения композиции, но и измене-
ния эмоционально-психологических состояний 
художника на протяжении четырех военных лет.

Доклад доктора искусствоведения Е. А. Бо-
ровской и соискателя степени кандидата искус-
ствоведения М. А. Дроздова, представляющих 
Санкт-Петербургский государственный акаде-
мический институт живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И. Е. Репина при РАХ «Из 
Москвы в Париж. Русские художницы “Студии 
К. Юона” в парижских частных мастерских» 
был посвящен не столько травелогу, сколько 
творческим геобиографиям. Было рассмотрено 
влияние географического фактора на творче-
скую эволюцию русских художниц Л. Попо-
вой, Н. Удальцовой, В. Пестель и В. Мухиной, 
начавших творческий путь в России и продол-
живших дальнейшее образование в парижских 
мастерских. Для молодых художниц Париж стал 
точкой схода основных художественных устрем-
лений, а перемена локации сильно повлияла на 
их живописную манеру, привнесла в их твор-
чество понимание новых и самых актуальных 
техник живописи и скульптуры. Парижские 
художественные впечатления, архитектура, свет, 
магическая атмосфера этого города сыграли 
важную роль в их дальнейшем профессиональ-
ном становлении и творческих судьбах, кото-
рые, впрочем, сложились на родине очень по 
разному. Можно проследить изменение творче-
ской манеры у каждой из названных художниц 
после возвращения в Россию.

Этнические картины мира — традиционная 
тема для обсуждений, демонстрирующая раз-
ные варианты воплощения универсальных ар-
хетипов и символов, связанных с восприятием 
пространства.

Кандидат педагогических наук Е. Б. Мамбеков
и кандидат искусствоведения, эксперт ЮНЕ-
СКО по нематериальному культурному насле-
дию О. В. Батурина, представляющие Казахскую 
национальную академию искусств им. Т. Жур-
генова, сделали совместное сообщение «От-
ражение картины мира в композиции пейзажа: 
геокультурологический анализ». Картина мира 
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определяет культуру, отношение к универсуму, 
место человека в нем, взгляд на мир «изнутри» 
или «снаружи». Как различается художественное 
и философское понимание проблемы простран-
ства и времени? В изобразительном искусстве 
это лучше всего проявляется в пейзаже. Это одна 
из ключевых, сложных и актуальных тем, позво-
ляющая через художественный анализ решить 
более сложные задачи разнообразных научных 
сфер. Понимание типологии композиционных 
решений в пейзажной живописи разных эпох и 
регионов позволяет приблизится к пониманию 
мировоззрения, картины мира как основания 
культурных парадигм. Были рассмотрены компо-
зиционные приемы изображения пространства 
в европейской живописи, японской традицион-
ной графике и казахской живописи ХХ века.

В докладе «Пустота пространства или про-
странство пустоты? Концепция “ма” как формо- 

и смыслообразующий аспект традиционного 
японского искусства» кандидата культурологии 
Н. Ф. Клобуковой (Голубинской), сотрудника 
Московской государственной консерватории, 
был кратко рассмотрен один из интересней-
ших аспектов японской художественной эсте-
тики. Пустота, или тишина, по-японски ма
как философская концепция, как проявление 
религиозно-мифологического мышления, как 
творческий прием занимает особое место в ряду 
общих смысловых категорий, присущих япон-
скому искусству — будь то музыка, живопись, 
литература, каллиграфия, танец, чайная церемо-
ния, театральная драмы, архитектура, ландшаф-
тно-парковое искусство. «Пустой» пейзаж или 
«пустой» текст традиционного стихотворения, 
намеченный двумя-тремя штрихами, позволяет 
зрителю достроить в своем сознании картину 
мироздания сообразно с его представлениями, а 

Илл. 5. Л. С. Попова. Компози-
ция с фигурами. 1913. Холст, 

масло. ГТГ. Работа «парижско-

го» периода, в которой четко 

видно увлечение 

художницы кубизмом. 

По: URL: http://rusavangard.

ru/online/biographies/popova-

lyubov-sergeevna 
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исполненные напряжения и смысла паузы, недо-
сказанности, умолчания в музыкальном произ-
ведении активно участвуют в построении вир-
туального звукового пространства и смыслового 
контекста. В своем докладе автор постарался кра-
тко обрисовать основные черты концепции ма, 
приведя выразительные примеры ее проявления 
в поэзии, пейзажной графике, каллиграфии, му-
зыке и традиционном театре Но. 

Художник, руководитель арт-студия «Zhuba-
novPractise», магистрант Казахской нацио-
нальной академии искусств им. Т. Жургенова
Ж. С. Жубанова в докладе «Образ Великой сте-
пи в казахском авторском гобелене» осветила 
специфику авторского мировидения степных 
ландшафтов. Неповторимое художественное 
пространство каждого художественного произ-
ведения, индивидуальная и уникальная художе-
ственная картина каждого автора представляет 
разнообразную цветовую гамму и характер 
степи. Образ Великой степи, воссоздаваемый 
в казахских произведениях изобразительного 
искусства, является результатом не только ин-
дивидуального мировидения, но и объясняется 
неоднородностью и разнообразием степных 
ландшафтов Казахстана. Казахские авторы, но-
сители степной ментальности, используя разно-
образные художественные средства и приемы, 
раскрывающие духовные ориентиры степняков, 
создают свои художественные концепты и моде-
ли мира.

Сообщение «Мифологические представления 
и традиционные верования как основа органи-
зации жизненного пространства обских угров», 
которое представила Т. В. Волдина кандидат 
исторических наук, ведущий научный сотруд-
ник Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок было посвяще-
но основным принципам пространственного 
устройства в традиционных культурах обских 
угров в контексте их мифологических представ-
лений и народных верований. Единство тради-
ционной социальной системы хантов и манси, 
состоявшей из родов и фратрий, столетиями 
поддерживалось культом родовых духов-покро-

вителей — обожествляемых и почитаемых пред-
ков, смоделировав особую форму организации 
жизненного пространства. При этом наряду с 
общими универсальными принципами, а также 
этноцентризмом и диалектно-этнографическую 
дробностью, здесь обнаруживаются «дуализм» 
и «семиричность» для северных групп обских 
угров и «троичность» и «пятиричность» для вос-
точных хантов.

«Северный Кавказ как основа формирования 
художественных образов в современном изо-
бразительном искусстве адыгов» — тема вы-
ступления Ф. Х. Сулеймановой, зам. директора 
по развитию Северокавказского филиала Госу-
дарственного музея искусства народов Востока. 
Докладчик рассмотрела темы, сюжеты и образы 
Горы и гор в произведениях адыгских художни-
ков с целью выявления эстетических доминант, 
ценностных идеалов и принципов; сделала по-
пытку найти общие основы и определить роль 
и место горного пейзажа Северного Кавказа в 
общем визуально-смысловом контексте произ-
ведений различных видов и жанров изобрази-
тельного искусства. Были рассмотрены формы 
воздействия географического пространства Се-
верного Кавказа на формирование художествен-
ного образа в современном изобразительном 
искусстве адыгских художников, что дает воз-
можность проанализировать способы искусства 
отображать реальность, учитывая степень влия-
нии социокультурной среды на художественное 
сознание авторов (Илл. 6). 

Доктор искусствоведения, ведущий научный 
сотрудник отдела истории, археологии и этноло-
гии КалмНЦ РАН С. Г. Батырева в сообщении 
«От реалистического пейзажа — к этнической 
картине мира» показала, как реалистические 
традиции в призме фольклорного мировидения 
формируют художественный процесс в Калмы-
кии. На личностном уровне преемственности 
художественных традиций происходит дальней-
шая эволюция этнической идентичности автора, 
проецируемой в жанре пейзажа. От реалисти-
ческого отображения природного ландшафта 
к архетипам пространственного мировидения 
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формируется своеобразие калмыцкой живо-
писи 1990-х гг. XX в. Были проанализированы 
этнические особенности произведений в струк-
турно-комплексном анализе композиционных 
основ изображения. Их изучение реализуется 
методами искусствознания, культурологии и 
философии в междисциплинарном подходе из-
учения изобразительного искусства. (Илл. 7).

Тема концептов пространства в искусстве 
в этом году была репрезентирована сообще-
нием А. А. Леухина, художника и преподава-
теля живописи СПГХПА им. А. Л. Штиглица 
«Черный цвет и контур в пространстве изобра-
зительного искусства». Докладчик проследил 
значение черного цвета в разные эпохи как для 
разных народов, так и для различных худож-
ников. Рассматривались пещеры Нио и Ласко, 
где зафиксировано первое появление черного 
цвета, как цвета рисунка; иконописная визан-
тийская традиция, где он несет в себе не только 
отрицательный смысл, но также и некую тай-
ну; живопись Караваджо, для которого черный 
фон — инструмент композиции и возможность 
затемнить необходимые пятна, создавая выра-
зительный тональный контраст. В голландской 

живописи XVII в. Рембрандта ван Рейна черный 
фон холста является тьмой, из которой и в кото-
рой рождается «бытие», в произведениях Жоржа 
Руо черный контур отсылает к средневековому 
витражу; противоречиво отношение импресси-
онистов к черному цвету. Искусствоведы счи-
тают, что «Черный квадрат» Малевича включает 
в себя все остальные цвета. В творчестве Пьера 
Суллажа черный цвет трактуется как материал, 
отражающий свет. Отношение к черному как к 
функции меняется с момента появления первых 
мануфактур. Также были представлена система-
тизирующая роль черного в авторских (Антона 
Леухина) работах. 

На этой конференции была также представле-
на достаточно новая и интересная тема — музы-
кальный ландшафт.

В сообщении «Географические характери-
стики черкесской традиционной инструмен-
тальной культуры» доктор искусствоведения, 
профессор Института искусств Адыгейского 
государственного университета А. Н. Соколова
(Майкоп) рассказала о том, как адыги (черкесы), 
проживающие в пятидесяти странах мира, нахо-
дящиеся в разных геоклиматических условиях, 

Илл. 6. Ловпаче Н. Г. 
Мелодия Оштена. 
г. Майкоп, Адыгея. 
2004 г. Холст, акрил. 

50×69,5 см. Из со-

брания Северокав-

казского филиала 

Государственного 

Музея Востока
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соседствующие с разными народами, в течение 
ста пятидесяти лет не имеющие контактов друг 
с другом, сформировали разные системы ин-
струментальных и танцевальных жанров, раз-
ный инструментарий и танцевальную пластику 
(Илл. 8). В период распада СССР и открывших-
ся коммуникативных связей каждая из адыгских 
локальных групп получила возможность приро-
ста культурных смыслов и кодов, обогативших 
традиции каждой из них. 

Е. Н. Лысенко, сотрудник Института гумани-
тарных историко-теоретических исследований 
им. А. В. Полетаева, стажер-исследователь и 
магистрант НИУ ВШЭ в докладе «Западный 
Берлин как пространство памяти в немецкой 
популярной музыке 1980-х годов» предложила 
взгляд на городское пространство Западного 
Берлина как пространство памяти, задающее 
контекст для появления в 1980-х гг. специфи-
ческой музыкальной сцены и в то же время 
конструируется музыкантами этой сцены как 

свидетельство коллективной травмы немецкого 
общества. Кейсом для анализа стало творчество 
группы “Einstürzende Neubauten”, являющейся 
музыкальным коллективом, сосредоточенным 
на проблематике прошлого и немецкой исто-
рии, что необычно для популярной музыки. 
Используя городские пространства как «места 
памяти», музыканты возвращали им ассоциации 
с нацистским периодом. Западный Берлин в их 
творчестве предстает как враждебная, агрессив-
ная среда, наполненная следами непрожитого 
прошлого, обращение к которым заставляет 
вновь пережить коллективную травму.

Тема, находящаяся немного на периферии 
проблемного пола конференции «География ис-
кусства» — дрейф стилей.

«Дворец Калаорра провинции Гранады и Дво-
рец Дуэньяс в Севилье. Западный и восточный 
путь к Ренессансу» — тема доклада Н. М. Сим, 
кандидата искусствоведения, члена Ассоциации 
искусствоведов, сотрудника Школы живописи 

Илл. 7. Рокчинский Г. О. 
(1923–1993), народный худож-
ник РСФСР. Джунгария. 1990. 

орг. м. 110×80. Частное 

собрание. В работе художник 

обращается к традициям 

плоскостной живописи, 

совмещающей время и про-

странство в развернутой 

плоскости ярусного изображе-

ния «монгол зураг». Авторская 

трактовка пейзажа западной 

Монголии и живописная ком-

позиция являются смысловым 

выражением поиска этниче-

ской идентичности 
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«Мир искусств». Оба шедевра архитектуры вы-
полнены одновременно в разных провинциях 
Южной Испании как две линии стилевого раз-
вития начала XVI в. Проект, созданный в Вос-
точной Андалусии, отвечал новейшим течениям 
Возрождения и служил отправной точкой ос-
мысления стиля «Romano Grande». В Западной 
Андалусии, в Севилье, архитектуре была свой-
ственна «связанность» исторических культур 
разных эпох как важный стилеобразующий фак-
тор искусства, который станет определяющим в 
представлении специфики средиземноморского 
Ренессанса в Южной Испании (Илл. 9).

В докладе «Итальянское барокко в Цинском 
Китае XVIII в. Проблемы трансформации обра-
зов пространства», посвященном творчеству ев-
ропейских художников при маньчжурском дво-
ре правящей Китаем династии Цин (XVIII в.), 
Д. В. Дубровская, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института вос-
токоведения РАН, доцент Восточного факуль-
тета ГАУГН, рассмотрела работы живописцев 
и графиков, признанным лидером которых был 
итальянский мастер Джузеппе Кастильоне (Лан 
Шинин, 1688–1766). Особое внимание было 
уделено трактовке художниками-иезуитами и их 

Илл. 8. Музыкальные доски 
(пхэмбгу) турецких адыгов 
Фото © А. Н. Соколовой

Илл. 9. Замок–дворец Калаорра, Испания. Внутренний дворик. Фото © Н. М. Сим
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китайскими сотрудниками пространственных ха-
рактеристик пейзажа — методу, получившему на-
звание сянь-фа хуа («перспективный метод живо-
писи») и созданию ими синоевропейского стиля 
живописи, по велению венценосных заказчиков 
сочетавшего в себе некоторые черты европейской 
живописи (прямую перспективу, свето-теневую 
моделировку, использование масляных красок) 
и традиции китайского искусства, придя к вы-
воду, что работа мастеров XVIII в. по тонкости 
сочетания приемов западного и китайского ис-
кусства превосходила приобретшее впоследствии 
популярность форсированное использование 
наработок европейской живописи у копиистов 
Кастильоне в начале ХХ в. (Илл. 10)

О. Ю. Торцова, магистр МГУ, независимый 
исследователь, в сообщении «Влияние окружа-
ющего культурного пространства на сложение 
архитектурного облика мечетей литовских та-
тар» осветила исторические этапы сложения 
архитектуры мечетей, построенных по инициа-
тиве общины литовских татар на территории их 
исторического расселения. История татарских 
мечетей в границах современных Польши, Лит-

вы и Беларуси началась еще в XV в. и продол-
жается до сих пор. Для каждого типа мечетей 
отдельное внимание в докладе уделяется тому, 
как немусульманская архитектура стран, где воз-
водились мечети, повлияла на их архитектурный 
облик. На основании проведенного анализа 
сделан вывод о том, архитектура мечетей литов-
ских татар оказалась в гораздо большей степени 
связанной с архитектурными практиками евро-
пейских стран, чем с тенденциями в культовой 
архитектуре в странах ислама.

Доклад «Современное искусство на глобаль-
ной мировой художественной сцене: фено-
мен глокализации» О. Б. Павловой, соискателя 
МГХПА им. С. Г. Строганова, был посвящен 
процессу формирования единого культурного 
пространства в условиях нарастающей глобали-
зации. Но при этом и региональные особенно-
сти продолжают существовать, а иногда и уси-
ливаться — налицо феномен «глокализации». 
Современное актуально искусство XX–XXI вв. 
отвечает этим вызовам: зародившись в западной 
культуре, на данный момент они фактически 
представлено во всех регионах, но часто эксплу-

Илл 10. Дж. Кастильоне. Аюсы, атакующий восставших с поднятым копьем 
Горизонтальный свиток (деталь). Тушь, водорастворимые краски на бумаге. 27.1×104.4 см. © Музей Гугун, Пекин
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атирует национальные художественные образы, 
исторический и культурный контекст и мате-
риалы традиционных культур. «Глокализация» 
проявляется как в творчестве отдельных авторов, 
так и в кураторских выставочных концепциях, 
реализуемых, в том числе, и на масштабных 
международных арт-проектах.

* * *
Являющаяся частью долговременного меж-

дисциплинарного проекта конференция «Гео-
графия искусства» в очередной раз собирает 
специалистов из самых разных областей науки, 
представляет заявленное проблемное поле вза-
имодействие искусства и пространства в самых 
различных дискурсах. Этот форум и предше-
ствовавшие ему конференции этой серии по-
следовательно расширяют горизонты взаимо-
действия ученых разных стран и существенного 
проясняют различные аспекты научного осмыс-
ления художественных явлений разных стран и 
эпох. Обсуждение обычно идет в ногу со вре-
менем, демонстрирует, как новые подходы и ме-
тодологии исследования расширяют, углубляют 
и уточняют сущность исследуемого концепта, 
как в новых условиях настраивается сам «фокус 
великого пространства». Современные междис-
циплинарные подходы в изучении географии 
искусства позволяют выявить сложные смыс-
ловые аспекты понимания принципов форми-
рования художественной культуры в контексте 
диалога пространств, эпох, регионов, стилей. 
Освещаются разные грани этой проблематики, 
выстраивается конструктивный диалог в обла-
сти разноплановых гуманитарных и социаль-
ных практик, задается новый вектор и импульс 
в процессе взаимодействия культур в современ-
ном мире.
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C 10 апреля по 4 мая 2018 года в московском 
Доме русского зарубежья имени Александра 
Солженицына состоялась выставка, посвящен-
ная Николаю Львовичу Маркову — художнику-
архитектору, ценителю Востока, выбравшему 
Иран своим домом после происшедших в 
России революционных событий XX века. 
По некоторым источникам, в Иране Марков 
дослужился до звания генерала Иранской армии, 
а затем с успехом занимался архитектурной 
практикой. Автор статьи и организатор 
выставки Л. М. Раванди-Фадаи повествует в 

статье о выдающихся архитектурных решениях 
Н. Л. Маркова, демонстрирующих его талант, 
безграничную любовь к России и Ирану и 
уважение к разным культурам.  

Ключевые слова: русские в Иране, архитектура 
Ирана, Восток и Запад в архитектуре, культурные 
связи между Россией и Ираном 
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C 10 апреля по 4 мая 2018 г. в Доме русско-
го зарубежья имени Александра Солженицына 
прошла фотодокументальная выставка «Архи-
тектор Николай Марков (1883–1957): персид-
ская судьба русского казака» (Илл. 1). В основу 
легли собранные автором документы из Архи-
ва Министерства иностранных дел Исламской 

Республики Иран, Государственного архива 
Российской Федерации, фотографии из лич-
ного архива автора, а также копии акварельных 
эскизов Николая Львовича Маркова.

В 1920–30-е гг. Н. Л. Марков построил в Теге-
ране несколько десятков знаковых сооружений, 
сформировавших городской пейзаж иранской 

The exhibition dedicated to Nikolai L. Markov 
was held in the Moscow House of Russia Abroad 
named after Alexander Solzhenitsyn in spring 
2018. Nikolai Markov was an artist, an architect, 
and connoisseur of the East who chose Iran as his 
home after the Russian revolutions of the 20th cen-
tury. According to some sources, in Iran, he rose to 
the rank of General of the Iranian Army and then 
successfully practiced architecture. The author of 
the article, the organizer of the exhibition Lana 
M. Ravandi-Fadai analyzes here the outstanding 

architectural solutions of Nikolai Markov, demon-
strating his talent, love for both Russia and Iran, 
and profound respect for different cultures.

Key words: Russians in Iran, architecture in Iran, 
East and West in architecture, cultural ties between 
Russia and Iran

For citation: Lana M. Ravandi-Fadai. Nikolai Mar-
kov, the Architect (1883–1957): Russian Cossack’s 
Persian Lot. Vostochnyi Kurier / Oriental Couri-
er. 2020. No. 3–4. Pp. 345–359. DOI: 10.18254/
S268684310012448-0

Илл. 1. (a, b, c, d). Фотографии с выставки «Архитектор Николай Марков (1883–1957): персидская судьба 
русского казака», состоявшейся в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына 

Фото © из личного архива автора 
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столицы: общественные здания, министерства, 
христианские церкви, заводы, частные виллы и 
многое другое. Хотя в России имя Маркова сей-
час практически неизвестно, в Иране его пом-
нят и чтут. На территории уникального соору-
жения  — возведенной по его проекту тюрьмы 
Каср (Илл. 7,8) — в настоящее время устроен 
музей, где часть экспозиции посвящена нашему 
соотечественнику — человеку яркой судьбы, 
русскому зодчему, оставившему большой след в 
современном облике Тегерана.

Марковская идентичность, 
выраженная в архитектуре 

Дорога на русское православное кладбище 
Тегерана, где покоится Н. Л. Марков, довольно 
долгая и утомительная. Раньше это кладбище 
располагалось далеко за городом, но сейчас его 
уже окружает столичный район. В воображе-
нии кладбище представлялось мне заросшим и 
неухоженным, с плотными рядами могил. Но 
все оказалось совсем не так — на этом месте я 
ощутила настоящее умиротворение. Видимо, 
недаром Русское кладбище примирило пред-
ставителей русских казаков и белогвардейцев 
с революционерами и коммунистами, боров-
шихся друг с другом на иранской земле в на-
чале ХХ в. 1.  

1 На Русском кладбище покоятся представители нескольких поколений русской общины в Тегеране, и, кроме того, 
сохраняются ассирийские, греческие, грузинские, болгарские, армянские и сербские могилы. Всего там захороне-
но около 1400 человек.

Одним из бойцов казачьей бригады был Ни-
колай Марков, выбравший Иран своим домом 
после революции в России. Несмотря на то, что 
по происхождению он был для иранцев чуже-
земцем, Марков помог сформировать городской 
пейзаж иранской столицы, построив немало 
прекрасных зданий: Министерство финансов, 
Военное министерство, Министерство юсти-
ции, Медицинскую школу при Тегеранском 
университете, Педагогический колледж, Сель-
скохозяйственную школу, Главпочтамт (Илл. 2), 
фасад Итальянского посольства, представитель-
ство фирмы «Зингер» и многие другие, в том 
числе ряд жилых зданий. Возвел Марков также 
в Тегеране и  ряд христианских церквей, напри-
мер, Ассирийскую церковь на улице Форсат и 
Армянскую церковь возле посольства России. 
Но главной стала русская православная цер-
ковь святого Николая в Тегеране (Илл. 12), где 
он сам долгие годы был старостой. Более того, 
хотя Марков был православным христианином, 
ему доверили проектирование и строительство 
нескольких мечетей, в том числе Фахр оль-Доуле 
(она же Амин оль-Доуле) (Илл. 13). 

Визитной карточкой Маркова как профес-
сионального архитектора являлось сочетание 
древнего и современного, создававшее пора-
зительное равновесие между актуальной на За-
паде архитектурой и иранской идентичностью — 

Илл. 2. Здание Главпочтамта 
в Тегеране (1928 г.) 
По: URL: http://musulmanka.

su/index.php/galereya/item/

russkij-stil-6-proektov-

arkhitektora-nikolaya-

markova-v-irane.html
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важным элементом идеологии государства Пех-
леви, которую с почтением к прошлому Ирана 
пропагандировал Реза-Шах (1878–1944 гг.). 
Перед тем как строить здание, Марков непре-
менно обращал внимание на специфику его 
месторасположения. Проектируя здания в 
Иране, архитектору было крайне важно учесть 
принципы исламской архитектуры и уже во вто-
рую очередь — отдать дань стилю, повсеместно 
распространенному тогда в Европе. У Маркова 
получалось соединять противоположности: так, 
строя в 1934 г. спортивный комплекс Амджи-
дийе, он стремился показать величие и торже-
ство древнего Ирана, но в то же время исполь-
зовал популярный стиль ар-деко.

Конечно, в начале века в Иране работали и 
другие иностранные и местные архитекторы, 
комбинировавшие стили и техники. К примеру, 
французский архитектор Андре Годар (André
Godard, 1881–1965 гг.). Тем не менее здания рус-
ского архитектора Н. Л. Маркова обладают уни-
кальностью, являющейся не только показателем 
высокой степени архитектурного искусства, но 
и отражением его статуса изгнанника — соче-

2 По данным Архива — 28 декабря, по данным семьи — 27-го.

танием родного с принятым. Ведь француз Го-
дар мог вернуться на родину, а вот государства, в 
котором родился Марков, уже не существовало. 
Сражаясь с большевиками на иранской земле, 
он не имел пути назад, туда, где уже ничего не 
оставалось от страны, которую он потерял. Это 
состояние «изгнания» не могло не отразиться на 
работах архитектора, даже несмотря на условия 
контрактов, заказчиками которых зачастую вы-
ступало Иранское государство. Как чужестра-
нец, полностью овладевший второй культурой, 
Марков предложил Ирану собственный архи-
тектурный почерк: в его работах под нео-тради-
ционным иранским стилем проглядывает клас-
сическое образование Маркова — специалиста 
по византийской и европейской архитектуре.

Николай Львович Марков: 
начало профессионального пути

Н. Л. Марков (Илл. 3) родился 27 (28)2 декабря 
(9 (10) января) 1882 г. в Тифлисе, в старинной 
русской семье потомственных дворян Курской 
губернии [Дело канцелярии… л. 2–3]. Тифлис 

Илл. 3. Молодой Николай Марков 
По: Дело канцелярии… л. 1
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в то время представлял собой интеллектуальное 
и культурное сердце Кавказа, координационный 
центр, собиравший культурную мозаику регио-
на. Поэтому этот город не мог не будоражить 
воображение творчески настроенной молодежи 
и вдохновил многих соотечественников путе-
шествовать дальше на Восток. 

С ранних лет Марков выказывал большой ин-
терес к искусству и архитектуре народов Кавказа 
и Закавказья, но Персия всегда привлекала его 
особым образом. Возможно, потому что по пре-
данию один из предков семьи — Марк Волоше-
нин (или Марк Росс-Толмач) был послом царя 
Ивана III при дворе персидского шаха Узун-Хас-
сана (1425–1478 гг.).

Отец Николая, Лев Львович Марков (1837–
1911 гг.), имел чин тайного советника, был кан-
дидатом естественных наук и служил директо-
ром Тифлисской мужской гимназии, которую 
его сын с отличием окончил в 1901 г. Учебная 
программа в гимназии была строгой, классиче-
ской и религиозной — с упором на греческий, 
латинский, французский и немецкий языки, на 
математику, естественные науки и географию, а 
также, конечно, на заветы Русской Православ-
ной Церкви — Закон Божий. В 1901 г. Николай 
Марков поступил на архитектурное отделение 
Императорской Академии Художеств (ИАХ), в 
мастерскую Л. Н. Бенуа, принадлежавшего к из-
вестной семье архитекторов и художников.  

Еще будучи студентом ИАХ в Петербурге, 
Марков 9 февраля 1905 г. обратился к руковод-
ству Академии с прошением разрешить выехать 
за границу [Дело канцелярии… л. 44]. Его стар-
ший брат, Борис Львович Марков (1879 г. р.), 
работал тогда помощником в техническом бюро 
в должности инженера путей сообщений при 
строительстве железной дороги Тебриз – Джуль-
фа в Тебризе, а также строил здание, размещавшее 
муниципалитет города Тебриза. По словам сына 
Николая Маркова, «отец искренне полюбил Пер-
сию и решил посвятить себя изучению ее культу-
ры» (цит. по: [Раванди-Фадаи, 2014, с. 106]).

3 Был призван в чине прапорщика. 

24 августа 1907 г.  Н. Л. Марков обвенчался 
в Екатерининской церкви при Императорской 
Академии Художеств с дочерью почетного 
гражданина города, домашней учительницей 
Людмилой Димитриевной Горловской (1881–
1973 гг.) [Дело канцелярии… л. 50–52]. У них 
родились две дочери: в 1911 г. Тамара и в 1914 г. 
Наталья. Закончив архитектурное отделение 
ИАХ, 22 мая 1910 г. Николай Львович получил 
звание архитектора-художника. Вслед за тем, 
пройдя военную службу, он поступил на Пер-
сидское отделение Академии восточных языков 
в Петербурге и окончил его в 1914 г.

Первая мировая война нарушила планы ар-
хитектора: он был призван отбывать воинскую 
повинность в должности инженерного кондук-
тора. Марков должен был вести наблюдение за 
постройкой военно-автомобильной школы на 
Семеновском плацу. С 1917 г. Николай Львович 
служил в Кавказской Армии в звании капитана 
инженерных войск3, был адъютантом командую-
щего Кавказским кавалерийским корпусом гене-
рала Николая Николаевича Баратова, с которым 
и уехал в Персию [Раванди-Фадаи, 2015].

К началу 1917 г. английские воинские части 
контролировали все южные провинции Ирана. 
Из числа царских войск самым крупным соеди-
нением был экспедиционный корпус под коман-
дованием генерала Н. Н. Баратова, отправленный 
в Иран в 1915 г. Хотя в августе 1916 г. корпус был 
вынужден уступить город Хамадан турецким вой-
скам, к началу марта 1917 г. его удалось отвоеван 
у турок благодаря значительному подкреплению 
из России. В эти дни новость об отречении им-
ператора и февральской революции дошла до Те-
герана. По словам историка С. М. Алиева, «поли-
тические перемены в Петрограде громким эхом 
откликнулись в политических кругах Ирана» 
[Алиев, 2004, с. 87] — появилась возможность 
восстановить автономию страны и избавить ее от 
российского и британского вмешательства. 

Ситуация для российских солдат в Иране ухуд-
шилась молниеносно, особенно отразилось на 
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них положение рубля в Иране: солдаты даже не 
успели купить себе самое необходимое. Обеспе-
чение экспедиционного корпуса англичанами 
стало нерегулярным, что внесло вклад в рост 
анархических настроений среди российских во-
еннослужащих. Они за бесценок покупали про-
довольствие, зерно, скот, вьючных животных, а 
иногда просто реквизировали товары, устраива-
ли погромы, пожары на рынках, грабили и бес-
чинствовали. Волна беспорядков прокатилась в 
Урмии, Казвине и других поселениях на севере 
Персии. Поддержка, обещанная англичанами, 
стремившимися перехватить российские силы, 
была спорадической.

4 Благодаря поддержке кавказских и российских большевиков в Персии была создана Гилянская Советская 
Республика, просуществовавшая с июня 1920 по сентябрь 1921 гг.

В августе 1917 г. генерал Н. Н. Баратов напра-
вил срочную телеграмму главнокомандующему 
Кавказским фронтом: «Единственный выход 
из создавшегося положения — увод корпуса из 
Персии. Нам никак нельзя закрывать глаза на 
создавшееся положение, грозящее дезорганиза-
цией наших войск, вследствие неизбежных при 
таких условиях грабежей». Местные жители, 
отметил Баратов, больше не принимали рос-
сийские деньги: «Без персидских денег здесь 
существование невозможно» (цит. по: [Алиев, 
2004, с. 107]).

Во время гилянской революции4 1920–1921 гг. 
Марков был уже капитаном, начальником Шта-

Илл. 4. Реза-Шах Пехлеви и Н. Л. Марков (второй ряд, шестой и седьмой слева) в Казачьей дивизии 
По: Institute for Iranian Contemporary Studies. URL: http://iichs.org/index_en.asp
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ба гилянских экспедиционных сил. В 1921 г. он 
демобилизовался и поселился в Тегеране, где 
активно принялся за архитектурную практи-
ку. Там он вновь женился5 — на уроженке Баку 
Вере Дмитриевне Буйновой (1902–1929 гг.). 
В этом браке у четы родились два сына и дочь: 
Лев в 1922 г., Татьяна в 1924 г. и Алексей в 1927 г. 
С этого момента и до конца жизни Николай 
Львович не прекращал заниматься архитектур-
ной деятельностью. 

Персия, любовь его юности, стала для Марко-
ва второй родиной. Вначале он сражался за эту 
страну, а затем под энергичным руководством 
Реза-Шаха — в годы, когда строился совре-
менный Иран, — принял деятельное участие в 
возведении наиболее важных для страны объ-
ектов. Реза-Шах оказывал всемерную поддержку 
Маркову, ведь в свое время они вместе служили 
в Казачьей дивизии и испытывали друг к другу 
глубочайшее уважение (Илл. 4).

Соединяя в творчестве стилистику исламской 
архитектуры с ранними классическими форма-
ми, Марков оставался приверженцем исламской 
архитектуры и традиционных персидских ме-
тодов строительства. Он отдавал предпочтение 
местным материалам: кирпичу, камню, чере-
пице, штукатурке. Кирпич размером 20х20 см, 

5 При этом остается загадкой, что именно произошло между Марковым и его первой женой Л. Д. Горловской, 
оставшейся в России. Документы о разводе найдены не были.

особенно часто использовавшийся в постройках 
Маркова, впоследствии получил в иранской 
архитектуре название «Аджоре Маркови», т. е. 
«кирпич Маркова». 

По словам сына, Николай Львович хорошо 
освоил раннеклассическую архитектуру, что 
привело его к созданию собственного твор-
ческого почерка. Созданный Марковым стиль 
безупречно гармонировал с традиционной 
персидской архитектурой. Пример тому — 
здания старого Муниципалитета, престижной 
школы Жанны д’Арк, или Альборз-колледжа
(Илл. 5, 6), сахарорафинадные заводы Варамин 
и Карадж. Далеко не все ранние постройки Мар-
кова были выполнены в восточном стиле: не-
редко по требованию заказчиков он обращался 
к канонам классической европейской архитек-
туры. В качестве примера приведем Певческую 
капеллу на улице Саади, первый выставочный 
зал в Тегеране с большими зеркальными окнами, 
здание итальянского посольства, дом Гарагозла 
в конце улицы Арбаб-Джамшид, дом Набави в 
Поле Руми. В конце 1930-х гг. Марков стал от-
давать предпочтение современному функциона-
лизму и активно применять стальные конструк-
ции, например, в архитектуре виллы Алексис и 
виллы Жувел в Махмудийе. 

Илл. 5. Одна из первых работ Маркова в Иране — 
основное здание Колледжа Альборз 

По: Архив газеты «Ettelaat»

Илл. 6. Интерьер Колледжа Альборз 
Фото © Л. Раванди-Фадаи
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Тюрьма Каср

В начале 1920-х гг. новый режим Реза-Шаха 
Пехлеви начал рассматривать вопрос о стро-
ительстве большой тюрьмы. Каср должен был 
стать первой современной тюрьмой Ирана, ос-
нованной на более гуманистическом подходе к 
тюремному заключению. Тюремная архитектура 
была призвана отражать последние тенденции, 
развивавшиеся в Европе, Америке и России. 
В персидский язык даже вошел неологизм, отра-
жающий новое отношение, — nadamatgah, или 
«место для покаяния». Его можно увидеть на 
архитектурных планах того периода, представ-
ленных в музейном комплексе, посвященном 
истории тюрьмы. 

При планировке Касра в первую очередь со-
брали проекты уже существующих тюрем и тща-
тельно рассмотрели их недостатки. В качестве 
инженера-архитектора пригласили Маркова. 
В 1925 г. представитель правительства Ирана 
был впервые приглашен для участия в Между-
народном конгрессе по тюрьмам в Лондоне 
[Daniel, Shafei, Soroushiani, 2004, p. 92]. Помимо 
прочего, на Конгрессе обсуждалось, должны ли 
тюрьмы иметь собственные лаборатории или 
клиники для проведения «физических и пси-
хических обследований» [Butler, 1925–1926]. 
На основе проектов, рассмотренных на конфе-
ренции, Марков составил план тюрьмы Каср, 
внеся некоторые изменения. Тюрьма была обо-
рудована большой клиникой из шести шести-

6 Всего 192 камеры: 96 комнат на пять человек, остальные — одиночные.

местных и 16-ти одноместных палат. Несмотря 
на рекомендацию о вместимости не более 500
заключенных, тюрьма Каср вмещала 800 человек 
и состояла из одиночных камер и камер на пя-
терых6 [Daniel, Shafei, Soroushiani, 2004, p. 92]. 
В соответствии с идеями реформы тюремных 
помещений, постройка также включала зур-ханэ 
(«дом силы»), или традиционный иранский 
спортивный комплекс, место для прогулок, ме-
четь, госпиталь на шесть человек, поликлинику, 
баню, садик и двор.

Проект тюрьмы Каср не остался незамеченным. 
Вскоре после конгресса по тюрьмам премьер-
министр Мохаммед Моссадык (1882 – 1967 гг.) 
высказался в Меджлисе и осудил большие рас-
ходы на строительство тюрьмы, назвав их пу-
стой тратой денег: «Сегодня мы говорим, что 
хотим построить в этой стране все то же, что 
и в других странах. Где бы они ни находились, 
мы должны скопировать лучшие образцы, по-
тратить двести тысяч туманов, чтобы места [за-
ключения] наших разбойников были похожи 
на места [заключения] для их [разбойников]… 
А теперь я хочу спросить вас, господа, и осо-
бенно министра внутренних дел, возможно ли, 
чтобы мы понесли такие расходы, чтобы добрые 
люди этой страны, праведные люди этой страны, 
а также патриоты этой страны могли [жить так] 
же, как в других странах?» [Diba, 1986, p. 59]. 

Несмотря на критику властей, в 1928 г. стро-
ительство тюрьмы началось. Работы продолжа-
лись до 1931 г., но тюрьма начала принимать за-

Илл. 7. Спутниковый снимок 
тюрьмы Каср и окружающей 
ее местности. 
По: Google Maps
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ключенных уже со второго года строительства. 
Форма тюрьмы поражала геометричностью и 
даже получила название хафт-о-шахт (перс. 
«семь и восемь»), потому что расположение 
двух корпусов в форме цифр ∨ и ∧ напоминает 
комбинацию из этих элементов (Илл. 7). Сим-
метрия была призвана дезориентировать потен-
циального беглеца. Тем не менее у макета хафт-
о-хашт имелась и эстетическая мотивация, хотя 
сегодня ее трудно оценить, разве что с воздуха. 
Выбранное для тюрьмы место представляло со-
бой широкий участок земли, на котором стоял 
охотничий домик Каджаров7 и сады, построен-
ные в 1790 г. в годы правления Фатх Али-шаха 
(1797–1834 гг.). Марков, всегда внимательно 
относившийся к окружающей среде, изучил и 
принял во внимание планировку сада, на ко-
тором стоял охотничий домик [Sadeghi, 2013]. 
Каджарский сад образовывал сетку, в горизон-
тальный центр которой Марков вставил свой 
собственный геометрический рисунок — косой 
параллелограмм [Ravandi-Fadai, 2018, p. 218].

Фасад «Марковской» тюрьмы напоминает 
особняк эпохи Каджара (Илл. 8), так как вну-
тренние детали были заимствованы из кад-
жарской архитектуры. Фирменными стили-
стическими элементами архитектора являются 
стрельчатые арки окон и длинный величествен-

7 Тюркская династия правителей Ирана, находившаяся у власти с 1795 по 1925 гг.
8 Из четырех ступиц, служащих для охраны, расходятся коридоры камер. При этом двери камер также видны из 

ступиц.
9 Интересно, что общество пользовалось поддержкой российских благотворителей [Johnston, Finkel, Cohen, 1994, 

p. 26].

ный фасад. Остроконечные аркообразные окна 
и башни, использованные Марковым при строи-
тельстве Касра, можно также видеть в других его 
работах: в спортивном комплексе Амджадийе и 
в планировке сахарного завода в Варамине. 

Родословная отличительной формы хафт-о-
хашт с ее узловым спицеобразным планом8 бе-
рет начало в революционном тюремном здании 
под названием Восточная государственная тюрь-
ма (Eastern State Penitentiary) (Илл. 9), постро-
енном в 1829–1836 гг. в Филадельфии — городе, 
где доминировали квакеры, «до крайности влю-
бленные в пенитенциарную систему» [Pierson, 
1938, p. 458]. Схема Восточной тюрьмы состояла 
из одной ступицы в центре, соединенной с се-
мью спицами, — каждая с двойным рядом ячеек. 
Схема «ступицы и спицы», иногда называемая 
«паноптиконом», позволяла вести частичное 
наблюдение из одной центральной точки и 
впоследствии оказала влияние на планировку
тюрем во всем мире. Проект был также продук-
том развивающегося исправительного подхода к 
тюремному заключению, спонсируемого кваке-
рами, а именно «Филадельфийским обществом
облегчения страданий государственных тюрем»
[Johnston, Finkel, Cohen, 1994, p. 26], искавшим 
способы не просто наказывать, но и исправлять
преступников9. 

Илл. 8. Фасад тюрьмы Каср. 
Фото © Л. Раванди-Фадаи
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Одиночные камеры, препятствующие общению 
между заключенными и поощряющие размыш-
ления, рабочие и тренировочные зоны и другие 
нововведения, воплощенные в Восточной госу-
дарственной тюрьме, станут международными 
стандартами для тюрем, или «пенитенциариев» и 
«исправительных учреждений», как их теперь ста-
ли называть. Одним из многочисленных потом-
ков Восточной тюрьмы является и Следственный 
изолятор в Санкт-Петербурге (Илл. 9) — тогда 
и сейчас крупнейший в Европе. Как и в случае с 
Восточной тюрьмой санкт-петербургский «След-
ственный изолятор № 1» официально не содер-
жал в названии слова «тюрьма».

Будучи студентом-архитектором в Санкт-
Петербурге, Марков мог быть знаком со «След-
ственным изолятором № 1» — передовым 
для своего времени сооружением. Более того, 
архитектор этой тюрьмы Антоний Томишко 
(Antonín Tomíška, 1851–1900 гг.) учился и пре-
подавал в Императорской Академии художеств, 
где впоследствии учился Марков. Томишко был 
представителем неовизантийской архитектуры, 
которой восхищался сам Марков. Вместо одного 
колеса со спицами и ступицей, как в Восточной 
тюрьме, Томишко спланировал для Крестов в 
Санкт-Петербурге две отдельные ступицы с че-
тырьмя спицами: два X, или крестика, откуда и 

народное название тюрьмы — «Кресты». Фор-
ма креста была выбрана не случайно, а являлась 
частью того же религиозно-реформистского 
наследия, что и Восточная тюрьма. Между дву-
мя крестами стоит большой собор неовизан-
тийского, или русского возрождения и так же, 
как в Касре, есть своя мечеть. Для тюрьмы Каср 
Марков, по-видимому, объединил два христи-
анских креста, создав взаимосвязанный проект
хафт-о-хашт. Если за Касром действительно 
стоит такая генеалогия планировки, то это один 
из нескольких примеров того, как Марков «не-
нароком» ссылается на русский прецедент и 
популярный в дореволюционной России неови-
зантийский стиль. 

Многие из бывших союзников Реза-Шаха 
оказались в Касре. За ними в конце 1920-х по-
следовали первые иранские коммунисты, ор-
ганизовавшие забастовки, а в конце 1930-х — 
левые рабочие и интеллектуалы, составлявшие 
после Второй мировой войны ядро партии Туде
[Buchanan, 2013, p. 44]. Через Каср прошло 
так много известных людей, что тюрьма стала 
культурной иконой. И точно так же, как пред-
почитаемый Марковым профиль кирпича ввел 
в персидский язык термин «кирпич Маркова», 
так и архитектура тюрьмы Каср привела к по-
явлению нескольких новых выражений, хотя и в 

Илл. 9. Планы «крестов». Восточная государственная тюрьма (Филадельфия, 1821). 
Следственный изолятор № 1, или «Кресты» (Санкт-Петербург, 1884), тюрьма Каср (Тегеран, 1929) 

Из личного архива автора 
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основном среди преступного мира. Во-первых, 
использованный Марковым сводчатый Каджар-
ский вестибюль, соединяющий сотовые блоки, 
являлся сторожевой будкой и наблюдательным 
пунктом, а также первым местом, куда входили 
новые заключенные. Поскольку потолки там 
имели восемь ребристых сводов (Илл. 10), вы-
ражение зир-е хашт (буквально «под восемью») 
стало означать «за решеткой» [Ahmadi, Abdolali 
Hosseiniyun, 1387/2008, p. 74; Интервью с со-
трудником музея Каср]. 

Второй термин, связанный с Каджарским ве-
стибюлем, — зир-е хашти (дословно — «под 
восьмеркой»)10, т. е. заключенный, желающий 
сотрудничать с тюремными властями, обыч-
но для сокращения срока, или стукач. Проис-
хождение слова зир-е хашти связано с тем, что 
охранники и администраторы размещались в 
концентраторах с восемью потолочными сво-
дами [Ahmadi, Abdolali Hosseiniyun, 1387/2008, 
p. 74]. Еще один пример влияния тюрьмы Каср 
на преступный язык — выражение аб-е хонак 
хордан («пить прохладную воду» или «получить 
удар прохладной водой»), означающее «быть 
отправленным в тюрьму». Оно возникло в ре-
зультате того, что сразу же после прохода под

10 В персидском языке так стали называть помещения перед входом во внутренние части зданий, предназначенные 
для приема и распределения посетителей.

восьмиступенчатой ступицей заключенного 
обмывали холодной водой из проходящего под 
ней небольшого канала (Илл. 11) [Интервью с 
сотрудником музея Каср]. 

Сегодня Касрская тюрьма является частью му-
зейного комплекса «Касрский сад-музей» с экс-
понатами, рассказывающими об истории этого 
места и содержавшихся там заключенных, а так-
же с информацией о самом Маркове. Проходя 
по музею, поражаешься красоте здания, тому, 
как близко оно соответствует описанной Фуко 
эволюции тюремной архитектуры: «тяжесть 
старых “домов безопасности” с их крепостной 
архитектурой... заменяется простой, экономич-
ной геометрией “дома уверенности”» [Foucault, 
1995, p. 202]. Удивляет также теплота, с которой 
отнеслись здесь к архитектору-проектировщику 
тюрьмы: в комплексе даже есть кафе «Галерея 
Маркова», где можно выпить кофе и послушать 
поэтические чтения. Само кафе напоминает 
кофейни в кампусах американских колледжей и 
имеет страницу на Facebook. Привлекательная
эстетика, иранские архитектурные приемы и 
гуманистические традиции, унаследованные от 
квакерского тюремно-реформаторского движе-
ния, — все это, похоже, объединилось, чтобы 

Илл. 10. Восьмиступенчатый свод зир-е хашти 
в тюрьме Каср. Фото © Л. Раванди-Фадаи

Илл. 11. Входная лестница, ведущая 
в восьмисводчатую ступицу тюрьмы Каср 

Фото © Л. Раванди-Фадаи
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завоевать сердца иранцев или, по крайней мере, 
разработчиков музейного комплекса. 

Привлекательность структуры Касра особен-
но выделяется на фоне здания рядом — тюрьмы 
для политзаключенных, построенной в 1950 г. 
Ее грубая коробка никоим образом не учитыва-
ет Каджарские сады или ранее существовавшую 
планировку участка, а также не имеет места для 
занятий спортом или отдыха [Sadeghi, 2013, p. 
559]. В то время, как дизайн тюрьмы Маркова 
отражает современную, «превентивную, утили-
тарную, исправительную концепцию» тюремно-
го заключения, грубая и непривлекательная по-
литическая тюрьма архитектурно представляет 
собой «старый монархический закон» [Foucault, 
1995, p. 130]. Этот контраст, возможно, и объ-
ясняет симпатию к русскому архитектору, оче-
видную при реставрации и осмотре экспонатов 
в Музее-саду Каср.

Запад и Восток в архитектуре Маркова: 
строительство мечетей и церквей

Идея об учреждении в Персии храма Русской 
Православной Церкви принадлежала Петру Ве-
ликому (1682–1725 гг.). В 1864 г. по ходатайству 
3-го Азиатского Департамента МИДа Импера-
тор Александр II (1855–1881 гг.) указом повелел 

назначить в Тегеран постоянного посольского 
священника в Российскую императорскую мис-
сию. Первый типовой православный храм в Те-
геране был построен в 1886 г. при посланнике 
А. А. Мельникове в загородной резиденции рос-
сийского посольства в Зарганде и был посвящен 
Александру Невскому. Материал, из которого 
строилась церковь, был доставлен из Россий-
ской Империи. Церковные кирпичи были тако-
го качества, что, когда в 60-х гг. советский посол 
Анатолий Сафронович Зайцев приказал снести 
здание храма, иранские рабочие разбирали цер-
ковь вручную, а затем выгодно продавали строи-
тельный материал [Александр, 2002, c. 75]. 

После персидско-иранского договора 1921 г.
все имущество Российской Империи вместе с 
церквями отходило Советскому правительству. 
Прихожане стали собирать деньги на возве-
дение нового храма и обратились к Маркову 
с просьбой построить русскую православную 
церковь недалеко от станции метро Талегани и
армянский храм на улице Кавама Солтане (позд-
нее улица Сталина) вблизи центральных ворот 
советского Посольства [Александр, 2002, c. 138]. 
Необходимо отметить, что Марков долгие годы 
был старостой построенной в Тегеране по его 
проекту православной церкви, где основал на 
свои средства приют для беженцев из СССР. 

Илл. 12 (a, b). Храм Николая Чудотворца в Тегеране и Храм Благовещения на Житном дворе в Москве 
Фото © Л. Раванди-Фадаи (слева), © Музей архитектуры им. А. В. Щусева (справа)
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По словам сына, при строительстве Храма Ни-
колая Чудотворца Марков взял за образец цер-
ковь, находившуюся в Кремле (Илл. 12). Мне 
удалось найти в Архиве истории Москвы фото 
этого храма — Храма Благовещения на Житном 
дворе, разрушенного большевиками в 1938 г.

Однако самым удивительным в карьере Мар-
кова представляется тот факт, что ему, право-
славному человеку, поручили строить мечети в
исламской стране. Среди его самых выдающихся 
работ в этой области — мечеть Амин-о-Доуле 
(Илл. 13), построенная с 1945 по 1949 год в 
честь премьер-министра эпохи Каджара. Ее 
история началась с обращения к Маркову до-
чери Мозаферрид-дин шаха Каджара (правил в 
1896–1907 гг.) — принцессы Ашраф. Принцесса 
выбрала Маркова, так как ранее он уже работал 
с членами ее семьи. Впоследствии она жила на-
против мечети, где Марков специально выделил 
для нее целый этаж [Daniel, Shafei, Soroushiani, 
2004, p. 154–155].

Однако проект мечети был полон противо-
речий, возможно, из-за некоторых необычных 
для традиционной мечети деталей. Именно в 
этой постройке Марков использовал архитек-
туру иранской мечети, сочетая ее с византий-

скими элементами. Мечеть Амин-о-Доуле была 
сделана в зеркальном стиле, но посередине был 
расположен не свойственный для Ирана купол 
и низкие минареты. Хотя традиционно в иран-
ских мечетях строили высокий купол, привлека-
ющий внимание народа, здесь было наоборот: 
низкий купол и минареты не были видны вне 
территории мечети. 

Также обращали на себя внимание декоратив-
ные колонны и выпуклая стена у входа, прида-
ющие мечети диковинный вид. В то время как 
Марков снова использовал свои излюбленные 
материалы — кирпич и декорированную плитку, 
он значительно отошел от образа канонической 
персидской мечети. Мечеть, не соответствовав-
шую иранским стандартам, пришлось перестра-
ивать. В частности, в результате реконструкции 
был поднят купол и удален этаж для принцессы 
[Daniel, Shafei, Soroushiani, 2004, p. 152].

Последние годы жизни мастера 

Ближе к концу карьеры Марков несколько 
отошел от своего консервативного подхо-
да и начал включать в жилые дома стальные 
конструкции — скорее из-за финансовой 

Илл. 13 (a, b). Мечеть Амин-о-Доуле, построенная Марковым в Тегеране в 1945 г. 
Фото © Л. Раванди-Фадаи
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необходимости, чем из соображений вкуса. 
В 1940-е гг. Марков был также вынужден зара-
батывать подрядными работами. Будучи идеа-
листом, архитектор финансово вкладывался в 
свои работы, вследствие чего вскоре разорился. 
В состоянии депрессии из-за банкротства Мар-
ков уничтожил большую часть своего архива. 
Возможно, это произошло, потому что в отли-
чие от художника или поэта, зодчий тысячью 
нитей связан с экономическими и социальными 
особенностями страны, где воплощаются его 
замыслы.

Марков скончался 19 июля 1957 г., тело перед
захоронением отпевали в Свято-Троицкой 
Церкви. Другой русский ссыльный, живущий
в Берлине, написал, узнав о смерти Маркова: 
«Марков был кристально чистым человеком, 
глубоко образованным и влюбленным в Пер-
сию — язык которой он прекрасно знал; и все же 
он очень любил Россию, поэтому предпочел по-
кинуть ее. Он мучился за русский народ, считая, 
что он разделяет вину... за все, что произошло» 
[Флейшман, 2012, c. 434–436].

Сын зодчего Алексей Николаевич Марков 
(1927 г. р.), также жил в Тегеране и вслед за от-
цом избрал профессию архитектора. После 
исламской революции Алексей Николаевич с 
семьей переехал в Лондон. В Иране живых по-
томков Маркова не осталось: дочь Тамара уехала 
в Южную Африку еще в конце 1940-х [Горелик, 
2007, с. 95], а Наталья — в Брюссель.

После уничтожения Марковым архива его 
детям досталось лишь малая часть рисунков: не-
сколько акварелей с изображением персидских 
казаков, небольшая перспектива Альборз-кол-
леджа и другие скромные изображения. Но в 
воспоминаниях потомков отчетливо сохрани-
лись прекрасные чертежи, некогда висевшие на 
стенах кабинета архитектора и свидетельство-
вавшие о его архитектурном и художественном 
гении.

Марков прожил в Иране почти половину жиз-
ни: вернуться в Россию он не мог из-за полити-
ческих взглядов. Чувство тоски по утраченной 
родине и любви к приемной стране нашли от-

ражение в работах архитектора: в них то и дело 
переплетаются элементы русской, персидской, 
западной и византийской традиций. Это сочета-
ние, придававшее его работам удивительное рав-
новесие между требованиями нового времени и 
сохранением старых традиций, стало визитной 
карточкой архитектора Николая Маркова.
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