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Аннотация. В данной статье рассматривается применение концепта "политики памяти" для анализа символи-
ческого пространства международных отношений стран Северо-Восточной Азии, в рамках конструктивистского 
подхода. Результатом политик памяти разных государств может стать дискурсивное и медийное столкновение 
разных версий исторического прошлого. Государства данного региона имеют множество противоречий в по-
нимании общего прошлого. В качестве основного примера сравнительного анализа политик памяти в данном 
исследовании используются Хасанские события как часть нарратива коллективной памяти о Второй мировой 
войне. Делается вывод о высокой степени поляризованности в понимании данного исторического события в 
рамках "просоветского" (РФ и КНР) и "прояпонского" (Япония и Республика Корея) нарративов, которые акцен-
тируют внимание на разных аспектах произошедшего, а также отсылают к различным историческим контекстам 
и процессам, что может служить маркером, отражающим сложность построения единого идейного базиса для 
региональной интеграции стран Северо-Восточной Азии.
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Историческая память – важнейшая часть любой групповой идентичности как 
на национальном, так и на региональном уровне. Сегодня, в условиях развития ин-
тернет-технологии, увеличения влияния новых средств массовой коммуникации, 
в особенности цифровых, усиливается значение исторической памяти как миро-
вой арены, на которой разворачивается политическое противоборство. Разное по-
нимание и интерпретация исторических событий в современных международных 
отношениях приобретают все более проблемный характер. Государства предпри-
нимают меры по защите собственных версий прошлого и моделей исторической 
памяти. Противостояние стран, связанное с исторической памятью, приобретаю-
щее системный и интенсивный характер, концептуализируется через понятие "во-
йны памяти" [17]. Примером радикального противостояния, разворачивающегося 
как в дискурсивном, так и в символическом пространстве (демонтаж памятников, 
проведение коммеморативных мероприятий и другое) могут служить отношения 
стран бывшего Советского Союза, прежде всего между Россией и странами Балтии.

Целью данной статьи является сравнение подходов в политике памяти стран 
СВА и России относительно Хасанских событий, изучение точек соприкосновения 
и противоречащих элементов нарративов, а также оценка роли данного события 
в общем дискурсе политик памяти. Источниковой базой данного исследования 
являются публикации СМИ стран региона, историческая и политическая публици-
стика, учебная и научная литература, исторические интернет-блоги по тематике 
Хасанских событий.

Хасанские события (или Хасанские бои) – это приграничные боестолкновения 
между вооруженными силами СССР и Японской империи в 1938 г. в районе реки 
Туманная. Согласно европоцентричному пониманию истории, данное событие 
не входит в границы Второй мировой войны, но с точки зрения причинно-след-
ственных связей дальнейших событий включено в череду последующих событий: 
продолжение экспансии Японии в Ките, рост напряженности активности на Тихом 
океане, японская атака на Пёрл-Харбор и т.д. Данное историческое событие, как и 
общий нарратив о Второй Мировой войне, отражается не только в коллективной 
памяти стран региона Северо-Восточной Азии, но и других государств мира: стран 
Европы, Северной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, где нарратив имеет 
особые идеологические и иногда националистические акценты.

Для описания средств, применяемых государством в рамках регулирования и 
конструирования исторической памяти, мы используем концепт "политика памя-
ти" в определении О.Ю. Малиновой, а именно: деятельность государства и других 
акторов, направленная на утверждение тех или иных представлений о коллектив-
ном прошлом и формирование поддерживающих их культурной инфраструктуры, 
образовательной политики, а в некоторых случаях – еще и законодательного регу-
лирования [10]. Если акцентировать внимание на применение концепта не только 
в условиях внутренней политики, но и в контексте международных отношений, то 
в рамках данного исследования политику памяти можно определить как борьбу 
различных интерпретаций событий прошлого, созданных политическими актора-
ми как для внешней, так и для внутренней аудитории. С.С. Лифанов указывает на 
важность политики памяти в формировании общей идентичности [9]. Отметим, 
что идентичность может формироваться на разных уровнях: локальном, нацио-
нальном, региональном.

В рамках конструктивистского подхода к региональной интеграции акценти-
руется внимание на роли коллективных убеждений, общественных условностей 
и поведенческих практик, возникающих в ходе регионального строительства, от-
мечает К.А. Ефремова [5]. Соответственно, понимание истории, наррации обще-
го прошлого могут рассматриваться как элемент символического пространства 
международных отношений, в контексте которых они могут использоваться и 
как инструмент внешней политики, и как идеологическая или символическая 
площадка для выстраивания отношений между странами. Исследователи дан-
ной тематики часто указывают на дискурсивный характер политики памяти [1; 
11; 13; 14]. В рамках данного исследования объект политики памяти можно опре-
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делить как дискурс, создающийся относительно фактов и событий истории, как 
способ, которым прошлое воспринимается и осознается в коллективной памяти, 
общественном сознании. Кроме того, исторические нарративы в рамках дискурса 
могут пересекаться, отсылать друг к другу, связываться в общий идейный ком-
плекс. В политике памяти важно не только передача некоторых фактов прошлого 
нынешнему поколению, но также интерпретация и акцентирование внимания на 
определенных идеях. Коллективные представления о прошлом находят отраже-
ние и формируются прежде всего в политическом дискурсе и средствах массовой 
информации, а также в нарративах, создаваемых в рамках института образования. 
В этом отношении также применима теория "изобретения традиций" Эрика Хоб-
сбаума, согласно которой традиции часто считаются древними и непреложными, 
однако они могут быть созданы или поддерживаться для достижения определен-
ных целей в конкретном периоде истории. Хобсбаум утверждает, что политиче-
ские или социальные элиты и институты часто сочиняют и стандартизируют тра-
диции, чтобы укрепить свое влияние и поддерживать стабильность в обществе 
[21]. Создание такого рода традиций через символы, ритуалы, образы позволяет 
укрепить идентичность и сплоченность общества, причем эмоциональное напол-
нение традиций может иметь как положительные (триумфальные), так и негатив-
ные (травмирующие) компоненты.

***
Сегодня Российская Федерация декларирует развитие Дальнего Востока и 

укрепление отношений со странами Северо-Восточной Азии в рамках "поворота 
на Восток" как приоритеты своей национальной политики. Эти цели напрямую 
взаимосвязаны: именно страны СВА могут стать дополнительным источником 
инвестиций и технологий для развития российского Дальнего Востока. Необхо-
димость углубления региональной интеграции и расширения двусторонних отно-
шений со странами СВА обуславливается для России также усилением конфронта-
ции со странами Запада.

По историческим меркам, интеграция России в макрорегион СВА началась не-
давно, но здесь уже накопился ряд проблем в согласовании аспектов и сюжетов 
исторической памяти. Традиционно страны СВА воспринимали выход России к Ти-
хому океану как часть европейской империалистической экспансии в Азию. Этот 
негативный образ тормозит включение Российской Федерации в текущие процес-
сы региональной интеграции, ухудшает имидж страны и понижает уровень дове-
рия на современном этапе. В имидж России в СВА также традиционно стараются 
добавить черных красок страны Запада, особенно при усилении напряженности 
между Россией и Западом. В данных условиях российской тактикой символическо-
го взаимодействия вынужденно становится понимание сложившихся противоре-
чий и демонстрирование желания сгладить их.

Северо-Восточная Азия является сложным в смысле политического доверия 
регионом, его характеризует низкая степень региональной интеграции, слабость 
и ограниченность региональных институтов (Туманганская инициатива, трехсто-
ронний саммит КНР – Япония – Южная Корея и др.). Интеграционные процессы 
протекают в большей степени на неправительственном уровне, в рамках экономи-
ческого сотрудничества, и преимущественно в формате двусторонних отношений 
[8]. Существуют значительные политические, территориальные, экономические 
противоречия, обусловленные как влиянием внешних по отношению к региону 
акторов (прежде всего, США), так и накопившимися историческими претензиями. 
Конфликты по поводу понимания истории касаются и древности (например, во-
просы этногенеза и влияния китайской цивилизации на появление предшествен-
ников современных государств), и средних веков (последствия монгольского за-
воевания), и нового времени (русская колонизация Дальнего Востока, опиумные 
войны), и новейшего времени (японская колонизация Кореи и Китая, Корейская 
война и другие).

Одним из ключевых исторических процессов, по поводу интерпретации кото-
рого страны СВА имеют противоречащие друг другу позиции, – это Вторая миро-
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вая война. Разница в ее понимании начинается уже с хронологических рамок, кото-
рые для стран региона смещаются в сторону увеличения (например, предлагается 
вести отсчет войны с 1937 г.). По нашему мнению, именно последствия Второй 
мировой войны оказывают ключевое влияние как на систему международных от-
ношений стран региона, так и на коллективную память народов, проживающих на 
его территории. Вторая мировая война как единый нарратив разбивается на не-
сколько составляющих событий и процессов, память о которых является основой 
для противоречий: японская оккупация Китая и Кореи, пограничные конфликты, 
Нанкинская резня, деятельность "Отряда 731", "дома утешения", занижение роли 
СССР в освобождении Китая и Кореи, результаты войны, осуждение военных пре-
ступлений и международные судебные процессы и др. Хасанские бои 1938 г., равно 
как и логически связанные с ними бои на Халхин-Голе 1939 г. (или Номонханский 
инцидент, как его называют в Японии и Корее), не относятся к самым острым пун-
ктам противоречий России и стран СВА относительно Второй мировой войны, но 
их образ в каждой из стран имеет свою достаточно выраженную специфику.

***
В Китае Хасанские события известны как Чжангуфэнский инцидент (張鼓峰事

件)1. В китайском дискурсе этого эпизода истории можно выделить особые поло-
жения и смысловые связи. Так, подчеркивается недооценка значения Китая, его 
крупных человеческих и экономических потерь, вклада в победу во Второй ми-
ровой войне, а также недостаточная артикулированность извинений со сторо-
ны Японии за совершенные на территории Китая преступления; отмечается как 
важность помощи СССР, так и ключевая роль Коммунистической партии Китая в 
борьбе с "японским милитаризмом"; общее понимание прошлого концептуализи-
руется как фундамент для построение общего мирного будущего [7; 18; 25]. Кроме 
того, транслируется версия происхождения известной советской военной песни 
"Катюша" в связи с Хасанскими событиями, а также природными особенностями 
северо-востока Маньчжурии, вдохновившими М.В. Исаковского на создание текста 
[24].

В рамках российского дискурса Хасанские события входят в общую память о на-
следии Второй мировой войны, которая, в свою очередь, является важным аспек-
том секьюритизации памяти в современной Российской Федерации [13]. Фиксиру-
ется реализация различных инструментов политики памяти, значительная часть 
которых берет свое начало еще со времен СССР. Например, в топонимике: названия 
административных единиц (Пожарский и Хасанский районы Приморского края), 
улиц (Владивосток, Пермь, Воронеж и другие); памятники и музеи (город Владиво-
сток, пгт Краскино и другие) [12]; коммеморативные мероприятия: праздничные 
даты, автопробеги, публичные возложения цветов, просветительские занятия в 
рамках патриотического воспитания [4; 6; 19]. Кроме того, на уровне граждан-
ского общества существуют общественные организации ("Авиапоиск", "Боевое 
братство"), активно занимающиеся коммеморацией и популяризацией знаний о 
данном историческом событии [3; 15; 16]. Так как наибольшая активность поли-
тики памяти проявляется именно на территории, непосредственно связанной с 
данным историческим событием, в Приморском крае Российской Федерации, то 
можно сделать вывод о том, что память о Хасанских событиях становится частью 
региональной и локальной идентичности. Российский дискурс скорее акценти-
рует внимание на триумфальной составляющей данного исторического события, 
как и общего нарратива Второй мировой войны, а травматический аспект уходит 
на второй план.

В рамках сравнения представлений относительно данного исторического со-
бытия в китайском и российском дискурсе можно найти много общих точек со-
прикосновения:

1 В Японии и Корее та же иероглифика произносится в соответствии с национальной фонетикой.
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 ● возложение ответственности за агрессию именно на Японию как государ-
ство с империалистическими амбициями; акцент на несостоятельности Маньчжоу-
Го как суверенного государства;

 ● подчеркивание героизма ВС СССР, победы советской стороны в конфликте;
 ● роль Хасанских событий, а также конфликта на реке Халхин-Гол как воз-

можности опробовать силы и подготовиться к дальнейшим событиям Второй ми-
ровой войны;

 ● незыблемость итогов второй войны, положений Токийского и Хабаровского 
процессов; признание огромной роли советского и китайского народов в победе 
во Второй мировой войне.

Кроме того, на территории КНР существует Мемориальный зал Чжангуфэнско-
го инцидента (张鼓峰事件纪念馆) в населенном пункте Фанчуань. В данном му-
зее представлена экспозиция, рассказывающая о данном историческом событии. 
Музей является частной инициативой Лю Чунчжи (劉叢志), имеющего награды 
Российской Федерации [23]. На базе музея проходят совместные с российской сто-
роной мероприятия. Так, например, в мероприятиях, приуроченных к 80-летию 
Хасанских событий, участие принимали представители МИД России, Генерально-
го консульства России в Шэньяне, Посольства России в Китае и представительства 
Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в 
КНР, делегация Приморского края, Амурской области, члены поискового отряда 
"Авиапоиск" [2]; в 2019 году в рамках дружеской миссии, посвященной 70-летию 
установления дипломатических отношений между Россией и КНР, группа членов 
российской молодежной организации "Юнармия" вместе с представителями реги-
онального парламента посетили данный мемориальный комплекс [20]. Сближает 
российские и китайские нарративы преемственность современной Российской 
Федерацией советского наследия политики памяти, так и современное состояние 
двусторонних отношений. Хотя можно сделать вывод о том, что политика памяти 
в КНР имеет более централизованный характер и имеет националистические эле-
менты, в отличии от России, где уровень централизации политики памяти ниже, 
и ярко выражены скорее идеологические компоненты. В китайском дискурсе под-
черкивается общий контекст борьбы за национальное освобождение, которая, в 
свою очередь, породила современную Китайскую Народную Республику [22]. В ки-
тайской версии, в отличии от российской, явно прослеживаются элементы трав-
матического опыта, отсылающего к японской оккупации и вообще к концепции 
"Ста лет унижения". Научный интерес к Хасанским событиям в Китае достаточно 
высокий: в китайской научной базе CNKI находится 11 исследовательских статей 
в академических журналах, содержащих в своем названии "Чжангуфэнский инци-
дент", помимо прочих публикаций, начиная с 1991 г.

В рамках японского дискурса Хасанские события (Тё:кохо: дзикэн) находятся 
на втором плане в сравнении с конфликтом на Халхин-Голе. Причины конфлик-
та интерпретируются в контексте защиты интересов союзника (Маньчжоу-го) в 
условиях неточного прохождения государственной границы; отмечается преиму-
щество советских войск в численности, технике и тактическом расположении, при 
этом большие потери советских сил, слабость командования и перебежничество с 
другой стороны; происходит увязывание данных событий с критикой захватниче-
ской политики Российской империи и СССР на Дальнем Востоке, с последующим в 
1945 г. нарушением Москвой договора о ненападении, а также с современной про-
блематикой так называемых "Северных территорий" [26, 27, 28]. В Японском дис-
курсе смешиваются триумфальные элементы недооценки побед и заслуг Японии 
с травматическим опытом последствий Второй мировой войны. Научный интерес 
к Хасанским событиям в Японии крайне мал: в японской научной базе J-STAGE ста-
тьи, напрямую посвященные этому эпизоду истории, нами не обнаружены.

В Республике Корея Хасанские события (장고봉 사건 – Чангобонский инци-
дент, или 하산 호 전투 – Битва у озера Хасан) зачастую связываются с негатив-
ной ролью СССР в последующей Корейской войне, депортацией корейцев в конце 
1930-х, обстрелов советской стороной корейских населенных пунктов во время 
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конфликта, а общая характеристика инцидента преимущественно пересекается 
с японской трактовкой [30; 32; 33]. В южнокорейской научной базе KCI имеется 
три статьи, где Хасанские события упоминаются среди ключевых слов. Одна из 
них – "Чангобон, граница Кореи, Маньчжоу-Го и Советского Союза: военный и ди-
пломатический анализ Чангобонского инцидента" – предметно рассматривает 
данный сюжет. Автор Ким Ёнсук, сотрудник Фонда истории Северо-Восточной 
Азии, созданного властями РК в 2006 г., чтобы формировать официальную кар-
тину национальной истории, обращает внимание на то, что вообще-то бои велись 
на территории, исторически заселенной корейцами, и что корейское население в 
приграничной полосе существенно пострадало в ходе боевых действий, поэтому 
при анализе данных событий нельзя ограничиваться интересами только СССР и 
Японии. На протяжении всей статьи автор называет японский контингент в рай-
оне боестолкновений его официальным именем периода японской колонизации: 
"Чосонская армия" [29]. В другой статье сотрудник регионального Хангёнского 
университета Юн Хвитхак, анализируя пограничные инциденты между СССР и 
Японией, в заключение говорит о том, что несколько победных кампаний против 
Японии сподвигли СССР вторгнуться на Корейский полуостров и в дальнейшем 
довести ситуацию до раздела Кореи на север и юг [31]. В третьей статье сотруд-
ник конфуцианского сеульского университета Сонгюнгван Хон Унхо довольно 
комплиментарно для России трактует Хасан и Халхин-Гол как логичный ответ на 
агрессивную милитаристскую политику Японии [34]. В целом южнокорейский 
дискурс акцентирует внимание на травматическом опыте японского и советского 
правления на Корейском полуострове.

Мы оставили без рассмотрения кейс КНДР в связи с труднодоступностью ин-
формации, но предполагаем, что официальная историческая наука КНДР не име-
ет интереса к локальному сюжету на территории Корейского полуострова, где не 
участвовали первый лидер КНДР Ким Ир Сен и его соратники по партизанскому 
движению.

***
В интерпретациях Хасанских событий среди стран региона можно выделить 

два основных блока нарративов: "прояпонский" (Япония и Республика Корея) и 
"просоветский" (Россия, КНР). В рамках первого блока подчеркиваются следую-
щие акценты: незаконность действий СССР на границе и вынужденность действий 
Японии, наличие у СССР имперских амбиций, значительные внутренние пробле-
мы, которые привели к большим потерям советской армии, страдания корейского 
населения. Во втором блоке подчеркивается захватнический и агрессивный ха-
рактер действий японской стороны, безоговорочность победы советских войск, а 
также позитивные последствия конфликта (реорганизация системы управления, 
открытие возможности для помощи китайским и корейским партизанам и т.п.).

В России наблюдается наиболее активное "изобретение традиций" и развитие 
практик коммеморации применительно к Хасанским событиям, а также наблю-
дается наиболее сильный триумфальный элемент. Китайская и южнокорейская 
версии нарративов акцентируют внимание прежде всего на образе коллективной 
травмы – увязывают с большим количеством жертв в ходе японской оккупации 
и Второй мировой войны в целом. Хотя китайский дискурс также имеет триум-
фальный элемент в виде отсылок к борьбе китайского народа за независимость. 
Японский же дискурс смешивает триумфальные и травматические элементы и 
представляется наиболее сложным с точки зрения выявления основных аспектов 
коллективной памяти.

Таким образом, память о Хасанских боях как звена в цепочке событий перед 
Второй мировой войной в Восточной Азии может служить маркером для срав-
нительного анализа политик памяти, а также возможности построения единой 
идентичности стран СВА в рамках региональной интеграции. Страны региона 
во многом наследуют нарративы XX века, что скорее создает помехи, чем способ-
ствует созданию институционализированного и стабильного регионального про-
странства.
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