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Учитывая исключительную роль буддизма в странах его распространения, особенно Тибете и Монго-
лии, где буддизм в период своего наивысшего развития был государственной религией и способствовал 
созданию в этих странах теократических государств, становится актуальным изучение малоисследован-
ной ранней истории, выявление деятелей, стоявших у его истоков, исследование их роли в распростра-
нении буддизма, что определяет новизну статьи. Объект исследования – Алтан-хан, князь монгольского 
княжества тумэтов, происходивший из рода Чингис-хана и приходившийся внуком последнего всемон-
гольского правителя Даян-хана (1464–1543). Целью статьи является выявление биографических све-
дений об Алтан-хане, определение его роли в истории монголов и степени вклада в распространение 
буддизма, недостаточно освещённых в научных трудах. Результаты анализа источников и исследования 
истории взаимоотношений между тумэтским Алтан-ханом и китайскими властями показали, что, благода-
ря военным кампаниям, установлению торгово-мирного соглашения с Китаем, отношений с Далай-ламой 
и обращению в буддизм, Алтан-хан стал признанным лидером западных монголов, а основанный им 
буддистский монастырь Их-дзу стал одним из центров притяжения буддистских монахов и паломников и 
со временем превратился в столицу всей Внутренней Монголии. Отмечается, что в результате его актив-
ной прозелитской деятельности монголы познакомились, адаптировали наилучшие достижения буддист-
ской культуры и за короткий период стали приверженцами буддизма. В ходе исследования выявлено, что 
Алтан-хан – не только могущественный монгольский политический и военный деятель, но и успешный 
религиозный миссионер, с именем которого связано вторичное распространение буддизма и буддийской 
церкви в Монголии, что косвенно способствовало дальнейшему распространению буддизма среди других 
монгольских народов, бурятов и калмыков. 

Ключевые слова: буддизм, Алтан-хан, Монголия XVI в., Уложение Алтан-хана, памятник монголь-
ского права, обычное право, ханское право
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Given the exceptional role of Buddhism in the countries of its spread, especially Tibet and Mongolia, where 
Buddhism was the state religion during its highest development and contributed to the creation of theocratic 
states in these countries, it becomes relevant to investigate the little-studied early history, identify the figures who 
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Введение. В истории монголов и исто-
рии распространения монгольского буддиз-
ма большую роль играли как многие рели-
гиозные и исторические деятели, особенно 
первые буддистские монахи, так и полити-
ческие деятели XVI в., из последних зна-
чимую роль сыграл Алтан-хан тумэтский. 
Его роль и деятельность изучалась многи-
ми учёными: Т. Лэрдом [1], Е. Н. Афониной 
[2], Р. Ю. Почекаевым [3; 4], М. Россаби [5], 
Т. Д. Скрынниковой [6], Ш. Б. Чимитдоржие-
вым [7] и др. По мнению авторов, «устрем-
ления Алтан-хана были продиктованы по-
литикой создания единого могущественного 
монгольского государства, поощрения раз-
вития производительных сил страны путём 
сочетания кочевого скотоводства с земле-
делием, градостроительством, развитием 
культуры и т. д.» [8, с. 186]. Представляет ин-
терес статья Е. Н. Афониной «К оценке по-
литики тумэтского Алтан-хана (1507–1581)» 
[2]. Согласно характеристике, данной ав-
тором, Алтан-хан являлся самым могуще-
ственным из монгольских правителей XVI в. 
Однако, по её мнению, политику Алтан-хана 
не правомерно называть объединительной, 
так как он не предпринимал определённых 
шагов для распространения своей власти 
на всю Монголию и проведения единой вну-
тренней и внешней политики. Е. Н. Афонина 
аргументирует тем, что владения Алтан-ха-
на никогда не распространялись дальше пу-
стыни Гоби на севере и Великой Китайской 
стены на юге [Там же, с. 45]. 

Методология и методы исследова-
ния. При написании статьи были использо-
ваны общенаучные методы сбора, источни-
коведческого анализа и синтеза разнород-
ных материалов, а также общеисторические 
методы исследования, такие как хронологи-

ческий, сравнительно-исторический с при-
влечением биографического метода, позво-
лившие проследить роль Алтан-хана в исто-
рии монгольских племён во взаимосвязи с 
историей буддизма.

В представленной статье нами сдела-
на попытка объединить разрозненные све-
дения об Алтан-хане, чтобы предоставить 
относительно цельные сведения о нём, осо-
бенно учитывая, что рассматриваемый пе-
риод истории Монголии и роль Алтан-Хана 
недостаточно освещены в историографии. 

Результаты исследования и их об-
суждение.

Биография Алтан-хана. Алтан-хан 
родился в 1507 г., при рождении ему было 
дано имя Анда, более он известен по име-
ни Алтан-хан или Алтан-Гэгэн-Хан1. После 
смерти своего отца Барс-Болота Алтан, 
как второй сын, унаследовал тумэн тумэ-
тов, живших в окрестностях современного 
Хух-хото во Внутренней Монголии. В 1538 г., 
при Боди Алаг-хане (1519–1547), он участво-
вал в общемонгольском нападении на урян-
хайцев [9, с. 115]. По мере роста престижа 
Алтана юаньский хан Дарайсун (1548–1557) 
был вынужден даровать Алтану и его брату 
харачинскому Баясхалу в 1543 г. титул хана. 

Алтан-хан фактически являлся правите-
лем Правого крыла или трёх западно-мон-
гольских тумэнов или тюменей (Ордосов, 
Тумэтов и Юншиебу). Он прославился сво-
ими военными походами и завоеваниями, 
которые позволили ему контролировать 
Шёлковый путь и расширить границы сво-
его удела. Ещё до того, как стал вождем 
восточных монголов, он представлял посто-

1  Содобилиг. Словарь религий. – Хух-хото: Изд-во 
комитета просвещения Внутренней Монголии, 1996. – 
С. 314. (На монг.)

stood at its origins, and study their role in the spread of Buddhism, which determines the novelty of the article. 
The object of the article is Altan Khan, prince of the Mongolian Tumet principality, who came from the Genghis 
Khan family and was the grandson of the last all-Mongolian ruler Dayan Khan (1464–1543). The article aims 
at revealing biographical information on Altan Khan, determining his role in the history of the Mongols and the 
degree of contribution to the spread of Buddhism, insufficiently covered in scientific articles. Thanks to military 
campaigns, the establishment of a trade and peace agreement with China, relations with the XIV Dalai Lama 
and conversion to Buddhism, Altan Khan became the recognized leader of the Western Mongols. The Buddhist 
monastery Ih-zu founded by him became one of the centers of attraction for Buddhist monks and pilgrims, which 
over time turned into the capital of all in Inner Mongolia. As a result of his active proselytizing activities, the Mon-
gols got to know each other, adapted the best achievements of Buddhist culture and in a short period became 
adherents of Buddhism. The study revealed that Altan Khan was not only a powerful Mongolian political and 
military figure but also a successful religious missionary, the name is associated with the second dissemination 
of Buddhism and the Buddhist Church in Mongolia, which indirectly contributed to the further spread of Buddhism 
among other Mongolian peoples, Buryats and Kalmyks.

Keywords: Buddhism, Altan Khan, 16th century Mongolia, the Code of Altan Khan, monument of Mongo-
lian law, common law, Khan law
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янную угрозу северным границам Китая при 
династии Мин (1368–1644) [10, с. 232], а се-
рия эпидемий оспы и отсутствие торговли и 
рынков сбыта продуктов вынудили его орга-
низовать три вооружённых похода на Китай 
(1529, 1530, 1542 гг.). 

Хотя он стремился наладить торговлю с 
Китаем мирным путём, но не смог добиться 
этого, поэтому был вынужден в 1550 г. снова 
пойти с войсками на Пекин и вновь предло-
жить мир, но через несколько дней был вы-
нужден отступить и вернуться обратно. 

В 1551 г. он смог заключить мирный 
договор с китайским властями, согласно с 
которым были открыты конные рынки для 
торговли с монголами в городах Датун и 
Сюаньфу. Однако вскоре они были закрыты 
китайскими властями. Тогда Алтан-хан был 
вынужден вновь начать вооружённые напа-
дения на китайские города и поселения [11, 
с. 164–168]. В результате своих успешных 
походов, достигнув авторитета и влияния 
среди монгольских князей, в 1552 г. он полу-
чил под свой контроль Каракорум, древнюю 
столицу Монгольской империи1. 

За период своей жизни Алтан-хан про-
вёл несколько успешных военных кампаний 
против урянхайцев [12, с. 64], ойратских 
племён [13, с. 34–35], некоторых районов 
Восточного Туркестана и территории Ордо-
са, пытаясь добиться объединения монго-
лов [8, с. 186]. Таким образом, Алтан-хан, 
владевший огромной территорией от Ор-
доса до Хуанхэ, имел все возможности для 
оказания военного давления на ойратов и 
Китай. Но только в 1571 г. после подписа-
ния мирного договора китайский император 
был вынужден предоставить специальные 
торговые права Алтан-хану, в ряде пригра-
ничных китайских городов были открыты 
меновые рынки [14, p. 16]. Согласно дого-
вору, Алтан-хану разрешалось обменивать 
лошадей на ткани, а он в свою очередь 
согласился платить дань. Император Лун-
цин (1537–1572) пожаловал ему печать, 
подтверждающую его власть и положение, 
кроме того, он был удостоен титула Шуньи- 
Ван («Послушный и праведный князь») [11, 
c. 194]. В результате этого договора меж-
ду ним и императором Лунцином устано-
вились взаимные даннические и торговые 
отношения. Более 60 представителей знат-
ных родов получили высокие официальные 

1  The New Encyclopaedia Britannica: In 32 vol. – 
15th Ed. – Chicago, etc.: Encyclopaedia Britannica, 1974–
1985. – Vol. 9. – P. 601. – ISBN 0-85229-423-9.

должности при китайском дворе, включая 
брата Алтан-хана и его племянника. Более 
того, по просьбе самого Алтан-хана, его 
сыну Сэнгэ Дуурэну был пожалован высо-
кий официальный пост. Все они получали 
пожалования в соответствии с занимаемы-
ми положениями. Дань Алтан-ханом вы-
плачивалась каждый год. Таким образом 
Алтан-хану удалось заключить мирные от-
ношения с Китаем, добиться относительно 
стабильного положения среди восточных 
монголов, одним из факторов, использо-
ванных им для этого, было принятие и об-
ращение монголов в буддизм тибетской 
школы гелугпа.

Союз с тибетскими иерархами шко-
лы гелугпа. Распространение буддизма. 
Одновременно Алтан-хан начал предприни-
мать меры по созданию стабильной систе-
мы правления на своей родине и по объеди-
нению раздробленных княжеств [15, с. 16]. 
Поэтому для теоретического обоснования 
легитимности своих прав он реанимировал 
буддистское учение о двух принципах (зако-
нах) правления, которые были разработаны 
ещё Хубилай-ханом (1215–1294) и тибетски-
ми сакьяскими ламами, согласно которому 
монгольские императоры обязывались под-
держивать буддистское учение и монахов, а 
последние в свою очередь обеспечивали им 
легитимность правления и обосновывали их 
божественное происхождение как ханов-ча-
кравартинов, т. е. последователей древне-
индийских правителей, которые сочетали в 
своём правлении светский и религиозный 
законы [16, с. 85–90]. 

Хотя юаньские императоры ранее при-
нимали буддизм, но его массовое распро-
странение началось только в XVI в. благода-
ря усилиям Алтан-хана [17, с. 166], который 
первым из монгольских князей установил 
связи с религиозными лидерами тибетской 
школы гелугпа, начавшиеся с приглашения 
в 1569 г. III Далай-ламы Соднам Джамцо. 
Соднам Джамцо принял приглашение Ал-
тан-хана посетить Тумэт в 1577 г. [18, p. 18], 
одной из целей которого было проповедова-
ние буддистского учения и обращение тумэ-
тских и ордосских монголов в буддизм. 

 Специально для этой встречи, произо-
шедшей в 1578 г. в Куку-норе, в местности 
Цабчиял Алтан-ханом был построен храм, 
который считается первым буддистским 
гелугпинским монастырем на территории 

1110

Гуманитарный вектор. 2024. Т. 19, № 1

Алтан-хан (1507–1583) и его роль в распространении буддизма среди монгольских народов

Ванчиков А. С.



Монголии1. Для исполнения желания Да-
лай-ламы Алтан-хан в сопровождении сви-
ты, в которую входил крупный буддистский 
перерожденец Дуйнхор-хутухта, вернулся 
в Хух-хото, где в 1579 г. завершил стро-
ительство своего храма, названного Их-
джу (čaɣlasi ügei süm-e – «Непостижимый 
храм»)2.

Монастырь Их-джу расположен на тер-
ритории г. Хух-хото, которая первоначально 
являлась местом его главной ставки [19, 
с. 393]. Постепенно вокруг монастыря осно-
вались оседлые поселения, которые со вре-
менем образовали город Хух-хото, ставший 
столицей тумэтов, духовным, культурным и 
экономическим центром региона [8, с. 187]. 
Одновременно с расширением и увеличе-
нием влияния буддизма город стал стреми-
тельно расти, возводились новые храмы и 
монастыри. Так, в 1733 г. в Хух-хото насчи-
тывалось 15 храмов и монастырей» (küke 
qota-yin 15 küriy-e süm-e)3. Уникальный спи-
сок этих храмов с названиями на тибетском, 
китайском и монгольском языках, с указани-
ем года постройки и инициаторов строитель-
ства приводится в работе Содобилига4. Сле-
дует отметить, что Хух-Хото играл немалую 
роль в геополитике, так как данный город 
сосредотачивал вокруг себя военные силы, 
являлся штабом и опорным пунктом при на-
бегах на Китай [20, с. 62]. 

При монастырях одновременно были 
начаты широкомасштабные работы по под-
готовке и обучению монахов разным видам 
письменности, десяти буддистским наукам 
(философия, логика, астрономия, медици-
на, теория перевода и др.), а также работа 
по переводу с тибетского на монгольский 
канонической и богослужебной литературы. 
Согласно Томасу Лэрду: «В течение 50 лет 
большинство монголов стали буддистами» 
[1, p. 144]. Такое успешное обращение мон-
голов в буддизм, по словам Далай-ламы, 
объясняется тем, что для монголов пришло 
время для принятия буддизма и что сами 
монголы созрели для его восприятия, поэто-
му должны отказаться от жертвоприношений 
животных [21, p. 82], от шаманских онгонов, 
что следует воздерживаться от убийства, а 
военные действия проводить только по не-

1  Содобилиг. Словарь религий. – Хух-хото: Изд-во 
комитета просвещения Внутренней Монголии, 1996. – 
С. 314. (На монг.)

2  Там же. – С. 12.
3  Там же. – С. 314–318.
4  Там же. – С. 589.

обходимости и т. д. Об этом Далай-лама го-
ворил в своих проповедях [22, p. 219]. Для 
Алтан-хана им были изложены статьи Уло-
жения, которые зафиксированы и обнародо-
ваны Алтан-ханом, примерно в 1580 г., что 
делало буддизм официальной религией при 
правлении Алтан-хана [23, p. 146]. Это Уло-
жение Алтан-хана является самым ранним 
из сохранившихся памятников монгольского 
права [4, с. 28]. Несмотря на то, что в Пре-
амбуле содержатся сведения религиозного 
характера об упомянутых выше двух зако-
нах, само уложение включает разнообраз-
ные статьи обычного юридического харак-
тера о преступлениях, правонарушениях и 
наказаниях за них в самых разных сферах – 
уголовной, семейно-правовой, администра-
тивной и пр. По мнению Р. Ю. Почекаева, 
исследователя данного Уложения, оно «по 
сравнению с ранним монгольским законо-
дательством (в частности, с “Великой Ясой” 
Чингис-хана, содержание которой известно 
нам исключительно в передаче иностран-
ных авторов) менее жестоко. В отличие от 
законодательства Чингис-хана, предусма-
тривавшего жестокие наказания даже за не 
слишком серьёзные преступления, Уложе-
ние только в отдельных случаях предусма-
тривает смертную казнь, в большинстве же 
случаев наказанием является штраф (ино-
гда сопровождаемый в качестве дополни-
тельного наказания поркой). По-видимому, 
такие существенные изменения в системе 
наказаний связаны с принятием ламаизма – 
что, надо полагать, и обусловило необходи-
мость принятия Алтан-ханом новых законов, 
в соответствии с вновь принятой в Монголии 
системой ценностей» [3, с. 136].

Алтан-хан скончался в 1582 г. [18, 
p. 146], наследником стал его сын Сэнгэ 
Дурэнг (1521–1585), унаследовавший титул 
отца Шуньи-Ван [24, p. 5], который также 
продолжил деятельность отца по распро-
странению буддизма. Правнук Алтан-ха-
на Йондон Джамцо стал IV Далай-ламой 
(1589–1616) [1, p. 18] после кончины Соднам 
Джамцо. Во время исторической встречи на 
Куку-норе Далай-лама объявил Алтан-хана 
ханом-чакравартином, т. е. правителем-по-
кровителем буддизма, и перерожденцем 
Хубилай-хана. В свою очередь Алтан-хан 
пожаловал Соднам Джамцо титул Далай-ла-
мы [18, p. 19]. Эта встреча Далай-ламы и Ал-
тан-хана была знаменательна и для других 
монгольских князей в целях распростране-
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ния буддизма среди северно-монгольских 
князей. Так, на встречу с Далай-ламой при-
был и халхасский Абатай-сайн-хан, кото-
рый принял посвящение в буддизм от Да-
лай-ламы и по возвращении домой в 1586 г. 
построил первый в Халха-Монголии мона-
стырь Эрдэни-дзу [25, p. 66].

Заключение. Предварительное иссле-
дование жизни и деятельности Алтан-хана 
тумэтского позволяет сделать следующие 
выводы: 1) Алтан-хан является одним из 
крупнейших Ханов позднесредневековой 
Монголии; 2) Алтан-хан, благодаря своим 
личным качествам, успешным военным кам-
паниям и установлению мирных торговых и 
даннических отношений с Китаем, доволь-
но быстро поставил себя на видное место и 
стал самым могучим правителем в раздро-
бленной Монголии; 3) благодаря его покрови-

тельству Далай-ламе и буддизму, среди мон-
гольских народов получили распространение 
буддистская культура, письменность и науч-
ные достижения Востока, а буддизм, заме-
нивший господствовавший ранее шаманизм, 
стал мощным стимулом для социального и 
культурного развития монголов; 4) принятие 
буддизма монголами было стимулирующим 
фактором для распространения письменно-
сти и грамотности среди монголов, а также 
рецепции Монголией многовековых культур-
ных достижений более развитых буддийских 
стран; 5) отметим также одно из важных на-
правлений в его государственной деятельно-
сти – законотворчество, которое традицион-
но являлось прерогативой ханов. Составлен-
ное им Уложение – ценный источник по исто-
рии развития монгольского писаного права, 
требующий дальнейшего изучения. 
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В статье представлены результаты полевых и историографических исследований по истории и куль-
туре одного из четырёх наиболее крупных монастырей Монголии – монастыря Зая-гэгэна в Архангай-
ском аймаке, а также краткие историко-биографические данные об основателе монастыря Зая-пандите 
Лувсанпринлэйе. Целью исследования является реконструкция основных этапов формирования мона-
стырского комплекса, выявление места и роли Зая-пандиты в становлении буддизма в Центральной ча-
сти Халхи и описание современного состояния монастыря на основе полевого материала, собранного 
во время краткосрочной экспедиции авторов статьи в монастырь Зая-гэгэна в 2022 г. Установлено, что 
развитию монастыря способствовала личность его основателя Зая-пандиты и его наследие в виде би-
блиотеки с уникальными книгами и ряд высококвалифицированных буддийских учителей. В библиотеке 
монастыря хранились рукописи с уникальными рецептами лекарств, составленными ламами, названия 
и изображения многих растений монгольской флоры высекались на камнях, которые в последующем 
использовались в качестве учебных пособий для студентов медицинского дацана. Зая-пандиту по праву 
можно считать одним из основоположников распространения тибетской медицины в Монголии, он был 
одним из выдающихся учёных своего времени, написавших ряд крупных исторических сочинений. Также 
развитию монастыря Зая-гэгэна способствовало его стратегическое географическое положение на пути 
китайско-монгольско-русской торговли. В ходе исследований использованы историко-биографический, 
хронологический, сравнительный методы, метод историко-топографического анализа объектов монасты-
ря, метод включённого наблюдения. Благодаря использованию данных методов исследования и полу-
ченным сведениям выявлены основные этапы истории монастыря, его современное состояние, а также 
место, роль и перспективы его дальнейшего развития.

Ключевые слова: Монголия, история буддизма, история монастыря Зая-гэгэна, Зая-пандита Лув-
санпринлэй, современное состояние монастыря, буддийские монастыри, мамба-дацаны
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Введение. Самые значительные мо-
настыри Монголии были сосредоточены в 
столице – Их Хурээ, называемой также Да 
Хурээ или Урга, но не менее крупные мона-
стыри располагались и в остальных аймаках 
Халха-Монголии. Одним из четырёх наибо-
лее крупных монастырей Монголии явля-
ется Зая-хурэ, расположенный в Архангай-
ском аймаке, вокруг которого образовался 
город Цэцэрлиг. Он был построен в 1641 г. 
местным аратом Дугаром для ламы по 
имени Сандуй, получившим монастырское 
образование в Тибете и прославившимся 
своими магическими способностями. Этот 
храм и стал основой для дальнейшего ста-
новления и развития монастыря Зая-хурэ. 
Название данный монастырь получил по 
имени хутухты Зая-пандиты Лувсанпринлэя 
(1642–1715), который с начала 1680-х гг. по-
строил несколько новых храмов – Западный 
(летний) и Восточный (зимний) Сэмчены, 
Гунгриг, Дэмчиг. В отличие от Эрдэни-дзу, 
Хөгнө-Тарнийн-хийда и других монастырей, 
эти храмы не были разрушены войсками 
Галдан Бошокту-хана в 1688 г. 

Обзор литературы. Вопросами исто-
рии буддизма в Монголии занимались мно-
гие российские и зарубежные исследовате-
ли. Различные аспекты истории монастыря 
становились объектом как монографических 
исследований, так и отдельных научных ста-
тей, научно-популярных и популярных изда-
ний [1–6; 26]. Изучением истории монастыря 
Зая-гэгэна занимались ведущие западные 
[7; 8], российские [9–11] и монгольские ис-
следователи [12–14]. Среди учёных, де-
тально изучавших биографию Зая-гэгэна, 
следует назвать монгольского востокове-
да Sangseraima Ujeed, автора статьи “The 
Autobiography of Dza-ya Paṇḍita Blo-bzang 
‘phrin-las (1642–1715)” («Автобиография 

Зая-пандиты Лувсанпринлэя»). Достоин-
ством данной работы является подробный 
источниковедческий анализ первичных (ти-
бетских) и вторичных (на старописьменном 
монгольском) биографических источников 
о жизни Зая-гэгэна. Изучению деятельно-
сти Зая-пандиты и истории его монастыря 
посвящён ряд работ монгольских авторов 
Ш. Биры, Д. Бурнэ, Ц. Цэрэндоржа [15–19]. 
Тем не менее в российской науке история 
монастыря и его основателя Зая-гэгэна 
остаётся недостаточно изученной.

Методы исследования. В исследо-
вании использованы основные методы на-
учного познания, такие как анализ, синтез 
и обобщение. Применение историко-био-
графического и хронологического методов 
позволило передать и охарактеризовать 
события в их последовательности. Для 
расширения полученных сведений авторы 
использовали метод историко-топографиче-
ского анализа объектов монастыря и метод 
интервью со священнослужителями храмов 
во время полевой работы.

Результаты исследования и их об-
суждение.

Биография основателя монастыря 
Зая-пандиты. Зая-пандита Лувсанпринлэй 
(1642–1715) – один из выдающихся монголь-
ских буддистских учёных своего времени, ге-
лугпинец, известный во всей Халха-Монго-
лии, Внутренней Монголии, Китае и Тибете, 
которого называют наряду с Ундур-гэгэном 
Занабазаром (1635–1723) и Ламын-гэгэном 
Лувсанданзанжалцаном (1639–1703) «од-
ним из трёх светильников монгольского буд-
дизма». Вместе с Ламын-гэгэном они были 
двумя ближайшими учениками Ундур-гэгэна.

Зая-пандита родился в 1642 г. в местно-
сти Хужирту (территория современного Ар-
хангайского аймака Монголии), в семье мо-

contained manuscripts with unique recipes of medicines compiled by Mongolian lamas; names and images of 
many plants of the Mongolian flora were carved on stones, which were subsequently used as teaching aids for 
students of medical datsans. Zaya Pandita can be rightfully considered as one of the founders of the spread of 
Tibetan medicine in Mongolia; he was one of the outstanding scholars of his time, who wrote a number of im-
portant historical works. Also, the development of the Zaya-gegen monastery was facilitated by its strategic geo-
graphical location on the route of Chinese-Mongolian-Russian trade. During the research historical-biographical, 
chronological, comparative methods, the method of historical-topographic analysis of the monastery objects, and 
the method of participant observation have been used. Due to the use of these research methods and obtained 
information, the main stages of the history of the monastery, its current state, as well as the place, role and pros-
pects for its further development in modern Mongolian society have been identified.

Keywords: Mongolia, Buddhism, Zaya-pandita Luvsanprinlay, monastery of Zaya-gegen, history and cur-
rent state of the monastery, Buddhist monasteries, Mamba-datsans
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наха1. В возрасте пяти лет он принял перво-
начальные обеты мирянина, в 1653 г. встре-
тился с I Джебдзундамбой Занабазаром и 
получил титул Хутухту-нойона. В возрасте 
14 лет он уже прославился в Монголии как 
«Око высшего мира» [12, с. 44–45]. С 1658 г. 
Зая-пандита начал изучать тибетскую меди-
цину, заниматься переводом медицинских 
сочинений с санскрита и тибетского языка. 

В 1660 г. Зая-пандита отправился на 
учение в Тибет, где впервые встретился с 
V Далай-ламой в 1661 г. и принял от него 
монашеские обеты, также встретился с 
IV Панчен-ламой. В 1662 г. он прибыл в мо-
настырь Ташилунпо (кит. 扎什伦布寺)2, кото-
рый позже стал его основным местом учёбы 
и проживания в Тибете. В 1664 г. он отпра-
вился в Уй-Цзан (Центральный Тибет) и по-
лучил полное посвящение от V Далай-ламы 
и монашеское имя Лувсанпринлэй. В пери-
од с 1668 по 1674 г. он много путешество-
вал между монастырями Лхасы, Пхабонгк-
ха, Сэра, Брайбунг, Ташилунпо, Галдан, где 
получил множество учений, наставлений, 
практик, разрешений на получение духов-
ной информации и чтение текстов. После 
19 лет обучения в тибетских монастырях в 
1679 г. Зая-пандита покинул Лхасу, на обрат-
ном пути посетив Внутреннюю Монголию, 
ставку маньчжурского императора.

По возвращении на родину он начал 
активную деятельность по распростране-
нию буддийского учения в Халха-Монголии, 
проповедованию, строительству монасты-
рей и обучению монахов. В 1696 г. был по-
строен монастырь Гудэн3 (часть комплекса 
Зая-хурэ), который впоследствии стал его 
постоянным местом жительства в Хал-
ха-Монголии [13, с. 26]. В 17044 г. Зая-гэгэн 
основал манба-дацан, продолжив начина-
ния Ламын-гэгэна по созданию монгольской 
ветви индо-тибетской медицины в Монголии 
[14, с. 44].

Лувсанпринлэй скончался в 1715 г., 
тело кремировано, прах помещён в ступу 
в западной части Лаврана, отсюда и его 

1  По данным Sangseraima Ujeed, отец Зая-гэгэна 
был бывшим монахом [20, с. 254].

2  Ташилунпо (тиб. bkra shis lhun po) – один из круп-
нейших буддийских монастырей Тибетского автономно-
го района КНР, расположен в городском округе Шигадзе 
в области Цанг Центрального Тибета.   

3  Тиб. sku ldan.
4  В работе Isabele Charleux указана другая дата – 

1844 г. По предположению авторов, манба-дацан впер-
вые был возведён в 1706 г. в Дээд-хурэ, а в 1844 г. – в 
Доод-хурэ.

название Гудэн-сум («Храм Вместилище 
Тела») [8, с. 58]. Зая-пандита был одним 
из выдающихся буддистских учёных своего 
времени, его перу принадлежит целый ряд 
крупных исторических сочинений, житие 
Занабазара и др. На протяжении всей сво-
ей жизни им написано множество работ по 
различным буддистским наукам, таким как 
философия, астрология и медицина [21, 
с. 118; 22, с. 243; 11, с. 215; 23; 24]. Его сум-
бум (собрание сочинений) был издан в Пе-
кине ксилографическим способом в начале 
XIX столетия в шести томах, последние 
четыре тома состоят из тхоб йиг (записей 
полученных учений). Организованные им 
учебные факультеты следовали учебным 
программам монастыря Ташилунпо, а сам 
монастырь руководствовался его прави-
лами и уставом. После того как он внёс в 
них изменения, учитывающие особенно-
сти монгольского образа жизни и кочевого 
быта, им были составлены новые правила 
для проведения служб и хуралов, которыми 
пользовались другие монастыри.

История монастыря. Первые по-
стройки монастыря были возведены в 
1679 г. после возвращения Зая-гэгэна из Ти-
бета – Цогчен-дуган, дацаны Гунриг, Демчиг.

В 1696 г. Лувсанпринлэй основал свою 
резиденцию под названием Лавран, на пер-
вом этаже которого располагалась библио-
тека с монгольскими, тибетскими и китайски-
ми книгами, привезёнными из Тибета. 

Монастырь Зая-гэгэна славился своим 
академическим образованием. В 1733 г. при 
II Зая-гэгэне Лувсангэлэгнамжиле (1717–
1765) началось строительство Чойра-да-
цана, в 1738 г. – храма Авалокитешвары 
(Джанрайсига), в 1739 г. – храмов Чомзом5 
и Ханчин, в 1746 г. – Агпа-дацана. В мона-
стыре были факультеты по изучению тан-
тры, Калачакры и медицины. После курса 
обучения философии, который обычно мог 
длиться и десять, и двадцать лет, монахи 
могли сдавать в монастыре экзамены на по-
лучение духовных степеней гавжа, марам-
ба, зэрэмбэ, аграмба и др. В Доод-хурэ хра-
нились рукописи с уникальной рецептурой 
лекарств, составленных монгольскими ла-
мами; названия и изображения многих рас-
тений монгольской флоры и представите-
лей фауны высекались на камнях, которые 
в последующем использовались в качестве 

5  Не удалось установить и идентифицировать его 
тибетское написание.
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учебных пособий для студентов медицин-
ских дацанов. Академические монастыри, 
ориентированные на высшее образова-
ние, имели финансовую базу в виде земли 
и скота, чтобы быть самодостаточными, 
хотя они совершали меньше ритуалов для 
мирян, чем монастыри, специализировав-
шиеся на обрядовой практике и требах ве-
рующих, приносящих ежедневный доход 
монастырю. Несколько монахов Дээд-хурэ 
и Доод-хурэ, обучавшиеся в других мона-
стырях, имели степени дорамба (IV степень 
обучения, которую можно было получить 
только за пределами Монголии – монголы 
обычно получали эту степень в монастыре 
Лавран в Амдо). Монахи, прошедшие эти 
престижные академические курсы, сфор-
мировали интеллектуальную элиту, кото-
рая представляла небольшую часть мона-
шеского населения монастыря Зая-гэгэна 
[8, с. 67]. 

При III Зая-гэгэне Лувсанджигмеддор-
же (1767–1803) строительство храмов про-
должилось, так, в 1793 г. построен храм 
Занхан, в 1802 г. – Восточный и Западные 
Сэмчин-дуганы. При IV Зая-гэгэне Лувсан-
джигмеднамджиле (1804–1867) был осно-
ван Дуйнхор-дацан в 1829 г., а в 1833 г. – До-
од-хурэ. 

Монастырь Доод-хурэ состоял из мно-
жества храмов, построенных в середи-
не XIX в.: в 1844 г. – Манба-дацан и Мян-
ган-Бурханы-сумэ («Храм тысячи Будд»), в 
1852 г. – Нюннайн-сумэ, в 1853 г. – храм Лха-
мы-сахиусана. В 1850 г. император Сяньфэн 
пожаловал Доод-хурэ название Улзий-ба-
друлагч-сумэ («Монастырь, продлевающий 
благословения / удачу»). В 1887 г. при V Зая- 
гэгэне Лувсанчойдживанчуге (1868–1904) 
была проведена масштабная реставрация 
храмов. Следует отметить, что его святейше-
ство Далай-лама XIII после бегства из Тибета 
в течение двух лет пребывал в монастыре 
Зая-гэгэна, что легло тяжёлым бременем на 
шабинаров монастыря [26, c. 5–6].

В период своего наивысшего расцвета 
монастырь Зая-гэгэна стал одним из самых 
крупных и влиятельных буддистских мона-
стырей Монголии, состоявших из десятка 
разнообразных храмов и монастырских по-
строек, в котором служило более 1 500 лам, 
прикреплённых к восьми учебным факуль-
тетам. В начале 1930-х гг. монастырь был 
почти полностью разрушен, за исключением 
храма Гудэн, двух Сэмчэн храмов и Цог-

чен-дугана, большинство лам подверглись 
жесточайшему преследованию.

Административное устройство. 
Монастырь Зая-гэгэна состоял из двух от-
дельных частей: Дээд-хурэ (Верхний мона-
стырь) и Доод-хурэ (Нижний монастырь), на-
ходящихся на расстоянии около пяти кило-
метров друг от друга и подразделявшихся на 
восемь монастырских аймаков, из которых 
шесть имели свои храмы и проводили свои 
хуралы в Дээд-хурэ, а два – в Доод-хурэ. В 
монастыре в дни великих и годовых хуралов 
собиралось до 4 000 лам и более [8; 24]. 
Доод-хурэ был дополнением к Дээд-хурэ и 
не мог функционировать как самостоятель-
ный монастырь, поскольку в нём не было 
Главного зала собраний (Цокчен-дугана). 
Этот процесс дублирования часто встреча-
ется в крупных монгольских монастырях, в 
большей степени из-за нехватки места для 
проведения многочисленных ритуалов для 
паломников [Там же, с. 64].

Дацаны монастыря имели своих насто-
ятелей и функционировали как отдельные 
экономические субъекты, имели своё казна-
чейство (сан и джас), кухню, склад и админи-
стративные здания или юрты. Содержание 
монастыря, как и самого Зая-гэгэна, обеспе-
чивалось главным образом податями при-
надлежащих гэгэну шабинаров, число ко-
торых достигало до 1 000 юрт (около 5 тыс. 
чел.). В административном отношении они 
приписывались к восьми монастырским ай-
макам и разделялись на восемь частей или 
отоков, которыми управляли дарги и зай-
саны. Высшее же управление шабинаров 
сосредоточивалось в ямуне или в «тамгийн 
газар» под управлением шандзотбы. Ямун 
шабинаров Зая-гэгэна располагался в Дээд-
хурэ [9, с. 417–418].

Основные доходы монастыря поступа-
ли от шабинаров, которые управляли его 
стадами. В первой четверти XX столетия 
во владении монастыря Зая-гэгэна имелось 
более семидесяти тысяч голов крупного и 
мелкого рогатого скота, более шестнадцати 
тысяч шабинаров. Они также сдавали в арен-
ду или возглавляли торговые караваны вер-
блюдов, отправлявшихся четыре раза в год 
от Урги до Улиастая и Кяхты, от Урги до Хух- 
Хото и Калгана (кит. Чжанцзякоу), находяще-
гося на китайско-монгольской границе. Вы-
годное географическое положение монасты-
ря привлекало китайских торговцев, которые 
поселялись неподалеку. В 1890-х гг. насчи-
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тывалось около тридцати китайских мага-
зинов, большинство из которых являлись 
филиалами пекинских фирм. Из Китая при-
езжали не только торговцы, но и плотники, 
столяры, кирпичники и другие ремесленни-
ки. В начале XX в. недалеко от монастыря 
стали селиться и русские купцы.

Архитектура монастыря. Архитек-
тура храмов монастыря Зая-гэгэна смешан-
ная (китайский и тибетский стили), она срав-
нима со стилем крупных монгольских ака-
демических монастырей – Манзушри-хийд 
и Брэвэн-хийд в Халха-Монголии, Бадгар 
Чойлин-сумэ во Внутренней Монголии. Как 
и в других монастырях, учебные храмы по-
строены в современном тибетском стиле, а 
Цогчен-дуган и другие храмы имели крыши 
в китайском стиле, подчёркивавшем их ве-
личие. 

А. М. Позднеев подробно описывает 
монастырь: «Внешний вид хурэня Цзайн-гэ-
гэна чрезвычайно оригинален сравнитель-
но с другими монастырями Халхи. Ар-
хитектура всех главнейших кумирен его 
строго тибетского стиля и, построенные 
в два и три этажа… Старейшими по по-
стройке почитаются: кумирня, именуемая 
Нгакбо-дацан, за нею следует Гушик-да-
цан и третья – Гунрик-дацан. Первые два 
из этих кумирень прямо тибетского стиля, 
а в последней стиль уже смешанный, ти-
бетско-китайский. Главною кумирнею хурэ-
ня является, конечно, Цокчин, обнесённый 
особою оградою и отличающийся своею 
величиною, но построенный из дерева и не 
представляющий в своей архитектуре ни-
чего особенного. По левую сторону цокчи-
на располагается Сандуй-сумэ, опять-таки 
тибетской архитектуры, а по правую – Ла-
бран, или дворец самого хутухты, ныне 
давно уже пустующий. Всех кумирень в Дэ-
ду-хурэ Цзайнь-гэгэна считается до 26, но 
помимо выше исчисленных все остальные 
являются уже беднейшими и незначитель-
ными зданиями, которые едва и возможно 
отличить от обычных построек ламских жи-
лищ… В 1887 г. большая часть хурэнских 
дуганов была поновлена, и теперь они ярко 
блистают на солнце своими позолоченны-
ми принадлежностями и украшениями; во-
обще хурэ Цзайн-гэгэна кажется очень чи-
стенькою и опрятною» [9, с. 416].

На севере, у подножия горы Булган, на 
каменистом фундаменте построен из кир-

пича Гандан-дзу1. Главной святыней этой 
кумирни является Будда-дзу, поставленный 
в центре. Храм сам двухэтажный, пол выст-
лан полированным камнем [8, с. 65].

Общее описание монастыря приведе-
но Г. Цыбиковым: «На юго-западе от крем-
ля находится казна гэгэна, а на западе – 
ямынь шанзодбы. Улицы неправильны, 
характер домов одинаков с Дэдэ-куренем. 
В 300–400 саженях от ламских жилищ на-
ходится балур – китайская слобода. Здесь 
около десятка лавок, и, конечно, не без 
того, чтобы около них сосредоточивались 
монгольские юрты и были бы места, недо-
зволенные, к чести, Заин-гэгэна, в курене. 
Северные горы очень скалисты, по слу-
хам, обильны змеями. По обе стороны от 
Дэдэ-куреня протекают речки. Говорят, что 
здесь наезжает много русских торговцев из 
Улиастая. Шарилы трёх первых гэгэнов на-
ходятся в кумирне на востоке от цокчэн-ду-
гана в золоченых субурганах. В Дэдэ-куре-
не, в Дашидаржэйлин, стоят телеги с возка-
ми гэгэна. Рассказывают, что он имеет жёл-
тую телегу с красными дрогами и колёсами, 
а также зонт и тигровую шкуру» [10, с. 108].

Современное состояние монасты-
ря Зая-гэгэна. В 1930-х гг. монастырский 
комплекс, как и другие буддийские мона-
стыри Монголии, подвергся разрушению, 
а монахи были репрессированы. В насто-
ящее время сохранились храмы Лавран, 
Западный и Восточный Сэмчэн, а с 1989 г. 
они функционируют как музеи (рис. 1, 2). 
Реставрационные работы ведутся с начала 
1990-х гг. В 1997 г. музей был переимено-
ван в Музей Архангайского аймака [7]. За-
падный и Восточный Сэмчэны находятся по 
обе стороны от Лавран-дугана, построены 
в стиле тибетских монастырей, с красоч-
ным внешним оформлением. Лавран-дуган 
представляет собой одно длинное строе-
ние, первый этаж которого выполнен в ти-
бетском стиле, второй этаж – в китайском с 
типичными крышами монастырей периода 
империи Цин. В музее экспонируются лич-
ные вещи Зая-гэгэна, предметы быта, буд-
дийская атрибутика и книги, большая же 
часть богатейшей библиотеки Зая-гэгэна 
Лувсанпринлэя перенесена в библиотеку 
монастыря Гандан в Улан-Баторе. 

 

1  По словам монахов вновь отстроенного мона-
стыря Зая-гэгэна, он был построен в честь Галдан-Бо-
шогту-хана.
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За музеем у подножья величественной 
горы Булган в 2007–2008 гг. был заново от-
строен храм Галдан-дзу, к которому ведёт 
длинная крутая лестница. По обе стороны 
от него стоят ступы. На сегодняшний день 
музей Архангайского аймака и храм Гал-
дан-дзу выполняют функцию туристических 
объектов, нежели религиозных мест, куда 
приезжают большей частью туристы, чем 
паломники-монголы. 

От Цогчен-дугана остался лишь каркас 
и колонны первого этажа, он находится в 
заброшенном состоянии недалеко от дей-
ствующего музея. В 1990 и 2001 гг. по обе 
стороны от Цогчен-дугана были возведены 
ступы в честь репрессированных монахов. К 
западу от него в 1998 г. построен небольшой 
дуган Улзий-бадрулагч-сумэ в виде монголь-
ской юрты, куда перевезены оставшиеся от 
Доод-хурэ камни с высеченными изображе-
ниями растений. На месте, где раньше рас-
полагался Доод-хурэ, построено учебное 
заведение для лам. 

Деятельность предыдущих монахов воз-
обновлена молодым поколением лам, кото-
рыми были начаты службы в храме Тугсба-
ягалант, построенном рядом с музеем Зая- 
гэгэна в 1990-х гг. В настоящее время в этом 
храме служат около 30 лам. Эмчи-ламы мо-
настыря летом занимаются сбором лекар-
ственных растений, тем самым продолжая 
традиции монгольской ветви индо-тибетской 
медицины, заложенные первыми эмчи-ла-
мами. В 2004 г. в Улан-Баторе, недалеко от 
монастыря Гандантегченлин, был открыт его 
филиал – храм Гушиг, в котором насчитыва-

ется свыше 40 лам. Также функционирует 
небольшой манба-дацан, расположенный в 
бизнес-центре столичного города. 

Заключение. Зая-пандита Лувсанприн-
лэй сыграл значимую роль в распростране-
нии буддийской культурной традиции и буд-
дийского образования в Центральной Монго-
лии. В течение 19 лет он обучался в крупней-
ших монастырях Тибета, путешествовал по 
Северному Китаю, Тибету, Монголии, пости-
гая новые знания, собирая бесценные книги 
для монастырской библиотеки. Монастырь 
Зая-гэгэна славился своим академическим 
образованием во многом благодаря высоко 
титулованным, образованным монахам, об-
учавшим молодое поколение на протяжении 
нескольких столетий. На протяжении всей 
своей жизни он написал множество работ 
по разным буддистским наукам, таким как 
философия, астрология и медицина. Зая- 
пандита был одним из крупнейших учёных 
своего времени, написал ряд ценных исто-
рических сочинений, в частности, житие За-
набазара, имеющее большое значение для 
освещения исторических событий того вре-
мени и роли I Джебдзундамба-хутухты, наи-
более влиятельной фигуры в монгольском 
обществе XVII–XVIII вв. 

До 20-х гг. XX в. монастырь Зая-гэгэна 
был религиозным, экономическим и просве-
тительским центром Монголии, во многом 
благодаря своему выгодному стратегиче-
скому географическому положению: он на-
ходился на пути китайско-монгольско-рус-
ской торговли между Ургой, Улиастаем и 
Кяхтой на севере, Хух-Хото и Калганом на 

Рис. 1. Западный Сэмчэн-дуган, 2022 г.

Fig. 1. Western Semchen dugan, 2022

Рис. 2. Лавран-дуган

Fig. 2. Lavran dugan
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юге. Зая-хурэ контролировало большое мо-
настырское хозяйство и было финансово 
независимым благодаря доходам от шаби-
наров и торговли. Следует отметить, что его 
святейшество Далай-лама XIII (1876–1933) 
во время бегства из Тибета (1904–1906) 
скрывался в монастыре Зая-гэгэна. Можно 
предположить, что монастырь Зая-гэгэна по 
значимости был вторым после монастыря 
Их-хурэ, поскольку Джебдзундамба-хутухта 

выбрал для его пребывания именно этот 
монастырь, несмотря на то, что существо-
вали монастыри крупнее и ближе к Урге 
(Дамбадаржа-хийд, Амарбаясгалант-хийд, 
Баруyн-хурэ, Эрдэни-дзу). Сохранившиеся 
храмы и окружающая его территория по сво-
ей культурной и исторической значимости и 
ценности вполне могут быть рекомендованы 
к включению в список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
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В настоящее время актуализируются вопросы, связанные с исследованием гражданской идентич-
ности, общероссийской гражданской идентичности. Однако при этом гражданская идентичность, обще-
российская гражданская идентичность являются недостаточно разработанными сферами научного зна-
ния. Под гражданской идентичностью авторы понимают осознанное отношение личности к определён-
ной общности, которое формируется в процессе её жизнедеятельности в определённом историческом, 
социокультурном пространстве. Гражданская идентичность выступает основой формирования моделей 
поведения человека как субъекта исторического процесса, в которых определяющим становится граж-
данское самосознание. Идентичность рассматривается как социальное явление (онтологический под-
ход); как ценность, детерминирующая взаимосвязь сознания и объективной реальности и определяю-
щая действия личности в исторической обстановке, дающая ей ориентиры действия (аксиологический 
подход). В проведённом исследовании использованы такие методы, как концептуальный синтез, индук-
тивное обобщение, конструирование, системно-структурный анализ и экспертный опрос в форме интер-
вьюирования. С целью изучения роли буддизма в формировании гражданской идентичности проведено 
исследование, в ходе которого определено, что буддийские религиозные институты Забайкальского края 
оказывают непосредственное влияние на формирование российской идентичности. Результаты исследо-
вания подтвердили, что буддизм выступает морально-нравственным ориентиром для граждан, так как в 
этом учении сформулированы главные принципы и правила морали, без этих принципов не представля-
ется возможным существование народов, организация их общественной и повседневной жизни. В статье 
сформулирована значимость буддийских институтов в формировании и поддержке гражданской идентич-
ности, которая исходит из содержания самого буддизма, его постулатов и доктрин.

Ключевые слова: буддизм, буддийские институты, идентичность, гражданская идентичность, наци-
ональная идентичность, религиозная идентичность, общероссийская гражданская идентичность
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Currently, issues related to the study of civic identity, the all-Russian civic identity are being updated. How-
ever, at the same time, civic identity and the all-Russian civic identity are insufficiently developed areas of 
scientific knowledge. Under civic identity, the authors consider the conscious attitude of a person to a certain 
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Введение. Развитие современного 
российского общества в условиях транс-
формации архитектуры глобального ми-
роустройства, проведения специальной 
военной операции в интересах националь-
ной безопасности, появления на этом фоне 
новых социокультурных смыслов и явлений 
актуализирует проблематику формирования 
гражданской идентичности как основы соци-
альной устойчивости многонационального и 
многоконфессионального общества. Циви-
лизационное противостояние сопровождает-
ся не только обострением геополитических 
отношений, введением санкционного режи-
ма странами Европы и США по отношению 
к России. Широкий диапазон приобрели ког-
нитивные, мировоззренческие, гибридные 
войны: широко распространяется СМИ не-
гативная информация о ценностях истории 
России, формируются гуманитарные техно-
логии, влияющие на ценностные ориентиры 
молодёжи, увеличивается количество ин-
формационно-коммуникационных войн [1; 2].

Современный мир характеризуется 
нарушением международных прав относи-
тельно территориальных, социокультурных 
границ, распространением массовой куль-
туры, обесценивающей традиционные цен-
ности устойчивости государств, ростом ми-
грационных потоков, что оказывает негатив-
ное воздействие на состояние гражданской 
идентичности.

Все эти процессы актуализируют про-
блему и необходимость исследования со-
временной природы гражданской идентич-
ности, злободневность построения меж-
национального и межконфессионального 
равновесия и баланса, а также условий их 
формирования. Многие годы этот процесс 

не был объектом системного анализа, про-
гнозирования и управления по всей верти-
кали российского общества.

Для России укрепление гражданской 
идентичности становится одной из важней-
ших ключевых задач. В последние годы на-
мечаются базовые принципы администриро-
вания проблемы, инициированные аппара-
том Президента РФ. В своих выступлениях 
В. В. Путин неоднократно выделял ряд ба-
зовых принципов в понимании природы, а 
также направлений формирования граждан-
ской российской идентичности: гражданская 
идентичность – это неотъемлемый атрибут 
сознательной, исторически сформирован-
ной принадлежности к российскому обще-
ству и государству. Поэтому Президент РФ 
в Указе декларирует, что «…абсолютное 
большинство людей осознают себя, прежде 
всего, гражданами страны, ставят на первое 
место свою принадлежность и причастность 
к российскому обществу, государству, а не 
определённой этнической группе»1.

Более того, гражданская идентичность 
и другие формы идентичности граждан ком-
плементарно и консенсусно интегрируются 
в качество идентичности как целого в лично-
сти россиянина. Поэтому В. В. Путин отме-
чает, что нельзя воспринимать гражданскую 
и этническую идентичность как конкурентов, 
так как именно такой подход способствовал 
разжиганию национальных и религиозных 
конфликтов. Единственным средством фор-
мирования неконфликтной идентичности 

1  Стратегия государственной национальной поли-
тики РФ на период до 2025 г.: утв. Указом Президента 
РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666. – Текст: электрон-
ный // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. – 2012. – 19 дек. – № 1666. – URL: www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 16.11.2023).

community, which is formed in the process of his/her life activity in a certain historical, socio-cultural space. Civic 
identity is the basis for the formation of human behavior models as a subject of the historical process, in which 
civic consciousness becomes decisive. Identity is considered as a social phenomenon (ontological approach); 
as a value that determines the relationship between consciousness and objective reality and determines the ac-
tions of a person in a historical setting, giving her guidelines for action (axiological approach). The research uses 
such methods as conceptual synthesis, inductive generalization, construction, system-structural analysis and 
expert survey in the form of interviews. In order to identify the role of Buddhism in the formation of civic identity, 
we carried out the study determining that Buddhist religious institutions of the Trans-Baikal Territory have a direct 
impact on the formation of Russian identity. The results of the study confirmed that Buddhism acts as a moral 
guideline for citizens, because in this teaching the main principles and rules of morality are formulated, without 
these principles it is not possible for peoples to exist, organize their social and daily life. The article defines the 
importance of Buddhist institutions in the formation and support of civic identity, which comes from the content of 
Buddhism itself, its postulates and doctrines.

Keywords: Buddhism, Buddhist institutions, identity, civic identity, national identity, religious identity, 
all-Russian civic identity
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личности россиянина является укрепление 
и пропаганда общероссийских ценностей 
как духовно-нравственной основы граждан-
ской идентичности [3].

С учётом изложенного в проведённом 
исследовании основой целеполагания стало 
выявление влияния социокультурного, обра-
зовательного, интеллектуального потенциа-
ла буддийских институтов на формирование 
гражданской идентичности населения (на 
примере Забайкальского края) для консоли-
дации граждан РФ.

Обзор литературы. В психологической 
науке категорию «идентичность» впервые ис-
пользовал в своих работах Э. Эриксон, пони-
мая идентичность «как тождественность лич-
ности». Учёный рассматривал идентичность 
как «неизменное, непрерывное состояние 
личности, несмотря на происходящие вокруг 
человека перемены, причём это состояние 
осознаётся и самой личностью, и окружаю-
щими её людьми» [4]. Проблему идентично-
сти обсуждали Ю. Хабермас, Э. Фромм и др. 
[5; 6]. Э. Фромм писал о человеке: «Так же, 
как потребности в соотнесённости, укоренён-
ности и трансценденции, его потребность в 
чувстве идентичности настолько жизненна и 
императивна, что человек не может оставать-
ся психически здоровым, если не находит ка-
кого-то способа её удовлетворения» [6, с. 61].

Затем термин «идентичность» перешёл 
в социологию, получив свою дальнейшую 
разработку в трудах:

– Э. Дюркгейма (структурный функцио-
нализм);

– Дж. Мида, Ч. Кули (символический ин-
теракционизм);

– П. Бергера, Т. Лукмана, А. Шютца (фе-
номенологическая социология).

В социологическом знании понятие 
«идентичность» получило своё осмысле-
ние в работах Э. Дюркгейма. Учёный отож-
дествляет его с понятием «солидарность». 
Социальная солидарность трактуется ис-
следователем как привязанность личности 
к различным общностям. При этом Э. Дюрк-
гейм выделяет два вида солидарности: ме-
ханическую и органическую. Механическая 
солидарность означает полное растворе-
ние индивида в группе, коллективе, полную 
потерю своего «Я». Данная позиция напо-
минает концепцию «плавильного котла», 
согласно которой мигранты должны при-
нять американский образ жизни, полностью 
растворяясь в нём. Органическая солидар-

ность – солидарность, при которой сохра-
няется индивидуальность личности, её «Я», 
её функциональные характеристики. Но при 
этом коллективное сознание сохраняется, 
хотя становится весьма расплывчатым, не-
определённым [7].

П. Бергер и Т. Лукман рассматривают 
идентичность как элемент субъективной ре-
альности. В своей концепции учёные делают 
акцент на закономерности существования 
идентичности как реальности: становление 
идентичности детерминировано социаль-
ными процессами; социальные процессы 
порождены социальной структурой; в то же 
время идентичность способна оказывать 
влияние на социальные структуры [8].

С точки зрения Ч. Кули, формирование 
идентичности личности происходит в про-
цессе межличностного взаимодействия. Со-
держание идентичности представляет собой 
субъективные представления людей друг о 
друге. Учёный считает, что идентичность как 
субъективное образование есть совокуп-
ность различных представлений личности: 
восприятие меня другими; их реакция на 
мой образ; чувства гордости или стыда, воз-
никающие на основе этого восприятия [9]. 
По мнению Ч. Кули, идентичность находит 
своё отражение в «Зеркальном Я».

Э. Гидденс трактует идентичность с точ-
ки зрения её формирования, связывая этот 
процесс с деятельностью социальных ин-
ститутов, а также определяет идентичность 
личности как условия поддержания порядка 
в обществе.

К. Ясперс рассматривает идентичность 
наряду с другими как один из признаков со-
знания «Я». «Первый признак – это осоз-
нание самого себя как активного существа, 
второй – осознание собственного един-
ства – я всегда и везде один, третий – осоз-
нание своей личной идентичности – я всегда 
и везде один и тот же, четвёртый – осозна-
ние своего отличия от других» [10].

В современных зарубежных исследо-
ваниях актуализируется вопрос влияния 
информационных технологий и массмедиа 
на идентичность, появляется идея развития 
«множественной идентичности», в основе 
которой – предположение о том, что иден-
тичность имеет свойство меняться, а также 
формироваться вновь в силу влияния СМИ 
и социальных сетей [11; 12].

Широкое определение гражданской 
идентичности дано А. Г. Асмоловым, рас-
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сматривающим данное образование на двух 
уровнях: личностном, как осознание лично-
стью своей принадлежности к государству; 
социальном, как феномен надиндивидуаль-
ного сознания, один из субъективных при-
знаков общности [13].

В отечественной литературе вопросам 
идентичности также посвящены работы 
В. А. Тишкова, в которых он отождествляет 
гражданскую идентичность с патриотизмом 
и знаниями о своей стране [14]. Похожую 
точку зрения разделяют О. А. Коряковцева и 
Т. В. Бугайчук, которые рассматривают граж-
данскую идентичность как осознанный про-
цесс соотнесённости или тождественности 
человека с определённой государственной 
общностью в конкретном социально-поли-
тическом контексте [15; 16]. В современных 
исследованиях М. А. Юшина, И. И. Горло-
вой, А. Л. Зорина гражданская идентичность 
анализируется в контексте тождественности 
личности статусу гражданина, определяется 
как оценка своего гражданского состояния, 
готовность и способность выполнять сопря-
жённые с наличием гражданства обязанно-
сти, пользоваться правами, принимать ак-
тивное участие в жизни государства [17; 18].

Нам представляется, что гражданская 
идентичность есть осознанное отношение 
личности к определённой общности, кото-
рое формируется в процессе её жизнедея-
тельности в определённом историческом, 
социокультурном пространстве. Граждан-
ская идентичность выступает основой фор-
мирования моделей поведения человека 
как субъекта исторического процесса, в 
котором определяющим становится граж-
данское самосознание. Особое внимание в 
трудах исследователей уделяется вопросам 
соотношения гражданской идентичности и 
патриотизма, отмечается высокая роль па-
триотического воспитания в формировании 
гражданина [19; 20].

Одной из проблем, активно обсуждае-
мых учёными в аспекте гражданской иден-
тичности, является проблема её соотно-
шения с другими видами идентичности. В 
частности, ряд исследователей считает, что 
национальная, религиозная и гражданская 
идентичность являются видами идентич-
ности социальной. По их мнению, любая 
идентичность социальна по своему содер-
жанию, происхождению и функционирова-
нию. «Идентичность социальна по своей 
природе, поскольку формируется в резуль-

тате взаимодействия индивида с другими 
людьми и усвоения ими выработанного в 
процессе социального взаимодействия язы-
ка» [21; 22]. С точки зрения Э. Эриксона, ре-
лигиозная идентичность является основой 
формирования идентичности гражданской.

В условиях современной реальности, 
многие исследователи, политические и госу-
дарственные деятели обращают внимание 
на актуальность формирования гражданской 
идентичности как условия, обеспечивающе-
го стабильность и устойчивость российско-
го государства в силу его многонациональ-
ности. Они рассматривают гражданскую, 
религиозную, национальную идентичность 
как конкурирующие друг с другом. Другая 
группа исследователей, напротив, обраща-
ет внимание на их взаимообусловленность, 
взаимосвязь [23]. Л. М. Дробижева пишет о 
их совмещённости, причём «….как в пози-
тивной части, когда становятся ресурсом 
активной позиции в жизни и деятельностных 
установках, так и в негативной, когда подпи-
тывают враждебность к окружающему миру 
и поиски врага» [24].

Методология и методы исследова-
ния. В рамках философского подхода к ис-
следованию идентичности акцент сделан на 
ценностях, традициях как ориентирах вклю-
чения личности в определённые общности. 
В социологическом подходе идентичность 
рассматривается с точки зрения технологий 
её эволюции как на личностном, так и на го-
сударственном уровнях. В проведённом ис-
следовании использованы следующие ме-
тоды: концептуальный синтез, индуктивное 
обобщение, конструирование, анализ науч-
ной литературы, системно-структурный ана-
лиз, сравнение, экспертный опрос в форме 
интервьюирования. В рамках выделенной 
проблематики обозначены три аспекта ис-
следования:

1) гражданская идентичность как фено-
мен социальной реальности и восприятие 
его экспертами;

2) роль буддийских институтов в фор-
мировании гражданской идентичности как 
фактора, определяющего положение стра-
ны, взаимоотношения между населением 
страны;

3) социальные практики буддизма.
С целью изучения роли буддизма в 

формировании гражданской идентичности 
в рамках гранта Фонда поддержки буддист-
ского образования и исследований было 
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проведено социологическое исследование 
«Оценка влияния буддийских институтов на 
формирование гражданской идентичности 
населения Забайкальского края» методом 
экспертного опроса в форме интервью. Ис-
пользование данного метода позволило дать 
оценку мнений экспертов о социокультурном, 
интеллектуальном, политическим потенциале 
буддизма в формировании гражданина, ме-
ханизмах решения данной проблемы. Отбор 
экспертов осуществлялся методом «снежного 
кома» или цепной и сетевой выборки.

В экспертном опросе приняли участие:
– представители буддийского духовен-

ства;
– буддийских некоммерческих органи-

заций;
– работники, принимающие активное 

участие в формировании гражданской иден-
тичности населения (учёные, преподавате-
ли школ, вузов, академии, политики, обще-
ственные деятели).

Результаты исследования и их об-
суждение. В условиях постоянных каче-
ственных преобразований социальной дей-
ствительности, субъектов исторического 
процесса, социальных институтов, выполня-
ющих различные функции, возникают про-
блемы, требующие пристального внимания 
государственных структур и научного ана-
лиза учёных. Одной из таких проблем стал 
феномен гражданской идентичности, фор-
мирующейся в ином содержании под влия-
нием новых коммуникаций, трансформации, 
новых мировоззренческих установок, нового 
восприятия мира, новых форм «вписыва-
ния» личности в социум через участие в раз-
личных формах жизнедеятельности. 

Актуальность исследования граждан-
ской идентичности объективно обусловле-
на, по мнению В. А. Ядова, следующими 
факторами. Во-первых, анализ процессов 
становления гражданской идентичности 
позволяет получить информацию о субъек-
тах, их действиях. Во-вторых, идентичность 
детерминирует поведение как социальных 
кластеров, в целом, так и отдельных инди-
видов, что открывает возможности для со-
ставления прогнозов их поведения в той или 
иной ситуации. В-третьих, идентичность яв-
ляется основой формирования и выработки 
ценностей, традиций, совокупности норм 
и правил поведения, в связи с чем именно 
идентичность становится механизмом фор-
мирования гражданского общества [25].

Понимание экспертами гражданской 
идентичности. Оценка механизмов форми-
рования гражданской идентичности.

По мнению большинства экспертов, 
быть россиянином значит:

– любить Родину – Россию (83,3 %);
– по-доброму относиться к народам, на-

селяющим РФ (59,9 %);
– жить в России, любить свою страну, 

изучать её историю и культуру (53,3 %);
– быть нужным и полезным своей стра-

не (23,3 %);
– родиться, жить и работать в своей 

стране, уметь общаться на русском языке 
(16,65 %); 

– иметь паспорт России (10 %). 
Среди ответов следует также выделить 

более содержательные: 
– «быть россиянином – это значит лю-

бить свою страну, изучать её историю и 
культуру. Ведь нельзя стать настоящим па-
триотом, не узнав всё о прошлом России, 
не оценив героических моментов, которых 
было так много в жизни нашего народа. Для 
меня любовь к Родине связана с уважением 
к ней. Поэтому я считаю, что настоящий рос-
сиянин заботится о своей стране и её приро-
де, не мусорит и не наносит вреда природе. 
Ведь только в этом случае мы все сможем 
наслаждаться красотами своей Родины»;

– «быть россиянином для меня означа-
ет знать и уважать историю своей страны, 
иметь устойчивую этническую и культурную 
принадлежность».

Большая часть экспертов считает, что 
быть россиянином – значит любить свою ро-
дину, быть патриотом, знать историю стра-
ны, гордиться ею, уважать и хранить русский 
язык как средство межкультурного общения. 
Другая часть участников исследования свя-
зывает свою принадлежность к россиянину 
на основе формальных признаков: терри-
тория проживания, рождения, наличие рос-
сийского паспорта. Возможно, в данном слу-
чае территория отождествляется со страной 
проживания.

Основные ответы участников иссле-
дования на вопрос о понимании сущности 
гражданской идентичности представлены 
следующим образом:

– представления личности о принад-
лежности к государственному образованию, 
структурам гражданского общества, их оцен-
ка индивидом, право его выбора: оставаться 
в их составе или покинуть;
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– активная жизненная позиции в плане 
того, что затрагивает непосредственно по-
вседневную жизнь россиян;

‒ отождествление человека с россий-
ской нацией (народом);

‒ включённость человека в обществен-
ную, культурную жизнь страны, осознание 
себя россиянином; 

‒ умение делать полезное и доброе, что 
поможет другим людям;

‒ ощущение принадлежности к общно-
сти граждан и действие как коллективного 
субъекта;

‒ любовь к месту, где ты родился; 
‒ индивидуальное чувство принадлеж-

ности к общности граждан конкретного го-
сударства, позволяющее гражданской общ-
ности действовать в качестве коллективного 
субъекта;

‒ ощущение причастности к прошлому, 
настоящему и будущему российской нации;

‒ выполнение гражданских обязанно-
стей, реализация гражданских прав, стрем-
ление принести пользу своей стране;

‒ это культура, национальность, язык, 
социум, религия твоей страны;

‒ понимание, что ты гражданин своей 
страны;

‒ осознание сопричастности к месту 
рождения моего народа.

Экспертами выделены различные ин-
дентификационные признаки гражданской 
идентичности: готовность действовать во 
имя родины, принадлежность к стране, её 
истории и культуре, активная жизненная по-
зиция, ответственность за будущее России, 
выполнение гражданских обязанностей, 
общность с народом. Результаты исследо-
вания рефлексируют различное понимание 
гражданской идентичности. Эта позиция 
подтверждается и результатами других эм-
пирических исследований, исследованиями 
российских и зарубежных учёных. Подроб-
ный обзор позиций учёных в исследовании 
гражданской российской идентичности осу-
ществлён Л. М. Дробижевой [26].

Определяя соотношение гражданской, 
национальной и религиозной принадлеж-
ности человека к определённой группе, экс-
перты отмечают, что гражданская, нацио-
нальная и религиозная принадлежность су-
ществуют независимо друг от друга (43,2 %). 
Отметим, что 28,4 % экспертов придержива-
ются точки зрения, что национальная и ре-
лигиозная идентичность являются основой 

формирования гражданской идентичности; 
28,4 % участников исследования рассматри-
вают роль религии как системообразующего 
фактора формирования гражданской иден-
тичности.

Наиболее популярные ответы о меха-
низмах формирования гражданской иден-
тичности таковы:

– воспитание национального и граждан-
ского достоинства (30,0 %);

– соблюдение нравственности, терпи-
мости, традиций (26,7 %);

– национальные традиции и культура 
(23,3 %);

– сохранение языка, культуры, традици-
онных ценностей (10,0 %).

Анализируя мнения экспертов, можно 
выделить следующие направления форми-
рования российской гражданской идентич-
ности:

−	духовно-нравственное воспитание;
−	обращение к национальным традици-

ям, истории, культуре российского народа;
−	развитие самосознания граждан;
−	изучение символов российского госу-

дарства (герб, флаг, гимн), героев;
−	развитие исторической памяти, чув-

ства гордости и сопричастности к событиям 
исторического прошлого и настоящего;

−	правовое, гражданское воспитание;
−	развитие самосознания гражданской 

общности.
В то же время ни один эксперт не на-

звал такой значимый социальный институт, 
как семья. Именно в семье закладываются 
нормы и правила поведения, формируются 
ценности, которые становятся ориентирами 
поведения в окружающем её пространстве.

Незначительное количество экспертов 
назвали такой механизм, как образование, 
хотя именно в этой сфере наряду с семьёй 
закладываются основы понимания граждан-
ской идентичности, отношение к ней [27]. В 
концепции психологического развития лич-
ности Л. И. Божович [28] ребёнок рассма-
тривается как целостная структура, которая 
формируется под воздействием внешних 
условий, становясь по мере вписывания 
в социальное пространство независимой 
к внешним условиям, устойчивой к влия-
нию извне. Личность становится способной 
управлять своей жизненной траекторией, 
изменить, преобразовывать среду. Все эти 
моменты ещё раз обращают внимание на 
значимость образовательных учреждений, 
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некоммерческих объединений в формиро-
вании российской гражданской идентично-
сти [29].

Формирование общероссийской граж-
данской идентичности должно обеспечить 
стабильность, суверенитет, целостность 
России. Исследование данной проблемати-
ки осуществляется в научном знании в двух 
направлениях:

1) разработка представителями разных 
областей научного знания концепций, тео-
рий;

2) проведение большого количества 
прикладных эмпирических исследований, 
позволяющих дать оценку мнениям населе-
ния, разработать прогнозы будущего стра-
ны, используя такой индикатор, как россий-
ская гражданская идентичность. 

Современная научная литература не 
даёт однозначного понимания российской 
гражданской идентичности. Так, В. А. Тиш-
ков отмечает, что «среди множества идей 
и проектов по поводу того, что есть Россия, 
наиболее актуальной и адекватной является 
стратегия утверждения российской идентич-
ности среди граждан страны, прежде всего, 
в форме воспитания патриотизма, обрете-
ния знания о стране, её истории и культуре 
(выделено нами). В этом и состоит исходная 
предпосылка формирования российской на-
ции» [30]. Л. М. Дробижева считает, что об-
щероссийская идентичность – это широкое 
понятие, которое включает «…государствен-
ную, гражданскую составляющую, истори-
ко-культурную, опирается на историческую 
память народа и представления об общих 
элементах в культуре и ценностях» [31]. В 
Стратегии государственной национальной 
политики до 2025 г. подчёркивается: «об-
щероссийская гражданская идентичность 
основана на сохранении русской культурной 
доминанты… современное российское об-
щество объединяет единый культурный код, 
который основан на сохранении и развитии 
русской культуры и языка, исторического и 
культурного наследия всех народов Рос-
сийской Федерации… интегрирование их 
лучших достижений в единую российскую 
культуру»1.

Ответы на вопросы интервью показы-
вают, что эксперты идентифицируют себя с 

1  О Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года: 
Указ Президента РФ. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=102161949 (дата обращения: 
19.11.2023). – Текст: электронный.

Россией, городом, краем и др. Эта иденти-
фикация означает: 

– осознание своей принадлежности к 
общности российский народ;

– принятие ценностей и традиций рос-
сиян, её языка, культуры;

– знание истории российского государ-
ства;

– выполнение своих обязательств пе-
ред государством, страной, народом;

– переживание значимых для страны со-
бытий, сопричастность к ним, участие в них;

– сопереживание за судьбу народа.
В. А. Тишков считает, что наш народ 

объединяют в общность общий язык, ценно-
сти, песни, праздники, переживания за побе-
ды и драмы своей страны [32]. 

Рассматривая факторы, детерминиру-
ющие становление и эволюцию идентично-
сти, учёными выделяются как объективные, 
так и субъективные. Среди факторов значи-
тельна роль религии, которую можно отне-
сти как к объективным, так и субъективным 
факторам в зависимости от выполняемых 
её функциональных особенностей:

– составная часть российской граждан-
ской идентичности;

– социокультурный, исторический ре-
сурс российской гражданской идентичности;

– способ проявления российской граж-
данской идентичности;

– необходимое условие формирования 
российской гражданской идентичности.

В данном исследовании роль религии 
в формировании российской гражданской 
идентичности рассмотрена на примере буд-
дийских институтов. Буддизм – одна из ста-
рейших мировых религий, которую испове-
дуют более 500 млн буддистов, что состав-
ляет 7 % мирового населения. Подавляю-
щее большинство проживает в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. В России к буддистам 
относят себя около 1 % населения страны, 
как следует из опроса ВЦИОМа, проведён-
ного в 2021 г. По оценкам Буддийской ас-
социации России, их от 1,5 млн до 2 млн. 
В основном люди, исповедующие буддизм, 
населяют Бурятию, Туву и Калмыкию2.

При оценке роли, значимости буддиз-
ма в становлении российской гражданской 

2  Через буддизм Россия заявляет миру о готовно-
сти к диалогу. – URL: https://www.vedomosti.ru/society/
articles/2023/08/18/990741-cherez-buddizm-rossiya-
zayavlyaet-miru-o-gotovnosti-k-dialogu?ysclid=lpe0mxv
49q432926682 (дата обращения: 17.11.2023). – Текст: 
электронный.
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идентичности нами использована концеп-
ция Г. Олпорта. Согласно её положением, 
буддизм можно считать зрелой религией, 
это «целостная, всеобъемлющая и структу-
рированная жизненная философия лично-
сти, интегрирующая как когницию (картина 
мира), так и мотивацию (моральное прило-
жение, иерархизация мотивов), она даёт 
цель в жизни и систему ценностей» [33].

Роль буддизма в формировании граж-
данской идентичности. Большая часть 
экспертов (70,0 %) отводят буддизму значи-
тельную роль в формировании гражданской 
идентичности, выделяя такие его функции в 
данном процессе, как:

‒ фактор интеграции сообщества;
‒ способ социализации;
‒ механизм передачи социокультурного 

опыта, ценностей и норм;
‒ ресурс обеспечения культурно-исто-

рической преемственности.
56,7 % экспертов придерживаются мне-

ния, что буддизм, как одна основ российской 
государственности, способен обеспечить 
стабильность, устойчивость российского 
общества, сохранить систему ценностей, 
выполнить функцию поддержки, защиты. 
28,4 % рассматривают буддизм как ресурс, 
источник формирования новой российской 
гражданской идентичности.

Таким образом, участники исследова-
ния в своих ответах обращают внимание 
на значимость буддийских институтов в 
формировании российской гражданской 
идентичности, называя её новой в услови-
ях современности, переживающей период 
трансформацией, наполненной различного 
рода рисками, вызовами, становлением но-
вого поколения молодёжи, превращением 
человеческого ресурса в решающий фактор 
общественного развития.

Значимость буддийских институтов в 
формировании и поддержке гражданской 
идентичности исходит из содержания са-
мого буддизма, его постулатов и доктрин. 
Определяя роль буддизма в современном 
мире, в жизни отдельной личности, А. Дхар-
мапала обращал внимание на гносеологи-
ческий потенциал, позволяющий стать этой 
религии философией, нравственным ориен-
тиром, формой познания мира, помочь лю-
дям обрести своё Я, создать свою картину 
мира. А. Дхармапала писал, что буддизм – 
реалистическая доктрина, свободная от 
сверхъестественного, лишённая всех ан-

тропоморфных концепций. Он отмечал, что 
буддизм «свободен от теологии, служителей 
культа, ритуалов, церемоний, догм, рая, ада 
и прочих теологических примет» [34]. В буд-
дийском катехизисе указывалось: «Из всех 
религий он один учит наивысшему благу без 
бога, продолжению бытия без души, бла-
женству без неба, святости без Спасителя, 
искуплению одними собственными силами, 
без обрядов, молитв и покаяния, без посред-
ства святых и духовенства; он учит, наконец, 
совершенству, осуществимому уже в земной 
жизни… Слово религия неприменимо к буд-
дизму; он не религия, а нравственная фило-
софия» [35].

Результаты исследования показывают 
разнообразие точек зрения, рефлексирую-
щих многозначность самого буддизма, его 
реальное положение и значимость в реше-
нии многих проблем, как личностного содер-
жания, так и общественных.

Полученные мнения экспертов можно 
разделить на две группы:

– первая группа – обращает внимание 
непосредственно на саму деятельность буд-
дийских институтов в плане формирования 
гражданской идентичности (сохранение 
конфессионально-государственных отноше-
ний, реализация этических норм, воспита-
ние и др.);

– вторая группа – выделение идей, 
ценностей, традиций буддизма, которые 
позволяют использовать данную религию в 
формировании гражданской идентичности 
в российском государстве, в силу их созвуч-
ности содержанию данного понятия. Среди 
идей, ценностей названы такие как: идея 
ненасилия, толерантность, миротворчество, 
созидательное начало, отвержение любых 
форм насилия, религиозная, этнокультур-
ная, расовая, социальная, гендерная то-
лерантность, миротворчество, неприятие 
любых форм деспотизма и др. Достаточно 
большой объём выделенных идей, ценно-
стей свидетельствует о глубоком знании 
экспертами данной религии.

Ценности буддизма носят социальный 
характер, они формируют жизненную стра-
тегию личности, касаются как повседневной 
жизни человека, так и социального про-
странства, в котором пребывает сам чело-
век, его взаимоотношений с социальными 
кластерами, социальными институтами [36].

Эксперты считают, что буддизм можно 
рассматривать как морально-нравствен-
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ный ориентир формирования гражданской 
идентичности. Данная позиция может быть 
обусловлена содержанием буддистской кон-
цепции как гуманной, направленной на че-
ловека, помогающей ему адаптироваться во 
внешнем мире. Это момент очень значимым 
сегодня. В мире цифровизации, четвёртой 
промышленной революции, делающей упор 
на технологизм социальной действительно-
сти и самого человека, личность находит-
ся в состоянии постоянного выбора своей 
идентичности, формирования отношений с 
другими субъектами исторического процес-
са, изменения ценностных ориентаций, де-
терминирующих процесс становления граж-
данской идентичности.

Говоря о буддизме как морально-нрав-
ственном ориентире формирования иден-
тичности, А. Маслов подчёркивает: «Буд-
дизм в России возник столетия назад и стал 
частью российской гражданской идентично-
сти, морально-нравственным ориентиром 
сотен тысяч людей»1.

В то же время эксперты отмечают и про-
блемы, оказывающие отрицательное влия-
ние на буддизм как морально-нравственный 
ориентир формирования гражданской иден-
тичности: ориентация буддистов Бурятии, 
Калмыкии, Тувы на образец воспроизведе-
ния социорелигиозных институтов тибетско-
го буддизма. С учётом полученных резуль-
татов исследования следует обратить вни-
мание на мнения учёных, которые считают, 
что в данном вопросе есть определённые 
нюансы. Так, Е. А. Островская указывает, 
что ориентация буддистов Бурятии, Кал-
мыкии, Тувы на образец воспроизведения 
социально-религиозных институтов тибет-
ского буддизма приводит к расщеплению 
гражданской идентичности, будучи гражда-
нами РФ, они являются частью той модели 
буддийского общества, которая существует 
вне территории и индифферентна к граж-
данской идентичности [37].

Очень важно, что государство оказы-
вает поддержку буддийским общинам и ис-
следованиям, придаёт импульс их росту. 
И сегодня всё больше людей открывают в 
буддизме важнейшие основы нравственного 
совершенства, саморегулирования, формы 
преодоления насилия и соблюдения ахимсы 

1  Интервью директора Института стран Азии и 
Африки МГУ А. А. Маслова на Международном буддий-
ском форуме в Бурятии. – URL: https://buddhismofrussia.
ru/news/868/?ysclid=lpoze0dpf7672954000 (дата обра-
щения 18.11.2023). – Текст: электронный.

и сострадания, гармоничного общения меж-
ду людьми2.

Следующий вопрос касался оценки 
экспертами значимости идей буддизма для 
гражданской идентичности. Эксперты назва-
ли идеи буддизма, значимые для формиро-
вания гражданской идентичности, которые 
могут быть использованы в практической 
деятельности. В высказываниях экспер-
тов упор сделан на значимость личности в 
буддизме как объекта и субъекта процесса 
формирования гражданской идентичности; 
личностное восприятие идей буддизма. В 
мыслях участников исследования сформи-
ровался подход к оценке ценностей буддиз-
ма через анализ личностного к ним отноше-
ния, а затем их рефлексия на гражданскую 
идентичность. Осознание личностью граж-
данской идентичности позволяет ей активно 
воспринимать окружающий мир, чувство-
вать свою тождественность с различными 
общностями, самим государством.

Буддизм на протяжении всей своей 
истории не только является религией, но и 
выполняет многие социальные функции – 
функции служения, поддержки, помощи, 
объединения, социального воспроизводства 
своих идей в социальной практике.

Заключение. В современной научной 
литературе формируется новое содержание 
гражданской идентичности, что обусловлено 
влиянием новых коммуникаций, трансфор-
мации мировоззренческих установок, ино-
го восприятия мира, инновационных форм 
«вписывания» личности в социум через уча-
стие в различных формах жизнедеятельно-
сти. В этих условиях особое значение имеет 
дальнейшее исследование представлений о 
сущности гражданской идентичности и воз-
можностях её формирования буддийскими 
институтами, непосредственно участвующи-
ми в процессе развития гражданского обще-
ства в России.

Роль буддизма как ориентира и как ре-
зультата формирования гражданской иден-
тичности определена его научным, фило-
софским, этическим содержанием, позво-
ляющим личности определить своё место 
в социуме как гражданина страны, любить 
родину, служить ей. Буддизм помогает 
личности понять значимость гражданской 
идентичности для неё самой [38]. В иссле-

2  Глава Бурятии Алексей Цыденов сделает Улан- 
Удэ площадкой мирового диалога о развитии буддиз-
ма. – URL: https://dzen.ru/a/ZIvPQYXDZU5VDkEu (дата 
обращения 17.11.2023). – Текст: электронный.
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довании определены различные критерии, 
позволяющие говорить о буддизме как 
нравственном ориентире в формировании 
идентичности: моральные принципы и нор-
мы, возможность медитации, размышления, 
позитивное поведение, ориентированное на 
счастье, свобода приобщения личности к 
буддизму.

Гражданская идентичность и иные фор-
мы идентичности граждан комплементарно 
и консенсусно интегрируются в качество 

идентичности как целого в личности росси-
янина. Поэтому нельзя воспринимать граж-
данскую и этническую идентичность как 
конкурентов, так как именно такой подход 
способствовал разжиганию национальных 
и религиозных конфликтов. Единственным 
средством формирования неконфликтной 
идентичности личности россиянина явля-
ется укрепление и пропаганда общероссий-
ских ценностей как духовно-нравственной 
основы гражданской идентичности.
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В данной статье представлены результаты исследования, посвящённого особенностям социокуль-
турного проектирования этнокультурной деятельности с целью сохранения культурного наследия и актуа-
лизации традиционных ценностей в Агинском Бурятском округе. С конца ХХ столетия в округе начинаются 
процессы возрождения этнической культуры, развиваются социальные практики, инициаторами которых 
являются неформальные социальные группы. В связи с этим возникает необходимость анализа ценност-
ного ядра культуры бурят, которое актуализируется в данных социальных практиках. Для проведения 
исследования использованы методы включённого наблюдения, контент-анализа реализующихся соци-
альных практик, анализа научной литературы по теме социокультурного проектирования и ценностей 
культуры бурят. Материалом исследования послужили социальные практики, реализуемые в Агинском 
Бурятском округе. В результате выявлено, что в Агинском Бурятском округе субъектами, инициирующими 
инновационные социальные практики, направленные на актуализацию и возрождение культурного ядра 
народа, являются родовые общины и социальные группы ровесников. На основе этих практик, возникших 
в народной среде, создаются и реализуются социальные проекты органов власти и учреждений социаль-
ной сферы, культуры, образования. Таким образом соблюдается принцип «критического порога модифи-
кации», благодаря которому объектом социокультурного проектирования становятся ценности, составля-
ющие актуальное ядро культуры. Социокультурное проектирование на современном этапе актуализирует 
ценности родного языка, преемственности семейно-родовой общины, любви к родной земле, укрепления 
дружеских связей с земляками и ровесниками в ходе реализации социально значимых практик.

Ключевые слова: социокультурное проектирование, социальная практика, ценности, ценностное 
ядро, традиционные ценности, семейно-родовые общины бурят, ровесники в бурятской культуре
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ducted using methods of participant observation, content analysis of implemented social practices, as well as 
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implemented in the Aginsky Buryat Okrug are considered. The study revealed that in the Aginsky Buryat Okrug, 
the subjects initiating innovative social practices aimed at updating and reviving the cultural core of the people 
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and education. Thus, the principle of the “critical threshold of modification” observed, thanks to which the values 
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Введение. Агинский Бурятский округ 
с 2008 г. входит в состав Забайкальского 
края как административно-территориаль-
ная единица с особым статусом, в котором 
Федеральным конституционным законом 
от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ «Об образова-
нии в составе Российской Федерации но-
вого субъекта Российской Федерации в ре-
зультате объединения Читинской области и 
Агинского Бурятского автономного округа» 
гарантировано сохранение и развитие бу-
рятского языка и культуры. За прошедшие 
годы в округе наблюдается возрождение 
движения по развитию этнической культуры 
в виде социальных практик, инициируемых 
неформальными социальными группами. 
Актуальным становится исследование дан-
ных практик в ценностном аспекте.

Методология и методы исследова-
ния. Исследование проведено c помощью 
методов включённого наблюдения, кон-
тент-анализа реализующихся социокультур-
ных проектов, анализа научной литературы 
по ценностям культуры бурят, социальным 
практикам и социокультурному проектиро-
ванию.

Теоретической основой изучения цен-
ностного ядра стали исследования, кото-
рые провели М. Рокич [1], С. Шварц и М. Рос 
[2; 3], Р. Фишер [4], а также исследования 
ценностей культуры бурят Д. Д. Амоголо-
новой, И. Э. Елаевой, Т. Д. Скрынниковой 
[5], В. С. Дырхеевой [6], Д. Д. Цынгуевой 
[7], Н. Н. Крадина и А. Г. Янкова [8]. Все ав-
торы отмечают сохранение в ценностном 
ядре культуры бурят концептов целостно-
сти, срединности и устойчивости. Изучение 
социокультурного проектирования прове-
дено с опорой на результаты исследований 
А. П. Маркова, Г. М. Бирженюка, описавших 
методологические основы социокультурного 
проектирования применительно к россий-
ской реальности1.

Результаты исследования. В рамках 
данной работы важны принципы социокуль-
турного проектирования, среди которых 
учёные выделяют принцип «критического 
порога модификации», предполагающий 
большую степень самостоятельности субъ-
екта социокультурного проектирования и 
меньшую степень административного вме-
шательства. По мнению исследователей, в 
современных условиях этот принцип «позво-

1  Марков А. П., Бирженюк Г. М. Основы социокуль-
турного проектирования: учеб. пособие. – СПб.: С.-Пе-
терб. гуманит. ун-т профсоюзов, 1998. – 364 с.

лит в наибольшей степени воспроизвести 
энергию саморазвития культуры, поставить 
в рамки возможности административного и 
некомпетентного вторжения в культурную 
жизнь» [9, с. 232]. Важно принять во внима-
ние, что в современных условиях информа-
ционной войны возрастает роль культуры, 
именно поэтому важно понимание ценност-
ного ядра культуры, которое является объ-
ектом социальных практик.

Исследователи бурятской культуры вы-
явили ключевые ценности, составляющие 
ценностное ядро культуры: смысл бытия 
человека, отношение к Родине, природе, 
человеку, старшим, женщине, семье, огню, 
детям, родственным связям, красоте, трудо-
вой деятельности, идеальному человеку и 
его характерным чертам [10–12]. Для совре-
менников среди названных ценностей глав-
ными остаются любовь к Родине, почитание 
старших, семейные связи и родовая память, 
здоровье, настоящая дружба, верность, ин-
теллект, смысл жизни, внутренняя гармония 
[13]. При анализе детских сочинений, посту-
пивших на проведённый в январе-феврале 
2024 г. конкурс сочинений «Наши семейные 
традиции», выявлено понимание современ-
ными школьниками основных ценностей. 
Так, любовь к Родине включает ценностное 
отношение к природе, которое проявляется 
в бытовых правилах. Также любовь к Роди-
не выражается в ценностном отношении к 
малой родине, школе и школьным друзьям. 
Почитание старших выражается в уважении 
к старшим по возрасту, их опыту и мудрости, 
является неотъемлемой частью бурятской 
культуры и помогает поддерживать социаль-
ную гармонию и укреплять семейные связи. 
Семья является основой общества и источ-
ником нравственных и духовных ценностей; 
семейные связи и родовая память помогают 
поддерживать связь с прошлым и создают 
основу гармоничной жизни будущих поколе-
ний. Эти ценности находят выражение в се-
мейных традициях, описываемых участни-
ками конкурса: проведение родовых встреч 
в летнее время на малой родине – тоонто, 
семейное празднование Сагаалгана с посе-
щением дацанов и обрядом поздравления 
старших «золголто», участие в праздничном 
концерте к Сагаалгану вместе с одноклас-
сниками и друзьями родителей. Названные 
ценности стали объектом социокультурного 
проектирования в социальных практиках.
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Достаточно значимую роль в обще-
ственной жизни Агинского Бурятского округа 
начали играть социальные группы ровесни-
ков-одноклассников, устойчивость которых 
обусловлена особой ценностью дружбы 
между ровесниками. Эти социальные груп-
пы в Агинском Бурятском округе стали орга-
низаторами инновационных практик встречи 
Нового года по лунному календарю. Они 
представлены в табл. 1.

Социальные группы ровесников-одно-
классников в Агинском округе с советских 
времён не нарушали традиции встреч по 
случаю юбилея окончания школы, постоян-
ной взаимной поддержки в семейных меро-
приятиях и т. д. С начала XXI в. практически 
во всех населённых группах Агинского Бу-
рятского округа зародилась традиция со-
вместной встречи Нового года по лунному 
календарю в год «жэлээ оруулха», связан-
ная с буддийскими представлениями бурят 
[14]. Социальные группы ровесников в год 

«жэлээ оруулха» готовят концерты, снимают 
видеоролики, содержащие своеобразный 
отчёт перед земляками, проводят субботни-
ки на святых местах малой родины, вовле-
кая во все эти дела членов своих семей, де-
тей и внуков. Так обеспечивается передача 
ценностного ядра культуры от поколения к 
поколению в социальных практиках, иници-
ированных народом.

В связи с социальными катаклизмами 
XX в. жизнь бурятских семей подверглась 
значительным изменениям. Многие оказа-
лись отрезанными от семьи и малой роди-
ны, что обусловило актуальность таких со-
циальных практик, как создание семейных и 
родовых сообществ в мессенджерах, изда-
ние родословных книг и альбомов, праздник 
почитания рода с целью поддержания родо-
вых связей в условиях расселения по стра-
не и миру. Рассмотрим социальные прак-
тики, реализуемые семейными (родовыми) 
общинами, в табл. 2.

Таблица 1 

Инновационные практики от социальных групп ровесников в год встречи 
своего тотема по 12-летнему циклу восточного календаря

Традиция Инновационные практики Социальные группы Охват

Ценностное отношение к 
родной земле, к народу

Субботники на малой родине, орга-
низуемые выходцами из сёл – в юби-
лейные годы выпуска из школы

Одноклассники – общ-
ность на протяжении 
жизни

Сельские посе-
ления

Празднование Сагаалга-
на – нового года по лун-
ному календарю, когда 
каждый бурят становился 
старше на год

Концерты, которые готовят для 
представления на малой родине в 
первый день Сагаалгана ровесники, 
родившиеся в этом году по восточно-
му календарю (24, 36, 48, 60, 72 лет)

Одноклассники – общ-
ность на протяжении 
жизни

Сельские посе-
ления

Празднование Сагаалга-
на – нового года по лун-
ному календарю, когда 
каждый бурят становился 
старше на год

Видеоролики на Новый год, снятые 
ровесниками, родившимися в этом 
году по восточному календарю
 

Одноклассники – общ-
ность на протяжении 
жизни

Выход на  
аудиторию  
в сети Интернет

Таблица 2 

Инновационные практики от социальных групп по актуализации родоплеменной идентичности

Традиция Инновационные практики Социальные группы Охват

Знание рода до 7-го коле-
на и выше

Создание в мессенджерах сооб-
ществ, объединяющих представите-
лей рода до 7-го колена

Родовичи – уг гарбалтан Семейные 
группы

Знание рода до 7-го коле-
на и выше

Издание родословных книг и альбо-
мов

Родовичи – уг гарбалтан Семейные 
группы

Почитание рода – үргэл Праздник почитания рода с целью 
поддержания родовых связей в усло-
виях расселения по стране и миру – 
с конкурсами видео, на знание бурят-
ского языка, песен

Родовичи – уг гарбалтан Семейные 
группы
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Но не все социальные проекты способ-
ствуют эффективному решению проблем 
возрождения традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, при реализации соци-
альных практик допускаются и ошибки, при-
водящие к искажению ценностей культуры. 
Для возрождения в социальных практиках 
аутентичной культуры, передающей тради-
ционные ценности без искажений, но в со-
ответствии с требованиями изменившегося 
социума, Забайкальская региональная об-
щественная организация «Агинский центр 
развития музейного дела» организовала 
социальный проект «Отогой наадан». Со-
гласно плану реализации проекта «Отогой 
наадан» в течение 2024 года предполагает-
ся провести четыре массовых мероприятия 
с участием родовых групп и их представи-
телей с конкурсом видеофильмов: родовой 
праздник, связанный с почитаниями родо-
вых земель и святынь, которые проводятся 
в рамках традиционных бурятских праздни-
ков; «Сагаалган» (Праздник Белого месяца), 
«Обоо тахилган» (День почитания духов гор 
и святынь), а также традиции самих родов 
согласно индивидуальному календарю. В 
числе критериев важными являются сле-
дующие: массовость (как минимум три по-
коления с максимальным участием детей); 
соблюдение аутентичности обрядов (соот-
ветствие традиционным нормам, не допу-
скающим искажения смыслов и ценностных 
оснований). В первом конкурсе видеороли-
ков «Отогой наадан. Традиции моей семьи 
в дни Сагаалган» приняли участие 86 пред-
ставителей родовых групп агинских бурят, 
проживающих в Агинском округе и Респу-
блике Бурятия.

Примером успешного социального про-
екта, основанного на народных инициати-
вах, является всемирная социально значи-
мая акция «Всебурятский диктант “Эрдэм”», 
призванная содействовать сохранению и 
развитию бурятского языка. Учредителем 
акции является Администрация Агинского 
Бурятского округа, организаторами в регио-
нах выступают бурятские землячества. Еже-
годно в марте на площадках диктанта по 
всему миру все заинтересованные гражда-
не пишут диктант на бурятском языке. Текст 
диктанта подбирается организаторами еже-
годно в соответствии с актуальной повесткой 
на основе традиционных культурных ценно-
стей. Участники акции не только пишут дик-
тант, но и организуют народные игры, прово-

дят уроки бурятского языка, мастер-классы 
по старомонгольской письменности. Акция 
была запущена в 2014 г. и сегодня является 
одним из успешных примеров социокультур-
ного проектирования с целью передачи цен-
ностей этнической культуры.

Обсуждение результатов исследо-
вания. Таким образом, внутри сообществ 
рождаются социокультурные проекты, на-
правленные на обеспечение аутентичности 
социокультурных практик, имеющих целью 
коррекцию стихийно зарождающихся спон-
танных инициатив граждан с тем, чтобы: 
1) упорядочить и придать целенаправлен-
ный характер процессу сохранения родно-
го языка и преемственности традиционных 
культурных ценностей внутри семьи и родо-
вой группы; 2) обеспечить направленность 
процесса на будущее за счёт широкого 
привлечения детей дошкольного и младше-
го школьного возрастов; 3) предупредить 
ошибки и искажения в воспроизводстве тра-
диционных культурных ценностей.

В бурятской среде популярны проекты, 
направленные на воспроизводство куль-
турных смыслов и ценностей, заложенных 
в летописном наследии бурят. Например, 
проект «Элинсэгүүдэйм түүхэ домогууд» 
(История моего рода) предполагает кон-
курс-выставку исследовательских проектов 
между представителями родовых общин, 
репрезентирующих устную и летописную 
историю своих предков, рассказывающих 
об их славных делах и достижениях, пред-
ставляющих предмет гордости для них как 
для потомков.

Актуальны социокультурные проекты, 
направленные на развитие устной речевой 
практики, на знание и творческое примене-
ние пословиц, поговорок, мудрых мыслей, 
образных выражений, метких слов, традици-
онного народного юмора, благопожеланий и 
др. Эти проекты должны быть организованы 
по типу Бурятского КВН, предполагающего 
применение знаний народной мудрости в 
спонтанной ситуации «здесь и сейчас». Од-
нако их реализация проблематична по при-
чине слабого владения народной речью со 
стороны большинства представителей со-
общества.

Заключение. Родовые общины и со-
циальные группы ровесников в Агинском 
Бурятском округе являются субъектами, ре-
ализующими инновационные социальные 
практики, направленные на развитие родно-
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го языка и возрождение традиционной куль-
туры. Эти социальные практики становят-
ся основой для социокультурных проектов 
органов власти и учреждений социальной 
сферы, культуры, образования. Принцип 
«критического порога модификации» при со-

циокультурном проектировании обеспечива-
ет устойчивость ценностного ядра культуры: 
ценностей родного языка, любви к родной 
земле, дружеских связей с земляками и ро-
весниками, преемственности семейно-родо-
вой общины. 
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История распространения буддизма среди монгольских народов, его влияния на мировоззрение, их 
повседневную жизнь, уровень образования – одна из важнейших тем в исследованиях российских восто-
коведов. Отмечая всеобъемлющее влияние религии, учёные старались как погрузиться в философию и 
догматику буддизма, так и определить его социокультурную роль в жизни монгольских народов. Изучить 
место религии в жизни бурят, рассмотреть роль духовенства и в распространении буддизма, и в создании 
буддийской церкви, понять процессы взаимодействия буддийского духовенства и официальной власти 
России, – такие вопросы ставили перед собой и давали ответы на них отечественные монголоведы в сво-
их трудах, написанных на основе материалов, официальных документов, наблюдений, собранных ими 
во время экспедиционной деятельности. В данной статье мы обратимся к работам монголоведа Алек-
сея Матвеевича Позднеева, внесшего значительный вклад в изучение и объяснение многих аспектов по 
истории буддизма. Целью исследования является анализ некоторых научных трудов учёного, опубли-
кованных и рукописных материалов, посвящённых решению вопросов, связанных с распространением 
буддизма у бурят Восточной Сибири, учреждением института Пандито Хамбо-лам в России, значением 
утверждения религии в регионе для сохранения целостности территории государства. Через призму тру-
дов учёного-востоковеда очевидным становится факт сложных противоречивых отношений, окутанных 
нитями недоверия между буддийским духовенством и официальной властью российского государства 
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российской истории, в которой ключевое значение имеет межкультурный диалог. 
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Введение. В 2024 г. исполняется 260 лет 
со времени учреждения института Пандито 
Хамбо-лам в России. К этому событию приу-
рочено установление в Иволгинском дацане 
(Республика Бурятия) монумента импера-
трице Екатерине II и I Пандито Хамбо-ламе 
Дамба Доржа Заяеву (Заягийн Дамбадоржо) 
(1710–1776). Институт Пандито Хамбо-лам 
был учреждён в 1764 г. В царствование Ека-
терины II вышел указ Пограничной канцеля-
рии об утверждении Дамба-Доржа Заяева в 
должности «Главного Пандито Хамбо-ламы 
всех буддистов, обитающих на южной сторо-
не Байкала». В 1767 г. Заяев вошёл в состав 
Комиссии об Уложении, созванной Екатери-
ной II для разработки новых законов, во вре-
мя работы которой состоялась аудиенция 
Д.-Д. Заяева и сопровождающих его лам 
(это были гецул Сонпил, зайсан Ч. Боноев и 
переводчик Н. Доржинаев) с императрицей 
[1]. «В Москве Цзаягийн сидел в собрании 
“на сто одном стуле”, объясняя подробно о 
своей вере, затем благосклонно принят Им-
ператрицею, наименован Её Величеством 
главным хамбою сибирских лам, получил 
депутатскую золотую медаль на голубой Ан-
дреевской ленте для ношения на шее (“зо-
лотой портрет Государыни” по словам ино-
родческой летописи) и 50 руб[лей] пожиз-
ненной пенсии» [2]. События 60-х гг. XVIII в. 
ознаменовали официальное признание 
буддизма в Российской империи. Монумент 
станет олицетворением той знаковой встре-
чи, будет представлять собой трёхметровые 
фигуры Пандито Хамбо-ламы Заяева и Им-
ператрицы Екатерины II, отлитые из бронзы, 
на двухметровом постаменте1. Идея созда-

1  Памятник Екатерине II и I Пандито Хамбо-ламе 
Заяеву установят в Бурятии. – Текст: электронный // 
Газетя Буряад Унэн. – URL: https.://burunen.ru/news/

ния монумента родилась у ширээтэ ламы – 
настоятеля Санкт-Петербургского дацана 
Гунзэчойнэй Буды Бальжиевича Бадмаева и 
скульптора Ивана Итыгилова2. 

Монумент, который установят в Ивол-
гинском дацане, и мероприятия по воссоз-
данию и возвращению в Анинский дацан 
бюста Екатерины II3, состоявшиеся осенью 
2019 г., как и возведение величественно-
го дацана Гунзэчойнэй в начале XX столе-
тия в Санкт-Петербурге, – всё это является 
подтверждением признания того факта, что 
буддизм – неотъемлемая часть духовной, 
культурной и политической жизни страны [3].

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой публика-
ции является историко-системный подход, 
позволивший рассмотреть историю распро-
странения буддизма среди бурят Восточной 
Сибири. Принцип историзма – в основе ана-
лиза этих событий. Принцип объективности 
способствовал изучению и сопоставлению 
широкого круга исторической литературы 
и источников; в результате факты, события 
и процессы рассмотрены во взаимосвязи и 
совокупности. В ходе работы использова-
лись и такие методы, как анализ, обобще-
ние, применяемые в целом в общественных 
науках. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В процессе своего распростра-
society/104713-pamyatnik-ekaterine-ii-i-i-pandito-khambo-
lame-zayaevu-ustanovyat-v-buryatii (дата обращения: 
05.02.2024).

2  В Бурятии установят памятник Екатерине II 
и I Пандито Хамбо Ламе Заяеву в сентябре. – URL:  
https://tass.ru/obschestvo/19900597 (дата обращения: 
05.02.2024). – Текст: электронный.

3  В Бурятии представили воссозданный бюст 
Екатерины II. – URL: https://www.baikal-daily.ru/
news/16/378672 (дата обращения: 05.02.2024). – Текст: 
электронный.

action between the Buddhist clergy and official authorities of Russia. The article studies the works by Aleksey 
Matveyevich Pozdneyev – a specialist in Mongolian Studies, who made a significant contribution to understand-
ing many aspects of the history of Buddhism. We have analyzed some of the scientist’s publications and hand-
written materials devoted to the issues related to the spread of Buddhism among the Buryats of Eastern Siberia, 
the establishment of Pandito Khambo Lama’s Institute in Russia, the importance of religion for preserving the 
territorial integrity of the state. Through the prism of A. M. Pozdneyev’s works, the fact of complex contradictory 
relations, shrouded in threads of mistrust, at the initial stage of interaction between the Buddhist clergy and the 
official power of the Russian state becomes obvious. However, these relations developed, and largely under 
the influence of external factors an emphasis was placed on the importance of common interests and mutually 
beneficial cooperation which led to the integration of Buddhism into the sociocultural world of Russia, making it 
an integral part of Russian history.

Keywords: Mongol studies in Russia, Buddhism, Buryats, Siberia, A. V. Igumnov, A. M. Pozdneev,  
D.-D. Zayaev
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нения среди бурят Восточной Сибири буд-
дизм прошёл разные этапы интеграции в со-
циально-культурное пространство России. 
Фундаментальные работы, не только отра-
жающие религиозную составляющую, но 
рассказывающие о быте буддийских мона-
стырей, о роли духовенства среди населе-
ния, о взаимодействии буддийской церкви 
с государственными институтами, принад-
лежат авторитетному учёному-монголоведу, 
организатору востоковедческого образова-
ния в России на рубеже XIX–XX вв. Алексею 
Матвеевичу Позднееву (1851–1920) [4; 5]. 
Одна из его работ «Очерки быта буддийских 
монастырей и буддийского духовенства в 
Монголии…» [6] стала в дальнейшем фак-
тически программой для изучения быта буд-
дийских монастырей, в частности в Тибете. 
Гомбожаб Цыбиков (1873–1930) – ученик 
А. М. Позднеева, совершивший паломниче-
ство в Лхасу по инициативе своего учите-
ля, сделал описание, которое по структуре 
совпадает с работой Алексея Матвееви-
ча: управление монастырей, иконография, 
главные святыни храмов, буддийские риту-
ально-обрядовые комплексы [7, с. 122–123]. 
По истории распространения буддизма сре-
ди бурят интересной является публикация 
А. М. Позднеева «К истории развития буд-
дизма в Забайкальском крае» [8], написан-
ная на основе анализа обнаруженных им 
писем в забайкальских дацанах. Содержа-
ние писем представило картину обществен-
ной жизни бурят, их отношения к буддизму 
и Монголии, «являющейся, как известно, 
митрополией буддизма для бурят» [Там же, 
с. 171]. Здесь же Алексей Матвеевич рас-
суждает о времени появления буддизма в 
жизни бурят, отмечает, что первая инфор-
мация появилась от русских казаков около 
1648 г., т. е. в скором времени после при-
знания буддизма «господствующей верой в 
Халхе1» [Там же]. Однако он утверждает, что 
буддизм «не имел большого значения» для 
бурят, «номады исповедовали шаманскую 
веру» [Там же].

Значительное развитие буддизма нача-
лось со времени прихода в бурятские коче-
вья 150 лам из Тибета в 1712 г. Новоприбыв-
шие ламы расселились среди селенгинских 
и хоринских родов и очень быстро «своей 
проповедью, а ещё больше медицинской де-
ятельностью приобрели себе полное распо-

1  Халха – регион в Монголии, расположенный к 
северу от Гоби.

ложение бурят», так что «бурятские старши-
ны» распределили «иноземцев» по родам 
и обратились с прошением о предоставле-
нии прав, присущих духовенству в России. 
Успешному разрешению этого ходатайства 
способствовал граф Сава Владиславич Ра-
гузинский, который ознакомился с буддиз-
мом во время своего пребывания в регио-
не с целью установления государственной 
границы между Россией и Китаем. Здесь 
С. В. Рагузинский проявил себя как дально-
видный государственный деятель, на наш 
взгляд, выступив с инициативой учредить 
«в бурятских степях ламскую иерархию», 
тем самым поставить в России «буддизм на 
легальную почву». «Из числа лам тибетцев 
Рагузинский наметил в главные ламы для 
селенгинских родов – Наван Пунцука2, а для 
хоринских – нансу Лубсан-Шараба», они же 
были утверждены настоятелями буддийских 
храмов» [Там же, с. 170]. 

«В 1741 г. высочайшим указом импера-
трицы Елизаветы Петровны у бурят было 
учреждено 150 так называемых комплект-
ных лам, которых освободили и от податей, 
телесного наказания и которые вообще по-
лучили права, присущие духовенству Рос-
сии. Таким образом, духовная власть со-
средотачивалась в одних руках, что имело 
огромное влияние на всех инородцев <…> 
Русское правительство определило дея-
тельность и значение ширетуев, придало им 
такую силу, какой они никогда не знали даже 
в Монголии и Тибете», – пишет А. М. Позд-
неев [Там же], объясняя эти перемены в 
отношении буддийского духовенства со 
стороны государства политической необхо-
димостью, важностью стабилизации обста-
новки на восточных границах, наделяя лам 
достаточно широкими полномочиями, чтобы 
они ведали всеми вопросами жизни бурят, 
не только религиозными. 

Однако здесь у монголоведа появились 
оппоненты в лице консервативных пред-
ставителей православного духовенства, 
несогласных с приравниванием ламаист-
ского духовенства с православным. Евста-
фий Воронец (постоянный действительный 
член Всероссийского православного мис-
сионерского общества) в своей публикации 
«Русским ли правительством узаконено 
иноземное идолопоклонническое ламство 

2  В рукописи у А. М. Позднеева написано – тибе-
тец Агван Пунцук (ИВР РАН. – Ф. 44. – Оп. 1. – Д. 128. 
Позднеев А. М. Буддизм в Забайкалье. Рукопись, те-
традь. – Л. 7).
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в православной России?» подверг крити-
ке позицию А. М. Позднеева, обвинив его в 
том, что он, основываясь только на данных 
бурятских летописей, утверждает, будто при 
Елизавете Петровне произошло «признание 
иноземного идолопоклоннического ламства 
в православной России» [9, с. 17], и при 
этом ещё авторитетный профессор, по мне-
нию Е. Воронца, восхищается буддийским 
духовенством на страницах «Очерков быта 
буддийских монастырей и духовенства…»:  
«… проходит какое-то восторженное отно-
шение к монгольскому буддизму (отождест-
вляемому профессором с забайкальским 
ламаизмом)... Это горячая апология ламай-
скому духовенству... Профессор Позднеев 
[называет] тибетских обманщиков идолопо-
клонников “Святителями”.., зов трубный и 
звон, призывающий лам к идолослужению – 
“благовестом”; рисование идолов, даже “ци-
ничных и ужасных форм” … “иконографи-
ею”, иконописанием, а …идолослужение 
священным словом “богослужение”!» [Там 
же, с. 30–31]. 

Этот частный пример иллюстрирует 
некоторое непонимание происходящего, 
незнание сути буддийской философии. Кри-
тика в адрес монголоведа, возможно, сфор-
мировалась как ответ на замечания учёного 
в адрес духовенства православной церкви 
и восточно-сибирской администрации1, не 
уделявших должного внимания распро-
страняющемуся среди бурят буддизму. На 
«полную неосведомлённость сибирского 
начальства относительно сущности ламаи-
зма, путей его и способов его распростра-
нения» [12, c. 185] указывал и Александр 
Васильевич Игумнов (1761–1834)2. «Буряты 
смотрят на христианство с уважением, но 
как на нечто равноправное, равносильное 
буддизму…», – отмечал А. М. Позднеев3. 
Среди православных миссионеров есть не-
мало тех, кто внёс существенный вклад в 

1  Один из примеров критики от А. М. Позднеева: 
«…к несчастью тогда не имели ещё ни малейшего по-
нятия о том, кто собственно правит буддийским миром, 
каков его внешний строй, в чём нуждаются наши ла-
маиты, насколько они в своих ходатайствах руководят-
ся религией…» (ИВР РАН. – Ф. 44. – Оп. 1. – Д. 128. 
Позднеев А. М. Буддизм в Забайкалье. Рукопись. Те-
традь. – Л. 30, 31).

2  Игумнов Александр Васильевич, переводчик, 
знаток монгольского языка, собирал материал по исто-
рии, этнографии бурят, составитель монгольско-рус-
ского словаря, наставник О. М. Ковалевского в 1828–
1833 гг. – основоположника научного монголоведения.

3  ИВР РАН. – Ф. 44. – Оп. 1. – Д. 128. Позднеев А. М. 
Буддизм в Забайкалье. Рукопись. Тетрадь. – Л. 21.

изучение буддизма, изучение монгольского 
языка, в переводческую деятельность, на-
правленную на просвещение среди бурят 
[10; 11]. 

«Став под защиту русского закона, буд-
дизм естественно начал расти с удвоенной 
силой», – указывает А. М. Позднеев [6]. В 
доказательство этому монголовед приводит 
статистику, свидетельствующую о суще-
ственном росте числа лам. По официальным 
сведениям правительства, в 1756 г. в бурят-
ских степях было уже не 150, а 324 ламы, в 
1772 г. – 617 [8, с. 171].

А. В. Игумнов в работе «Записки о ла-
мах забайкальских кумирен» говорил о ро-
сте числе лам: «Численность некомплект-
ных лам уже к началу XIX в. в несколько 
раз превысила установленный в середине 
XVIII в. комплект из 150 лам и всё время 
продолжала возрастать» [12, с. 185]. В каче-
стве действенного средства для снижения 
численности лам и «вытекающих отсюда 
последствий» А. В. Игумнов считал «необ-
ходимым применять к ламам соответству-
ющие статьи “Монгольского уложенияˮ, пре-
жде всего, вернуть в светское состояние так 
называемых “некомплектныхˮ лам, которые 
проживали вне дацанов и вели в сущности 
светский образ жизни, но пользовались все-
ми преимуществами, предоставленными 
духовенству» [Там же]. Увеличение числен-
ности лам, по мнению А. М. Позднеева и 
А. В. Игумнова, – это «тяготы, возложенные 
на бурятский народ постройки кумирен», а 
«бурятам-простолюдинам оставалось толь-
ко повиноваться поставленным над ними 
властям» [8, с. 171; 12, с. 185], и «…к несча-
стью, тогдашнее иркутское начальство …за-
ботилось не о действительном ограничении 
ламства, а главнейше об исправном сборе 
государственных налогов. В предписании от 
13 марта 1773 г. на имя хоринского тайши 
бурятам дозволялось в каждом роде иметь 
свой дацан и узаконенное штатное число ду-
ховентсва.., остальные же хотя и могли по-
свящаться в ламы, однако наравне с просто-
людинами должны были вносить подати» [8, 
с. 172; 13]. Подати, составлявшие всего 70 
или 80 копеек, не стали препятствием для 
роста числа лам. Прямо пропорциональ-
но росту числа духовенства наблюдалось 
и расширение сети дацанов. У А. М. Позд-
неева находим такие сведения: «В…  
1773-м году был построен Ходонский дере-
вянный дацан (храм), и в него был привезён 
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первый “Юм” из Монголии. В 1783 году ос-
новали Тугнуйскую хурэ (монастырь). В 
1795 г. построен Анинский дацан, а как на 
постройку его не было испрошено разреше-
ния, то храм этот в первое время числился 
“молитвенным домом” хивинского тайши. В 
1806-мъ году был воздвигнут новый, и уже 
каменный, Анинский дацан, на постройку 
которого в первый раз было собрано с на-
рода 33,162 р., а потом ещё 12,103 рубля. 
В 1811 году построился каменный же Агой-
ский дацан, и на него было израсходовано 
49,630 р[ублей]…» [8, с. 172; 13]. В 1842 г. 
иркутская администрация в ответ на просьбы 
бурят разрешило им иметь 34 дацана, с чис-
ленностью лам 580 человек [Там же, с. 173].

 В бурятские кочевья с ревизией приез-
жали разные чиновники, сведения о числен-
ности как духовенства, так дацанов расхо-
дились. В итоге в бурятские степи был 
командирован камер-юнкер граф Левашов, 
который, осмотрев на месте положение дел, 
представил доклад, ставший основой ново-
го Положения о бурятском ламайском духо-
венстве, удостоенного высочайшего 
утверждения 13 марта 1853 г., согласно ко-
торому у бурят разрешалось нахождение 
34 дацанов по-прежнему, но число лам со-
кращалось до 280 человек и «35 так называ-
емых учеников веры, т. е. подготовлявшихся 
к принятию ламского звания» [Там же]. Ко 
времени обнародования этого положения 
относится письмо к одному монгольскому 
хутухте1, обнаруженное А. М. Позднеевым у 
бурят. В нём буряты жалуются на свою жал-
кую судьбу. «Ради красы, – по мнению учё-
ного, – составляют разного рода небылицы 
и, наконец, просят хутухту помочь их горю 
своею молитвою» [Там же]. Это обращение 
бурятских лам к монгольскому духовенству 
за разного рода помощью наблюдалось как 
закономерная реакция на любое новое за-
прещение на распространение влияния буд-
дийского духовенства. В Монголии, «в Сэ-
цэнъ-хановском аймаке они имеют даже 
своих гегенов покровителей, из которых са-
мою большею популярностью пользуются у 
них Хухэнъ-хутухту и Ганчжорва гэгэн. Мож-
но сказать, что ни одно событие и предприя-
тие из жизни религиозной не про ходит в 
этом аймаке без участия бурят» [Там же, 
с. 185]. В подтверждение этому А. М. Позд-
неев приводит письмо от Ганчжорва гэгэна к 

1  Хутухта – с середины XVII столетия в Монголии 
высший титул среди лиц духовного звания.

настоятелю одного из дацанов забайкаль-
ских бурят Чойнхор лин к «верховному уче-
нику, милостынедателю» Лубсан чоймпилу, 
которого приглашает собрать средства для 
покупки «1 000 будд благих времен», «про-
будить в учениках различных местностей… 
сочувствие к этому…» [Там же]. И в свою 
очередь отправляет бурятскому ламе по-
дарки и «снурочки с рук будды» [Там же]. 
Письмо-приглашение (на нём не было ука-
зано даты) А. М. Позднеев датирует 1876 г., 
так как в том году монастырём Ганчжурова 
гэгэна было приобретено 1 000 бурханов 
[Там же, с. 185]. Алексей Матвеевич, как ис-
следователь быта буддийских монастырей в 
Монголии, мог провести параллели, сопоста-
вить факты, происходящие в мире будди-
стов, зная повседневную жизнь монастырей 
изнутри (неоднократно был коман дирован в 
Монголию и кочевья забайкальских бурят) 
[4], он мог проверить отдельные факты; до-
стоверностью представленной информа-
ции, её анализом ценны его работы.

А. М. Позднеев в своих работах акцен-
тирует внимание на одном неоспоримом 
факте – тесной связи бурят с Монголией. 
«Мы, конечно, склонны думать, что от этой, 
по-видимому, взаимной помощи остаются в 
барышах всегда Монголы, – размышлял 
монголовед, – это обусловливается частью 
большим богатством и зажиточностью бу-
рят, частью обилием халхаских монастырей, 
частью, наконец, процветанием буддизма в 
Монголии, в силу которого буряты благого-
веют пред монголо-халхаскими монастыря-
ми не только потому, что они являются ста-
рейшими буддийскими обителями, но и 
потому, что они имеют в себе много таких 
святынь, которые совершенно не доступны 
для монастырей бурятских» [8, c. 177]. Всё 
это свидетельствует не только о взаимном 
материальном обмене, тоже направленном 
на организацию духовной деятельности буд-
дийских храмов, где необходимы и религи-
озная утварь, но и о том, что монгольские 
буддийские центры являлись местом обуче-
ния у забайкальских лам. И не только в на-
чале XVIII в., но и в более поздние периоды. 

Духовенство у бурят было связано тес-
ными узами с монгольскими буддийскими 
храмами, где они в большинстве своём по-
лучали религиозное образование. Преемни-
ком Наван-Пунцука в звании главного ламы 
стал Д.-Д. Заяев, который получил началь-
ное духовное образование в Урге, затем 
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продолжил обучение и завершил его в Тибе-
те. Его помощник ширетуй лама Ахалдаев 
также обучался в Урге. «Первый Пандито 
(Бандидо) Хамбо-лама бурят Д.-Д. Заяев – 
не только выдающаяся личность в истории 
Бурятии, но и весьма неординарная для 
России в целом. Казалось бы, о нём извест-
но всё, и отыскать какую-либо новую инфор-
мацию очень сложно. Тем не менее суще-
ствуют спорные моменты в его биографии, 
спорные с точки зрения того, что о них пи-
шут в научной литературе», – с этим трудно 
не согласиться [1, с. 82]. Начало духовной 
карьеры ламы Д.-Д. Заяева (1710–1777) 
было связано с Ургой, а затем и Лхасой, 
«провёл немало лет в Монголии и Тибете, 
путешествовал по Китаю, учился в Лхасе 
при Далай-Ламе»1. По окончании курса наук 
и принятии монашеских обетов вернулся на 
родину. С введением русскими властями в 
1741 г. официального штата ламаистского 
духовенства Цонгольский дацан был при-
знан главным среди других бурятских даца-
нов, а Д.-Д. Заяев причислен к штатному ду-
ховенству. В 1751 г. он становится 
нас то ятелем Цонгольского дацана, что 
определяет его положение как первого сре-
ди других настоятелей. Это способствует 
возведению его в 1764 г. в «высшею духов-
ную степень бандидо-хамбо-ламы по указу 
местной Чикойской управы» [14, с. 45]. Ещё 
один факт, объясняющий, возможно, избра-
ние Д.-Д. Заяева в духовные лидеры бу-
рят-буддистов – это его происхождение, он 
является потомком Окина – внука именитого 
халхаского Цокту-тайджи. В 1689 г. Окин 
принял подданство русского царя. «В отли-
чие от других монголов, которые тогда при-
нимали русское подданство из-за угрозы со 
стороны джунгарского Галдана Бошокту-ха-
на, цонголы [под предводительством Окина] 
бежали прямо из владений цинского импе-
ратора, а именно из чахарского жёлтого без 
каймы знамени, с изначальным намерением 
принять подданство русскому царю» [15–
17]. Цинские власти почти тридцать лет, до 
заключения Буринского трактата2 и Кяхтин-

1  ИВР РАН. – Ф. 44. – Оп. 1.  – Д. 128. – Л. 4.
2 Буринский договор, Буринский трактат 

(20.08.1727). Установил гос. границу между Россией и 
Китаем от сопки Абагайтуй до перевала Шамин-Даба-
га. Подписанию Б. д. предшествовали переговоры, на-
чавшиеся в Пекине 15 ноября 1726 г. и продолжившие-
ся на границе в районе р. Бура (в 20 верстах от места 
основания Кяхты) в июне – августе 1727 г. С русской 
стороны Б. д. подписал гл. посольства граф С. Л. Вла-
диславич (Владиславич-Рагузинский), который сумел 

ского договора3, по которому все прежние 
спорные дела были закрыты, добивались от 
русских выдачи Окина. В то же время за вер-
ность русскому престолу Окину было пожа-
ловано русским царём звание главного тай-
ши забайкальских бурят, и под его власть, 
помимо остальных селенгинцев, попали 
даже хори-буряты [15, с. 17–18]. Старший 
сын и наследник Окина Лубсан активно при-
нимал участие в установлении границы 
между двумя империями и ранее участво-
вал в переговорах в качестве переводчика 
[Там же].

Однако «уже через одно поколение, – 
рассуждает современный монгольский ав-
тор Цонгоол Б. Нацагдорж, – при внуке Оки-
на – тайше Цаганове, оказалось, что 
надёжные союзники русской власти собира-
лись войти обратно в состав Цинской импе-
рии и тайно вели переговоры с китайскими 
пограничными властями» [Там же], причи-
на – сокращение числа буддийского духо-
венства среди бурят. Д.-Д. Заяев после воз-
вращения на родину из Тибета был 
обеспокоен новыми распоряжениями Иркут-
ской канцелярии 1852 г. о сокращении ком-
плектных лам: «...прежде мы определяли из 
нашего отока в ламы по своему желанию… 
Потом, когда прежние ламы состарятся, 
поддерживаемая нами религия исчезнет» 
[Там же, с. 23]. Д.-Д. Заяев укреплял пози-
ции буддизма, боролся с шаманством, осно-
вал первые дацаны в бурятских степях [16, 
с. 77; 17]. Он понимал, что стержень рели-
гии, её укрепления, проведения политики 
добрососедства с другими конфессиями ле-
отвести претензии маньчжурских правителей Китая на 
русские владения. Китайская сторона претендовала 
на всю южную часть Восточной и Западной Сибири, 
стремилась установить границу по линии Красноярск – 
Аргунь. До подписания Б. д. в Восточном  Забайкалье 
официальная граница существовала только по р. Аргунь 
(в соответствии с Нерчинским договором). К западу от 
неё граница была не определена. Тем не менее Россия 
имела право фактического владения этими территория-
ми из-за кочевавших на этих землях ясачных тунгусов, 
которые и охраняли их. В Западном Забайкалье уже в  
1-й четверти XVIII в. пограничная линия стала намечать-
ся путём учреждения караулов: Желтуринского, Босин-
ского, Цаган-Усинского и небольших зимовий в долинах 
рек Джида, Селенга, Кяхта и Чикой. Б. д. вошёл в ка-
честве ст. 3 в состав Кяхтинского договора (21 октября 
1727 г.) (Константинова Н. Н. Малая энциклопедия За-
байкалья: Власть и общество: в 2 ч. / гл. ред. Р. Ф. Гениа-
тулин. – Новосибирск: Наука, 2012. – Ч. 1: А–Л. – 498 с.).

3  Кяхтинский договор 1727 г. устанавливал гра-
ницу и определял принципы торгового сотрудничества 
между Россией и Китаем. Включает в себя прелими-
нарный Буринский договор от 20.08.1727 и Кяхтинский 
трактат, подписанный 21 ноября 1727 г.
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жит на плечах лам, поэтому рассматривал 
альтернативы дальнейшего развития буд-
дизма в складывающейся ситуации.  
Д.-Д. Заяев вёл переговоры с хамбо-ламой 
Шагдуром, как «наглядным примером цвету-
щего состояния буддизма в Цинской импе-
рии для его соученика и друга Дамба-Даржа. 
И тот не преминул упомянуть ему об уходе 
от “этой тёмной страны, где нет учения Буд-
дыˮ». Надо помнить, что переговоры велись 
на фоне вполне лояльного, даже вернопод-
даннического поведения цонгольского тай-
ши и главного ламы в повседневной жизни» 
[15, с. 24]. Складывалась ситуация, не пред-
вещавшая хорошего исхода, если не опре-
делиться с выбором пути.

Дамба-Доржа в июне того же 1764 г. ини-
циировал своё возведение в титул Панди-
то Хамбо-ламы [Там же], что в целом может 
говорить о его приоритете остаться поддан-
ным Российской империи. Да и дальнейшая 
судьба Хамбо-ламы Шагдура складывалась 
печально, он был «сослан в монастырь Шире-
ту-Дзу в местности Гурбан субурган в харачин-
ском хошуне Чжосотуского сейма в качестве 
простого ламы осенью 1765 г. Бе зусловно, всё 
это повлияло на решение Заяева» [Там же]. 

Вскоре судьба сложилась так, что сам 
Д.-Д. Заяев в качестве депутата от бурят-
ских буддистов отправился в столицу Рос-
сийской империи1 – судьбоносное событие 
как в биографии самого Д.-Д. Заяева, так и 
в истории буддизма в России. А. М. Позд-
неев так оценивал происходящее в 1767 г.:  
«…этим титулом Екатерина только ставила 
Заяева первым между настоятелями буд-
дийских монастырей, находившихся в ко-
чевьях бурят и тунгусов; но как истый буд-
дийский лама, Заяев, возвратившись в За-
байкалье, воспользовался этими наградами 
по-своему. Он объявил, что медаль дана 
ему за усердие в изучении и проповеди буд-
дизма и что отныне шаманство уже не имеет 

1  Буддисты, судя по бурятским летописям, отнес-
лись к ней как к религиозному совещанию или собра-
нию депутатов от исповеданий. Поэтому выбор депута-
том Бандидо-Хамбо ламы был для «бурятских инород-
цев» единственно возможен. Местные власти с право-
мерностью такого выбора не согласились – избиратели 
Заяева считались кочевниками, правом же предста-
вительства по закону были наделены только оседлые 
племена. В ответ Д.-Д. Заяев выразил намерение ехать 
в Москву «своим коштом». Пока дело из Иркутска шло 
в I Департамент Сената, Заяев побывал на депутатской 
аудиенции у Екатерины II. Императрица весьма заин-
тересовалась посланцем далёкой окраины, поднесшим 
ей рукопись о своём путешествии в Тибет и необычные 
изделия тибетских мастеров…

права на свое существование в Забайкалье: 
императрица повелевает быть всякому бу-
ряту и тунгусу буддистом, а не другого како-
го-либо исповедания, почему и пожаловала 
ему, Заяеву, титул “Хамбо-ламы всех бурят-
ских и тунгусских родов”» [8, с. 171]. 

У буддистов в Забайкалье появился ли-
дер, который консолидировал вокруг себя 
всех верующих, постепенно прекратились 
«рознь и соревнование», возникшие из-за 
«исторической ошибки во взгляде высшей 
власти», которая разрешала большинству 
лам [18] в первой половине XVIII в. прихо-
дить в Забайкалье из разных местностей, 
Монголии, Тибета, что приводило к разме-
жеванию среди бурят2. 

Достойно уважения принятое решение 
верховной властью Российской империи. 
«Вместо того, чтобы воспользоваться не-
достатком единодушия среди лам и мудро 
направлять помыслы, согласно видам пра-
вительства (не давая некоторым честолю-
бцам захватить власть в свои руки и этим 
усугубить влияние на инородцев), местная 
администрация, а потом и в Петербурге, ре-
шили сосредоточить в одном лице значение 
ламства, парализовать раздирки поддерж-
кою избранника…»3 

И как результат сотрудничества буддий-
ского духовенства и официальной власти Рос-
сии: «Храм возникал за храмом. Вокруг боль-
ших группировались маленькие. Девятнадца-
тое столетие застаёт уже почтенную цифру 
сорока с лишком молитвенных домов, ныне 
же явных и признаваемых около двухсот4… 
Новые каменные существенно отличаются от 
старинных, будучи смесью тибетского стиля с 
китайским, поражая пестротой, великолепием 
отделки, величеством очертаний…»5, – отме-
чает А. М. Позднеев благотворное распро-
странение буддизма в России.

Заключение. Научное наследие Алек-
сея Матвеевича Позднеева в истории оте-
чественного монголоведения занимает ос-
новополагающее значение, его труды по 
многим направлениям исследований в этой 
области стали первыми, особенно это каса-
ется и роли духовенства в жизни народов, 

2  ИВР РАН. – Ф. 44. – Оп. 1. – Д. 128. – Л. 28. Позд-
неев А. М. Рукопись. Тетрадь. 

3 Там же. – Л. 30. Позднеев А. М. Рукопись. Те-
традь.

4  А. М. Позднеев дважды был командирован к за-
байкальским бурятам с целью изучения их быта (1909) 
и положения ламаитов (1916) в России.

5  ИВР РАН. – Ф. 44. – Оп. 1. – Д. 128. – Л. 19. Позд-
неев А. М. Рукопись. Тетрадь.
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исповедующих буддизм, и истории распро-
странения буддизма, и в создании буддий-
ской церкви, и в понимании процессов вза-
имодействия буддийского духовенства и 
официальной власти. Все эти аспекты мож-
но найти в его труде «Очерки быта буддий-
ских монастырей и буддийского духовенства 
в Монголии в связи с отношением сего по-
следнего к народу», написанном по итогам 
научной командировки. Не все наблюдения 
и полевые материалы А. М. Позднеева опу-
бликованы, определённо, сведения, находя-
щиеся в рукописях, существенно дополняют 
широко известные труды, помогают понять 
позицию самого учёного. Мы не раз отме-
чали в своих публикациях, что А. М. Позд-
неев – организатор практического монголо-
ведения, и учебные заведения, у истоков 
которых он стоял, это и Восточный институт 
во Владивостоке (в 1899–1903 гг. первый 
директор), и Практическая восточная акаде-
мия в Петербурге (1910) – все преследовали 
цель подготовки востоковедов-практиков, 
хорошо знающих язык и владеющих досто-
верной актуальной информацией о стране, 
в которой предстояло работать, выполнять 

государственные задачи России. В связи с 
этим его работы, и те, что представлены в 
данной статье, помимо сведений описатель-
ного характера, констатации фактов, содер-
жат размышления монголоведа, возможные 
пути решения. Это определяет отчасти и 
критический взгляд А. М. Позднеева как на 
деятельность отдельных лиц, будь то пред-
ставители духовенства, как буддийского, так 
и православной церкви, так и официальной 
власти: и региональной, и в целом импер-
ской. Он отмечает противоречивый харак-
тер отношений между буддийским духовен-
ством и официальной властью, определён-
ное недоверие, как с одной стороны, так и 
с другой, некоторую непоследовательность 
в решениях и действиях. Но однозначно то, 
что эти отношения развивались. А. М. Позд-
неев называет многие факторы, которые 
способствовали сближению и установлению 
отношений в рамках сотрудничества, что 
привело к интеграции буддизма в социокуль-
турное пространство православного россий-
ского государства и его дальнейшее гармо-
ничное сосуществование в полиэтническом 
и многоконфессиональном обществе.
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Перечисление имён-эпитетов будд и бодхисаттв в буддийских письменных памятниках

Сафарали Хайбуллоевич Шомахмадов
Институт восточных рукописей РАН, г. Санкт-Петербург, Россия
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Статья посвящена анализу и типологии перечней имён-эпитетов будд и бодхисаттв, зафиксирован-
ных в буддийских письменных памятниках, имевших распространение на всём пространстве буддийского 
ареала. Несмотря на то, что тексты, объединённые общим названием «Имена будд», были весьма по-
пулярны среди буддистов древности и раннего средневековья (в статье приводятся наименования до-
шедших до нас санскритских оригиналов текстов, а также их тибетских и китайских переводов), автор 
указывает на слабую степень изученности данных письменных памятников в современной буддологии, 
тем более что в индийской ортодоксальной традиции (индуизм) также присутствуют аналогичные тексты, 
восхваляющие различных богов (Вишну, Шиву и др.). Исследование данных источников весьма актуаль-
но, поскольку перечни имён будд и бодхисаттв, помимо функции сакральных речитативов (заклинаний), 
способных уберечь произносящего их от различных невзгод, представляют собой своеобразные матрич-
ные списки, кодирующие различные аспекты буддийской доктрины. Тем более некоторые начальные ти-
пологии уже присутствуют в буддийских письменных памятниках. Для решения поставленных в статье 
задач были использованы историко-генетический, историко-типологический и системный подходы. Ос-
новываясь на перечнях имён бодхисаттв, зафиксированных в текстах праджняпарамиты («Совершен-
ной мудрости»), автор делает предположение, что данные имена маркируют этапы йогической практики 
буддийского подвижника – стадии Восьмеричного благородного пути. Анализ семантики имён бодхисаттв 
позволил автору выделить три типологии имён-эпитетов: 1) этапы религиозной практики; 2) сферы буд-
дийской космографии; 3) аспекты Благородного пути (мудрость, нравственность, йогическое сосредо-
точение). В заключение автор статьи приходит к выводу, что все проанализированные имена являются 
эпитетами четырёх основных бодхисаттв, культ которых был широко распространён во всём буддийском 
мире, – Авалокитешвары, Манджушри, Ваджрапани (Махастхамапрапта) и Майтреи. А те, в свою оче-
редь, также маркируют собой различные аспекты йогической практики.

Ключевые слова: Будда, бодхисаттва, матричные списки, Восьмеричный благородный путь, пись-
менные памятники буддизма

Original article

The Enumeration of the Names-Epithets of the Buddhas 
and Bodhisattvas in the Buddhist Sources

Safarali Kh. Shomakhmadov
Institute of Oriental Manuscripts, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia

safaralihshom@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-5322-349X

The article provides the analysis and typology of the enumerations of the names-epithets of Buddhas and 
Bodhisattvas recorded in Buddhist texts that were spread throughout the Buddhist area. Despite the fact that 
texts united under the common title ‘Buddha’s Names’ were very popular among Buddhists during Ancient and 
early Medieval time (the article contains titles’ list of relevant texts in Sanskrit, Tibetan and Chinese languages) 
the author points out weak study of these texts in the modern Buddhology. Moreover, there are also similar texts 
praising various gods (Viṣṇu, Śiva, etc.) in Indian orthodox tradition. The study of such written sources is very ur-
gent since the lists of Buddhas and Bodhisattvas names, in addition to the functions of the spells protected from 
various adversities, can represent a kind of matrix lists encoding various aspects of the Buddhist doctrine. More-
over, some initial typologies are already present in Buddhist written sources. To solve the problems posed in the 
article, historical-genetic, historical-typological and systemic approaches were used. Based on the lists of Bodhi-
sattvas names containing in the Prajñāpāramitā (‘The Perfect Wisdom’) texts, the author makes the assumption 
that these names mark the stages of the Buddhist yoga practice – levels of the Eightfold Noble Path. The analy-
sis of Bodhisattvas names semantics allowed us to develop three typologies of the names-epithets: 1) stages of 
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Введение. В индийских санскритских 
письменных памятниках в целом и в буд-
дийских в частности встречаются перечни 
имён религиозных авторитетов. Индологи-
ческой науке известны отдельные тексты – 
гимны-восхваления (стотры), – представля-
ющие собой перечисление «тысячи имён» 
(сахасра-нама) [божества]: «Тысяча имён 
Вишну» (Вишну-сахасра-нама) [1], «Ты-
сяча имён Шивы» (Шива-сахасра-нама)1 
[2], «Тысяча имён Лалиты» (Лалита-саха-
сра-нама) [3] и др. И здесь многочисленные 
имена божества представляют собой эпи-
теты (в широком смысле слова) – значимые 
характеристики объекта поклонения. Такие 
же перечни присутствуют и в буддийских 
канонических источниках, относящихся к 
традиции «Великой колесницы» – махаяны.

Тексты, содержащие имена Будды, до 
нашего времени дошли в санскритских ори-
гиналах, а также в переводах на тибетский, 
монгольский, маньчжурский, хотанский, 
тангутский и китайский языки.

Так, весьма пространный список имён- 
эпитетов Будды (1004 имени) содержится 
в Бхадракальпика-сутре («Сутре о Благой 
эре»). Текст сутры, датируемой ок. III в., на-
считывает четыре раздела; перечисление 
имён Будды занимает II–IV части памятни-
ка [4, p. 478–1479].

В Сериндийском фонде Института 
восточных рукописей РАН содержится не-
сколько фрагментов рукописей сутры2, 
которую условно можно назвать «Имена 
Будды» (Будда-нама)3. Согласно палеогра-
фическому анализу сохранившихся фраг-
ментов, можно установить, что текст сутры 

1  Перечень имён Шивы насчитывает 1008 эпи-
тетов. В индийской традиции «тысяча» скорее имеет 
символическое значение «исчерпывающей полноты», 
нежели соотносится с конкретным числом.

2  Поскольку текст сохранился лишь фрагментар-
но, и мы не располагаем колофоном, где бы жанровая 
принадлежность письменного памятника указывалась 
определённо, считаем возможным в данном вопросе 
полагаться на жанровую атрибуцию тибетской версии 
того же текста, расположенной в разделе до (сутры) Ка-
гьюра, а также китайского списка, помещённого в раз-
дел сутр Саньцзана.

3  Под таким названием фрагменты сутры опубли-
кованы во втором томе «Памятников индийской пись-
менности из Центральной Азии» [5, с. 278–282].

был записан в южных оазисах Сериндии 
(княжество Хотан) в VIII–IX вв.

Тибетская версия сутры представляет 
собой достаточно пространный текст, от-
носящийся к подразделу «Собрание имён 
Будды» (тиб. Сангье цен бум, досл. «Сто 
тысяч имён Будды»), и носит название 
Сангье ки цен нга тон жи гья нга ца сум па 
(санскр. Будданама-сахасрапанча-шатача-
тур-трипанчадаша-сутра) – досл. «Сутра 
о Пяти тысячах четырёхстах пятидесяти 
трёх именах Будды» – и состоит из восьми 
разделов.

Говоря о переводах на китайский язык 
сутр, перечисляющих имена будд, стоит 
указать, что основная часть таких текстов 
датируется VI в. Китайская версия сутры 
называется Уцянь убай фомин шэнь чжоу 
чу чжан мецзуй цзин («Каноническая4 су-
тра о пяти тысячах пятистах именах будд 
и мантрах, которые устраняют препятствия 
и уничтожают грехи») и также состоит из 
восьми разделов (цзюаней). Текст был пе-
реведён с санскрита на китайский язык пе-
реводческой группой, возглавляемой Джня-
нагуптой и Дхармагуптой, в 593 г. в период 
правления династии Суй. Примечательно, 
что Б. Нандзё, дав краткую справку по дан-
ной сутре, указал, что аналога в тибетском 
каноне у этого текста нет, однако «Сутра о 
5     ь     500 именах Будды» может быть сопостав-
лена с тибетской «Сутрой о 5453 именах 
Будды» [6, p. 100].

В китайском буддийском каноне – 
Саньцзане (досл. «Три собрания») – суще-
ствует множество версий сутр, перечисля-
ющих имена Будды. Х. Накамура упомина-
ет двадцать один канонический источник, 
где восхваляются многочисленные будды. 
Данный круг текстов объединён названием 
Фо мин цзин («Сутры об именах Будды»). 
Также Х. Накамура отмечает, что переводы 
китайских сутр об именах Будды осущест-

4  В каталоге Б. Нандзё китайское название сутры 
имеет стандартную приставку фошо (санскр. буддабха-
шита; буддавачана – «Слово Будды») [6, p. 100], мар-
кирующую собой канонические тексты Трипитаки либо 
тексты, причисляемые к таковым.

the religious practice; 2) spheres of the Buddhist cosmology; 3) aspects of the Noble Path (wisdom, morality, yo-
gic practice). In conclusion, we state that all analyzed names are epithets of the four main Bodhisattvas, whose 
cult was widespread throughout Buddhist world – Avalokiteśvara, Mañjuśrī, Vajrapāṇi (Mahāsthāmaprāpta) and 
Maitreya. In their turn, they also mark various aspects of yogic practice.

Keywords: Buddha, Bodhisattva, matrix lists, the Eightfold Noble Path, the written sources of Buddhism
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влялись с санскритских оригиналов из Вос-
точного Туркестана1 [7, p. 177].

Так, в Саньцзане в разделе Цзин цзи 
(«Собрание сутр»), помимо названной «Су-
тры о пяти тысячах пятистах именах будд 
и мантрах, которые устраняют препятствия 
и уничтожают грехи», мы находим следую-
щие тексты, посвящённые перечислению 
имён будд:

1. Сянь цзе цзин (санскр. Бхадракаль-
пика-сутра). Текст, созданный, согласно 
традиции, в Индии в первой половине III в., 
содержащий проповедь Бхагавана, препо-
данную ученикам в Вайшали. Сутра состо-
ит из 24 разделов, где бóльшая часть тек-
ста посвящена перечислению имён одной 
тысячи четырёх будд грядущей благой эры 
(бхадракальпа). На китайский язык сутра 
переведена Дхармаракшей на рубеже III–
IV вв. [6, p. 99]. Тибетская версия текста – 
Пакпа кэлпа санпо ще чжа ва текпа ченпо’и 
до (санскр. Арья-бхадракальпика-нама-ма-
хаяна-сутра).

2. Фо шо фо мин цзин (санскр. Буд-
дабхашита-будданама-сутра) – «Канони-
ческая сутра об именах Будды». Текст в 
двенадцать цзюаней был переведён в VI в. 
Бодхиручи. Сутра содержит перечисление 
одиннадцати тысяч девяноста трёх имен 
будд, бодхисаттв и пратьекабудд [Там же, 
p. 99]. Не существует параллельной версии 
в тибетском каноне.

3. Фо шо бай фо мин цзин (санскр. Буд-
дабхашита-шатабудданама-сутра) – «Ка-
ноническая сутра о сотне имён Будды». 
Текст, не имеющий аналога в тибетском ка-
ноне, на китайский язык переведён Нарен-
драяшасом в VI в. [Там же, p. 100].

4. Гоцюй чжуан янь цзе цянь фо мин 
цзин (санскр. Атита-вьюхакальпа-саха-
срабудданама-сутра) – досл. «Сутра ты-
сяче имён будд бесчисленных кальп про-
шлого». Текст, имя переводчика которого 
не сохранилось, был записан на китайском 
языке, как и предыдущая сутра, в VI в. Как 
отмечает Б. Нандзё, сутра представляет 
собой более позднее дополнение к тек-

1  Ныне – Синьцзян-Уйгурский АР КНР. Именовать 
данный регион «Восточным Туркестаном» предложил в 
первой трети XIX в. Н. Я. Бичурин (1777–1853) вместо 
прежнего названия «Китайский Туркестан». В период 
протектората Ханьского Китая (206 г. до н. э. – 220 г. 
н. э.) регион назывался Си юй («Западный край»). В 
античных источниках область именуется «Серинд», 
«Сериндия» (досл. «Китае-Индия»). Современные за-
падные историографы используют наименование «Та-
римский бассейн».

сту Трикальпа-трисахасрабудда-нидана 
(«Разъяснение [относительно] трёх тысяч 
будд трёх кальп»), переведённому на ки-
тайский язык Калаяшасом в V в. [Там же, 
p. 99].

5. Сяньцзай сянь цзе цянь фо мин цзин 
(санскр. Пратьютпанна-бхадракальпа-са-
хасрабудданама-сутра) – досл. «Сутра о 
тысяче имён будд нынешней благой каль-
пы». Текст также был переведён на китай-
ский язык в VI в., имя переводчика не со-
хранилось [Там же].

6. Вэй лай синсу цзе цянь фо мин цзин 
(санскр. Анагата-накшатратаракальпа- 
сахасрабудданама-сутра) – «Сутра о тыся-
че имён будд будущего». Текст переведён 
с санскрита на китайский язык в VI в., имя 
переводчика утрачено2 [Там же].

7. Шоу чи ци фо мин хао со шэн гун дэ 
цзин («Сутра о заслугах, происходящих от 
сохранения [и провозглашения] имён семи 
будд»). Текст переведён на китайский язык 
Сюань Цзаном в VII в., не имеет аналога в 
тибетском каноне. В тексте сутры повеству-
ется о том, как Будда поведал Шарипутре 
имена семи будд, пять из которых являются 
охранителями востока, два – юга [Там же, 
p. 122].

Обзор литературы. Несмотря на столь 
очевидную популярность сутр, содержащих 
перечни имён будд и бодхисаттв, среди 
буддистов древности и раннего средневе-
ковья, эти канонические тексты до сих пор 
остаются вне поля зрения специалистов. 
Помимо обозначенной выше публикации 
факсимиле рукописей и их транслитерации 
[5, с. 278–282] можно упомянуть несколь-
ко работ зарубежных исследователей. На-
пример, две обзорные статьи на японском 
языке буддолога Инокути Тайдзюна, вы-
шедшие в 1959–1960-м гг. и посвящённые 
первичному описанию обнаруженных в Хо-
тане и Дуньхуане рукописей и фрагментов 
сутр, содержащих имена будд [8; 9]. Также 
необходимо сказать несколько слов о до-
статочно обстоятельной статье Ван Чуаня, 
в которой китайский исследователь анали-
зирует соотношение между текстом сутр 
«Об именах Будды» и так называемыми 
«Ритуалами покаяния» [10]. Изучению осо-
бенностей китайских рукописей Будда-на-
ма-сутры посвящена статья Ван Дина [11]. 
Соотношению текстов «Сутры об именах 

2  Сутры № 4–6 и составляют текст Трикальпа-три-
сахасра(сарва)будда-нидана.
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Будды» и её источника – Бхадракальпи-
ка-сутры – посвящены исследования Клау-
са Вилле [12; 13].

Таким образом, мы можем констатиро-
вать, что исследования в области буддий-
ской ономастики ведутся преимущественно 
в рамках манускриптологии: публикации, 
как правило, посвящены изучению конкрет-
ных манускриптов и рукописных фрагмен-
тов. Попытки изучить предмет с позиций 
буддийской доктрины с целью вскрыть всю 
глубину функционального назначения по-
добных текстов пока единичны. На частич-
ное восполнение этой лакуны и направлена 
данная статья.

Методы исследования. В процес-
се написания статьи были применены ха-
рактерные для исторических наук методы. 
Так, историко-генетический метод позволил 
рассмотреть традицию возглашения са-
кральных имён-эпитетов будд и бодхисаттв 
на разных этапах бытования буддизма (от 
популярных буддийских сутр до текстов 
праджняпарамиты), а также вехи распро-
странения Будда-нама-сутры в разных ре-
гионах и историю её переводов на различ-
ные языки буддийской культуры. Исполь-
зование историко-типологического метода 
дало возможность, по сути, выполнить ос-
новную задачу статьи – создать типологии 
имён-эпитетов буддийского «пантеона», 
установив, что все рассмотренные имена 
представляют собой различные аспекты 
буддийской аскезы. Применение систем-
ного подхода позволяет убедиться во вза-
имосвязи в рамках буддийской доктрины 
как письменного наследия, так и практики 
духовного самосовершенствования.

Результаты исследования. Бесспор-
но, в определённый период (VI–IX вв.) на 
достаточно обширной территории буддий-
ской ойкумены – значительной части Цен-
тральной (Сериндия) и Восточной (Китай) 
Азии – получают широкое распростране-
ние тексты, содержащие восхваления мно-
гочисленных будд и бодхисаттв. Поэтому 
вполне закономерен вопрос о функцио-
нальном назначении такого рода перечней, 
ответ на который, как нам видится, лежит 
в аспекте рассмотрения двух уровней бы-
тования буддизма – «простонародного», 
о котором писал ещё О. О. Розенберг [14, 
с. 203], и «высокого», понимание которого 
доступно лишь просвещённым монахам. 
Однако, конечно же, стоит учитывать, что 

граница между обоими «уровнями» весьма 
условна.

Так, рецитация имён будд и бодхисаттв, 
согласно махаянской традиции, нивелирует 
дурное кармическое следствие. Письмен-
ная фиксация «имён Будды» восходит к 
ранним махаянским сутрам, где произне-
сение сакральных имён оберегает от раз-
личных бедствий. Например, в Махавасту 
описана история, когда пятьсот купцов 
были спасены из пасти гигантской рыбы 
Тимитимингила посредством произнесения 
фразы: «Поклонение Будде!» [15, p. 201]. 
Рецитация имён будд связана с практикой 
визуализации соответствующих образов 
(анусмрити), ведущей в итоге к обретению 
самадхи как конечной цели освобождения 
от оков сансары. То есть одни и те же са-
кральные возглашения функционировали 
на простонародном уровне в качестве закли-
наний и на высоком уровне бытования буд-
дийской доктрины как священные вербаль-
ные формулы, используемые в йогичес кой 
практике.

Касательно праксеологического аспек-
та функционирования списков имён будд 
и бодхисаттв, предположим, что они пред-
ставляют собой своеобразные матричные 
списки, маркирующие различные аспекты 
доктрины, этапы йогической практики. Для 
подтверждения данного тезиса необходим 
анализ подобных списков, подразумеваю-
щий исследование семантики имён-эпите-
тов будд и бодхисаттв, а также рассмотре-
ние принципов группирования отдельных 
имён.

Типология имён-эпитетов будд (груп-
пирование имён по определённым призна-
кам) представлена в Бхадракальпика-су-
тре. Так, первые девятнадцать имён объ-
единены в одну группу – «группу Будды», 
о чём свидетельствует фраза «сангье кьи 
ни де цен дзок» («‘Группа Будды’ заверше-
на») [4, p. 488]. Далее идут собрания имён, 
как правило, по десять в каждом. Однако 
принцип группирования имён будд в Бха-
дракальпика-сутре не прослеживается.

Ввиду многочисленности имён будд их 
анализ в рамках статьи весьма затрудни-
телен, поэтому оптимальным представля-
ется исследование не столь длинных спи-
сков имён бодхисаттв, на примере которых 
возможно продемонстрировать правомер-
ность рассмотрения данных перечней как 
матричных списков. В частности, списки 
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имён бодхисаттв, по нашему мнению, мар-
кируют собой этапы буддийской религиоз-
ной аскезы – Восьмеричного благородного 
пути. Здесь необходимо сделать важное за-
мечание: было бы ошибочным искать точ-
ные корреляции между списками имён бод-
хисаттв и этапами Благородного пути, по-
скольку подобные перечни инкорпорирова-
лись, как правило, в сутры – нарративные 
тексты, цель которых заключалась лишь в 
наведении на смысл излагаемого, а не в 
точной передаче аспектов доктрины. Да и 
списки имён от текста к тексту могли ва-
рьироваться в силу их изначальной изуст-
ной передачи, а также разницы «школьных 
традиций», в рамках которых бытовали те 
или иные буддийские письменные памят-
ники. Кроме того, процесс формирования 
матричных списков был весьма продолжи-
тельным, типологии буддийских терминов 
изменялись – дополнялись, сокращались 
и т. д.

Ещё Э. Ламотт указывал на различ-
ные по количеству и составу списки имён 
бодхисаттв. Так, в китайской версии Маха-
праджняпарамита-упадеши («Наставление 
[касательно] Большой праджняпарами-
ты»)1 встречается «стандартный» список 
(22 имени). Но уже в китайском переводе 
«Сутры о совершенной мудрости в 25000 
строф» (Панчавимшатисахасрика-прадж-
няпарамита-сутра; далее – Панчавимша-
ти), выполненном в 291 г. буддийском мо-
нахом Мокшалой, насчитывается 23 имени, 
а в переводе Дхармаракши (III–IV вв.) этого 
же текста мы уже встречаем 24 имени [16, 
p. 428]. Такое же количество имён бодхи-
саттв содержится в непальской версии 
Панчавимшати [17, p. 5]. Два имени, «до-
полняющих» перечень, представлены в 
Махапраджняпарамита-упадеше – Махаст-
хамапрапта и Ваджрамати.

Список 24 имён-эпитетов бодхисаттв 
таков:

1. Бхадрапала («Благой защитник»); 
так звали уважаемого старца из кшатрий-
ского рода города Раджагриха, первого 
среди «мирских» (авадатавасана – (досл.) 
«одетый в белое [одеяние]») бодхисаттв; 
одно из имён-эпитетов бодхисаттвы Ман-
джушри.

2. Ратнакара («Собрание сокровищ»). 
В сутре «Поучение Вималакирти» (Вимала-

1  В издательской версии текст именуется «Маха-
праджняпарамита-шастра» (Le Traité de la Grande Vertu 
de Sagesse de Nāgārjuna (Mahāprajñāpāramitāśastra)).

кирти-нирдеша-сутра) содержится история 
обращения в буддизм личчхавского царе-
вича (кумара) Ратнакары родом из Вайша-
ли и его пятисот юных спутников.

3. Сартхаваха («Караванщик, предво-
дитель каравана») – вайшья из Шравасти, 
один из 19 «общих (садхарана) эпитетов» 
бодхисаттв. Имя Сартхаваха созвучно эпи-
тету будды – Пурушадамьясаратхи – «[Тот, 
кто] ведёт людей».

4. Нарадатта – «Достойнейший («[са-
мый] уважаемый») [из] людей», брахман из 
Митхилы. В Махапраджняпарамита-упаде-
ше дана китайская фонетическая калька 
его имени – На-ло-та (Нарада) [16, p. 428]. 
Согласно мифологическим представлени-
ям индийской ортодоксальной традиции, 
Нарада – один из семи полубожественных 
мудрецов-риши, которые обитают на золо-
тых склонах горы Меру.

5. Варунадатта («Дарованный Ва-
руной» / «Находящийся под защитой Ва-
руны» – бодхисаттва-мирянин (упасака). 
Китайский перевод (транскрипция) име-
ни Варунадатта – Шуй тянь («Бог воды»), 
т. е. «Варуна».

6. Шубхагупта («Хранимый Бла-
гом») – купеческий сын из Чампы, столи-
цы древнего государства Анга, одной из 
16 махаджанапад, расположенной близ 
Магадхи и упоминаемой ещё в Атхарва-
веде. В Шатасахасрика-праджняпарами-
та-сутре («Сутре о совершенной мудрости 
в 100 000 строф»; далее – Шатасахасрика) 
вместо Шубхагупты упоминается Гухагуп-
та («Хранимый тайной; Скрытый, Потаен-
ный»); в тексте имя бодхисаттвы Гухагупты 
следует сразу после бодхисаттвы Сартха-
вахи и, следовательно, предшествует бод-
хисаттве Нарадатте.

7. Индрадатта («Дарованный Ин-
дрой» / «Находящийся под защитой Ин-
дры»). В тексте Махапраджняпарами-
та-упадеши транскрипция перевода этого 
имени на китайский язык – Чжу тянь («Ин-
дра») [Там же]. Примечательно, что в Маха-
вьютпатти в китайском эквиваленте имени 
«Индра» иероглифы имеют иной порядок – 
Тянь чжу – «Небесный бог» [18, p. 223].

8. Уттарамати – «Высший ум [,рав-
ный мудрости]». Здесь «мати» («ум») вы-
ступает синонимом «праджня» (мудрость).

9. Вишешамати – «Выдающийся ум».
10. Вардхаманамати – «Возрастаю-

щий (устремлённый ввысь) ум».
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11. Амогхадаршин – (досл.) «Видя-
щий ясно», т. е. «[Имеющий] истинные воз-
зрения».

12. Сусампрастхита – «Успешно до-
стигающий [следующего уровня]».

13. Сувикрантавикрамин – «Облада-
ющий доблестью должным образом перей-
ти на [иной уровень]».

14. Нитьодьюкта – «Всегда усерд-
ный».

15. Аникшиптадхура – «Не оставляю-
щий усилий».

16. Сурьягарбха – «Вместилище солн-
ца». Ю. И. Елихина, основываясь на иссле-
дованиях А. Сопера, полагает, что образ 
Солнца, древнеиранского бога Митры-Ге-
лиоса, дарующего мир и процветание со-
циуму и природе, насылающего слепоту на 
отступников, связан с бодхисаттвой Май-
треей [19, с. 34]. Поэтому полагаем, что 
имя «Сурьягарбха» может быть рассмотре-
но как эпитет «Грядущего будды».

17. Анупамачинтин – «Обладающий 
бесподобным сознанием». В Махавьютпат-
ти имя этого бодхисаттвы отсутствует. Ве-
роятно, ему может соответствовать Анупа-
хатамати – «[Обладающий] умом, свобод-
ным от аффектов» [18, p. 55].

18. Авалокитешвара – (досл.) «Со-
зерцающий Владыка». В санскритских 
рукописях V–VI вв. из Сериндии имя бод-
хисаттвы – Авалокитасвара (досл.) «Со-
зерцающий (Вникающий в) звуки» [19, 
с. 26; 20, p. 140]. Основания в такой ин-
терпретации исследователи видят в зна-
чениях китайских эквивалентов имени 
«Авалокитешвара/Авалокитасвара»: Гу-
ань-инь («Созерцающий звуки»), Гу-
ань-цзы-цзай («Обладающий властью 
созерцания/проникновения»), Гуань-ши- 
цзы-цзай («Обладающий властью созер-
цать мир»)1.

1  Японский буддолог проф. Сейси Карасима 
(1957–2019) высказал предположение, что в процессе 
«санскритизации» буддийских текстов, изначально за-
писанных на языке гандхари, произошло искажение ис-
ходных терминов. Таким образом, санскр. свара может 
означать искажённое гандх. спара, щпара, представля-
ющее, в свою очередь, видоизменённое санскр. смара 
(«мышление/памятование»). Основываясь на анализе 
буддийских текстов, зафиксированных на гандхари, 
С. Карасима сделал вывод, что имя «Авалокитешвара/
Авалокитасвара», помимо перечисленных значений, 
также может переводиться и как «[Тот, кто] созерцает 
(проникает в) звуки» [20, p. 152–154]. Такое предполо-
жение С. Карасима подкреплял данными гандхарской 
пластики, а именно – изображениями «задумчивого 
бодхисаттвы» по имени Олойщпара, держащего ука-

19. Махастхамапрапта – (досл.) «Об-
ретший великое могущество»; выступает 
эквивалентом (например, в тибето-буддий-
ской традиции) Ваджрапани («[Держащий] 
в руке ваджру»). Олицетворяет могущество 
всех будд, непоколебимую (алмазную – 
«ваджрную») решимость – истинные уси-
лия.

20. Манджушри – (досл.) «Прекрас-
ный Светоносный»; почитается как вопло-
щение Совершенной мудрости – праджня-
парамиты. Его распространённые эпите-
ты: Манджугхоша («Прекрасноголосый»), 
Манджунатха («Прекрасный защитник»), 
Вагишвара («Повелитель речи»), Кумараб-
хута («Наследный принц»). В тексте Ман-
джушри-мула-кальпы именно этот бодхи-
саттва является главным собеседником 
Бхагавана в дискуссиях касательно основ-
ных доктринальных положений Учения.

21. Ваджрамати – «Алмазо[подобный] 
ум[,равный мудрости]».

22. Ратнамудрахаста – «Овладев-
ший (букв. «держащий в руке») [самадхи, 
именуемое] ‘Ратнамудра’».

23. Нитьокшиптахаста – «Овдадев-
ший [состоянием] постоянного стремления 
ввысь».

24. Майтрея – (букв.) «Дружествен-
ный, дружелюбный»2.

Отметим, что во всеобъемлющем сло-
варе буддийского тезауруса – Махавьют-
патти («Большое собрание точного пони-

зательный палец правой руки у лба, которого японский 
буддолог идентифицировал как Авалокитешвару [Там 
же. – P. 155–158].

2  Исследователи культа Майтреи утверждают, что 
восходящий к ведийскому/авестийскому Митре, буд-
дийский Майтрея, вполне вероятно, испытав влияние 
мессианской идеи зороастризма (представления о Спа-
сителе – Саошьянте), а также эллинистических культов 
Малой Азии (Аполлон-Гелиос-Митра-Гермес), стал наи-
более почитаемым, наравне с Шакьямуни, буддой/бод-
хисаттвой в ареале распространения буддизма. Культ 
Майтреи основывается на двух основных мифологи-
ческих мотивах, связанных с ним – его «восхождении» 
на небеса Тушита, где он пребывает в состоянии йоги-
ческого сосредоточения, ожидая положенного часа, и 
его будущем «нисхождении» в мир людей как будды. 
В культовой пластике древнего малайского государства 
Шривиджая (III–XV вв.) был широко распространён об-
раз Майтреи как Будды Мучалинды – известный сюжет 
буддийской мифологии: когда Бхагаван, обретя Про-
светление, продолжал пребывать в состоянии созерца-
ния, пошёл дождь, и наг-змей Мучалинда, чтобы капли 
дождя не упали на Шакьямуни, простёр над ним свой 
капюшон. Так, образ Майтреи как Будды Мучалинды 
символизирует первый мотив – «восхождение» бодхи-
саттвы на небеса Тушита и пребывание там в состоя-
нии йогического сосредоточения.
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мания и ключевой этимологии [буддийских 
терминов]») имена бодхисаттв, перечисля-
емых в Панчавимшати, представлены в че-
тырёх разделах. 21 имя помещено в раздел 
«Имена различных бодхисаттв» (Нана-бод-
хисаттва-намани) [18, p. 51–56], Ратнакара 
относится к разделу «Бодхисаттвы, пребы-
вающие в самадхи» (Бодхисаттва-самад-
хая) [Там же, p. 56]. Сартхаваха – в разде-
ле «Общие имена бодхисаттв» (Бодхисат-
тва-садхарана-намани) [Там же, p. 473]. И, 
что примечательно, Сувикрантавикрамин 
помещён в раздел, не связанный с буддий-
ской персонологией, – «Имена/названия 
Благого учения» (Саддхарма-намани) [Там 
же, p. 103].

Обсуждение результатов исследо-
вания. Анализ значений имён бодхисаттв 
позволил нам создать следующие три ти-
пологии: 1) по этапам религиозной практи-
ки; 2) по сферам буддийской космографии, 
также соответствующей уровням совер-
шенствования сознания в процессе аскезы 
[21, с. 48]; 3) по трём аспектам Восьмерич-
ного благородного пути (мудрость, нрав-
ственность, йогическое сосредоточение). В 
каждой из типологий выделено три группы.

Этапы религиозной практики. Так, 
первые 16 имён бодхисаттв, начиная с 
Бхадрапалы, – «миряне» (грихастха), «до-
стойные личности» (шодаша шатпуруша), 
обретшие дисциплину и посредством Пути 
ви́дения [Истин] (даршана-марга) освобо-
дившиеся от всех девяти категорий стра-
стей чувственного мира.

Иные, например, Майтрея и Ман-
джушри, приняли монашескую аскезу 
(правраджита).

А бодхисаттвы, подобные Авалоки-
тешваре, происходят из отдалённых (де-
шантара) сфер будд.

Сферы буддийской космологии. Со-
гласно данной типологии, перечисленные 
имена бодхисаттв описывают три обла-
сти – сферу обитания людей, сферу богов 
чувственного мира и сферу богов мира 
форм и мира не-форм.

Так, к «сфере людей» относятся Бха-
драпала, Ратнакара, Сартхаваха и Шубха-
гупта. Сверившись с перечнем, несложно 
заметить, что Шубхагупта (в тексте Панча-
вимшати) идёт после Нарадатты, отнесён-
ного, очевидно, к другой группе. Однако, как 
отмечалось ранее, если опираться на текст 
Шатасахасрики, то Гухагупта, замещающий 

в этом тексте Шубхагупту, как раз замыкает 
«группу сферы людей», подтверждая обо-
снованность выбранной типологии.

Нарадатта открывает «группу богов 
чувственного мира», «Датта» – «дарован-
ный [богами]; дар [богов]». К этой же груп-
пе, соответственно, относятся также Вару-
надатта и Индрадатта. Индра – царь богов, 
повелитель небесной обители Тридцати 
трёх – венчал иерархию обитателей чув-
ственного мира.

И, очевидно, все остальные имена бод-
хисаттв относятся к сферам более возвы-
шенным – миру форм и миру не-форм.

Этапы Восьмеричного благородно-
го пути. Как уже упоминалось, абхидхар-
мистская рефлексия на традиционные ин-
до-буддийские космологические представ-
ления устанавливала корреляцию между 
сферами мироздания и уровнями совер-
шенствования человеческого сознания. 
Поэтому ранее рассмотренная типология 
имён бодхисаттв согласно мирам-вмести-
лищам также может быть рассмотрена в 
аспектах нравственного поведения (шила), 
мудрости (праджня) и йогического сосредо-
точения (самадхи)1.

Добродетельное поведение заключа-
ется в правильной речи (самъяг-вак), пра-
вильном поведении (самъяк-карманта), 
правильном образе жизни (самъяг-аджи-
ва). Правильная речь подразумевает от-
каз ото лжи, клеветы, злословия и пустой 
болтовни. Правильное поведение означает 
соблюдение пяти видов воздержания: от 
убийства, воровства, прелюбодеяния, лжи 
и употребления одурманивающих веществ. 
Правильный образ жизни отсекает занятия, 
связанные с торговлей живыми существа-
ми (включая работорговлю и проституцию), 
изготовлением и продажей оружия (пред-
метами, связанными с убийством), изготов-
лением мясной продукции, производством 
алкоголя, наркотиков; деятельность, свя-
занную с обманом (мошенничество). Также 
здесь подразумевается отказ от излишеств 
в еде, имуществе (богатство, роскошь).

Соблюдение моральных предписаний, 
достойное поведение проповедника, на-
ставника (Сартхаваха) обеспечивали бла-
гое кармическое следствие – рождение 
среди людей или в небесных обителях бо-
гов чувственного мира. Поэтому полагаем 

1  Традиционно последовательность иная: му-
дрость – нравственное поведение – йогическое сосре-
доточение.
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обоснованным предположение, что имена 
бодхисаттв от Бхадрапалы до Индрадат-
ты маркируют собой этапы Восьмеричного 
пути, охватывающие область нравственно-
го поведения.

Мудрость включает в себя правильное 
воззрение (самъяг-дришти) и правильное 
намерение (самъяк-самкальпа). Первое 
подразумевает ви́дение (отчётливое пони-
мание и принятие) Четырёх благородных 
истин1, второе – твёрдое намерение следо-
вать избранному пути, ведущему к нирване. 
Считаем, что данные характеристики отра-
жены в именах бодхисаттв Уттара-мати, 
Вишеша-мати, Вардхамана-мати2 и Амо-
гхадаршин – «[Обладающий] истинными 
воззрениями».

Йогическое сосредоточение сознания, 
включающее правильное усилие, правиль-
ное памятование и правильное сосредо-
точение, полагаем, характеризуют имена 
бодхисаттв Анупамачинтина, Ваджрамати, 
Ратнамудрахасты и Нитьокшиптахасты.

Примечательно, что оставшиеся пока 
вне нашего анализа имена бодхисаттв 
Авалокитешвары, Манджушри, Махастха-
мапрапты (Ваджрапани) и Майтреи также 
можно рассмотреть в аспекте этапов Бла-
городного пути. Так, Авалокитешвара – 
бодхисаттва сострадания ко всем живым 
существам – маркирует собой нравствен-
ный аспект духовного совершенствования 
и, на наш взгляд, может быть отнесён к 
характеристикам добродетельного поведе-
ния (шила). Бодхисаттва Манджушри, сим-
волизирующий мудрость всех будд, олице-
творяет, соответственно, мудрость (прадж-
ня) – истинные воззрения и истинные на-
мерения. Махастхамапрапта, соотносимый 
с Ваджрапани, представляет собой «могу-
щество всех будд», выражаемое в непо-
колебимой (ваджрной/алмазной) решимо-
сти – истинных усилиях на пути достижения 
нирваны. Бодхисаттва Майтрея  – будда 
будущего, поэтому обретение им просвет-
ления и, как следствие, нирваны в буду-

1  Благородные истины буддизма таковы: 1) всё 
есть страдание; 2) причина страдания – обусловлен-
ная пятью органами сенсорного восприятия привязан-
ность к феноменам чувственного мира; 3) прекращение 
страдания – нирвана – цель праведной жизни; 4) путь 
к нирване – практика отказа от привязанности к чув-
ственному миру, реализуемая через Восьмеричный 
благородный путь.

2  «Устремлённый ввысь» – один из типов «невоз-
вращающихся» (анагаминов), достигающий Нирваны в 
актуальном рождении [22, с. 381–382].

щем неотвратимо. Так, имена бодхисаттв 
Махастхамапрапты и Майтреи совместно 
могут характеризовать область йогического 
сосредоточения (самадхи).

Таким образом, имена четырёх «ос-
новных бодхисаттв» буддизма образуют, 
с одной стороны, тернарную, традици-
онную, типологию этапов Восьмерично-
го пути (шила – праджня – самадхи), с 
другой – четырёхсоставную, где состоя-
ние йоги ческого сосредоточения (марки-
руемое именем бодхисаттвы Майтреи) и 
усилия, необходимые в данной практике 
(означаемые именем бодхисаттвы Ма-
хастхамапрапты (Ваджрапани), выделены 
в разные характеристики3. И здесь можно 
сделать ещё один вывод, что все ранее 
рассмотренные имена бодхисаттв суть не 
что иное, как аспекты-характеристики всё 
тех же «основных бодхисаттв» буддизма – 
Авалокитешвары, Манджушри, Ваджрапа-
ни и Майтреи.

Заключение. На примере анализа пе-
речня имён бодхисаттв, представленного в 
текстах праджняпарамитского цикла, нам 
удалось подтвердить сформулированное 
в начале статьи предположение о том, что 
эти имена представляют собой матричный 
список, маркирующий собой этапы религи-
озной практики буддизма, а именно – Вось-
меричного благородного пути. Таким обра-
зом, логичным будет продолжить: весьма 
пространные перечни имён будд, зафикси-
рованные во многих текстах буддийского 
Канона, равно как и релевантные тексты 
индийской ортодоксальной традиции, объе-
динённые «жанровым» названием «Тысяча 
имён» (сахасра-нама), также представля-
ют собой матричные списки, отражающие 
различные аспекты религиозной доктрины. 
Ввиду многочисленности подобных переч-
ней аналогичное аналитическое исследо-
вание, требующее выделения определён-
ных групп имён-эпитетов, объединённых 
неким общим признаком, в рамках статьи 
весьма затруднительно, но, несомненно, 
актуально и требует отдельного серьёзно-
го, возможно, монографического исследо-
вания.

3  То есть нравственное поведение – мудрость – 
должные усилия в практике – состояние йогического 
сосредоточения.
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привести к синергетическому эффекту. Обозначена проблематизация перспектив развития креативных 
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Введение. Китайская Народная Респу-
блика (КНР) ‒ это страна, которая  достигла 
значительного развития креативного секто-
ра в мире, которая интенсивно и активно ин-
вестирует в креативные индустрии и инно-
вационные стартапы значительные ресурсы 
на уровне страны и личности креатора, тем 
самым повышая свою конкурентоспособ-
ность на международной арене. Вклад КНР 
измеряется существенными объёмами вло-
жений. Так, согласно рейтингу «Кто есть кто 
в креативной экономике?», самый большой 
объём экспорта креативной продукции в 
мире имеется у КНР1. Ещё в 2015 г. он соста-
вил 196,4 млрд долл. (за этот год доступны 
наиболее полные данные). В 2021 г. КНР за-
нимала 1-е место в мире по числу поданных 
заявок на патенты, 2-е место по внутренним 
затратам на исследования и разработки. По-
этому современный Китай входит в топ-10 го-
сударств с наибольшей численностью креа-
тивных лидеров, уступая только США, Вели-
кобритании, Италии, Франции и Германии2. 

Материалы и методы исследования. 
В исследовании использованы такие мето-
ды научного познания, как анализ, синтез 
и обобщение. Применение статистическо-
го, типологического и кластерного методов 
позволило охарактеризовать процессы раз-
вития креативных индустрий Китая, их по-
следовательности и эффективности в целях 
обеспечения экономической устойчивости 
культуры. Для расширения полученных све-

1  Антонова В. Рейтинг «Культуры»: кто есть кто в 
креативной экономике? ‒ Текст: электронный // Культу-
ра. ‒ 2021, Россия. ‒ URL: https://portal-kultura.ru/articles/
country/332788-reyting-kultury-kto-est-kto-v-kreativnoy-
ekonomike (дата обращения: 29.12.2023).

2  Боос В. О., Куценко Е. С., Иванова Е. А. От «сде-
лано в Китае» к «создано в Китае».  ‒ URL:  https://issek.
hse.ru/mirror/pubs/share/791074562.pdf (дата обраще-
ния: 29.12.2023). ‒ Текст: электронный.

дений использован метод источниковедче-
ского анализа текстов по администрирова-
нию процессов и их обратной связи в обще-
ственном резонансе.

Результаты исследования и их об-
суждение. Классификация культурных 
и креативных индустрий Китая: типы 
и отрасли экономики. Одна из самых 
глобальных перспектив индустрии творче-
ства Китая связана с реновацией городских 
пространств и агломераций. Ещё с 1980-х 
гг. «теория креативного города» [1] широко 
используется в городском планировании. 
Китай ‒ одна из немногих стран мира, ко-
торые используют культурные и креатив-
ные индустрии в качестве движущей силы 
экономического роста и развития городов и 
городских агломераций. Государственный 
совет Китая включил культурные и креа-
тивные индустрии в Список и разработал 
официальные рекомендации и стратегии 
городского развития  ещё в 80-е гг. Имен-
но данный вид управленческих решений 
по организации творческих индустрий стал 
триггерной точкой развития отрасли в её 
разнообразии3.

В разных странах и регионах суще-
ствуют разные определения культурных и 
креативных индустрий, и в Китае создана 
приблизительная классификация культур-
ных и креативных индустрий. В основных 
классификаторах культурных индустрий Ки-
тая, опубликованных Национальным бюро 
статистики в 2018 г., определены шесть ти-

3  Central Committee of the Communist Party of Chi-
na. China unveils cultural development plan for 2021‒2025 
period. ‒ Текст: электронный // Cultural Industry De-
velopment Plan for “The 14th Five-Year Plan” Period of 
the Ministry of Culture. Ministry of Culture and Tourism 
of China 2022. – URL: https://english.www.gov.-cn/pol-
icies/latestreleases/202208/17/content_WS62fc3e4dc-
6d02e533532f433 (дата обращения: 29.12.2023).

is considered as a continuation of China’s global implementation of the national strategy “One Belt, One Road”, 
as a tool for implementing the policy of “soft power” and this experience is the weakest force that is needed in 
connection with modern world events.The problem of the prospects for the development of China’s creative 
industries in the global market is revealed. Creative industries on digital platforms face the need to enter new 
markets in the global creative services industry. Traditional state-subsidized cultural heritage has shown its weak 
competitiveness compared to digital content. Digital culture is commercialized, customer-centric and focuses on 
the needs of individuals and specific communities, it has had a strong positive impact on the image and economy 
of modern China.The Chinese government’s action plan for the implementation of the Internet Plus program aims 
to integrate mobile Internet, cloud computing, big data and Internet of Sales with industrial sectors to promote 
economic restructuring, improve service for people’s lives, including government functions. This plan is at an ear-
ly stage of fine-tuning integration to the principles of the ecosystem, as a set of open and customizable platforms. 
The developers of the program are refining the functions to the possibility of application not only in production, 
but also in finance, trade, transport, healthcare and education.

Keywords: creative industries, China’s digital creative industries, digital and traditional cultural innovations 
of China, classification of cultural and creative industries in China
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пов основных культурных и креативных ин-
дустрий и три типа отраслей, связанных с 
культурой1.

Шесть типов основных культурных инду-
стрий включают новости и информационное 
обслуживание, создание и производство 
контента, услуги креативного дизайна, под-
ход к культурной коммуникации, инвестиции 
и функционирование в сфере культуры, а 
также услуги в сфере культуры, досуга и ре-
креации. 

Три типа отраслей, связанных с культу-
рой, – это производство культурной помо-
щи (услуги в сфере культуры и искусства) и 
посреднические услуги, производство куль-
турного оборудования и культурное потре-
бление, а также производство терминалов. 
Культурные и креативные индустрии Китая 
также включают множество взаимосвязан-
ных и родственных отраслей, таких как кино, 
музыка, телевидение, мода, видеоигры и ре-
клама. 

Креативная индустрия способствовала 
экономическому росту Китая и в определён-
ной степени изменила структуру потребле-
ния в Китае [2]. Согласно отчёту Европей-
ского Центра МСП, модели потребления в 
Китае меняются, и китайские домохозяйства 
тратят более 7 % от своих общих расходов 
на культурные товары и услуги (против 3 %  
доковидного периода).

Анализ конфигурации взаимодействия 
систем творчества, производства, распро-
странения и потребления в культурных и 
креативных индустриях показывает, что 
Китай добился существенного прогресса в 
области информационных, программных 
технологий, цифровых медиа и сетевой ин-
фраструктуры.

Из четырёх аспектов базиса экономи-
ки (в марксистском понимании) системные 
отношения «творчества», «производства», 
«коммуникации» и «потребления» создают 
интегративную модель цифровых и тради-
ционных культурных инноваций Китая, что 
приводит к новой модели цифровых творче-
ских инноваций, таких как цифровые игры, 
цифровая анимация, цифровое кино и теле-
видение, новые медиа и т. д.

Таким образом, с развитием электрон-
ных технологий электронные продукты, та-

1  Hui Zeng, Lei Yang. The Innovation and Development 
Path of Cultural and Creative Industries in Anhui Province, 
China: Nvivo12-Based Policy Text Analysis. 2022. ‒ URL: 
http://hindawi.com (дата обращения: 29.12.2023). ‒ 
Текст: электронный.

кие как цифровые игры, в Китае становятся 
всё более популярными. Общий объём про-
даж электронных продуктов в 2018 г. соста-
вил 214,44 млрд, или около 23,6 %, включая 
13,396 млн мобильных электронных продук-
тов, 6,196 млн электронных продуктов для 
ПК и 1,265 млн сетевых электронных про-
дуктов [3, с. 24].

Ещё один важнейший ресурс креати-
визации экономики и культуры – игры [4]. В 
последние годы киберспорт стал основной 
тенденцией развития, он сформировался 
в полноценный продукт, включая лицензи-
рование контента, производство контента, 
платформы прямых трансляций, социаль-
ные сети киберспорта и другие вспомога-
тельные отрасли.

Особенности административного 
управления развитием творческих ин-
дустрий: кластерный подход и конвер-
генция как инструмент долгосрочной 
эффективности национальной куль-
туры. Прорывным направлением развития 
креативных производств Китая стал кла-
стерный подход в управлении отраслью. Ру-
ководство страны прилагает значительные 
усилия для развития креативных кластеров, 
объединяющих различные развивающиеся 
креативные индустрии, такие как игровая и 
киберспортивная индустрии, с креативны-
ми кластерами. Например, в июне 2017 г. 
в Ханчжоу появился первый в Китае кибер-
спортивный центр цифровых развлечений, 
который в основном ориентирован на ки-
берспорт. Планируется создание масштаб-
ного всеобъемлющего и представительного 
тематического парка киберспорта, включа-
ющего профессиональные мероприятия по 
организации киберспорта, развлекательные 
(ивент) мероприятия, туристический кон-
тент, самые разнообразные вспомогатель-
ные арт-резиденции.

Главная площадка для организации ин-
дустрии киберспорта занимает площадь око-
ло 4 акров2; выстроена профессиональная 
индустрия для проведения киберспортивных 
соревнований по международным стандар-
там, рассчитанная почти на 10 тыс. мест. 
На конец 2018 г. в городе цифровых развле-
чений киберспорта представлено в общей 
сложности 148 компаний, занимающихся 
разработкой игр, прямыми трансляциями, 
клубами, эксплуатацией площадок, проведе-

2  4 акра ‒ 161,87426 сотки земли. Для Китая это 
очень много.
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нием мероприятий, анимацией, кино и теле-
видением, а также другими компаниями.

 Секрет такого успеха ‒ в администри-
ровании процесса. И развитие норматив-
но-правового регулирования данной сферы 
экономики в Китае носит поучительный ха-
рактер для чиновников России. Государство 
создало Закон «О содействии развитию 
индустрии культуры» (Совещательный про-
ект1) (Law on Promotion of the Cultural Industry 
(Deliberation Draft))2. 

Концептуальным основанием нового 
административного регулятора стал под-
ход, названный Генри Чесбро «Открытые 
инновации», или управление инновациями 
в сфере открытых сервисов.  Новая управ-
ленческая философия продемонстрирова-
ла свою успешность в начале ХХ столетия 
в управлении креативными индустриями 
Великобритании, подвигнутыми решениями 
кабинета министров М. Тэтчер. Во втором 
десятилетии ХХ в. этот опыт был применён 
в индустрии управления Китая. Он показал, 
как «компании в любой отрасли могут со-
вершить решающий переход от мышления, 
ориентированного на продукт, к мышлению, 
ориентированному на обслуживание, от за-
крытых инноваций к открытым, где совмест-
ное творчество с клиентами обеспечивает 
устойчивые бизнес-модели, способствую-
щие непрерывному созданию ценности для 
клиентов» [5].

После принятия закона последовала си-
стемная просветительская работа с населе-
нием страны. Взаимодействие с населением 
Китая по приобщению к производству автор-
ских и творческих идей осуществляется в не-
скольких направлениях и имеет целью макси-
мально широкое вовлечение всех категорий 
населения в этот тяжёлый, но современный 
бизнес, работающий на основе законов ново-
го рынка. Как написано в самом законе, «его 
разъяснения ценны для получения мнений 
представителей всех слоёв общества».

В целях создания обратной связи создан 
официальный ресурс.  Заинтересованное 
лицо или профессиональные сообщества 
имеют возможность войти на сайт Мини-
стерства юстиции Китайской Народной Ре-

1  Совещательный проект – это означает, что за-
кон принят на основании многоуровневого консенсуса 
множеств участников проекта, на основе пилотных 
апробаций.

2  Law on Promotion of the Cultural Industry 
(Deliberation Draft). ‒ URL: https://www.chinalawtranslate.
com/en/cultural-industry-promotion-law-deliberation-draft 
(дата обращения: 29.12.2023). ‒ Текст: электронный.

спублики, в Китайскую правительственную 
сеть правовой информации или в Китайскую 
сеть юридических услуг, а также подписать-
ся на официальный аккаунт Министерства 
юстиции в WeChat, чтобы ознакомиться с 
проектом и его многочисленными пояснени-
ями. До 13 января 2020 г. соответствующие 
подразделения муниципалитетов и люди из 
всех слоёв общества могли направлять ком-
ментарии и свои предложения. Так, в пери-
од пандемии отрасль получила каскадное 
вовлечение молодёжи в данный сегмент 
экономики. 

Зарубежные аналитики предрекали 
данной стратегии3 недолгий ресурс выжива-
емости, а тем более устойчивости. В своих 
исследованиях коллеги Генри Чесбро, такие 
как Кеннеди и Джонсон, детально исследо-
вали 13-й пятилетний план Китая (наиболее 
авторитетный стратегический план экономи-
ческой политики страны при Си Цзиньпине) 
и сделали вывод, что План направлен на то, 
чтобы сбалансировать экономику в сторону 
передовых технологий, для большей защиты 
окружающей среды и более сильной системы 
социальной защиты. Однако это не приведёт 
к фундаментальному изменению баланса 
отношений между государством и рынком, 
поскольку у правительства и коммунисти-
ческой партии Китая по-прежнему остаются 
важные инструменты для микроуправления 
большинством аспектов экономики. Если 
больший упор не будет сделан на изменение 
этого баланса, наиболее вероятным резуль-
татом будет «рост с волатильностью», при 
котором некоторые китайские компании про-
двигаются вверх по цепочке создания добав-
ленной стоимости, но без фундаментального 
улучшения общей эффективности и произво-
дительности страны [6; 7]. 

Угрозы волатильности как отклонение 
от курса были купированы ещё одним ре-
шением правительства Китая. В 2021 г. пра-
вительство Китая издало циркуляр «О ряде 
мер по дальнейшему содействию развитию 
культурных и творческих продуктов подраз-
делениями культуры и культурного насле-
дия» для дальнейшего совершенствования 
политики в области культурного творче-
ства. В этом уведомлении подчёркивается, 
что оно поощряет разработку культурных 
и творческих продуктов, которые являются 
одновременно художественными и прак-

3  Закон «О содействии развитию индустрии куль-
туры» и 13-й пятилетний план Китая.
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тическими, адаптируются к потребностям 
современной жизни, отвечают рыночному 
потребительскому спросу, и указывается на 
то, что сохранение традиционных ценностей 
культуры стоит на первом месте, поощряется 
ра зумное использование культурных ресур-
сов и ресурсов наследия и избегание чрез-
мерной коммерциализации и развлечений. 

Этот циркуляр свидетельствует о том, 
что китайское правительство придаёт боль-
шое значение культурным и творческим 
индустриям, культурным и творческим про-
дуктам в качестве ресурса развития куль-
туры, а также заявляет о своей решимости 
развивать их всесторонне. Управленческая 
ценность нового решения правительства 
заключается в том, что были преодолены 
риски ухода креативных индустрий в верхне-
уровневые слои креативной экономики. Вов-
лечение в творческий процесс традиционно-
го ценностного наследия культуры обеспе-
чивало верхний уровень потоком инноваций 
снизу, вовлечением в творчество населения. 

По итогам 2022 г., согласно опросу1, 
69 тыс. предприятий культуры и связанные с 
ними промышленные предприятия (далее – 
«предприятия культуры») достигли дохода 
сверх установленного размера по всей стра-
не, в 2022 г. операционная выручка пред-
приятий культуры составила 12 180,5 млрд 
юаней, что на 0,9 % выше, чем в прошлом 
году. Что касается видов бизнеса, то 16 ка-
тегорий отраслей с очевидными характери-
стиками новых видов культурного бизнеса 
достигли операционного дохода в размере 
4386 млрд юаней, что на 5,3 % больше, чем 
в предыдущем году, и на 4,4 процентных 
пункта быстрее, чем все предприятия куль-
туры, указанные выше2.

Одним из видов управления развитием 
креативных индустрий стала теория дина-
мической ценности творческих индустрий 
с точки зрения различия творческой инду-
стрии и креативной индустрии. В практике 
управления данной отраслью экономики 
в широком смысле разработаны четыре 
модели взаимоотношений между творче-
скими индустриями и экономикой в целом. 
Исследователи Дж. Поттс и Ст. Каннингем 
разработали модели креативных индустрий, 
сформулированные согласно экономиче-

1  National Bureau of Statistics. The operating income 
of cultural and related enterprises above the national scale 
increased by 10,8 % by 2017. ‒ URL: https://www.stats.gov.
cn (дата обращения: 29.12.2023). ‒ Текст: электронный.

2  Там же.

ской отдаче: креативные индустрии, нуж-
дающиеся в субсидиях и постоянной или 
периодической финансовой поддержке; 
имеющие потенциал создания промышлен-
ного или производственного предприятия, в 
которых есть потенциал высокого темпа ро-
ста и, соответственно, инвестиционная при-
влекательность; и креативные индустрии, 
основанные на идее и знании и имеющие 
потенциал становления в качестве акторов 
инновационной политики [8; 9]. Исследо-
вание построено на методологическом и 
эмпирическом различии между культурной 
индустрией и креативной (творческой) и их 
разном значении для экономической и куль-
турной политики Китая. Культурные инду-
стрии в широком смысле рассматриваются 
как творческие.  

Однако креативные индустрии не со-
впадают по своему значению с культурны-
ми. Различие значительно. Вопрос об эконо-
мической, социальной роли культуры в ши-
роком смысле и контексте рассматривается 
как динамическая функция в развитии об-
щества, что коррелируется с исследования-
ми Л. Харрисона о том, что «Культура имеет 
значение» (Culture Matters) как в контент-
ном, т. е. в фундаментальном, так и в функ-
циональном значении как драйвер развития 
экономики [10]. Креативные индустрии – это 
более широкий спектр труда, чем производ-
ство каких-либо видов деятельности всех ин-
ститутов культуры, даже с высокой маржой 
от коммерческие активности. Успешность 
китайской креатуры заключается в раннем 
разведении понятийного ядра [11]. Как ми-
нимум для развития творческой индустрии 
необходим культурный слой креативного 
класса, в их региональной и отраслевой 
спецификации [12]. Информационно-комму-
никационные и цифровые коммуникации по 
сложившимся международным методикам 
оценки дифференцировали к креативным 
индустриям. Таким образом, в современной 
науке о креативных индустриях особую ак-
туальность приобретает фактор цифровой 
трансформации. Обширные внутренние 
рынки Китая, а также созданные глобальные 
экосистемы BATX3, построенные на этих 

3  Baidu, Alibaba, Tencent и Xiaomi ‒ четыре круп-
нейшие технологические компании в Китае (BATX). 
Китайская цифровая империя уже много лет конкури-
рует на самом высоком уровне с западной деловой и 
технологической гегемонией. В данном случае BATX 
можно считать аналогом так называемого американ-
ского GAFAM, аббревиатуры Google, Apple, Facebook, 
Amazon и Microsoft.
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рынках, сформировали ко второму десяти-
летию ХХI в. основу для гигантского расши-
рения и развития рынка цифровых креатив-
ных индустрий Китая в мире [13].

В данной части статьи основное внима-
ние уделяется изучению того, как цифровая 
трансформация влияет на индустрии куль-
туры, начиная от музыки и кино и заканчи-
вая играми и образованием. Китайские ис-
следователи пишут о влиянии новых техно-
логий (искусственный интеллект, блокчейн, 
большие данные и облачные вычисления) 
на создание, распространение и потребле-
ние культурного контента, кроме того, что 
цифровизация произвела революцию в биз-
нес-моделях и способствовала развитию 
инновационных стратегий в распростране-
нии, монетизации всего массива культурно-
го наследия, преобразованных культурными 
институциями. Таким образом, по мнению 
Y. Hong, культурные индустрии входят как 
контент в креативные индустрии [9].

Именно это включение культурных тра-
диций в современный контент цифровых 
индустрий имело широкие социальные по-
следствия, включая изменения в привычках 
потребления услуг. Теперь цифровое нера-
венство ‒ фактор социального неравенства. 
Поэтому роль политики китайского государ-
ства рассматривается как ключевая в дости-
жении приоритета в  определении цифро-
вой трансформации культурной индустрии. 
Зарубежный опыт построения креативных 
индустрий на принципах организации кла-
стерной экономики был использован во 
втором десятилетии ХХI в. [15]. М. Портер 
называет кластерами конкурентное преиму-
щество силы крупной сети критической мас-
сы отраслей и институтов, интегрированных 
в открытую систему поставщиков, разработ-
чиков, регуляторов, которые добиваются 
необычайных конкурентных успехов в кон-
кретной области. Кластеры воздействуют на 
конкуренцию тремя основными способами: 
1) влияя на повышение производительности 
компаний данной местности; 2) определяя 
направление и темпы инноваций; 3) вов-
лекая и создавая новые бизнесы внутри 
кластера. Конкурентное преимущество всё 
больше заключается в местных вещах ‒ 
знаниях, отношениях и мотивации, которые 
отдалённые конкуренты не могут воспроиз-
вести. Подход М. Портера показал идеаль-
ность синхронизации с глубиной и объёмом 
внутреннего рынка Китая, валидность тео-

рии показал COVID-19. В профессиональ-
ных кругах сложился консенсус об эффек-
тивности использования идей креативных 
кластеров Гонконга и Шанхая [16, p. 61].

Однако и глобальный тренд развития 
цифровых индустрий, ориентированный на 
Запад, привёл китайское сообщество к не-
обходимости стимулирования интеграции и 
конвергенции между секторами культуры и 
экономическими отраслями. А потребности 
встраиваемости в мировые системы вывели 
цифровую отрасль за рамки бюрократиче-
ских интересов и подтолкнули к созданию 
национальных инновационных программ 
страны. В частности, на принципах конвер-
генции культуры и технологий создана наци-
ональная программа Internet Plus как осно-
вополагающая стратегия для Пятилетнего 
плана. Она была запущена премьер-мини-
стром Китая Ли Кэцяном, и впоследствии 
у молодёжи появился мем, превративший 
слово «плюс» в модное словечко в полити-
ческих и общественных дискурсах. 

Национальная программа Internet Plus 
стремится объединить культурное насле-
дие, технологии с традиционными отрасля-
ми промышленности и создать на этой ос-
нове новый источник роста и модернизации 
экономики. Это программа способствовала 
сопутствующим изменениям в культурных 
ментальных паттернах. Применение новых 
технологий влечёт за собой изменения в 
культуре и менталитете, в частности, вне-
дрение интернет-аналитики (hulianwang 
siwei) для вдохновения инновации в тра-
диционный сектор народной, традицион-
ной культуры. Соответственно, Internet Plus 
культура, или конвергенция культуры и тех-
нологий, набрала обороты в творческих ин-
дустриях1. 

Подпрограмма «Культура Plus» разра-
ботана как модель изменений культуры че-
рез комплекс мероприятий, связывающих 
секторы культуры с финансами, системой 
проектирования, дизайном, туризмом, город-
ским планированием и другими отраслями, в 
которых культура и креативность повышают 
ценность культуры, стимулируют инновации, 
увеличивают маржу продукции или услуг. 

Управление конвергенцией и интеграци-
ей между отраслями экономики привносит 
новую динамику как в цифровые креативные 

1  China’s “Internet plus” strategy, a net minus. ‒ 
Текст: электронный // Forbes, 19 April. ‒ URL: https://
www.researchgate.net/publication/299637015_Internet_
Plus_in_China (дата обращения: 29.12.2023).
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индустрии, так и в цифровую экономику в 
целом1. Согласно исследованиям McKinsey 
«Цифровая экономика Китая: ведущая ми-
ровая сила», Китай имеет одну из самых ак-
тивных экосистем цифровых инвестиций и 
стартапов в мире, входит в тройку лидеров 
в мире по венчурным инвестициям в клю-
чевые виды цифровых технологий, включая 
виртуальную реальность, автономные транс-
портные средства, 3D-печать, робототехнику, 
дроны и искусственный интеллект (ИИ). С 
середины второго десятилетия ХХI в. каждый 
третий из 262 мировых «единорогов» (стар-
тапов стоимостью более 1 млрд долл.) ‒ ки-
тайский, на долю которого приходится 43 % 
мировой стоимости этих компаний2. 

Как прямой результат практики конвер-
генции ‒ сектор «индустрии услуг» по пере-
даче культурной информации, относящий-
ся к таким отраслям, как информационные 
интернет-услуги, телекоммуникационные 
услуги с добавленной стоимостью и услуги 
по передаче контента через радио- и теле-
видение, пережил исключительный рост в 
2017 г. в 34,6 % по сравнению со средним 
показателем в 10,8 % в индустрии культуры 
и творчества в Китае. 

Политическая риторика, общественные 
дискурсы по использованию мема «плюс» 
способствовали усилению интегративного 
межсекторального цифрового пространства 
для творчества и инноваций и создали кла-
стер, преодолевший ведомственные барье-
ры между отраслями, управляющими техно-
логией, культурой, экономикой, что обеспе-
чило эффективность цифровых креативных 
индустрий. Например, цифровая публика-
ция, интернет-издания тщательно организу-
ются главным управлением печати и изда-
тельского дела, радио, кино и телевидения. 
Этот орган управления администрирует поч-
ти все отрасли цифрового контента и раз-
влечений, начиная от чтения по мобильному 
телефону и заканчивая онлайн-литерату-
рой, электронным обучением, цифровой му-
зыкой, играми и онлайн-рекламой. 

Экономический масштаб индустрии 
цифрового книгоиздания составляет более 
570 млрд юаней, включая сферы, тесно свя-

1  Woetzel J., Seong J., Wang K., Manyika J., 
Chui M., Wong W. China’s Digital Economy: A Leading 
Global Force. ‒ Текст: электронный // McKinsey Global 
Institute. ‒ URL: https://www.mckinsey.com/featured-
insights/china/chinas-digital-economy-a-leading-global-
force (дата обращения: 29.12.2023).

2  Там же.

занные с печатным издательством, такие 
как электронные книги, электронные журна-
лы и электронные газеты, на которые при-
ходится лишь около 5 %. Помимо этих ста-
тистических последствий имеется широкое 
вовлечение населения, которое приводит 
к созданию новой социокультурной основы 
устранения барьеров для проникновения 
интернет-компаний в индустрии контента. 
Это обеспечивает свободный поток чело-
веческих, экономических, символических и 
социальных ресурсов как видов капитали-
зации в различных секторах издательской и 
интернет-индустрии. 

Таким образом, новые культурные ин-
дустрии изменяют общество в целом. Они 
поддерживают и защищают историческое 
и культурное наследие, улучшают культур-
ный капитал и способствуют развитию со-
обществ, а также индивидуальному твор-
честву. Это ведёт к улучшению культурных 
ценностей городов, созданию городских 
брендов и самобытности, развитию креатив-
ной экономики и общему экономическому и 
социальному развитию [18]. 

В результате развития в области цифро-
вых изданий появились новые изменения. В 
последние годы на основе перераспределе-
ния контентного содержания, ремикширова-
ния и повторного объединения интеллекту-
альной собственности (ИС) на трансмедий-
ных платформах преодолеваются традици-
онные ведомственные барьеры и промыш-
ленные ограничения. Например, появились 
такие феномены цифровой индустрии, как 
франчайзинг интеллектуальной собствен-
ности и трансмедийная адаптация популяр-
ных онлайн-изданий в новых появляющихся 
приложениях. Эти два кита объединились 
для потребностей социального обучения, 
таких как Dedao (iGet). Этот продукт объеди-
нил электронные книги, подкасты, социаль-
ные сети и онлайн-обучение. Так креатив-
ные, культурные индустрии создали новые 
креативные кластеры и холдинги.

Китай является одним из крупнейших 
игровых рынков в мире, с общим доходом 
в 165,57 млрд юаней и 566 млн игроков (по 
данным Департамента развития информа-
ционных ресурсов, 2017 г.)3. В стране сфор-
мирована обширная и динамически разви-
вающаяся экосистема игровой индустрии 
Китая, где предприятия могут достигать 
экономии за счёт масштаба аналитических 

3  Там же.
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исследований разработок привлекательных 
игровых продуктов как для внутреннего, так 
и для внешнего рынков. 

В первой половине 2018 г. игровая ин-
дустрия Китая заработала 4,63 млрд долл. 
на зарубежных рынках, по данным Комитета 
игр и издательского дела за 2018 г. 

Аналогичным образом развивается ки-
тайская онлайн-литература, в значитель-
ной степени основанная на экосистемах  
pan-wentertainment от Tencent, насчитываю-
щая более 400 млн активных онлайн-чита-
телей в Китае. Она диффузионна, расширя-
ет культурный ареал, географию и набира-
ет популярность в странах Юго-Восточной 
Азии. Китайское приложение для коротких 
видеороликов Tik Tok (Douyin) ‒ это часть 
экосистемы, принадлежащая развиваю-
щемуся гиганту Toutiao. Приложение, еже-
дневно просматриваемое 150 млн активных 
пользователей в Китае, стало самым загру-
жаемым в глобальном Apple App Store в пер-
вом квартале 2018 г. 

Заключение. Профессиональное со-
общество, участвующее в общественном 
обсуждении проблем, отмечает, что создан 
новый образ творческой индустрии. Но соз-
дан и новый барьер развития. Поясним этот 
вывод в двух следующих тезисах. В стране 
сложился достаточно большой массив лите-
ратуры о существенных различиях креатив-
ной индустрии от культурных индустрий. Ряд 
исследователей указывает, что, несмотря на 
схожее содержание и этимологию терминов, 
дискурсы культурной индустрии и креатив-
ных индустрий различны [12]. 

Новый образ успешной национальной 
культуры основан на «хрупком балансе меж-
ду силами творчества, коммерциализации и 
склонностью государства к цензуре». В от-
вет на эту неопределённость, своего рода 
вызов, растущие цифровые креативные ин-
дустрии в Китае предлагают не совсем но-
вый, но динамичный инструмент для «рас-
пространения культуры» и мягкой силы [17]. 
По сравнению с субсидируемым культурным 
наследием, которое долгое время было при-
оритетным не только в китайской «культуре 

самопрезентации» в России и в мире, циф-
ровые развлечения и популярная культура, 
в значительной степени коммерциализиро-
ванные и ориентированные на рынок, воз-
можно, более сильно влияют на позитивное 
общественное восприятие Китая в других 
странах. Другими словами, активная кон-
вертация культурного традиционного насле-
дия Китая с цифровыми креативными инду-
стриями предоставляет новому поколению 
новые возможности пересмотра некоторых 
устаревших идей культуры, обновление ко-
торых продвигает новые идеи нового поко-
ления.  

Креативные индустрии Китая имеют 
проблемы в своём развитии, сталкиваются с 
проблемами, связанными с неопределённой 
международной обстановкой. Национальная 
инициатива «Один пояс, один путь» откры-
вает возможности для китайских креативных 
индустрий по освоению новых культурных 
рынков и оказывает культурное влияние в 
Азии и за её пределами. Не всем это нравит-
ся. Существуют серьёзные геополитические 
проблемы, связанные с амбициозным стрем-
лением Китая к лидирующей роли в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе и мире, и это 
формирует барьеры к расширению экспорта 
контента, технологий и цифровой инфра-
структуры для китайских предприятий. 

Усиления торговой войны между США и 
Китаем оказали непосредственное влияние 
на инвестиционный и культурный рынки кре-
ативных индустрий. В частности, это подни-
мает вопрос о том, насколько открытым бу-
дет остальной мир для китайского культур-
ного и цифрового экспорта. Сегодня Китай 
нацелен на переключение внимания потре-
бителей с промышленных товаров с низкой 
добавленной стоимостью на знания, услуги 
и креативные индустрии с высокой маржой. 

Мы наблюдаем за международной ди-
намикой и вызовами, умными ответами на 
них, наряду с неопределённостью совре-
менной международной политики, экономи-
ки в условиях нового этапа правления Си 
Цзиньпина. Этот опыт устойчивости поучи-
телен для молодёжи.
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В статье рассматривается киборг как гибрид машины и биологического организма, функционирование 
которого осуществляется за счёт интеграции механических, электрических, вычислительных или иных ис-
кусственных компонентов. Превращение человека в киборга позволяет расширить или кардинально транс-
формировать возможности человеческой коммуникации. Задача статьи – выяснить, каковы перспективы 
коммуникации людей с киборгами и как могут осуществляться подобные коммуникации. Для этого предла-
гается рассмотреть ряд современных арт-практик и дизайнерских проектов, в которых проводятся экспе-
рименты по сращиванию машины и человека. Анализ существующих концепций киборга показывает, что 
взаимодействия человека и машины всё чаще анализируются не с человеческой позиции, а в контексте их 
технологической гибридности. Вместо того чтобы говорить о технологиях как продолжениях человеческого 
тела, формируется дискурс, который артикулирует изначально протезный характер человеческой идентич-
ности, где идентичность человека всегда обусловлена самими взаимодействиями и контактами с техникой. 
Вместе с тем приводимые в статье творческие эксперименты, хотя и демонстрируют пересмотр некоторых 
предпосылок теории коммуникации (понятия субъекта, знания, понимания, значения, свободы действий), 
обращены они так или иначе к человеку и человеческой коммуникации, что подтверждается работами 
Н. Харбиссона, М. Рибас, Дж. Декни, П. Лопеса, перформансами Стеларка и других киберхудожников и 
дизайнеров. При всей оригинальности и провокативности идей организуемые ими проекты сохраняют необ-
ходимость в человеческом субъекте, способном оценивать происходящее извне, задавать художественные 
и этические вопросы, искать и находить на них ответы в реальной практике.

Ключевые слова: человеко-машинные взаимодействия, коммуникация, киборг, трансгуманизм, со-
временные арт-практики
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The article considers a cyborg as a hybrid of a machine and a biological organism, the functioning of which 
is carried out through the integration of mechanical, electrical, computational or other artificial components. The 
transformation of a human into a cyborg allows you to expand or radically transform the possibilities of human 
communication. The purpose of the article is to find out what are the possibilities of communication between 
people and cyborgs and how such communications can be carried out. To do this, it is proposed to consider 
a number of modern art practices and design projects in which experiments on the fusion of a machine and 
a person are carried out. An analysis of existing cyborg concepts shows that human-machine interactions are 
increasingly being analyzed not from a human perspective but in the context of their technological hybridity. In-
stead of talking about technologies as extensions of the human body, a discourse is being formed that articulates 
the initially prosthetic nature of human identity, where human identity is always conditioned by the interactions 
and contacts with technology themselves. At the same time, the creative experiments cited in the article, al-
though they demonstrate a revision of some prerequisites of the theory of communication (concepts of subject, 
knowledge, understanding, meaning, freedom of action), they are addressed in one way or another to man and 
human communication, which is confirmed by the works of N. Harbisson, M. Ribas, J. Dekney, P. Lopez, Stelark’s 
performances and other cyber artists and designers. For all the originality and provocativeness of the ideas, the 
projects they organize retain the need for a human subject capable of assessing what is happening from the 
outside, asking artistic and ethical questions, searching and finding answers to them in real practice.
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Введение. В начале XXI в. нейротех-
нологии, телематика и робототехника ак-
тивно развиваются, изменяя конфигурацию 
«естественного» человеческого тела, прив-
нося существенные изменения в способы 
человеческих взаимодействий и расширяя 
привычные модели коммуникации. Компью-
терные технологии и механические устрой-
ства соединяются с человеческим телом, 
становясь своего рода технопродолжения-
ми, дополняющими, усовершенствующими 
функции тела, усиливающими и трансфор-
мирующими реальные тела. Они не только 
превращают людей в реальных киборгов, но 
и расширяют и трансформируют практики 
человеческого общения и человеко-машин-
ного взаимодействия.

Возможный переход к биокибернетиче-
ским формам существования и социальной 
организации актуализирует целый ряд во-
просов, например: как будущие киборги мо-
гут общаться с себе подобными и с людьми; 
какие изменения киборг привносит в концеп-
цию коммуникативного субъекта; возмож-
но ли равноправие в коммуникациях людей 
и киборгов; ограничивает ли возможности 
коммуникации кибернетическое размывание 
границ человеческого субъекта, как это вли-
яет на особенности обмена информацией?

Цель статьи — не только попытаться 
дать ответы на некоторые из этих вопросов, 
но и выяснить, готовы ли люди принять по-
следствия исключения человека из машин-
но-кибернетических коммуникаций. 

Для этого предлагается решить следую-
щие задачи:

– выяснить различия в существующих 
определениях «киборга» как гибрида маши-
ны и биологического организма;

– рассмотреть ряд современных 
арт-практик и экспериментальных арс-про-
ектов1, в которых наиболее последователь-
но осуществляются эксперименты по сра-
щиванию деятельности машин и человека;

– выявить различные коммуникацион-
ные модели и стратегии, применяемые ху-

1  «Арс» (ars) – понятие близкое «искусству» (art), 
но не всегда синонимичное ему. Разграничение меж-
ду ними возникает в связи с различным пониманием 
функционирования техники (techne, греч. τέχνη). Если 
в арт-проектах в процессе овладения техникой (в том 
числе различными механизмами) художники осмыс-
ливают и воплощают важные для них смыслы и идеи, 
арс-проекты сами по себе для человека становятся 
проводником, априори «знающим» и указывающим 
путь. Более подробно об истории вопроса см.: [3].

дожниками и дизайнерами в их техно-биоло-
гических экспериментах.

Неоднозначность мнений в отношении 
возможного кибернетического будущего че-
ловека [1; 2] и интерес к возможностям усо-
вершенствования человеческой природы 
с помощью новых технологий определяют 
актуальность статьи и делают важным 
исследование вопросов взаимодействия 
между людьми и киборгами, особенно в кон-
тексте выстраивания коммуникаций между 
ними.

Методология и методы исследова-
ния. Философское осмысление концепции 
«киборга» в целом пока остаётся весьма 
фрагментарным, а выдвигаемые гипотезы в 
этой области по большей степени гипотети-
ческие. 

Среди исследователей наиболее по-
следовательно киборгизацией интересуют-
ся писатели-футурологи (А. Азимов, Р. Кур-
цвейл, Э. Тоффлер и др.) и трансгуманисты 
(Н. Бостром, Д. Пирс, П. Фридман,  Д. Мед-
ведев, И. Вишев и др.), рассматривающие 
позитивную роль технологий в возможном 
появлении сверхразума и постчеловека [4; 
5].  Активно ведутся технические разработки 
и исследования в сфере искусственного ин-
теллекта [6]. Философские аспекты киборги-
зации затрагивают в своих исследованиях 
ряд отечественных специалистов [7; 8].

Методологически эта статья опирает-
ся на положения и идеи философии тех-
ники (Д. Харауэй, Ж. Симондон), киберфи-
лософии (Харауэй), философии культуры 
(Д. Гункель, Ж. Деррида).

Концепция «становления» Ж. Делёза 
и Ф. Гваттари [9] применима при анализе 
субъектности киборга и отчасти объясняет 
ризоматичные коммуникационные страте-
гии, демонстрируемые в киберэксперимен-
тах современных художников и дизайнеров. 

Теория «гостеприимства» постструкту-
ралиста Ж. Деррида [10] рассматривается 
в качестве одного из аналитических инстру-
ментов в интерпретации человеческих отно-
шений с киборгами.

Философия нового материализма К. Ба-
рад [11], прежде всего её призыв к анализу 
ситуативных взаимовлияний и «дифферен-
ционных становлений», может быть выбра-
на в качестве одного из возможных методов 
анализа кибернетических коммуникаций.

Существенными для этой статьи так-
же являются разработки в области фило-
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софии современной культуры, связанные с 
исследованием влияния цифровизации на 
человеческую культуру, предпринимаемым 
американскими учёными Д. Гункелем [12] и 
Г. Ульмером [13].

Результаты исследования и их об-
суждение. Слово «киборг» – производное 
от «кибернетический организм», объедини-
ло в себе понятия «кибернетика»1 и «орга-
низм». Это гибрид машины и биологическо-
го организма, функционирование которого 
улучшено за счёт интеграции механических, 
электрических, вычислительных или иных 
искусственных компонентов, сочетает в себе 
как человеческие качества, так и неприрод-
ные свойства. Будучи воплощённым в тех-
нологически улучшенной форме с помощью 
технологий, внедрённых в тело, человек по-
лучает доступ к новым физическим возмож-
ностям, способам восприятия, познания, но-
вому опыту, практикам и техникам общения.

В этом смысле понятие «киборг» не-
синонимично понятиям «робот» и «андро-
ид»: киборг – человекоподобное существо 
с машинно-электронным дополнением или 
заменой природных частей человеческого 
тела; робот – механизм, внешне необяза-
тельно похожий на человека; андроид – ис-
кусственный механизм, который, в отличие 
от робота, выглядит как человек.

Слово «киборг» часто применяется в 
переносном смысле в отношении человека, 
использующего разного рода высокотехно-
логичные средства. Немало людей уже се-
годня хотели бы считать себя «киборгами», 
например компьютерщики, опутанные про-
водами, датчиками, шлемами виртуальной 
реальности, нейрохирурги, манипулирую-
щие волоконно-оптической микроскопией 
во время операции, и геймеры, увлечённо 
играющие в видеоигры. 

В более строгом смысле различаются 
термины «киборг» и «бионический человек»: 
если бионический человек – это субъект, 
функции организма которого были улучшены 
механическими или биологическими сред-
ствами-протезами, то киборг функционирует 
благодаря компьютерным и вычислительны-
ми процессам, поддерживающим жизненные 
качества и выводящим его за рамки тради-
ционных сенсорных и когнитивных возмож-

1  Один из создателей кибернетики математик Нор-
берт Винер утверждал, что все люди, машины и живот-
ные имеют сходные кибернетические системы гомео-
стаза, или «петли обратной связи» ввода-вывода для 
управления и коммуникации [14].

ностей человека. Соответственно, многих 
людей с физическими ограничениями можно 
было бы определить как «бионических»: это 
люди с электронными кардио стимуляторами, 
искусственными суставами, синтетическими 
органами и клапанами, системами медика-
ментозных имплантатов, имплантированны-
ми роговичными линзами и искусственной ко-
жей. Примеры таких людей – американский 
актёр Кристофер Рив и английский физик-те-
оретик Стивен Хокинг, жизнедеятельности 
которых помогали специальные инвалидные 
кресла-протезы.

Некоторые экспериментаторы идут 
ещё дальше. Так, биохакер Тим Кэнон (Tim 
Cannon) вшил под кожу руки миниатюрное 
устройство для определения артериального 
давления и температуры тела, а также для 
управления устройствами «умного» дома. 
С помощью имплантированных девайсов 
разработчик имплантатов Амаль Граафстра 
(Amal Graafstra) открывает двери в своём 
доме и автомашине, включает компьютер 
и авторизуется в социальных сетях. А био-
дизайнеры Джеймс Оже (James Auger) и 
Джимми Луазо (Jimmy Loizeau) предложили 
прототип под названием Audio Tooth Implant, 
о котором сообщалось на обложке журнала 
TIME в 2002 г. Этот зубной имплантат, напо-
миная обычную пломбу, мог бы позволить 
пользователю постоянно подключаться к 
своему мобильному устройству. 

Однако, чтобы считать человека кибор-
гом, этих технических манипуляций недоста-
точно. Чтобы быть киборгом, функции орга-
нов (и прежде всего мозга) киборга должны 
быть искусственно расширены с использо-
ванием электромеханических, электронных, 
компьютеризированных устройств.

Некоммерческая организация Cyborg 
Foundation2, созданная в 2010 г. британски-
ми киберактивистами Нилом Харбиссоном 
(Neil Harbisson) и Мун Рибас (Moon Ribas), 
пропагандирует именно такой подход к по-
ниманию киборгов. Основатели идентифи-
цируют себя как киборги, поскольку в их 
тела была имплантирована технология, су-
щественно изменяющая их сенсорное вос-
приятие. Цель Cyborg Foundation – создать 
новые органы чувств, позволяющие по-дру-
гому воспринимать и понимать мир, расши-
рить или кардинально трансформировать 
возможности человеческой коммуникации.

2  Подробнее см.: Cyborg Foundation | Promoting 
cyborg rights. – URL:  https://www.cyborgfoundation.com 
(дата обращения: 11.10.2023). – Текст: электронный.
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Нил Харбиссон, рождённый с ахрома-
топсией – расстройством зрения, характе-
ризующимся неспособностью воспринимать 
цвета, разработал приложение, которое 
преобразует длину волны света в звук, что 
позволило ему воспринимать цвета, «слу-
шая», а не глядя на них. Цифровая камера, 
установленная на его голове, «считывает» 
цвета, и цифровая информация отправляет-
ся в приложение в его ноутбуке. Затем дан-
ные преобразуются в звук и отправляются 
обратно в наушники, которые позволяют ему 
«услышать» звучание цветов. Подключая 
Eyeborg к громкоговорителям, Н. Харбиссон 
создавал звуковые портреты из изображе-
ний известных политиков и таким образом 
демонстрировал возможность реализации 
синестетической коммуникации с помощью 
технологических средств.

Н. Харбиссон открыто позиционирует 
себя как киборга: он воспринимает Eyeborg 
не как искусственный протез, а как неотъем-
лемую часть своего тела, которая помогает 
ему более точно воспринимать окружающий 
мир. Полагая, что именно чувства являются 
основным источником знаний для челове-
ка, художник показывает, что конвергенция 
технологий и информатики для расширения 
чувственного опыта способна существенно 
расширить область знания и способы ком-
муникации.

В этом творчество художника близко 
стратегиям Мун Рибас (Moon Ribas) – ещё 
одной художницы-киборга, которая вживила 
в свои ноги имплантат, позволяющий ей чув-
ствовать сейсмическую активность Земли 
и движение Луны, что она называет «сейс-
мическим чувством». По её определению, 
художник-киборг – это художник, который 
создаёт новые чувства, сливаясь с техноло-
гиями до такой степени, что технологии ста-
новятся частью тела.

Идея искусственных протезов как 
средств расширения и изменения привыч-
ных перцептивных и физических возмож-
ностей человека – ключевая в творчестве 
австралийского художника-перформансиста 
Стелиоса Аркадиу, известного как Стеларк. 
В серии арт-перформансов тело Стелар-
ка технически расширяется, дополняется и 
трансформируется, в процессе чего автор 
ведёт постоянный поиск новых возможно-
стей коммуникации как со своим телом, так 
и с телами зрителей-участников его проек-
тов. Форма таких событий импровизацион-

на и малопредсказуема, а результаты могут 
быть иными в зависимости от задействован-
ных технологий, настроения аудитории и це-
лого ряда других параметров.

В перформансе «Третья рука: Эволю-
ция» (1976–1981) Стеларк пишет слово 
«ЭВОЛЮЦИЯ» на стеклянной поверхности 
своими двумя руками и одновременно про-
тезной, механической рукой. Третья рука 
прикреплена к телу и активируется элек-
тромиографическими сигналами, поступаю-
щими от мышц ног и брюшного пресса Сте-
ларка. Электроды фиксируют сокращения 
мышц и посылают управляющие сигналы, 
приводящие в действие механическую руку. 
В результате технология и телесные процес-
сы работают совместно, создавая симбио-
тическое событие письма. За несколько лет 
выступлений Стеларк развил способность 
активировать эту дополнительную руку ин-
туитивно, без необходимости сознательно 
сосредотачиваться на своих действиях, и 
может достигать существенной точности 
движений.

Стеларк рассматривает третью руку как 
дополнение к телу, а не замену отсутствую-
щей конечности. «Протез – это не признак 
недостатка, а скорее симптом избытка»1 – 
утверждается на официальном сайте ху-
дожника. Стеларк на собственном опыте 
показывает, что существенная часть совре-
менных коммуникаций человека – это ком-
муникации с техникой и технологическими 
девайсами.

Такая коммуникативная модель подра-
зумевает выстраивание электрических вза-
имообменов между аппаратно-программны-
ми частями и биологическими частями орга-
низма киборга. Здесь техноинфраструктура 
становится важным фактором коммуника-
ции киборгов, обнаруживая себя не толь-
ко снаружи, но и внутри кибернетического 
тела. Чем совершеннее и высокотехноло-
гичнее его внутренние части, тем больше 
возможностей киборг получает. Поэтому 
технологическое совершенствование кибор-
га может рассматриваться как «личностное» 
совершенствование кибернетически допол-
ненного организма. Технология для него 
становится Другим, в процессе интеграции 
которого в организм происходит обновление 
и совершенствование последнего.

1   Подробнее см.: Excess and Indifference 2. – URL: 
http://stelarc.org/documents/ExcessandIndifference2.pdf 
(дата обращения: 11.10.2023). – Текст: электронный.
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Альтернативное определение социаль-
но-коммуникативной специфики понятия 
«киборг» предлагается в научных гумани-
тарных исследованиях.

Начало философско-гуманитарного ос-
мысления идеи киборгизации датируется 
1980-ми гг. и во многом связано с работой 
философа-киберфеминистки Донны Ха-
рауэй, которая вводит концепцию киборга 
в сферу академических исследований. В 
эссе «Манифест киборга» она представля-
ет киборга как «кибернетический организм, 
помесь машины и организма, создание со-
циальной реальности и вместе с тем по-
рождение вымысла» [15, c. 323]. Появление 
кибернетических гибридов для Д. Харау-
эй – это желанная возможность устранить 
любые социальные иерархии и дуализмы, 
изменить традиционные взгляды на чело-
веческое знание и коммуникации, отменить 
гендерные роли и фиксированные идентич-
ности.

В своих рассуждениях о киборгах Д. Ха-
рауэй дистанцируется от идей трансгу-
манизма и постгуманизма. Её заботит не 
технологическое улучшение человека, а 
децентрализация, стирание самости чело-
веческого субъекта. В трактовке Д. Харауэй 
технология не столько является усилением 
«человеческой природы», сколько своей 
гибридностью, изменяемостью и двусмыс-
ленностью подрывает саму концепцию «че-
ловеческого», много столетий пестованную 
западным гуманизмом.

Такая концепция киборга позволяет 
подорвать привычное понимание челове-
ческой субъективности и нацеленной ком-
муникативной деятельности. Она фокуси-
руется на исследовании взаимоотношений 
человека и машины, которые всё чаще 
анализируются не с человеческой позиции, 
а в контексте их технологической гибридно-
сти, поскольку сам процесс «расширения 
человеческого» отменяет границы челове-
ческого «я». Вместо того чтобы говорить о 
технологиях как «продолжениях человече-
ского тела», формируется дискурс, который 
артикулирует изначально протезный ха-
рактер человеческой идентичности. Здесь 
идентичность человека всегда обусловле-
на самими взаимодействиями и контактами 
с техникой, что близко теории «техническо-
го объекта» Ж. Симондона, помогающей 
раскрыть нечеловеческое поле энергетиче-
ского потенциала, которое бросает вызов 

инструментальному взгляду на технологию 
как на продолжение или протез человече-
ских навыков [16].

Сам киборг становится киборгом бла-
годаря коммуникации, он сам подвержен 
коммуникативным воздействиям, конституи-
руется и активируется ими. Субъективность 
киборга всегда изменчива и всегда в движе-
нии, изначально формируется в потоке ин-
формации и настраивается и перестраива-
ется благодаря складывающимся социаль-
ным и материальным условиям.

В отношении киборга коммуникация 
становится не средством сообщения-пере-
дачи упорядоченной информации, а спо-
собом формирования ситуативной субъ-
ектности посредством оперирования пото-
ками контролируемого «информационного 
шума». Если информационный шум в ком-
муникационной модели Шеннона и Уивера 
являлся причиной нарушения целостности 
сообщений, помехой, то в постгуманисти-
ческих теориях киборг рассматривается как 
гетерогенная, множественная сущность, 
вместилище гетерогенных представлений, 
идей и способов мышления, обнаружива-
ющее свой потенциал в информационном 
шуме, в постоянном изменении смыслов и 
стратегий действия, в разрушении шабло-
нов. В понимании Д. Харауэй, киборг «на-
стаивает на важности шума» [15, c. 360]. 
Киборг целенаправленно создаёт шум: он 
разрушает единую «личность» посред-
ством гибридизации ради возникающих 
случайностных констелляций и непредви-
денных исходов.

Поэтому субъективность киборга не 
определяет содержание коммуникативных 
взаимодействий, но сама является продук-
том непредвиденных исходов коммуникаци-
онного обмена. В коммуникациях киборгов 
технобиологические взаимодействия сами 
по себе становятся «языком», тем не менее 
не исключая вербальной составляющей для 
передачи информации.

Следующий эволюционный шаг в моде-
лях трансчеловеческих коммуникаций – это 
изменение функции самих интерфейсов и 
устройств: когда они становятся «умными», 
они начинают контролировать поведение 
людей, становясь всё более независимы-
ми и менее заметными. Технопротезы могут 
рассматриваться не только как продолже-
ние человеческого тела, но и как средства, 
ограничивающие и контролирующие чело-
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веческую свободу, как своеобразный Другой 
коммуникации.

В этом смысле показателен проект ки-
берхудожника Стеларка – роботизирован-
ная кинетическая скульптура Exoskeleton 
(1998). Это перемещающийся каркас с 
пневматическим приводом, весом в 600 ки-
лограмм, напоминающий гигантское роботи-
зированное насекомое. В процессе перфор-
манса машина активируется движениями 
рук и ног Стеларка, располагающегося на 
поворотном столе в центре машины, и пе-
ремещается во всех направлениях (назад, 
вперёд, влево и вправо), поворачивается 
как по часовой стрелке, так и против часо-
вой стрелки, раскачивается и приседает. 
«Экзоскелет» соединяется с верхней частью 
тела художника и снабжён магнитными дат-
чиками, которые активируются движения-
ми кисти, запястья и предплечий, позволяя 
небольшими жестами управлять большими 
механическими ногами. Всё это требует сно-
ровки и тренировки от художника-перфор-
мера, чтобы части устройства функциониро-
вали слаженно.

Стеларк представляет свой «Экзоске-
лет» и как продолжение собственного тела, 
и как реальный опыт превращения в чело-
века-киборга. Но проблема заключается в 
тяжёлой и громоздкой конструкции экзоске-
лета. С одной стороны, машина обеспечи-
вает тело Стеларка дополнительными ко-
нечностями и большими шаговыми способ-
ностями (преодолевая бо́льшие расстояния 
за каждый шаг, чем способны человеческие 
ноги). С другой – вес конструкции заставля-
ет Стеларка двигаться медленно, посколь-
ку большой размер делает конструкцию 
довольно неповоротливой. В результате 
технорасширение не столько увеличивает 
функциональность тела, сколько подчиняет 
его действия моторизированному механиз-
му. Стеларк вынужден позволить техноло-
гии (даже если она работает под контролем 
человека) управлять движениями собствен-
ного тела. Стеларк на реальном опыте до-
казывает, что киборгоподобная технология 
экзоскелета может вносить ощущаемые из-
менения в привычные способы поведения, 
движения и общения человека. Таким обра-
зом, протез периодически привлекает вни-
мание к своей материальности, непосред-
ственно участвуя в обмене тактильной, тех-
нической информацией. Стеларк вынужден 
учитывать «поведение» протеза, формиру-

ющего зону некоторой непредсказуемости 
во взаимодействии с ним.

Проект Cabboots (рус. «Ботфорты», 
2007) немецкого инженера Мартина Фрея 
наглядно иллюстрирует, как «полезные» ма-
шины могут быть не только незаменимым в 
быту средством, но и технологией контроля. 
Ботфорты – это обувь со встроенной цифро-
вой системой навигации, которая помещает-
ся в подошву обуви и соединяется с мобиль-
ным устройством. Обувь предназначена для 
людей с болезнью Альцгеймера или с нару-
шениями зрения. Ботфорты программиру-
ются, могут «запоминать» дорогу домой или 
любой другой маршрут, могут «видеть» пре-
пятствия благодаря инфракрасным датчи-
кам, подключённым к небольшим моторным 
модулям, которые изменяют угол наклона 
подошвы обуви, позволяя идущему челове-
ку обходить препятствие безопасным спосо-
бом. Обувь направляет идущего человека, 
она «видит», решает, стимулирует человека 
к движению в определённом направлении и 
препятствует совершению ошибок. 

Очевидно, что для понимания содержа-
тельной стороны этих арт- и арс-проектов 
недостаточно ни анализа лишь образного 
или дискурсивного содержания произве-
дений, ни выяснения прикладных возмож-
ностей этих технологий. Не менее важным 
представляется анализ ситуативных взаи-
мовлияний и «дифференционных станов-
лений» (в терминах К. Барад) [11, p. 382], 
т. е. процессов и результатов практическо-
го взаимодействия между людьми и объек-
тами и их влияния на реальные изменения 
субъектных позиций участников – того, что 
составляет специфику дифракционного и 
хораграфического подходов в постчелове-
ческих исследованиях [17].

В статье исследователя Дэвида Гункеля 
«Мы – борги: киборги и субъект коммуника-
ции» (2000) автор утверждает, что киборг 
«включает в себя реконфигурацию субъ-
екта, которая не только подрывает концеп-
цию человеческой субъективности, но так-
же угрожает и обещает преобразовать сам 
предмет изучения человеческого общения» 
[12, p. 333]. Он указывает, что традиционный 
субъект коммуницирует благодаря «предна-
меренной активности источника или отпра-
вителя информации» [Там же, p. 341], в то 
время как субъект-киборг благодаря своей 
коммуникативной активности поддержива-
ет «социальные и материальные условия, 
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благодаря которым становятся возможными 
различные субъектные позиции» [12]. Д. Гун-
кель приходит к выводу, что «именно благо-
даря парадоксальной фигуре киборга субъ-
ект коммуникации начинает освобождаться 
от ограниченных предпосылок и возможно-
стей, навязанных традициями гуманизма и 
современной наукой» [Там же, p. 348].

Применительно к киборгу технология 
оказывается шире, нежели лишь средство, 
которое разумный самодостаточный инди-
вид мог бы использовать для собственного 
самоутверждения. Напротив, технология 
участвует в конструировании формы и субъ-
ективности самого киборга. Как указывает 
Д. Харауэй, «машина – не оно, подлежащее 
анимации, поклонению и порабощению. Ма-
шина – это мы, наши процессы, аспект на-
шего воплощения» [15, c. 366].

Стеларк тоже критикует идею автоно-
мии человеческого «я», выдвигая на первый 
план изначальную протезность самости и её 
обретения в сети отношений. В результате 
тело рассматривается художником не как 
оболочка для души и разума, а скорее как 
последовательность взаимозависимых до-
полнений и замен.

Стеларк использует риторику «госте-
приимства» в своих выступлениях (по-
заимствовав термин «гостеприимство» у 
Ж. Дерриды), описывая тело как «хозяи-
на – не только для технологий, но и для 
удалённых агентов» [18, p. 66]. Его проект 
The Stomach Sculpture (1993), в котором 
куполообразная капсула, изготовленная из 
высокопрочных металлов, была внедрена 
в его тело, а затем запущена с помощью 
переключателей на блоке управления и за-
документирована с помощью видеоэндоско-
пического оборудования, является одним 
из примеров такого безусловного гостепри-
имства. Художник полагает, что «пришло 
время заново колонизировать организм с 
помощью микроминиатюрных роботов, что-
бы увеличить популяцию бактерий, помочь 
нашей иммунной системе и контролировать 
капилляры и внутренние пути организма. 
<…> На уровне нанотехнологий машины бу-
дут населять клеточные пространства и ма-
нипулировать молекулярными структурами» 
[19, p. 248–249].

Это взаимопроникновение между че-
ловеком и машиной является для Стеларка 
благотворным примером реализации новых 
способов «гостеприимства» и коммуника-

ции. Открывая своё тело вторжению тех-
нологий, Стеларк отказывается от возмож-
ности заранее предсказывать последствия 
своих действий.

Особенность концепции коммуникации, 
внедряемой Стеларком, заключается в том, 
что «тела будут обогащаться фантомными 
партнёрами не ради компенсации своих не-
достатков, но для расширения возможностей 
и усиления своей физиологии» [18, p. 69]. 
Подвергаясь изнутри воздействию множе-
ства посторонних агентов, тело должно раз-
вить своего рода «текучее осознание, кото-
рое тускнеет и усиливается по мере того, как 
они соединяются и разъединяются» [Там же].

В целом ряде своих арт-проектов Сте-
ларк применяет органические технопротезы 
для демонстрации возможностей децентра-
лизованных телесных коммуникаций и изме-
нения природной анатомической структуры 
человеческого тела.

В рамках работы на стыке боди-арта и 
перформанса The Ear On Arm (2008) Сте-
ларк хирургическим путём имплантировал 
себе в руку протезное ухо, выращенное из 
стволовых клеток и человеческих тканей, 
после чего с помощью цифровых техноло-
гий и интернета этот «орган» позволил лю-
дям удалённо слышать всё то, что художник 
слышал сам. Любой желающий мог подклю-
читься к системе по Сети и разговаривать со 
Стеларком через это «ухо», а художник мог 
отвечать посредством него.

Стеларк на собственном опыте демон-
стрирует, что контуры человеческого тела, 
человеческая кожа больше не служат раз-
граничению между внутренним «я» и внеш-
ним миром. То, что циркулирует внутри 
тела в виде информации, неизбежно выры-
вается наружу и становится общим благо-
даря цифровым соединениям и глобальной 
Сети.

Визуализируя идеи Д. Харауэй, Стеларк 
показывает, как субъекты, множественные и 
изменяемые, формируются в рамках слож-
ных сетей коммуникативного обмена. Са-
мость определяется структурным положени-
ем в более широком поле дискурсивных сил 
и символических практик. Субъектность ки-
борга постоянно дрейфует, конституируясь и 
воссоздаваясь в различных конфигурациях 
в зависимости от дискурсивной организации 
события. Происходит смещение акцента с 
индивидуального субъекта на социальные и 
материальные условия, благодаря которым 
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становятся возможными различные позиции 
субъекта и потенциальные изменения.

Такой «протезной коммуникации» близ-
ка концепция делёзианского «становления». 
Для Ж. Делёза и Ф. Гваттари «становле-
ние – ни подражание, ни отождествление» 
[9, c. 467], это процесс непрерывного движе-
ния и экспериментов, а не то, что приводит к 
какой-либо единой цели. 

Интернет-перформансы Стеларка от-
крывают новые пространства для процессов 
«становления» между биологической фор-
мой человека и технологией. Грамотность 
киборга здесь означает готовность интуи-
тивно подключать, разъединять, варьиро-
вать технологические дополнения к своему 
телу в поиске наиболее удачного стечения 
обстоятельств и готовность использовать в 
своих целях эти обстоятельства. 

Впрочем, даже в условиях технологи-
чески опосредованных, мгновенных, мно-
гократных коммуникаций технологическое 
устройство всё ещё находится вовне, а не 
внутри – технологические и биотехнологиче-
ские расширения ещё не слились с челове-
ческими телами безразрывно, не приводя к 
радикальным изменениям в коммуникации. 
Человеческое тело и человеческая субъ-
ектность ещё остаются исходным условием 
для проведения практик «выхода» за преде-
лы человеческого.

Существенные же изменения начинают 
происходить с исчезновением любого по-
средничества при коммуникации людей и 
машин, что становится технически возмож-
ным с развитием нейронных сетей и нейро-
технологий, позволяющих создавать новые 
формы передачи сообщений и способы вза-
имовлияния.

В середине 90-х гг. XX в. эксперименты 
Стеларка выходят за рамки встраивания 
протезов в тело: теперь оно стало использо-
ваться как «альтернативная операционная 
единица, которая распределена в простран-
стве, но подключена к Интернету»1. Худож-
ник начинает использовать в перформансах 
технологии, которые позволили удалённым 
пользователям в разных географических 
точках, в разных странах управлять его соб-
ственными движениями.

В Fractal Flesh – перформансе 1995 г., 
показанном на фестивале искусств и тех-
нологий Telepolis в Люксембурге, – Стеларк 

1  Подробнее см.: Zombies and cyborgs. – URL:  
http://stelarc.org/documents/zombiesandcyborgs.pdf (дата 
обращения: 07.02.2023). – Текст: электронный.

соединил правую часть своего тела с мы-
шечным стимулятором, подключённым к 
интернету. Участники из Парижа, Хельсинки 
и Амстердама смогли управлять непроиз-
вольными движениями рук и ног Стеларка 
с помощью сенсорных экранов. Для этого 
действа была разработана система стиму-
лятора мышц с сенсорным интерфейсом, 
которая отображала карту тела Стеларка. 
Группы мышц в его теле получали электрон-
ные импульсы от электродов на теле. При-
коснувшись к области на карте тела Стелар-
ка, зрители, просматривающие выступления 
через интернет, могли заставлять его мыш-
цы непроизвольно сокращаться и двигаться. 
При этом левая часть его тела могла функ-
ционировать самостоятельно, а Стеларк 
имел контроль над ней.

Как объяснял сам Стеларк, этот пер-
форманс о том, как «киборг становится сво-
его рода киборг-системой из множества тел, 
пространственно разделённых, но соеди-
нённых электронным способом – интерне-
том, возможно, как внешней нервной систе-
мой, которая соединяет эти операционные 
узлы и позволяет возникнуть расширенной 
операционной системе». Для Стеларка че-
ловеческое тело – «полое тело», тело, кото-
рое открыто любым процессам соединения/
разъединения. По его словам, это «измен-
чивое, скользящее сознание, которое не 
является ни “полностью-тутˮ в этом теле, ни 
“полностью-тамˮ в тех телах. Речь идёт не 
о фрагментированном теле, а о множестве 
тел и частей тел, дистанционно направляю-
щих друг друга. Речь идёт не о механизмах 
управления “хозяин – рабˮ, а о петлях обрат-
ной связи альтернативного осознания, сво-
боды воли и расщеплённых физиологий»2.

Перформанс Ping Body (1996) задей-
ствовал интернет для манипулирования те-
лом Стеларка, но теперь не зрители-участ-
ники дистанционно управляли движениями 
тела (как это было в Fractal Flesh), но тело 
Стеларка управлялось данными, т. е. самой 
интернет-активностью. Случайные сетевые 
запросы более чем из 30 доменов интерне-
та с задержкой от 0 до 2000 миллисекунд 
конвертировались в удары током от 0 до 
60 вольт, подававшиеся на дельтовидную 
мышцу, бицепс, суставы, подколенное сухо-

2  Подробнее см.: Stelarc. ZOMBIES & CYBORGS. 
The Cadaver, the Comatose & the Chimera.  – URL: http://
stelarc.org/documents/zombiesandcyborgs.pdf (дата об-
ращения: 07.02.2023). – Текст: электронный.
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жилие и икроножные мышцы Стеларка, ини-
циируя их непроизвольные сокращения.

Стеларк считает, что в будущем такая 
коммуникация может объединить людей, 
разделённых большими расстояниями, из-
менить законы взаимодействия человека 
с человеком и людей с компьютерами. Это 
и управление на расстоянии любыми био-
кибернетическими организмами, и возмож-
ность коммуникации одного биокибернети-
ческого организма посредством использова-
ния физических возможностей других.

В 1999 г. Стеларк представил проект 
Movatar – компьютерную систему, в которой 
человеческое тело повинуется действиям 
экранного изображения виртуального ава-
тара. Пользователи привыкли, что в видео-
играх геймер сам управляет своим экранным 
персонажем-аватаром. Стеларк зеркально 
меняет привычное и его виртуальное альтер 
эго, «моватар», получает доступ к физиче-
скому телу человека благодаря пневмати-
ческому экзоскелету – связующему звену 
между телом Стеларка и аватаром. Костюм 
управляет движениями тела, в то время как 
компьютер управляет костюмом. Стеларк 
добровольно освобождает своё тело от са-
мого себя и отдаёт его «воле» программной 
сущности.

Несмотря на то, что аватар заставляет 
двигаться тело Стеларка, у художника всё 
же остаётся возможность отчасти контроли-
ровать свои движения, нажимая ногами на 
переключатели на полу. В результате и че-
ловеческое тело, и виртуальное тело вносят 
свой вклад в операционное поведение друг 
друга. Причём ни одна сторона полностью 
не контролирует результат взаимодействия. 
Стеларк заинтересован именно в неожидан-
ных результатах таких взаимодействий.

 Стеларк пишет: «В большинстве моих 
выступлений присутствует готовность под-
чиниться машине <…> Причина, по которой 
я делаю это, заключается не в безумии, это 
подчинение – желание испытать альтерна-
тиву, испытать, что значит быть ни челове-
ком, ни машиной, но чем-то между ними» 
[20, p. 66].

Хотя Стеларк возлагает большие на-
дежды на будущее концепции «разделён-
ного тела», эта идея может нести в себе 
определённые риски для человека, посколь-
ку даёт по сути неограниченный контроль 
и возможность манипуляции действиями 
людей. Будучи не в силах сопротивляться 

сетевым «кукловодам», люди могут быть 
вынуждены совершать действия против 
своей воли. Это свидетельствует о том, что 
концепция Стеларка отчасти противоречит 
доктрине трансгуманизма, поскольку по-
тенциальная открытость к влиянию Других 
(людей или машин) препятствует трансче-
ловеческой убеждённости в неотъемлемом 
праве выбора и самостоятельности поведе-
ния человека.

Очевидно, применение некоторых ком-
муникационных стратегий Стеларка возмож-
но в реальной жизни людей. Уже сегодня 
это отчасти реализуется в компьютерно-че-
ловеческих взаимодействиях в коммерче-
ских видеоиграх и в сети Интернет. Попытки 
жёсткого алгоритмического программного 
контроля в этих медийных форматах соче-
таются с присутствием подспудных возмож-
ностей для пользователей обойти контроль, 
вмешаться в логику системы (используя 
разного рода ухищрения, хаки, гличи, баги, 
альтернативные платформы и пр.), т. е. 
весьма успешно проявлять свою человече-
скую волю против попыток программного 
контроля.

 Следует заметить, что и сам Стеларк, 
проводя свои эксперименты, никогда не ока-
зывается полностью во власти технологий. 
Он целенаправленно планирует, реализует 
заранее составленные планы и концепту-
альные идеи. Стеларк своими проектами до-
казывает, что человек – это гораздо больше, 
чем гибрид тела и технологии, поскольку его 
тело всегда остаётся живым и переживаю-
щим, испытывающим радость, горе, жела-
ние, боль и т. д., т. е. остаётся человеческим.

Заключение. Экспериментальные ком-
муникационные модели, предлагаемые 
художниками и дизайнерами, хотя и позво-
ляют отчасти пересмотреть основы теории 
коммуникации – понятия субъекта, знания, 
авторитета, понимания, убеждений, значе-
ния и свободы действий, обращены они, так 
или иначе, к человеку и человеческой ком-
муникации.

Эксперименты Н. Харбиссона, М. Ри-
бас, Дж. Декни, П. Лопеса, перформансы 
Стеларка и ряда других нацелены на фор-
мирование и популяризацию новых техно-
кибернетических дискурсов, провоцирова-
ние дискуссий среди зрителей и критиков, 
для коммуникации с любителями подобного 
рода тем и вопросов. При всей оригиналь-
ности и провокативности идей этих художни-
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ков форма организуемых ими арт-проектов 
сохраняет необходимость в человеческом 
субъекте. Этот новый технодополненный 
«субъект», хотя и дистанцируется от тради-
ционного картезианского субъекта, остаётся 
способным оценивать происходящее извне, 
задавать художественные и этические во-
просы, искать и находить на них ответы в 
реальной практике.

На вопрос, что значит быть коммуни-
цирующим киборгом, вероятно, может отве-
тить только настоящий киборг. Но стремле-
ние представить себе возможное, желание 
испытать новый опыт свойственны именно 
человеческому существу, и новые модели 
коммуникации, представляемые в арт- и 
арс-проектах, отчасти обеспечивают чело-
века такими возможностями.

Превращение человека в киборга мо-
жет пониматься как гибридизация машины 
и биологического организма, позволяющая 
по-другому воспринимать и понимать мир, 
расширить или кардинально трансформи-
ровать возможности человеческой коммуни-
кации.

Ряд современных арт-практик и экс-
периментальных арс-проектов показыва-
ют, что кибернетические дополнения могут 
обеспечивать человеку новые возможности 
взаимодействия с окружающим миром и 
другими людьми. Коммуникации с самими 

технологиями, взаимообмен между аппа-
ратно-программными частями и биологи-
ческими частями организма киборга могут 
интерпретироваться как «техническая» ком-
муникация. При этом не столько субъектив-
ность киборга определяет содержание ком-
муникативных взаимодействий, сколько сам 
киборг является продуктом непредвиденных 
исходов техно-биологического коммуника-
ционного обмена. Технология участвует в 
конструировании формы и субъективности 
самого киборга.

Однако, как показало исследование, в 
экспериментальных проектах современных 
художников и дизайнеров как нечеловече-
ский уровень коммуникации, так и традици-
онный человеческий уровень общения про-
должают быть актуальными в отношении 
современных киборгов и людей. 

Рассмотренные примеры доказывают, 
что именно человек продолжает оставаться 
движущей силой машинно-кибернетических 
коммуникаций.

С дальнейшим развитием и распростра-
нением кибертехнологий подобные комму-
никации будут становиться всё более при-
вычными для человека, оказывая влияние 
на социальные и культурные процессы, что 
открывает перспективы для новой области 
гуманитарных исследований – постчелове-
ческой коммуникативистики.
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В статье исследуется «политика нулевого COVID-19», проводившаяся в Китае в 2020–2022 гг. с целью 
борьбы с пандемией, приводится ряд мер, основанных на «нулевой терпимости к коронавирусу». Суть 
данной политики заключалась в локализации пандемии, сокращении числа заболевших, сохранении жиз-
ни людей. Борьба с пандемией замедлила, но не остановила социально-экономическое развитие КНР. В 
статье также рассмотрены публикации, посвящённые влиянию пандемии на экономическую и финансо-
вую системы, и статистические данные, опубликованные различными экономическими и финансовыми 
структурами Китая. В ходе проведения исследования и написания статьи использовались диалектиче-
ский подход, методы анализа, синтеза и обобщения, графический и табличный методы, благодаря чему 
выявлены как позитивные, так и негативные последствия применения «политики нулевого COVID-19». 
Подчёркивается, что «политика нулевого COVID-19» до ноября 2022 г. была эффективной в борьбе с пан-
демией и достаточно успешной в решении экономических и финансовых проблем, несмотря на локдауны, 
карантины и т. д. Особое внимание в статье уделяется таким экономическим и финансовым показателям 
Китая, как ВВП, экспорт, импорт, торговое сальдо, прямые иностранные и внутренние государственные 
инвестиции, валютные резервы. С весны 2022 г. заметно нарастало недовольство и раздражение населе-
ния «политикой нулевого COVID-19», а в ноябре начались масштабные протесты против антиковидных 
ограничений по всему Китаю. В результате правительству пришлось отказаться от «политики нулевого 
COVID-19» и перейти к стремительной отмене ограничительных мер. Как следствие, практически сразу 
началась большая коронавирусная вспышка, которая вскоре пошла на спад. Благодаря эффективно осу-
ществлённой «политики нулевого COVID-19», Китай укрепил свои лидерские позиции на мировой арене. 
Делается вывод, что ушедшая в историю данная политика вполне заслуживает положительную оценку. 

Ключевые слова: Китай, пандемия, политика нулевого COVID-19, экономическая и финансовая си-
стемы, бюджет
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The article examines the “zero COVID-19 policy” in China pursued in 2020–2022 in order to address the 
pandemic, and provides a number of measures based on “zero tolerance for coronavirus.” The essence of this 
policy was to localize the pandemic, reduce the number of cases, and save people’s lives. The fight against the 
pandemic slowed down, but did not stop the socio-economic development of the PRC. The article also reviews 
publications on the impact of the pandemic on the economic and financial systems, and statistical data published 
by various economic and financial structures in China. Dialectical approach, methods of analysis, synthesis and 
generalization, graphic and tabular methods were used during the study, due to which both positive and negative 
consequences of applying the “zero COVID-19 policy” were identified. It is emphasized that the “zero COVID-19 
policy” was effective not only in combating the pandemic until November 2022 but also quite successful in solv-
ing economic and financial problems, despite lockdowns, quarantines, etc. The article pays particular attention 
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Введение. Во второй половине ХХ – на-
чале XXI в. представлялось, что массовые 
эпидемии (чума, оспа и др.) ушли в прошлое, 
что человечество, достигшее значительных 
успехов в медицине, больше никогда не стол-
кнётся с ними. Однако события, развернув-
шиеся сначала в китайском г. Ухане в конце 
2019 г., а затем распространившиеся практи-
чески на все страны мира в первом квартале 
2020 г., всё изменили [1]. Спустя столетие по-
сле пандемии испанского гриппа («испанки»), 
продолжавшейся с 1918 по 1920 г., человече-
ство оказалось в новом кризисе, охватившем 
все стороны жизни людей на всём земном 
шаре. Пандемия оказала серьёзное влияние 
на мировую экономическую и финансовую 
системы, вызвав снижение экономического 
потенциала, фондовых индексов и сырьевых 
котировок, приведя к сокращению транспорт-
ных потоков, трансграничной торговли, дело-
вых и туристических поездок из-за закрытия 
границ между государствами [2; 3]. 

Первым испытал масштабное распро-
странение коронавируса (КОВИД-19) Ки-
тай.  С самого начала пандемии китайское 
руководство предприняло целый ряд мер, 
основанных на «нулевой терпимости к 
COVID-19» [4]: 

1) ПЦР-тестирование на наличие коро-
навируса, включая тех, у кого отсутствуют 
симптомы или не было контактов с инфици-
рованными; 

2) регулярное измерение температуры;
3) введение локдаунов, закрытие пред-

приятий, самоизоляция и ограничение пере-
движения; 

4) социальные выплаты, снабжение 
продуктами питания людей, находящихся в 
изоляции;

5) отслеживание контактов, карантины;
6) отмена развлекательных мероприя-

тий, закрытие туристических объектов; 
7) обязательное ношение медицинских 

масок;
8) переход на удалённую работу (on-

line);

9) создание «кодов здоровья»; 
10) усиление юридической ответствен-

ности больных за нарушение противоэпиде-
миологических норм и правил. 

Главная цель принимаемых решений 
и совершаемых действий центральными, 
региональными и местными властями Ки-
тая в соответствии с «политикой нулево-
го COVID-19» заключалась в локализации 
пандемии, сокращении числа заболевших, 
сохранении жизни людей. Причём послед-
нее представляется наиболее важным, что 
находит яркое выражение в низком уровне 
смертности от коронавируса. По сравнению 
с другими странами – это весьма малое ко-
личество на 1 тыс. жителей1.

Добившись значительных успехов в 
борьбе с Ковидом-19, Китай вместе с тем 
понёс немалые экономические и финансо-
вые убытки [5].  В результате масштабных 
ковидных ограничений замедлился эконо-
мический рост2. Поэтому не случайно пре-
одоление пандемии и её последствий стало 
одной из приоритетных задач руководства 
Китая. 

В связи с этим актуальной является 
тема научного исследования «политики ну-
левого COVID-19», её воздействия не толь-
ко на пандемию, но и на экономическую и 
финансовую систему Поднебесной.

Методы и методология исследова-
ния. Глубинному исследованию были под-
вергнуты публикации, посвящённые влия-
нию пандемии на экономическую и финан-
совую системы Китая, а также статистиче-
ские данные, представленные различными 
государственными структурами Поднебес-

1  Статистика коронавируса в мире (2023). – 
URL: https://gogov.ru/covid-19/world (дата обращения: 
30.12.2023). ‒ Текст: электронный.

2  新冠肺炎疫情对中国企业影响评估报告. 联合国开
发计划署驻华代表处 = Доклад об оценке воздействия 
эпидемии коронавируса на китайские предприятия. 
Программа развития ООН в Китае. – URL: https://www.
undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/cn/CH_
Assessment-Report-Impact-of-COVID-19-Pandemic-on-
Chinese-Enterprises.pdf (дата обращения: 11.12.2022). ‒ 
Текст: электронный.

to such economic and financial indicators of China as GDP, exports, imports, trade balance, foreign direct and 
domestic government investment, and foreign exchange reserves. Since the spring of 2022, dissatisfaction 
and irritation of the population with the “zero COVID-19 policy” has noticeably increased, and in November pro-
tests against anti-Covid restrictions took place in some cities around China. As a result, the government had to 
abandon the “zero COVID-19 policy” and move to a rapid lifting of restrictive measures. As a result, there was 
an immediate large coronavirus outbreak, which soon began to decline. With its effectively implemented “zero 
COVID-19 policy,” China has strengthened its leadership position on the world stage. In conclusion, it is stated 
that this policy, which has become a thing of history, deserves a positive assessment.

Keywords: China, pandemic, zero COVID-19 policy, economic and financial systems, budget
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ной. С помощью диалектического подхода, 
методов анализа, синтеза и обобщения, 
графического и табличного методов удалось 
выявить как позитивное, так и негативное 
воздействие «политики нулевого COVID-19» 
на экономическую и финансовую системы 
КНР, сделать выводы и сформулировать ре-
комендации для выработки и принятия опти-
мальных решений и действий в чрезвычай-
но опасных эпидемиологических ситуациях.

Результаты исследования. Пандемия 
коронавируса началась в Ухане в ноябре 
2019 г. Первая вспышка пришлась на начало 
2020 г.  Для борьбы с эпидемией тогда были 
образованы Руководящая рабочая группа 
ЦК КПК и Совместный механизм профилак-
тики и контроля Госсовета КНР [6]. Была 
введена «политика нулевого COVID-19». Во 
второй половине марта 2020 г. с пандемией 
в основном удалось справиться. 29 марта 
2020 г. китайские власти заявили об окон-
чании в стране эпидемии COVID-19. Но 
как потом выяснилось, это было сделано 
преждевременно. Периодически небольшие 
вспышки продолжали происходить, пока не 
начался новый всплеск заболеваний в ноя-
бре 2022 г., когда был зафиксирован суточ-
ный антирекорд по числу заражений за весь 
предыдущий период пандемии – 78 859 но-
вых случаев1 (рис. 1). Именно в период этой 
вспышки начались массовые протесты про-

тив локдаунов и карантина, которые достиг-
ли беспрецедентных для Китая масштабов. 
7 декабря 2022 г. центральное правитель-
ство вынуждено было объявить о свора-
чивании «политики нулевой терпимости к 
COVID-19». 

Вследствие более слабого естествен-
ного иммунитета китайцев, по сравнению с 
переболевшими ковидом жителями других 
стран, после отказа от «политики нулевого 
COVID-19» практически сразу произошёл 
резкий рост заболеваний и смертности. 
Только за период с 8 декабря 2022 г. по 
12 января 2023 г. умерли 59 938 человек. До 
этого рост был незначительным. Очевидно, 
что коронавирус на третьем году пандемии 
внёс немалый вклад в сокращение населе-
ния Китая, которое уменьшилось в 2022 г. 
примерно на 850 000 человек.

«Политика нулевого COVID-19» до но-
ября 2022 г. была эффективной в борьбе с 
пандемией и достаточно успешной в реше-
нии экономических и финансовых проблем, 
несмотря на локдауны, карантины и т. д. [7; 
8]. В отличие от многих стран мира, ВВП 
Китая с перепадами, но неуклонно увели-
чивался в течение трёх пандемийных лет: 
в 2020 г. – на 2,2 %, в 2021 г. – на 8,1 %, в 
2022 г. – на 3,0 %2. Поквартально динамика 
ВВП Китая в 2019–2022 гг. представляется 
следующим образом (рис. 2).

Рис. 1. Динамика заболеваний и смертности от коронавируса в Китае в 2020–2023 гг., тыс. чел. 12

Fig. 1. Dynamics of cases and deaths from coronavirus in China in 2020–2023, thousand people

1  Коронавирус в Китае. – URL: https://horosho-tam.ru/kitai/coronavirus (дата обращения: 30.12.2023). ‒ Текст: элек-
тронный; Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в Китае. – URL: https://coronavirus-monitor.info/country/
china (дата обращения: 30.12.2023). ‒ Текст: электронный.

2  ВВП Китая (г/г). – URL: https://ru.investing.com/economic-calendar/chinese-gdp-461 (дата обращения: 30.12.2023). ‒ 
Текст: электронный; Рост ВВП Китая замедлился с 8 до 3 %. – URL: https://expert.ru/2023/01/18/rost-vvp-kitaya-
zamedlilsya-s-8-do-3 (дата обращения: 21.01.2023). ‒ Текст: электронный.
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Исходя из приведённой динамики, от-
метим, что ВВП Китая рос противоречиво. 
Во-первых, он вошёл в зону турбулентности 
с первого квартала 2020 г. (наблюдались его 
значительные колебания по сравнению с 
2019 г.), во-вторых, имел тенденцию к сни-
жению роста по отношению к предшествую-
щему, доэпидемологическому периоду, когда 
он превышал 6 %. Уменьшение роста ВВП в 
2022 г. также сопутствовало падению фондо-
вого рынка на 8,96 %1. Несмотря на это, еже-
годно ВВП неуклонно увеличивался: 98,6515 
(2019 г.), 101,3567 (2020 г.), 114,3669 (2021 г.) 
и 121,0207 (2022 г.) трлн юаней2.

Начавшаяся в конце 2019 г. эпидемия 
отправила экономику Китая в нокдаун в нача-
ле 2020 г. По итогам февраля 2020 г. объём 
промышленного производства сократился на 
13,5 %, а объём внутренних инвестиций упал 
на 24,5 %. Рост происходил лишь в двух от-
раслях народного хозяйства – производстве 
табачных изделий (6,9 %) и добыче нефти и 

1  Shanghai Composite (SSEC). – URL: https://
ru.investing.com/indices/shanghai-composite (дата обра-
щения: 21.01.2023). ‒ Текст: электронный.

2  中国统计年鉴, 2019年 = Статистический еже-
годник Китая, 2019 г. – URL: http://www.stats.gov.cn/sj/
ndsj/2019/indexch.htm (дата обращения: 31.07.2023). ‒ 
Текст: электронный; 中国统计年鉴, 2020年 = Стати-
стический ежегодник Китая, 2020 г. – URL: http://www.
stats.gov.cn/sj/ndsj/2020/indexch.htm (дата обращения: 
31.07.2023). ‒ Текст: электронный; 中国统计年鉴, 2021
年 = Статистический ежегодник Китая, 2021 г. – URL: 
http://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2021/indexch.htm (дата об-
ращения: 31.07.2023). ‒ Текст: электронный; 中国统计年
鉴, 2022年 = Статистический ежегодник Китая, 2022 г. – 
URL: http://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2022/indexch.htm 
(дата обращения: 31.07.2023). ‒ Текст: электронный.

газа (2,1 %). Однако, вопреки огромному спа-
ду в первом квартале, экономика Китая пока-
зала рост и V-образное восстановление эко-
номики в тот пандемический год. Основными 
причинами явились успешный контроль го-
сударства над распространением COVID-19 
и активное денежно-кредитное стимулиро-
вание, увеличившее инвестиции в недвижи-
мость и инфраструктуру, фискальные и ин-
ституциональные меры [9; 10].

Также важными моментами развития 
экономики Китая стали принятые в 2020 г. 
стратегия «двойной циркуляции» и план, 
получивший название «Идём на Запад». 
Согласно «двойной циркуляции», внутрен-
ний и международный рынки должны до-
полнять друг друга. Это означает одновре-
менное увеличение потребления на вну-
треннем рынке и привлечение зарубежных 
инвестиций, стабилизация международной 
торговли3. При этом ключевым направле-
нием развития внутреннего рынка Китая в 
ближайшие годы планируется сделать его 
западную часть4.  

Предпринятые китайским прави-
тельством меры по преодолению панде-
мии и её последствий не заставили дол-

3  Кулинцев Ю. Что означает и куда ведёт «двой-
ная циркуляция» Китая? URL:  https://russiancouncil.ru/
analytics-and-comments/analytics/chto-oznachaet-i-kuda-
vedet-dvoynaya-tsirkulyatsiya-kitaya (дата обращения: 
02.01.2023). ‒ Текст: электронный.

4   Косырев Д. Будущее Китая – Запад. Но не тот, 
что вы думаете. ‒ Текст: электронный // РИА Новости. 
24.06.2020. URL: https://ria.ru/20200624/1573377825.
html (дата обращения: 02.01.2023).

Рис. 2. Динамика ВВП Китая в 2019–2022 гг., % 

 Fig. 2. Dynamics of China’s GDP in 2019–2022, %  
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го ждать [11–13]. Уже в первом квартале 
2021 г. произошёл значительный рост во 
всех отраслях экономики. Особенно быстро 
увеличивался экспорт. В том же году экспорт 
вырос на 29,9 %. Но в следующие кварта-
лы произошло замедление экономического 
развития. Летом 2021 г. из-за несоблюдения 
графика обслуживания обязательств ком-
панией-застройщиком Evergrande Group в 
Китае начался финансовый кризис, который 
пришлось гасить в срочном порядке. Не при-
бавил оптимизма и 2022 г., когда произошли 
новые вспышки пандемии в апреле-мае и 
ноябре-декабре. В то же время некоторые 
финансово-экономические показатели Ки-
тая в 2019–2022 гг. росли вверх, особенно 
такие, как экспорт, сальдо торгового баланса 
и прямые иностранные инвестиции1. В сфе-
ре внешнеэкономических связей в эти годы 
объём внешней торговли КНР существен-
но вырос: 31,562 (2019 г.), 32,221 (2020 г.), 
39,092 (2021 г.) и 42,0678 (2022 г.) трлн  
юаней2. Стабильный объём золотовалютных 
резервов также показывает, что экономика 
Поднебесной оказалась единственной из 
крупнейших в мире, которая смогла избежать 
экономического спада из-за пандемии, а так-
же сложной международной обстановки3.

Результаты социально-экономическо-
го развития Китая в годы COVID-19 ока-
зались выше, чем в большинстве стран 
мира [14–16].  Благодаря принятым мерам 
в 2020–2022 гг., по темпам прироста ВВП 
Китай стал мировым лидером. Даже в «про-

1  Китай. Импорт и Экспорт. Весь мир. Все то-
вары. Стоимость (долл. США) и изменение стоимо-
сти, г/г (%). 2011–2022. – URL: https://trendeconomy.ru/
data/h2/China/TOTAL (дата обращения: 30.12.2023). ‒ 
Текст: электронный; China Records Steady FDI Growth 
in 2022. – URL: https://www.china-briefing.com/news/
china-records-steady-fdi-growth-in-2022 (дата обраще-
ния: 23.05.2023). ‒ Текст: электронный; SAFE Releases 
Data on China’s Foreign Exchange Reserves at the End 
of December 2022. – URL: https://www.safe.gov.cn/
en/2023/0107/2038.html (дата обращения: 23.05.2023). ‒ 
Текст: электронный.

2  我国进出口规模首次突破40万亿元. 连续6年保持世
界第一货物贸易国地位  = Объём импорта и экспорта Ки-
тая впервые превысили 40 триллионов юаней. На про-
тяжении 6 лет Китай сохраняет за собой статус круп-
нейшего торгового государства в мире. – URL: https://
www.gov.cn/xinwen/2023-01/14/content_5736849.htm?eqi
d=ed589b0d0000540a0000000664585f42 (дата обраще-
ния: 01.09.2023). ‒ Текст: электронный.

3  Чжан Ханьхуэй. Настоящая стойкость познаёт-
ся только в суровых условиях. Экономика Китая де-
монстрирует свою устойчивость. – URL: http://ru.china-
embassy.gov.cn/rus/gdxw/202209/t20220921_10769262.
htm  (дата обращения: 12.12.2022). ‒ Текст: электрон-
ный.

вальном» 2022 г. по темпам прироста ВВП 
Китай опережал все страны, включая США, 
Японию, Германию. В значительной степени 
это связано с проведением государственной 
антикризисной политики, в том числе по от-
ношению к средним и малым предприятиям 
[17]. Так, например, в 2020 г. в сфере налого-
во-бюджетной политики было дополнитель-
но инвестировано в китайскую экономику 
6,2 трлн юаней, а в сфере денежно-кредит-
ной политики – 9 трлн юаней. Инвестиции 
в основные общественные фонды состави-
ли 51,3608, 52,727, 55,2884 и 57,9556 трлн 
юаней соответственно в 2019, 2020, 2021 и 
2022 гг.4

Следует отметить, что финансовая по-
литика Китая в 2020–2022 гг. была нацелена 
в первую очередь на профилактику и борь-
бу с коронавирусной пандемией, устойчи-
вое экономическое и социальное развитие, 
увеличение доходов и расходов бюджета. 
Наиболее оформленный вид она приобрела 
в 2022 г., когда государством были приняты 
масштабные меры в денежно-финансовой 
сфере. Для реализации целей финансовой 
политики были поставлены следующие за-
дачи5:

1. Помочь финансовой системе выдер-
жать воздействие пандемии, достичь хоро-
ших результатов в исполнении бюджета, 
так как под влиянием множества факторов 

4  2022年中国财政政策执行情况报告 = Отчёт о ре-
ализации фискальной политики Китая в 2022 г. – URL: 
https://www.gov.cn/xinwen/2023-03/21/content_5747677.
htm (дата обращения: 22.07.2023). ‒ Текст: электронный.

5  关于2019年中央和地方预算执行情况与2020年
中央和地方预算草案的报告 (摘要) = Отчёт об испол-
нении центрального и местных бюджетов в 2019 г. и 
проекта центрального и местных бюджетов на 2020 г. 
(краткое содержание). – URL: https://www.gov.cn/
xinwen/2020-05/23/content_5514038.htm (дата обра-
щения: 20.07.2023). ‒ Текст: электронный; 2020年中国
财政政策执行情况报告 = Отчёт о реализации фискаль-
ной политики Китая в 2020 г. – URL: https://www.gov.
cn/xinwen/2021-03/06/content_5590913.htm (дата обра-
щения: 20.07.2023). ‒ Текст: электронный; 2021年中国
财政政策执行情况报告 = Отчёт о реализации фискаль-
ной политики Китая в 2021 г. – URL: https://www.gov.cn/
xinwen/2022-02/27/content_5675913.htm (дата обраще-
ния: 22.07.2023). ‒ Текст: электронный; 2022 年中国财
政政策执行情况报告 = Отчёт о реализации фискальной 
политики Китая в 2022 г. – URL: https://www.gov.cn/
xinwen/2023-03/21/content_5747677.htm (дата обраще-
ния: 22.07.2023). ‒ Текст: электронный; 2022年我国全社
会固定资产投资57.96万亿元，比上年增长4,9 % = В 2022 
году общий объём инвестиций Китая в основные обще-
ственные фонды составили 57,96 трлн юаней, что на 
4,9 % больше, чем в предыдущем году. – URL: https://
baijiahao.baidu.com/s?id=1759038250245010543&wfr=
spider&for=pc (дата обращения: 01.08.2023). ‒ Текст: 
электронный.
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темпы роста бюджетных доходов снизились. 
Если в 2019 г. доходы общегосударственно-
го бюджета, включая налоговые и ненало-
говые поступления, достигли 19,038 трлн 
юаней, то в 2022 г. – 20,371 трлн юаней, 
т. е. рост составил 1,333 трлн юаней (7,0 %). 
В то же время рост расходов был выше – 
2,174 трлн юаней (9,3 %) (см. таблицу). Для 
того чтобы не допустить непомерный рост 
дефицита общегосударственного бюджета, 
ставилась задача по сохранению расходов 
на приемлемом уровне (в том числе сокра-
щались расходы центрального аппарата 
партии и государства) и обеспечению на-
дёжных гарантий для ключевых областей 
экономики. 

2. Реализовывать политику в соответ-
ствии с потребностями участников рынка и 
сосредоточиться на стабилизации макроэко-
номики. Для решения этой задачи осущест-
влялась масштабная политика снижения и 
возврата налогов для сокращения издер-
жек. Так, возвращённый налог на добавлен-
ную стоимость на счёт налогоплательщиков 
за 2022 г. составил 2,46 трлн юаней (более 
чем в 3,8 раза превысил размер возврата в 
2021 г.). Годовой рост сокращения налогов и 
сборов, а также возврата и отсрочки упла-
ты налогов превзошёл 4,2 трлн юаней, став 
крупнейшим показателем за предыдущие 
годы. Наряду с этим поэтапно снижались 
взносы в фонды социального страхования 
и производилась отсрочка выплат, осущест-
влялась поддержка занятости населения, 
увеличивались государственные закупки. 

3. Ускорить выпуск и использование 
специальных облигаций местных органов 
власти и расширить объём поддержки (на ко-
нец 2022 г. было выпущено таких облигаций 
на общую сумму 4,04 трлн юаней), а также 

продолжать стимулировать рентабельные 
инвестиции, усилить надзор и управление 
средствами и постоянно повышать эффек-
тивность их использования.

4. Увеличить динамику денежных 
средств и укрепить фундаментальные «три 
гарантии» (三保): базовые материальные 
условия жизни народа, заработную плату 
и операционные расходы. Эта задача за-
ключалась в возрастании масштабов транс-
фертных платежей от центрального прави-
тельства местным органам власти (в 2022 г. 
поддержка местных бюджетов превысила 
сумму в 9,71 трлн юаней, что на 1,42 трлн 
юаней, или на 17,1 %, больше, чем в пред-
шествующие годы), укреплении связи «трёх 
гарантий» ответственности на всех уровнях 
(приоритет на уровне уезда, помощь на уров-
не города, поддержка на уровне провинции 
и централизованное стимулирование).

5. Внедрять механизм прямого доступа 
к финансовым средствам для более эффек-
тивного функционирования экономики. Для 
решения данной задачи дополнительно был 
увеличен объём фондов до 4,1 трлн юаней 
на «низовом» (местном) уровне. Только в 
одном 2022 г. почти 1,41 трлн юаней было 
использовано для пополнения местных фи-
нансовых резервов, что компенсировало 
дефицит, вызванный сокращением местных 
доходов. Около 1,96 трлн юаней было по-
трачено на пенсии, трудоустройство, обра-
зование, базовое медицинское обслужива-
ние, жильё и другие сферы жизни людей.

6. Расширять стратегии инновацион-
ного развития, обеспечения безопасности, 
стабильности и бесперебойности производ-
ственных цепочек и цепочек поставок. В свя-
зи с этим за счёт бюджетных средств возрос-
ли инвестиции в НИОКР, особенно в 2022 г., 

Бюджетные показатели Китая в годы коронавирусной пандемии, трлн юаней

Годы

Структура бюджетов разных уровней                                   
2019 2020 2021 2022

Консолидированный бюджет 42,925 42,848 44,980 46,432
Доходы общегосударственного бюджета 19,038 18,289 20,250 20,371
Доходы центрального бюджета 8,930 8,277 9,150 9,489
Доходы местных бюджетов 10,108 10,012 11,100 10,882
Налоговые поступления 15,799 15,431 17,270 16,661
Неналоговые поступления 3,239 2,858 2,980 3,708
Расходы общегосударственного бюджета 23,887 24,559 24,630 26,061
Расходы центрального бюджета 3,511 3,510 3,500 3,557
Расходы местных бюджетов 20,376 21,049 21,130 22,504
Дефицит общегосударственного бюджета 4,849 6,270 4,380 5,690
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когда они достигли 3,09 трлн юаней, что на 
10,4 % больше по сравнению с 2021 г. На 
стимулирование производственной цепочки 
и цепочки поставок в 2022 г. китайское пра-
вительство выделило в общей сложности 
3,361 млрд юаней в виде вознаграждений 
и субсидий, из которых 1,086 млрд юаней 
было направлено на поддержку 543 ключе-
вых предприятий.

7. Придерживаться приоритетного раз-
вития сельского хозяйства и сельских рай-
онов и продолжать оптимизировать модель 
регионального развития городов и сель-
ских районов. Субсидии направлялись на 
обеспечение стабильного производства и 
снабжения населения зерном и важными 
сельскохозяйственными продуктами (на 
охрану пахотных земель и плодородных 
почв – 120,485 млрд юаней, финансирова-
ние фермеров-зерновиков – 40 млрд юаней, 
закупку и применение сельскохозяйствен-
ной техники – 21,2 млрд юаней), на борьбу 
с бедностью в сельских районах (165 млрд 
юаней), на возрождение сельских районов, 
в том числе средства в размере 11,87 млрд 
юаней на строительство современной сель-
скохозяйственной промышленности.

8. Гарантировать основные средства 
к существованию людей и способствовать 
постоянному улучшению качества жизни. 
Для этого усиливались меры по предотвра-
щению и контролю за эпидемиями и расши-
рению обязательств оказания чрезвычай-
ной помощи для защиты жизни и здоровья 
населения, например, при стихийных бед-
ствиях (10,905 млрд юаней), по поддержке 
и продвижению доступного и качественного 
образования (расходы государства на об-
разование в 2022 г. составили 3945,5 млрд 
юаней, увеличившись в годовом исчислении 
на 5,5 %), совершенствованию системы со-
циального обеспечения, включая выплаты 
базовых пенсий, на которые было выделе-
но 927,8 млрд юаней в виде трансфертов, 
содействие построению «здорового» Китая, 
улучшение возможностей медицинского 
обеспечения. Так, из фондов специального 
медицинского обеспечения на поддержку 
органов местного самоуправления для ре-
шения медицинских проблем особой груп-
пы населения (инвалиды, ветераны) было 
выделено 2,38 млрд юаней. На 5 юаней 
увеличен норматив субсидирования основ-
ных услуг общественного здравоохранения 
на душу населения (84 юаня на человека в 

год). Фонд субсидий в размере 68,45 млрд 
юаней финансировал развитие управления 
здравоохранением, вакцинацию и обследо-
вание ключевых групп населения: детей в 
возрасте до семи лет, беременных женщин 
и пожилых людей. На борьбу с коронавиру-
сом (тесты и вакцинацию) из фонда меди-
цинского страхования в 2021–2022 гг. было 
выделено более 150 млрд юаней. В 2022 г. 
общие доходы и расходы основного фонда 
медицинского страхования, включая стра-
хование материнства, составили 3 069,772 и 
2 443,172 млрд юаней соответственно, а на-
копленный остаток на конец года составил 
4 254,073 млрд юаней1.

9. Увеличить инвестиции в области 
экологии и защиты окружающей среды, со-
действовать зелёной и низкоуглеродной 
трансформации производства и образа жиз-
ни. Данная задача заключалась в защите го-
лубого неба, чистой воды и земли (в 2022 г. 
выделено в общей сложности 61,1 млрд  
юаней), продвижении крупных проектов по 
охране и восстановлению окружающей сре-
ды (например, на защиту и восстановление 
морской среды выделено 4,046 млрд юаней). 

10. Координировать реформу налого-
во-финансовой системы и надзор за фи-
нансовым управлением, повышать уровень 
финансового управления. Решение этой за-
дачи было направлено на совершенствова-
ние и модернизацию налогово-финансовой 
системы, тщательное выполнение финансо-
вого и бухгалтерского надзора, реализацию 
строгой финансовой дисциплины, предот-
вращение и преодоление финансовых ри-
сков, оптимизацию структуры и повышение 
эффективности бюджетных расходов, улуч-
шение фискальной политики.

Обсуждение результатов исследова-
ния.  «Политика нулевого COVID-19» была 
направлена на жёсткую борьбу с коронави-
русом, пристальный контроль за его распро-
странением, его локализацию в отдельных 
городах и районах Китая. Данная политика 
имела диалектический характер, поскольку, 
с одной стороны, ставила целью победу над 
пандемией, сведение к минимуму смертно-
сти от неё, а с другой – стабилизировала эко-
номическую и финансовую системы страны, 

1  2022年医疗保障事业发展统计快报 = Статисти-
ческий бюллетень развития медицинской безопасно-
сти 2022. – URL: https://www.gov.cn/xinwen/2023-03/10/
content_5745859.htm (дата обращения: 10.08.2023). ‒ 
Текст: электронный.
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стремясь добиться устойчивого роста1. В 
течение первых двух лет она действительно 
дала немало позитивных результатов. Китай 
по сравнению с другими странами получил 
тогда определённые преимущества, выра-
зившиеся в небольшом количестве забо-
левших и умерших, в росте ВВП и других 
экономических и финансовых показателей. 
В 2021 г., в отличие от других пандемийных 
лет, Китай добился высоких темпов эконо-
мического роста (8,1 %). Основными при-
чинами успеха в том году были относитель-
ное затишье в распространении COVID-19, 
массовая вакцинация населения, меньшее 
количество локдаунов и карантинов в го-
родских агломерациях и мегаполисах, что 
позволило заявлять руководству страны о 
победе над коронавирусом, и меры финан-
сового характера: увеличение инвестиций, 
снижение НДС, освобождение многих пред-
приятий от налога на прибыль, от городских 
и земельных налогов и т. п. Проводя экспан-
сионистскую политику, государство вынуди-
ло бизнес-структуры трансформироваться, 
приспособиться к новым условиям [18; 19]. 

Однако в 2022 г. общественные настро-
ения в Китае склонились к тому, что прави-
тельство слишком затянуло с ослаблением 
антиковидных, порой «драконовских» мер, 
что надо было начинать отказываться от 
«политики нулевой терпимости» сразу по-
сле зимней Олимпиады в Пекине. С весны 
2022 г. заметно росло недовольство и раз-
дражение населения данной политикой, а 
в ноябре китайцы с протестами вышли на 
улицы многих китайских городов2. Это ста-
ло явным сигналом, что необходимо срочно 
снимать ограничения. Причиной послужило 
также то, что принятые ранее меры оказа-
лись малоэффективными из-за заметно 
большей заразности коронавирусного штам-
ма «Омикрон». В результате этого на смену 
«политики нулевого COVID-19» пришла но-
вая политика, отменившая бóльшую часть 
ограничительных мер. Китай в итоге встал 
на тот же путь борьбы с пандемией, по кото-

1 向着复兴梦想的新跨越—新时代中国经济社
会发展述评 = Новый переход к мечте о возрожде-
нии – обзор социально-экономического развития 
Китая в новую эпоху. – URL: http://www.news.cn/
politics/2022-02/18/c_1128388190.htm (дата обращения: 
30.12.2023). ‒ Текст: электронный.

2  Едовина Т. Локдауны запирают в карантин. 
Китай смягчил ограничения для борьбы с корона-
вирусом // Коммерсантъ. 07.12.2022. – URL: https://
www.kommersant.ru/doc/5708044 (дата обращения: 
05.01.2023). ‒ Текст: электронный.

рому с самого начала пошли многие другие 
страны мира.

В финансово-экономическом плане в 
период пандемии развитие Китая в большей 
степени опиралось на внутреннее произ-
водство, прежде всего в западных регионах 
страны, чем на экономическую глобализа-
цию. Однако процесс экономической гло-
бализации не пошёл вспять, а в постпанде-
мийный период неизбежно появится новая 
траектория глобального развития [20]. 

Заключение. Опыт Китая в проведе-
нии «политики нулевого COVID-19» являет-
ся примером разрешения диалектического 
противоречия между пандемией и экономи-
ческим развитием. Непримиримая борьба 
Китая с пандемией, с одной стороны, про-
извела негативное влияние на экономиче-
скую и финансовую системы, а с другой – 
не только удержала их от глубокого спада, 
произошедшего в других крупнейших эко-
номиках мира, но и обеспечила небольшой 
по сравнению с допандемийными годами 
рост экономических и финансовых показа-
телей. Китайский опыт, однако, не является 
универсальным, абсолютным и одинако-
вым для всех стран. Каждая страна должна 
сама искать эффективные подходы к раз-
решению этого диалектического противоре-
чия, исходя из политических, социальных, 
культурных и иных конкретно-исторических 
условий. Весьма динамичной бюджетной 
политикой Китай продемонстрировал забо-
ту о здоровье и социальной защите насе-
ления, показал позитивный пример пере-
распределения финансовых средств меж-
ду центральным и местными бюджетами, 
контроля над доходами и расходами, не 
допустив значительного роста бюджетного 
дефицита.  

Можно сказать, что Китай, пройдя путь 
между высокой смертностью и сильным 
падением экономики (между Сциллой и 
Харибдой), в целом нашёл для себя свой 
и причём оптимальный вариант развития 
в виде «политики нулевого COVID-19», от 
которой он отказался в силу сложившихся 
обстоятельств, и перешёл к «политике коро-
навирусной вседозволенности». Оценивать 
данную политику следует по результатам: 
одновременно и по количеству заболевших 
и умерших, и по экономическим и финансо-
вым показателям. Несмотря на перегибы в 
ограничении прав человека и негативное 
влияние на экономическую и финансовую 
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системы из-за локдаунов, карантинов и т. п., 
она вполне заслуживает положительную 
оценку. Главная её заслуга в том, что она 
достаточно успешно содействовала реше-

нию экзистенциальных проблем, возникших 
из-за коронавирусной пандемии, и может 
быть востребована в будущем в подобных 
обстоятельствах. 
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Хамниганская идентичность в культурном пространстве 
Восточно-Забайкальского трансграничья

Дина Борисовна Сундуева1, Максим Андреевич Захаров2

1,2Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия
1dina-sundueva@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0005-0623-9164; 
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Статья посвящена феномену культурной идентичности представителей хамниганского этноса, ис-
конно проживающего в культурном пространстве Восточно-Забайкальского трансграничья, уникального 
по своему этническому и культурному разнообразию региона. Культурное триединство приграничных тер-
риторий России, Монголии и Китая обеспечивается культурной диффузией, сопровождающейся сильней-
шими ассимиляционными процессами. Траектория развития трансграничного взаимодействия характе-
ризуется трансграничной асимметрией социальных, демографических, культурных показателей пригра-
ничных территорий. В статье на основе выявления специфики функционирования языка хамниган в усло-
виях трансграничной интеграции, а также речевого материала, продуцированного его носителями, дано 
описание типов хамниганской идентичности: капсульный, консолидационный, диффузный, псевдоморф-
ный. Тип культурной идентичности, являясь интегральным качеством всех совокупных явлений, детерми-
нирует определённое состояние малой этнической группы в ассимиляционных процессах трансграничья 
в их динамике. Определённый тип культурной идентичности достигается за счёт наличия в культурной 
реальности трансграничья качественной характеристики состояния идентификационных признаков в её 
структуре. Установлено, что причинами развития различных типов хамниганской идентичности в транс-
граничном регионе являются дисперсное проживание представителей рассматриваемой малой этниче-
ской группы на приграничных территориях трёх государств (России, Монголии и Китая), государственная 
политика сопредельных государств по отношению к малым этническим группам. Изменение барьерной 
функции границы в культурном пространстве Восточно-Забайкальского трансграничья на разных этапах 
совместной истории приграничных территорий значительно повлияло на характер ассимиляционных про-
цессов в среде представителей хамниганского этноса. Развитие историко-культурных типов хамниганской 
идентичности обусловлено характером протекания ассимиляционных процессов в культурном простран-
стве Восточно-Забайкальского трансграничья.

Ключевые слова: хамниганская идентичность, Восточно-Забайкальское трансграничье, капсуль-
ный, консолидационный, диффузный, псевдоморфный типы культурной идентичности

Благодарности: статья выполнена в рамках выполнения проекта № 24-28-20444 по теме «Рос-
сийская идентичность: сибирско-дальневосточный тип воспроизводства социальной устойчивости».
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Khamnigan Identity in the Cultural Space of the East Trans-Baikal Transboundedness
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The article is devoted to the phenomenon of cultural identity of the Khamnigan ethnic group, which is na-
tive to the cultural space of the East Trans-Baikal cross-border, unique in its ethnic and cultural diversity of the 
region. The cultural trinity of the border territories of Russia, Mongolia and China is ensured by cultural diffu-
sion accompanied by strong assimilation processes. The trajectory of cross-border interaction development is 
characterized by cross-border asymmetries of social, demographic and cultural indicators. In this work, based 
on the specifics of the functioning of the Khamnigan language in the context of transboundary integration, as 
well as the speech material produced by its carriers, the types of Khamnigan identity are described: capsule, 
consolidation, diffuse, and pseudomorphic. The type of cultural identity, being the integral quality of all aggregate 
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Введение. Установлено, что истори-
ко-культурные условия протекания ассими-
ляционных процессов в среде шэнэхэнских 
бурят Китая послужили основой для фор-
мирования культурной капсулы [1, с. 184]. 
В среде местнорусских Монголии, преиму-
щественно потомков русских старожилов 
Забайкалья, под воздействием ассимиля-
ционных процессов наблюдаются консоли-
дационные процессы на основе этнической 
мобилизации [2, с. 102]. Ассимиляцион-
ные процессы в среде русских китайско-
го Трёхречья характеризуются культурной 
диффузией, которая привела к глубинным 
изменениям в духовной культуре [3, с. 88]. 
Для шилкинских хамниган Забайкальского 
края характерна структурная ассимиляция, 
которая является завершающей фазой в ди-
намике культурно-эволюционных процессов 
в культурном пространстве Восточно-Забай-
кальского трансграничья [4, с. 78]. Анализ 
показал, что содержательная характеристи-
ка типов культурной идентичности малых 
этнических групп Восточно-Забайкальского 
трансграничья обусловлена историко-куль-
турным контекстом [5, с. 86].

Целью работы является исследование 
феномена культурной идентичности пред-
ставителей хамниганского этноса, компак-
тно проживающих на приграничных терри-
ториях трёх государств – России, Монголии 
и Китая. На основе анализа языкового ма-
териала предпринята попытка описать типы 
хамниганской идентичности, специфику их 
функционирования в условиях трансгранич-
ной интеграции. Мы придерживаемся поло-
жения о том, что «изменения в языке, про-
исходящие в ходе контактов, предоставля-
ют данные для более адекватного описания 
процесса ассимиляции» [6, с. 392]. 

В данной статье малые этнические 
группы (МЭГ) определяются как «часть ка-

ких-либо этносов, их внутренние подразде-
ления, обладающие культурно-бытовыми 
особенностями, отличающими их от ос-
новного ядра этноса» [7, с. 97]. Культурная 
идентичность определяется нами как от-
крытая система идентифицирующих марке-
ров, которые актуализируются в процессах 
межкультурной коммуникации в конкретной 
пространственно-временной континуально-
сти. В структурном отношении культурная 
идентичность малых этнических групп (МЭГ) 
определяется как система идентификацион-
ных маркеров: язык, религиозная принад-
лежность, сохранность традиционных форм 
природопользования и хозяйствования, на-
личие коллективной исторической памяти.

Системообразующим ядром культурной 
идентичности являются процессы этниче-
ской идентификации, включающие в себя 
осознание, категоризацию или самоиден-
тификацию индивида как члена определён-
ной этнокультурной группы. Тип культурной 
идентичности понимается нами как инте-
гральное качество всех совокупных явле-
ний, которые детерминируют определённое 
состояние МЭГ трансграничья в ассимиля-
ционных процессах в их динамике. Интегра-
ция совокупных явлений происходит за счёт 
наличия в культурной реальности трансгра-
ничья определённой качественной характе-
ристики состояния культурных маркеров в 
структуре культурной идентичности, прояв-
ление которых в зависимости от характера 
совпадения усилий внешних и внутренних 
факторов формирует следующие типы: 
капсульный, консолидационный, диффуз-
ный, псевдоморфный. Данная типология 
культурной идентичности разработана на 
базе нарративов субъектов малых этниче-
ских групп Восточно-Забайкальского транс-
граничья: шэнэхэнских бурят Китая, потом-
ков русского старожильческого населения 

phenomena, determines a certain state of a small ethnic group in the assimilation processes of cross-border in 
their dynamics. A certain type of cultural identity is achieved by the presence in cultural reality of a cross-border 
qualitative characteristic of the state of identification traits in its structure. It has been established that the reason 
for the development of different types of Khamnigan identity in a cross-border region is the dispersed residence 
of members of this small ethnic group in the border territories of Russia, Mongolia and China and the policies 
towards small ethnic groups. The change of the barrier function of the border in the cultural space of the East 
Transbaikal cross-border at various stages of the joint history of the border territories significantly affected the 
nature of assimilation processes among members of the Khamnigan ethnic group. Research results can show 
their relevance for educational programs and to preserve the unique cultural heritage of Transbaikal.

Keywords: Hamnigan identity, East Trans-Baikal transboundedness, capsule, consolidation, diffuse, pseu-
domorphic types of cultural identity
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Забайкалья, проживающих в Монголии и 
Китае на постоянной основе, шилкинских 
хамниган Забайкальского края. В представ-
ленной статье анализируется идентичность 
представителей хамниганского этноса, дис-
персно проживающих в культурном про-
странстве Восточно-Забайкальского транс-
граничья, на приграничных территориях 
трёх государств – России, Монголии и Китая. 

Во вводной части данной работы не-
обходимо отметить, что, несмотря на на-
личие обширного корпуса научной лите-
ратуры исторического, этнографического, 
лингвистического характера [8–10 и др.], 
вопросы этногенеза хамниган продолжают 
оставаться предметом многочисленных дис-
куссий в области этнологии, антропологии, 
лингвистики. В современной справочной 
литературе хамниганы определяются как 
«субэтническая группа в составе монголов 
Хэнтэйского и Восточного аймаков Монго-
лии Хулунбуирского аймака Автономного 
района Внутренней Монголии в КНР, бурят 
Бурятии и Забайкальского края»1. В иссле-
дованиях, посвящённых данной тематике, 
хамниган называют «аборигенами Восточ-
ного Забайкалья, с древнейших времён ко-
чевавшими по территории Восточного За-
байкалья», «жителями долины Онона» [11, 
с. 3]. В настоящее время ареал проживания 
представителей хамниганского этноса, как 
уже отмечалось выше, охватывает пригра-
ничные территории Восточно-Забайкаль-
ского трансграничья. В Монголии хамниганы 
компактно проживают в Хэнтэйском и Вос-
точных аймаках в с. Баян-Уул, Баян-Адарга, 
Дашбалбар (15 тыс.). Китайские хамниганы 
компактно проживают в Хулунбуирском ай-
маке Автономного района Внутренней Мон-
голии в сомоне Хушэн Барга (ок. 1500). В 
Российской Федерации хамниганы компак-
тно проживают в Забайкальском крае в бас-
сейне р. Онон, в Агинском Бурятском округе, 
а также в Кыринском, Акшинском, отчасти в 
Шилкинском районах (ок. 2 тыс. чел.). Учё-
ные подчёркивают, что культурные черты 
хамниганского этноса складывались на про-
тяжении длительного временного периода в 
результате взаимодействия различных куль-
тур. В языковом отношении «хамниганы, 
проживающие в Китае и Монголии, в боль-
шинстве своём двуязычны, владеют кроме 
хамниганского языка особым хамниганским 

1  Энциклопедия Забайкалья: Агинский Бурятский 
округ / гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 
2009. – С. 300.

диалектом эвенкийского языка. Хамниганы, 
проживающие в России, кроме родного язы-
ка владеют также русским языком. Многие 
хамниганы Монголии владеют кроме родно-
го языка литературным монгольским языком 
(халха)» [Там же, с. 40].

Материалы и методы исследования. 
Основу данной работы составляют мате-
риалы полевых исследований (интервью с 
респондентами, аудиозаписи, фотодокумен-
ты), проведённых в период с 2009 по 2020 г. 
в местах компактного проживания предста-
вителей хамниганского этноса, а именно: в 
Эвенкийском хошуне Хулунбуирского айма-
ка АРВМ КНР, в Хэнтэйском и Восточном 
аймаках Монголии, в сёлах Токчин, Гунэй, 
Узон, Зугалай Агинского Бурятского округа, 
в с. Нарын-Талача Карымского района, в 
с. Нарасун Акшинского района Забайкаль-
ского края. Сбор эмпирического материа-
ла проводился во время Международного 
конкурса песенного творчества хамниган в 
Хэнтэйском аймаке Монголии (2018). В ка-
честве источников использовался материал, 
опубликованный в социальных сетях  Цен-
тром хамниганских исследований (Улан-Ба-
тор, Монголия), а также полевые заметки 
лингвистов из Внутренней Монголии Китая, 
сделанные в местах компактного прожива-
ния хамниган в Эвенкийском хошуне Хулун-
буирского аймака АРВМ (2020).

В исследовании специфики хамниган-
ской идентичности в культурном простран-
стве Восточно-Забайкальского трансгра-
ничья задействованы нарративный метод, 
который позволил выявить совокупность 
идентификационных маркеров; метод обоб-
щения позволил выделить актуальные 
идентификационные маркеры, образующие 
во взаимосвязи и взаимодействии инте-
гральное качество исследуемого феномена 
и её тип. Социолингвистический метод дал 
возможность определить специфику функ-
ционирования языка хамниган. Методом 
историко-культурной реконструкции была 
определена комбинация идентификацион-
ных маркеров культурной идентичности кон-
кретного типа: капсульного, консолидацион-
ного, диффузного, псевдоморфного. 

Результаты исследования. Анализ 
историко-культурных условий протекания 
ассимиляционных процессов в среде мэ-
ргэльских хамниган Китая показал, что, 
оказавшись в связи с социально-политиче-
скими событиями в 20-е гг. XX в. на сопре-
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дельных с Россией китайских территориях, 
представители хамниганского этноса су-
мели сохранить своё культурное наследие 
во всей полноте. Культурно-экономическая 
изоляция мэргэльских хамниган Китая спо-
собствовала формированию параллельно-
го общества при условии высокой степени 
локализованности и этнотерриториальной 
идентичности. Добровольная сегрегация 
мэргэльских хамниган, объединённых бли-
зостью мировоззрения, общностью целей, 
альтернативных культуре доминирующего 
общества, явилась «механизмом отстаива-
ния отдельным индивидом своей человече-
ской и личностной сущности» [12, с. 84]. В 
нарративах мэргэльских хамниган актуали-
зируется совокупность идентификационных 
признаков, демонстрирующая структурную 
полноту культурной идентичности. Исследо-
вания показали, что мэргэльские хамниганы, 
обладающие статусом группы по отноше-
нию как к собственному этносу, так и доми-
нирующему китайскому, сумели сохранить 
родоплеменную идентификацию, историче-
скую память группы. Исследования китай-
ских лингвистов показали, что мэргэльские 
хамниганы сохранили во всей полноте род-
ной язык, память об общем историческом 
опыте. Прежде всего, лингвистами отмеча-
ется сохранность родоплеменной иденти-
фикации, проливающей свет о земле исхода 
представителей данной группы. Так, среди 
мэргэльских хамниган Китая зафиксирова-
ны представители следующих родов: дули-
гат, чипчин, намед, долом, узон, балтяаган 
[13, с. 6]. Следует отметить, что в XIX в., т. 
е. до исхода хамниган в китайские пределы, 
среди маньковских хамниган были зафик-
сированы представители таких родов, как 
намят, дулигар, баягир, дулар, долот, чипчи-
нут [14, с. 32]. Названные факты позволяют 
утверждать, что мэргэльские хамниганы Ки-
тая являются в основном выходцами из Бор-
зинского, Краснокаменского, Приаргунского, 
Александрово-Заводского, Балейского рай-
онов Забайкальского края (это  территории, 
ранее входившие в состав Маньковской 
инородной управы, юго-восточной окраины 
Урульгинской степной думы). Отметим, что 
именно «дулигары/дулигаты были наиболее 
широко расселены по территории Урульгин-
ской степной думы, так как князья Гантиму-
ровы составляли отдельный Князе-Дулигат-
ский административный род» [Там же, с. 35]. 
Другим подтверждением российского про-

исхождения мэргэльских хамниган Китая и 
их опыта аккультурации могут служить фоль-
клорные источники, записанные исследовате-
лями в конце XIX в. Так, в местности Кондуй 
(сейчас это территория Борзинского района) 
среди забайкальских казаков бытовали малые 
фольклорные жанры смешанного характера. 
В приведённом ниже тексте лексические еди-
ницы представлены из языка хамниган, а не 
из бурятского языка, при этом грамматический 
строй остаётся русским. Принимая во внима-
ние характер смешения лексем, отметим, что 
переключение языковых кодов является ре-
зультатом активных русско-хамниганских язы-
ковых контактов на данной территории. В этих 
произведениях  наличествует лексика говора 
хамниган: Напр.: нохой кондчор (шиповник), 
хайши очиху (куда уходишь?) и др. [15, с. 46].

Включённое наблюдение в рамках I Меж-
дународного конкурса песенного творчества 
хамниган (Монголия, 2018) также наглядно 
свидетельствует о том, что хамниганы Ки-
тая на протяжении почти столетней вынуж-
денной эмиграции сумели сохранить род-
ной язык во всей её полноте, религиозные 
ценности, родоплеменную идентификацию, 
историческую память, песенно-поэтические 
традиции, устное народное творчество. В 
речи китайских хамниган встречаются лек-
сические единицы, вышедшие из употребле-
ния в языковом сообществе монгольских и 
российских хамниган. При живом общении в 
рамках мероприятия представители россий-
ских хамниган отмечали, что «именно так 
говорила моя бабушка». Развитие «врозь» 
в условиях усиления барьерности границы 
способствовало сохранению хамниганского 
языка во всей её полноте. Эти наблюдения 
находят подтверждение в полевых исследо-
ваниях Ю. Янхунена: «Только на территории 
Китая язык хамниган сохраняется у потом-
ков эмигрантов, переселившихся сюда из 
России в 1918–1832 гг. …» [9, с. 100].

Поиски «хамниганской идентичности» 
вызывают к жизни различные этнокультур-
ные символы прошлого, хранимые культур-
ной памятью, которые актуализируются в 
«пограничных ситуациях». Песенное твор-
чество хамниган Китая, основанное на исто-
ках родной культуры, занимает центральное 
место в коллективной памяти этой малой 
этнической группы. Историческая память о 
прошлом, составляя ментальное ядро наро-
да, обеспечивает возможность идентифика-
ции как отдельной личности, так и группы в 
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целом. Миф об общности исторической Ро-
дины является важнейшим механизмом обе-
спечения континуальности культурной иден-
тичности этнической группы. Образ Онона, 
Приононья – земли предков, составляющий 
основу народной песни хамниган «Онон кү-
цүүр», не только сосредотачивает в себе кол-
лективную историческую память, но и пере-
даёт её глубокую эмоциональную окраску.

Онон күцүүр мана үерлөөд байна дө 
(разлилась река моя Онон)

Олумаараа калисан гөсөн гөнөгөөрэй… 
(вышла из берегов…)

В приведённом тексте репрезентиру-
ется осознание личностью  своего места в 
пространстве. Коллективная историческая 
память, осознание своего места в простран-
стве, обеспечивая целостность группы, слу-
жит основанием для самоидентификации 
отдельной личности. Родной язык в среде 
мэргэльских хамниган, охватывая всё духов-
ное бытие общности, обеспечивает ощуще-
ние взаимной комплиментарности, охраняет 
и транслирует социальный опыт старших 
поколений группы. Таким образом, в среде 
китайских хамниган в ситуации этнической 
границы с преобладанием барьерной функ-
ции, когда этносы живут изолированно и 
их межкультурные контакты минимальны, 
сформировался капсульный тип культурной 
идентичности.   

В настоящее время среди монгольских 
хамниган, компактно проживающих в при-
граничных с Россией Хэнтэйском и Восточ-
ных аймаках, активизировались консолида-
ционные процессы.  Хамниганами Монголии 
создана общественная организация «Центр 
хамниганских исследований». Парадок-
сальность этнической мобилизации в сре-
де монгольских хамниган, проживающих в 
Хэнтэйском и Восточном аймаках, придаёт 
синхронное протекание ассимиляционных 
процессов и этнической мобилизации, про-
тивопоставленной исчезновению элемен-
тов традиционной культуры для укрепления 
внутригрупповой этнокультурной солидар-
ности. В 2018 г. в Хэнтэйском аймаке Мон-
голии в сомоне Дадал состоялся первый 
конкурс песенного творчества хамниган. 
Организаторами конкурса стали Админи-
страция сомона Дадал Хэнтэйского аймака 
и Центр хамниганских исследований. Целью 
данного конкурса являлась популяризация, 
возрождение и сохранение песенно-поэти-
ческой традиции, сказительского искусства 

хамниган. Как подчёркивает общественный 
лидер хамниганского движения Хатагин С. 
Мунхжаргал, конкурс призван привлечь вни-
мание государственных структур и обще-
ственности к проблемам сохранения и раз-
вития поэтического, музыкально-песенного 
фольклора хамниган, устного народного 
творчества хамниган в Российской Федера-
ции, Монголии и Китайской Народной Респу-
блике. 

Для участия в мероприятиях были при-
глашены этнические хамниганы, проживаю-
щие в Монголии, Забайкалье РФ и Внутрен-
ней Монголии КНР [20]. В рамках праздника 
возрождён герб и знамя хамниганского рода. 
Основной риторикой праздника служил 
главный лозунг: «Идентичность – это на-
дежда нации, без чего их нет, поэтому хам-
ниганы, проживающие на территории трёх 
государств, собрались на родине Чингисха-
на». «Мало быть хамниган-монголом только 
при больших исторических оказиях, им надо 
быть и в будничное время истории, в еже-
дневной действительности... Поэтому мож-
но сказать, что хамниганы возрождаются и 
стряхивают с себя седую пыль истории. Лю-
бить и уважать свои корни – важно для рода 
хамниган». В рамках I Международного кон-
курса песенного творчества хамниган была 
проведена презентация книги Санжаагийна 
Мунхжаргала по истории хамниганского эт-
носа «Хамниган түүх». 

Барьерность границы не стала для 
монгольских хамниган преградой в сохра-
нении памяти о родине предков, находя-
щейся за пределами географических гра-
ниц Монголии. Человек трансграничья как 
создатель, носитель культуры не знает по-
литических границ. Монгольские хамнига-
ны, развиваясь «врозь», сумели сохранить 
песенное творчество, в основе которого ле-
жит память о родине предков, находящейся 
в пределах российской государственности. 
В текстах записанных нами песен упомина-
ются горный массив Сохондо, притоки Оно-
на Бырца, Киркун, Бальджа, протекающие 
в Кыринском районе Забайкальского края. 

Кабтугайгө л Бэрцийгөө үгөсүүлөөд
Казаартайнгаа л зовоолоор таварнал-

чи л дөө
Канилаад л намакантайгаа ябахгүй л 

аад
Каранкуйгаару л ирөнөөкү чинь кашир-

тай цаашээ
Үргөөгөөкүн Бэрцийгөө үгөсүүлөөд…
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Мифы о родине предков, присутствую-
щие в коллективной памяти хамниган Мон-
голии, наполнены глубокой ностальгией. 
Например: Камниганай нитуг Киркунай 
мөнө гол гөөчи. Цокондо кайркунаас эки 
авна (Г. Б., 76 л.). Пер.: Киркун-река, мать 
Сохондо-земля хамниган. В приведённом 
ниже тексте песни также упоминается река 
Киркун. «Киркун гол мана» (пер.: Киркун-моя 
река), говорится о том, что берега реки Кир-
кун помнят, как «стали братьями Темучжин 
и Джамуха».  

Тэмүүжин Жамуукийн хуримласун
Түргун урадкулту Киркун гол мана,
Түмэн жилдөө жиргаасун.
Исследование показывает, что общий 

исторический опыт монгольских хамниган, 
закрепляясь в культурной памяти, образу-
ет ключевые события коллективного про-
шлого, служит символической основой эт-
нокультурной идентичности и позволят им 
чётко отличать себя от других. Культурная 
память не только воссоздаёт прошлое, но и 
организует переживание настоящего и буду-
щего. Как показывает материал, нарративы 
наших респондентов из среды монгольских 
хамниган репрезентируют сохранность ро-
довой идентификации. Например: Меня зо-
вут Мягмарын Одхуу, я из рода хамниган 
уладай ухэрдэй Узон. Мой дед до 1917 года 
служил в Первом Читинском полку. В ди-
визии барона Унгерна в полку Чингисхана, 
так назывался… Он родом был из Тулутая 
Кужертаевской волости. По интернету я 
понял, что сейчас эта волость у вас назы-
вается Акшинский район. Два брата моего 
деда после мировой войны в 1922 году воз-
вратились на Родину, а в 1932 году приеха-
ли сюда в Монголию (М. О., 47 л.). 

Хамниганы Монголии, в большинстве 
своём потомки представителей забайкаль-
ского казачества, покинувших родные пре-
делы в 20–30 гг. XX столетия в связи с со-
бытиями гражданской войны, сохранили па-
мять и о сословной идентификации. Напри-
мер: Зана хүгшөө казак цэргийн хорунжий 
явсан гэдэг. Их барона хэлмэгдүүлэлтийн 
үед Георгийн загалмай одон, буу сэлэмээ 
Онондоо өргөсөн гэж түүний бэр Долгор-
сүрэн эгч ярьж байлаа. Пер.: Наш дед Зана 
служил в русской армии в казаках, был хо-
рунжием. Он полный Георгиевский кавалер 
Забайкальского казачьего войска. Бабуш-
ка Долгорсурэн рассказывала, что в годы 
страшных репрессий все свои награды, са-

блю казачью сбросил в реку, сделал подно-
шение Онону» (А. О., 60 л.).

Для хамниган Монголии характерен 
процесс усиления групповой сплочённости 
на основе преобладания этнической иден-
тичности перед иными социальными соли-
дарностями. Коллективная память, являясь 
важнейшим условием социальной солидар-
ности и континуальности сообщества, слу-
жит основанием культурной идентичности 
личности, не только воссоздаёт прошлое, 
но и организует переживание настоящего 
и будущего. При этом наиболее продуктив-
ным является культурная память, акценти-
рующая внимание на культурном единстве 
сообщества в континуальном аспекте, она 
обеспечивает группе целостность, противо-
поставляя её иным социокультурным общ-
ностям. В условиях открытости общества 
к культурным контактам, некоторой утраты 
своеобразия образа жизни этнокультурное 
единство монгольских хамниган поддержи-
вается соотнесением себя с ценностными 
символами. Обращение к народным тради-
циям, обрядам, исторической памяти явля-
ется наиболее ярким проявлением культур-
ной идентичности консолидационного типа. 

Историко-культурные условия протека-
ния ассимиляционных процессов в среде 
хамниган Забайкальского края, компактно 
проживающих в Агинском Бурятском округе, 
а также в Кыринском, Акшинском, отчасти в 
Шилкинском и Карымском районах, различ-
ны. Следуя сложившейся практике имено-
вания представителей данной группы (кы-
ринские, ононские, акшинские, шилкинские), 
охарактеризуем группу ононских хамниган, 
основу которой составляют «жители долины 
Онона, принадлежащие к группе “обурячен-
ного монгольского населения”» [16, с. 34]. К 
группе ононских хамниган, следуя научной 
традиции Д. Г. Дамдинова, мы относим хам-
ниган, компактно проживающих в с. Гунэй, 
Узон, Токчин Агинского Бурятского округа. 
Рассмотрим на примере хамниган с. Ток-
чин, в котором проживают представители 
следующих хамниганских родов: зайдан, 
даганхан, табантан, гушад, залайр, агалай, 
унзадал, наймантан. В коллективной памяти 
жителей с. Токчин бытует легенда, согласно 
которой название села происходит от слова 
«тугшан», что в переводе с бурятского языка 
означает «знаменосец». Как гласит эта ле-
генда, на высоком берегу Онона был погре-
бён знаменосец – отважный воин Чингисха-
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на. Среди токчинцев бытуют и другие, более 
мирные версии происхождения названия 
села1. Ссылаясь на работы Д. Г. Дамдино-
ва, приведём одну их них, которая широко 
распространена среди токчинских хамниган. 
Как пишет Д. Г. Дамдинов, «…при распаде 
монгольского государства… какая-то часть 
знаменосцев могла и остаться на Ононе и 
образовала род “тугчин”» [11]. Отличитель-
ными чертами хамниган, по мнению самих 
жителей с. Токчин, являются свободолюбие, 
решительность, толерантность.

Как показывают исследования, сближе-
ние с родственным в культурно-языковом 
отношении бурятским этносом характеризу-
ется билингвизмом и бикультурализмом [18]. 
В сложившейся ситуации сохраняются от-
дельные комплексы духовной культуры, эт-
ническая самоидентификация. Родной язык 
используется в сфере семейно-бытовых от-
ношений, преимущественно в среде пред-
ставителей старшего поколения. Соседство 
близкородственного бурятского языка, не-
смотря на ассимилятивное воздействие на 
язык хамниган, сдерживает утрату родного 
языка. Динамика двуязычия сопровождает-
ся постепенной утратой родного языка, рас-
пространением государственного русского 
и бурятского языков. Взаимное проникнове-
ние культурных черт и комплексов в резуль-
тате культурного контакта, присущее как от-
дельным индивидам, так и целым группам, 
определяется как культурная диффузия. Со-
вместимость с доминирующей культурой в 
среде ононских хамниган достигалась путём 
брачной, языковой ассимиляций. Специ-
фика двуязычной внутригрупповой комму-
никации в среде ононских хамниган, когда 
границы между контактирующими языками 
перестают различаться и оба языка начи-
нают употребляться вперемежку, является 
одним из основных проявлений культурной 
идентичности диффузного типа.  

В среде хамниган Акшинского и Кырин-
ского районов хамниганский язык сохра-
нился в основном среди представителей 
старшего поколения и практически вытес-
нен русским языком в молодёжной среде. 
Как показывает анализ историко-культур-
ных условий ассимиляционных процессов 
в среде акшинских, кыринских и шилкин-

1  Дугарнимаева Б. Ж. История токчинских хам-
ниган. – URL: https://docs.google.com/document/d/1Z
5CWePcRgjWsFY2ZWbhlP0Yx9wxZqLQS8BryLtO2G
ks/mobilebasic (дата обращения: 15.12.2022). – Текст: 
электронный.

ских хамниган Забайкальского края, для 
данных групп характерна структурная асси-
миляция, являющаяся завершающей фа-
зой в динамике культурно-эволюционных 
процессов. Так, например, в среде шилкин-
ских хамниган практически полностью утра-
чены основные «столпы» самобытной куль-
туры – традиционное природопользование, 
религиозная идентичность, родной язык. 
Говор шилкинских хамниган как основной 
символический маркер поддерживает гра-
ницы сообщества, при этом он может уже 
не являться полноценным средством вну-
тригрупповой коммуникации. Завершение 
структурной ассимиляции выражается в 
смене идентификации, имеющей место в 
среде молодого поколения.

Основная коллизия самоидентифика-
ции группы шилкинских хамниган заключа-
ется в том, что они идентифицируют себя в 
качестве тунгусов, тогда как по процессам 
внешней идентификации их называют хам-
ниганами. Согласно официальной переписи 
населения России, данная группа фиксиру-
ется как эвенки или буряты. В стремлении 
адаптироваться к окружающей среде лич-
ность псевдоморфного типа осваивает но-
вую информацию. При этом старая форма, 
изменяясь под воздействием неадекватного 
ей нового содержания, создаёт контуры но-
вых форм. Представители данной группы, 
приспосабливаясь к эклектичной реально-
сти, актуализируют «чистую» идентичность, 
связанную с временами, когда группа не 
была подвержена влиянию извне. 

Например: ТунгусЫ мы! Князь-то Ган-
тимур он же тоже тунгус был. В Урульге 
у него княжеское поместье было. ТунгусЫ 
богато жили. Охотились… В тех краях 
ещё есть тунгусЫ. Но они уже русски... 
Раньше нас называли эвенками они. А мы – 
то нет. Эвенки это уже другое. Это на се-
вере эвенки (К. К., 77 л.).

В среде шилкинских хамниган при язы-
ковом сдвиге отдельные реликты языка, 
наполняясь символическим содержанием, 
продолжают оставаться сердцевиной её 
культуры. Ситуация, когда родной язык утра-
тил функции внутригруппового общения, яв-
ляется свидетельством глубоких ассимиля-
ционных процессов.

Обсуждение результатов исследова-
ния. В настоящее время в Забайкальском 
крае ведётся активное обсуждение вопро-
сов по сохранению культурного наследия 
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хамниган. В местах компактного прожива-
ния представителей хамниганского этноса 
проводятся мероприятия по сохранению 
материального и нематериального насле-
дия [19]. Значение данного исследования 
определяется возможностью использования 
его результатов государственными органа-
ми в сфере урегулирования межэтнических 
отношений, при разработке и реализации 
программ образовательных, культурных 
связей и контактов с сопредельными стра-
нами Российской Федерации на территории 
Забайкальского края, а также в отношении 
соотечественников, проживающих в КНР и 
Монголии. Результаты исследования могут 
быть востребованы в практике преподава-
ния лекционных курсов по философии куль-
туры, культурологии, межкультурной комму-
никации, при разработке элективных курсов 
по региональной проблематике.

Заключение. Исследование показало, 
что хамниганская идентичность в трансгра-
ничных условиях продолжает сохранять тра-
диционные идентификационные основания, 
демонстрируя различные историко-культур-
ные типы идентичности. Наличие данных ти-
пов является результатом дисперсного прожи-
вания этноса на приграничных территориях 
трёх государств (России, Монголии и Китая), 
значительной для некоторых районов степе-
ни их ассимиляции, а также государственной 
политики сопредельных государств (РФ, КНР, 
Монголия) по отношению к хамниганам. Уста-
новлено, что изменение барьерной функции 
границы в культурном пространстве Вос-
точно-Забайкальского трансграничья ока за- 
 ло существенное влияние на характер исто-
рико-культурных условий протекания асси-
миляционных процессов в среде представи-
телей хамниганского этноса. 
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Статья посвящена определению параметров формирования символического пространства чайной 
культуры Китая. Методология исследования связана с культурологическим анализом феномена чайной 
культуры как определённого символического пространства. Автор акцентирует внимание на том, что 
чайная культура, являясь важной частью традиционной национальной культуры Китая, создаёт особое 
пространство жизни китайского общества и повседневной культуры китайцев, которое включает разно-
образные культурные формы. Символическое пространство чайной культуры Китая является целостным 
выражением её идеальных смыслов через предметы, явления и деятельность как элементы этой куль-
туры. Китайская чайная церемония уходит корнями в китайскую культуру, пронизана древними теориями 
философии, эстетики, этики, психологии, социологии, антропологии, литературы и искусства, неразрывно 
связана с конфуцианскими и даосскими идеалами традиционной культуры. Этическая функция китайской 
чайной культуры в ходе истории основывается на концепции гармонии, подчёркивающей диалектическое 
мышление людей, живущих в мире и мирном диалоге. Символы чайной культуры отражают внешнюю 
форму и внутреннюю структуру чайной культуры, связанную с очевидными национальными и региональ-
ными особенностями. Исходя из интерпретации понятия чайной культуры и её презентации, можно опре-
делить понятие презентации чайной культуры следующим образом: презентация чайной культуры – это 
весь процесс участия человека в построении человеческой культурной деятельности посредством соз-
дания чая как культурного символа и использования этого символа. В настоящее время символическое 
пространство чайной культуры Китая расширяется и по существу охватывает весь мир.

Ключевые слова: чайная культура, культурный символ, символическое пространство, китайское об-
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The article is devoted to determining the parameters for the formation of the symbolic space of Chinese 
tea culture. The research methodology is related to the cultural analysis of the phenomenon of tea culture as a 
certain symbolic space. The author focuses on the fact that tea culture, being an important part of the traditional 
national culture of China, creates a special space for the life of Chinese society and the everyday culture of 
the Chinese, which includes a variety of cultural forms. The symbolic space of Chinese tea culture is a holistic 
expression of its ideal meanings through objects, phenomena and activities as elements of this culture. The 
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Taoist ideals of traditional culture. The ethical function of Chinese tea culture throughout history is based on the 
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symbols of tea culture reflect the external form and internal structure of tea culture, associated with obvious na-
tional and regional characteristics. Based on the interpretation of the concept of tea culture and its presentation 
in culture, the concept of presentation of tea culture can be defined as follows: the entire process of people’s 
participation in the construction of cultural activities by creating tea as a cultural symbol and using this symbol. 
Currently, the symbolic space of Chinese tea culture is expanding and essentially covering the whole world.
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Введение. Чайная культура Китая глу-
боко символична, полна смысловых знаков, 
непрерывных отсылок к легендам и фактам 
истории. Для того чтобы понять сложную и 
интересную культуру Китая, следует в том 
числе погрузиться в китайскую чайную куль-
туру. Задачами данного исследования явля-
ется определение наиболее значимых в сим-
волическом отношении феноменов чайной 
культуры, выявление системных связей меж-
ду ними, а также параметров символического 
пространства чайной культуры Китая. 

Методология и методы исследова-
ния. Теоретико-методологической основой 
исследования являются семиотическая кон-
цепция Лотмана, символическая концепция 
Кассирера, идеи китайских исследователей 
о целостности и символическом простран-
стве китайской вообще и чайной культуры 
Китая в частности.

Как известно, Тартуская школа первой 
выдвинула концепцию культурной семиоти-
ки, взяв в качестве методологической мо-
дели семиотических исследований структу-
ралистскую теорию, а в качестве основного 
фундамента философского мировоззрения 
и эпистемологии – теорию культуры с кибер-
нетической и информационной тенденцией 
[1]. Согласно Ю. М. Лотману, культура – это 
текст, сложная и интерактивная семиотиче-
ская деятельность, порождающая смысл, 
коллективный семиотический механизм 
производства, циркуляции, переработки и 
хранения информации [2].

Текст в этом случае – организованная 
система символов, выражающая культур-
ные смыслы. Символическое значение сим-
волов не может быть отражено, если они от-
делены от культурного поля. Таким образом, 
метод культурной семиотики – это примене-
ние семиотических взглядов и методов для 
анализа различных материальных, духов-
ных и поведенческих явлений социальной 
культуры [3].

Это своего рода коллективный дого-
вор, запомнившийся в процессе длитель-
ного исторического развития. К символам 
относятся знаки, изображения, языковые 
символы, символы и знаки, отсылающие 
к языковым символам. Культурные симво-
лы бывают не только морфологическими и 
идеологическими, связь между морфологи-
ческим и идеологическим устанавливается 
не самим природным объектом, а индиви-
дуальным бытием человеческих культур, и 

не все культуры приписывают одинаковый 
смысл одной и той же культурной форме, а 
у разных народов и в разных странах – раз-
ные смыслы.

Э. Кассирер определял символ как «чув-
ственное воплощение идеального», обозна-
чая как символическое всякое восприятие 
реальности с помощью разного рода знаков. 
Такой подход позволяет систематизировать 
на основе единого принципа всё многооб-
разие культурных форм: язык, науку, искус-
ство, религию, технику и т. д., понять куль-
туру как целое, в котором частные формы 
проявления этого целого выступают лишь 
как встроенные в него элементы.

Результаты исследования. К культур-
ным символам китайской нации относятся 
каллиграфия, китайская живопись, тради-
ционная китайская медицина, Пекинская 
опера, чайная церемония, цветочные компо-
зиции, шёлк, керамика и т. д. Чайная цере-
мония – визитная карточка китайской куль-
туры и очень важный культурный символ 
китайской нации. Китай – родина чая, исто-
рия производства чая, чаепития, дегустации 
чая, оценки чая насчитывает около пяти 
тысяч лет, можно сказать, что чай и жизнь 
людей тесно связаны. Китайская чайная 
культура глубока и проникновенна: знамени-
тые чаи, странная чайная утварь, изыскан-
ное чайное искусство, ароматные чайные 
пиры, чайные люди и чайные дела, чайные 
ритуалы и чайные обычаи, чайные стихи и 
чайные картины и т. д. Чай – это отражение 
повседневной жизни китайского народа, 
запись его деятельности, накопление его 
истории, средство поддержания его духа. 
Чай был глубоко интегрирован с конфуциан-
ством, буддизмом и даосизмом и стал для 
людей важным средством культивирования 
тела и ума и постижения пути дзэн. Чай – 
это не только культура, но и символическая 
культура, культура идентификации.

Формально чайная церемония прибе-
гает к целому ряду технических норм и ри-
туалов, первые из которых включают такие 
элементы, как прекрасный чай, настоящая 
вода, живой огонь, прекрасная посуда, эле-
гантная обстановка, техника и т. д., а вторые 
проходят через весь процесс чайной цере-
монии, что делает её мягкой, элегантной и 
хорошо организованной.

По своему содержанию китайцы не 
только стремятся к наслаждению красотой, 
но и включают в чаепитие философские, 
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этические, моральные, идеологические, 
вероучительные и другие гуманистические 
смыслы, чтобы через чаепитие возделывать 
тело и темперамент, воспитывать чувства, 
смаковать жизнь, совершать духовное кре-
щение и омовение личности. Дзен буддиз-
ма, спокойствие даосизма, заурядность и 
гармония конфуцианства – всё это прони-
зано чайным супом. Таким образом, чайная 
церемония – это сочетание духовного харак-
тера, ценностей и форм искусства опреде-
лённого народа и общества. Интерпретируя 
чай как культурный символ, мы можем луч-
ше понять культурные особенности чайной 
церемонии, а также уникальные культурные 
концепции и эстетические тенденции китай-
ского народа [4].

Культурные символы – это типичные 
образы, сформировавшиеся в процессе на-
копления истории и получившие всеобщее 
признание. Культура создаётся всей дея-
тельностью людей, но модернизация и аб-
страгирование культурного феномена в уни-
кальный культурный символ – это результат 
сознательного или бессознательного отбора 
и элиминации культурных смыслов в тече-
ние длительного периода исторического 
развития и изменений. 

Директор Нидерландского института 
международного культурного сотрудничества 
(NICC) Герт Хофстеде и его коллеги разрабо-
тали типологию культурных измерений, осно-
ванную на исследовании культурных факто-
ров, совокупности показателей, определяю-
щих культурные характеристики различных 
народов. Опираясь на данную концепцию, 
Китайский институт культурных связей разра-
ботал систему четырёх культурных измере-
ний, определяющих характеристики восточ-
ных культур, а именно: долгосрочная ориен-
тация, сотрудничество, доброжелательность 
и моральная дисциплина [3].

Долгосрочная ориентация указывает на 
отношение к долгосрочной жизни. В обще-
ствах с высокой долгосрочной ориентацией 
люди склонны к бережливости, сохранению, 
терпимости и соблюдению традиций, они 
стремятся к долгосрочной стабильности и 
высокому уровню жизни. Сотрудничество 
отражает то, насколько хорошо люди ладят 
друг с другом, дружат и узнают друг друга. 
Доброта – это степень вежливости, терпе-
ния и любви к окружающим. Моральная 
дисциплина указывает на настойчивость и 
твёрдость, с которой люди удерживаются 

от неэтичного и аморального поведения. 
Современные китайские исследователи 
убеждены, что чай является символом вос-
точной культуры, и эти четыре культурных 
измерения естественным образом подходят 
для китайской чайной культуры [Там же].

В работах российских исследователей 
отмечается, что в чайной культуре есть ключ 
к поиску «национальной формы» (миньцзу 
синши), т. е. национальной специфики, при-
чём они понимают эту специфику как часть 
или основу модернизации Китая. В период 
этого осознания происходит возвращение и 
активное развитие чайной культуры в китай-
ском обществе [5]. Проводятся исследова-
ния истории и традиций чайной культуры Ки-
тая, издаются фундаментальные моногра-
фии, статьи о чайной культуре публикуются 
в СМИ, проводятся широкомасштабные фе-
стивали, выставки, демонстрирующие как 
уважение к чайным традициям, так и совре-
менное состояние чайной культуры Китая 
[4]. Чайная культура по существу становится 
не только частью внутреннего культурного 
развития, но и частью «мягкой силы» Китая, 
расширения культурного влияния Китая на 
другие страны [6].

Чайная культура является важной ча-
стью всей традиционной национальной 
культуры Китая, являя собой одновременно 
феномен  материальной и духовной культу-
ры, фактор эстетического преобразования 
среды, связанной с выращиванием, произ-
водством чая, торговлей и потреблением 
чайной продукции, в этом случае он вклю-
чает современные чайные дома, чайные 
предприятия, чайные экологические парки и 
тематические парки чайной культуры [7].

Китайский чай имеет долгую историю 
выращивания и производства и является об-
разцом мировой чайной культуры, которая 
опирается на сущность традиционной наци-
ональной культуры и объединяет различные 
философские концепции конфуцианства, 
буддизма и даосизма. Начиная с династии 
Тан, чайная культура постепенно переросла 
из сферы материальной культуры в сфе-
ру духовной культуры и стала средством 
подчёркивания неповторимого очарования 
традиционной национальной культуры. В 
Китае чайная культура объединяет  широ-
кий спектр культурных форм: шахматы, кал-
лиграфию и живопись, историю, фольклор, 
философию, ритуалы, экономику и религию.  
Метафорически говоря, она символизирует 
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собой один из притоков длинной реки ки-
тайской цивилизации, которая сливается 
с сотнями потоков и проносится на тысячи 
километров, она становится доминирующей 
формой чайной культуры в мире, способ-
ствует формированию и развитию чайных 
культур всех стран [7]. 

Символы чайной культуры отражают 
внешнюю форму и внутреннюю структуру 
чайной культуры, связанную с очевидными 
национальными и региональными особен-
ностями. Под «формой» в данном случае 
понимаются любые материальные пред-
меты, такие как чайники, чайная посуда, 
чайные картины и каллиграфия, графиче-
ские тексты, связанные с чайной культурой, 
истории, легенды, знаменитости и т. д. [8, 
с. 35]. Существуют и более крупные фор-
мы отражения чайной культуры. Так, парк 
«Руины чайной и конной дороги Юньнань 
Пуэр» – типичный тематический парк чай-
ной культуры, в ландшафтном дизайне 
которого тщательно прослеживается куль-
турная история чая Пуэр и чайной и конной 
дороги, а символические «формы» – лоша-
ди, древние дороги, знаменитости, сбор и 
обработка чая и т. д. – призваны продемон-
стрировать длительную историю чайной 
культуры и богатую и яркую национальную 
культуру Китая. 

Одним из ярких символов националь-
ных и региональных особенностей чайной 
культуры является чайник. Например, на 
входе в чайный дом «Чунлэй» в Сучжоу 
установлена скульптура господина в китай-
ской одежде, держащего в левой руке сви-
ток, а с другой стороны  – большой чайник. 
У чайного дома «Юннянь» – разнообразные 
скульптуры и символы, связанные с чаем (с 
приготовлением чая, сбором чая, его рас-
пространением, завариванием чая и т. д.), 
они ярко выражают и дополняют культурную 
атмосферу, создают атмосферу истории 
чайного дома. Безусловно, чайная утварь, 
чайная живопись и каллиграфия и другие 
символы меняются внешне, модернизиру-
ются в изготовлении для того, чтобы соот-
ветствовать современным эстетическим 
представлениям о дизайне вещей и инте-
рьера, однако при этом они не только созда-
ют пространства отдыха и релаксации, но и 
способствуют наследованию традиционной 
культуры. 

Обсуждение результатов исследова-
ния. Формы чайной культуры, репрезен-

тирующие её символы. Итак, рассмотрим 
отдельные формы чайной культуры, симво-
лизирующие её сущность [Там же, с. 135].

Этикет – один из лучших способов пре-
зентации чайной культуры в рамках между-
народного обмена и распространения. Важ-
ным воплощением китайской чайной куль-
туры является концепция чайных ритуалов, 
генезис которой связан с конфуцианством, а 
само представление чайных ритуалов пред-
стаёт в виде чайной церемонии [9].

Литература и искусство – наиболее 
эмоциональные способы распространения 
человеческой цивилизации, и они предо-
ставляют богатое и красочное простран-
ство презентации чайной культуры с точки 
зрения художественного способа, широты и 
выразительности распространения [10; 11]. 
Поэтому с древних времён литература и ис-
кусство являются важным способом пред-
ставления чайной культуры на международ-
ной арене [12].

Чайная посуда в чайной культуре явля-
ется важным носителем чайной культуры, 
особенно для китайского народа. На протя-
жении многих поколений чайной торговли и 
распространения чая совершенствовалась 
соответствующая чайная посуда. Чайная 
посуда по сути также стала каналом, бла-
годаря которому люди всего мира могут по-
знакомиться и понять китайскую культуру. 
Презентация и распространение чайной по-
суды всегда были важным элементом меж-
дународной культурной коммуникации.

Архитектура относится к уникальной 
категории искусства и одновременно явля-
ется своего рода «застывшим культурным 
ландшафтом» [13]. Пространство “Кабинета 
Чжу Чай” (кабинета, где можно пить чай, а 
все украшения сделаны из бамбука) – луч-
шая презентация чайной культуры, и оно 
было тепло встречено людьми со всего 
мира, особенно теми, кто обладает высоким 
культурным вкусом. “Кабинет Чжу Чай” стал 
знаковым культурным символом и брендом 
чайной культуры [14].

Такие общепризнанные и подтверж-
дённые учёными символы китайской нации, 
как шёлк, китайская медицина, керамика, 
надписи на костях оракулов, терракотовые 
воины и лошади, поэмы эпохи Тан и Сун, в 
определённой мере также отражали и осо-
бенности чайной культуры [15].

Однако, на наш взгляд, по сравнению с 
огромным вкладом чая в развитие страны и 
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человечества, презентация статуса чайной 
культуры явно недостаточна. Необходимо 
утверждение чая в качестве культурного 
символа китайской нации, что будет одно-
временно отражать роль чайной культуры 
и символически ярко – содержание и сущ-
ность национальной китайской культуры. 

Китайская чайная культура является 
ядром традиционной китайской культуры, 
незаменимой подсистемой национального 
культурного пространства. По существу, ге-
нетический код китайской культуры глубоко 
заложен в традиционной чайной культуре.

Чайная церемония как квинтэссен-
ция чайной культуры Китая. Этическая 
функция китайской чайной культуры в ходе 
истории основывается на концепции гармо-
нии, подчёркивающей двустороннее мыш-
ление людей, живущих в мире и мирном ди-
алоге, и является современной интерпрета-
цией пословицы «Господа живут в согласии, 
но отличаются друг от друга».

Суть традиционной китайской культуры, 
выраженная двумя словами, – это «гармо-
ния». Понятие «гармония» означает сферу, 
в которой природа полностью реализована 
и завершена. И именно китайская чайная 
культура обладает духом гармонии. Конфу-
цианство сосредоточено на гармонии между 
человеком и обществом, даосизм – на гар-
монии между человеком и вселенной при-
роды, а буддизм сосредоточен на гармонии 
между человеком и самим собой, между ду-
хом и плотью. Эти три учения на протяжении 
более чем двухтысячелетней истории Китая 
гармонично сочетались друг с другом, то 
доминируя, то дополняя друг друга, и сфор-
мировали модель традиционной китайской 
культуры. Такая китайская цивилизация – 
это реализация цивилизационной модели, 
в которой «гармония» – основополагающая 
причина и лейтмотив её тысячелетнего су-
ществования.

Китай – родина чая, две трети населе-
ния Земли пьют чай, и именно эти две трети 
населения являются носителями филосо-
фии гармонии, которая является основой 
того, чтобы китайская чайная культура мог-
ла распространяться в мире и находить всё 
более широкий круг единомышленников. 
Китайская чайная церемония отражает гу-
манистический дух чая и соответствующие 
нормы воспитания, в основе которых лежит 
«гармония». Через чайную церемонию нахо-
дят выражение такие отношения, как чай и 

мир человека, чай и социальная гармония, 
чай и человеческое «я» – реализуется их 
глубокая и существенную взаимосвязь.

Китайская чайная церемония уходит 
корнями в китайскую культуру, пронизана 
древними теориями философии, эстетики, 
этики, психологии, социологии, антрополо-
гии, литературы и искусства, неразрывно 
связана с конфуцианскими и даосскими иде-
алами традиционной культуры [16]. Питьё и 
дегустация чая сами по себе являются пред-
ставителями восточной культуры. В некото-
ром смысле выбор способа употребления 
чая – это выбор национальной культуры 
и философии жизни. Принятие китайской 
чайной церемонии равносильно принятию 
и наследованию традиционной китайской 
культуры, поскольку способ питья чая, ут-
варь, костюмы, этикет, нормы, выращива-
ние, язык, поведение и другое являются 
символическим выражением традиционной 
китайской культуры. Чайная церемония 
стала для современных людей культурным 
центром, позволяющим взглянуть на древ-
ние цивилизации и вспомнить о них, стала 
общей исторической памятью и культурным 
ориентиром для восточных людей  [17].

Неслучайно чайная церемония вышла 
за рамки обычного напитка и стала куль-
турным символом китайской нации [18]. Ис-
кусство – это особая осмысленная форма, 
в которой части и элементы произведения 
искусства сочетаются уникальным образом, 
вызывая чувство прекрасного, а жесты и со-
четания частей имеют смысл. Культурное 
сознание чайной церемонии как специфиче-
ской художественной деятельности отража-
ет эту особенность. Чай способен органич-
но сочетать в себе Дао (метафизическое) 
и искусство (эстетическое), материальное 
и духовное, жизнь и веру, индивидуальное 
и общественное, человека и природу. Фор-
мально чайная церемония прибегает к цело-
му ряду технических норм и ритуалов, пер-
вые из которых включают такие элементы, 
как прекрасный чай, настоящая вода, живой 
огонь, прекрасная посуда, элегантная об-
становка, техника и другое, а вторые орга-
низуют процесс чайной церемонии, делают 
её «мягкой», элегантной и хорошо организо-
ванной.

Чайная церемония воплощает в себе 
культурные коды китайской нации [19]. Куль-
тура – источник символов, и, в свою оче-
редь, люди узнают культуру через символы. 
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Как любая живая клетка содержит всю гене-
тическую информацию организма, так и чай 
содержит все культурные гены китайской 
культуры и имеет своего рода гомологич-
ную, гомогенную и голографическую связь 
со всей китайской культурой [12]. Чайная це-
ремония, как культурный феномен, уходит 
корнями в глубинную традиционную культу-
ру народа, совершенствуется с развитием 
культурных представлений и изменением 
культурных представлений.

Заключение. Таким образом, коорди-
наты «культурно-философской системы» 
немецкого философа Э. Кассира свидетель-
ствуют в пользу другой концепции переос-
мысления чайной культуры. По мнению учё-
ного, человек – это не столько рациональ-
ное, сколько символическое животное, кото-
рое может использовать символы для созда-
ния культуры. Культура есть не что иное, как 
экстернализация человека; объективация 
есть не что иное, как актуализация и конкре-
тизация символической деятельности. Эту 
философскую суть можно перевести в ба-
зовую формулу: «Человек – использование 

символов – создание культуры». Отталкива-
ясь от такой теоретической основы, можно 
дать следующее определение: так назы-
ваемая чайная культура – это именно весь 
творческий процесс, сумма всех творческих 
процессов, в которых человек использует 
чай как культурный символ, актуализирует и 
конкретизирует его.

Символическое мышление и символи-
ческая деятельность являются наиболее ре-
презентативными характеристиками чело-
веческой жизни. И от этого условия зависит 
всё развитие человеческой культуры. Исхо-
дя из интерпретации понятия чайной культу-
ры и презентации под руководством выше-
изложенных точек зрения, автор определяет 
понятие презентации чайной культуры сле-
дующим образом: презентация чайной куль-
туры – это весь процесс участия человека 
в построении человеческой культурной дея-
тельности путём создания чая как культур-
ного символа и посредством использования 
этого символа. В настоящее время символи-
ческое пространство чайной культуры Китая 
расширяется и охватывает весь мир [20].
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Влияние философии Тайцзи на концептуализацию  
современного китайского неореалистического искусства

Чжао Шуай
Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

47083949@qq.com, https://orcid.org/0009-0000-3448-7089

Статья посвящена анализу влияния древней китайской философии Тайцзи на художественное твор-
чество современных художников Китая. Вводная часть представляет собой введение в философию Тай-
цзи, рассматриваемую нами как синтетическое единство многих древних философских идей и в этом 
качестве выступающую основой ментального влияния на современную художественную культуру. Да-
осская философия природы и конфуцианская этика синтезировали философское ядро традиционного 
мировоззрения китайцев с упором на простоту и естественность миропорядка, сформировали основопо-
лагающие принципы Тайцзи. Концепция Инь и Ян является фундаментальной для Тайцзи, подчёркива-
ет двойственную природу существования движения и изменчивости как баланса противоположных сил 
развития. Философия Тайцзи дополнена постулатом о диалектичности развития идей генезиса энергии 
обновления – Ци. Интеллектуальный синтез – это своего рода обогащение диалектической философской 
мысли о том, что все вещи в мире находятся в движении; целое, состоящее из отдельных людей, имеет 
Инь и Ян, а Ци ‒ абсолютная энергия изменений всего сущего, в том числе и человеческой деятельности. 
Основные принципы философии и этики Тайцзи ‒ естественность изменения; отсутствие применения 
силы (У-Вэй); изменение как единственная константа в существовании мира и в обеспечении его устой-
чивости; мягкость ‒ развитие творческой силы обновления. В статье описано функциональное значение 
влияния принципов и философских идей Тайцзи на эволюцию неореализма. Автор на примере творчест-
ва китайских художников-неореалистов Синь Дунвана и Чжэн И выводит новое знание о трёх движущих 
факторах художественной мотивации творчества: внутреннем, внешнем и субъективном. На примере 
развития неореалистического искусства доказано положение о том, что в древнекитайском философском 
наследии конфуцианство и даосизм стали двумя полноправными направлениями, функционально до-
полняющими друг друга в концептуализации различий в культурной и социальной средах современного 
Китая средствами художественной выразительности.

Ключевые слова: культурное наследие, философия тайцзи, философия изменений – Ци, китайское 
неореалистическое искусство, крестьянская культура, урбанизация
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The Influence of Taiji Philosophy on the Artistic Conception 
of Contemporary Chinese Neorealism
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This paper is devoted to the analysis of the influence of ancient Chinese Taiji philosophy on the artistic 
creation of contemporary Chinese artists. The introduction of the article is introducing of Taiji philosophy. We be-
lieve that Taiji philosophy is the synthetic unity of many ancient philosophical thoughts, and it is the basis of the 
influence on the spirit of modern art and culture. Taoist natural philosophy and Confucian ethics synthesize the 
philosophical core of traditional Chinese world outlook, emphasize the simplicity and nature of world order, and 
form the basic principles of Taiji. The concept of Yin and Yang is fundamental to Taiji, emphasizing the duality of 
movement and change as a balance of opposing developing forces. The dialectics of Taiji philosophy has been 
supplemented by the creation thought of energy – “Qi” in its development. The synthesis of knowledge is an en-
richment of dialectical philosophical thought, that is, all things in the world are moving, the whole composed of in-
dividuals has the characteristics of “Yin and Yang”, and “Qi” is the absolute energy of all things, including human 
activities. The basic principles of Taiji philosophy and ethics include: naturalness of change, without imposing 
interference (inaction); change is the only constant for the existence of the world and for ensuring its sustain-
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Введение. История генезиса тради-
ционной китайской философии Тайцзи на-
считывает несколько тысячелетий. Самые 
известные современные китайские учёные 
Цянь Му, Цзэн Шицян, Чэнь Гуин, Чэнь Ся, 
Ван Чжунцзян, Гай Цзяньминь и другие ссы-
лаются на первоисточник – биографию Кон-
фуция, созданную основоположником ки-
тайской историографии Сыма Цяня (II‒I вв. 
до н. э.) [1]. Наблюдается рецепция совре-
менных китайских интеллектуалов по ос-
мыслению, интерпретации наследия родной 
китайской культуры в парадигмах западной 
философии. Это происходит в рамках при-
менения разных её философско-культуро-
логических систем: прагматической, позити-
вистской, философии жизни, марксистской 
и др. Так, Лю Лай выдвинул точку зрения, 
которая соответствует реальной ситуации, 
сложившейся в современной интеллекту-
альной культуре Китая [2, с. 34]. Китайские 
движения «Новая культура» и «Движение 4 
мая» (названное по дню студенческих про-
тестов 1919 г.) стали началом процесса при-
нятия и интеллектуального освоения запад-
ной философской мысли. Западная наука 
и техника, научно-техническая революция 
и последующая индустриализация оказали 
существенное влияние на востребованность 
наследия традиционной китайской культуры 
и философии как источник социальной, эмо-
ционально-психологической устойчивости 
во времена перемен [3, с. 30].

Вместе с тем философ отмечает, что 
при решении актуальных проблем китай-
ского общества мы не можем полностью 
вернуться к традиционной китайской фи-
лософии или отказаться от неё; также мы 
не можем найти приемлемый ресурс ин-
теллектуального багажа в западной фи-
лософии, эффективный для осмысления 
проблем личности и общества современно-
го Китая. Автор делает вывод, что «нужна 
собственная культурно-философская си-
стема, подходящая для реальной ситуации 
в Китае» [Там же].

Материалы и методы исследования. 
В исследовании использованы методы на-
учного анализа, синтеза, сравнения и обоб-
щения. Применение философско-культу-
рологического, социокультурного подходов 
к анализу влияния философии Тайцзи на 
философско-культурологическую концепту-
ализацию современного неореалистическо-
го искусства позволило понять природу раз-
личия и схождения авторов художественных 
концепций «судьбы китайского крестьянства 
в эпоху урбанизации». Использован также 
метод философской рецепции произведе-
ния китайских философов, синтезирующих 
национальное философское наследие и 
европейские философские системы. Фи-
лософский анализ эффективен в изучении 
тайцзи как интеллектуального ресурса в 
обеспечении социокультурной устойчиво-
сти человека в изменяющемся мире. Для 
расширения полученных сведений исполь-
зован метод источниковедческого анализа 
исследовательских текстов по философии 
Тайцзи. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В китайской культуре филосо-
фия как академическая дисциплина и спо-
соб мировоззрения стала интеллектуальной 
основой для описания духовной деятельно-
сти человека. Китайская философия явля-
ется плодом интенсивного взаимодействия 
китайской и западной интеллектуальной 
культуры, результатом толкования китай-
ской мысли системой парадигм западной 
философии [4]. Более того, современная 
философия культуры является отражени-
ем национальной философии и постепенно 
переходит от вопроса о взаимоотношениях 
человека и общества, человека и природы 
к вопросу о природе самого человека и сущ-
ности культуры [5; 6]. 

Влияние традиционной китайской фило-
софии на философию, культуру и искусство 
Китая исследовано не равномерно. Общие 
теории социокультурной преемственности 
древнего знания и его инкорпорирование 

ability; and softness helps to develop renewed creativity. The study illustrates the functional significance of the 
influence of Taiji principles and philosophical ideas on the evolution of neo-realist art. Taking Chinese neo-realist 
artists Xin Dongwang and Zheng Yi as examples, the author extends a new understanding of the three driving 
factors of artistic creation motivation: internal, external and subjective. Taking the development of neo-realist art 
as an example, it proves that Confucianism and Taoism have become two fully mature directions in the ancient 
Chinese philosophical heritage, and that there is functional complementarity in thinking about the differences of 
contemporary Chinese culture and social environment through artistic expression.

Keywords: cultural heritage, philosophy of taiji, Chinese philosophy of change (yijing), Chinese neorealism 
art, peasant culture, urbanization
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в современное мировоззрение стали пред-
метом изучения исследователей Лю Ян [7]; 
Хань Луцзяо [8]; Фэнь Юлань [9]; Чжэн Цзя-
дун [10] и др. Так, в 2000 г. философ Чжэн 
Цзядун1 перенёс вопрос о правомерности 
разговора о легитимности понятия «китай-
ская философия» в сферу перспектив ми-
ровой философии, обогащённой идеями 
философского наследия Тайцзи. Он, как и 
многие другие современные исследователи 
предфилософского и собственно философ-
ского наследия, убеждён в том, что идеи ки-
тайской философии войдут в современный 
научный дискурс. Эти перспективы связаны 
с глобальной необходимостью решения во-
проса о «сложной связи всеобщего и осо-
бенного», «философии и культуры», «фи-
лософии и традиции» [10]. В XXI в. задачей 
китайской философии, по мнению учёного, 
будет «выявление ресурсов китайской тра-
диционной мысли, которые отвечали бы 
всеобщим вопросам человеческой цивили-
зации» [Там же]. Отметим, что в силу разных 
обстоятельств философ не продолжил свои 
исследования.

С начала 2000-х гг. и по настоящее вре-
мя в философских дискурсах международ-
ного уровня китайскими философами ин-
тенционально доказывается мысль о том, 
что идеи традиционной китайской филосо-
фии, интегрировавшей наследие конфуци-
анства, даосизма, дзен-буддизма, легизма, 
повлияли на формирование национальной 
философии, её основополагающих принци-
пов мироустройства и этических установок, 
характеризующих поведение человека и об-
щества в целом. 

Исследования о наследии традицион-
ной философии и культуры Китая отлича-
ются особой креативностью. Отказываясь 
от механического, прямого наследования, 
оно трансформируется и перерабатывает-
ся с порождением новых коннотаций, чтобы 
лучше соответствовать потребностям вре-
мени [4].

Методичное использование западного 
инструментария для описания и объяснения 
истории китайской мысли, ставшее стандар-
том для китайских гуманитарных исследова-
ний, осуществлялось на протяжении всего 

1  Чжэн Цзядун, доктор философии, ранее на-
учный сотрудник Института философии Китайской 
академии общественных наук и директор Исследова-
тельского бюро китайской философии; академическая 
специализация: конфуцианская философия и история 
конфуцианской мысли.

двадцатого века. Авторитетный российский 
синолог В. А. Киселев обобщил этот про-
цесс описанием роли выдающихся китай-
ских философов ХХ столетия в экспликации 
традиционного философского наследия. 
Так, с 20‒40-х гг. ХХ в. был создан ряд работ 
по истории китайской философии: «Очерк 
истории китайской философии» (1919) Ху 
Ши (胡适, 1891–1962); «История китайской 
философии» (1929) Чжан Тая (钟泰, 1888–
1979); «История китайской философии» 
(в 2 т.) Фэн Юланя; «Общий очерк истории 
китайской философии» (1936) Фань Шоука-
на (范寿康, 1896–1983); «Очерк китайской 
философии» (1943) Чжан Дайняня (张岱年, 
1909‒2004 [3, с. 32].

Основу древней философской мысли 
составляет представление о мире на осно-
ве теории Инь и Ян, своего рода древнего 
протодиалектического учения, созданного 
китайскими мыслителями. Согласно данной 
системе объяснения мира, всё можно раз-
делить на Инь и Ян, любая вещь или явле-
ние в природе содержит два аспекта – Инь 
и Ян, которые противоположны друг другу и 
взаимодействуют друг с другом [11]. В эпи-
стемологическом плане представление о 
Инь и Ян – это обобщение относительных 
атрибутов связанных вещей и явлений или 
атрибутов противоположных сторон внутри 
одной и той же вещи, системы в его родо-
вом, видовом смысле. Противоположные 
ограничения и взаимные источники противо-
положностей между Инь и Ян не статичны, 
всегда находятся в постоянном движении 
и изменении, и «они невидимы»2. В таком 
понимании природа изменчивости осмыс-
ливается как естественный порядок изме-
нений. Значение этой мысли в том, что для 
объяснения вещей и их изменчивости един-
ство Инь и Ян выступает методологическим 
принципом объяснения мира.

Следующими достаточно строгими 
атрибутами понимания древними мудреца-
ми сути изменений мира являются концепты 
Дао и Инь – Янь. Так, «Один Инь и один Ян – 
это Дао»3, в котором Дао означает «истину» 

2  该文是中国战国时期的一篇散文作者不详.灵枢·阴阳
系日月 = Эта статья – проза периода Воюющих царств 
в Китае. Автор неизвестен. Линшу. Инь и Ян – солнце и 
луна. ‒ URL: https://hanyu.baidu.com/shici/detail?from=a
laddin&pid=d7f74b968f6e58decc13394240a97897 (дата 
обращения: 10.02.2024). ‒ Текст: электронный.

3  朱熹.易传·辞系.第5章. = Чжу Си. Лёгкая био-
графия. Глава 5. ‒ URL: http://www.360doc.com/conte
nt/10/0610/14/1591897_32320352.shtml (дата обраще-
ния: 10.02.2024). ‒ Текст: электронный.
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и «закон», «Инь и Ян» – путь неба и земли, 
правило всех вещей, «родители» измене-
ний, начало жизни и смерти, «дом богов»1. 
Вещи или явления, проанализированные с 
помощью Инь и Ян, должны быть в одной 
категории, на одном уровне или в одной точ-
ке пересечения, т. е. на основе конкретной 
корреляции вещей.  

Теория Инь и Ян универсальна, и все 
связанные вещи или явления могут быть 
обобщены и проанализированы с помощью 
Инь и Ян как методологического ключа. Вме-
сте с тем теория Инь и Ян подчёркивает мо-
мент относительности. Атрибуты Инь и Ян 
различных вещей или явлений не являются 
статичными и могут трансформироваться 
друг в друга при определённых условиях, что 
также иллюстрирует ограничения момента 
условиями. И потому важно понимание кон-
текста и влияния окружающей среды. 

Следующая часть статьи посвящена 
анализу влияния древней китайской фило-
софии Тайцзи на философию культуры и 
творчества, объясняющую развитие вну-
тренней эволюции художественной куль-
туры на примере концептов современного 
нео реализма. 

Национальное искусство каждой эпохи 
тесно связано с традициями и наследием 
философско-культурологической рефлек-
сии. Философия искусства – это способ 
самосознания нации, эпохи и общества. 
Великие произведения искусства всегда де-
монстрируют глубокие философские идеи. 
Они являются продуктом национального ха-
рактера, духа времени и социальных мыс-
лей и активно участвуют в формировании 
национальной идентичности, национально-
го характера, духа времени и социальных 
идеалов. Знаковые произведения искусства 
выступают репрезентацией состояния мен-
тального здоровья нации, времени и обще-
ства [2, с. 34]. Если взять в качестве примера 
анализ названных философско-культуроло-
гических задач искусства, то следует обра-
тить внимание на самое знаковое событие 
китайского неореалистического искусства. 
Это «выставка неореалистического искус-
ства» 2005 г. Именно это событие обобщило 

1  作者不详.素问·阴阳应象大论.该文收录于《黄帝
内经. = Автор не уточняется. Су Вэнь. Инь и Ян долж-
ны быть как великая теория. Эта статья включена во 
«Внутреннюю классику желтого императора». ‒ URL: 
https://hanyu.baidu.com/shici/detail?from=aladdin&pid=c
0bc9f8faa2729c86a7f57b84b2d9c60 (дата обращения: 
19.02.2024). ‒ Текст: электронный.

в концептуальной лаконичности тему судь-
бы нации и проблемы китайского крестьян-
ства в начале нового тысячелетия. 

Для художественной общественности 
концепция крестьянского Китая высвети-
ла два способа рефлексии крестьянских 
проблем: одна заключается в выражении 
идеализированного пейзажа сельских тру-
жеников; другая показала жизнь сельских 
жителей, полную страданий, лишений и 
трудностей; их образ социального миро-
устройства. Экспонирование художествен-
ных работ представителей соцреализма и 
неореализма по отдельности даёт односто-
ронние выводы и осмысления. Но рассмо-
трение содержания двух данных оптик на 
крестьянскую тему в разных концептах ху-
дожественного творчества позволяет уви-
деть их как единое противоречивое целое, 
отражающее разные стороны социальной 
и культурной реальности. И эту достаточ-
но разную, но целостную художественную 
картину мы объясняем теорией Инь и Ян. 
Используя принцип единства и противопо-
ложностей Инь-Ян, мы получаем совершен-
но новое культурное познание. Вещи имеют 
две стороны и находятся в противоречии. И 
два совершенно разных образа крестьян-
ства как художественные явления, «сдержи-
вая» друг друга, образуют новое изменение 
этой вечной темы. Так, принцип понимания 
Инь и Ян является объяснением логики вну-
тренней движущей силы развития процес-
сов. Это не только принцип понимания, это 
отражение объективной логики внутренней 
движущей силы непрерывного развития 
китайского неореалистического искусства. 
Внешняя движущая сила развития этого ху-
дожественного феномена – социально-эко-
номическая и социокультурная реальность, 
как сила, детерминирующая разные жизнен-
ные ситуации. Реальные проблемы в жизни 
человека являются внешней движущей си-
лой, стимулирующей творческие мотивации 
художника. «Внешняя обусловленность жиз-
ненных проблем» и «внутренняя причина» 
детерминируют природу произведения ис-
кусства, под совместным действием обра-
зуя определённость концепта. Это вопрос, 
который нельзя игнорировать. Что связыва-
ет «внутреннюю» обусловленность и «внеш-
нюю» причину? При каких условиях человек 
может быть вдохновлён желанием творить? 
Мы думаем, что связующим звеном всех 
обусловливающих компонентов творчества 
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является культура в широком её понимании 
как преобразующая деятельность и как си-
стема художественной культуры. 

Культурная обусловленность являет-
ся непосредственной причиной формиро-
вания творчества. Поэтому «внутренняя» 
движущая сила творчества гарантирует 
выживание всей системы художественной 
культуры; «внешняя» (средовая) движущая 
сила гарантирует развитие системы худо-
жественной культуры, а человек (художник) 
является ключевым фактором в обновлении 
системы художественной культуры. Именно 
культура как вид преобразовательной де-
ятельности становится связующим звеном 
между «внутренней» и «внешней» системой 
детерминации. Методологический принцип 
Инь-Ян работает как генератор изменений, 
обладающих не только новизной, но и экзи-
стенциальной энергией, имманентно прису-
щей системе. Совокупность факторов обра-
зует большую систему движений Инь и Ян, 
которая в завершённом понимании и есть 
Тайцзи [12]. Культура – это то искомое Ци, 
который проникает во всю систему. В тра-
диционной китайской культуре Ци является 
важной категорией, источником всех вещей, 
восходящей материей и посредником индук-
тивных явлений. Ци также отождествляют с 
драгоценным духом, хорошим характером и 
возвышенным идеалом. В области литера-
туры и искусства Ци в основном относится 
к уникальному стилю или художественной 
концепции, или очарованию текстов, кал-
лиграфии и живописи, а также к божеству 
и манере человека. В системе неоконфуци-
анства Чжу Си1 метафизика является «разу-
мом», а практика – Ци, тогда произведения 
искусства являются материальным суще-
ствованием энергии Ци в этой системе. Та-
ким образом, культура является фундамен-
тальной гарантией сохранения жизнеспо-
собности произведений искусства.

Вернёмся к исходному тезису о социо-
культурной и социально-экономической 
обус ловленности жизни китайских крестьян. 
В начале нового тысячелетия Китай вошёл 
с энергией преобразования труда сельских 
жителей. Процессы автоматизации произ-
водства, индустриализация аграриев, си-
стема зелёной революции, экологические 
запросы мировой общественности на то-
вары сельского хозяйства привели к тому, 

1  Чжу Си (1130‒1200) – мыслитель конфуциан-
ства, философ, политик, педагог и поэт в династии Юж-
ная Сун в Китае.

что сотни миллионов крестьян перестали 
быть востребованными в привычных видах 
деятельности. Произошла трансформация 
социальных функций сельских жителей; 
подверглась изменению система ценностей 
сельских жителей, вынужденных искать ре-
сурсы в городах. Следствием данных транс-
формаций становится развитие отчуждён-
ности и разобщённости людей [13, с. 672]. 
Этот процесс сопутствовал процессам объ-
ективных изменений аграрного Китая в на-
правлении автоматизации, механизации и 
зелёной экономики, начавшимся также в 
1990-е гг. Урбанизация в Китае резко кон-
трастировала с суровыми условиями жизни 
рабочих-мигрантов, бывших крестьян, на 
современных городских стройплощадках, 
на которых они и поселились. Позднее учё-
ные выделили это в особый культурный фе-
номен. 

Маргинальный образ жизни новых «тру-
дящихся-мигрантов» стал их реальным со-
стоянием; развернувшаяся дискуссия о про-
тиворечиях между людьми и социальными 
отношениями, людьми и социальными про-
цессами высветила эту социальную груп-
пу как зону социального риска. Крестьяне 
90-х гг. не имели образования, поэтому в го-
родах могли выполнять только тяжёлую фи-
зическую работу. Несмотря на то, что труд 
не делится на высокий и низкий, чувство не-
полноценности в сердцах мигрантов стало 
тяжестью для их достоинства, и это послу-
жило объектом художественных дискуссий 
[14; 15]. Художники написали картины, ки-
нематографисты сняли несколько фильмов, 
аниматоры создали мультипликационный 
фильм «Мальчик лев». Критики отмечали, 
что, хотя образы бывших крестьян на гигант-
ских стройках Китая и китайских стройках за 
рубежом скромны, их глаза полны надежд и 
ожиданий, они верят в лучшее будущее. Но 
в художественном образе бывших крестьян, 
ставших неквалифицированными рабочими 
в условиях урбанизации, выражен своего 
рода манифест противоречия, неудовлет-
ворённости жизнью. В этих образах отраже-
ны страдания трудящегося-мигранта из-за 
невозможности планировать своё будущее 
и отсутствия перспектив для следующих по-
колений.

Сравнивая произведения Синь Дунвана 
и Чжэн И, явившиеся репрезентативными 
произведениями китайского неореалистиче-
ского искусства, мы подчёркиваем, что эти 
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работы представляют собой два разных ху-
дожественных и культурных концепта. Оба 
художника имеют в прошлом опыт сельской 
жизни, в настоящем оба – преподаватели 
университетов и городские жители. Они ис-
кренне относятся к жизни и демонстрируют 
благоговение перед жизнью. Но что застави-
ло их по-разному понимать жизнь крестьян и 
делать выводы о них?

Мастера неореализма исследовали 
фермеров в разных местах: фермеры Чжэн И 
жили в сельской местности, жили простой 
жизнью и были счастливы. Крестьяне, иссле-
дованные Синь Дунвангом, ‒ те самые «быв-
шие крестьяне», работающие в городе.

Художники по-разному понимают усло-
вия жизни: картина Чжэн И жизнеутвержда-
ющая, заявляющая, что идиллическая жизнь 
ценна и заключается в любимом занятии, 
вдали от городского шума и суеты (рис. 1). 
Это своего рода счастливая и простая жизнь, 
которая часто декларируется художником как 
самая ценная из многих возможных. 

Картина Синь Дунванга, напротив, по-
казывает полноту противоречия поденного 
крестьянского труда. Он более мягко выра-
зился в комментарии к своей картине: «…
жизнь сельского труженика – это своего 
рода стремление к “гипотетически хорошей 
жизни”, когда реальность всё ещё стремится 
к “идеалу”, однако в настоящем она порой 
жестока в отсутствии альтернатив и пер-
спектив» (рис. 2). 

Если рассматривать работы двух ма-
стеров искусства вместе, то они образу-
ют комбинацию одного Ян и одного Инь, и 
возникает противоречие между идеалом и 
реальностью. Инь и Ян может родить Ци и 
сформировать сущность из Ци только при 
рассмотрении их как единого целого.

Так, философия Тайцзи является интел-
лектуальным кодом для разработки реше-
ния социально координированного управ-
ления значением в конкретных обстоятель-
ствах, конфликтах и проблемах. Поэтому на 
основании принципов философии Тайцзи 
противоречивая проблема трудящихся-ми-
грантов Китая, остро актуальная для страны 
1990-х гг., благодаря совместным усилиям 
государства, частного бизнеса, профсоюзов, 
партийных организаций на местах и отдель-
ных лиц, превратилась в проблему адапта-
ции и переформатирования компетенций 
нового рабочего класса индустриального 
Китая. Человеческая природа по своей сути 
очень несовершенна, поэтому идеальное 
существование – это миф, недостижимый 
идеал. Философские принципы тайцзи на-
правлены на поиск и обретение консенсуса 
и координации, что возможно при условии 
достижения приемлемых для его участни-
ков значений. Это возможно при условии 
коллективного управления значениями, ког-
да происходит согласование коллективных 
и индивидуальных интерпретаций ценности 
консенсуса.

Рис. 1. Чжэн И. Пылающее сердце пролетело (2003)

Fig. 1. Zheng Yi. The Burning Heart Flew (2003)
Рис. 2. Синь Дунван. Искренний город (1995)

Fig. 2. Xin Dongwang. Sincere City (1995)
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Заключение. Согласно принципам фи-
лософии Тайцзи вследствие общественных 
соглашений, слушаний и решений изме-
нился ракурс проблем, которые актуали-
зировали художники-неореалисты в своих 
художественных концепциях. Влияние фи-
лософии Тайцзи на концептуализацию со-
временного китайского неореалистического 
искусства проявилось в том, что искусство 
неореализма перешло от проблемы трудя-
щихся-мигрантов в 1990-х гг. к проблеме 
конфликта между традиционной культурой, 
философией и современной культурой, что 
является не только необходимостью вре-
мени, но и внутренней движущей силой 
традиционной китайской культурной фило-
софии, которая привлекает китайский нео-
реализм. Философия Тайцзи ‒ полезная 
и эффективная концептуальная система, 
помогающая снять напряжение и противо-
речия в современном китайском обществе, 
культуре, в частной жизни. Ценность фило-
софских идей о единстве противоположно-
стей Инь и Ян и концепта энергии в фило-
софии Тайцзи состоит в том, что система 
представлений способствует пониманию 
природы изменений в контексте глобаль-

ных противоречий современной культуры. 
Изменение является единственным неиз-
менным фактором существования мира и 
обеспечения его устойчивости. Изменения 
должны соответствовать принципу Дао, 
чтобы быть бесконечными.

Перспективы исследования связаны с 
усиливающейся интеграцией современной 
западной философией жизни и неокантиан-
ства с идеями конфуцианства и даосизма в 
целях формирования новой китайской фи-
лософии для Китая ХХI в. Экономический 
успех китайского общества, колоссальная 
трансформация повседневного уклада су-
щественно повлияли на изменение цен-
ностного ядра культуры. Это неизбежно 
привело к межпоколенческим разрывам и 
конфликтам между «традицией» и «совре-
менностью», «личностью» и «обществом». 
Отражение их в различных художественных 
рецепциях социокультурных противоречий 
и их преодоление возможно на основе син-
теза идей традиционной китайской фило-
софии Тайцзи и европейских современных 
философских систем, адаптированных к ду-
ховным и мировоззренческим потребностям 
китайского общества.
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В статье обсуждаются теоретические аспекты проблемы исследований адаптации иностранных кур-
сантов, которая, по мнению авторов, заключается в поиске выхода из противоречия между концепцией 
полной ассимиляции мигрантов и концепцией сохранения личностного начала. Объектом исследования 
является адаптация иностранных курсантов в инокультурной среде. Предмет исследования – объясни-
тельный потенциал теорий этнической миграции, раскрываемый в контексте обсуждения адаптации ино-
странных курсантов военных вузов. Целью статьи является обоснование положения о том, что в условиях 
интенсификации процессов цифровизации происходит радикальный пересмотр оценок адаптации ино-
странных курсантов военных вузов, которые, участвуя в профессиональной ассимиляции, продолжают 
оставаться членами транснациональных сообществ, объединённых как с принимающей средой, так и со 
своим традиционным этническим окружением. Методом выступает сравнительный анализ концептуаль-
ного содержания теорий миграции и социализации с учётом их применимости для объяснения процессов 
адаптации взрослых в иноэтничной среде. Авторы доказывают, что в XXI в. меняется отношение к про-
блеме ассимиляции иностранных курсантов военного вуза, так как они признаются трансмигрантами, т. е. 
участниками транснациональных сообществ, объединёнными как с принимающим обществом, так и со 
своим традиционным этническим окружением посредством электронных сетей. Теоретические значение 
статьи заключается в доказательстве идеи о том, что в современных условиях иностранные курсанты 
военного вуза являются носителями идентичностей различного уровня, которые включены в структуру 
социальной, экономической, политической жизни различных обществ. Практическое значение статьи за-
ключается в предложении стратегий адаптации, основанных на убеждении о том, что мигранты обладают 
устойчивым стремлением к ресоциализации и осознанно выбирают путь профессиональной ассимиля-
ции в военной среде курсантов, который не означает, что этот процесс они связывают с необходимостью 
отказа от этнических ценностей и традиций отправляющего сообщества.
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симиляция, инокультурная среда

http://www.zabvektor.com                                                               ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

© Жуков А. В., Ковалев В. А., 2024

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International

123122



Введение. В современных социокуль-
турных условиях увеличилось количество 
иностранных абитуриентов, поступающих 
в военные вузы Российской Федерации, ко-
торые ставят перед собой новые задачи по 
развитию экспорта образовательных услуг. 
По прибытии в Россию образовательные ми-
гранты проходят необходимое для их стра-
ны обучение, однако попадают в новые для 
себя условия, связанные с иным языковым 
и социокультурным окружением. Процессы 
адаптации к этому окружению представляют 
проблему, когда иностранный курсант ока-
зывается противопоставлен другим обуча-
ющимся, как представителям иных народов, 
культур, вероисповеданий. Исследователя-
ми отмечается противоречивый характер 
взаимодействия мигрантов и российских 
преподавателей и курсантов, которые стал-
киваются с отсутствием понимания особен-
ностей принимающей социальной среды, 
причиной чего является резкий контраст 
между социальными нормами принимающе-
го общества и стран проживания.

Анализ отечественной научной лите-
ратуры, посвящённой проблеме адаптации 
иностранных студентов в российских вузах, 
показал, что, прежде всего, она привлекает 
внимание психологов и педагогов, стремя-
щихся к обоснованию стратегий безболез-
ненного вхождения мигрантов в принимаю-
щую среду. В частности, точку зрения о том, 
что в процессе обучения мигранты меняют 
первоначально настороженное отношение 
к социокультурной среде вузов и достигают 
состояния единения с принимающим со-
обществом, защищают В. Н. Гурьянчик [3], 
Т. В. Павлушкина [6], А. В. Савельева [7], 
А. Ч. Кодоева [4]. При этом ведущую роль 
в их адаптации, по мнению О. А. Бучневой 
[1], должно играть социальное окружение 
принимающей стороны, обеспечивающее 
ассимиляцию личности в социальном про-
странстве принимающего сообщества. Сле-
дование данному подходу, согласно убежде-
нию Г. И. Зиннатулиной [2], Ю. В. Микрюкова 
[5], отражает стремление руководства вузов 
к организации эффективного учебного про-
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The article discusses theoretical aspects of the problem of research on the adaptation of international ca-
dets, which, according to the authors, consists in finding a way out of the contradiction between the concept of 
full assimilation of migrants and the concept of preserving the personal beginning. The object of the study is the 
adaptation of international cadets in a foreign cultural environment. The subject of the article is the explanatory 
potential of the theories of ethnic migration, revealed in the context of the discussion of adaptation of interna-
tional cadets of military universities. The aim of the article is to substantiate the position that in the conditions of 
intensification of digitalization processes there is a radical revision of assessments of adaptation of international 
military cadets, who, while participating in professional assimilation, continue to be members of transnational 
communities, united with both the host environment and their traditional ethnic environment. The method is a 
comparative analysis of the conceptual content of the theories of migration and socialization, taking into account 
their applicability to explain the processes of adaptation of adults in a non-ethnic environment. The authors prove 
that in the XXI century the attitude to the problem of assimilation of international cadets of a military university is 
changing, as they are recognized as transmigrants, i. e. participants of transnational communities, united both 
with the host society and with their traditional ethnic environment through electronic networks. The theoretical 
significance of the article lies in the proof of the idea that in modern conditions foreign cadets of a military univer-
sity are carriers of identities of different levels, which are included in the structure of social, economic, and polit-
ical life of different societies. The practical significance of the article lies in the proposal of adaptation strategies 
based on the belief that migrants have a sustainable desire for re-socialization and consciously choose the path 
of professional assimilation in the military environment of cadets, which does not mean that this process they 
associate with the need to abandon ethnic values and traditions of the sending community.
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цесса за счёт преодоления психологических 
барьеров, препятствующих адаптации. 

Однако представляемый подход остав-
ляет открытым вопрос о том, как стратегии, 
направленные на организацию эффективно-
го обучения иностранных курсантов, могут 
быть согласованы со стремлением к разре-
шению межкультурных противоречий, свя-
занных с чувством неполноценности у вновь 
пребывающих мигрантов. На наш взгляд, 
существенную помощь в обосновании под-
ходов к их адаптации могут оказать запад-
ные теории миграции, которые напрямую не 
затрагивают данную проблему, однако спо-
собны расширить теоретические представ-
ления о процессах адаптации иностранцев 
к условиям военных вузов России.

Объектом исследования является 
адаптация иностранных курсантов в ино-
культурной среде, предметом – объясни-
тельный потенциал теорий этнической ми-
грации и социализации, раскрываемый в 
контексте обсуждения проблем адаптации 
иностранных курсантов. Цель исследова-
ния состоит в обосновании применимости 
теорий этнической миграции к объяснению 
проблем адаптации иностранных курсан-
тов к иноэтнической среде военного вуза 
Российской Федерации. Методом является 
сравнительный анализ концептуального со-
держания теорий миграции и социализации 
с учётом их применимости для объяснения 
процессов адаптации взрослых в иноэтнич-
ной среде.

Результаты исследования и их об-
суждение. В условиях интенсификации 
процессов глобалилзации и цифровизации 
в XXI в. происходит радикальный пересмотр 
оценок процесса адаптации иностранных 
курсантов военных вузов. В первую очередь 
меняется отношение к проблеме ассимиля-
ции иностранных курсантов военного вуза, 
так как они признаются носителями несколь-
ких идентичностей, обладающих различной 
способностью к трансформации и ассими-
ляции в инокультурном сообществе. Сегод-
ня они становятся не мигрантами, а транс-
мигрантами, т. е. участниками транснаци-
ональных сообществ, объединённых как с 
принимающим обществом, так и со своим 
традиционным этническим окружением по-
средством электронных сетей. Поэтому ино-
странные курсанты характеризуются устой-
чивым стремлением к ре-социализации в 
принимающей среде военных вузов России 

и осознанным выбором пути профессио-
нальной ассимиляции, который не означает, 
что этот процесс они связывают с необхо-
димостью отказа от этнических ценностей и 
традиций отправляющего сообщества.

К объяснению адаптации иностранных 
военных курсантов могут быть применены 
такие известные теории, как социальный 
эволюционизм, теория «плавильного кот-
ла», теории «пессимистических» школ, ин-
теракционизм, мультикультурализм, а также 
современные теории ассимиляции, одни 
из которых оценивают данный процесс как 
однонаправленное  восприятие внешнего 
влияния, другие – как сложный и разнона-
правленный диалог различных культур и 
традиций. 

Социальная адаптация иностранных 
курсантов с точки зрения классической  и 
понимающей социологии. Проблема иссле-
дований адаптации иностранцев, которые 
находятся между этнической культурой сво-
ей страны и требованиями принимающей 
среды, заключается в необходимости по-
иска выхода из противоречия между кон-
цепцией полной ассимиляции мигрантов и 
концепцией сохранения личностного нача-
ла, каждая из которых представляет ради-
кально противоположную и недостижимую 
перспективу. В контексте идей социально-
го эволюционизма проблема социальной 
адаптации иностранных курсантов решает-
ся в процессе их включения и последующего 
растворения в структуру принимающего со-
общества, где они проходят через одни и те 
же стадии. В частности, положения учения 
Г. Спенсера, О. Конта, Е. Маркса, Э. Дюрк-
гейма [8] содержат идею о том, что прохож-
дение новичков через трудности является 
необходимой составляющей формирования 
структуры общества. Именно таким обра-
зом объясняла процессы адаптации теория 
«плавильного котла» Р. Парка и М. Гордона 
[9], согласно которой  мигранты одинаковым 
образом проходят этапы ассимиляции, при 
этом у них не остаётся никаких других пер-
спектив, кроме как ассимилироваться. 

Однако концепция о том, что сущно-
стью процессов адаптации является полная 
ассимиляция личности курсанта, поддержи-
вается не всеми теориями. В частности, она 
не принимается понимающей социологией 
Г. Зиммеля и М. Вебера [10], которые стре-
мились выявить цели и сущность социаль-
ного действия, исходя из смысла, не привно-
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симого извне, а переживаемого субъектом. 
Также на приспособление как основу выжи-
вания указывали Дж. Мердок и А. Келлер 
[11], которые настаивали на том, что в но-
вых жизненных условиях человек не меняет 
свою личность, а посредством символиче-
ской адаптации приспосабливает для себя 
условия новой культуры. Данная точка зре-
ния находится в полярном противостоянии 
с теорией «правильного котла», т. е. полной 
ассимиляции, и при этом отражает идею о 
сохранении личностного начала в неизмен-
ности, которая, как и положения оппониру-
ющей стороны, является практически недо-
стижимой в социальной реальности. Таким 
образом, существуют противоречия между 
положениями концепций жёсткой детерми-
нации социального поведения под влиянием 
внешней социальной среды и идеями о до-
минировании «личностной интерпретации», 
описывающими человеческое поведение 
через соответствие «идеальным типам», 
которое необходимо преодолевать через 
обращение к теориям, построенным на ос-
новании попыток синтеза этих точек зрения. 

Идеал сохранения личностного начала 
иностранных курсантов военных вузов в 
контексте теории Т. Парсонса и интерак-
ционизме. Противоречия между требовани-
ями внешней среды и субъективными пере-
живаниями можно снять, если обратиться к 
наследию Т. Парсонса. Решение проблемы 
адаптации иностранных курсантов к среде 
военного вуза в контексте его идей заклю-
чается в изменении отношения мигранта к 
предписываемой ему социальной роли и 
функции, т. е. в процессе усвоения социаль-
ных ролей [12]. Это означает, что интеграция 
новичка в структуру принимающего сообще-
ства происходит с помощью механизмов 
приспособления к противоречиям с внешни-
ми объектами. При этом, несмотря на отри-
цание ассимиляции как средства вхождения 
в инокультурное общество, Т. Парсонс не 
считал, что в рамках принимающего обще-
ства необходимо сохранение этнического 
плюрализма. По его мнению, преодоление 
указанного противоречия заключалось в 
признании в качестве механизма адапта-
ции к внешним условиям приспособления, 
успех которого решают мотивации, которые 
помогают или, наоборот, мешают мигрантам 
приспосабливаться к  инокультурной сре-
де. Однако данная концепция, обращаясь к 
идеалу социальной гармонии, не обращает 

внимания на реальные противоречия между 
стремлением к укреплению общей граждан-
ской основы современной нации и стремле-
нием к сохранению личностного начала, и 
поэтому проблема ассимиляции в процессе 
адаптации иностранных курсантов к услови-
ям принимающей среды нуждается в даль-
нейшем обосновании. 

Более детальная проработка проблем 
этнокультурного взаимодействия, как осно-
вания процессов адаптации мигрантов, про-
ведена в исследованиях интеракционистов, 
которые отвергали ассимиляцию, и предста-
вителей функционального анализа, которые 
её признавали. Например, с точки зрения 
Дж. Мида, Р. Линтона,  А. Кардинера, М. Хер-
сковица, М. Мид, теория «плавильного кот-
ла» критиковалась как социальная практика 
колониализма. Одной из задач данного на-
правления был поиск аргументов, которые 
могли бы стать основанием сохранения 
личностного начала при вхождении в иную 
культуру. 

Из теории интеракционизма можно вы-
вести утверждение о том, что если индивид 
изначально формируется культурой за счёт 
структурных взаимодействий, то и личность 
мигранта до поступления в военный вуз 
была сформирована его родным этносом, 
который продолжает ассоциироваться им со 
«значимыми другими» [13, с. 162]. Таким об-
разом, при анализе проблем адаптации лич-
ности мигранта к условиям принимающего 
общества необходимо выделять ценност-
ные основания личности, сформированные 
первичной социальной группой, которые 
Р. Линтон и А. Кардинер [14, p. 137] называ-
ли термином «базовый тип личности», т. е. 
«отпечаток», который остаётся неизменным 
у мигранта, несмотря на влияние принимаю-
щего общества. Исходя из этих положений, 
М. Мид и М. Херсковиц [15, p. 143] утвержда-
ли, что для успешной адаптации мигрантов  
к принимающей культуре необходимо при-
способление полученных ранее культурных 
установок к традициям принимающей куль-
туры. Отсюда можно сделать вывод, что, 
вступая в процессы инкультурации в рамках 
военного вуза, курсант начинает взаимодей-
ствие с принимающей культурой, результа-
том которого становится не трансформация 
личности, а принятие роли Другого, пред-
ставляемого как рефлексивное социальное 
«Я». Таким образом, в контексте интеракци-
онизма можно считать, что в процессе адап-
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тации иностранных курсантов значимыми 
являются те социальные взаимодействия, 
которые ведут не к ассимиляции, а к приспо-
соблению. 

В условиях принимающего общества 
военного вуза этот интеракционистский кон-
цепт служит основанием необходимости ре-
шить вопрос о предохранении ценностной 
основы личности мигранта от любых попы-
ток ассимиляции. Эту позицию защищает 
мультикультурализм, представитель которо-
го – Х. Рунблом – выступил с обоснованием 
точки зрения о том, что значимым аспектом 
процессов адаптации мигрантов является 
борьба за сохранение их этнических особен-
ностей и противостояние их растворению в 
принимающей среде [16, p. 623]. Однако мо-
жет ли это требование мультикультурализма 
стать приоритетным основанием стратегии 
адаптации иностранных курсантов в воен-
ных вузах, предназначение которых состоит 
в отстаивании государственной позиции, в 
соответствии с которой существуют требо-
вания подчинённости и дисциплины? Дело 
в том, что у данной концепции выявилось 
много недостатков, отмеченных в иссле-
довании У. Кимлики [17], П. Шеффера [18], 
Т. Саррацина [19], С. Вертовца и С. Вессен-
дорфа [20], которые  доказали, что домини-
рование принципов мультикультурализма в 
образовательных учреждениях ведёт к сни-
жению показателей успеваемости у пред-
ставителей этнических меньшинств, кото-
рые не хотят адаптироваться к требованиям 
культурного мейнстрима. 

Поэтому в практике исследований ми-
грации и адаптации термин «ассимиляция», 
несмотря на спорность, не является полно-
стью дискредитированным и продолжает 
употребляться в отношении описаний про-
цессов, сопровождающих вхождение взрос-
лых в инокультурное окружение. Причиной 
является то, что во второй половине ХХ в. 
его значение стали толковать иначе, чем 
это подразумевала теория «плавильного 
котла». Данная традиция была заложена 
на рубеже 60–70-х гг. ХХ столетия в иссле-
дованиях Н. Глейзера и Д. Мойнихана, где 
ассимиляция как основание социальной ин-
теграции не противопоставлялась этниче-
скому началу личности и не понималась как 
основание полного растворения [21]. Анало-
гичный подход можно обнаружить в трудах 
А. Щюца [22], П. Бергера и Т. Лукмана [23, 
с. 213], которые представляют ассимиляцию 

в рамках феноменологического подхода как 
индивидуальное освоение личностью новой 
социокультурной среды, заключающееся 
в совмещении её аспектов с собственной 
картиной мира. Ассимиляция ими представ-
ляется итогом межкультурного взаимодей-
ствия, результатом которого является до-
стижение высокого уровня интеграции пред-
ставителей разных народов, основанного на 
глубоком понимании и принятии собствен-
ных отличий. 

Трансформация представлений об ас-
симиляции в современных теориях мигра-
ции. Ещё более существенно меняют отно-
шение к проблеме ассимиляции иностран-
ных курсантов военного вуза современные 
теории, содержанием которых становится 
глобализация и цифровизация. В свете 
этих процессов ассимиляция понимается 
как аспект интенсифицирующегося межре-
гионального и межнационального взаимо-
действия, в котором принимает участие 
большая масса населения. В частности, в 
контексте информационной теории Э. Гид-
денса проблематика современных миграци-
онных процессов складывается в контексте 
усиления процессов глобализации, ведущих 
к росту миграционных потоков, куда вов-
лекаются большие массы населения, что 
способствует появлению специфических об-
щин, находящихся в разных регионах плане-
ты, но представляющих собой единое целое 
благодаря современным интернет-техноло-
гиям [24]. 

Согласно методологии Н. Глик-Шиллер, 
идентичность представителей этих групп 
не связывается только с территорией про-
живания, что становится мощным вызовом 
для принимающих национальных и госу-
дарственных образований, где они должны 
восприниматься уже не как мигранты, а как 
трансмигранты, т. е. участники транснацио-
нальных сообществ, объединённые со сво-
им традиционным этническим окружением 
посредством электронных сетей. Жизнь та-
ких мигрантов зависит от влияния, которое 
оказывает на них принимающее культурное 
окружение и этническая культура родины 
[25]. В связи с этим возникает новая этно-
культурная ситуация, в которой мигранты 
становятся обладателями разных идентич-
ностей, соотносимых с разными сообще-
ствами [26, p. 140]. 

Данная ситуация меняет отношение к 
оценкам процесса адаптации взрослых в 
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условиях инокультурного окружения, так как 
происходит окончательная реабилитация 
прежде спорного термина «ассимиляция», 
который продолжает употребляться в отно-
шении описаний процессов, сопровождаю-
щих вхождение взрослых в инокультурное 
окружение, но получает новые коннотации. 
Современные теории миграции предлагают 
такую модель, в которой отождествление 
адаптации с ассимиляцией уступило место 
более широкому пониманию ассимиляции, 
как процесса взаимодействия культур, в 
ходе которого происходит смешение разных 
традиций и образование принципиально 
нового культурного синтеза. Радикальный 
пересмотр представлений об ассимиляции 
состоялся в трудах Р. Альба и В. Ни, кото-
рые предприняли попытку трансформи-
ровать теорию М. Гордона, утверждая, что 
ассимиляция в интересах принимающего 
общества неизбежна. Однако не только до-
минирующая культура оказывает влияние 
на мигрантов, но и они воздействуют на при-
нимающую среду, вступая с ней в стадию 
конвергенции [27]. 

Теория сегментной ассимиляции ми-
грантов, одним из авторов которой является 
А. Портес [28, p. 568], создаёт возможность 
новаторского объяснения смысла данного 
понятия, а также того, почему разные группы 
мигрантов по-разному переживают ассими-
ляцию, либо легко интегрируясь, либо всту-
пая на путь конфронтации с принимающим 
сообществом. Основываясь на положениях 
данной теории, можно утверждать, что ино-
странные курсанты, переезжая в Россию для 
продолжения своего обучения, вынуждены 
столкнуться здесь с социальными условия-
ми, существенно отличающимися от страны 
исхода. Однако решение проблем адаптации 
к новым условиям заключается не только в 
приспособлении к условиям принимающего 
сообщества, но и в трансформации личных 
качеств мигранта. Согласно положениям 
К. Фелисиано, мигранты – это не только но-
вые субъекты, встраиваемые в принимаю-
щее сообщество. Они являются представите-
лями определённого сегмента оправляюще-
го сообщества, ценности которого оказывают 
существенное влияние на ход адаптации в 
принимающем сообществе [29, p. 85]. Напри-
мер, в военные училища России, как правило, 
отправляются выходцы из элитарных слоёв, 
а также успешные военнослужащие, мотиви-
рованные перспективами служебного роста, 

которые в интерпретации Д. С. Массей пони-
маются как push-factors [30]. Он доказывает, 
что переезд с целью переобучения доступен 
наиболее активным и мотивированным лю-
дям, уже обладающим определённым обра-
зовательным уровнем и стремлением к до-
стижению нового. 

Кроме этого, анализируя проблемы 
адаптации иностранных курсантов в при-
нимающей среде военных вузов России, 
необходимо учитывать их мотивации или 
“pull-factors”, согласно которым, как пишет 
Дж. Борджас, эти люди уже прошли опреде-
лённый отбор, показывающий степень их го-
товности к принятию правил принимающей 
среды [31]. Таким образом, есть основания 
полагать, что иностранные курсанты, стре-
мящиеся обучаться в России, уже обладают 
определёнными знаниями о стране, позво-
ляющими считать, что условия жизни в при-
нимающем сообществе будут для них при-
емлемы, и принимают это  решение, исходя 
как из политических, экономических, так и 
культурных соображений. Поэтому можно 
сделать вывод, что иностранные курсанты 
обладают устойчивым стремлением к ре-
социализации в принимающее сообщество 
и осознанно выбирают путь ассимиляции в 
среде российских курсантов. Однако это не 
означает, что этот процесс они связывают с 
необходимостью отказа от этнических цен-
ностей и традиций отправляющего сообще-
ства. Это ставит вопрос о различных уров-
нях идентичности иностранного курсанта в 
военном вузе России. 

Данный методологический контекст, со-
гласно которому этнические различия про-
должают играть важную роль и после того, 
как личность подверглась влиянию внешней 
принимающей культуры, предполагает воз-
можности различных трактовок процессов 
адаптации иностранных курсантов к прини-
мающей среде военного вуза, в частности, 
сущности ассимиляции, которой подвер-
жены множественные идентичности ино-
странных курсантов. Приспособление ино-
странцев к условиям культуры российского 
военного вуза с этой точки зрения можно 
понимать как усвоение социальных ролей 
взрослыми, которые, сохраняя базовую 
идентичность личности, в процессе вторич-
ной социализации воспринимают образцы 
воинской культуры России.

Заключение. 1. Проблема исследо-
ваний адаптации иностранных курсантов, 
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которые находятся между этнической куль-
турой своей страны и требованиями прини-
мающей среды российских военных вузов, 
заключается в необходимости поиска выхо-
да из противоречия между концепцией пол-
ной ассимиляции мигрантов и концепцией 
сохранения личностного начала. Попытки 
синтеза указанных концепций конституи-
руются из положений, доказывающих, что 
каждая этническая культура формирует 
специфический тип личности, адаптация 
которого в инокультурной среде в последу-
ющем должна приводить не к ассимиляции, 
а к приспособлению. При этом термин «ас-
симиляция» продолжает использоваться в 
отношении описаний процессов, сопрово-
ждающих вхождение взрослых в инокуль-
турное окружение, однако больше не про-
тивопоставляется этническому началу и не 
понимается как основание полного раство-
рения. 

2. Существенно отличается отношение 
к проблеме ассимиляции иностранных кур-
сантов военного вуза с точки зрения транс-

национализма, который указывает на то, что 
жизнь трансмигрантов зависит от влияния, 
которое оказывает на них российское куль-
турное окружение и этническая культура ро-
дины, связи с которой современные мигран-
ты не обрывают. В связи с этим возникает 
новая этнокультурная ситуация, в которой 
мигрант воспринимается как обладатель 
разных идентичностей, отражающих вклю-
чённость в культуру различных обществ. 

3. Данная ситуация меняет отношение 
к оценкам адаптации взрослых в условиях 
инокультурного окружения XXI в., когда со-
стоялся радикальный пересмотр представ-
лений об ассимиляции, согласно которому 
иностранные курсанты обладают устойчи-
вым стремлением к ресоциализации в при-
нимающее сообщество военных России и 
осознанно выбирают путь профессиональ-
ной ассимиляции в среде курсантов, кото-
рый не означает, что этот процесс они свя-
зывают с необходимостью отказа от этниче-
ских ценностей и традиций отправляющего 
сообщества.
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В рамках системного кризиса социокультурной жизни современного общества особую значимость 
приобретает проблема диалога культур в аспекте его безопасного осуществления для взаимодейству-
ющих субъектов. Статья посвящена проблеме обеспечения системной безопасности взаимодействия 
культур, сохранению отдельных культурных элементов и выживанию целостной системы. Проблема ис-
следования заключается в обнаружении противоречия между процессом взаимодействия культур и необ-
ходимостью обеспечения их общей безопасности и выживания как целостности в условиях сохранения 
системы взаимодействия и со-бытия культур. Цель статьи – исследование моделей диалога культур в 
истории европейской цивилизации и выявление той формы, которая отвечает вызовам современности в 
условиях формирования нового миропорядка. Основу исследования составили культурно-исторический 
метод и метод теоретического моделирования. Теоретическим источником исследования выступает по 
преимуществу русская философия второй половины ХХ в., в частности философия диалога М. М. Бахти-
на, В. С. Библера и др. В ходе анализа истории европейской цивилизации выделены три модели диалога 
культур в контексте обеспечения безопасного бытия социума: 1) античная «разделительная» модель; 
2) классическая унификационная модель Нового времени; 3) современная открытая модель диалога. 
Авторы приходят к выводу о необходимости формирования открытой модели диалога культур, которая 
предлагается в качестве образца безопасности социального взаимодействия. Ей свойственна принци-
пиальная открытость, незавершённость диалога как со-бытие в пограничных, предельных состояниях, 
в точках соприкосновения и взаимодействия диалогизирующих субъектов. Перспективы исследования 
направлены на пересмотр базовых характеристик и постулатов современной культуры с целью опреде-
ления конституирующей роли диалога в формировании новой (смешанной) реальности и механизма её 
функционирования.

Ключевые слова: диалог культур, безопасное социальное взаимодействие, открытая модель диа-
лога культур, М. М. Бахтин, Восток и Запад, мультикультурализм
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Введение. В рамках системного кризи-
са современного общества особую значи-
мость приобретает проблема диалога куль-
тур в аспекте безопасности его осущест-
вления для взаимодействующих субъектов. 
Стремительное развитие со второй полови-
ны ХХ в. постнеклассической науки и фор-
мирование новой синергетической научной 
картины мира внесли радикальные измене-
ния в понимание сущности самой культуры 
как пространства диалога культур, а также в 
методологию обеспечения её безопасности. 
Две мировые войны и массовые миграции, 
глобализация экономики, демографических 
и экологических процессов, кризис социаль-
ных и политических институтов (личности, 
семьи, образования, национального госу-
дарства) ХХ в. свидетельствуют о неспо-

собности современного общества в ХХI сто-
летии разрешить конфликтные ситуации и 
обеспечить собственную безопасность.

Сложные процессы межкультурного 
взаимодействия конца ХХ и начала ХХI в. 
(борьба великих держав за нефтяные ре-
сурсы, кровавые расправы над этноконфес-
сиональными меньшинствами во время во-
енных действий в Сирии, Ираке, Югославии 
и во многих африканских странах) актуали-
зировали необходимость разработки новой 
модели диалога культур с целью обеспече-
ния безопасности на долгую перспективу. 
На наш взгляд, мировое сообщество как 
единое целое далее не может существовать 
в рамках старой модели диалога. 

Разработка новой модели безопасного 
диалога культур должна обеспечить сохра-
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нение разнообразия культур и выживание 
человечества. Эта проблема была обозна-
чена во второй половине ХХ столетия в рам-
ках концепций «конца истории» (Ф. Фукуя-
ма), «столкновения цивилизаций» (С. Хан-
тингтон), «золотого миллиарда» и др.

Нельзя не согласиться с мнением 
В. С. Библера, что «культура есть форма 
общения (диалога) культур» [1, с. 185]. Од-
ной из очевидных проблем современной 
культуры, в контексте синергетической кар-
тины мира и глобализации, представляется 
то, что массовая потребительская культура 
довлеет над национальной культурой, ставя 
вопрос об её защищённости. Массовая куль-
тура заключает в себе опасность исчезнове-
ния и унификации культур малых народов. 
Поэтому современная наука пытается раз-
решить проблему диалога культур в аспекте 
не изменения или поглощения иной культу-
ры [2], а выразить её понимание как Друго-
го, который в силу своих отличий необходим 
для совместного взаимобытия [3]. 

Цель исследования – исследование мо-
делей диалога культур в истории европей-
ской цивилизации и выявление той формы, 
которая отвечает вызовам современности 
в условиях формирования нового миропо-
рядка.

Гипотеза исследования: в современно-
сти формируется открытая модель диалога 
и со-бытия культур, которая в большей сте-
пени соответствует необходимости обеспе-
чения общей безопасности и выживания 
культуры и сохранения её целостности.

Обзор литературы. В философской 
традиции диалог имеет достаточно широкое 
освещение. В философии ХХ в. понятие ди-
алога употребляется и как синоним коммуни-
кации, и как обобщённое толкование разных 
видов общения (беседы, спора, дискуссии и 
т. п.), имеющих различные цели. Во второй 
половине XX в. получила распространение 
идея диалога культур. Одним из наиболее 
ярких представителей этого направления 
выступил М. М. Бахтин. Он внёс значитель-
ный вклад в изучение феномена диалога, 
представив его в качестве методологии гу-
манитарного знания. Бахтинский «диалог» – 
корень и основание для всех определений 
человеческого бытия [4]. В этом смысле он 
«работает» как диалог культурных эпох.

В. С. Библер считает феномен диалога 
основанием бытия культуры, осознавая его 
вне времени и пространства. В его интер-

претации диалог – это диалог различных 
форм разумения. Тогда европейский разум 
выступает как диалог «разума эйдического» 
(античность), «разума причащающегося» 
(Средние века), «разума познающего» (Но-
вое время) и возникающего в XX в. особого 
разумения. В таком одновременном обще-
нии осуществляется диалог всех историче-
ски определённых форм разумения [5, с. 14].

Общее осмысление идеи диалога на-
шло выражение в русской философии рубе-
жа XIX–XX вв.: Г. Г. Шпета [6], С. Л. Франка [7], 
Н. А. Бердяева, А. Ф. Лосева, В. С. Соловье-
ва; в современных исследованиях  В. В. Би-
бихина [8], В. С. Степина [9], И. С. Дворкина 
[10], Г. Померанца, М. С. Кагана и др. [11–
15]. Диалогическая направленность мысли, 
философии, культуры и человеческого зна-
ния свойственна зарубежным мыслителям 
М. Буберу [21], Ф. Розенцвейгу, Ф. Эбнеру 
[22], Е. Левинасу [23]. 

Идея диалога также представлена в 
трудах Ю. М. Лотмана, которому диалог, 
единство через диалог, мышление как фор-
ма диалога, сознание видятся как основы 
философии, культуры и человеческого зна-
ния [24]. В целом в философии ХХ в. сло-
жились два направления понимания диало-
га. Первое – субъективистское, или фено-
менологическое (Г. Г. Гадамер, М. Бубер), 
которое исследует в качестве предмета 
горизонтальные диалоги в системе «чело-
век – человек». Второе – объективистское, 
или структурно-функциональное. Предста-
вители данного направления (М. С. Каган, 
В. С. Библер и др.) исследуют в первую 
очередь вертикальные диалоги «человек – 
Бог – трансцендентное».

Таким образом, диалог культур на про-
тяжении многих десятилетий остаётся в 
фокусе философии, трансформируясь с 
учётом политических и культурных реалий. 
Основные идеи философов диалога высту-
пают перспективной основой для формиро-
вания методологии современных исследо-
ваний социокультурных проблем.

Материалы и методы исследования. 
Исследование опирается на метод теорети-
ческого анализа, который в широком смысле 
направлен на раскрытие культурфилософ-
ского значения диалога в онтологическом 
бытии культур; в узком смысле – на опреде-
ление экзистенциально-антропологического 
смысла безопасного диалога в ценностном 
освоении социокультурной реальности. 
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Метод теоретического моделирования 
позволяет выделить и обобщённо сфор-
мулировать открытую модель диалога как 
систему безопасного со-бытия. Культурно- 
исторический метод показывает обуслов-
ленность формирования и актуализации 
диалога культур общими тенденциями раз-
вития истории и культуры. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В периоды острого кризиса в 
социальных системах общество всегда об-
ращалось к проблеме диалога культур. В та-
кие исторические моменты актуализируется 
контекст обеспечения внутренней и внеш-
ней безопасности социальной системы. 
Научный анализ существующих проблем и 
разработка альтернативных моделей безо-
пасного диалога находились в центре вни-
мания различных учёных и философов.

В рамках современности научный по-
иск альтернативной формы диалога культур 
обусловлен необходимостью смены старой 
парадигмы диалога в контексте культуры 
эпохи постмодерна с её ситуацией социо-
культурной неопределённости. 

В истории человечества уже встреча-
лись такие кризисные ситуации. Так, древ-
негреческие философы Сократ, Платон, 
Аристотель, софисты и стоики, эпикурейцы 
и другие в своих исследованиях раскрыва-
ли кризис мифологического сознания, пред-
лагали межкультурный диалог на основе 
рождения абстрактно-логического мышле-
ния и критического философско-дискурсив-
ного сознания. Для бытия культур антично-
сти такая модель диалога, с одной стороны, 
предполагала существование множествен-
но равноправных, хоть и противоречащих 
друг другу философских дискурсов (Сократ, 
софисты, Платон, Аристотель, стоики и др.), 
а с другой стороны, создавала единое безо-
пасное диалоговое пространство для своих 
представителей (демос). Идентификация 
происходила на основе ценностно-смысло-
вого диалога по определённо общим прин-
ципам и признакам (гражданство, свобода, 
политические права, финансово-экономи-
ческий ценз, частная собственность). Для 
человечества это первый опыт открытого 
диалога (для демоса) во имя всеобщей вну-
тренней безопасности культуры. Вместе с 
тем культура греков выстраивала жёсткую 
разделительную линию (как линию безо-
пасности от варваров, рабов и неграждан), 
разграничивая существующие виды куль-

туры: культуру эллинов и варваров, рабов 
и рабовладельцев, свободных граждан и 
мигрантов. Разделительная линия проводи-
лась на основе абстрактно сформулирован-
ных этических принципов и элементов эсте-
тического сознания эллинов.

С древних времён до наших дней куль-
тура в первом ракурсе выступала для свое-
го представителя в качестве зоны безопас-
ности и максимального комфорта. При этом 
для обеспечения внутренней безопасности 
жизненного пространства для чужой куль-
туры выставлялась внешняя граница – ли-
ния отторжения, которая состояла из норм, 
правовых запретов и даже табу. Диалог 
между культурами на внутреннем и внеш-
нем пространстве происходил на основе 
принципа функциональной рациональности 
и необходимости. Обычно целью выступа-
ла эффективность совместного социально- 
экономического сосуществования, разделе-
ния труда и бесконфликтного политико-пра-
вого управления на основе общепринятых 
демократических принципов. Гераклитов 
принцип «борьба – царь всего» определял 
необходимую функцию каждой культуры в 
рамках единого культурного пространства. 
Практически греков в мировой истории мож-
но считать первой нацией (демосом), рас-
пространившей такой способ бытия культу-
ры на огромную территорию, от Индии до 
Испании.

В Новое время колонизация Западом 
стран Востока и установление тесных со-
циально-экономических связей между ними 
формируют новую модель диалога культур. 
Принцип унификации в новой системе ди-
алога позволяет европейской культуре вы-
ставить себя в роли «абсолютного учителя». 
«Диалог» работает в одностороннем поряд-
ке, превращаясь фактически в «монолог». 
Задача этого – в явной или неявной форме 
показать превосходство европейских наро-
дов и западноевропейской цивилизации над 
другими. 

Просветители XVIII в. (Ш. Л. Монтескье, 
Д. Вико и др.) впервые в европейской соци-
ально-философской мысли ставят вопрос 
о диалоге между культурами Востока и За-
пада. При этом европейская цивилизация 
объявляется единственно правильной и 
предлагается не европейцам в качестве 
«нормы» и «образца», среды безопасности. 
Колонизация представляется как выполне-
ние особой миссии в мировой истории по 
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окультуриванию отсталых народов Востока. 
Целью заявляется  обеспечение прогресса 
человечества через поглощение «отсталой 
культуры Востока западной и ликвидация 
различий» на основе унификации. В реаль-
ности результатом такого диалога станови-
лось уничтожение материальных и духовных 
ценностей стран Востока, как отсталых и не-
нужных (опасных), и колонизация этих стран.

В середине ХХ в., благодаря актуали-
зации глобальных проблем [См.: 25], про-
исходят тектонические изменения в пара-
дигмальных основаниях мирового обще-
ственного сознания. История человечества 
начинает рассматривается как результат 
диалога между цивилизациями, культурами, 
народами, экономиками, мировоззрениями, 
философскими системами. Кардинально 
меняется сущность вектора культуры «от-
сталая – развитая».

ХХI век вносит свои коррективы в со-
держание диалога культур. Соответственно, 
меняется само понимание сущности диа-
лога. Оказывается, что данный процесс в 
содержательном плане не сводится к про-
стому «копированию» достижений «высо-
коразвитых» культур Запада в систему цен-
ностей «менее развитых» народов Востока 
для обеспечения всеобщей безопасности. 
Культурные ценности «отсталых» народов 
Востока оказались более гармоничны с при-
родой, экологичны, более приспособлены к 
адаптациям и воспроизводству. 

Таким образом, мировое сообщество 
вплотную подошло к необходимости пере-
смотра сущности и содержания диалога 
культур. Важную роль в данной трансфор-
мации сыграла философия М. М. Бахтина. 
На повестке дня стало создание новой – от-
крытой и безопасной – модели взаимодей-
ствия культур и цивилизаций. Современная 
открытая модель, на наш взгляд, должна 
быть нацелена на обеспечение всеобщей 
безопасности, взаимообогащения, быть 
способной не унифицировать и уничтожать, 
а меняться; учить, обучаясь.

В социокультурном и политико-право-
вом пространстве ХХI в. проблема диалога 
обретает особую актуальность в контексте 
системного кризиса национальных мировоз-
зрений и культур, общественного сознания 
и социальных институтов. Особую популяр-
ность получает разработка гуманитарной 
методологии межкультурных отношений и 
межцивилизационных взаимодействий. 

Ведущими университетами мира в тече-
ние последних десятилетий проведены мно-
гочисленные исследования, которые были 
призваны разработать комплексные меры 
по развитию контактов между культурами, 
углублению взаимопонимания [10] и инте-
грационных процессов между их субъекта-
ми и адептами.

В середине ХХ в. российские философы 
М. М. Бахтин,  В. С. Библер и другие в своих 
трудах раскрыли сложность феномена диа-
лога и его неисчерпаемость для научных по-
исков. Они предложили плюралистический 
подход к диалогу – мультикультурализм, где 
культура выступает определяющим факто-
ром обеспечения безопасности субъектов 
диалога. Существенную новизну в понима-
ние проблемы внёс известный советский 
философ М. М. Бахтин, который практиче-
ски разработал философию и методологию 
диалога как среды безопасности. Диало-
гизм, будучи важной частью философской 
системы Бахтина, определяет его общее 
мировоззрение. 

В 1970-х гг. западные учёные получили 
доступ к работам М. М. Бахтина и откры-
ли его философские идеи для западной  
аудитории. С тех пор работы М. М. Бахтина 
«стали ключевым источником новых идей и 
способов дискуссий, в основном в области 
осмысления роли диалога, но всё чаще в 
контексте понимания «философской сущ-
ности диалога» [26]. Один из западных учё-
ных, Карл Эмерсон, теоретик и исследова-
тель философии М. М. Бахтина, объяснил 
бахтинский диалогизм как живое явление 
культуры [27]. 

Анализируя труды М. М. Бахтина, мы 
особо выделяем новую модель диалога от-
крытого типа. Предложенная философом 
модель диалога имеет особую актуальность 
для системы открытого жизненного про-
странства современного общества, явля-
ясь более безопасной для бытия культур в 
ХХI веке. Практически М. М. Бахтиным была 
предложена новая методология гуманитар-
ного знания [28],  представляющая диалог 
культуры как полифонию субъектов. Здесь 
многоголосие обретает решающее значение 
для совместного бытия культур [4]. 

Согласно М. М. Бахтину, диалог в сущ-
ностном плане – неоднозначное явление. С 
одной стороны, диалог выступает средством 
взаимопонимания для участвующих в этом 
сложном процессе субъектов. С другой, 
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это – способ формирования своего мнения 
(собственного Я), сохранение дистанции 
(своего жизненного пространства), опреде-
ление своей культурной территории в каче-
стве некоторой целостности. Диалог – «…
не средство раскрытия, обнаружения как бы 
уже готового характера человека; нет, здесь 
человек не только проявляет себя вовне, а 
впервые становится тем, что он есть, повто-
ряем, не только для других, – но и для себя 
самого» [3].

Эту идею мы встречаем и у В. С. Би-
блера. Только для него в диалоге участвует 
вся культура, не ограниченная во времени 
и пространстве. Он пишет: «Культура (ска-
жем, античности) лишь тогда культура, когда 
она современна (нам?), когда она способ-
на выйти из своего времени, выскочить из 
временной стрелы и включиться в сугубо 
современное сопряжение культурных смыс-
лов… К тому же …античная культура тем 
более культура (а не «надстройка» своего 
времени…), чем в большее число совре-
менных культурных диалогов она включена, 
чем более – в этом современном (ХХ век) 
общении – актуализирован её бесконечный 
смысл… Точнее – её бесконечные смыслы, 
по-разному актуализированные в ответах на 
вопросы культуры Средних веков… – куль-
туры Нового времени, культуры Востока…» 
[1, с. 234], т. е. для Библера «…современная 
культура есть культура, только будучи одно-
временной с культурой античности, средних 
веков или Нового времени» [Там же, с. 234–
235]. 

Диалоговое поле раскрывает культуру 
в качестве межкультурной открытой систе-
мы. Здесь диалог между социокультурны-
ми системами происходит в соответствии с 
внутренним аттрактором диалогизирующих 
элементов, а принцип самоорганизации 
определяет процесс диалога как самодоста-

точное явление культуры. В таком случае 
межкультурное диалоговое пространство – 
это среда безопасности, где отдельно взя-
тая культура способна «самосохраниться» 
как целостность и обеспечить собственное 
развитие на основе заимствований и обога-
щений в ходе диалогового взаимодействия 
(с чужой культурой). Такая открытая модель 
сложна, так как должна учитывать интере-
сы безопасности и обогащения не только 
участвующих в диалоге субъектов, но и не 
участвующих соседствующих субъектов. В 
таком случае безопасность обретает кол-
лективно-смысловое ценностное значение 
и рассеивается  через процесс обогащения 
на огромное жизненное пространство.

Заключение. В ходе исследования 
определены: 1) ценностно-содержательное 
значение диалога в безопасном сосуще-
ствовании культур; 2) роль диалога в рамках 
онтологического взаимодействия культур 
в контексте бытия современного мирового 
сообщества; 3) сущность диалога в гносе-
ологическом соотношении сознания и куль-
турно-исторического бытия, что позволило 
определить его в качестве гуманитарной 
реальности.

В ходе анализа истории европейской 
цивилизации выделены три модели диалога 
культур в контексте обеспечения безопас-
ного бытия: 1. Античная «разделительная» 
модель. 2. Классическая унификационная 
модель Нового времени. 3. Современная 
открытая модель диалога. Основное вни-
мание уделено анализу открытой модели 
диалога культур, которая предлагается в 
качестве образца безопасности. Идея ди-
алогичности культуры понимается как дву-
стороннее общение, взаимодействие между 
двумя равными субъектами (полифония) 
(М. М. Бахтин), двумя культурными сознани-
ями (В. С. Библер).
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Гипертекстовая литература – часть цифровой культуры. Компьютерные технологии позволили авто-
ру экспериментировать над формой художественных произведений. Выстраивая текст как совокупность 
текстовых фрагментов, переплетённых между собой ссылками, писатели усложнили содержание про-
изведений, оставляя при этом читателя наедине с гипертекстом. Для структурирования и осмысления 
специфики такой литературы недостаточно понимать лишь функционирование гипертекстовых систем, 
взятых за основу формальной организации текста. Необходимо также осмысление философских основ, 
на которые опирается гипертекстовая литература, чтобы доказать свою аксиологическую ценность. Так, 
новизна исследования заключается в рассмотрении гипертекстовой литературы через призму концеп-
ций постструктуралистов, однако не с точки зрения выявления особенностей структуры (что зачастую 
связывают с принципами деконструкции), а с позиции содержания и смыслового наполнения. Для это-
го поставлены следующие задачи: рассмотреть ключевые концепции философии постструктуралистов, 
выявить особенности гипертекстовой литературы, опираясь на труды постструктуралистов. На примере 
гиперромана «Моё тело» Ш. Джексон было выявлено, что гипертекстовая литература соотносится с таки-
ми теоретическими концепциями Р. Барта, М. Фуко и Ж. Деррида, как смерть автора, возможность множе-
ственной интерпретации и идеальный текст. Данные теории постструктуралистов объединяет то, что они 
осмысливают не только текст, но и процесс чтения, подчёркивают, как меняется роль читателя. Однако 
объём статьи не позволяет обратиться к другим теориям постструктуралистов, что позволяет говорить о 
перспективах дальнейшего изучения данного вопроса. 

Ключевые слова: постмодернизм, постструктурализм, смерть автора, гипертекст, гиперроман
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Hyperliterature is a part of digital culture. Computer technology has allowed writers to experiment with the 
fiction’s form. By structuring the text as a set of text fragments interwoven with links, writers have made the 
content of works more complex, while leaving the reader alone with hypertext. To structure and understand the 
specificity of such literature, however, it is not enough to understand the functioning of hypertext systems taken 
as the basis for the formal organization of the text. It is also necessary to comprehend the philosophical founda-
tions on which hyperliterature relies in order to prove its axiological value. Thus, the novelty of the study lies in the 
consideration of hypertext literature through the prism of poststructuralist concepts, however, not from the point 
of view of identifying the features of structure (which often associated with the principles of deconstruction), but 
from the position of content and semantic content. For this purpose, the following tasks were set: to consider the 
key concepts of poststructuralist philosophy, to identify the features of hypertext literature based on the works of 
poststructuralists. Using the example of the hypernovel “My Body” by Sh. Jackson, we revealed that hypertext 
literature correlates with such theoretical concepts of R. Barthes, M. Foucault and J. Derrida as the death of the 
author, the possibility of multiple interpretation and the perfect text. These theories are united by the fact that they 
comprehend not only the text but also the process of reading, emphasizing how the role of the reader changes. 
The format of the article does not allow discussing other theories of poststructuralists, which allows to talk about 
the prospects for further study of this issue.

Keywords: postmodernism, poststructuralism, deconstruction, death of the author, hypertext, hypernovel
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Введение. В 1990-е гг., когда мир начал 
переходить к повсеместной цифровизации, в 
научном дискурсе с позиции гуманитарного 
знания активно стал осмысляться такой фе-
номен, как «гипертекст». Представляя собой 
способ чтения, акт щелчка, которые пред-
ставляют пользователю новый экран часто 
с совершенно новой темой, призывающие 
пользователя по-другому подходить к постро-
ению смысла, гипертекст вызывает также ин-
терес со стороны писателей, ищущих новые 
формы для художественного отражения ре-
альности в эпоху цифровизации [1]. Так воз-
никает гипертекстовая литература, которая 
требует совершенно особого осмысления, 
поскольку подобная литература не отвечает 
требованиям традиционного линейного худо-
жественного текста, чем определяется акту-
альность данного исследования.

Для понимания сущности гипертексто-
вой литературы особое значение имеют 
учения постструктуралистов. Так как гипер-
литература характеризуется нарушением 
линейности структурно-композиционной ор-
ганизации текста, усилением роли читателя 
в процессе чтения и в возможности интер-
претации произведения, то постструктура-
листские идеи о бесконечности смысла и 
акценте на роли читателя актуализируются 
при исследовании и анализе гиперроманов.

Следовательно, цель исследования – 
осмысление гиперлитературы с позиции по-
стструктуралистской теории.

О возможности применения пост-
структуралистской теории для понимания 
специфики гипертекста первым заговорил 
Дж. Ландоу, который обнаружил воплоще-
ние основных положений постструктура-
листской теории, в частности, идеи Дерри-
да о «децентрации» и бартовскую концеп-
цию смерти автора в гипертексте [2]. В это 
же время П. Эдвардс в работе “Hyper Text 
and Hypertension: Post-Structuralist Critical 
Theory” осмысливает использование гипер-
текста как программного обеспечения, обра-
щаясь при этом к ключевым теориям пост-
структуралистов [3]. Л. Трединник в работе 
«Постструктурализм, гипертекст и Всемир-
ная паутина» [4] подчёркивал, что для глубо-
кого осмысления сущности гипертекстовых 
систем, которые заложены в основу функци-
онирования Всемирной паутины, важно опи-
раться на учения постструктуралистов.

Данная концепция нашла отражение и 
в отечественных исследованиях. Например, 

Д. А. Лапошина в статье «Электронный ги-
пертекст сквозь призму концепции ризомы 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари» [5] обращается к 
постструктуралистской теории для осмыс-
ления процесса чтения гипертекста. В ра-
боте М. Г. Треневой «Философское обосно-
вание гипертекста» [6] подчёркивается, что 
прообраз гипертекста заключён в трудах 
Р. Барта, Ж. Деррида, Ж. Делез, Ф. Гваттари. 
Правомерность обращения к постструктура-
лизму при осмолении сущности гипертекста 
подчёркивает и О. С. Жмаева в статье «По-
стструктурализм и культурный текст» [7].

Ряд учёных [8–10] при рассмотрении 
специфики гипертекстовой литературы так-
же обращаются к исследованиям постструк-
туралистов, однако не рассматривают этот 
литературный жанр непосредственно через 
призму теоретических концепций постструк-
туралистов. 

Методология и методы исследова-
ния. Опираясь на исследования, предло-
женные Дж. Ландоу, П. Эдвардсом, Л. Тре-
динником, Д. А. Лапошиной, М. Г. Треневой и 
О. С. Жмаевой, представляется возможным 
выявить специфику гипертекстовой литера-
туры, рассмотрев её через призму концеп-
ций постструктуралистов (Р. Барт, Ж. Дерри-
да, М. Фуко). 

Для анализа гиперромана «Моё тело» 
Ш. Джексон представляется необходимым 
обратиться к принципу деконструкции. Так 
как деконструкция связана с вниманием к 
структуре, данный принцип позволяет раз-
ложить гипертекстовый роман на состав-
ные части с целью рассмотрения отдельных 
фрагментов для выявления общих законо-
мерностей функционирования постструкту-
ралистской теории в гиперлитературе. 

Результаты исследования и их об-
суждение.  Гипертекстовая литература – 
это художественное произведение, пред-
ставленное с точки зрения структуры гипер-
текстом. «Гипертекстовая литература – это 
художественно-литературное произведе-
ние, созданное с применением игровых 
технологий, дающее читателю возможность 
принимать активное участие в построении 
сюжетной линии» [11]. Следовательно, та-
кая литература обладает теми же характе-
ристиками, что и гипертекст: нелинейность, 
фрагментарность, вариативность, интерак-
тивность, отсутствие аналогового эквива-
лента. При этом, будучи художественным 
произведением, с позиции литературове-
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дения гиперлитература является нелиней-
ным нарративом, который, в свою очередь, 
вошёл в научный дискурс благодаря теории 
постструктуралистов.  

Р. Барт выдвинул концепцию перекрёст-
ного нарратива, которая представляет со-
бой то, как различные события и персонажи 
в тексте могут переплетаться и связывать-
ся друг с другом, благодаря чему создаёт-
ся множество пересекающихся сюжетных 
линий, что приводит к усложнению струк-
турной организации текста, где события не 
обязательно следуют последовательно друг 
за другом. Р. Барт пишет, что «термы, при-
надлежащие разным последовательностям, 
способны как бы вклиниваться друг в друга: 
бывает, что развитие одной последователь-
ности ещё не закончено, как уже может по-
явиться начальный терм другой последова-
тельности» [13, с. 215]. Эту мысль Р. Барт 
выдвигал и в работе «Смерть автора», гово-
ря, что «текст представляет собой не линей-
ную цепочку слов, выражающих единствен-
ный, как бы теологический, но многомерное 
пространство» [Там же, с. 386]. Следова-
тельно, перекрёстный нарратив воплощает 
идею нелинейности.

Кроме того, Р. Барт определил идеаль-
ный текст, который концептуально отражает-
ся в гипертексте и его структурных элемен-
тах. В качестве доказательства приведём 
определение идеального текста, представ-
ленное в эссе “S/Z”: «идеальный текст про-
низан сетью бесчисленных, переплетаю-
щихся между собой внутренних ходов, не 
имеющих друг над другом власти; он являет 
собой галактику означающих, а не структу-
ру означаемых; у него нет начала, он обра-
тим; в него можно вступить через множество 
входов, ни один из которых нельзя признать 
главным; вереница мобилизуемых им кодов 
теряется где-то в бесконечной дали... этим 
сугубо множественным текстом способны 
завладеть различные смысловые системы, 
однако их круг не замкнут, ибо мера таких 
систем – бесконечность самого языка» [14]. 
Так, гипертекстовая литература полностью 
соответствует определению идеального тек-
ста, который не имеет начала и конца, пред-
ставляя собой модель «децентрированного 
гипертекста» [7].

Текст, не имеющий начала и конца, а 
также линейной структуры, «читающийся в 
любом направлении и в зависимости от чи-
тательской стратегии, каждый раз наполняю-

щийся специфическим смыслом, постмодер-
нистская критика называет ризомой» [15]. Ри-
зома – одно из понятий постструктурализма, 
представленное в качестве противопостав-
ления традиционным линейным структурам 
бытия и мышления. Ризома «не начинается 
и не заканчивается, она всегда в середине, 
между вещей, между-бытие, интермеццо» 
[16]. Следовательно, гипертекстовая литера-
тура представляет собой повествовательное 
полотно, способное разветвляться, а точка, 
являющаяся началом повествования, услов-
но является таковой, так как рамки произве-
дения определяются в процессе чтения, а не 
закладываются автором как некая компози-
ционно-структурная константа. 

Бесконечность текста определяет и бес-
конечность смыслов. Как отмечает С. Пету-
хов, «постструктуралистская философия 
впервые поставила вопрос о бесконечности 
смысла вообще и смысла литературного 
произведения в частности» [17]. В работе 
«Письмо и различие» Ж. Деррида выдвига-
ет мысль, что тексты могут иметь не толь-
ко одну истину или однозначный смысл. 
Рассматривая стихотворение из сборника 
Э. Жабе “Je bâtis ma demeure” («Я возвёл 
себе обитель») Ж. Деррида приходит к вы-
воду, что «первоначальное открытие интер-
претации означает по сути, что всегда будут 
и раввины, и поэты. И две интерпретации 
интерпретации. Закон становится тогда Во-
просом, а право на речь смешивается с дол-
гом вопрошать. Человеческая книга – книга 
вопроса» [18, с. 86]. Следовательно, худо-
жественный текст является открытым для 
различных интерпретаций, каждая из кото-
рых будет образовываться путём анализа 
разных смысловых пластов: от тех, что ле-
жат на поверхности, до глубинных, направ-
ленных на интеллектуального читателя.

Вопрос о различных интерпретациях 
художественного произведения обращает 
внимание постструктуралистов к фигуре чи-
тателя. Благодаря Р. Барту, появляется но-
вая концепция, которая призвана «восстано-
вить в правах читателя» [13, с. 385]. И если 
раньше автор владел собственным текстом 
и всеми силами укреплял своё присутствие 
в нём, концепция смерти автора лишает ав-
тора власти над текстом, отводя ему роль 
скриптера, который не может навязывать 
читателю свою волю. Так, ценность художе-
ственного текста заключается в его прочте-
нии читателем.
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М. Фуко писал, что «функция автора... 
не отсылает просто-напросто к некоему ре-
альному индивиду – она может дать место 
одновременно многим Эго, многим позици-
ям-субъектам, которые могут быть заняты 
различными классами индивидов» [19]. Ав-
тор – лишь механизм создания текста, «ав-
тор – это принцип некоторого единства пись-
ма, поскольку все различия должны быть 
редуцированы по крайней мере с помощью 
принципов эволюции, созревания или вли-
яния» [Там же]. Здесь теория М. Фуко пе-
рекликается с предложенным Р. Бартом 
понятием «скриптер», которым заменяется 
автор в постмодернистской литературе. 

Теперь рассмотрим, как постструктура-
листская теория реализуется в гипертексто-
вой литературе на примере анализа гипер-
романа Ш. Джексон «Моё тело» [20], в ко-
тором поднимаются проблемы, связанные с 
взрослением, отражаются чувства и пережи-
вания ребёнка, который переходит в стадию 
взросления и ощущает не только психоло-
гические, но и физиологические изменения. 
В формате художественного гипертекста ав-
тор сжато и доступно передаёт то, что отра-
жено в бесчисленном количестве трудов по 
возрастной психологии.  

Роман начинается с того, что перед чи-
тателем предстаёт изображение женского 
тела (рис. 1). 

Так как каждая часть тела подписана, 
данный рисунок вызывает ассоциации с ил-
люстрациями из учебника анатомии, а пото-
му у читателя создаётся впечатление, что 
речь в романе пойдёт о человеческом теле. 
Однако, кликнув на одну из частей тела, чи-
татель переносится на страницу, где расска-
зывается определённая история из жизни 
главной героини – девочки без имени, кото-
рая познаёт своё тело и которая в детстве 
подвергалась насмешкам со стороны свер-
стников из-за того, что имела спортивное те-
лосложение и была сильнее многих девочек 
в школе. Интересно, что в данном романе 
отсутствует описание девочки-рассказчи-
цы, благодаря чему каждый читатель может 
увидеть в ней себя и занять место главного 
героя, что способствует более глубокому по-
гружению в текст.

Так, в одно изображение включено боль-
ше двадцати ссылок на основные сюжетные 
линии, которые можно прочитать как само-
стоятельные независимые друг от друга 
истории либо все по очереди, и тогда перед 

читателем откроется более полная картина, 
насыщенная подробностями и уточнениями. 
При этом каждая сюжетная линия содержит 
несколько ссылок, включённых в основной 
текст, которые направляют читателя либо 
на новую историю, порой уже не связанную 
с жизнью девочки, либо отсылают к одному 
из двадцати основных сюжетов. Например, 
выбрав главу «Плечи», читатель знакомит-
ся с историей о том, что в школьные годы 
девочка испытывала смущение от того, что 
тело начинает меняться. От этой истории 
Ш. Джексон предлагает несколько перехо-
дов: к одной из основных историй «Руки» 
и нескольких дополнительных сюжетных 
вставок о том, как именно меняется женское 
тело (рис. 2).

Рис. 1. Начало романа Ш. Джексон «Моё тело»

Fig. 1. The beginning  
of Sh. Jackson’s novel “My Body”
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Так, читатель вправе выбирать, как про-
должить чтение и к каким главам перехо-
дить дальше, а также определить, где будет 
конец романа. За счёт большого количества 
ссылок и сюжетных поворотов Ш. Джексон 
удалось создать историю, в которой чита-
тель самостоятельно будет выстраивать 
сюжет, но не отклонится от основной темы 
произведения – взросления девочки. 

Гиперроман «Моё тело», являясь не-
линейным повествованием, соотносится с 
представлениями Р. Барта о перекрёстном 
нарративе и идеальном тексте. Во-первых, 
данный роман имеет множество внутренних 
переходов (ссылок), которые, хоть и связа-
ны одной темой, однако, являются равно-
правными по отношению друг к другу. Отсю-
да вытекает второй аргумент в пользу отра-
жения бартовской концепции. Все текстовые 
фрагменты могут быть как началом, так и 
концом романа, в зависимости от стратегии, 
которой придерживается читатель. 

Данное положение отсылает нас уже 
к другой идее, выдвинутой постструктура-
листами (Р. Барт, М. Фуко) – смерть авто-
ра. Ш. Джексон намеренно позволяет чи-
тателю встать во главе романа, позволяя 
выстраивать собственное произведение 
и интерпретировать его в зависимости от 
этого. Объединив, благодаря цифровым 
технологиям, текстовые фрагменты, рас-
сказывающие о девочке-подростке, автор 
исчезает из текста, не давая оценки про-

исходящему на экране, оставляя это право 
за читателем. Это в свою очередь являет-
ся отражением идеи Ж. Деррида о множе-
ственности смыслов и интерпретации про-
изведения.   

Так, постструктурализм предлагает тео-
ретические рамки и терминологию, которые 
могут быть адаптированы для понимания и 
анализа гипертекстовой литературы.

Заключение. Гипертекстовая литера-
тура, основанная на философских концеп-
циях, направлена на активное вовлечение 
читателя и конструирование собственных 
смыслов. Опираясь на идеи о смерти авто-
ра, бесконечности смыслов и возможности 
нескольких интерпретаций, гиперлитерату-
ра открывает перед читателем двери в мир 
многозначности и свободы, позволяя ему 
определить уникальный путь через текст и 
расширить грани понимания и восприятия 
литературы, что является актуальным для 
современного литературного процесса.

Проведённое исследование имеет 
дальнейшие перспективы. Более деталь-
ное осмысление гиперлитературы с позиции 
постструктуралистской теории позволит не 
только раскрыть её сущность, но и вырабо-
тать единую стратегию для изучения и ана-
лиза  подобных художественных произведе-
ний, которые характеризуются отсутствием 
аналогового эквивалента, интерактивно-
стью, нелинейностью и фрагментарностью 
повествования. 

Рис. 2. Глава «Плечи» с гиперссылками на другие главы

Fig. 2. Chapter “Shoulders” with hyperlinks to other chapters
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Использование искусственного интеллекта (ИИ) становится одним из приоритетных направлений 
цифровизации в различных социальных сферах, где медицинская отрасль является одной из наиболее 
востребованных. Однако использование ИИ в медицине ставит ряд вопросов, требующих этико-фило-
софского осмысления. В частности, это касается взаимоотношений врача и больного с точки зрения 
традиционных биоэтических принципов. Новизной данного исследования является этико-философская 
оценка использования ИИ в рамках конкретных моделей взаимоотношения между врачом и пациен-
том. В качестве поставленной проблемы выступает тенденция переоценки биоэтических принципов в 
современной медицине в условиях использования ИИ. Цель исследования – раскрыть противоречивый 
характер взаимоотношений врача и больного при применении ИИ. Гипотеза исследования: в условиях 
использования ИИ в медицине традиционные исторические ценности в общении врача и пациента (ан-
тропоцентризм) и ориентация на цифровые технологии (техноцентризм) вступают в конфликт. Материа-
лы исследования – анализ отечественной и зарубежной литературы по заявленной проблеме. В основе 
методов исследования лежит диалектический метод и метод моделирования в оценке влияния ИИ на 
взаимоотношения врача и больного. Конкретные результаты – использование ИИ во взаимоотношениях 
врача и больного существенно влияет на содержание базовых принципов биоэтики и может привести к их 
значительной трансформации в эпоху цифровизации в сфере медицины. Антропоцентризм, исторически 
сложившийся в общении врача и больного, имеет тенденцию к его замещению техноцентризмом в рамках 
использования ИИ. В качестве перспектив исследования данной проблемы следует выделить необходи-
мость решения вопросов на технологическом, этическом и законодательном уровнях. 
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The use of artificial intelligence (AI) is becoming one of the priority areas of digitalization in various social 
spheres, where the medical industry is one of the most in demand. However, the use of AI in medicine raises a 
number of questions that require ethical and philosophical reflection. In particular, this concerns the relationship 
between the doctor and the patient from the point of view of traditional bioethical principles. The novelty of this 
research is the ethical and philosophical assessment of the use of AI within the framework of specific models of 
the relationship between a doctor and a patient. The problem is the tendency to reassess bioethical principles in 
modern medicine in the context of the use of AI. The purpose of the study is to reveal the contradictory nature of 
the relationship between a doctor and a patient in the use of AI. The hypothesis of the study: in the context of the 
use of AI in medicine, traditional historical values in doctor-patient communication (anthropocentrism) and orien-
tation towards digital technologies (technocentrism) come into conflict. The research materials are the analysis 
of domestic and foreign literature on the stated problem. The methods are based on a dialectical method and a 
modeling method to assess the impact of AI on the doctor-patient relationship. Concrete results – the use of AI in 
the relationship between a doctor and a patient significantly affects the content of the basic principles of bioethics 
and can lead to their significant transformation in the era of digitalization in the field of medicine. Anthropocen-
trism, which has historically developed in doctor-patient communication, tends to be replaced by technocentrism 
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Введение. Научно-технические рево-
люции и их влияние на медицинскую тео-
рию и практику обусловили необходимость 
этико-философских обоснований использо-
вания медицинской техники в условиях ра-
стущей технизации медицины. В этом плане 
особо следует отметить развитие цифровых 
технологий и их влияние на различные ком-
поненты медицинской деятельности.  

Искусственный интеллект (ИИ) высту-
пает одним из главных концептов цифро-
визации. Как указывается в Декларации 
по ра зумному развитию и использованию 
искусственного интеллекта в Европе (Бар-
селона, 08.03.2017), «не подлежит сомне-
нию, что искусственный интеллект имеет 
растущее воздействие на многие сферы 
человеческой деятельности» [1, с. 485]. 
В той же Декларации обозначены основ-
ные этические характеристики, которые 
должны опосредовать применение ИИ, в 
частности: 1) благора зумие (объективная 
оценка сильных сторон и ограничений при-
менения ИИ); 2) надёжность (верификация 
и действенность систем ИИ); 3) понятность 
(объяснимость решений, принимаемых ИИ); 
4) идентичность (идентификация решений, 
принимаемых человеком и ИИ); 5) автоно-
мия (контроль и регулирование автономного 
поведения систем ИИ); 6) приоритет чело-
веческого знания (ведущее значение чело-
веческого интеллекта по сравнению с ИИ) 
[Там же, с. 488]. Вместе с тем отмечается, 
что «…существует значительная опасность 
неадекватного, преждевременного или зло-
намеренного использования искусственного 
интеллекта, что ставит вопрос об ограниче-
ниях в его применении…» [Там же, с. 490].  

В настоящее время внедрение искус-
ственного интеллекта в практическую ме-
дицину, как один из основополагающих ком-
понентов цифровизации, носит многосто-
ронний характер и затрагивает различные 
аспекты медицинской деятельности. Сфера 
взаимоотношений врача и больного высту-
пает одним из главных концептов использо-
вания ИИ, где необходимость этико-фило-
софских суждений является особенно акту-
альной. Это позволяет рассмотреть данную 
проблему на уровне соотношения антропо-
центризма и техноцентризма.

Обзор литературы. Отечественные пу-
бликации за последние годы отражают раз-
личные сферы применения ИИ, указывая, 
в частности, на такие этические аспекты 
его использования, как экономическая зна-
чимость цифровизации [2]; цифровизация 
медицины как один из аспектов трансфор-
мации общества и культуры [3]; внедрение 
систем ИИ в медицинскую науку и здравоох-
ранение [4]; роль социально-гуманитарной 
экспертизы при использовании ИИ в кли-
нической медицине [5]; использование ИИ 
и право человека на конфиденциальность 
персональных данных [6]; необходимость 
введения правовых стандартов в системе 
принятия решений в медицине [7]; исполь-
зование информационных технологий в 
профессиональной деятельности1 [8]; «до-
машний стационар» в условиях цифровиза-
ции медицины [Там же]; этико-философские 
обоснования использования ИИ в медицине 
[9]; достижения и перспективы применения 
ИИ в медицине [10]; отношение пациентов к 
процессам цифровизации [11].

Среди зарубежных публикаций необ-
ходимо отметить следующие: принципы 
биомедицинской этики [12]; модели взаимо-
отношений врача и пациента [13]; согласие 
пациента с медицинскими рекомендациями 
[14]; взаимоотношения врача и пациента в 
рамках совместного приятия решения [15]; 
этика использования машинных программ 
в принятии клинического решения [16]; ис-
пользование и контроль за функциями ИИ 
[17]; право пациента на «второе» мнение 
[18]; взгляды врачей и пациентов на этиче-
ские аспекты цифровой медицины [19]; бу-
дущая этика использования ИИ в медицине 
[20]; пациент как центральная фигура в ус-
ловиях использования ИИ [21–23]; преиму-
щество моделей ИИ в медицине [24]; право 
пациента на отказ/согласие с диагнозом 
и лечением, назначенных ИИ [25; 26]; эти-
ка использования ИИ во взаимоотношении 
врача и больного [27]; ИИ при оказании ме-
дицинской помощи [28]; роль и компетенция 
врача в принятии решений и ИИ [29];

Методология и методы исследова-
ния. Основу исследования составляют ди-

1  Омельченко В. П., Демидова А. А. Информаци-
онные технологии в профессиональной деятельности: 
учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 416 с.

within the framework of the use of AI. As prospects for the study of this problem, the need to solve issues at the 
technological, ethical and legislative levels should be highlighted.  

Keywords: artificial intelligence, physician, patient, models, bioethics
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алектический метод и метод моделирова-
ния. Это позволяет: 1) подчеркнуть субъек-
тно-объектный контекст взаимоотношения 
врача и больного; 2) рассмотреть исполь-
зование ИИ в рамках субъектно-объектных 
взаимоотношений врача и больного; 3) сде-
лать акцент на противоречивый характер со-
временной медицины с точки зрения её эти-
ческого содержания; 4) согласно сформули-
рованной гипотезе в рамках конкретных мо-
делей обозначить характерные особенности 
в общении врача и больного, указывающие 
на конфликт антропоцентризма и техноцен-
тризма в условиях использования ИИ.

Результаты исследования и их об-
суждение. Выше отмечалось, что техниза-
ция медицины является неизбежным след-
ствием научно-технического прогресса. 
Оказывая влияние на все компоненты меди-
цинской практики, она не только существен-
ным образом изменяет вещно-предметную 
среду, но и трансформирует коммуника-
тивную сферу. В этом плане система взаи-
моотношений врача и больного выступает 
центральным звеном этого воздействия, так 
как позволяет выявить многочисленные ка-
чественно-количественные изменения на 
уровне субъектно-объектных отношений и 
оценить их с этико-философских позиций. 

В этом ракурсе антропоцентризм 
выступает в качестве доктрины, когда: 
1) больной рассматривается как индивид 
с присущей ему уникальностью и неповто-
римостью; 2) больной воспринимается как 
«традиция», исходя из исторически сло-
жившихся принципов клинической этики в 
медицине (индивидуальный подход к ка-
ждому больному согласно этике Гиппокра-
та); 3) применяется гуманистический подход 
(когда интересы конкретного больного пре-
валируют над интересами врача, общества 
и социума). В свою очередь, врач на уровне 
своей компетентности, профессионализма и 
клинического мышления принимает, аккуму-
лирует и имплицирует эти понятия в своей 
деятельности на основе базовых биоэти-
ческих принципов: автономия пациента, не 
навреди пациенту, делай благо пациенту и 
справедливость [12].

Техноцентризм ставит во главу угла 
развитие и совершенствование техноген-
ной сферы. При рассмотрении техноцен-
тризма как своеобразной доктрины в ме-
дицине делается акцент на ведущую роль 
технической вещно-предметной среды. Это 

может вступать в противоречие с этическим 
содержанием деятельности врача по от-
ношению к больному, в результате чего их 
взаимоотношения существенным образом 
трансформируются: 1) возрастает вероят-
ность депривации больного как личности и 
утраты индивидуализации каждого случая 
болезни; 2) больной воспринимается как 
материальный субстрат для медицинских 
целей; 3) социальные и научно-технические 
интересы превалируют над интересами 
больного. 

С этих позиций правомерно рассмо-
треть влияние ИИ на взаимоотношения вра-
ча и больного в рамках конкретных моделей: 
патерналистской, технической и коллеги-
альной, предложенных R. M. Veatch [13]. Их 
некоторая условность тем не менее форми-
рует определённый вектор развития данной 
проблематики.

ИИ и патерналистская модель. Данная 
модель взаимоотношений врача и больного 
с исторической точки зрения являлась до-
минирующей этической парадигмой в меди-
цине в течение длительного периода. Врач 
не только выполнял медицинские функции, 
но и играл роль «наставника» для больного, 
в значительной степени формируя жизнен-
ные установки и ценности последнего. Счи-
талось, что тем самым он приносит «благо», 
так как избавляет больных людей от стра-
даний не только медицинскими мерами, но 
и путём изменения их жизненных принци-
пов. С позиций этики утилитаризма данный 
подход врача к больному получал не только 
медицинское, но и моральное оправдание. 
С другой стороны, в течение многих веков 
в общественном сознании утвердился образ 
врача как носителя не только медицинских 
знаний, но и высших ценностей гуманного 
порядка. Это предполагало формирование 
положительных интенций больного относи-
тельно общения с врачом и его следование 
врачебным рекомендациям (complience) 
[14]. Другими словами, врач в данной мо-
дели выступал как безусловный субъект, а 
больной – как объект его медицинских, пси-
хологических и моральных притязаний.

В настоящее время с развитием био-
этики и её основополагающих принципов па-
терналистские функции врача как наставни-
ка существенно редуцировались. Право па-
циента на автономию и его индивидуальный 
выбор в принятии окончательного решения 
сводит основную роль врача к детальному 
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информированию больного. Происходит не-
кое перераспределение ответственности 
за исход болезни. В этих условиях исполь-
зование ИИ может предполагать следую-
щие варианты: 1) частичная замена врача 
в выполнении патерналистских функций; 
2) полная замена врача в выполнении па-
терналистских функций. Оба варианта впле-
таются в сложную этическую систему взаи-
моотношений врача и больного, когда пози-
ции обеих сторон по отношению к ИИ могут 
меняться, и тем не менее «искусственный 
интеллект представляет риск установления 
новой формы патернализма, когда ком-
пьютер осведомлён о пациенте лучше, чем 
врач. Этот риск вполне возможен, так как ре-
комендации ИИ не принимают во внимание 
ценностные установки пациента» [15]. По-
мимо этого, «компьютерный патернализм» 
во многом лишает пациента его права на 
автономное принятие решения [16]. 

Согласие/несогласие больного на пе-
редачу патерналистских функций ИИ будет 
в значительной степени определяться его 
«внутренними» установками и предпочтени-
ями в зависимости от его половозрастных, 
профессиональных, социальных и других 
характеристик. Логично предположить, что 
абсолютное доверие ИИ со стороны больно-
го вряд ли возможно. Окончательная вери-
фикация заключений и рекомендаций долж-
на осуществляться врачом. Этим же будет 
опосредована степень готовности больного 
их приятия/неприятия. В этом случае «…
пациенты должны быть проинформированы 
о том, какие установки содержат алгоритмы 
ИИ и в какой степени они верифицируются и 
контролируются врачом» [17].    

Позиция врача в данной ситуации будет 
во многом зависеть от его профессиональ-
ной самооценки и выполняемой «роли» в 
случае использования ИИ. Главное значе-
ние будет иметь уровень компетентности, 
определяемый в первую очередь его спо-
собностью к клиническому мышлению и 
индивидуализации каждого случая болезни 
у конкретного больного. Однако даже ча-
стичная замена врача ИИ в данной модели 
потребует её существенного переосмысле-
ния с точки зрения роли клинициста как «на-
ставника».

ИИ и техническая модель. Она в мак-
симальной степени отвечает запросам на-
учно-технических преобразований в меди-
цине. Внедрение медицинских технологий, 

особенно в области диагностики заболева-
ний, потребовало пересмотра роли врача в 
его общении с больным. Дальнейшее раз-
витие биоэтических принципов с акцентом 
на автономию пациента значительно реду-
цировало патерналистские функции, а сама 
патерналистская доктрина в медицине при-
обрела характер alter ego.  

Как правило, в этой модели во взаимо-
отношениях врача и больного преобладает 
клинический рационализм, основанный на 
технически верифицированных диагностике 
и методах лечения. Главная задача врача – 
объективно и достоверно проинформиро-
вать пациента о результатах обследования 
на основе современных технологий. В этой 
ситуации ИИ выступает «идеальным» ин-
струментом в установлении диагноза забо-
левания. Врачу остаётся лишь формально 
констатировать полученные результаты и 
доводить их до сознания пациента, минуя 
их клиническую интерпретацию. 

С этической точки зрения в данной си-
туации имеется высокая вероятность депри-
вации больного как личности и практически 
отсутствие индивидуализации заболевания 
(особенно в случае с «жёстким» ИИ). Поэто-
му в данной модели в условиях ИИ особое 
внимание со стороны врача должно быть 
уделено личностным качествам пациента 
(“soft skills”) и его культурному базису, что 
не может учитывать система ИИ [16]. Отно-
шение же больного к постановке диагноза 
исключительно ИИ будет во многом опре-
деляться его правом на автономное приня-
тие решения, а также правом на «второе» 
мнение [18]. Однако может иметь место 
двойственная ситуация: «второе» мнение 
другого специалиста(ов) или «второе» мне-
ние другой системы ИИ? В любом случае в 
подобной ситуации, когда врач строит свои 
суждения исключительно на основе данных 
ИИ, «…гуманистические аспекты взаимо-
отношений врача и пациента, а также учёт 
пациента как многогранной личности могут 
быть потеряны» [19].  

ИИ и коллегиальная модель. Несмотря 
на условность названия модели, позиции 
врача и больного как субъектов деятель-
ности предполагаются и здесь. В сознании 
большинства больных «коллегиальность» 
представляется как наиболее гуманная 
форма общения. Возможно, это связано со 
стремлением больных более значимо ощу-
тить своё «Я» и самость в клиническом про-
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странстве именно в данной модели. В отли-
чие от технической в коллегиальной модели 
образ врача здесь в максимальной степени 
связан с понятиями «гуманность врача» и 
«гуманизм в медицине». С теоретической 
точки зрения оба субъекта выступают «пар-
тнёрами» в достижении какой-то определён-
ной цели. Однако условность и «хрупкость» 
коллегиальной модели очевидны, равно как 
и её практическая реализация. Интеграция 
больного в клиническое пространство врача 
(если, конечно, врач это допускает) может 
привести к снижению критичности и объек-
тивности его мышления. 

В условиях применения ИИ в рамках 
данной модели особенно «необходимо со-
трудничество и взаимная вовлечённость в 
медицинский процесс между врачами и раз-
работчиками ИИ с целью адаптации алго-
ритмов ИИ к требованиям биоэтики и меди-
цинской этики» [20]. В этой ситуации пред-
полагается конструктивный диалог между 
субъектами деятельности с учётом всех pros 
and cons применения ИИ на уровне выбора 
максимального блага для больного, но в 
конечном итоге его, опять же, автономного 
решения. Исходя из этого, врач должен ру-
ководствоваться следующими установками: 
1. У пациента есть проблема, требующая 
решения. 2. Врач использует ИИ, понимая 
эту проблему. 3. Понимая проблему пациен-
та, врач оказывает необходимое содействие 
в соответствии с клиническим мышлением. 
4. Врач рассматривает пациента с холисти-
ческих позиций, в совокупности присущих 
ему индивидуальных характеристик [16, 
c. 4–7]. В целом, подчёркивается, что в рам-
ках данной модели «пациенты и врачи могут 
не быть позитивно настроены на внедрение 
ИИ в медицинскую практику, так как это мо-
жет нанести вред взаимоотношению врача и 
пациента, учитывая неспособность ИИ вос-
производить такие качества, как эмпатия и 
сострадание» [21]. 

Заключение. При построении эти-
ко-философских обоснований использова-
ния ИИ в медицине и его влияния на вза-
имоотношения врача и больного, а также 
возможных перспектив развития данной 
проблемы необходимо учитывать ряд объ-
ективных и субъективных факторов.

Объективность ситуации связана с об-
щей стратегией неизбежного внедрения ИИ 
в медицинскую практику как неотъемлемого 
компонента цифровой медицины. Практи-

ческую реализацию этого проекта следует 
рассматривать в системе определённых 
координат: время, место, условия, чело-
век (в данном контексте – врач и больной) 
на уровне различных количественно-каче-
ственных составляющих. Необходимость 
этого подхода вытекает из общих характе-
ристик цифровизации: изменчивость, дву-
смысленность, сложность, неопределён-
ность. В их проекции на сферу медицины 
(и не только) они однозначно указывают на 
противоречивость и относительность 
этого явления с точки зрения его этическо-
го и гуманного содержания. С этих позиций 
«внедрение ИИ смещает взаимоотношения 
врача и больного к новой форме сотрудни-
чества в плане совместного принятия реше-
ния между ИИ, врачами и пациентами» [16]. 
Для достижения этой цели следует учиты-
вать: 1) необходимость использования мо-
делей ИИ, релевантных для медицинской 
помощи; 2) специфические стратегии отно-
сительно ответственности врача, когда он 
согласен/не согласен с решениями ИИ, что 
может являться малоэффективным по от-
ношению к больному; 3) объективная оцен-
ка действий врача на основе регулятивных 
и законодательных документов; 4) макси-
мально персонализированная ориентация 
моделей ИИ [24].

Степень субъективности использова-
ния ИИ в медицине в значительной степени 
будет определяться клиническим мышлени-
ем врача как главным атрибутом его меди-
цинской самости и медицинского «Я». Это 
обращает внимание на исторические тради-
ции в отечественной медицине и медицин-
скую доктрину с акцентом на индивидуаль-
ный подход врача к больному (больной как 
«традиция», о чём говорилось выше). В этом 
случае философско-этическая составляю-
щая деятельности врача в общении с боль-
ным в условиях внедрения ИИ будет пред-
ставлена его субъективной способностью и 
мотивацией к осознанию своей роли и свое-
го долга в современных условиях цифрови-
зации медицинской отрасли. Позиция врача 
в этих условиях также должна учитывать 
мнение пациента о том, что он (пациент) 
должен иметь право несогласия с диагно-
зом и планом лечения, предложенным ИИ, 
в частности, по причине вероятных погреш-
ностей, заложенных в алгоритмы, без учёта 
личностных предпочтений и ценностей па-
циента [25]. С точки зрения гуманистических 
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традиций в медицине и основных биоэтиче-
ских принципов справедливо полагать/наде-
яться, что и в условиях использования ИИ 
Человек будет оставаться «в качестве цен-
тральной фигуры в медицине» [9].   

Выводы. 1. Внедрение ИИ в медицин-
скую практику ещё более актуализирует 
философско-этический контекст проблемы 
использования цифровых медицинских тех-
нологий. Это позволяет поставить вопрос о 
соотношении антропоцентризма и техно-
центризма в современной медицине. 

2. В этих условиях антропоцентризм, 
исторически сложившийся в общении врача 
и больного, имеет тенденцию к его замеще-
нию техноцентризмом. Это делает неизбеж-

ным формирование новой этической пара-
дигмы в медицине.  

3. Исходя из сказанного, дальнейшее 
осмысление/решение проблемы исполь-
зования ИИ в медицине и его влияние на 
взаимоотношение врача и больного будет 
предполагать следующие уровни принятия 
решений: 1) законодательный (регулиро-
вание использования ИИ с целью защиты 
прав врача и пациента на окончательное ре-
шение); 2) технологический (максимальная 
адаптация алгоритмов ИИ к требованиям 
персонализированной медицины); 3) эти-
ческий (коррекция биоэтических принципов 
взаимоотношения врача и больного в усло-
виях использования ИИ).
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Труды Н. А. Бердяева изучались в отечественной и зарубежной литературе. Исследовались теоре-
тико-методологические основания его научных взглядов, их специфика, проблемы интерпретации, связь 
концепции историософа с западной мыслью. Современная историография творчества учёного была со-
средоточена на философских основах трудов, а исторический аспект философии истории, предмет его 
исследований – история – оставались вне поля зрения философов. Исторические прогнозы мыслителя 
и теоретико-методологические основы их получения были разведены. «Метод» отрывался от «истории». 
Рассмотреть «процедуру» получения достоверных исторических прогнозов в творчестве философа мож-
но посредством использования междисциплинарного подхода, соединяющего исторический и философ-
ский компоненты знания. Целью исследования является соотнесение теоретико-методологических осно-
ваний концепции Н. А. Бердяева и конкретно-исторических суждений учёного и раскрытие их взаимосвя-
зи. Футурологические исторические заключения Н. А. Бердяева вытекали из представления об истории 
как динамичном, противоречивом, эсхатологическом духовном процессе. Источником «антропологиче-
ских» историко-философских изысканий в широком смысле учёный считал «духовный опыт» и отмечал, 
что вновь рождённая философская «мысль… имела не книжные» основания, а «питалась интуициями 
жизни». Методологический вектор направлял его историко-философские штудии, соединявшие фило-
софские поиски «истины и смысла» с объяснением специфики русской истории. Эту связь «истории» с 
«философией» он проводил в исследовании, подчёркивая, что видел «целое, весь смысл мироздания», 
«решение судеб вселенной», «судьбу России» «во всём детальном, отдельном» и воплощал это видение 
в своих исторических прогнозах. Созерцание движущих исторический процесс «к концу» противоречий 
духа позволило Н. А. Бердяеву за внешней стороной событий видеть объективное направление движе-
ния социума.

Ключевые слова: Н. А. Бердяев, философия истории, история России XIX–XX вв., метод, прогноз, 
междисциплинарное исследование
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Works by N. A. Berdyaev have been studied in domestic and foreign literature. The theoretical and method-
ological foundations of his scientific views, their specificity, problems of interpretation, and the connection of the 
historiosophist’s concept with Western thought were studied. Modern historiography of the scientist’s work was 
focused on the philosophical foundations of his works, and the historical aspect of the philosophy of history, the 
subject of his research – history – remained outside the field of view of philosophers. The historical forecasts of 
the thinker and the theoretical and methodological foundations for obtaining them were separated. “Method” was 
divorced from “history.” We can consider the “procedure” for obtaining reliable historical forecasts in the work of 
a philosopher using an interdisciplinary approach that connects the historical and philosophical components of 
knowledge. The purpose of the study is to correlate the theoretical and methodological foundations of Berdy-
aev’s concept and the specific historical judgments of the scientist and to reveal their relationship. Berdyaev’s 
futurological historical conclusions stemmed from the idea of history as a dynamic, contradictory, eschatological 
spiritual process. The scientist considered “spiritual experience” to be the source of “anthropological” historical 
and philosophical research in a broad sense, and noted that the newly born philosophical “thought... did not 
have bookish” foundations, but was “nourished by the intuitions of life.” The methodological vector guided his 
historical and philosophical studies, which combined the philosophical search for “truth and meaning” with an 
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Введение. Николай Александрович 
Бердяев (6[18] марта 1874 г. – 23 марта 
1948 г.) родился в имении Обухово Киевской 
губернии, а ушёл из жизни в Кламаре под 
Парижем.

Учёный относил собственное творчество 
к философии истории, а направление иссле-
дований определял как экзистенциальное, 
эсхатологическое, профетическое. Он писал 
о «судьбе России», её будущем, опираясь 
на традицию русской мысли XIX – начала 
ХХ в. Проницательные суждения мыслителя 
об истории страны, Европы имели глубокие 
научные основания. Его философия, метод, 
направленные на исследование духовных 
основ социума, позволили учёному предви-
деть события, выходящие за пределы XX в., 
обосновать исторические прогнозы, которые 
подтвердились на практике.

Труды Н. А. Бердяева изучались в зару-
бежной и отечественной литературе [1; 2; 3, 
c. 683–692; 4, с. 693–705; 5, с. 14–53].

Авторы исследовали теоретические 
основания его философских построений, 
историю религиозно-философской мысли, 
специфику философского направления, к 
которому принадлежал учёный. Изучались 
методологические аспекты его творчества, 
проблемы интерпретации русской религиоз-
ной философии, рассматривалась связь его 
изысканий с трудами зарубежных исследо-
вателей XX в.

Η. В. Мотрошилова показала, что рос-
сийские философы, в том числе Н. А. Бер-
дяев, раньше европейских мыслителей 
(в XIX – начале XX в.) проложили «дорогу 
философско-антропологическим, персона-
листским, экзистенциальным тенденциям» 
[6, с. 4]. В своём исследовании она также 
поставила вопрос о самобытности «русского 
пути», мессианизме, «антиномиях Россий-
ского бытия» и др. [Там же, с. 300]. М. В. Си-
лантьева исследовала «основания», на 
которых строилось соотношение «онтоло-
гического фундамента философствования 
и метода (пути и способа) философского 
рассуждения» Н. А. Бердяева [7]. Она рас-
крыла возможности «философии культуры в 

процессе создания теоретических моделей, 
“валидных” для изучения актуальных про-
цессов современности, а также “выступа-
ющих” за её пределы “пост-процессов”», и 
рассмотрела исследования Н. А. Бердяева 
о А. С. Хомякове [8, с. 72]. С. А. Титоренко 
решал задачу «выделения ведущей идей-
ной струны метафизических и ценностных 
исканий» Н. А. Бердяева, описания «гене-
ральной линии» его философских исканий 
[9, с. 4]. Диакон Петр Шитиков изучал со-
отношение «мировоззренческой позиции 
Н. Бердяева с традиционными формами 
православной мысли» [10, с. 3]. И. И. Пав-
лов писал о необходимости разработки ме-
тодологии «для комплексного подхода к из-
учению русской религиозной философии в 
целом и философского наследия Н. А. Бер-
дяева в частности» [11, с. 123].

Методология и методы исследова-
ния. Современная историография творче-
ства мыслителя посвящалась философским 
основам его изысканий, а исторический 
аспект философии истории, её предмет 
оставался вне поля зрения философов. 
При этом сам мыслитель был нацелен на 
изучение и преобразование общества, углу-
блялся в философию и опирался на неё для 
познания истории. Этот факт подтверждают 
принадлежащие его перу следующие произ-
ведения: «Истоки и смысл русского комму-
низма», «Русская идея», «Смысл истории», 
«Самопознание. Опыт философской авто-
биографии» и др.

Исторические прогнозы мыслителя о 
перспективах социализма в СССР, кризисе 
гуманизма и культуры в Европе XX в., предо-
пределённые спецификой его философии 
истории, и метод их получения не изуча-
лись во взаимосвязи. «Метод» отрывался от 
«истории». Рассмотреть «механизм» полу-
чения достоверных исторических прогнозов 
в творчестве философа можно в контексте 
междисциплинарного подхода, в соедине-
нии исторического и философского компо-
нентов знания.

Целью исследования является соот-
несение теоретико-методологических осно-

explanation of the specifics of Russian history. He carried out this connection between “history” and “philosophy” 
in his research, emphasizing that he saw “the whole, the whole meaning of the universe”, “the decision of the fate 
of the universe”, “the fate of Russia” “in everything detailed, separate” and embodied this vision in his historical 
forecasts. Contemplation of the contradictions of spirit driving the historical process “towards the end” allowed 
Berdyaev to see behind the external side of events the objective direction of movement of society.

Keywords: N. A. Berdyaev, philosophy of history, history of Russia in the XIXth – XXth centuries, method, 
forecast, interdisciplinary research
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ваний концепции Н. А. Бердяева и конкрет-
но-исторических заключений учёного, рас-
крытие их взаимосвязи.

Результаты исследования и их об-
суждение.

Н. А. Бердяев о методе истори-
ко-философского познания. История и 
её смысл «в свете конца»

Н. А. Бердяев подчёркивал свою при-
надлежность к русской культуре, внутрен-
нюю расположенность к философии исто-
рии. «Меня …часто называют историосо-
фом» – писал он. – «Я проникнут темой 
истории…», наследую идеи «славянофилов 
и западников, Чаадаева и Хомякова, Гер-
цена и Белинского, даже Бакунина и Чер-
нышевского, несмотря на различие миро-
созерцаний, и более всего Достоевского и 
Л. Толстого, Вл. Соловьева и Н. Федорова. 
Я русский мыслитель и писатель» [12, с. 11]. 
Cвоё направление исследователь сопрягал 
и с именами Аврелия Августина, Паскаля, 
Кьеркегора, Ницше [Там же, с. 97].

Историю он не считал «объективной 
эмпирической данностью», определял как 
реальность, «преодолевающую грани внеш-
ней… фактичности и раскрывающую фак-
тичность идеальную», а «историческое» ха-
рактеризовал как «особую ступень бытия», 
откровение о сущности действительности, о 
судьбе [13, с. 29; 14, с. 12, 15, 16, 18]. Эта, 
скрывающая глубинный смысл событий 
жизни социума духовная форма, по словам 
учёного, не являлась «прогрессом по восхо-
дящей линии и не регрессом, а трагической 
борьбой», в которой «вырастает и добро 
и зло», обнажаются противоположности. 
Именно потому «она идёт к концу». «Исто-
рия, не имеющая конца, была бы, – под-
чёркивал мыслитель, – бессмысленна» [12, 
с. 305, 307]. 

Соответственно действенной фило-
софией истории, изучающей «идеальную 
фактичность», позволяющей «схватить» 
динамическую сторону процесса в его вну-
тренней изменяющейся связи, учёный счи-
тал эсхатологическую, экзистенциальную, 
исследующую исторический процесс «в 
свете конца», обладающую «профетиче-
ским элементом» [Там же, с. 305–307]. «Мы, 
русские, – писал он об эсхатологическом 
умонастроении народа, – апокалиптики или 
нигилисты». Нигилизм, бунт – «русское яв-
ление» – «один из путей осуществления 
исторической судьбы» и «принадлежат на-

шей судьбе», – подчёркивал он [13, с. 167]. В 
свою очередь исследование явления в ото-
рванности, абстрактности, неконкретности, 
вне эсхатологической привязки, как «мёрт-
вой точки», по мнению мыслителя, лишало 
проект «футурологической» перспективы 
[14, с. 32].

Эти методологические ориентиры по-
следовательно воплощались автором в ис-
следованиях.

Источник философского позна-
ния и его цель. Сферой научных интере-
сов Н. А. Бердяева в области философии 
истории являлась «антропология». Его ин-
тересовали «вопросы о смысле жизни, о 
свободе, о назначении человека, вечности, 
страдании, зле», а также о «национальном 
типе», «народной индивидуальности», «об-
разе русского народа, его идее» [12, с. 85]. 
За эмпирической, внешней стороной про-
цесса учёный видел его внутреннюю духов-
ную составляющую. В центре историко-фи-
лософских изысканий мыслителя, в его кни-
гах «Русская идея», «Смысл истории», «О 
назначении человека. Опыт парадоксаль-
ной этики», «О рабстве и свободе челове-
ка», «Истоки и смысл русского коммунизма» 
и других стоял человек.

Исследователь подчёркивал свою 
приверженность чтению, ценил «литерату-
ру исповедей, дневников, автобиографий, 
воспоминаний» и считал эту разновидность 
исторических источников важнейшей в исто-
рико-философском познании волновавших 
его тем, поскольку полагал, что лишь такая 
словесность «прорывается через …объек-
тивность к экзистенциальной субъектив-
ности». А в творчестве Ф. М. Достоевского 
находил «настоящую антропологию и мета-
физику» [Там же, с. 270]. Источником «ан-
тропологических» историко-философских 
изысканий в широком смысле учёный счи-
тал «духовный опыт» и отмечал, что вновь 
рождённая философская «мысль… имела 
не книжные» основания, а «питалась инту-
ициями жизни» [Там же, с. 87].

Научная цель, которую преследовал 
Н. А. Бердяев, обращаясь к «духовному 
опыту», заключалась в открытии «истины и 
смысла» [Там же, с. 108]. «Смысл есть лишь 
в том, – заключал Н. А. Бердяев, – что во 
мне и со мной, т. е. в духовном мире» [15, 
с. 273, 279].

Об объекте и субъекте познания. 
Внешний мир, «природный и исторический», 
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с его законами, казуальными связями, фи-
лософ считал «отражённым, символиче-
ски-знаковым» продуктом рационализации. 
Он раскрывался скованному понятиями со-
знанию, но был недоступен «экзистенциаль-
ной субъективности». Н. А. Бердяев критико-
вал рационализацию бытия в понятиях, по-
скольку их «реализм» вёл к признанию «при-
мата общего над индивидуальным», а, по его 
мнению, именно «индивидуальное», в отли-
чие от «общего», содержало «полноту бы-
тия» [12, с. 93–95, 99]. «Для меня, – заключал 
философ, – …не существует раздельных во-
просов в философском познании. Есть лишь 
один вопрос… Во всём детальном, частном, 
отдельном я вижу целое, весь смысл миро-
здания… решение судеб вселенной и моей 
собственной судьбы» [Там же, с. 94].

Глубина познания, как считал учё-
ный, достигалась тем, что мыслитель эк-
зистенциального типа не противополагал 
«объект субъекту», а погружался «в субъ-
ект как первореальность», познавал дан-
ную субстанцию «до рационализации, до 
обработки сознанием» [Там же, с. 100]. 
«Механизм» собственного «погружения» 
Н. А. Бердяев описал в «Самопознании». 
Он констатировал, что на эмпирические 
факты «исторического объекта» смотрел 
с точки зрения «иного плана», «иного вре-
мени и пространства». «Я не терял чувства 
и сознания так называемых “реальностей”, 
мог о них рассудительно говорить, – фик-
сировал Н. А. Бердяев особенности свое-
го исследования, – хотя сам был в другом 
месте, в другом времени, в другом плане». 
Никакие события «не могли убедить меня 
в глубокой, первичной и последней реаль-
ности происходящего в мире». Для меня 
они были лишь символами [Там же, с. 169]. 
«Первичную» действительность философ 
видел в «реальности духа».

В ходе такого познания уяснялась вну-
тренняя связь образа, происходило его 
«преображение» и «одухотворение». Фило-
соф подчёркивал, что новые знания появля-
лись не дискурсивным (логическим), не ана-
литическим путём, не в ходе движения «по 
прямой, восходящей линии… планомерного 
развития» [Там же, с. 86]. Истина «проры-
валась» интуитивно, «в страдании и радо-
сти», «как порождение внутреннего опыта, 
“озарение”», результат действия совокупно-
сти духовных сил. Она рождалась, согласно 
его заключению, целостной, синтетической, 

увязанной со смыслом мироздания, судьбой 
вселенной [Там же].

Эсхатологическое начало русской 
истории. Н. А. Бердяев в книгах «Судьба 
России. Опыт психологии войны и нацио-
нальности» (1918), «Смысл истории» (1920) 
«О назначении человека. Опыт парадок-
сальной этики» (1931), «Я и мир объектов. 
Опыт об одиночестве и общении» (1934), 
«Истоки и смысл русского коммунизма» 
(1937), «О свободе и рабстве человека. 
Опыт персоналистической философии» 
(1939) писал о духовном начале истории.

В «Русской идее» он раскрыл базис-
ную черту социума, подчеркнул, что русские 
«устремлены к концу, плохо понимают “сту-
пенность исторического процесса”, значе-
ние формы» [13, с. 167]. Этот методологи-
ческий вектор – оценку русского этноса как 
«народа конца» исторического процесса, а 
не «середины», его устремлённость «к раз-
вязке», исследователь последовательно 
выявлял во всех значительных феноменах 
отечественной истории и мысли.

Философ писал об отсутствии целост-
ности, движении к исходу в идее «Москва – 
третий Рим», в религиозном расколе, в ду-
ализме реформ Петра I. Он вскрыл поляр-
ность, противоречивость русской почвы, 
заложенные в декабризме, во внутреннем 
странничестве русской интеллигенции. Этот 
разлом Н. А. Бердяев видел в противостоя-
нии славянофилов и западников, в «идеали-
стах» 40-х гг. и в «реалистах» 60-х гг. XIX в., 
в русском народничестве, нигилизме, анар-
хизме, а также в «духах зла» Н. В. Гоголя и в 
«бесах» Ф. М. Достоевского, в русской рево-
люции и коммунизме, в русском капитализ-
ме [13, с. 63–262; 16, с. 17–47].

В поисках смысла. О революции 
1917 г. Прогнозы философа истории стро-
ились на глубоком понимании особенностей 
«души России». Выходец из аристократи-
ческой среды порвал с породившим его 
миром, познакомился с марксизмом. Он на 
собственном опыте осознал, что «револю-
ционная интеллигенция» не любит свобо-
ды, увидел в марксизме элементы, которые 
должны привести к деспотизму, пережил 
столкновение личности и «коллектива» [12, 
с. 58].

Специфика метода Н. А. Бердяева, про-
являвшегося в рассмотрении процесса «в 
свете его конца», обнаруживалась уже на 
ранних этапах его творчества. В статье, на-
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писанной в 1907 г. и вошедшей в книгу «Ду-
ховный кризис интеллигенции» (1910), мыс-
литель предсказал, что революция, когда 
она произойдёт в России, будет «враждеб-
на свободе и гуманности» и в ней победят 
большевики [12, с. 135].

В 1914–1918 гг., в переломный момент в 
жизни страны, учёный в книге «Судьба Рос-
сии» писал о необходимости «новых реак-
ций духа» на всё свершившееся, изучения 
былого страны и её современной жизни в 
«перспективе мировой истории». За истори-
ческими, социологическими, политическими 
структурами, о которых писали современни-
ки событий, философ видел духовные на-
чала. Война, революция, – считал он, – фе-
номен не «политический и социальный», а 
духовный и религиозный. Нельзя возродить 
Россию одними политическими средствами 
[17, с. 186–191; 18, с. 27]. И, глядя в буду-
щее, он констатировал: «В самой глубине 
буржуазной жизни лежит… семя великой 
вой ны, великой катастрофы» [18, с. 143].

О «конце» социализма и постсовет-
ской России. Н. А. Бердяев относил слова 
П. Я. Чаадаева о прошлом, которое «нам 
уже не подвластно», и будущем, что «зави-
сит от нас», к «основным мыслям» XIX в. Он 
писал о том, что потенциальные силы наро-
да раскроются и будут получены ответы на 
важнейшие вопросы человечества. Зимой 
(1919–1920) на лекции в Вольной Академии 
духовной культуры философ высказал про-
гноз о перспективах «нового строя».

Эсхатологическая направленность ме-
тода, его нацеленность на выявление судь-
боносных противоречий «в духе» зарожда-
ющегося нового строя позволили Н. А. Бер-
дяеву увидеть в начале процесса неизбеж-
ность его конца.

«Можно заранее с уверенностью ска-
зать, – констатировал он, – что… не удастся 
никакой социализм, который попробуют осу-
ществить и который, вероятно, будет играть 
большую роль в том периоде истории, в 
который ныне мы вступаем. Социализм в 
опыте осуществления своего будет совсем 
не тем, к чему социалисты стремятся. Он 
вскроет новые внутренние противоречия че-
ловеческой жизни, которые сделают невоз-
можным осуществление тех задач, которые 
выставило социалистическое движение. Он 
никогда не осуществит того освобождения 
труда, которого К. Маркс хотел достигнуть 
связыванием труда, никогда не приведёт 

человека к богатству, не осуществит равен-
ства, а создаст лишь новую вражду между 
людьми, новую разобщённость и новые 
неслыханные формы гнёта» [Цит. по: 11].

Позже, в эмиграции, учёный подтвердил 
своё теоретическое заключение: в революци-
онном социализме, коммунизме видна суть 
Великого Инквизитора. За хлеб соглашаются 
отказаться от свободы духа [12, с. 136].

В свете наблюдений за реальным соци-
альным экспериментом в СССР Н. А. Бердя-
ев в книге «Русская идея» (1943) высказал 
новые мысли о месте коммунизма в русской 
истории и его будущем. Он интерпретировал 
коммунизм как «момент внутренней судьбы 
русского народа», который должен быть 
«преодолён» сокровенными силами народа, 
а «не уничтожен». Избавиться нужно было 
ото лжи «в духовных основах», которые 
вели к дегуманизации, к отрицанию ценно-
сти человека, «к сужению человеческого со-
знания» [10; 13, с. 295].

Прогноз мыслителя включал «оконча-
тельный» приговор «новому строю», – пре-
кращение его существования и наступление 
новой эпохи. 

Исторический опыт строительства со-
циализма показал миру и достоинства 
«передового» строя. Н. А. Бердяев увидел 
«социальную правду» «коммунистической» 
России в «раскрытии возможности братства 
людей и народов, преодолении классов» и 
советовал взять в будущем из полученного 
опыта социалистического строительства всё 
лучшее. «В высшую стадию, которая насту-
пит после коммунизма, – писал он, – должна 
войти правда коммунизма» [13, с. 295].

Кризис гуманизма как проблема со-
циума. Метод Н. А. Бердяева последова-
тельно воплотился в его работах, посвящён-
ных современной истории Старого Света. В 
июне 1915 г. учёный опубликовал в «Бирже-
вых ведомостях» статью «Конец Европы». 
Она практически повторяла заголовок ещё 
не опубликованной книги О. Шпенглера «За-
кат Европы» и совпадала с ней по смыслу. 
Философ свидетельствовал о приближа-
ющемся конце «Европы как монополиста» 
и «носительницы высшей культуры». В ра-
ботах «Конец ренессанса. К современному 
кризису культуры» (1919), «Смысл исто-
рии»,(1920), «Предсмертные мысли Фауста» 
(1921) он писал о специфике эпохи, которую 
переживает Европа, Россия, о направлении 
движения социума [19, с. 889–890].
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По его словам, Старый Свет проходит 
эпоху кризиса культуры, деградации духов-
ной основы – человечности (гуманизма), 
разложение «органического», утверждение 
«механического». Он показал кризисные яв-
ления в творчестве Ф. Ницше (возможность 
«антихристианской», безбожной, сатаниче-
ской» религии); К. Маркса (не удержался на 
«человеческом», перешёл к «нечеловече-
скому» – «новому коллективному целому»; 
в реальном социализме (основан не «на 
избытке, а на недостатке», принудительной 
организованности, механическом коллекти-
ве); в познании (позитивизм, объективизм, 
борьба с субъективным, человеческим на-
чалом в науке); в современном искусстве 
(«человеческий образ» гибнет в импрессио-
низме, футуризме; в жизни государства).

Культура не развивается бесконечно. 
Её внутренние начала – религиозный культ, 
культ предков, предание, как подчёркивал 
исследователь, влекут культуру к цивилиза-
ции, к смерти духа культуры. Она начинает 
переходить из стадии «органической» в ста-
дию «механическую». «Начинается, – за-
ключал Бердяев, – культ жизни вне её смыс-
ла» [14, с. 169].

Однако культура, по словам учёного, 
вечна. В эпоху цивилизации она уходит в 
глубину, но остаётся «в качествах», продол-
жает жить в людях «как глубокое наслое-
ние» [Там же, с. 172]. Полностью культура 
не умирает никогда.

Заключение. Прогнозы Н. А. Бердяева 
опирались на представления об истории как 

духовном процессе, который в силу дина-
мизма, взаимодействия противоположных 
начал имел эсхатологический характер, 
«шёл к концу», выявлял «смысл».

Выстраивая прогноз, мыслитель совер-
шал переход от «реальности духа», фило-
софской оценки, «смысла» изучаемого явле-
ния к историческому факту: победе больше-
виков в октябрьской революции; краху соци-
ализма в России; необходимости включить в 
«высшую стадию» после коммунизма – его 
«правду» – «братство людей и народов, пре-
одоление классов»; бессилию цивилизации 
осуществить мечту «о бесконечно взрастаю-
щем мировом могуществе»; конечности ци-
вилизации; вечности культуры и др.

Специфика взаимосвязи теорети-
ко-методологических оснований концепции 
Н. А. Бердяева и конкретно-исторических 
выводов учёного заключалась в том, что 
абстрактные постулаты, методологические 
указания, отличавшиеся широтой, универ-
сальностью, в предвидении, опиравшемся 
на эти положения, путём перевода в пред-
метное поле «истории», возвращения в 
«объективный процесс», фиксированности 
в определённом пространстве и времени, 
конкретизировались, становились историче-
скими прогнозами.

Созерцание движущих исторический 
процесс «к концу» противоречий духа позво-
лило Н. А. Бердяеву за внешней стороной 
событий эмпирической реальности видеть 
объективное направление движения социу-
ма, предвидеть его неотвратимые перемены.
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Культура патриотизма как научное понятие в современной социальной философии: 
актуализация проблемного поля

Александр Юрьевич Тумин
Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя, г. Москва, Россия

tumin-msk@mail.ru, orcid.org/0000-0002-9420-8149

В условиях современных социальных вызовов происходит актуализация гуманитарных исследова-
ний, направленных на изучение проблематики патриотизма. Высокую степень актуальности приобретает 
осмысление природы патриотизма, факторов его развития в обществе, условий деформации патриоти-
ческого сознания. Понимание данных аспектов позволяет лучше осмысливать происходящие в обществе 
социальные сдвиги, связанные с изменением характеристик гражданского самосознания, а также выра-
батывать стратегии социального регулирования, учитывающие наиболее значимые факторы патриотиз-
ма. В исследовании производится концептуализация духовного и культурного аспектов формирования 
патриотизма в России, что осуществляется с учётом современных исследований и в опоре на существу-
ющее социально-философское наследие. Анализ, производимый на уровне работы, ориентирован на 
актуализацию проблемного поля исследования патриотизма, что связано, с одной стороны, с измене-
нием общей исследовательской парадигмы в осмыслении проблемы патриотизма, с другой – с возник-
новением новых научных проблем и вызовов, сформировавшихся и прошедших концептуализацию на 
современном историческом этапе. Целью исследования является отражение изменений в философском 
осмыслении культуры патриотизма, связанных с трансформацией проблемного поля изучения культуры 
патриотизма и изменением теоретико-методологических подходов к анализу данной проблемы. В тексте 
используются аналитический, дедуктивный и социально-феноменологический подходы. Результаты ис-
следования свидетельствуют о значительном изменении теоретических акцентов в осмыслении патри-
отизма, произошедших в последние десятилетия. Произошёл отход от религиозно-философской пара-
дигмы рассмотрения патриотизма, в контексте которой он рассматривается как проявление духовности, 
и сформировалась тенденция рассмотрения патриотизма в социально-феноменологическом ключе, как 
формы мировоззрения членов общества. Также отмечается актуализация культурного аспекта патриотиз-
ма как одного из ведущих факторов развития и трансформации патриотического сознания.

Ключевые слова: общество, патриотизм, культурные факторы патриотизма, русская религиозная 
философия, феноменологическое осмысление патриотизма, мировоззрение, культура

Original article

The Culture of Patriotism as a Scientific Concept in Modern Social Philosophy: 
Actualization of the Problem Field

Alexander Yu. Tumin 
V. Ya. Kikot’ Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

tumin-msk@mail.ru, orcid.org/0000-0002-9420-8149

In the conditions of modern social challenges there is an actualization of humanitarian research aimed at 
studying the problems of patriotism. At present, the comprehension of the nature of patriotism, factors of its de-
velopment in society, conditions of deformation of patriotic consciousness acquires a high degree of relevance. 
Understanding these aspects allows us to better understand the social shifts occurring in society, associated 
with changes in the characteristics of civic consciousness, as well as to develop strategies of social regulation 
that take into account the most significant factors of patriotism. The study conceptualizes the spiritual and cul-
tural aspects of patriotism formation in Russia, taking into account modern research and relying on the existing 
socio-philosophical heritage. The analysis carried out at the level of the work is focused on the actualization of 
the problem field of patriotism research, which is connected, on the one hand, with the change of the general 
research paradigm in comprehending the problem of patriotism, on the other hand, with the emergence of new 
scientific problems and challenges that have been formed and conceptualized at the modern historical stage. 
The aim of the study is to reflect the changes in the philosophical understanding of the culture of patriotism, 
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Введение. Классическое определение 
философии как эпохи, выраженной в мыс-
ли, характеризует нацеленность философ-
ского дискурса на постановку и разрешение 
проблем, имеющих для общества и культу-
ры первостепенное значение. Примечатель-
ным является то, что отдельные проблемы, 
имеющие высокую степень приоритетности, 
возникают циклически в различные истори-
ческие периоды, что, в свою очередь, опре-
деляет возобновление обращения к ним 
со стороны философов. Отсюда происте-
кает то, что существует ряд философских 
проблем, исследование которых «красной 
нитью» проходит через всю историю фило-
софии. Одной из таких проблем, актуаль-
ность которых со временем не снижается, а 
лишь возрастает, является проблема идей-
ных оснований конструктивной деятельно-
сти членов общества, в ряде исследований 
прошедшая постановку и определение как 
проблема патриотизма.

В российском обществе наблюдается 
тенденция актуализации исторического на-
следия. Это чётко прослеживается в полити-
ческой сфере, в области культуры, образо-
вания. Можно с уверенностью судить о том, 
что в настоящее время Россия находится на 
сложном и переломном историческом этапе, 
требующем консолидации усилий членов 
общества для обеспечения благоприятного 
пути развития страны. В области гуманитар-
ных исследований последних десятилетий 
многое сказано о кризисных факторах, охва-
тывающих ключевые сферы общественной 
жизни в условиях внутренней трансформа-
ции общества; развёртывающееся внешне-
политическое противостояние определяет 
интенсификацию рискогенных факторов, 
что требует симметричной активизации вну-
тренних защитных механизмов общества. 
Вопрос о формировании и поддержании 
патриотизма приобретает первостепенную 
значимость, поскольку активность широких 
масс населения – это тот ресурс, который 

имеет решающее значение, если вектор 
данной активности является конструктив-
ным, направленным на реализацию вну-
тренних интересов общества.

Характеризуя складывающуюся ситуа-
цию, следует отметить, что социальные ри-
ски, с которыми сталкивается современное 
российское общество, не ограничиваются 
сферой институциональных процессов (с 
чем, собственно, на протяжении длительно-
го времени связывается ряд деструктивных 
тенденций, сопровождающих транзитивные 
процессы в российском обществе). «Пере-
ход» от одного уклада жизни к другому со-
провождается кардинальными изменениями 
в умах, что связано с разрывом преемствен-
ности в сфере межпоколенного взаимодей-
ствия, нарушением ценностных ориентаций 
молодёжи, а также формированием эклек-
тичного, внутренне противоречивого соци-
ального мировоззрения, носителями которо-
го становятся широкие массы людей. Поста-
новка вопроса о необходимости развития 
патриотизма в обществе может приобретать 
различные формы: речь может идти как об 
универсальном, общетеоретическом осмыс-
лении патриотизма как общественного явле-
ния (что при условии значительной теорети-
ческой детализации может способствовать 
прояснению отдельных аспектов развития 
патриотизма в обществе), так и об иссле-
довании, учитывающем современные тен-
денции, охватывающие различные сферы 
общества (и, соответственно, являющемся 
куда более конкретным по своему содержа-
нию).

Описанная выше проблема характери-
зуется колоссальной сложностью: причины, 
побуждающие членов общества к формиро-
ванию патриотических установок (равно как 
и отвращающие их от патриотизма как спо-
соба социального мировоззрения), крайне 
многообразны и в ряде случаев требуют са-
мостоятельного масштабного исследования. 
Поэтому их отражение на уровне отдельной 

associated with the transformation of the problem field of the study of the culture of patriotism and the change of 
theoretical and methodological approaches to the analysis of this problem. Analytical, deductive and socio-phe-
nomenological approaches are used in the text. The results of the study indicate a significant change in theoret-
ical emphases in the comprehension of patriotism that has occurred in recent decades. There was a departure 
from the religious-philosophical paradigm of considering patriotism, in the context of which it is considered as a 
manifestation of spirituality, and there was a tendency to consider patriotism in a socio-phenomenological way, 
as a form of worldview of the members of society. The actualization of the cultural aspect of patriotism as one of 
the leading factors in the development and transformation of patriotic consciousness is also noted.

Keywords: society, patriotism, cultural factors of patriotism, Russian religious philosophy, phenomenologi-
cal understanding of patriotism, worldview, culture
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статьи едва ли представляется возможным. 
Детализация конкретных её аспектов пред-
ставляется делом актуальным и востребо-
ванным в современных условиях. В этом 
контексте стоит обратить внимание на такой 
вопрос, как культурные основания развития 
патриотизма в российском обществе.

Как уже отмечалось ранее, истори-
ко-философский процесс движется по спи-
рали: сходные проблемы проходят стадии 
актуализации, временного забвения, по-
вторной актуализации и т. д. Становится 
понятно, что последовательное раскрытие 
проблематики патриотизма предполага-
ет соотнесение сложившегося философ-
ского наследия и современных подходов, 
направленных на изучение проблематики 
патриотизма. Это особенно актуально с 
учётом того, что исторические траектории 
развития отечественной философии можно 
обобщить как «самосознание российского 
государства»: в центре философского дис-
курса отечественных мыслителей на протя-
жении длительного времени были вопросы 
исторической судьбы России, её значения 
в мировой истории, оценок её духовного 
наследия, соотнесения русской культуры и 
зарубежных традиций. Важным моментом 
является то, что в отечественной филосо-
фии присутствуют различные традиции, 
характеризующие диаметрально противо-
положный подход к осмыслению российской 
истории, её значения, перспектив развития 
российского общества. Это позволяет рас-
сматривать предшествующие этапы разви-
тия русской философской мысли в качестве 
мощного идейного основания для осмысле-
ния современных процессов. Очевидно, что 
общество не стоит на месте, претерпевая 
масштабные изменения под влиянием мощ-
ных трансформационных процессов как в 
институциональной сфере, так и в области 
культуры. Всё это свидетельствует о необ-
ходимости актуализации проблемного поля 
исследования культуры патриотизма с учё-
том реалий современной ситуации.

В настоящее время наблюдается край-
не интенсивный запрос на социально-фило-
софское исследование проблемы культур-
ных оснований патриотизма. Таким обра-
зом, целью исследования является аналити-
ка культурно-ментального аспекта развития 
патриотизма с двух различных позиций: с 
точки зрения сформировавшегося в русской 
философии идейного наследия и одновре-

менно с этим – с точки зрения актуальных 
теоретических наработок в отечественной 
науке и философии, направленных на осве-
щение причин, оснований и условий разви-
тия патриотизма в российском обществе (с 
акцентом на роль и специфику культурных 
процессов). Реализация данной цели име-
ет не только существенную теоретическую 
значимость, поскольку способствует прояс-
нению культурных предпосылок развития 
патриотизма в российском обществе, но и 
характеризуется существенной практиче-
ской значимостью, поскольку соответствует 
актуальному социальному запросу на опре-
деление предпосылок и условий повышения 
уровня патриотизма в обществе.

Теоретические основы. Осмысление 
культурно-мировоззренческих оснований 
патриотического сознания предполагает 
обращение к ряду работ, на уровне кото-
рых производится осмысление специфики 
духовно-ментальных характеристик чле-
нов российского общества, а также произ-
водится концептуализация самой по себе 
категории патриотизма. Нельзя упускать 
из внимания такой аспект, как объектность 
патриотического сознания. Исходя из ска-
занного, в рамках анализа способов отра-
жения проблематики патриотизма в русской 
философии имеет смысл рассмотрение ос-
новных способов отношения к российскому 
обществу, представленных, детализирован-
ных и прошедших концептуализацию в оте-
чественной философской мысли. 

Обращение к истокам отечественного 
национального самосознания, представлен-
ным на уровне русской философской тради-
ции, представляет двойственный интерес: с 
одной стороны, речь идёт о работах, в опоре 
на которые развиваются основные подходы 
к осмыслению идейных оснований россий-
ского патриотизма; с другой стороны, обра-
щение к данным философским трудам по-
зволяет определить исторический контекст 
развития основных подходов к осмыслению 
гражданственности и в некоторой степени – 
к формированию национального самосозна-
ния членов российского общества, на идеи и 
представления которых существенно повли-
яла философская традиция. 

Здесь целесообразно обратиться к фи-
лософской мысли XIX в., когда после по-
беды над Наполеоном произошёл подъём 
национального самосознания и обозначил-
ся поворот от ориентации на европейские 
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ценности к провозглашению самостоятель-
ного исторического (и духовного) развития 
российского общества. Данный период ха-
рактеризуется одним из наиболее значимых 
событий в развитии русской философии – 
идейным расколом между мыслителями, 
ориентированными на принятие Россией 
европейской цивилизационной парадигмы, 
и мыслителями, полагающими наличие са-
мостоятельного пути развития, по которому 
исторически идёт Россия и которому ей не-
обходимо следовать в дальнейшем. В ко-
нечном итоге это определило развёрнутую 
дискуссию между славянофилами, запад-
никами и евразийцами, представившими 
в своих трудах принципиально различные 
подходы к осмыслению исторического ста-
новления России, значения и оснований её 
культурной специфики [1]. 

Среди мыслителей, рассматривавших 
самостоятельный исторический путь Рос-
сии, выделяется один из основоположников 
славянофильского движения А. С. Хомяков, 
в трудах которого находит отражение идея 
соборности как особой духовной траекто-
рии, на которую вступило российское обще-
ство [2]. Особенность подхода, сформиро-
ванного этим философом, состоит в том, что 
он, во-первых, соотнёс между собой общие 
тенденции исторического развития разных 
стран и, во-вторых, обозначил приоритетное 
(для всего мира) значение того историческо-
го пути, по которому следует Россия. Соци-
ально-историческое рассмотрение христи-
анской идеи спасения (в масштабах наро-
дов) породило особую ориентацию на рас-
смотрение истории нашей страны и в том 
числе – его значения в контексте мировой 
истории [3]. Очень важным моментом в кон-
тексте анализа роли А. С. Хомякова в ста-
новлении представлений об исторических 
судьбах России и идейных основах русско-
го патриотизма является то, что его работы 
легли в основу последующих значимых ре-
лигиозно-философских работ.

Для анализа идейных оснований, ле-
жащих в основе отказа от патриотических 
установок, стоит обратиться к содержатель-
ной части работ представителей западниче-
ского направления русской философии. Это 
связано с тем, что идеология западничества 
содержит в себе развитую социально-фило-
софскую парадигму, основанную на ценнос-
тном восприятии внешней социально-по-
литической среды. Представляет интерес 

обращение к исследованию Е. Л. Рудницкой 
[4], на уровне которого раскрываются осно-
вополагающие аспекты воззрений ведущих 
представителей западничества. Осмысле-
ние элементов западнической философии 
позволяет более глубоко понять ход мысли 
членов российского общества, ориентиро-
ванных на зарубежную культуру и внешние 
образцы социально-политического устрой-
ства и одновременно с этим критически от-
носящихся к российской действительности.

Рассматривая вопрос об идейных осно-
ваниях культуры патриотизма в российском 
обществе, нельзя обойти стороной таких 
мыслителей, как И. А. Ильин [5] и Н. А. Бер-
дяев [6], одним из центральных вопросов 
в трудах которых является историческая 
судьба России, её особенности в отношении 
других стран, специфика русского нацио-
нального характера и т. д. В данных работах, 
с одной стороны, находит раскрытие специ-
фика российской культуры, анализируются 
особенности менталитета членов россий-
ского общества, с другой стороны – ставят-
ся вопросы о духовно-нравственном основа-
нии их единства, основанного в том числе на 
понимании исторической роли России и её 
места среди других стран.

Обозревая современные исследования, 
посвящённые проблематике патриотизма, 
национального самосознания, характеристик 
менталитета россиян, следует отметить, что 
имеет место значительный переход от ре-
лигиозно-философской парадигмы, в соот-
ветствии с которой восприятие России как 
государства осуществляется через призму 
представлений о соборности, к социаль-
но-феноменологическому и культурологиче-
скому подходам, в русле которых вопросы о 
патриотизме (или его отсутствии в обществе) 
ставятся преимущественно с точки зрения 
общих принципов динамики общественного 
сознания, а также представлений о характе-
ристиках менталитета россиян. 

В целом, анализируя изменение спо-
соба постановки вопроса о специфике па-
триотизма в российском обществе, можно 
отметить ориентацию на осмысление не 
столько сущности русского патриотизма и 
его идейной наполненности, сколько акту-
альных социальных предпосылок и тенден-
ций изменения характеристик гражданского 
самосознания в России.

Методология и методы исследова-
ния. Основной методологический подход, 
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используемый в данном исследовании, 
представляет собой концептуальный ана-
лиз и социально-философскую рефлексию. 
Вместе с тем следует отметить, что всякая 
концептуализация предполагает либо опору 
на конкретные персоналии, либо разработ-
ку собственной фундаментальной концеп-
ции. В представленной статье мы исходим 
из методологии, предполагающей рассмо-
трение значения идеи служения Отечеству 
через понимание концепции судьбы России, 
представленной в философии И. А. Ильина. 
Используя указанные методы, нам удалось 
выстроить логику и структуру осмысления 
понятийной определённости культуры па-
триотизма в современной социальной фило-
софии. На отдельных стадиях исследования 
осуществляется приложение исторического 
подхода. В силу применения историко-фи-
лософской методологии становится воз-
можным рассмотреть последовательность 
развёртывания идеи служения Отечеству, а 
также преемственность отдельных элемен-
тов философских позиций.

Одной из значимых работ, оказавших 
существенное влияние на формируемую 
в исследовании теорию, является коллек-
тивный труд В. И. Чупрова, Ю. А. Зубок, 
Н. А. Романович «Отношение к социаль-
ной реальности в российском обществе: 
социокультурный механизм формирования 
и воспроизводства» [7], на уровне которого 
осуществляется углублённое рассмотрение 
культурной среды российского общества, 
а также производится постановка вопроса 
о социальных механизмах и тенденциях, 
влияющих на процессы формирования от-
ношения россиян к различным аспектам об-
щественной жизни. Большое значение в ос-
мыслении специфики менталитета членов 
российского общества имело обращение к 
диссертационным исследованиям Г. В. Ми-
тиной [8], Р. З. Зулькарнаевой [9], М. В. Ба-
курского [10], М. Б. Молоткова [11], А. В. Му-
руновой [12]. Помимо рассмотренных работ 
весомое влияние на осмысление проблема-
тики социокультурных оснований патриотиз-
ма в российском обществе оказали иссле-
дования таких авторов, как С. Ю. Иванова 
[13], А. Н. Домашева [14], В. А. Ружа [15], 
В. Н. Шейко [16], А. В. Кузнецова [17]. 

Теоретическое осмысление пробле-
матики патриотизма было осуществлено в 
том числе в контексте зарубежных иссле-
дований, посвящённых проблематике граж-

данского самосознания. Здесь выделяются 
работы С. Хантингтона [18] и Л. Хадди [19], 
на основе которых даётся глубокое осмыс-
ление феномена патриотизма, его форм, 
динамики и проявления в обществе.

Результаты исследования. Постанов-
ка вопроса о культурных основаниях патрио-
тизма в России, так или иначе, предполагает 
соотнесение общего и особенного аспектов 
понимания патриотизма как общественно-
го явления. Процесс научного понимания 
специфики патриотизма либо приобретает 
характер контекстуального рассмотрения 
проблемы в русле более широкой исследо-
вательской парадигмы, либо становится ре-
зультатом самостоятельного теоретического 
подхода, в котором проблематика патрио-
тизма имеет центральное значение. Это и 
есть один из первых значимых аспектов, в 
которых наблюдается изменение способа 
постановки вопроса о патриотизме в России 
и его социокультурных (равно как и общих 
идейных) основаниях.

Анализ традиции, сложившейся на 
уровне русской философии XIX–XX вв., сви-
детельствует о том, что специальная поста-
новка вопроса о патриотизме вписывается 
в более широкий контекст постановки во-
проса о судьбе России и в отдельных рабо-
тах – о судьбе человечества. Рассмотрение 
вопроса о любви к России осуществляется 
в контексте осмысления её особенного ду-
ховного значения – как «Третьего Рима», 
несущего в себе свет Веры и возможность 
спасения для всего мира. Данный мотив 
прослеживается не только в философских 
идеях славянофилов: в отдельных аспек-
тах его можно проследить в воззрениях 
Ф. М. Достоевского [20], идеях всечелове-
чества В. С. Соловьёва, который, несмотря 
на космополитизм его идейных установок, 
обращал внимание на значимую роль ду-
ховного наследия России [21]. Первый зна-
чимый пласт философских работ, в которых 
получает отражение вопрос об основаниях и 
специфике любви к Родине в России, так или 
иначе, обнаруживает в существенной мере 
подчинённость религиозно-философскому 
пониманию истории, в рамках которого Рос-
сии отводится значительная роль, в первую 
очередь в силу значимой приверженности 
её населения заветам православной веры. 
Идейные основы патриотизма, таким обра-
зом, здесь тесно переплетаются с основани-
ями глубокой веры в Бога, приверженность 
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которой (подчас доведённая до крайности) 
оценивается как одна из национальных черт 
русского народа.

Обозначенные тезисы находят отра-
жение в философии Н. А. Бердяева. Так, 
известный специалист Т. В. Беспалова от-
мечает, что Н. А. Бердяев отвергает «де-
терминированное положение патриотизма 
от государственно-политического момента, 
считая, что эта зависимость изменяет сущ-
ность национального чувства» [22, c. 85]. 
Здесь Т. В. Беспалова обращает внимание 
на конфликт бердяевской любви к Родине с 
её несовершенной социальной определён-
ностью.

В русской религиозной философии на-
блюдается общая линия, связанная с объе-
динением идей православия и народности в 
контексте идеи мессианского значения рус-
ского народа в истории, что породило специ-
фический религиозный формат прочтения 
проблематики патриотизма и идей служения 
Отечеству. Внутренние, идейные аспекты 
патриотизма объяснялись через склонность 
представителей русского народа к жертвен-
ному отношению, справедливости, само-
отдаче во благо коллективной общности, в 
которую они включены. 

Значительный интерес представляет 
позиция И. А. Ильина, рассматривавшего 
сущность патриотизма и его природу. В фи-
лософии И. А. Ильина мы наблюдаем значи-
тельное смещение теоретических ракурсов 
и акцентов в сторону рассмотрения патрио-
тизма как самостоятельной проблемы, име-
ющей отношение к социально-политической 
включённости человека. Однако вопрос об 
этой социально-политической включённо-
сти решается на уровне общего рассмотре-
ния духовности человека: неслучайно ос-
мысление проблемы патриотизма осущест-
вляется философом посредством общего 
анализа духовных основ правосознания, 
на уровне которых он определяет условия 
естественно-правовой ориентации человека 
на следование общественному порядку. Для 
И. А. Ильина быть патриотом – это, в первую 
очередь, пройти стадии духовного развития, 
при котором человек «находит свою Роди-
ну» в той стране, в которой он живёт. Нахож-
дение Родины здесь – акт самостоятельно-
го духовного действия, в котором познание 
и воля соединяются вместе и определяют 
приобщение человека к духовно-культурной 
целостности его народа [23].

Ключевым аспектом представления 
И. А. Ильина о патриотизме является со-
отношение культуры народа, его явленной 
духовности – с одной стороны, и внутрен-
него развития человека – с другой. Имен-
но поэтому мыслитель обращает внимание 
на то, что недоразвитое осмысление своей 
гражданственности ведёт к тому, что люди 
формируют неосознанное отношение к Ро-
дине, зачастую вырождающееся в абстракт-
ные формы патриотизма (национальное са-
момнение, нетерпимость к другим народам 
и т. д.). В свою очередь, развитые формы 
патриотизма заключают в себе духовные 
основы общечеловеческого единения, вос-
принятые и приложенные, прежде всего, к 
своей социально-политической общности.

В настоящее время исследование про-
блематики патриотизма претерпело значи-
мый сдвиг с определения глубинных духов-
ных оснований патриотического мышления в 
сторону рассмотрения внешних факторов и 
детерминант, определяющих динамику патри-
отического сознания в пределах конкретной 
страны. Это связано с тем, что в понимании 
патриотизма произошло смещение акцентов 
с духовного, глубинного аспекта гражданского 
самосознания в сторону социально-феноме-
нологического рассмотрения патриотизма как 
одной из форм мировоззрения.

Обсуждение результатов исследова-
ния. В рамках исследования проблематики 
культуры патриотизма дискуссионный ха-
рактер приобретает вопрос о роли мента-
литета в формировании развитых граждан-
ских установок: с одной стороны, в разных 
странах, характеризующихся различными 
культурами, имеет место такое явление, как 
патриотизм, что характеризует универсаль-
ную, не зависящую от локальных социокуль-
турных особенностей природу патриотизма 
(на что в целом обращал внимание ещё 
И. А. Ильин, говоря об «общечеловеческих 
духовных основаниях патриотизма»). 

Правомерной является позиция, соглас-
но которой принятие конкретной социаль-
но-политической реальности определяется 
личными стандартами и ценностями субъ-
екта, что определяет моменты соответствия 
или несоответствия менталитета человека 
и того социального порядка, в который он 
включён. Данный подход не противоречит 
идее представленности патриотизма в раз-
ных обществах, но рассматривает это как 
исторически сложившееся соответствие. 
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Представляет интерес эвристический по-
тенциал данной позиции, поскольку она по-
зволяет поставить вопрос о факторах нару-
шения патриотизма в условиях глубоких со-
циально-политических сдвигов, когда люди 
оказываются неспособны принять измене-
ния, охватившие их страну. Также интересен 
объяснительный потенциал данной теории 
в контексте интенсификации внешнего куль-
турного воздействия на членов общества, 
когда, приобщаясь к чужим культурам, они 
могут воспринимать сложившиеся в других 
обществах стандарты и ценностные основы 
гражданского самосознания, несовместимые 
с их собственной социальной реальностью. 
Общие тенденции обозначенного проблем-
ного поля в частной и общей аспектности всё 
больше находят отражение в современных 
публикациях, среди авторов которых мож-
но отметить таких как П. Г. Мартысюк [24], 
А. М. Душкин [25], Т. М. Резер [26] и др. 

Заключение. В рамках исследования 
определены концептуальные сдвиги в ос-
мыслении категории патриотизма как на 
уровне академического, так и на уровне со-
циального дискурса. За последние десяти-
летия представления об идейной, культур-
ной определённости патриотизма претер-
пели значительное изменение, связанное 
преимущественно с переходом от религи-
озно-философского рассмотрения патрио-
тизма как формы реализации любви к Богу 
к нейтральной социально-феноменологиче-
ской позиции, характеризующей патриотизм 
в качестве одной из форм социального ми-
ровоззрения, определяющей систему отно-
шений между человеком и его страной. 

В некоторой степени можно судить о 
том, что произошёл отход от рассмотрения 

патриотизма как явления духовной жизни 
в сторону его анализа как познавательно- 
оценочно-деятельной позиции, реализуе-
мой социальным субъектом. Это определяет 
переход от универсального религиозно-ан-
тропологического измерения патриотизма в 
сторону контекстуально меняющегося рас-
смотрения соотношения индивидуальной 
жизни человека, реализуемых им процессов 
социального познания, а также того культур-
ного контекста, который определяет возмож-
ности и пути реализуемой им познаватель-
ной деятельности. 

Смещение проблемного поля рассмо-
трения патриотизма в сторону реализации 
феноменологического подхода определило 
значимость происходящего – процессов и 
явлений, наполняющих внутренний мир че-
ловека новыми идеями, представлениями, 
предметами мысли. Одним из значимых 
элементов системы факторов, влияющих 
на мировоззрение человека, является куль-
тура как средоточие «вечных» и «времен-
ных» смыслов и идей, через приобщение 
к которым человек, с одной стороны, при-
общается к традиции культурно-духовного 
наследия своего народа, с другой – вос-
принимает что-то новое. В этом смысле 
сложность и неоднородность культурных 
процессов, соотношение «глубинных» и 
«поверхностных» воздействий на социаль-
ное мировоззрение членов общества, диа-
логичность и даже полилогичность совре-
менной культуры задают чрезвычайно ши-
рокое поле приложения исследовательских 
усилий в деле определения динамических 
факторов формирования, трансформации 
и деформации патриотического сознания в 
обществе. 
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сунки, таблицы, диаграммы и др.), сопровождая их соответствующей ссылкой и названием на русском и 
английском языках.

Ссылки на грант, организации и людей, оказавших финансовую поддержку в подготовке статьи, ука-
зываются в разделе Благодарности – на русском и английском языках.

Список литературы указывается по мере цитирования (упоминания в тексте статьи) и должен вклю-
чать не менее 25 источников, включая за последние 4 года – не менее 15, иностранных – не менее 10. 
При наличии в источнике указывается DOI.

Учебные пособия, публицистика, архивы, справочные, словарные и законодательные материалы 
являются источниками, не входят в список литературы и выносятся в текст статьи в виде подстрочных 
ссылок (сноски внизу страницы). Маркер сноски – арабская цифра, нумерация – постраничная.
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Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для каждого источника обязательно 
указываются издательство, общее количество страниц.

Необходимо повторить русскоязычный список литературы также на английском языке, офор-
мить  References согласно следующим требованиям:

1. Автор/ы (транслитерация в формате BSI, BGN).
2. Название работы/ источника (перевод на английский язык).
3. Выходные данные: город, издательство, год, том, диапазон страниц (транслитерация).
4. Указание на язык источника (In Rus.)
Самоцитирование допускается в объёме не более 10 % от общего количества источников в списке 

литературы.

Технические параметры статьи 

Рабочие языки: русский, английский, китайский.
Общие требования: формат – А4, ориентация – книжная.
Параметры страницы: верхнее и нижнее – 2 см; левое и правое – 2,5 см. Шрифт – Arial, кегль – 14, 

интервал – 1,5 строки. Отступ первой строки – 1,25 см. Текст – без переносов, выравнивание – по ширине.
При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи следует представить их в редакцию.
При наличии в статье других языков необходимо дублировать статью в формате PDF.
На последней странице статьи указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся дата и ФИО 

автора(-ов).
Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения.
Единицы измерения отделяются от символов и цифр, к которым они относятся.
Следует различать: О (буква) и 0 (ноль), 1 (единица) и I (римская единица или буква «и») и т. д. Не-

обходимо отличать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную нумерацию в 

пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, например таблица 1, в тексте ссылки нужно писать 
сокращённо, например табл. 1. Содержание таблиц не должно дублировать текст. Слова в таблицах 
следует писать полностью, переносы должны быть расставлены верно. В ячейке таблицы в конце пред-
ложения точка не ставится.

Рисунки оформляются только в чёрно-белом варианте (графики, диаграммы – формат Excel, схемы, 
карты, фотографии), приводятся со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются со-
кращённо, например рис. 1. Представляются в формате jpg (разрешение – не менее 300 т/д) отдельными 
файлами с указанием его порядкового номера, фамилии автора(-ов) и названия статьи. Размер рисунка – 
170 × 240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны хорошо различаться. Все подрисуночные 
подписи на русском и английском языках прилагаются отдельным списком в конце статьи. Рисунки, 
полученные из других источников, должны сопровождаться соответствующей ссылкой.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.

Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям,  к рассмотрению не прини-
маются.

Авторы несут полную ответственность за ссылочный аппарат,  подбор и изложение фактов, 
представленных в статье.

Приём статей, их редакторская подготовка и публикация  бесплатны для авторов.
Пакет документов, необходимый для опубликования материалов, отсылается по электронной 

почте:   zab-nauka@mail.ru.
 

Адрес редакции 
672007, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 129 
 Забайкальский государственный университет 
 Редакция научных журналов (каб. 126). 

Ответственный секретарь 
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MANUSCRIPT SUBMISSION PROCEDURE

The editors accept previously unpublished materials not exceeding 1 paper in volume. l. = 40 thousand 
characters (with spaces and taking into account all footnotes), including illustrations (1 illustration with a format 
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for originality by the anti-plagiarism software. The originality of the sections “Research Results”, “Discussion of 
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Submission Package

Authors should enclose the following documents in the package:
1. Electronic copy of the article. The name of the file should contain the author’s name and the title of the 

article.
2. Data of access and publishing agreement.
3. Information about the author.

The Structure of the Paper Submitted to the Editorial Board

Branch of science (journal section).
Code: UDK, ORCID.
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5 persons. If there is more than one author, the name of the main author should be given first. There should be 
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Mail address.
Sources of financing (if there are any) in Russian and English.
Title of the paper in Russian (lowcase letters only) and English (in title capitalization the first and last 

words and all nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, verbs, and subordinate conjunctions (if, because, as, 
that, etc.) are capitalized).

Abstract (200 to 250 words) in Russian and English. The abstract should reflect the main outcomes of the 
research and include the following parts:

1. Introduction (relevance, novelty, problem statement, purpose and hypothesis of the research).
2. Materials and research methods.
3. Specific results of the study.
4. Discussion of the research results.
5. Conclusions and perspectives of the study.
The abstract should not contain any references.
Keywords or word combinations (5–7 terms/concepts or problem markers, reflecting the content and 

concept of the article, separated by a comma. They are given in Russian and English.
The main text of the article should contain the following parts: introduction, literature review, methodology 

and research methods, results of the study, discussion of the results, conclusion – resumes. The titles of the 
parts are given in bold type.

The article should have in-text references to cited works. References are given in square brackets, 
indicating the source number in the reference list and the page number as well, e. g. [1, p. 25]. Several sources 
are separated by a semicolon, e. g. [1; 3; 4].

If possible, it is necessary to use visual material: diagrams, maps, figures, tables, etc. It is necessary 
to indicate the authorship of all iconic data obtained from other sources (figures, tables, diagrams, etc.), 
accompanying them with the appropriate reference and title in Russian and English.

References to the grant, organizations and people, who provided financial support in the preparation of the 
article, should be indicated in the Acknowledgements section – in Russian and English.

The list of references is given as cited (mentioned in the text of the article) and should include not less 
than 25 sources, including the sources for the last 4 years – not less than 15, foreign ones – not less than 10. If 
available in the source DOI is indicated.

Textbooks, publicism, archives, reference, dictionary and legislative materials are sources, which are not 
included in the list of references but are included in the text of the article as footnotes (footnotes at the bottom of 
the page). The footnote marker is an Arabic numeral; the numbering is according to the page number.

The reference list should be compiled according to the Russian State Standard (GOST) R 7.0.5-2008. For 
each source the publisher, the total number of pages must be specified.



It is necessary to repeat the Russian-language list of references also in English, to form References 
according to the following requirements:

1. Author/s (transliteration in BSI, BGN format).
2. Title of the work/source (translated into English).
3. The output data: city, publisher, year, volume, page range (transliteration).
4. Indication of the source language (In Rus.).
Self-citation is allowed in the volume of not more than 10 % of the total number of sources in the list of 

references.

Article Format Requirements

Languages of publications: Russian and English, Chinese
General requirements: Margins of the A4-size page (book orientation) should be: top and bottom – 2 cm, 

left and right – 2.5 cm. The main text should be Arial 14 pt with 1.5 spacing. First line indent – 1.25. The text 
should not include automatic hyphenation; it should be centered on the width.

If using additional fonts, consult the editor.
The last page of the manuscript should contain the note “The article is published for the first time”, the date 

and the author’s signature.
Words, figures, formulas, measurements
Units of measurement are repulsed from characters and numbers to which they relate.
A clear distinction should be made about o (letter) and 0 (zero), 1 (one) and I (Roman unit or the letter “I”), 

a hyphen (-) and a dash (–).
Don’t use letter “е” instead of “ё”.
All tables must be created in Word, be titled and marked with Arabic numbers (e. g. Table 1). Within the 

body of the text, references to tables should be abbreviated (e. g. tab. 1). The content of the table should not 
duplicate the text. The words in the tables should be written in full with correct hyphenation. The table cell should 
not include a dot at the end of the sentence.

Black-and-white drawings (graphs, diagrams – Excel format, charts, maps, photos) should have Arabic 
numbers, the word “figure” should be always abbreviated (e. g. fig. 1). Illustrations are submitted in jpg format 
(with a minimum 300 dpi resolution or higher) as separate files, indicating their number, author’s name/authors’ 
names and the title of the article. Image size 170×240 mm. When reducing, all details of the image should be 
distinguished. All captions in Russian and English are included in a separate list at the end of the article. Figures 
obtained from other sources should be accompanied by an appropriate reference. Figures must not exceed  
1/4 length of the article text.

The articles that do not meet the above mentioned requirements will not be accepted.
The authors are fully responsible for the accuracy of quotations and references.
Payment for the author’s copy postage.
Article submission, processing and publication are free of charge.
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