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EXTREMO ORIENTE, ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И 
КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
EXTREMO ORIENTE OR A HISTORICAL POLICY AND COLLECTIVE 
MEMORY IN FAR EAST REGION

От редактора рубрики
From the editor of the section

Представленный раздел "Известий Восточного института" посвящён полити-
ке и памяти на Дальнем Востоке. Однако о каком Дальнем Востоке планируется 
говорить? Речь ведь пойдёт не просто о территории от Байкала до Берингова про-
лива1. Прежде всего планируется говорить о Дальнем Востоке как о некоей систе-
ме взаимосвязей (исторических, культурных и экономических) между огромной 
частью России и сопредельными с нею странами Восточной Азии, именно поэтому 
в исследовательских сюжетах присутствуют Монголия и Япония, а также Север-
ная, Южная Корея и Китай. И именно поэтому в заглавие рубрики был вынесен 
португальский термин Extremo Oriente. Мы предлагаем использовать его для обо-
значения региона в указанном нами широком смысле, а не строго в границах Даль-
невосточного федерального округа Российской Федерации.

Авторы предприняли собственные попытки наметить контуры исследова-
тельского поля. А представленные статьи стали поводом начать большой разго-
вор о политике памяти и коллективных представлениях о прошлом на Дальнем 
Востоке. Мы абсолютно не претендуем на полное и исчерпывающее решение та-
кой сложной и амбициозной задачи – на описание Дальнего Востока как мемори-
ального пространства. Но каждый из авторов, работающих в поле изучения поли-
тики, предоставил текст, в котором описываются те или иные проблемы политики 
в отношении прошлого или памяти, либо в отдельных странах и регионах, либо 
построенные вокруг одного травматического сюжета прошлого.

В сущности, эти тексты объединяют вопросы единой исследовательской про-
граммы. Является ли российский Дальний Восток неким единым пространством 
памяти? Каким образом в огромном фронтирном регионе сопрягаются многочис-
ленные национальные памяти сопредельных государств? Возможен ли в этих ус-
ловиях мемориальный консенсус и как выглядят конфликты? Проблемное поле 
наверняка может быть и значительно шире, однако в пределах нашего дисципли-
нарного поля мы ограничимся именно этими исследовательскими проблемами. 
Каждая из них является не просто политической, но и политизированной2. При 
этом граница этого разделения проходит по траектории, заданной ещё Карлом 
Шмиттом. Дело в том, что в любом случае вместе с памятью о прошлом возникает 
дихотомия "друг vs враг"3.

Особенно остро эти противоречия возвращаются в публичный дискурс при об-
суждении памяти о гражданской войне4, эмиграции и интервенции. Также остает-
ся непроговорённым огромный пласт воспоминаний о политических репрессиях. 
В эту же категорию можно отнести и так называемые чужие памяти диаспор ки-
тайцев и корейцев. Все эти темы остались вне рубрики, однако это не означает, что 
они вне проблемного поля memory studies на Дальнем Востоке.

В изучаемом регионе политическое становится имманентным атрибутом дис-
куссий о памяти. Масштаб этих дискуссий велик не только в силу пространствен-

1 Подробнее см.: Бляхер Л.Е., Бляхер М.Л. Зомия на Амуре, или государственный порядок против по-
рядка вне государства // Полития. 2018. № 1. С. 151.
2 Миллер А.И. Лабиринты исторической политики: прошлое России и попытка самоидентификации 
// Россия в глобальной политике. 2011. № 3. С. 49–62.
3 Шмитт К. Понятие политического. Санкт-Петербург: "Наука", 2016. С. 280. 
4 Михалев А.В. Партизан как символ Дальнего Востока России // Метаморфозы истории. 2021. № 21. 
С. 75–86.
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ного среза, но и в контексте плотности населения в Азии, а также соотношения 
плотности населения на Дальнем Востоке России и в соседних с ней странах. Так, 
например, поднятая Вадимом Сергеевичем Акуленко проблема этногенеза корей-
цев не локализуется в пределах одного государства. Она имеет отношение как к 
Южной, так и к Северной Корее, равно как и корейской диаспоре в России. При 
этом ключевой вопрос этногенеза – это вопрос "откуда мы?". На мой взгляд, имен-
но в этой статье политическое оказывается гармонично шмиттианским, посколь-
ку история происхождения народа оказывается разделённой между двумя сооб-
ществами, находящимися в состоянии конфронтации.

Статья Дмитрия Валерьевича Ефременко посвящена проблеме памяти и регио-
нальной идентичности в таком сложном регионе как Хабаровский край. Дмитрию 
Валерьевичу удалось показать сложное многообразие различных внешнеполи-
тических и сугубо местных исторических событий, формирующих память о про-
шлом, а, вслед за этим, и идентичность. Хабаровский край интересен во многим 
ещё и тем, что на протяжении 18 лет Хабаровск являлся не просто столицей края, 
но и всего российского Дальнего Востока. В этом контексте исследование Д.Е. Еф-
ременко имеет особое значение, поскольку представляет срез политики памяти в 
одном из региональных центров.

Статья Ярослава Славиковича и Леонида Евгеньевича про память о событиях 
1938 года в районе озера Хасан представляет собой отличное дополнение сформи-
рованного вокруг этого сюжета корпуса текстов описанием важного среза между-
народной памяти. Авторы провели компаративное исследование исторических 
оценок боев у озера Хасан в Китае, России и в Республике Корея. Действительно 
историческая политика с данной точки зрения – это малоизученное направление 
в науке. Сильной стороной исследования является опора на аутентичные источ-
ники на китайском и корейском языках.

Память на Дальнем Востоке – это, прежде всего, уникальная "чересполосица" 
нарративов о событиях: локальных и мировых. Они переплетены самым беспоря-
дочным образом и встроены в настолько сложные контексты, что зачастую бы-
вает трудно отличить локальное от глобального. В этом тоже заключается спец-
ифика дальневосточного фронтира5. Здесь возникает и проблема идентификации 
политического, на каком уровне памяти о прошлом оно наиболее значимо? Учи-
тывая, что фронтир – это собственно и есть рубеж, пространство межкультурного 
взаимодействия, становится очевидным, что политическое артикулирует любой 
нарратив о прошлом.

Разговор о фронтире и памяти в Азии мы начинаем со статьи Натальи Влади-
мировны Дьяченко. Её материал уникален, поскольку изучаемая этим автором 
Республика Алтай граничит одновременно с Китаем, Монголией и Казахстаном. 
В центре исследовательского внимания помещаются проблемы национального и 
культурного наследия в Монголии и в Республике Алтай, они сравниваются друг 
с другом. Исследование построено вокруг политических символов и националь-
ной идентичности. Рубеж двух достаточно разных символических пространств – 
тюркского и монгольского – пролегает на Алтае. Со стороны Алтая нарратив о 
древностях сводится к скифской археологической культуре, со стороны же Буря-
тии – к гуннам (хунну), которых местные археологи относят к монгольской исто-
рии. Это является наглядным примером того, что, в одном случае, мы имеем дело с 
цивилизационным рубежом, а в другом, – с политическим, разделяющим культур-
но близкие общности.

Интересно, что, например, в Бурятии, также граничащей с Монголией, грани-
ца – лишь политический рубеж, в то время как символика и исторический нарра-
тив с той и другой стороны дополняют друг друга. В приграничном городе Кяхта 
в Бурятии располагается музей I Съезда Монгольской народно-революционной 
партии.

5 См.: Davis S. The Russian Far East. The last frontier. London and New York: Routledge, 2003. 155 p.

От редактора рубрики
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Это первое приближение, общий обзор памятей в условиях Extremo Oriente в 
тематическом разделе данного журнала заканчивается статьёй Ивана Олегови-
ча Пешкова. Территориально проблематика его исследования локализована в 
Забайкалье, являющимся частью Дальневосточного федерального округа. В его 
статье речь пойдёт о фронтирной нелояльности и памяти в условиях забайкаль-
ского приграничья. Этот текст представляет расширенную и переработанную вер-
сию опубликованной им в 2017 г. англоязычной статьи "In the shadow of ‘frontier 
disloyalty’ at Russia–China–Mongolia border zones"6. В новой редакции этого текста, 
обращенного, прежде всего, к российскому читателю, автор пытается рассказать о 
культурной травме гражданской войны в условиях приграничного региона. В этих 
условиях память выступает как некий инструмент разделения не только прошло-
го, но и настоящего, воспроизводя политическое как некую онтологическую фор-
му.

Итак, рубрика, посвящённая памяти и политике в пространстве, которое я пред-
лагаю назвать относительно аморфной категорией Extremo Oriente просто потому, 
что единство исторической судьбы, на мой взгляд, превалирует над логикой гео-
графических границ. Это не просто пересечение сходных опытов повествования 
о прошлом, но и знаково-символическая система музеев, памятников, и конечно, 
забвения. Отсюда возникает вопрос, можно ли строить генерализации, опираясь 
на представленный корпус текстов? Ответ: скорее нет, чем да. Стоит повториться 
в заключении, что главной задачей при подготовке этого тематического номера 
было наметить контуры, если угодно – абрис проблемного поля memory studies 
в условиях Дальнего Востока. Вне всякого сомнения, у авторов рубрики впереди 
большие комплексные и узкоспециальные работы, посвящённые этой теме.

А.В. Михалев
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Введение
Уже более 70 лет Республика Корея (далее – РК) и Корейская Народно-Демокра-

тическая Республика (КНДР) существуют как два независимых государства. Неу-
дивительно, что в таких обстоятельствах как на Юге, так и на Севере сложилось 
свое видение того, кем являются корейцы и когда они появились. В данной работе 
будут рассмотрены современные теории этногенеза, представленные в работах 
учёных РК и КНДР.

Изучение и сравнение этих теорий полезно не только для российских иссле-
дователей, которые сталкиваются с серьезными трудностями при работе с мате-
риалами по ранней истории Кореи, но и для самих корейцев, так как это может 
способствовать сближению их позиций в будущем.

Источниковой базой исследования служат исторические труды учёных РК и 
КНДР, которые позволяют в полной мере изучить концепции национального эт-

© Акуленко В.С., 2023



15Oriental Institute Journal 2023/3 (59)

ногенеза в северо- и южнокорейской историографии; справочная литература – 
толковые словари корейского языка, опубликованные в РК и КНДР; официальные 
издания национальной истории (учебные и академические).

В качестве теоретической базы выступает широкий спектр отечественных и 
зарубежных работ по общим проблемам этногенеза, написанных такими выдаю-
щимися учёными, как С.М. Широкогоров, Д. Белл, Б. Андерсен, Э. Геллнер, Э. Хобсба-
ум, Ю.В. Бромлей и другие.
Теория автохтонного этногенеза корейцев в КНДР

Конец XX в. в КНДР ознаменовался серией катастрофических событий – распа-
дом СССР, смертью Ким Ирсена и последовавшим за ними "трудным походом" (эко-
номическим и гуманитарным кризисом 1995–1999 гг.). В этих обстоятельствах ру-
ководство КНДР мобилизовало все возможные средства для преодоления кризиса, 
включая идеологические.

Одним из результатов такой мобилизации стала новая чучхейская теория на-
ции, которую автор относит к социобиологическому направлению примордиализ-
ма из-за особого места, которое в ней отводится "кровному родству". В этой связи 
термин "минчжок", который обычно передаётся на русский язык словом "нация", 
было бы правильно переводить как "этнонация". Однако в данной работе будет 
использован сложившийся вариант перевода.

Создателем новой теории учёные КНДР считают непосредственно Ким Ирсена. 
Её суть можно коротко передать следующим образом: нация формируется на осно-
ве четырех общностей (генетической, языковой, культурной и территориальной) 
в любой период времени. Таким образом, процесс формирования может начаться 
сколь угодно рано, особенно в той его части, которая связана с появлением особо-
го антропологического типа. Раскрытию данной концепции посвящена отдельная 
монография Чхве Хиёля "Исследование чучхейской теории нации", вышедшая в 
философской серии коллекции научных работ корейских социальных наук в 2014 
г. [30]. Однако работы, использующие данную теорию, появлялись и ранее. К при-
меру, в 2010 г. Ке Сунму обратился к вопросу формирования корейской нации, при-
меняя положения чучхейской теории нации [8, с. 106–128].

Практическая значимость этой теории для северокорейской исторической на-
уки заключается в том, что она позволяет обойти ограничения старой трактовки 
термина "минчжок" и ложится в основу нового понимания процесса этногенеза 
корейцев, которое в целом начало складываться ещё в 1970–1980-е гг. в свете на-
ходок ископаемых останков древнего человека и, возможно, под влиянием исто-
рической школы КНР.

Важным толчком к началу пересмотра вопроса этногенеза корейцев послужи-
ло "обнаружение" в 1993 г. гробницы Тангуна (уезд Кандон города Пхеньян) – ми-
фического основателя корейской нации. Значение данного события прекрасно 
описано в специально изданном по этому случаю сборнике статей "Тангун – родо-
начальник Кореи", переведённом в том числе на русский язык [2]. Особое место в 
нём занимает статья "Пхеньян – место возникновения корейской нации" Чан Уч-
жина [2, с. 151–158], крупного северокорейского специалиста по физической ан-
тропологии, который вместе с Пэк Киха с начала 1970-х гг. опубликовал несколько 
работ, посвящённых обоснованию преемственности между палеолитическими на-
сельниками Корейского полуострова и современными корейцами [13, 14, 18, 19, 
20, 21, 22]. Как следует из названия статьи, "обнаружение" гробницы и костяка 
Тангуна развеяло окончательные сомнения северокорейских учёных о том, где 
именно стоит искать истоки корейской нации.

Данное "открытие" дало мощный толчок для ревизии ранних этапов корей-
ской истории, что отражено, к примеру, в новой версии "Общей истории Кореи"1 ("

1 Первое издание "Общей истории Кореи" увидело свет в 1956 г. Затем этот популярный историче-
ский труд переиздавался в 1962, 1977, 1987 и 2009 гг. В большинстве случаев его содержание в зна-
чительной степени перерабатывалось в соответствии с новым подходом к трактовке истории Кореи.
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조선통사") [27] – официальной версии корейской истории, издаваемой Академией 
социальных наук КНДР (사회과학원).

С ещё большим энтузиазмом северокорейские историки продолжили работу 
над изучением самых ранних страниц истории корейского народа. К уже имею-
щимся данным, доказывающим, по их мнению, автохтонный характер антропо-
генеза на Корейском полуострове, добавились новые костяки. Так, "хвадэский" 
человек (Соксонни, уезд Хвадэ, пров. Северная Хамгён) возрастом 300 тыс. лет [27, 
с. 18] был представлен как важное звено, доказывающее древнейший этап эволю-
ции первобытного человека в Корее. А на примере "рёнгокского" (Рёнконни, узед 
Санъвон, г. Пхеньян) и "сыннисанского" человека (г. Сыннисан, уезд Токчхон, про-
винция Южная Пхёнан) учёные КНДР делают вывод о переходе от древнего чело-
века к современному [27, с. 21–22]. Что касается "мандальского" человека (Ман-
далли, район Сынхо, город Пхеньян), время жизни которого ранее определяли как 
верхний палеолит, то его "осовременили", чтобы заполнить имеющуюся лакуну 
мезолита Корейского полуострова, выделение которого всегда вызывало затруд-
нение. К этому периоду начали относить и стоянку Пупхори (СЭЗ Раджин-Сонбон, 
провинция Северная Хамгён) [27, с. 22].

Новая интерпретация уже имеющихся находок, как и появление ранее неиз-
вестных, позволили учёным КНДР предположить, что антропологический тип ко-
рейцев начинает формироваться со времени появления первых представителей 
рода Homo. Если же рассматривать эту гипотезу в рамках новой чучхейской тео-
рии нации, то выходит, что со времён нижнего палеолита начинает постепенно 
формироваться одна из основ будущей корейской нации – "кровное родство". Пхе-
ньян и его окрестности, где в результате бурного индустриального развития было 
обнаружено большинство из известных костных останков древних людей, превра-
щается в центральную точку этого процесса. Данный факт последовательно до-
казывает в своих работах уже упомянутый Чан Учжин, опубликовавший в 2000-е 
гг. сразу две монографии, посвящённые данному вопросу: "Место возникновение 
корейцев – Пхеньян" [20] и "В поисках наших предков в глубокой древности" [19]. 
Выводы, представленные в данных работах, во многом повторяются в уже упо-
мянутой новой версии "Общей истории Кореи". Кроме этого, Ко Кваннёль в своих 
работах сосредотачивает внимание на доказательстве автохтонности процесса 
формирования корейцев на основе сравнения антропологических особенностей 
древних корейцев и костяков, обнаруженных в других регионах Азии [5, 6, 7].

Другие важные компоненты корейской нации, по мнению северокорейских 
учёных, появляются намного позже и в целом связаны с так называемой тэдон-
ганской культурой, о существовании которой впервые широко заявили 2 октября 
1998 г. на специально проведённой для этого в столице КНДР научной конферен-
ции, во время которой её объявили одной из пяти великих цивилизаций древно-
сти. Современные северокорейские словари определяют её как культуру Ранне-
го Древнего Чосона, появившуюся в XXX в. до н. э. [23]. Основные представления 
северокорейской науки о новой археологической культуре подробно изложены в 
монографии "Тэдонганская культура", написанной Чи Хвасаном и Со Гуктхэ и из-
данной в 2011 г. [25].

Стоит также отметить, что в феврале 1999 г. издательство Ассоциации северо-
корейских граждан в Японии "Хагу собан" выпустило атлас "(Самая новая) карта 
Кореи" с нанесёнными на карту древнего мира пятью колыбелями человеческой 
цивилизации, среди которых указана и долина реки Тэдонган. Там же на графиках 
и картах зафиксированы сложившиеся к этому моменту представления о процес-
се автохтонного антропогенеза на Корейском полуострове, периодизации ранней 
истории Кореи и Древнем Чосоне [3, с. 32]. Эта карта получила широкое распро-
странение среди международного корееведческого сообщества.

Вопросу формирования Древнего Чосона, его территории и периодизации сра-
зу после "обнаружения" гробницы Тангуна была посвящена целая серия статей в 
одном из центральных исторических журналов КНДР – "Рёкса квахак" или "Исто-
рическая наука". Тон им задал уже упомянутый сборник "Тангун – родоначальник 
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Кореи", в рамках которого Хо Чжонхо в статье "Корейская нация – единая нация с 
седой, пятитысячелетней историей" [2, с. 139–150] ещё раз перечислил основные 
представления о возрасте и характере корейской нации, сформировавшейся, по 
его мнению, 5 тыс. лет назад и не испытавшей после этого никакого внешнего вли-
яния. Он же спустя два года в статье "Несколько основных вопросов и их решений 
в исследовании Тангуна и истории Древнего Чосона" обозначил четыре главных 
задачи для будущих поколений северокорейских историков, среди которых ока-
зался и вопрос формирования корейской нации. Главный вывод самого Хо Чжонхо 
заключается в том, что корейская нация – это единая нация с пятитысячилетней 
историей, родоначальником которой является Тангун [29]. Развивая данный тезис 
северокорейские академики в новой редакции "Общей истории Кореи" пишут, что 
на финальном этапе этногенеза сформировалось этногенетическое ядро, вслед за 
чем последовало основание первого единого государства – Раннего Древнего Чо-
сона, в чьих границах языковое и культурное единство, а также ощущение общего 
родства поднялись на качественно новый уровень, что позволило в период с конца 
3 до начала 2 тыс. до н. э. превратить его население в единую корейскую нацию 
[24, с. 57–58].

Вопрос языкового единства подробно рассмотрел в своей работе по истории 
корейского языка Рю Рёль [12]. По его мнению, уже в период Древнего Чосона ко-
рейский язык в целом сложился, а языки различных протокорейских племён были 
не более, чем его диалектами. Более того, основываясь на данных антропологиче-
ских исследований, он указывает на то, что отправным пунктом развития корей-
ского языка стоит называть время существования "сыннисанского" человека, то 
есть верхний палеолит, так как антропологические особенности верхнепалеоли-
тических жителей Корейского полуострова, а именно подбородочный выступ, уже 
позволяли говорить [12, с. 12–15].

Таким образом, согласно современному изложению автохтонной теории этно-
генеза корейцев в КНДР, корейская нация сложилась на основе четырёх постепен-
но формировавшихся общностей – генетической, языковой, культурной и терри-
ториальной. Временем оформления этногенетического ядра считается 3 тыс. до 
н.э., после чего последовало основание государства и относительно быстрое пре-
вращение протокорейцев в единую нацию уже к началу 2 тыс. до н.э. Сложивший-
ся таким образом корейский народ, по мнению северокорейских учёных, непре-
рывно и неизменно существует до сих пор. Данные представления основывается 
на теоретических положениях чучхейской теории нации, разработанных Ким Ир-
сеном, и построены на новейших достижениях северокорейской науки.
Теория гетерогенного миграционного этногенеза корейцев в РК

С 1990-х гг. в развитии теорий этногенеза в Республике Корея начинается но-
вый этап. Благодаря успехам, достигнутым южнокорейской наукой в предыдущие 
десятилетия, а также применению новых естественнонаучных методов и улучше-
нию сотрудничества с коллегами из Китая и России, в южнокорейской историогра-
фии возник новый консенсус относительно хода процесса этногенеза корейцев.

В 1990-е гг. значительный объём существующих данных о происхождении ко-
рейцев был обобщён в рамках двух наиболее заметных проектов. Первым из них 
является многотомник "Новая редакция Истории Кореи", изданный Комитетом по 
составлению национальной истории (국사편찬위원회) – правительственным уч-
реждением, ответственным за изложение государственного взгляда на историю 
страны. В первом томе отдельная глава посвящена этногенезу корейцев [15, с. 
89–169]. Над ней работали три автора – Чхве Моннён, Ли Гидон и Ли Сонгю. Чхве 
Моннён отвечал за подбор археологического материала, Ли Гидон – этнографиче-
ского, а Ли Сонгю рассмотрел истоки корейской культуры на основе письменных 
источников. Наиболее интересными являются выводы Чхве Моннёна, который 
предложил рассматривать происхождение корейской культуры с позиций суще-
ствования множества различных источников (다원론), подразумевая тем самым, 
что корейский этнос сформировался благодаря смешению сразу нескольких этни-
ческих групп.
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Второй проект был реализован Академией наук Халлим (Университет Халлим). 
Учёные из разных областей подробно рассмотрели вопрос этногенеза корейцев в 
рамках двухтомника "Происхождение и формирование корейской нации" [27, 28]. 
В первую очередь здесь обращает на себя внимание подробный антропологиче-
ского анализ, проведённый Пак Сончжу. Согласно его данным, особый антрополо-
гический тип корейцев начал формироваться в период неолита, что подтвержда-
ется на основании большой частоты долихоцефальной формы черепа у населения 
Корейского полуострова начиная с этого периода [27, с. 185–231]. Этнограф Ким 
Ёльгю в своём разделе указывает на широкие связи корейцев с народами Сибири 
и Дальнего Востока, отмечая при этом наличие более древних пластов, опреде-
ление принадлежности которых пока является трудновыполнимой задачей [28, с. 
365–369]. Ещё один этнограф, Чо Хынюн, в рамках проекта попытался ответить на 
вопрос о времени начала процесса этногенеза. По его мнению, его стоит связать с 
основанием Древнего Чосона и началом формирования корейского варианта ша-
манизма [28, с. 51–52]. Лингвист Сон Пэгин, в свою очередь, отметил существен-
ные проблемы, связанные с соотнесением фонем различных языков алтайской 
языковой семьи, на основании чего предложил учёным пересмотреть существую-
щие представления о связях между корейским языком и алтайской языковой се-
мьёй. Впрочем, своей оригинальной теории происхождения корейского языка Сон 
не предложил [28, с. 371–440]. Подробный археологический, антропологический и 
этнографический анализ происхождения корейцев, проведённый в рамках проек-
та Академией наук Халлим, ещё раз показал многослойность корейской культуры, 
указывающей на большое число компонентов, участвовавших в процессе этноге-
неза.

В 2000-е гг. концепция многокомпонентности корейского этногенеза получи-
ла своё продолжение в целом ряде работ. В первую очередь нельзя не отметить 
гипотезу о существовании "панъяпономорской культуры", которую впервые вы-
сказали в своих работах археологи Ким Чжэюн и Кан Инук. Ким Чжэюн видят связь 
между культурами стоянок Мунамни, Осанни и другими синхронными им памят-
никами на восточном побережье Кореи, с одной стороны, и сергеевским этапом 
руднинской культуры Приморья – с другой [11]. Она же выдвинула идею о том, что 
в периоды климатического максимума во время неолита (6,5 – 6 тыс. лет назад) и 
бронзы (3,4–2,9 тыс. лет назад) древнее население в обширном регионе бассейна 
Японского моря осуществляло активные контакты [10]. Ещё один археолог, Ким 
Ынён, предполагает тесные контакты носителей догребенчатой керамики с бойс-
манской культурой Приморья [9]. Кан Инук, в свою очередь, высказывает идею об 
общем культурном пространстве, протянувшемся с севера на юг через современ-
ный Приморский край и восточное побережье Кореи, отождествляя с ним такие 
известные современным историкам этнонимы, как ымну (кит. илоу) и окчо (кит. 
воцзюй) [4].

Отдельным направлением в изучении происхождения корейцев с конца 1980-х 
гг. стало широкое применение естественнонаучных методов. К примеру, радиолю-
минесцентное исследование каменных инструментов позволило узнать о том, что 
древние жители Кореи использовали обсидиан, добываемый в разных регионах. 
К таким выводам в совместной работе приходят Ли Хончжон и Ли Хеён [16]. Одна-
ко наиболее популярными сейчас являются исследования, посвящённые анализу 
ДНК. Несмотря на то, что первоначально корейские исследователи использовали 
достижения своих зарубежных коллег, сейчас в их анализе есть и материалы, полу-
ченные местными учёными. К примеру, масштабные исследования mtDNA пред-
ставителей восточных монголоидов были проведены Ким Уком. Что касается при-
менения этих исследований к изучению происхождения корейцев, то довольно 
полный разбор представлен в работе Ли Хонгю. Основной его вывод заключается 
в том, что в генах современных корейцев присутствуют маркеры по меньшей мере 
четырех групп азиатских народов: северной (трансбайкальской), северо-восточ-
ной (амурской), южной (юньнаньской) и восточной (японской) [17].
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Интересные выводы сделал на одонтологическом материале Пан Мингю, кото-
рый сравнил одонтологические типы народов Сибири, Дальнего Востока и Кореи 
в разные периоды и выявил чёткую преемственность между жителями Корейско-
го полуострова только с периода Корё (918–1392 гг.) [1].

В целом же весь комплекс полученных в 1990-е и 2000-е гг. данных о проис-
хождении корейцев указывают на то, что процесс их этногенеза был длительным 
и сложным, а антропологический тип населения Корейского полуострова, начав 
формироваться в период неолита (или ранее), полностью сложился лишь после 
объединения Кореи под властью Объединённого Силла и Корё с VII по X в. При 
этом в течение всего этого длительного периода, занявшего не одну тысячу лет, на 
Корейский полуостров пришло несколько волн миграции, которые и сформирова-
ли облик современных корейцев.

В этой связи в современной исторической науке Южной Кореи, похоже, сло-
жился новый консенсус относительно понимания процесса этногенеза корейцев, 
заключающийся в признании участия в нём большого числа различных компо-
нентов. Отражение данной точки зрения можно увидеть в недавней работе хоро-
шо известного российским коллегам археолога Кан Инука [4], который, развивая 
тезис Чхве Моннёна о множестве источников корейской культуры, характеризует 
процесс происхождения корейцев как "пёстрый", "сложный" и многокомпонент-
ный. В этой концепции Корейский полуостров видится не замкнутым простран-
ством, где в относительной изоляции сформировалась единая корейская нация, 
а зоной активнейшего контакта многочисленных культур и народов, которые 
постоянно смешиваясь и оказывая влияние друг на друга сформировали облик 
современных корейцев. Эту теорию автор данных строк предлагает называть ге-
терогенной миграционной теорией этногенеза, так как в самой Южной Корее от-
дельного её именования пока не предложено.
Заключение

Как мы видим из всего вышеизложенного, в настоящий момент в двух корей-
ских государствах сложилось очень разное понимание процесса этногенеза ко-
рейцев. На сегодняшний день северокорейские учёные придерживаются теории 
автохтонного этногенеза, которую можно условно назвать чучхейской, так как 
она основывается на т.н. чучхейской теории нации, разработанной Ким Ирсеном 
и подразумевающей формирование нации на основе четырех общностей – гене-
тической, языковой, культурной и территориальной – в любой период истории, 
что позволяет отнести её к социобиологическому направлению примордиализма.

Современная северокорейская историография утверждает, что корейцы явля-
ются самым древним из непрерывно существующих народов, сформировавшимся 
автономно и без значительного влияния извне. Важным доказательством этой 
концепции служит выделение особой тэдонганской культуры, которая включает-
ся учёными КНДР в пятёрку самых древних цивилизаций человечества.

Не можем не отметить, что ряд положений этой теории выглядит достаточно 
спорно. Выделение особой тэдонганской кульуры, большая часть стоянок которой 
ранее относилась к т.н. кунсанской культуре, кажется неубедительным, как и её 
периодизация. Трудно подтвердить и тезис о генетическом родстве между пале-
олитическими жителями Кореи, а также всерьёз говорить об автономности всего 
процесса антропогенеза и этногенеза на Корейском полуострове, особенно в свете 
последних достижений генетики и физической антропологии.

Что касается Южной Кореи, то здесь в свете новых археологических и генети-
ческих данных, полученных с использованием современных технологий, сфор-
мировалась теория, которая в этой работе названа теорией гетерогенного ми-
грационного этногенеза. Археологические и антропологические исследования 
показывают активный обмен населения Корейского полуострова с соседними 
регионами в течение всего изучаемого периода, а генетические исследования 
подтверждают наличие генов, ассоциируемых как минимум с четырьмя группами 
древнего населения Азии.
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Весь комплекс современных исследований вопроса этногенеза корейцев в Юж-
ной Корее указывает на то, что в течение длительного периода начиная с неолита 
Корейский полуостров был зоной активных миграций различных групп населе-
ния, которые постоянно смешивались между собой. Большинство исследователей 
приходит к выводу, что процесс этногенеза корейцев осуществлялся на полиэт-
ничной основе, начался с переселения носителей культуры бронзы на Корейский 
полуостров в I тыс. до н.э. и завершился формированием первого объединенного 
государства – Объединенного Силла во второй половине VII в. Впрочем, часть ис-
следователей указывает на то, что антропологический облик корейцев продолжил 
формироваться и сложился уже с образованием государства Корё (918–1392 гг.), а 
начаться мог и раньше – в верхнем палеолите.
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Введение
Современное состояние исследований политики памяти и мемориальной куль-

туры характеризуется не только углубленными теоретико-методологическими 
поисками, но также экспоненциально расширяющимся пространственным охва-
том. Речь идет как о географии объектов анализа, так и об уровнях иерархии – от 
глобального (космополитическая, или транснациональная память) до локального. 
Базовой, безусловно, остается привязка к национальному государству и стоящему 
за ним макрополитическому сообществу. Однако исследователи политики памя-
ти в полной мере осознают, что картина мнемонических взаимодействий, пред-
ставленная только на макроуровне политической организации, остается заведомо 
неполной. В то же время стремление уйти на микроуровень памятей локальных 
сообществ или групп может в некоторых случаях вести к смещению аналитиче-
ского фокуса, осложняя понимание механизмов производства публичных дис-
курсов, фреймирующих историческую память макрополитического сообщества. 
В этом контексте вполне адекватной видится установка на разномасштабность 
(multiscalarity) в исследованиях памяти [30], позволяющая сформировать комби-
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нированную оптику изучения широкого комплекса взаимодействий, связанных с 
воспоминанием и интерпретацией прошлого.

Как представляется, применительно к исследованиям политики памяти в Рос-
сии наименее разработанной является проблематика политики памяти в регионах. 
Несмотря на количественный рост научных публикаций, посвященных репрезен-
тациям исторического прошлого в тех или иных регионах страны, на системати-
ческом уровне данная задача пока далека от своего решения. Один из возможных 
подходов к картированию мнемонического ландшафта России был предложен 
участниками исследовательского проекта РНФ "Комплексное сравнительное из-
учение политики памяти в России и на международной арене: акторы, стратегии, 
инструментарий" (2017–2021, руководитель – д.и.н. А.И. Миллер). Подход основан 
на сочетании анализа большого массива научных публикаций и иных информаци-
онных материалов с данными, полученными в ходе полуструктурированных ин-
тервью с экспертами (учеными, преподавателями вузов, музейными работника-
ми, активистами общественных организаций, журналистами), представляющими 
соответствующий регион. Сопоставление данных нескольких экспертных интер-
вью по каждому субъекту Федерации позволяет получить представление о реги-
ональной повестке политики памяти, основных нарративах и взаимодействиях 
мнемонических акторов. Следующим шагом становится сравнение между собой 
регионов, расположенных по соседству друг с другом или внутри более крупного 
территориального кластера (например, федерального округа)1.

В настоящей статье представлен аналитический обзор основных тенденций и 
особенностей политики памяти в Хабаровском крае. Рассмотрение данной пробле-
матики позволяет сделать ряд значимых выводов в отношении некоторых общих 
особенностей и динамики взаимодействий мнемонических акторов в азиатской 
части России. В то же время мнемоническое измерение является неотъемлемой 
частью макрорегиональной идентичности, и, таким образом, статья служит вкла-
дом в обсуждение этой проблемы.
История и политика на берегах Амура

С чего начинается история? Речь, разумеется, в нашем случае идет о контексте 
политики памяти, о балансе памятования и забвения применительно к опреде-
ленной территории, имеющей статус административно-территориальной еди-
ницы. Первый очевидный рубеж, демонстрирующий особенности дискурсивного 
пространства политики памяти на уровне российского региона, проходит через 
описание и восприятие его истории в эпоху, предшествовавшую установлению 
систематического контроля Москвы (в дальнейшем – Санкт-Петербурга). В Хаба-
ровском крае, как и в значительной части других регионов Дальнего Востока и 
Сибири, внимание фокусируется на археологических памятниках доисторической 
эпохи и этнографически значимых артефактах, позволяющих получить более пол-
ное представление о материальной и духовной культуре автохтонного населения. 
Контекст политической истории практически отсутствует. Даже памятники XIII – 
начала XV в. у пос. Тыр в 100 км. от устья Амура рассматриваются преимуществен-
но в археологической оптике, как свидетельства иррегулярных попыток династий 
Юань и Мин распространить свое влияние на исконные территории проживания 
нивхов (в китайской традиции их относили к диким чжурчжэням) [9]. По сути 
дела, в дискурсивном поле находится лишь история вхождения и пребывания этих 
земель в составе российского государства.

В Хабаровском крае появление землепроходцев фактически признается первой 
вехой исторического бытия этих регионов, но сколь-нибудь активных дискуссий 
в публичной сфере по этой теме до последнего времени не велось. Принципиаль-
ный вопрос – было ли проникновение русских в Восточную Сибирь и на Дальний 

1 Более полный обзор состояния исследований политики памяти в регионах дан во введении к кол-
лективной монографии [22]. Сравнение нескольких регионов Сибири и Дальнего Востока с использо-
ванием материалов экспертных интервью представлено в IV главе данной монографии, написанной 
автором. 
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Восток преимущественно мирным освоением "незанятого" пространства или ко-
лонизацией – в основном остается за пределами дискурсивного поля. В академи-
ческой среде представление о дальневосточных территориях как о "пустой земле" 
в ряде публикаций рассматривается в качестве мифологемы, одним из послед-
ствий утверждения которой становится отрицание прошлого региона до момента, 
когда, собственно, начинается освоение или покорение этих земель [25]. В опти-
ке этой прогрессистской мифологемы осмысление феномена землепроходчества 
становится одномерным, а довольно спорные моменты в жизнеописаниях зем-
лепроходцев, в частности, Ерофея Хабарова, чья деятельность может по-разному 
оцениваться и с точки зрения взаимоотношений с приамурскими племенами, и 
в плане безупречного отстаивания интересов "Белого царя", чаще всего остают-
ся на периферии обсуждений истории региона. Некоторое оживление интереса к 
деятельности землепроходцев в Приамурье связано в последние годы с активной 
историко-просветительской и литературной деятельностью хабаровского фило-
софа и социолога Л.Е. Бляхера, который предлагает рамку описания первого про-
никновения русских в регион как "сорокалетней войны на Амуре" [15].

Одним из наиболее ярких эпизодов истории продвижения русских к Тихому 
океану является оборона албазинского острога в 1685 г. и в 1686 г. Несмотря на 
неудачный военный исход и негативные политико-дипломатические последствия 
(Нерчинский договор 1689 г. почти на два столетия отсрочил установление рос-
сийского контроля над Приамурьем), в символическом отношении албазинская 
оборона имеет большое значение для всего дальневосточного макрорегиона. 
Однако эффективность использования этого потенциала не очень высока из-за 
формально-бюрократического подхода, отягощенного к тому же фактором адми-
нистративно-территориального деления: албазинская тематика рассматривается 
как "подведомственная" Амурской области, в составе которой находится с. Алба-
зино. Здесь важно учитывать по крайней мере два аспекта. Один связан с тем, что 
основным спонсором археологических раскопок на месте албазинской крепости, 
создания посвященных ее обороне документальных фильмов, научных и попу-
лярных изданий с 2011 г. выступает Фонд "Петропавловск", учрежденный одно-
именной группой золото- и горнодобывающих компаний, контролируемых биз-
несменом П.А. Масловским (в 2011–2014 гг. – член Совета Федерации от Амурской 
области). Ее основные активы находятся в Амурской области, в том числе одно 
из крупных предприятий – в с. Албазино. Соответственно, Фонд "Петропавловск" 
наиболее плотно взаимодействует с областной администрацией, которая поддер-
живает ряд его инициатив, включая возможное включение изданий, посвященных 
Албазину, в программу школьного курса "Краеведение", а также реализует проект 
реконструкции строений острога в парке "Патриот", расположенном на полиго-
не Дальневосточного высшего общевойскового командного училища [6]. Однако 
в Хабаровском крае и других регионах Дальнего Востока история Албазинской 
обороны пока остается периферийной темой. Возможно, несколько изменить это 
положение поможет публикация романа Л.Е. Бляхера "Сибирская сага", главным 
героем которого является руководитель обороны Албазина Афанасий Бейтон [2].

Следует также принимать во внимание международно-политические коннота-
ции темы Албазина. На фоне усилий по развитию российско-китайского стратеги-
ческого партнерства контекст, связанный с периодом противостояния и террито-
риальных споров между двумя державами, представляется не совсем "удобным". 
Невнятность позиции и отсутствие скоординированного подхода региональных 
властей на уровне Дальневосточного федерального округа контрастируют с куда 
более решительной позицией властей китайской провинции Хэйлунцзян, в со-
ответствии с решением которых в 2015 г. в центре г. Хэйхэ, расположенного по 
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другую сторону Амура напротив Благовещенска, был установлен памятник мань-
чжурскому полководцу Лантаню, осаждавшему Албазинскую крепость2.

Характерной особенностью постсоветской политики памяти в регионах Сиби-
ри и Дальнего Востока является поиск опорных точек (мест памяти), позволяю-
щих подчеркнуть значение региона в истории и современности, акцентировать 
как его своеобразие, так и связь с "большой Россией", избегая при этом перехода 
публичных дискуссий о прошлом в конфликтную плоскость. На уровне персона-
лий интерес фокусируется на выдающихся государственных деятелях, оставив-
ших заметный след в истории Сибири и Дальнего Востока. Большое внимание 
уделяется роли Н.Н. Муравьева-Амурского в окончательном закреплении России 
на Тихом океане. При этом в Хабаровске (особенно последовательно в период 
руководства краем В.И. Ишаевым) велась работа по увековечению памяти спод-
вижников Н.Н. Муравьева-Амурского (в частности, открытие в 2008 г. памятника 
первостроителю Хабаровска капитану Я.В. Дьяченко) и его преемников. В целом 
мемориальная политика в Хабаровском крае (равно как и в Амурской области) 
направлена на закрепление сюжетов исторической памяти, связанных с установ-
лением российско-цинской границы на основе Айгунского (1858) и Пекинского 
(1860) договоров [20, c. 33]. Региональные власти достаточно активно работают 
над организацией юбилейных мероприятий, позволяющих подчеркнуть заслуги 
исторических деятелей, внесших заметный вклад в изучение, политико-админи-
стративное, экономическое и культурное освоение региона. На это, в частности, 
были направлены мероприятия в ознаменование 200-летия со дня рождения мо-
реплавателя Г.И. Невельского и 170-летия со дня рождения генерал-губернатора 
Приамурского края Н.Н. Гродекова. В 2013 г. с этими юбилеями и 75-летием об-
разования Хабаровского края был сопряжен и проект региональной администра-
ции "Край замечательных людей", когда в течение 75 дней с помощью СМИ их 
читателям и пользователям предлагались повествования о 75 известных людях, 
внёсших значительный вклад в освоение и развитие региона [29]. Фактически 
этот проект можно рассматривать как пример контролируемых властью усилий 
по догоняющему конструированию региональной идентичности, хотя для боль-
шинства из отобранных для чествования деятелей основной ареной активности 
был город Хабаровск, на протяжении жизни нескольких поколений выступавший 
административным центром территории, многократно изменявшей свои геогра-
фические очертания и размеры. Исходную точку формирования самой дальне-
восточной идентичности вполне уместно соотносить с созданием Приамурского 
генерал-губернаторства (1884) [25, c. 37], учитывая при этом особенности после-
дующих переселенческих волн и миграций населения, а также ключевые события 
политической и военной истории страны.

Для дореволюционной эпохи и первых послереволюционных лет наиболее 
очевидным претендентом на статус культурного героя Дальнего Востока можно 
считать В. К. Арсеньева, который не только внес весомый вклад в познание физи-
ческой географии, животного мира и этнографии края, но и олицетворяет своей 
деятельностью паттерн взаимодействия русских с автохтонным населением При-
амурья. Указом Президента РФ 2022 г. был объявлен годом празднования 150-ле-
тия Арсеньева, а самому юбилею был придан общероссийский масштаб. Впрочем, 
еще до юбилея фигура Арсеньева была центральной для ряда научных и культур-
но-просветительских программ и мероприятий в масштабе всего Дальнего Вос-
тока (в частности, ежегодных Арсеньевских и Гродековских чтений, проектов 
Общества изучения Амурского края, имеющего автономный статус в составе Рос-
сийского географического общества (РГО)). В последние годы РГО делает упор на 
возрождении мощной традиции географических исследований приамурского ре-

2 В связи с этим стоит обратить внимание на некоторую неоднозначность глорификации Лантаня 
уже с точки зрения политики памяти в Северо-Восточном Китае. Исполняя волю императора Канси по 
вытеснению русских из Приамурья, Лантань действовал в династических интересах маньчжуров, ко-
торые строжайшим образом препятствовали даже временному посещению ханьцами северной части 
Маньчжурии.
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гиона, фокусируя внимание на наиболее значимых экспедициях и биографиях В.К. 
Арсеньева и других исследователей. Следует отметить, что в Хабаровском крае и 
на Дальнем Востоке в целом иногда дает о себе знать и тенденция к своеобразной 
монополизации формирования образа В.К. Арсеньева как регионального культур-
ного героя, в рамках которой довольно негативно оцениваются усилия ряда сто-
личных авторов-арсеньеведов, якобы пользующихся недостоверной информаци-
ей [11, c. 101].

Революционные потрясения 1917 г. и последовавшая за ними гражданская во-
йна, безусловно, занимают важное место в тематическом репертуаре политики па-
мяти в Хабаровском крае и других регионах Дальнего Востока. С одной стороны, в 
этих регионах воспроизводятся общероссийские тенденции, проявляющиеся при 
обращении к рубежным событиям отечественной истории XX столетия. Прежде 
всего, это отсутствие четко артикулированной позиции федеральных властей в 
отношении Февральской и Октябрьской революций, подтверждением чему стали 
коммеморации столетия свержения самодержавия и прихода к власти больше-
виков. Фактически властвующая элита сделала выбор в пользу мнемонического 
плюрализма, допускающего полифонию нарративов о революции(ях) 1917 г., но 
регулирующего остроту дискуссий и ориентирующего их участников на дости-
жение примирения и согласия [18, c. 10]. В этих условиях представители регио-
нального сегмента вертикали власти, как правило, предпочитали воспроизводить 
шаблон действий федеральных властей. Попытка занять более определенную 
позицию могла бы создать впечатление о несогласии с линией московского руко-
водства, но при этом также усложнить отношения с теми или иными местными 
мнемоническими акторами.

С другой стороны, следует принимать во внимание специфические особенно-
сти восприятия событий 1917 г., гражданской войны и иностранной интервен-
ции на Дальнем Востоке. Макрорегион в конце 1910-х – начале 1920-х гг. едва ли 
можно назвать зоной благоприятствования большевистскому проекту социаль-
но-политических преобразований. Далеко не все события и попытки организа-
ции политической власти укладываются в "красно-белую" парадигму описания 
гражданской войны и революции. Насыщенная фактология и множественность 
противоборствовавших друг с другом сил затрудняют формирование целостной 
рамки восприятия этих событий на обывательском уровне. Скорее, фрагментар-
ная постпамять об этих событиях продолжает воспроизводить устоявшиеся стере-
отипы о революции и партизанской борьбе на Дальнем Востоке, часть из которых 
восходит к советскому литературному канону.

Тематика иностранной военной интервенции на Дальнем Востоке является 
важной частью репертуара политики памяти в Хабаровском крае и других субъек-
тах ДФО, но при этом сама череда связанных с интервенцией событий и масштаб 
вмешательства иностранных держав получают неодинаковое освещение. Наи-
большее внимание привлекает японская интервенция, вокруг которой выстраи-
вается неустойчивый баланс памятования / забвения. При этом, как справедливо 
отмечает А.В. Михалев, налицо трехуровневая картина почти полувекового рос-
сийско-японского противостояния, первым этапом которой выступает неудачная 
российско-японская война 1904–1905 гг., вторым – японская военная интервен-
ция на Дальнем Востоке, а третьим – разгром Квантунской армии в августе-сентя-
бре 1945 гг. [19] (сюда же можно добавить и Хабаровский процесс 1949 г.). С этой 
триадой связаны и особый травматический опыт, наиболее явно проявляющий-
ся в масштабах макрорегиона, и его символические манифестации в литературе, 
скульптуре и изобразительном искусстве, кинематографе. В своей совокупности 
они являются важными компонентами дальневосточной макрорегиональной 
идентичности. Травматический опыт японской интервенции лишь фрагментар-
но воспринимается на федеральном уровне, с дистанции европейской части Рос-
сии. Более того, длительные попытки достичь прогресса в переговорах Москвы и 
Токио о заключении мирного договора побуждали не только центральные, но и 
региональные власти не слишком педалировать болезненную историческую про-

Efremenko D.V. "Majestic Hoary Amur, We Are Keeping His Calm". Issues of Historical Memory and Regional Identity ...



28 Известия Восточного института 2023/3 (59)

блематику. Вместе с тем такой сдержанный подход со стороны властей отчасти 
компенсировался действиями других мнемонических акторов, в числе которых, 
наряду с краеведами, можно обнаружить и региональные отделения КПРФ, и объ-
единения представителей корейской диаспоры. Нельзя не отметить и японские 
мемориальные проекты, начавшие реализовываться уже в постсоветский период. 
Их задача состояла в выработке "языка примирения" на основе покаяния за пре-
ступления и трагедии периода интервенции [19]. В свете резкого усиления гео-
политической конфронтации в последние годы появляются основания говорить 
о новом "разогреве" памяти о сопротивлении интервентам, причем, помимо япон-
ской интервенции, особое внимание начинает уделяться действиям американско-
го контингента и партизанской борьбе с ним [21].

Мифологема партизанского движения, имевшая фундаментальное значение 
для советской политики памяти на Дальнем Востоке и оказавшая значительное 
влияние на макрорегиональную идентичность, в постсоветское время оказалась в 
тени забвения. Но если в начале 1990-х годов это забвение объяснялось желанием 
уйти от советских символических и мнемонических практик, то в настоящее вре-
мя появляется все больше стимулов (включая и геополитические) для нового про-
чтения этой мифологемы. Однако позиция региональных властей остается весьма 
сдержанной. Есть сложности, связанные с самой темой, поскольку "правильные" 
партизаны, боровшиеся с колчаковцами и интервентами, в некоторых случаях 
действовали "неправильными" методами3, а спустя несколько лет многие из них 
составили основу "неправильных" отрядов антисоветских повстанцев. В более об-
щем смысле память о партизанской борьбе может иметь коннотации, связанные с 
активным неприятием локальными сообществами навязываемых извне социаль-
ных и политических порядков.

Тема истории Дальневосточной республики лишь незначительно присутству-
ет в актуальных дискуссиях об историческом прошлом, несмотря на очевидный 
трансрегиональный потенциал данного нарратива. Достаточно сказать, что 
географические контуры ДВР и Дальневосточного федерального округа (после 
включения в его состав Бурятии и Забайкальского края) на западе, юге и восто-
ке в основном совпадают. Однако апелляция к опыту ДВР в рамках политической 
полемики чревата обвинениями в сепаратистских устремлениях. Показательным 
примером в данном случае может служить позитивное высказывание о ДВР в ин-
тервью "Известиям" (29.11.1995) хабаровского губернатора В.И. Ишаева. Но здесь 
необходимо принимать во внимание контекст жесткого торга за ресурсы и влия-
ние между субъектами федерации и федеральным центром в преддверии прези-
дентских выборов 1996 г. Никаких практических действий по реинкарнации ДВР 
Ишаевым и другими лидерами дальневосточных регионов не предпринималось. 
В то же время в конце 1980-х – начале 1990-х годов миф о ДВР как своеобразном 
резервате благополучия и демократических свобод наполнялся содержанием и 
поддерживался в довольно узком кругу общественных активистов перестроечной 
волны и местной гуманитарной интеллигенции [8]. В конечном счете тема ДВР 
оказалась частично стигматизированной и оттесненной на весьма скромное ме-
сто в ландшафте исторической памяти Хабаровского края и ряда других регио-
нов, входящих в состав ДФО. В основном о ДВР вспоминают в связи с Волочаевской 
операцией и окончанием гражданской войны, а также трагическими обстоятель-
ствами завершения японской интервенции (Николаевский инцидент). Столетие 
создания ДВР в 2020 г. отмечалось весьма скромно, чему, впрочем, способствовали 
и ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Так, например, Государственный 
архив Хабаровского края представил посвященную этому событию виртуальную 
выставку; выставка также была организована в читинском Забайкальском кра-
еведческом музее; в Забайкальском крае была выпущена памятная юбилейная 
медаль, но в других регионах Дальнего Востока эта инициатива продолжения не 
получила.

3 В частности, таковы, по большинству оценок, действия Я.И. Тряпицына в Николаевске-на-Амуре.
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Своеобразным мнемоническим alter ego Хабаровска и других крупных центров 
Дальнего Востока и Восточной Сибири является русский Харбин. Сам Харбин с мо-
мента основания в 1898 г., КВЖД и ЮМЖД выступали манифестациями геополи-
тических амбиций российской империи в эпоху Николая II, а Порт-Артур остается 
одним из первостепенных мест памяти российской военной истории. Однако при-
менительно к послереволюционному периоду русский Харбин остается в истори-
ческой памяти не просто как один из важнейших центров белой эмиграции, но как 
воплощение той линии развития, которая могла реализоваться в Хабаровске, Вла-
дивостоке, Чите, Иркутске и т.д., но вследствие прихода к власти большевиков не 
была реализована4. Из этих городов в Харбин шел мощный переток человеческого 
капитала – предпринимателей, интеллигенции, военных, духовенства, казачества. 
Хотя тема наследия русской эмигрантской культуры может рассматриваться в 
том же Хабаровске как элитарная, интенсификация российско-китайского эконо-
мического и культурного приграничного взаимодействия с начала 1990-х годов 
привносит в связанную с этим взаимодействием мнемоническую сферу новые 
коннотации. Инициированное властями провинции Хэйлунцзян в 1990-е годы 
восстановление исторического центра Харбина осуществлялось с привлечением 
хабаровских архитекторов; тогда же начал реализовываться ряд совместных (на 
уровне приграничных регионов) проектов музейно-выставочной деятельности, 
посвященных историко-культурным аспектам трансграничного взаимодействия 
русских и китайцев. Русское культурное наследие стало туристическим брендом 
современного Харбина, в значительной степени ориентированным на интерес со-
временных россиян, правда, на весьма поверхностном уровне5. Тема белой эмигра-
ции в Харбине и в целом в северо-восточном Китае также отражена в постоянной 
экспозиции Хабаровского краеведческого музея им. Н.И. Гродекова.

Политические и социально-экономические преобразования, развернувшиеся 
на территории нынешнего Хабаровского края после окончательного утверждения 
там советской власти, весьма неравномерно отражаются в современных историче-
ских нарративах. Индустриальное освоение территорий края и развитие системы 
ГУЛАГа теснейшим образом переплетены друг с другом. Историческая мифология 
советской эпохи основана на замалчивании того факта, что большинство пересе-
ленцев и строителей объектов промышленности и инфраструктуры на Дальнем 
Востоке делали это недобровольно. Так, только на строительстве Байкало-Амур-
ской магистрали и связанных с ней объектов были задействованы около 50 тыс. 
заключенных. Однако при всей тотальной значимости для Дальнего Востока темы 
репрессий и ГУЛАГа, она явно далека от того, чтобы стать стержнем региональной 
исторической памяти, хотя несомненно ее мощное воздействие на региональную 
идентичность.

Происходившая после распада СССР эрозия советской исторической мифоло-
гии на Дальнем Востоке не получала практически никакой адекватной замены. 
Вместе с тем вполне живы ее рудименты, в частности, даты и памятные дни, свя-
занные с вехами индустриального строительства – день города Комсомольска-
на-Амуре, даты основания градообразующих предприятий, которые для истори-
ческой памяти конкретного населенного пункта или района оказываются более 
важными, чем даты, "привязанные" к Хабаровскому краю как субъекту федерации.

Непосредственно проблематикой памяти жертв сталинских репрессий зани-
мался "Мемориал"6, периодом расцвета деятельности которого считаются 1990-е 
годы, когда существовали наиболее благоприятные возможности реализации за-
дач объединения и его региональных структур с точки зрения поддержки граж-

4 См.: [12]. 
5 Экспозиции китайских исторических и краеведческих музеев, рассказывающие о тех или иных 
аспектах двусторонних отношений, иллюстрируют официальный исторический нарратив КНР и, со-
ответственно, ориентированы на внутреннюю аудиторию, вплоть до ограничения доступа граждан 
России к некоторым историческим экспозициям [23]. 
6 Запрещенная на территории РФ организация; СМИ, выполняющее функции иноагента.
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данского общества, взаимодействия с федеральными, региональными и муни-
ципальными органами власти, привлечения финансирования. По инициативе 
"Мемориала" на городском кладбище Хабаровска в 1990 г. была построена часовня 
в память о жертвах репрессий; в 2003 г. она была реконструирована с добавлением 
каменных пилонов, на которых выгравированы имена 4300 хабаровчан – жертв 
сталинских репрессий. В 2007 г. каменный крест и памятник были установлены в 
Николаевске-на-Амуре на месте захоронения репрессированных. После признания 
правозащитного центра "Мемориал" в 2013 г. решением суда иностранным аген-
том, условия функционирования всех структур, использующих в своем названии 
бренд "Мемориал", заметно ухудшились как в России в целом, так и в регионах. 
Достаточно остро начала проявляться проблема смены поколений активистов ре-
гиональных организаций "Мемориала", поскольку участие в его деятельности уже 
не гарантировало благоприятную позицию в региональном сегменте гражданско-
го общества (по контрасту с периодом 2000-х – начала 2010-х гг., когда, например, 
заместитель руководителя хабаровского "Мемориала" возглавляла совет при гу-
бернаторе Хабаровского края по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека). Несмотря на это, историко-просветительское объ-
единение "Мемориал" продолжало реализовывать традиционные для него про-
екты и поддерживало новые инициативы. В числе заметных акций хабаровского 
"Мемориала" необходимо отметить установку в 2013 г. в порту Ванино мемори-
альной доски легендарному подводнику, герою Советского Союза А.И. Маринеско, 
который в 1950–1951 гг. отбывал наказание по сфабрикованному обвинению в 
Ванинском ИТЛ, присвоение имени А.И. Солженицына в 2012 г. одной из новых 
улиц в Индустриальном районе Хабаровска, а также издание в 2018 г. сборника 
"Сталинский транзит: узники Хабаровской пересылки" [27].

В качестве набирающей силы контртенденции увековечению памяти жертв 
репрессий выступают усилия близких к КПРФ активистов и представителей ве-
теранских организаций по "монументальной реабилитации" И.В. Сталина. В 
2018 г. бюст Сталина был установлен в Комсомольске-на-Амуре на аллее кава-
леров ордена Победы. Инициатором создания аллеи и установки бюстов кавале-
ров ордена Победы выступило краевое государственное бюджетное учреждение 
"Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура"; проект пользовался поддержкой 
Российского военно-исторического общества [5]. В 2019 г. еще один бюст Сталина 
был открыт в с. Сосновка на окраине Хабаровска, на территории садового участка, 
принадлежащего местному коммунисту.

Память о Великой Отечественной войне в Хабаровском крае и макрорегионе 
в целом тесным образом переплетена с событиями Второй мировой войны в Вос-
точной Азии, предшествовавшими гитлеровскому вторжению и последовавшими 
после разгрома нацистской Германии. В исторической памяти Дальнего Востока и 
Восточной Сибири военное противостояние с Японией на оз. Хасан в 1938 г. и на р. 
Халхин-Гол в 1939 г. выступают как первые вехи, знаменующие вклад макрореги-
она в будущую победу. То обстоятельство, что режим памяти и нарративы о Вели-
кой Отечественной войне на Дальнем Востоке почти не отличаются от восприятия 
войны в европейской части России, где разворачивались боевые действия, служит 
еще одним подтверждением того, что война и победа над нацистской Германией 
выполняют роль смыслового каркаса всей российской политики памяти, причем 
ощущение их экзистенциальной значимости сохраняется у всех поколенческих 
когорт во всех частях страны. Местные особенности проявляются, прежде всего, 
в понятном интересе дальневосточников к боевому пути формировавшихся к вос-
току от Урала воинских подразделений. Молодежные поисковые отряды ежегодно 
организуют экспедиции по местам сражений, занимаясь поиском и захоронением 
останков красноармейцев, а также выявлением среди павших уроженцев своего 
региона; эпизоды из сражений Великой Отечественной войны часто разыгрыва-
ются дальневосточными реконструкторами.

Роль тыла, эвакуации в рассматриваемые регионы населения и промышлен-
ных предприятий из европейской части СССР, создание новых производств и ин-
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фраструктуры, критически значимых для Победы, занимают достойное место в 
символической политике и региональных нарративах о Великой Отечественной 
войне. Так, в Хабаровске в 2020 г. проведен открытый конкурс на лучший проект 
памятника труженикам тыла и детям войны. Учреждение в 2020 г. почетного зва-
ния РФ "Город трудовой доблести" способствовало развертыванию негласного со-
ревнования между властями регионов и городов, имеющих основания претендо-
вать на его присвоение. Претенденты, помимо подготовки необходимого пакета 
документов, включающего и архивные материалы, инициировали информацион-
ные кампании в местных и даже федеральных СМИ. В 2021 г. звание "Город трудо-
вой доблести" было присвоено Комсомольску-на-Амуре.

Маньчжурская и Южно-Сахалинская наступательные операции, военный раз-
гром Японии и победоносное завершение Второй мировой войны поддерживают-
ся в качестве важной вехи региональной исторической памяти как граждански-
ми, так и военными властями. В ведении последних находится ряд мемориальных 
объектов, военных музеев и других элементов инфраструктуры памяти. Следует 
принимать во внимание, что военные действия последних недель Второй миро-
вой войны являются частью боевого пути многих подразделений Вооруженных 
сил РФ, дислоцированных в Хабаровском крае. В свою очередь, гражданские вла-
сти края и некоторых других регионов предпринимали шаги, направленные на 
изменение формата коммеморации победы над Японией на федеральном уровне. 
В частности, в конце 2000-х годов хабаровский губернатор В.И. Ишаев, наряду с 
представителями органов власти Сахалинской области, выступал за перенос от-
мечания дня победы во Второй мировой войне со 2 на 3 сентября, предлагая тем 
самым усилить акцент на военном разгроме Японии и восстановить преемствен-
ность в отношении соответствующего Указа Президиума Верховного Совета СССР.

Сходные коннотации обнаруживают себя и при обсуждении такой темы, как 
Хабаровский процесс 1949 г. над группой военнослужащих Квантунской армии, 
обвинявшихся в создании и испытании бактериологического оружия. Важное 
значение Хабаровского процесса в политике памяти вновь было подчеркнуто в 
сентябре 2021 г., когда с приветствиями к участникам Международного научно-
практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные 
вызовы" обратились президент России В.В. Путин [24] и министр иностранных 
дел С.В. Лавров [14]. Высокий статус этого мероприятия был призван подчер-
кнуть, что Хабаровский процесс рассматривается как продолжение и логическое 
завершение Нюрнбергского и Токийского процессов.

Как известно, в период президентства Д.А. Медведева инициатива об отмеча-
нии Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября поддержана не была, что 
отчасти объяснялось опасениями Москвы осложнить переговоры с Японией по 
территориальному вопросу. Изменения, внесенные в 2010 г. в Федеральный закон 
"О днях воинской славы", фиксировали в качестве Дня окончания Второй мировой 
войны 2 сентября. В 2020 г., в существенно ином политическом контексте, новые 
изменения в Федеральном законе привели к формальному переносу Дня оконча-
ния Второй мировой войны на 3 сентября, что тем не менее отличалось от форму-
лировки Указа 1945 г., в котором речь шла о Дне победы над Японией. При этом 
произошло сближение с исторической политикой Китая, где окончание Второй 
мировой войны отмечается именно 3 сентября. Наконец, последние изменения в 
Федеральном законе "О днях воинской славы и памятных датах России", вступив-
шие в силу в конце июня 2023 г., зафиксировали формулировку "3 сентября – День 
Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 
год)".

Весьма зависимым от актуального состояния российско-китайских отношений 
является участие официальных структур в мероприятиях, связанных с памятью 
о пограничном конфликте на о. Даманский (1969 г.). Мемориальный комплекс за-
щитникам Даманского, включающий надгробие на братской могиле погибших 
советских военнослужащих, ряд отдельных надгробий, памятник и музей Славы, 
был торжественно открыт в г. Дальнереченск Приморского края в 2008 г. по ини-
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циативе ветеранов, участвовавших в боевых действиях 1969 г. В соседнем г. Луче-
горск разбит Парк Героев даманских событий с мемориальной стелой; памятный 
знак также установлен на одном из зданий в центре Хабаровска. Общая тенденция, 
однако, состоит в ограничении масштабов официальных коммеморативных меро-
приятий (в особенности – 50-летия конфликта) пределами Приморского края не-
смотря на то, что для всего Дальнего Востока как сами события на Даманском, так 
и в целом российско-китайское пограничное размежевание по рекам Амур и Ус-
сури остаются значимой и болезненной темой репертуара исторической памяти.

Историческая память в рассматриваемых регионах о периоде между оконча-
нием Второй мировой войны и распадом СССР в значительной степени носит но-
стальгический характер. Период 1950-х – 1970-х годов многими воспринимается 
как своеобразная Belle Époque Дальнего Востока, когда макрорегион купался в 
лучах внимания центрального партийного руководства, делавшего ставку на ин-
дустриальное и инфраструктурное развитие и уделявшего при этом особое вни-
мание транспортной связанности огромных территорий "от Байкала до Амура".

Промышленное и транспортное освоение макрорегиона в хрущевскую и бреж-
невскую эпохи осуществлялось уже в значительной мере силами вольнонаемных 
рабочих, рассчитывавших на более высокий, чем в европейской части СССР, уро-
вень оплаты труда. Важнейшие объекты индустриального и инфраструктурного 
строительства превратились и в места памяти, чему немало способствовала их 
героизация (иногда не только позитивная) в произведениях ведущих советских 
писателей, поэтов, кинематографистов, часть из которых сами обретали статус ре-
гиональных культурных героев. Проявлением своеобразной ностальгии по позд-
несоветским временам можно считать установку мемориальных досок в память о 
первом секретаре Хабаровского крайкома КПСС А.К. Черном (1970–1988) и предсе-
дателях крайисполкома Г.Е. Подгаеве (1970–1981) и Н. Н. Данилюке (1986–1990), 
а также протесты против сноса дома, в котором жил А.К. Черный (главной движу-
щей силой этих протестов были хабаровские коммунисты) [10]. Местами памяти 
становятся даже руины недостроенных городов, как, например, дальневосточного 
центра химической промышленности – города Бонивур (название не было офици-
ально утверждено), строительство которого было начато и затем остановлено в 
период горбачевской перестройки [16].

В целом ностальгическое восприятие позднесоветской эпохи в историческом 
сознании жителей макрорегиона более тесно связано с местной идентичностью, 
чем об этом можно говорить применительно к россиянам, живущим к Западу от 
Урала. Общая социальная травма, связанная с распадом СССР и реформами 1990-х 
годов, на Дальнем Востоке еще более усилена фрустрацией, связанной с утратой 
экономических преимуществ позднесоветского времени и ощущения особой мис-
сии макрорегиона для настоящего и будущего России. В репертуаре исторической 
памяти Хабаровского края пока более востребованными оказываются те эпизо-
ды, которые подпитывают недоверие и разочарование политикой федерального 
центра, а также символизируют особую позицию региональных властей в отноше-
нии действий и решений центральной власти7. Масштаб разочарования слишком 
велик, чтобы его можно было быстро преодолеть новой риторикой "Поворота на 
Восток" и не очень последовательными практическими действиями, призванны-
ми обеспечить опережающее развитие макрорегиона. Вместе с тем предпринима-
ются новые попытки переломить эту тенденцию, связанные как раз с "Поворо-
том на Восток". К ним, в частности, относятся подготовка к 50-летнему юбилею 

7 Одним из таких символов стала часовня святого мученика-воина Виктора, построенная по иници-
ативе хабаровского губернатора В.И. Ишаева на амурском острове Большой Уссурийский в 1999 г. Ча-
совня была возведена всего за пять недель в период наиболее активной фазы российско-китайских 
переговоров о демаркации границы, которая в том числе затрагивала и остров Большой Уссурийский. 
Часовня должна была визуализировать российское присутствие на Амуре, а ее конкретное расположе-
ние должно было повлиять на процесс демаркации. Переговоры РФ и КНР в самом деле были ослож-
нены этой инициативой, но в конечном счете линия границы пролегла в нескольких десятках метров 
от часовни (см.: [17]).
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(2024 г.) начала строительства БАМа как коммеморации общероссийского мас-
штаба [7].

В целом режим исторической памяти в Хабаровском крае в настоящий момент 
характеризуется умеренным уровнем напряженности. Однако этот показатель не 
связан с "бесконфликтностью" исторического пути региона, отсутствием разно-
гласий между ведущими мнемоническими акторами или же обстоятельной про-
работкой с их участием сложных вопросов прошлого. Скорее, это результат такти-
ки "сглаживания острых углов" или рефлексивного ухода региональных властей 
от наиболее дискуссионных тем давней или недавней истории. Определенную 
демпфирующую роль играет и то обстоятельство, что лишь небольшая часть со-
временного населения края связана глубокими семейными корнями с его терри-
торией. В составе населения доминируют переселенцы послевоенных потоков и 
их потомки в первом-втором поколениях; достаточно весомая часть жителей края 
продолжает рассматривать переезд в другую часть России или даже за ее пределы 
в качестве реальной жизненной перспективы для себя и / или своих детей, способ-
ствуя тем самым сохранению "проточной культуры" в регионе [1]. Но протестный 
потенциал Хабаровского края, избиратели которого несколько раз преподносили 
федеральному центру электоральные сюрпризы, сохраняется на высоком уров-
не. Реакция хабаровчан на кадровые решения, принимаемые в Москве, отнюдь не 
всегда была индиферентной, а серия уличных демонстраций 2020 г., вызванных 
арестом и отстранением с поста губернатора Хабаровского края С.И. Фургала, ста-
ла политическим потрясением, имевшим сильный резонанс далеко за пределами 
региона. В этом контексте можно понять стремление региональных властей не 
создавать новых точек напряжения, принимая те или иные решения в сфере по-
литического использования прошлого, которое пока остается на периферии обще-
ственных дискуссий.
Заключение

С учетом представленного выше обзора политики памяти в Хабаровском крае 
хотелось бы коротко остановиться на нескольких актуальных проблемах.

Прежде всего, большое значение имеет роль политико-административного 
центра как очага формирования региональной идентичности и основной арены 
взаимодействия местных мнемонических акторов. Административный центр, ло-
кализуя властный контроль над территорией, выступает транслятором "геостра-
тегических устремлений, конкурирующих идеологий и радикальных планов по 
изменению жизни каждого человека" [28, c. 14], проживающего в регионе. Но он 
же одновременно становится основной ареной адаптации и локальной переработ-
ки всех этих устремлений, идеологий и планов под местные условия.

С одной стороны, Хабаровск в этом плане исторически значим как опорный 
пункт продвижения России к Тихому океану и ее закрепления в Приамурье. С 
другой стороны, современный Хабаровск – город по преимуществу советский и 
постсоветский. Он является центром обширного, но произвольно отграниченного 
в административно-территориальном плане региона, созданного с целью военно-
индустриального освоения этих пространств, обеспечения по преимуществу сило-
вого контроля над ними, а также проекции силы вовне, в Северо-Восточный Китай. 
В Хабаровске и Хабаровском крае более сильно ощущаются пространственно-вре-
менные разрывы: ограниченная связь с "большой землей", слабая – в отличие, на-
пример, от Иркутска и Иркутской области – укорененность местного населения, 
которое по преимуществу представляет собой второе-третье поколения пересе-
ленцев и ссыльных 1930–1950-х годов, тогда как традиция, связанная с переселен-
цами конца XIX-начала XX вв., в ходе Гражданской войны, крестьянских восстаний 
1925-27 гг. и массовой эмиграции в Китай, практически оборвана. Это ощущение 
оторванности от основной России является важной составляющей краевой иден-
тичности и питательной почвой протестных настроений. Следует принимать во 
внимание и такой аспект развития крупных городских центров макрорегиона (в 
максимальной степени она дает о себе знать в Хабаровске), как их рост за счет 
массовых переселений извне, при весьма незначительной связи с окружавшей их 
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сельской периферией [3, с. 78]. При этом локальная идентичность, связанная в 
первую очередь с проживанием в крупных городах – Хабаровске и Комсомольске-
на-Амуре, – превалирует над краевой идентичностью.

Не менее важна проблематика идентичности и памяти локальных сообществ, 
для которых основными являются этнические и / или религиозные маркеры. Они 
чаще всего недостаточно "схватываются" на уровне региона (особенно в случае 
фокусировки на административно-территориальном делении), а в качестве мне-
монических акторов такие сообщества могут проявлять себя лишь эпизодически. 
Сюда прежде всего относится автохтонное население, для образа жизни и иден-
тичности которого исключительно важную роль играло расселение вдоль берегов 
Амура и его притоков. В эту группу попадают и старообрядцы, с которыми связаны 
начальные этапы освоения региона как части российского государства. Но также 
можно и нужно говорить об особенностях исторической памяти более многочис-
ленных сообществ, появившихся в регионе вследствие миграционных процессов 
на рубеже XIX–XX вв., как, например, корейцы или украинцы. Вполне понятно, что 
идентичность украинцев Дальнего Востока в текущем геополитическом контек-
сте становится "горячим вопросом", требующим тщательного и беспристрастного 
рассмотрения. Миф о Зеленом клине, возникший в период активного украинского 
переселенчества на Дальний Восток, подкрепленный в 1917 г. политическими тре-
бованиями местных "громад", а в конце Второй мировой войны получивший ли-
тературную подпитку благодаря публикации романа Ивана Багряного "Тигроло-
вы", сегодня целенаправленно возрождается извне при помощи инструментария 
информационно-психологических операций. Степень его актуальности и отноше-
ние к современной дальневосточной идентичности нуждаются в углубленном и 
обстоятельном междисциплинарном исследовании.

Динамика исторической памяти в регионах Сибири и Дальнего Востока мо-
жет существенно дополнить репертуар общероссийской политики памяти (и не 
только ее) в том, что касается образов историко-культурного пространства в кон-
кретных регионах. Здесь, разумеется, есть опасность возникновения сильного 
диссонанса с привычным "москвоцентричным" образом историко-культурного 
пространства. Например, в случае Бурятии или Тувы "москвоцентричная" оптика 
дополняется или даже оспаривается видением республик как частей Внутренней 
Азии, включающей в себя и Pax Mongolica, и ареал распространения тибетского 
буддизма. Для Хабаровского края характерно обостренное ощущение миссии изо-
лированного форпоста фронтирной модернизации, о котором центр, чьи интере-
сы он отстаивает и защищает на другом конце континента, позволил себе забыть 
на несколько десятилетий. Нет сомнений, что образы историко-географического 
пространства относятся к еще одному направлению политики памяти, значение 
которого пока недооценено, но которое рано или поздно окажется в центре вни-
мания исследователей8.

Здесь, разумеется, дает о себе знать и деликатная проблема выстраивания 
конструктивного взаимодействия между исследователями, "коренными" для дан-
ного региона, и большей частью академического сообщества, представляющего 
центр и другие регионы. Речь идет о поиске подхода, позволяющего преодолеть 
большинство издержек "централистского" нарратива, этноцентризма (особенно 
сильно проявляющегося в регионах, имеющих статус республик) и установок на 
эксклюзивность местного исследовательского сообщества, иногда доходящих "до 
проявлений ресентимента и активной промоутации идеи о невозможности по-
нять регион, не живя в нем" [4, c. 237]. Очевидно, что в поисках подобного подхода 
большую часть пути предстоит пройти "столичным" исследователям; для этого 
также потребуется эксплицировать такую важную и неотъемлемую функцию ре-
гионального академического сообщества, как его роль в поддержании и развитии 
региональной / макрорегиональной идентичности, включающей, разумеется, и 
вопросы политики памяти.

8 Постановка данной проблемы вне рамок исследований политики памяти см.: [13].
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Региональная / макрорегиональная идентичность – фактор, который не толь-
ко определяется географическим пространством, государственными границами 
и внутренним политико-административным делением, межэтническими взаимо-
действиями, колеей прежнего исторического пути и т.д., но и сам способен транс-
формировать соответствующий пространственно-временной локус. Речь идет 
о ментальном освоении, а иногда даже о перевоображении региона, толчком к 
которому могут послужить события и процессы на глобальном и / или общена-
циональном уровне. Сама идентичность, очевидно, также проходит через опреде-
ленные этапы консолидации, начальной стадией которой становится стихийное 
формирование регионального самосознания и локального патриотизма, вслед за 
чем приходит черед осознанного достраивания (конструирования) идентичности 
местным интеллектуальным сообществом [26, c. 12] во взаимодействии, подчас 
достаточно напряженном, с интеллектуальной элитой большой страны. В этом 
плане будет уместным предположить, что взятые в качестве заголовка данной 
статьи слова из текста вальса "Амурские волны" характеризуют, скорее, видимую 
модальность актуальных обсуждений прошлого, настоящего и будущего Хабаров-
ского края и Дальнего Востока в целом. Вполне вероятно, что довольно скоро ди-
намика и насыщенность подобных дискуссий могут существенно измениться.
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ческого пространства международных отношений стран Северо-Восточной Азии, в рамках конструктивистского 
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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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Особую историческую и культурно-цивилизационную роль в развитии евра-
зийского пространства играет тюрко-монгольский мир, включающий Большой 
Алтай – макрорегион, охватывающий территории крупнейших государств: России, 
Монголии, Казахстана и Китая. Большой Алтай как колыбель народов алтайской 
языковой семьи, исторический центр тюрко-монгольского мира, прародина тюрк-
ских народов, является исторически важным регионом для понимания сложных 
процессов, связанных с историей Центральной и Внутренней Азии. Изучение и 
сохранение культурно-исторического единства тюркских и монгольских народов 
на многонациональной территории включает конструирование национальных 
идентичностей и интерпретацию локального исторического прошлого. Нарра-
тивное осмысление исторического прошлого "Большого Алтая" имеет не только 
географическую составляющую, но и историко-этнографическую, поскольку этим 
понятием обозначается место культурно-цивилизационной интеграции народов 
Большой Евразии.

Настоящее сравнительное исследование политик памяти в Республике Алтай 
и Монголии не претендует на полноту освещения вопроса и выводов. Мы видим 
свою задачу в том, чтобы на основе изучения научной литературы и отчасти соб-

© Дьяченко Н.В., 2023



49Oriental Institute Journal 2023/3 (59)

ственных полевых наблюдений выделить особенности использования историче-
ского прошлого для конструирования национальных идентичностей и туристиче-
ского брендирования. В выборку вошли преимущественно регионы, относящиеся 
к Северной и Восточной части Большого Алтая, что позволило рассмотреть, как 
общие исторические процессы, по-разному проходя на обширных территориях, 
отражались в локальной исторической памяти. Особенностью конструирования 
национальных идентичностей является традиция сопоставления с соседями, что 
обусловило применение сравнительного подхода для получения возможности 
увидеть общие и специфические тенденции в формировании политики памяти.

Республика Алтай и Монголия – перекресток древних и современных культур 
кочевой ойкумены Внутренней Азии. Неотъемлемой частью исторической памяти 
и мифопоэтического сознания народов этого региона Большого Алтая является 
археологическое наследие. На высоте около 2500 метров над уровнем моря у пере-
сечения государственных границ России, Казахстана, Китая и Монголии на плато 
Укок, а также в урочище Пазырык (Республика Алтай) и на южных склонах Сай-
люгема (Монгольский Алтай) археологами обнаружены замёрзшие погребальные 
комплексы, относящиеся к пазырыкской культуре скифского времени (IV-III вв. до 
н.э.) [8, с. 12]. Оставленное пазырыкцами культурное наследство настолько при-
тягательно и неповторимо, что до сих пор является частью живой культуры со-
временных тюркских и монгольских народов, видящих в её представителях своих 
предков [12, с. 44]. Археологические источники являются обязательной частью 
экспозиционного материала региональных и столичных музеев Монголии, в част-
ности, Музея Ховдского аймака, экспозиций музея Гоби-Алтайского аймака в г. Ал-
тай, Монгольского национального исторического музея в г. Улан-Батор.

Важное значение для актуализации в национальной идентичности пазырык-
ской культуры имеет сохранность материального наследия. В Национальном 
музее Республики Алтай имени А. В. Анохина в специальном помещении, в соот-
ветствии с профессиональными и этическими нормами с учетом интересов и веро-
ваний коренного населения Республики Алтай, размещен биологический объект 
– мумия женщины пазырыкской культуры, получившей в народе имя "Укокской 
принцессы". Экспонирование мумии проводится про определенному графику. 
На сайте музея директор поясняет причины ограничений: "Следуя традициям и 
обычаям алтайского народа, музей составил график экспонирования мумии жен-
щины Пазырыкской культуры VI–II вв. до н.э., получившей в народе имя Укокской 
"принцессы". В традиционной культуре алтайцев, сложившейся в процессе дли-
тельной этнической и культурной истории, повседневное поведение человека в 
окружающем мире определяется с учетом лунных фаз, времени суток и сторон 
света. Единицей измерения месяца у алтайцев служило время между двумя но-
волуниями. Месяц делился на два периода: айдыҥ jаҥызы (новая луна) и айдыҥ 
эскизи (старая луна). Дни новой луны от третьего до пятнадцатого считаются бла-
гоприятными для проведения различных общественных, семейных мероприятий 
и религиозно-культовых обрядов, важных начинаний. Дни, когда луна на ущербе, 
считаются неблагоприятными, особенно последние – "дни черной луны". Считает-
ся, что это время активности темных сил, злых духов" [19].

Плато Укок относится к археологическим местам исторической памяти алтай-
цев. После проведения археологических работ в 1993 г. и транспортировки мумии 
в музей Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (г. Ново-
сибирск) на республиканском уровне инициировались дискуссии по поводу право-
мерности проведения археологических раскопок, в том числе против исследова-
ний на плато Укок в Кош-Агачском районе, в результате был введен мораторий на 
проведение археологических работ на юге Республики Алтай. В ходе реинтерпре-
тации археологических артефактов в республиканской прессе появились различ-
ные трактовки феномена "принцессы Укока". Согласно одной из версий, знамени-
тая археологическая находка – это Очы Бала, легендарная богатырша – защитница 
алтайского народа. С образом "принцессы" на Алтае связывают апокалиптические 
сюжеты. Среди местного населения бытует мнение, что археологические раскоп-
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ки, в результате которых была потревожена "принцесса Укок", привели к ката-
клизмам экономического и природного характера. Причиной очередного вспле-
ска интереса к "эпической героине" стало землетрясение 2003 г., произошедшее 
в Кош-Агачском районе. По инициативе местных властей Укок имеет статус особо 
охраняемой территории, включающей природные, историко-культурные ком-
плексы и объекты, имеющие высокую рекреационную, эстетическую ценность: "в 
территорию парка входит высокогорное плоскогорье Укок, а также части окайм-
ляющие его северные макросклоны горных хребтов Южного Алтая, Сайлюгема 
и массива Тавын-Богда-Ола, в котором расположена высочайшая точка Юго-Вос-
точного Алтая – г. Намрайдал (41117 м. над уровнем моря)" [11]. Природный парк 
"Зона покоя Укок" был создан постановлением Правительства Республики Алтай 
от 23 мая 2005 г. для сохранения одноименного объекта Всемирного Природного 
Наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая".

Актуализация древнего прошлого включена в туристическое брендирование 
региона. Древние образы в настоящее время активно используются в оформлении 
туристических объектов и в сувенирной продукции. Мотивы рисунка татуировок, 
покрывавших мумифицированные тела, стали популярны при изготовлении су-
венирной продукции, например, изображения фантастических животных: копыт-
ных с клювом грифона, стилизованные рога козерога и оленя, головки грифонов. 
Подобными рисунками было украшено левое плечо "принцессы Укока". Мумия 
Принцессы Укока – одна из главных туристических достопримечательностей Ре-
спублики Алтай. Туристические компании включают древние образы в програм-
му проводимых мероприятий. Ежегодно в разгар туристического сезона на Алтае, 
с 1 июля по 24 августа, в популярном туркомплексе "Царская охота" в с. Барангол 
проводится Фестиваль кукол – международная выставка-продажа авторской худо-
жественной куклы, принцесса Укока является центральной фигурой экспозиции. 
По данным экспертного опроса, проведенного в 2021 г. учеными Института исто-
рии и международных отношений Алтайского государственного университета, 
Принцесса Укока ("Алтайская принцесса") – один из символов Республики Алтай. 
В качестве "мест памяти" ее выделили 18% и плато Укок 6% респондентов из Ре-
спублики и Алтайского края [2, с. 28]. К объективным факторам воспроизводства 
этнического самосознания, влияющим на формирование национальной идентич-
ности, относятся природно-климатические условия и "природный потенциал" ре-
гиона, традиционные механизмы воспроизводства способов жизнедеятельности: 
воспитание в семье и формирование исторической памяти. В Республике Алтай и 
Монголии суровость условий заключается в резко континентальном климате при 
суточных перепадах температур от 0 до + 40 С; низкой влажности, с очень жарким 
летом и холодной, малоснежной зимой. Характеризуя природно-климатические 
условия Западной Монголии Д.В. Ушаков отмечает: "Практически отсутствует 
гумусный слой плодородной почвы, малое количество деревьев и скудная расти-
тельность в условиях высокогорья обусловливает недостаток кислорода, а весной 
нередко сильные ветра и пыльные бури. Традиционными занятиями сегодня, как 
и в древности, остается кочевое и отгонное пастбищное животноводство как до-
статочно рациональный способ природопользования и выживания для людей в 
данных условиях" [16, с. 165].

У кочевников передача большинства традиций от поколения к поколению 
происходит в семье, а традиционный жизненный уклад во многом диктуется не-
обходимостью адаптации общества к суровым природно-климатическим усло-
виям территории проживания. Логика сопряжения прошлого с национальным 
нарративом имеет немало общего в культурно-историческом пространстве нома-
дов. Горно-Алтайский государственный университет и новосибирский Институт 
философии и права СО РАН в 2007–2009 гг. начали проведение этносоциологиче-
ских исследований "Роль семьи в формировании межэтнической толерантности 
у народов Алтае-Сянского региона (на примере Республики Алтай и Республики 
Монголия)". В ходе массовых социологических опросов были получены данные о 
значительном преобладании позитивных межэтнических установок монгольской 
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молодежи в отношении к русским, алтайцам и казахам [14, с. 69]. В 2011 г. и повтор-
но в 2014 г. с применением той же методики были опрошены молодежь и взрослое 
население столицы Улан-Батора, в 2012 г. – жители Увс аймака, в 2013 г. – Западной 
Монголии (Баян-Улгийского, Ховдского и Увс аймаков). Вновь полученные данные 
с незначительными изменениями подтверждали результаты первого исследова-
ния. На основе социологических опросов и данных переписи населения учеными 
отмечается высокая степень актуализации этнической идентичности среди мон-
голов и алтайцев, несмотря на процессы глобализации. При этом население За-
падной Монголии выразило антипатию к китайцам и немцам, что обусловлено 
исторической памятью о войнах, приверженность этой традиции сохраняется как 
среди взрослого населения, так и среди молодёжи [15, с. 203].

Среди алтайцев рост этнического самосознания субэтнических групп и их мо-
билизация вокруг идеи национально-культурного возрождения происходили 
в 1990-е гг. параллельно научному осмыслению и пересмотру устоявшихся кон-
цепций структуры алтайского этноса в самом алтайском сообществе [17, с. 220]. 
Итогом этих процессов стало включение кумандинцев, тубаларов, челканцев, 
телеутов и теленгитов в 2000 г. в Единый перечень коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации. Указанный список этнических категорий был упо-
треблен и в ходе переписи 2010 г., однако с той разницей, что руководство респу-
блики добилось включения теленгитов, тубаларов и челканцев в состав алтайцев 
по принципу "группа – подгруппа", и тем самым сумело снять проблему с одно-
значной этнической идентификацией. Кумандинцы и телеуты были учтены как 
отдельные народы. Этническая самоидентификация населения Республики Алтай 
осуществляется в русле моноэтнической идентификации. Она имеет высокий уро-
вень национального самосознания, позитивный этнический статус. Вместе с тем, 
по данным социологов, респонденты алтайцы и казахи демонстрируют несколько 
более высокую степень субъективной актуальности этнической идентичности в 
сравнении с респондентами-русскими [6, с. 295].

Воспроизводство национальной идентичности весьма тесно сопрягается с 
религиозным компонентом, берущим начало от традиционных верований. В со-
циалистический период, несмотря на всю сложность социально-политических 
процессов, религиозные общины Монголии и Ойротской/Горно-Алтайской авто-
номной области (1932–1990 гг.) смогли сохранить основы своей религиозной иден-
тичности. Для Монголии и Республики Алтай остается актуальным сохранение 
сакрализованных памятников кочевой культуры – языческих сооружений на ме-
стах отправления общественных культов. Обоо – конусовидная груда камней, наи-
более распространенный тип маркировки сакрального объекта у кочевников Вну-
тренней Азии. Сакрализация обоо в Монголии закреплена национальной властью 
на законодательном уровне. В 2004 г. президент Монголии Нацагийн Багабанди 
издал специальный указ "О государственном культе божеств гор и обоо". Первыми 
в списке обоо, имеющих общемонгольское значение, стали древние святыни горы 
Богд–хан, Алтан Хохий, Бурхан Халдун, Отгон–тэнгэр, Алтан–обоо. Возле главной 
горы Монголии Оттонтэнгэр, господствующей над священным для монголов гор-
ным хребтом Хангай, каждые четыре года обряд поклонения совершает сам пре-
зидент Монголии вместе с членами правительства. Государственный обряд сакра-
лизации совершался и относительно целого ряда вершин на территории Западной 
Монголии, таких, например, как гора Сутай и гора Алтын-хухий-уул [5, с. 133].

Сохранение экологического равновесия и биоразнообразия в природе для мон-
гольских и тюркских народов Большого Алтая остается неотъемлемой частью 
культурного наследия. Кочевая культура была ориентирована на максимально 
неконфликтное сосуществование с природой, а хозяйственная деятельность но-
сила характер безотходного производства с циклом полной утилизации. Главные 
элементы картины мира монголов и алтайцев – культ неба, гор, водных источ-
ников, дерева. Культ обоо это жертвоприношение, совершенное небу на священ-
ной горе. Сохраняющие свое значение разнообразные ритуалы, связанные с по-
читанием священных гор, воспроизводимые в религиозных практиках монголов 
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и алтайцев, свидетельствуют о высокой значимости традиционных верований, 
которые актуальны, несмотря на влияние буддизма в Монголии и бурханизма в 
Республике Алтай. Горы – главный элемент алтайского ландшафта, а сама Белуха 
как высшая точка Алтайских гор издавна считается сакральным местом, "трехгла-
вым символом" Республики Алтай. Ключевым актором, инициирующим развитие 
культурной инфраструктуры, остаются республиканские власти. Постановлением 
Республики Алтай от 31 декабря 2015 г. был учрежден первый в России геопарк 
"Алтай". Геопарк "Алтай" расположен на территории Кош-Агачского, Онгудайского 
и Усть-Коксинского районов, на площади в 14,5 тыс. кв. км. Чуйский кластер гео-
парка Алтай (территория бассейна реки Чуя) характеризуется наибольшим гео-
разнообразием и ландшафтной дифференциальностью, это единая горная страна 
Монгольского Алтая, разделенная государственной российско-монгольской гра-
ницей, связанная общей геологической историей, природно-климатическими и 
физико-географическими особенностями, а также региональным историческим 
нарративом.

К механизмам актуализации древнего прошлого активно используемым гида-
ми, сопровождающими туристические группы, относятся ленты, подвязанные на 
деревьях. Для монголов и алтайцев актуально сохранение архаичной традиции 
подвязывания цветных лент на деревьях в качестве подношений. С распростра-
нением буддизма в Монголии вместо ленточек стали подвешивать шелковые или 
полотняные флажки (дарцоги) с изображениями магических рисунков и заклина-
ний, а иногда и с именем дарителя. Алтайцы совершают обряд подвязывания лент 
(кыйра, более древнее название – дьалама) для того, чтобы выразить почтение 
духам той или иной местности. К таким местам относятся: целебные источники, 
верхние точки перевалов, священные природные места. Иногда на дорогах Алтая 
можно наблюдать кучу камней, в которую воткнута палка или небольшое сру-
бленное деревце. Именно на них вяжутся в этом случае ленточки. Так делается в 
Кош-Агачском районе, где деревьев почти нет, поэтому используется их имитация. 
Также среди алтайцев сохранились мифологические представления, которые свя-
заны с тем, что священные места находятся под особым покровительством духов 
гор – туу ээзи, рек – суу ээзи, озер – кöл ээзи, перевалов – ажу ээзи, отдельных 
урочищ – јер ээзи, целебных источников – аржан ээзи. К мнемоническим ландшаф-
там и сакральным территориям у алтайцев и монголов, являющимся наглядными 
природно-символическими носителями и выразителями общих устоев традици-
онного мировоззрения евразийских народов, можно отнести российское плоско-
горье Укок и западно-монгольскую долину Эрдэнэбурэн.

Одной из форм сохранения культурных традиций остаются национальные 
праздники. У народов Внутренней Азии, ориентированных на буддизм (алтайцев, 
монголов, тувинцев, бурят, калмыков и др.), национальный обряд встречи Нового 
года связан с календарной традицией празднования: Чагаа-Байрам (Белый празд-
ник, алт.), Цаган-сар (монг.), Шага (тув.), Сагаалган (бур.). Алтайский Чагаа-Байрам 
празднуется по лунному календарю, в период новолуния, и приходится на конец 
января – начало февраля. Точной фиксированной даты нет, имеется смещение до 
марта, как, например, у монгольских народов [10, с. 157]. В основе обряда, испол-
няемого во время празднования, лежит традиционный ритуал кормления огня и 
духов (саҥ салар). Дата проведения Чагаа-Байрам определяется ежегодно указом 
Главы Республики Алтай на основании Закона Республики Алтай от 24 апреля 
2003 г. "О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в Республике Алтай" в 
один из трех первых четных дней новолуния и является нерабочим праздничным 
днем. В этот день во всех муниципальных образованиях проходят народные гуля-
ния, праздничные концерты и спортивные состязания. В Монголии Цаган-сар так-
же официальный праздничный выходной день. Основным отличием празднова-
ния от алтайцев является посещение буддийских монастырей в предпраздничные 
и праздничные дни. На схожесть проведения национальных праздников оказала 
влияние не только традиционная культура, но и общий исторический нарратив. 
На официальном сайте Республики Алтай отмечено, что "историю возникновения 
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праздника Чагаа-Байрам относят к правлению Хубилая, внука Чингис-хана, перво-
го императора династии Юань к 1267 году, когда по его велению начало года на-
чали отмечать с месяца чаган (цагансар)" [7].

Летний межрегиональный праздник алтайского народа "Эл-Ойын", название 
которого переводится как "всенародные игры, всенародный праздник", проводит-
ся по инициативе как властей, так и туристических организаций. В ходе праздника 
организуются театрализованные представления, выступления сказителей эпоса 
и мастеров горлового пения, конкурс-смотр национальных стилизованных ко-
стюмов и др. Спортивная часть праздника включает национальные виды спорта: 
борьбу куреш, набивание жестка (тебек), стрельбу из лука (карчагасайны), подня-
тие камня (кодургеташ) и другие соревнования. Захватывающим зрелищем всегда 
становятся конные скачки и объездка лошадей. В советский период праздник не 
проводился, а был возрожден только в годы перестройки. Официальный сайт Ре-
спублики отмечает, что "первый раз "Эл-Ойын" отметили в Онгудайском районе в 
1988 году в с. Ело. Здесь в 1756 году 12 алтайских глав родов составили письмо им-
ператрице Елизавете с просьбой принять в подданство Российской империи мало-
численный алтайский народ, которому грозило полное уничтожение со стороны 
Китая" [7].

Подобный монгольский праздник "Наадам" – праздник скотовода, отмечаемый 
в середине лета, – берет свое начало еще со времен империи Чингисхана. Его на-
звание означает "игры". Наадам празднуется каждый год по всей Монголии, во 
время праздника проводятся традиционные скачки, борьба и стрельба из лука. 
Все национальные праздники сопровождаются семейными застольями.

Наиболее актуальными для сравнения региональных политик памяти Респу-
блики Алтай и Монголии остаются события и фигуры социалистического перио-
да. Нарративное осмысление социалистического прошлого включает памятники 
эпохи как символы советской идеологии. Значительным элементом националь-
ной мнемонической повестки указанных регионов является коммеморация жертв 
политических репрессий. Нарратив о репрессиях в Западной Монголии и Республи-
ке Алтай имеет региональную специфику, обусловленную началом коллективи-
зации. Память о коллективизации связана не только с созданием колхозов, но и 
усилением налогового нажима и антирелигиозной кампанией, которые стали 
основными причинами восстаний в марте 1930 г. в Западной Монголии и Кош-
Агачском аймаке Ойротской автономной области [3, с. 88]. С этого времени в Мон-
голии и Ойротии начались политические репрессии. Будучи, как и везде, остро 
дискуссионной, тема массовых политических репрессий занимает важное место 
в повестках политик памяти этих территорий. Ежегодно 30 октября в России и 
11 сентября в Монголии отмечается как День памяти политических репрессиро-
ванных. В Улан-Баторе у подножия горы Сонгино-Хайрхан расположен Мемори-
альный Музей жертв политических репрессий, открывшийся в 2015 г. Памятник 
жертвам политических репрессий в Горно-Алтайске был установлен в 1994 году в 
районе гардинно-тюлевой фабрики, на месте, где в январе 1989 г. было обнаруже-
но захоронение расстрелянных в 1930-е гг. Памятный знак жертвам политических 
репрессий – "Расколотый крест". Площадка у памятника, на которой происходят 
траурные церемонии, была благоустроена городской администрацией. На мест-
ном уровне жертвы политических репрессий выступают в общем коммеморатив-
ном ряду с жертвами Великой Отечественной войны и локальных войн. Примером 
может выступать парк памяти жертв политических репрессий – мемориальный 
комплекс в с. Майма (пригород г. Горно-Алтайска). Мемориал открыт 29 октября 
2005 г. на месте старого кладбища, существовавшего с 1810 по 1962 гг. В мемори-
альный комплекс входят памятник жертвам политических репрессий (на гранит-
ных стелах – имена майминцев из Книг Памяти), памятник майминцам, погибшим 
в локальных войнах. Траурные церемонии проходят, как правило, 30 октября, ино-
гда – 22 июня. Памятник казахам, репрессированным в 1930-е гг. в Кош-Агачском 
аймаке, был открыт 1999 г. в с. Жана-Аул.
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Символический ряд советского периода в большей степени актуализирован со-
бытиями военной истории. Центральными пунктами коммеморативной повестки 
выступают совместные действия советских и монгольских войск на Халхин-голе 
и Великая Отечественная война. С 1979 г. музей маршала Г.К. Жукова в Улан-Бато-
ре тесно связан с почитанием этого легендарного русского полководца. Рядом с 
музеем находится мемориальный парк с памятником Георгию Константиновичу, 
на небольшой площади перед самим музеем выставлены два артиллерийских ору-
дия. Саму битву Халхин-Гол представляет карта с фотографиями разных героев 
этих боев. В 2019 г. в районе боев на Халхин-Голе совместно с Россией создан мас-
штабный мемориальный комплекс, включающий в себя памятник монгольским 
воинам и образцы бронетехники, установленные на постамент. Советское насле-
дие в Монголии также тесно связано с идеей защиты от притязаний КНР в 1970-е 
гг. В ноябре 2019 г. была закончена реконструкция мемориального комплекса в 
городе Чойр, за которым в СМИ закрепилось название "Слава русскому солдату", 
где в период с 1969 по 1989 г. дислоцировалась 41-я Особая мотострелковая диви-
зия Советской армии [9, с. 136].

Мемориальный комплекс "Парк Победы" (бывший мемориал боевой Славы) 
памяти воинов, погибших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной во-
йны, расположен в Горно-Алтайске. В остальных населенных пунктах республики 
память о войне представлена мемориальными объектами с фамилиями погибших 
воинов. Местом памяти водителей СовАвтоБийска, погибших на крутых бомах 
Чуйского тракта при перевозке грузов по труднопроходимой транспортной арте-
рии международного значения в годы Великой Отечественной войны, стал скром-
ный мемориал, созданный по инициативе шоферов в конце 1970-х гг. на сложном 
участке 744 км Чуйского тракта, в Онгудайском районе Республики Алтай. В на-
роде мемориал получил название "Памятник Кольке Снегирёву". В 2012 г. по ини-
циативе главы Республики Алтай А.В. Бердникова, на месте прежнего памятника 
была создана специальная площадка с постаментами, установлена памятная до-
ска, автомобили военных лет – ГАЗ-АА и Форд. Мемориальный комплекс получил 
название "Памятник водителям Чуйского тракта". Подтверждением того, что по-
рой жертвы политических репрессий выступают в общем коммеморативном ряду 
с жертвами Великой Отечественной войны, служит фрагмент текста на мемори-
альной доске: "Чуйский тракт – это память о многих людях, которые были репрес-
сированы и трудились в тяжелейших условиях на строительстве этой дороги", в 
память о заключенных 7-го отделения Сиблага.

С падением социалистического режима в Монголии и России происходит транс-
формация символического пространства. Политика памяти в Монголии на первом 
этапе нациестроительства (1991–1996 гг.), использует следующие коммемора-
ции: Монгольская империя, личность Чингисхана, веревочное письмо, концепция 
"Монгол хун – баатар" (монголы – это богатыри), победа над японцами при Хал-
хин-Голе. Второй этап: с 1996 по настоящее время смена внешнеполитического 
курса на сближение с Россией и восстановление исторических связей. В этот пери-
од монгольское правительство разрешает восстанавливать памятники советской 
эпохи, активно сотрудничает с российским правительством, министрами и систе-
мой образования. Ключевыми акторами, участвующими в борьбе за символиче-
ское пространство современной Монголии, являются российские и монгольские 
государственные структуры, монгольские политические партии, монгольские де-
мократические и правозащитные НПО, Русская православная церковь, российские 
военно-патриотические организации [9, с. 129]. В системе политической симво-
лики все большее значение стали приобретать буддистские символы, в частности 
Соёмбо, с 1924 г. изображавшийся на флаге страны. Большое распространение 
приобрел буддийский символ Гаруда (например, на гербе Улан-Батора) – покро-
вителя священной горы Богд-хаан-уул. Символ Гаруды в современной Монголии 
почти механически заменил изображение пятиконечных звезд на воротах ведом-
ственных учреждений. Белый грифон Кан-Кереде (Гаруда) с головой и золотисты-
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ми крыльями птицы и туловищем льва также расположен в центре герба Респу-
блики Алтай.

В феврале 1990 г. был демонтирован памятник Сталину, стоявший напротив 
Национальной библиотеки в Улан-Баторе, после начали сносить памятники В. Ле-
нину, разрушили Музей комсомола. В СМИ стали распространятся статьи и работы 
о репрессиях 1937 г. при участии СССР и МНРП. Актом, призванным продемонстри-
ровать окончательное вытеснение социалистических символов власти символа-
ми власти новой, стал снос с центральной площади Улан-Батора в 2005 г. мавзолея 
с останками лидеров социалистического периода Д. Сухэ-Батора и X. Чойбалсана и 
установка 40-ка метровой статуи Чингисхана в 2008 г. Последний памятник Лени-
ну был снят в 2012 г. В тоже время, после президентского указа о реабилитации и 
возвращении наград и званий Ю. Цэдэнбалу, в 2006 г. были созданы памятники и 
его жене А.И. Цэдэнбал-Филатовой, продолжает работу музей им. Ю. Цэдэнбала в 
Улангоме.

В Республике Алтай политика памяти сочетает коммеморацию личностей со-
ветского периода с национальными знаковыми фигурами. Так, памятник В.И. 
Ленину, установленный в 1958 г. на центральной площади г. Горно-Алтайска, со-
седствует с памятником художнику и общественному деятелю Г.И. Чорос-Гуркину, 
открытым в 2006 г.

История и историко-культурные символы и образы в целом для политической 
элиты постсоциалистических стран выступают важным источником легитимации 
демократического режима. Главным маркером, подчеркивающим центральное 
положение Монголии в рамках "монгольского мира", является "знаковая" фигура 
Чингисхана. В современной Монголии сложился нарратив, призванный провести 
прямую связь между великим ханом-основателем империи и современной мон-
гольской государственностью. Изображения или имя Чингисхана можно увидеть 
на государственных символах, национальной валюте, названиях центральных 
улиц и площадей, популярных товарах и местах массового отдыха. Попытки даже 
частичной "приватизации" Чингисхана другими этносами или государствами 
встречают яростное сопротивление и критику со стороны общественности Мон-
голии.

Многие ученые и политические деятели обращаются к истории как к объяс-
няющему фактору. Одни склонны рассматривать империю Чингисхана в качестве 
важнейшего объяснительного материала для постсоциалистической демократи-
зации. Данная мысль нашла свое выражение и в словах президента Монголии Ц. 
Элбэгдоржа, который в своем послании участникам международной научной кон-
ференции по изучению Чингисхана в 2012 г. заявил, что "демократический выбор 
был основой Великой Монгольской империи" [13, с. 58]. Чингисхан был поставлен 
в центр постсоциалистической национальной идеологии Монголии, а его образ 
начал рассматриваться с позиций текущих политических задач и интересов. В 
национальном нарративе личность Чингисхана должна была разрушить между-
племенные барьеры и объединить монгольский народ [18, с. 61]. Сформирован-
ная система парламентской демократии легитимизировалась через отсылки к 
Великому Курултаю 1206 г., провозгласившему Тэмуджина Чингисханом и сфор-
мировавшему Их Монгол Улс. За короткий период в стране появились аэропорт 
"Чингисхан", площадь Чингисхана, мемориалы Чингисхана, его портрет отпечатан 
на национальной валюте. Личность Чингисхана включена в экспозицию многих 
музеев Монголии, а в 2019 по решению премьер-министра У. Хурэлсуха был создан 
национальный музей Чингисхана в столице.

Знаковой фигурой Республики Алтай в региональном масштабе сопоставимой 
по символическому значению с Чингисханом в Монголии является Григорий Ива-
нович Гуркин (псевдоним – Чорос-Гуркин). 72% экспертов из республики Алтай 
и Алтайского края отметили Г.И. Гуркина в качестве наиболее значимой истори-
ческой личности при конструировании коммеморативных практик [2, с. 28]. Ос-
новными акторами коммеморации выдающегося представителя национальной 
культуры Республики Алтай Г.И. Чорос-Гуркина (1870–1937 гг.) являются обще-
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ственные и государственные структуры, деятели культуры. Символическое со-
держание образа Гуркина включает не только творчество художника, но и факт 
его активного участия в националистическом движении, попытке объединения 
русского, монгольского и китайского Алтая в республику с центром в Улале [1, с. 
293]. Возрождение памяти о Гуркине началось в 1996 г. Постановлением Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай дом-усадьба художника Г. 
И. Чорос-Гуркина в с. Анос Чемальского района была отнесена в перечень особо 
ценных памятников истории и культуры. Музей основоположника национально-
го изобразительного искусства, ученика И.И. Шишкина и политического деятеля 
был открыт 12 января в 2006 г. в день его рождения. Усадьба, в которой жил и 
творил до 1937 г. Гуркин, обвиненный в "контрреволюционной повстанческой де-
ятельности" в пользу Японии – филиал Национального музея имени А. В. Анохина. 
Акторами коммеморации выдающегося представителя национальной культуры 
выступают и общественные организации. Общественная премия имени Чорос-
Гуркина с 1991 г. присуждается ежегодно фондом "Оносский клуб – Оностогы ку-
рее" и редакцией республиканской газеты "Алтайдын Чолмоны" за достижения в 
области литературы и искусства, в спорте, в социальной сфере, за вклад в развитие 
республики. Ее торжественное вручение проводится в день рождения художника. 
Государственная премия Республики Алтай имени Г. И. Чорос-Гуркина в области 
литературы и искусства присуждается с 2005 г. за создание особо значимых про-
изведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских 
работ, внесших выдающийся вклад в развитие культуры Республики Алтай.

Имя Гуркина закреплено в топонимике столицы республики, в январе 1995 г. 
появилась одноименная центральная улица города. 5 июля 2006 г. в рамках празд-
нования вхождения Горного Алтая в состав России в центре Горно-Алтайска был 
открыт памятник Г.И. Гуркину, его именем назван Колледж культуры и искусства. 
Ежегодно 12 января в г. Горно-Алтайске у памятника Чорос-Гуркину проводятся 
мероприятия, посвященные дню его рождения. В приветственных речах пред-
ставителей власти отмечается, что Григорий Иванович всегда выступал за право 
алтайского народа быть равным и свободным в составе великих народов, за со-
хранение его национальной культуры, языка и быта. Завершает мероприятие 
возложение цветов к памятнику. Имя Чорос-Гуркина (с 1937 г.), как и упомина-
ние Чингисхана, в период социализма было табуировано. Британский монголовед 
Кристофер Каплонски обращает внимание на то, что почти в любой книге соци-
алистической эпохи есть раздел о Чингисхане, а статьи о нём и его времени по-
являлись в научных изданиях и даже поощрялись, т.е. нельзя говорить о полном 
его изгнании из общественного дискурса и памяти [20, с. 151]. Но на волне на-
ционально-демократической революции 1989–1990 гг. произошло "возвращение 
Чингисхана", определившее становление новой посткоммунистической монголь-
ской идентичности [9, с. 130]. Как Чингисхан, ставший символом, объединяющим 
в единую нацию многочисленные монгольские племена, так и фигура алтайского 
художника остается объединяющим фактором в современных процессах форми-
рования национальной, территориальной и религиозной идентичности Респу-
блики Алтай. В.П. Алексеев отмечает, что "образ Чорос-Гуркина значительно вы-
шел за пределы художественного дискурса и впервые в своей истории получил 
право эксклюзивной символической репрезентации всего Алтая, а не только его 
отдельных географических объектов" [1, с. 303].

К общему культурному наследию выделенных регионов относится Централь-
но-Азиатская экспедиция 1923–1928 гг., проведенная Николаем, Юрием и Еленой 
Рерих. Маршрут экспедиции проходил в том числе через Гималаи, Тибет, Северо-
Западный Китай, Алтай и Монголию. С 7 по 19 августа 1926 г. экспедиция оста-
навливалась на территории усадьбы В.С. Атаманова, в старообрядческом селе 
Верх-Уймон (ныне Усть-Коксинский район Республики Алтай). Из Верх-Уймона 
совершались радиальные выходы для изучения культурных объектов Горного Ал-
тая, традиций и верований народов, проживающих на его территории [4, с. 79]. 
Помимо общения с местными жителями, случались и встречи с сибирскими уче-
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ными, творческой интеллигенцией, приходившими в селе Верх-Уймон. Здесь же 
были написаны многие главы из книги Учения Живой Этики "Община". С сентября 
1926 г. по март 1927 г. Рерихи жили в Улан-Баторе.

Роль мнемонических акторов в сохранении памяти о пребывании Рерихов во 
Внутренней Азии выполняют общественные организации – Монгольское и Си-
бирское Рериховские общества, а также деятели науки и культуры. В 2001 г. на 
усадьбе В.С. Атаманова был открыт мемориальный Дом-музей имени Н.К. Рериха. 
Также в честь великого художника названы пик и перевал на Алтае. 6 июля 2009 
г. был открыт дом-музей семьи Рерихов в Улан-Баторе. В музее размещаются ре-
продукции рериховских картин и творческие работы. Дома-музеи Рерихов высту-
пают координаторами в организации коммеморативных мероприятий. В Санкт-
Петербургском государственном Музее-институте семьи Рерихов в 2021–2022 
гг. проходила выставка "Чаша неотпитая. Монголия", приуроченная к 100-летию 
установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. Соорга-
низаторы выставки – Государственный музей Востока (Москва) и Дом-музей се-
мьи Рерихов (Улан-Батор).

Ресурсы культурно-исторического наследия важны при формировании на-
циональной идентичности нового поколения представителей народа, который 
создаёт артефакты культуры в процессе своей жизнедеятельности. Хранителями 
культурных образцов человеческой деятельности, материальных артефактов, не-
сущих информацию, содержащую историческую память народа, выступают музеи, 
мемориальные объекты, национальные праздники, "знаковые" фигуры. В то же 
время мнемонические акторы предполагают информационную трансляцию ком-
понентов культуры как внутри выработавших её народов, так и представителям 
других народов, носителям иных культурных ценностей. Использование сравни-
тельного подхода в изучении национального и культурного наследия в контек-
сте политики памяти в Республике Алтай и Монголии дает возможность увидеть 
общие и специфические тенденции, помогает понять многослойность политики 
памяти.
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Cемантика фронтирной нелояльности в приграничных районах Внутренней Азии
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Аннотация. В исследованиях политической лояльности принято рассматривать проекции и манифестации 
лояльности как динамический процесс, открытый альтернативам и подчиненный текущей культурной и соци-
альной ситуации. Лояльность видится как трудный выбор субъекта среди многих культурных и конфессиональ-
ных альтернатив, во многом первичный по отношению к классическим понятиям "идентичности" и "этничности". 
В перспективе фронтирной опасности, представленной в статье, драма нелояльности состоит не в трудности 
выбора, а в невозможности соответствовать заданному уровню политической и культурной лояльности. Приве-
денные примеры представляют проблему несмываемой вины людей, исключенных из воображаемого сообще-
ства лояльных граждан и заключенных в территориальную ловушку политически опасной территории, непо-
средственно связанную с дискурсами фронтирной нелояльности. В этой перспективе проблема нелояльности 
нерешаема, так как каждое новое решение порождает новые подозрения.
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Abstract. In research on political loyalty, projections and manifestations of loyalty are considered as a dynamic process 
open to alternatives and subordinated to the current cultural and social situation. Loyalty is seen as a difficult choice 
of a subject among many cultural and confessional alternatives, largely primary in relation to the classical concepts 
of "identity" and "ethnicity". In the perspective of frontier danger presented in the article, the drama of disloyalty is 
not in danger of choice, but in the impossibility of meeting a given level of political and cultural loyalty. The examples 
shown represent the problem of indelible guilt of people excluded from the imaginary community of loyal citizens and 
imprisoned in the territorial trap of a politically dangerous territory directly related to the discourses of frontier disloyalty. 
In this perspective, the problem of disloyalty is not solvable, since each new decision generates new suspicions.
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Связь проекций нелояльности с воображаемой географией советского фрон-
тира долгое время была на периферии интересов исследователей. Статья пред-
лагает восполнить этот пробел, рассматривая связь проекций фронтирной не-
лояльности с идеей приграничного пространства Внутренней Азии как анти-места 
полного опасности и неожиданных встреч. Представляя выбор на шкале лояль-
ность/нелояльность как проблему дискурсивного освоения приграничного про-
странства, эта перспектива дает возможность показать прямую связь проекций 
и манифестаций фронтирной не-лояльности с представлениями советских граж-
дан о границах этнической солидарности, мира по ту сторону границы и крите-
риев примирения после долгой гражданской войны. Главной темой статьи будут 
представления жителей Забайкалья и советского контингента в МНР о специфике 
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политической нелояльности сообществ, связанных с антикоммунистическим вос-
станием Атамана Г.М. Семенова. На первый взгляд ситуация выглядит достаточно 
просто: после победы коммунистов значительная часть забайкальских казаков в 
Забайкалье, Монголии и Внутренней Монголии негативно восприняла политику 
расказачивания в регионе и, как писали в сталинское время, "затаила обиду" на 
новую власть. Опираясь на забайкальских казаков, баргутов и харчин-монголов 
Хулун-Буира, Г.М. Семенов свергает просоветское правительство и одновременно 
пытается реализовать две модели политической власти: временной военной дик-
татуры с декларацией возвращения к республиканской форме власти и панмонго-
листкого теократического государства, направленного на объединение всех мон-
гольских народов Китая и России.  После поражения белой государственности в 
Забайкалье, наиболее политически активная часть эмиграции продолжала попыт-
ки переходить границу и бороться на территории СССР при большей или меньшей 
поддержке китайских и японских военных. После разгрома Квантунской армии 
все места компактного проживания эмиграции попадают под контроль красной 
армии и НКВД, после чего политическая активность казачьей эмиграции практи-
чески прекращается.  Забайкальские казаки в СССР и за рубежом полностью депо-
литизируются, постепенно вливаясь в советскую жизнь или превращаясь в новое 
эмигрантское сообщество (казаки из Трехречья), ориентированное на мирное со-
существование с советской властью. Но не все так просто, как кажется на первый 
взгляд. Стерилизация приграничных районов Забайкалья и Монголии, смертная 
казнь Г.М. Семенова (1946) и массовые репрессии в Трехречье (1945-1947) стали 
не концом, а началом новой истории символического присутствия семеновцев в 
Советском Забайкалье, МНР и Китае. После смерти Сталина рассказы об Атамане 
и его последователях принимают характер коллективной ретро-галлюцинации о 
присутствии в регионе трансграничной сети антикоммунистического сопротив-
ления, угрожающей каждому советскому человеку. Советские специалисты в МНР, 
солдаты Забайкальского военного округа и советского контингента МНР, мигран-
ты в Забайкалье из других частей СССР и даже офицеры КГБ настолько захвачены 
полуофициальной легендой присутствия семеновцев, что начинают распознавать 
семеновцов в маргинальных группах русских старожилов Внутренней Азии, слабо 
или вообще не связанных с казаками мятежного атамана. Следует заметить, что 
это распознавание, являясь несомненно дискриминационной практикой, все-таки 
было формой символического исключения, практически не поддержанной репрес-
сивным аппаратом советского государства. Парадоксально, это только увеличи-
вало силу легенды, превращая ее в полуофициальное знание, как по-настоящему 
выглядят дела в приграничных районах. 

Используя известное противопоставление Рози Брайдотти [16, c.14] между 
метафорой и социальным местоположением, можно поставить вопрос о процессе 
превращения метафорического описания приграничного пространства (как места 
манифестации политической нелояльности) в реальные социальные местополо-
жения членов воображаемого не-сообщества (the imagined noncommunity) [26]. 
Почему пустые и стерильные приграничные пространства становятся местом во-
ображения уходящих за кордон сетей политического (антикоммунистического) 
насилия? Почему эти легенды создают эффект присутствия и отличаются дееспо-
собностью: определенные группы не только распознаются в категориях мифологи-
ческого словаря, но и сами начинают видеть и вести себя согласно предложенным 
схемам? Ответы на эти вопросы требуют не столько внимания к позднесоветским 
практикам подозрения, сколько к специфике советских представлений о пригра-
ничных районах, оживляющих чувства опасности и недоверия. Нелояльность в 
этом контексте становится отличительным признаком не только воображенного 
не-сообщества, но и воображенной территории, скрывающей врага и неотделимой 
от него. Как будет показано, проекции фронтирной опасности могут порождать 
подозрения в нелояльности приграничных жителей независимо от радикальных 
изменений в идеологии страны или отношения местных жителей к предложен-
ным моделям описания.
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Генеалогия не-сообщества: от лояльного сословия к хищникам фронтира
В советской картине мира граница воспринималась как источник опасности 

и пространство столкновения с враждебным миром. Соседство с политическими 
оппонентами легитимизировало милитаризацию приграничных регионов и прод-
левало до бесконечности атмосферу гражданской войны на этом участке террито-
рии. Противоречие между политической стерильностью населения и эмоциональ-
ной включенностью в защиту рубежей решалось при помощи воспроизведения 
конфронтационных мифологем, перформативная сила которых состояла в спо-
собности смешивать темпоральные режимы и ставить под сомнение фронтирную 
лояльность местного населения [21].

Рассказывая о травматическом опыте экспансии советских моделей жизни, эти 
легенды одновременно были способом переживания культурных иерархий, стра-
хов и полуосознанной внутренней потребности в материальном существовании 
врага. Их приграничная локализация включала их в перспективы советской гра-
ницы как контакта с неведомым и враждебным. Поэтому в отличие от классических 
врагов советского человека фронтирные выображенные не-сообщества были со-
обществами люминальных существ, сотканными из противоречий советской кар-
тины мира.  В этой перспективе послесталинское советское общество не столько 
настроено на уничтожение врагов, сколько на создание и использования их для 
переживания сложных темпоральных режимов и воплощения культурных иерар-
хий советского ориентализма. 

Историческим прототипом воображаемого не-сообщества семеновцев во Вну-
тренней Азии была часть сообщества Забайкальских Казаков, поддержавшая бе-
лую государственность в Забайкалье и продолжавшая с разной интенсивностью 
борьбу с советской властью до конца Второй мировой войны. Судьба казаков Вос-
точного Забайкалья напрямую связана с приграничным статусом территории. 
Роль режима управления границей является здесь ключевой: с одной стороны, 
сообщество создается вместе с границей и для ее зашиты, с другой – смена при-
граничного режима после победы большевиков стала основным фактором унич-
тожения казачьего Забайкалья. Следует заметить, что определенные сомнения 
в их способности выполнять роль защитников границы появляются задолго до 
революции, причем как со стороны правительства, так и революционно настро-
енной интеллигенции. С этим были связанные как культурные факторы, так и по-
явление новых подходов к модернизации приграничного контроля отсылающих к 
европейским биополитическим практикам того времени [17]. A. Ремнев так опи-
сал отношение к азиатским казакам в последние десятилетия империи:

"Таким образом, если над казачеством еще не нависла реальная угроза, то за-
долго до революции стали вызревать подозрения в его экономической и социо-
культурной неэффективности. Инициаторами были переселенческие чиновники 
и этнографы, среди которых было немало политических ссыльных народников. 
Народнический дискурс, с его трепетным отношением к русскому крестьянину 
(особенно к бедствовавшему переселенцу) и угнетаемому инородцу, обреченному 
на "вымирание", захвативший широкие слои российской интеллигенции (не ис-
ключая и части чиновников), не мог не отразить сложного отношения к казакам, 
которые с трудом вписывались в представления о замученном царизмом народе. 
Сословная замкнутость казаков и территориальная "чересполосность" с крестьян-
скими и инородческими поселениями создавали дополнительные трудности для 
миграционной политики и проведения преобразований в управлении и судо-
производстве, что рассматривалось важной частью процесса модернизации" [12, 
c. 103].

Кроме этого, сомнения касались способности казаков азиатской России быть 
проводниками цивилизационной миссии, их расовой частоты и опасной дружбы 
с казахами, монголами и китайцами. В эпоху позднего имперского национализ-
ма смешанная культура казаков воспринималась не только как предательство 
цивилизационной миссии и расовая деградация, но и как опасность перераста-
ния сословной обособленности в попытки сепаратизма. В случае Забайкальских 
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и непосредственно с ними связанных Амурских и Уссурийских казаков сильное 
биологическое и культурное влияние монголов и налаженные экономические 
отношения с китайцами ставили сообщество в опасной близости от все более по-
пулярного мифа желтой опасности [21]. Эти представления возродятся с новой 
силой во время гражданской войны, когда стереотип управляемых японцами ази-
атских орд Семенова и Унгерна будет популярен у красных и белых. 

Необратимые перемены в жизни казачьего Забайкалья, приносит Первая ми-
ровая война. Трудные экономические условия и отсутствие мужчин рушат па-
триархальный уклад казацкой жизни в регионе: казачки массово вовлекаются 
в трансграничную торговлю опиумом, немобилизованная молодежь открывает 
для себя левые идеи, наиболее экономически слабые группы пытаются покинуть 
сословие и избежать мобилизации. Отречение Николая Второго от престола ра-
дикально изменило статус и ситуацию забайкальских казаков, превращая их из 
защитников монархического государства в граждан новой республики. В случае 
Забайкальских казаков их преданность царю была переоценена как властью, так и 
интеллигенцией: основная масса казаков одобрила смену государственного строя 
и не поддерживала идей реставрации монархии [7, c. 7]. Более того, в первые ме-
сяцы республики Забайкальское казачье войско становится первым и единствен-
ным добровольно самораспустившимся из всех казачьих войск России. 16 апреля 
1917 года на 1-ом Областном съезде Забайкальского казачьего войска (16.04.1917) 
была принята резолюция об уничтожении казачьего сословия "как пережитка ста-
рины и следствие существование постоянных армий" [7, c. 14].  Решения съезда 
о самороспуске вызывали протест как со стороны более консервативных станиц, 
так и воинских частей на фронте. Эти противоречия обострились после свержения 
большевиками Временного правительства, окончательно разделившего казаков 
на два непримиримых лагеря. 

С этого момента важной политической фигурой региона становится есаул 1 
нерчинского полка Григорий Семенов, прошедший за два с половиной года путь 
от командира казачьей сотни до генерал-лейтенанта-командующего всеми воору-
женными силами Российской Восточной Окраины [13, c. 29]. Успех молодого каза-
ка, практически лишенного политического опыта, опирался на союз с японской 
армией, широкое привлечение монголов и китайцев, а также контроль над запад-
ной частью полосы отчуждения КВЖД. Рожденный в селе Куранжа станицы Ду-
рулгуевская Григорий Семенов был типичным представителем русско-китайско-
го фронтира. Потомственный казак русско-бурятского происхождения, знающий 
монгольский язык и хорошо ориентирующийся в монгольских делах, Семенов с 
самого начала согласовывает свои планы со сложной архитектурой российско-ки-
тайского фронтира: ростом китайского влияния на Халха-Монголию, внутримон-
гольским конфликтом в Барге и институционализацией бурятского национально-
го движения. Сформированный на границе с Китаем Особый Маньчжурский Отряд 
объединил баргутов и монголов из Хулун-Буира с казаками и офицерами русской 
армии и стал одним из первых белогвардейских формирований России. После 
падения советской власти в Сибири Семенов становится наиболее влиятельным 
лидером белого движения в регионе. Продолжая решительные, но малоэффектив-
ные попытки контролировать огромную территорию, правительство Семенова 
пытается упорядочить реквизиции, институционализировать террор против ком-
мунистов и борется с красными партизанами. Попытки сохранения автономии от 
правительства А. Колчака привели к затяжному конфликту на линии Омск-Чита и 
обвинениям в сепаратизме, усиленными слухами о панмонголистких идеях Ата-
мана. Слухи были вполне обоснованными, Семенов всегда рассматривал монголь-
ский вопрос как один из главных приоритетов своей политики [15]. Леонид Курас 
так описывает поворот к идеи общего монгольского государства:

"В процессе укрепления собственной власти в Забайкальской области атаман 
Г.М. Семенов пере стает признавать Верховного правителя адмирала А.В. Кол-
чака и приступает к реализации идеи о создании панмонгольского государства. 
Реализа ция этой идеи совпала по времени с успехами бу рятского национального 
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движения. Его действия находят понимание и поддержку у лидеров бурят ского 
национального движения, у которых в годы гражданской войны был свой взгляд 
на проблему панмонголизма. Это было обусловлено тем, что надеждам получить 
автономию для бурят у Си бирского правительства А.В. Колчака не суждено было 
сбыться. Более того, к самой идее автономии для бурят колчаковская администра-
ция отнеслась крайне отрицательно, усмотрев ней попытку раз рушить унитарное 
государство" [8, c.168].

При поддержке атамана Семенова и майора Сузуки в 25 февраля 1919 года 
съезд панмонголистов в Чите объявляет о создании Монгольского Федеративно-
го государства под предводительством Ничи Тойн Богдо Мэндбаяра из Чжалайта 
[4, c. 29). Государство со столицей в Хайларе должно было объединить Забайкалье, 
Баргу и Внутреннюю Монголию. Правительство нового государства составляло 
сложную сеть людей с абсолютно разным политическим и социальным опытом: 
бурятских ученых, монгольских и казачьих полевых командиров, лам и монголь-
ских князей.  Переоценка поддержки Японии, бойкот со стороны европейских 
государств и США, а самое главное равнодушное отношение Урги не давали шан-
сов на реализацию этого плана: провозглашённое государство просуществовало 
только семь месяцев (февраль–сентябрь 1919 г.). Кроме этого, огромную роль сы-
грали межплеменные противоречия: если для российских бурят главным было 
избежать вовлечения в противостояния красных и белых, то для монголов при-
оритетом было сохранение хрупкой автономии Барги. Смерть Нэйсэ-гэгэна от рук 
китайского правительства стало символом окончательного политического пора-
жения идеи объединения монголов при поддержке Семенова.  

Не смотря на скромные успехи панмонголисткого проекта, сама попытка пере-
черкнуть имперские границы была воспринята крайне враждебно как красными, 
так и белыми. Обеими сторонами гражданского противостояния Семенов пред-
ставляется не просто как мятежный атаман, но как опасный сепаратист, представ-
ляющий угрозу не только политическим противникам, но и целостности России. 
После вывода японских войск семеновцы уходят из Забайкалья в Китай и Монго-
лию. Для активной и политизированной части забайкальских казаков Монголия 
становится транзитной страной на юго-запад или на восток. Основная часть ка-
заков уходит в район Трехречья в Северном Китае, который становится местом 
массовой, в основном организованной миграции казаков. В отличие от экономиче-
ски беззащитных и рассеянных городских русских диаспор, аграрное сообщество 
Тречречья прекрасно вписалось в экономику Хулунбуира [3]. Казаки сохраняли 
собственные модели социальной организации, религию и сильную экономиче-
скую позицию [20]. Несмотря на это, жизнь на новом месте была достаточно слож-
ной. Сосуществование "советского Забайкалья" и "семеновского Трехречья" не 
могло быть мирным. В восприятии советских людей Трехречье становится сим-
волом реакции, агрессии приграничного бандитизма. Одновременно само Тречре-
чье становится местом проведения карательных акций красных партизан и НКВД.  
Создание Маньчжоу-Го привело, с одной стороны, к приостановке советских ка-
рательных акций, с другой – к полупринудительному участию эмигрантов в за-
щите границы. Это во многом окончательно демонизировало сообщество в глазах 
советского общества.  Фактор реальной и мифической коллаборации во многом 
определил судьбу сообщества после 1945 года.  После разгрома Квантунской ар-
мии начинается постепенное перемещение трехреченских казаков в СССР сначала 
в форме принудительного вывоза в советские лагеря [2], а после смерти Сталина 
полупринудительной репатриации с ограничением поселения до Северного Ка-
захстана и Урала. Только в 1994 году 15 семей вернулось в Забайкалье в поселок 
Сенькина Падь рядом с Приаргунском [22]. Следует заметить, что существовало 
еще одно направление эмиграции. Опасаясь репрессий, значительная часть каза-
ков эмигрировала через Шанхай в США, Канаду, Австралию и Филиппины, создавая 
собственные поселения и занимаясь сельским хозяйством. Можно отметить, что 
неизбежная демилитаризация сообщества происходила одновременно с ростом 
его символической роли в культурной политике советского Забайкалья. "Власть 
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Атаманa" становится воплощением абсолютного зла и политического садизма, 
абсолютно не поддающегося рациональному объяснению. Как в научной, так и 
популярной литературе начинается инфляция количества жертв семеновского 
террора и распространение апокалиптических описаний семеновских застенков 
[13]. Правление Семенова становится главной официальной травмой Забайкалья, 
все региональные места памяти подчинены комемморации жертв семеновского 
правления. Реальные и вымышленные преступления семеновцев становятся важ-
ным элементом идентичности советского Забайкалья, создавая образ абсурдного 
царства террора до сегодняшнего дня, определяющий восприятие прошлого ре-
гиона1.

Атаман и его последователи были демонизированы не только большевиками, 
но и Омским правительством Колчака (за несубординацию и сепаратизм) и ча-
стью американского контингента (как союзники японцев). Следует заметить, что 
существует как минимум несколько независимых традиций демонизации Семе-
нова, слабо или вообще несвязанных между собой. Этот негативный консенсус во 
многом до сих пор определяет способы описания власти Атамана в категориях гу-
манитарной катастрофы. Попытка удержания политической автономии, коллабо-
рация с японцами, слом имперской географии для панмонголистского проекта и 
"неудержимая казачья вольница", с точки зрения советских и постсоветских исто-
риков, определяли и определяют однозначно негативную оценку атамана и его 
людей. Если в советской историографии доминировали кровавые подробности 
репрессий против коммунистов, то в постсоветский период главным обвинением 
является несубординация правительству Колчака, "панмонголисткая авантюра" и 
продажа Родины японцам. Достаточно типичной является негативная оценка даль-
невосточного историка С.Н. Савченко:

"Вместе с тем Семенов, продолжая проводить политику неподчинения прави-
тельству адмирала Колчака, с согласия и при поддержке японского командования 
в феврале 1919 г. решил создать так называемую "Великую Монголию" с центром 
на ст. Даурия. В новоявленном государстве Семенов видел себя главнокомандую-
щим войсками. В его состав должна была войти и часть территории русского За-
байкалья, населенная бурятами. Это являлось актом сепаратизма (и даже своео-
бразным актом измены России) со стороны Семенова" [14, c. 30].

Можно предположить, что причины негативной оценки атамана и его 
поcледователей в Забайкалье прежде всего касаются неразрешимого конфликта 
между разными перспективами локальности в регионе. Используя описанную К. 
Хамфри [18] ключевую для советcкого сознания дихотомию порядок/ беспорядок, 
можно предположить, что власть Семенова была представлена как ориентализи-
рованный (в смысле Э. Саида) кровавый беспорядок. В этой перспективе лишенная 
поддержки культурных центров страны и опирающаяся на полу-азиатах и азиатах 
власть Семенова видится как нелегитимный восточный произвол на фоне леги-
тимной власти А. Колчака и сурового порядка советской власти. Демонический об-
раз Семенова и его последователей – это единственная форма восприятия автоно-
мии в условиях национального консенсуса о нерушимости границ, установленных 
культурных иерархий и отношений центр-периферия. Нелояльность сообщества в 
этой перспективе является производной не столько от имени антигероя, сколько 
от невозможности представить новые формы мышления о регионе и формах его 
культурной и политической автономии.  Как проводники невозможного Семенов и 
его последователи представляются хищниками: вне морали, вне политических со-
мнений и вне стабильной системы координат. Именно в этом контексте реальные 
и вымышленные преступления атамана становятся исключительными, они нели-
гитимны даже не в правовой, только в цивилизационной и моральной оценках.  
Представляя атаманщину как голую волю нелегитимной власти, существующий 

1 Одна из моих читинских респонденток сообщила мне, что по ее воспоминаниям семеновский террор 
был страшнее и унизительнее сталинского.
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консенсус исключает саму возможность независимого действия региональных ак-
торов на основе собственных культурных и цивилизационных предпочтений.
"Не-место" для не-сообщества: отдавая приграничную территорию врагу

Советская модель границы-бастиона в азиатской части страны во многом про-
должала позднеимперские попытки стерилизации приграничных территорий, 
контроля китайской и корейской миграции, полупринудительной седентаризации 
лояльных и выталкивания нелояльных кочевников в Турцию, Персию, Афгани-
стан и Китай. Сочетание описанных Джеймсом Скоттом [23] глобальных процессов 
государственного переописания периферии с советской политикой агрессивной 
секуритизации проблемных территорий привело к трансформации пригранич-
ных территорий Внутренней Азии в относительно стерильную политическую 
зону, полностью подчиненную советским моделям культурной политики. Полуво-
енный режим советских приграничных территорий привел не только к массово-
му переселению на правый берег Аргуни эвенков, казаков и агинских бурят, но и 
систематическим перемещениям оставшихся жителей в рамках расказачивания, 
раскулачивания и укрепления границы [21]. Новая модель милитаризации грани-
цы привела к радикальным переменам в этнической и культурной структуре ре-
гиона, усиленными массовой миграцией в Читинскую область жителей западной 
части СССР. Эмиграция, репрессии и массовая миграция полностью меняют облик 
региона и создают новую региональную культуру, полностью ориентированную 
на российские культурные центры и потерявшую связи с приграничными регио-
нами Монголии и Китая. В период 1949–1986 гг. происходит синхронизация поли-
тики фронтирного социализма в СССР и КНР, что окончательно маргинализируют 
гибридную культуру приграничных регионов и резко удлиняют культурную дис-
танцию между российской и китайской сторонами границы [25]. Вопрос, почему 
стерильные и милитаризованные приграничные районы были описаны в нега-
тивных категориях политического разнообразия, не может ставиться в простых 
категориях фактического несоответствия. Можно предположить, что мы имеем 
дело с более сложными и общими структурами массовых представлений об опас-
ном политическим разнообразии приграничных районов СССР с их островами не-
тронутой советской модернизацией жизни. Пространственные представления о 
мире по ту сторону границы сочетались с темпоральными, создавая возможность 
встречи со сложным революционным прошлым с его бескомпромиссным импера-
тивом политического определения. Растиражированные в фильмах и театраль-
ных постановках образы гражданской войны, усиленные политикой коммемора-
ции погибших от рук белых революционных героев, создавали коммуникативные 
декорации драмы встречи с революционным прошлым. В воспоминаниях совет-
ских солдат в Забайкалье и советского контингента в Монголии монгольская и 
забайкальская периферии давали возможность встречи с закрытыми для совет-
ских граждан деревнями казаков атамана Семенова. Валентин, бывший советский 
инженер в Монголии, вспоминал историю случившиеся с его другом в середине 
80-х: "У нас заканчивался бензин, и мы решили заехать в ближайшую деревню, по дороге 
встретили русскую женщину, которая сказала ехать к монголам, так как наши не лю-
бят советских и скорее всего нам не поздоровится. Мы нарвались на семеновскую дерев-
ню, и, слава богу, нам удалось уехать". Очень похожий сюжет о случайном попадании 
в несоветскую деревню часто встречается в воспоминаниях бывших солдат Забай-
кальского Военного Округа. Один из моих респондентов Максим так запомнил эту 
встречу: "Мы шли через деревню и попросили воды у стариков в казачьей форме. Один 
из них согласился и пошел домой. Вышел с винтовкой и сказал: Проваливайте, красная 
сволочь! Поубиваю всех!" 

Эти рассказы отражают не только подсознательную готовность распознания 
врага, но и своеобразную воображаемую географию фронтира.  Постоянно по-
вторяющийся нарратив о выталкивании семеновцами советских из собственного 
пространства, не тронутого советизацией, фиксирует виртуальное семеновское 
пространство как рубеж между современной жизнью и навсегда утраченным про-
шлым, призывая которое легенда в своеобразный способ смешивает понятные 
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всем декорации гражданской войны и эмоциональную потребность в возможно-
сти не-советских моделей жизни. Колониальная идея опасности и враждебности 
пространства и населения приграничных районов интересна тем, что в метафори-
ческой форме представляет границу между советским порядком и не-советским 
хаосом. Главным производителем солдатской мифологии были учебные части 
Забайкалья, откуда они часто переносились солдатами в Монголию, создавая эф-
фект реализма и глобальности феномена. Мои респонденты называли Семенова 
вездесущим, показывая постоянное и всеохватывающие присутствие легенды в 
солдатской жизни. Солдаты распознавали семеновцев даже в русских и бурятских 
детях из соседних деревень. Неофициальная солдатская песня хорошо иллюстри-
рует дискурсивное окружение советской части недружественным пространством 
и его людьми из прошлого:  
   В Песчанке горы из песка 
   -Кругом жара, пески, тоска… 
   -И нет друзей и нет подруг… 
   -Одни Семёновцы кругом, с обрезом ждут вас за углом!2

Советские офицеры использовали легенды более инструментально: фронтир-
ная опасность должна была предостеречь солдат от самовольного покидания во-
инской части.  Алексей, служивший на границе с Китаем в конце 70-х, вспоминал: 
"Офицеры часто говорили нам об опасности набега перешедших границу семеновских 
банд на нашу ракетную часть. В этих рассказах они приезжали на конях и садистически 
убивали советских солдат". Несмотря на абсурдность появления антикоммунисти-
ческих партизан со стороны маоистского Китая, респонденты не помнили, чтобы 
эти истории воспринимались как абсолютно вымышленные. Именно пригранич-
ная локализация порождает фантазии о неправдоподобных возможностях полу-
люминальных существ: появляясь и исчезая, они как бы существуют параллельно 
советскому приграничному режиму [9]. Ответ на вопрос, зачем тотальному госу-
дарству люди без государства, непосредственно связан со сложной географией 
советского фронтира. Парадоксально, возможность увидеть острова несоветско-
го в стерильной зоне приграничных районов была связана с согласием восприя-
тия приграничной территории как проходимой и частично не контролируемой. 
Восприятие границы как места, где государство перестает картографировать со-
циальную и политическую реальность, создавало возможность предчувствия о 
местах, не только отдаленных от советской жизни, но и враждебных ей. Пригра-
ничная территория в этой перспективе – это сеть советских и не-советских мест, 
контролируемых разными временными режимами. Только символически теряя 
контроль над воображаемой территорией, можно увидеть и почувствовать врага 
везде.  Виртуальная утрата контроля над приграничной территорией (описание 
стерильных районов в терминах неминуемой политической опасности) приво-
дила к реальным усилиям бесконечной секуритизации приграничных районов. В 
этой перспективе враждебность пространства сливается с проекцией нелояльно-
сти приграничного населения: опасность анти-места становится отражением при-
сутствия Атамана и его людей, которые, в свою очередь, могут быть распознаны 
только благодаря воображаемой географии советского фронтира. 
Нелояльность как дискурсивный выбор: "люди из прошлого" в советском и 
постсоветском настоящем 

Какие группы должны были быть признаны наследниками сомнительной сла-
вы атамана. Прежде всего это жители бывших казачьих сел Забайкалья, местно-
русские в Монголии и русские жители (бывшие и настоящие) Трехречья в Китае. 
Забайкальские колхозники из бывших казачьих (русских и бурятских) деревень, 
были обычными советскими людьми, единственно отличие которых состояло в 
сохранении неофициальной памяти о событиях гражданской войны в регионе. 
Местнорусские в Монголии – это смешанное сообщество потомков русских кре-

2 Популярность этой песни фиксируют сайты бывших солдат Забайкальского военного округа. Ср. 
URL: http://zabvo.ru/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?158276.30
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стьян, западных бурят, казаков и китайцев, бежавших от голода и коллективиза-
ции, и распознанное в словаре фронтирной нелояльности. Фантазия советских 
людей демонизировала эту группу, вписывая в этот миф нормальные черты пери-
ферийной и аграрной группы региона: метисацию, агрессию и билингвизм. "Семе-
новец" становится символом: агрессивного к советским жителям метиса, потомка 
врагов советской власти и человека, потерявшего связь с современной русской 
культурой. С другой стороны, сами местнорусские принимают это название как 
собственное, часто не до конца понимая его суть. В исторической перспективе су-
ществует как минимум два разных сообщества, систематически отождествляемые 
с именем русские из Трехречья. Одно из них – сообщество эмигрантов с доминиро-
ванием в нем до 1950-х годов забайкальских казаков. Другое – группа, состоящая 
главным образом из потомков смешанных китайско-русско-монгольских семей 
православного вероисповедания и русской культурной ориентации, живущих в 
регионе сегодня [5]. Сочетание внутреннего и внешнего восприятия прошлого 
распознанных сообществ можно представить в табл. 1.

Все перечисленные группы объединяет укорененность в приграничной зоне, 
метисация и большее или меньшее влияние восточных культур (монгольской или 
китайской). Следует заметить, что все они не только существенно различались 
между собой, но часто не знали о существовании друг друга. Если, с точки зре-
ния советских людей, восприятие этих сообществ полностью политизировалось, 
практически исключая дискурс этнической солидарности, то в случае фронтир-
ных сообществ (за исключением забайкальцев) можно говорить о противополож-
ном процессе: деполитизации прошлого и акцентах на этническую солидарность 
с жителями России.  К сожалению, эти стратегии трудно назвать успешными. Со-
четание проекций политической нелояльности со своеобразной формой геогра-
фического плена приводит к отрицанию как советского, так и эмиграционного 
опыта стигматизируемых сообществ. Возможность семеновца стать лояльным 
гражданином абсолютна чужда легенде: семеновцы и советские живут в разных 
порядках и не влияют друг на друга. Люди из прошлого возбуждают разные чувства: 
страх, уважение, презрение, ненависть, – но только не сострадание и симпатию. 
Их чувства и намерения непонятны, они полностью в тени навязанной роли анти-

Cообщество Казаки из
Трехречья

Китайские
русские

Забайкальские каза-
ки в СССР

и их потомки
Монгольские 

русские

Базовая травма красный террор культурная
революция

красный террор голод 1928 г.

Внутреннее
восприятие прошлого

расказачивание;
счастливая жизнь 
в довоенном
Трехречье;
опыт "взрослого" 
наблюдения в 
СССР

японская окупация;
счастливая жизнь
в послевоенном
Трехречье;
культурная
революция

расказачивание;
война;
опыт символического 
врага в СССР

голод;
опыт
дискриминации

Внешнее
(российское)
восприятие

семеновцы;
"настоящие" 
казаки;
настоящие
китайские
русские 

семеновцы;
"настоящие"
крестьяне;
метисы/
"окитаенные" 
русские;
китайцы

семеновцы семеновцы;
метисы/ 
"окитаенные" / 
омонголенные 
русские

Табл. 1. Восприятие прошлого фронтирных сообществ.
Источник: [21].
Table 2. Perceptions of the past of frontier communities.
Source: [21].
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коммунистического хищника, что делает невозможным ни реальное отождествле-
ние, ни даже интерес к их внутренним дилеммам. Жалобы на глухоту советских со 
стороны монгольских русских и репатриантов из Трехречья показывают только 
асимметрический характер фантома: распознанный семеновец не может выйти из 
своей роли. Одна из моих респонденток описала полную противоречий жизнь в 
двух перспективах: нормального школьника советской школы в Монголии и рас-
познанного члена сообщества врагов: "Мы так до конца и не поняли, за что совет-
ские нас так ненавидели. Мы искренне хотели и практически были как они, но нас ни-
кто не слышал и не воспринимал всерьез. Мы должны были быть врагами, предателями, 
потомками белогвардейцев".

Каким образом советский колхозник, монгольский или китайский крестьянин рус-
ского происхождения или житель приграничного советского города могут быть рас-
познаны в категориях фронтирной опасности. Можно предположить, что сила фрон-
тирных мифологем – в их способности смешивать не только временные режимы, но 
и превращать сочетания географической локализации, антропологических черт и мар-
гинального статуса в основу негативного политического обобщения. Алексей Михалев 
так описал связь между гражданским статусом русских в Монголии, историческим 
опытом фронтирного бандитизма и инструментального использования сообщества как 
дисциплинарного инструмента:

"(......) местнорусских определили как белогвардейцев и врагов. Сформирован-
ная модель объяснения происхождения местнорусских стигматизировала это со-
общество и ставила перед ними задачу "искупить вину перед Родиной". Комплекс 
вины формировался посредством социальной эксклюзии – отсутствия доступа к 
политическим правам, к престижной работе, различия в уровне потребления, со-
циальной дистанции" [10, c. 110].

Отказ от коммунистической идеологии в начале 90-х не был в состоянии ра-
дикально изменить ситуацию "распознанных субъектов". Все они продолжались 
восприниматься в категориях определенной нечистоты и тревоги со стороны до-
минирующего большинства. После 1991 г. местнорусские в Монголии перестали 
быть семеновцами, но так и не стали своими. Теперь их проблемой становится 
забайкальская аккультурация, проявляющаяся в неканонических православных 
практиках и посещении шаманов и лам. Наиболее сложная ситуация у русских со-
обществ Китая. Казаки-репатрианты и их потомки до сих пор воспринимаются в 
свете советской версии гражданской войны, что приводит к абсолютно фиктив-
ной политизации сообщества и заменой их реальной истории на адаптированные 
до новых условий старых советских клише (бывшие шпионы, бандиты, враги). Ки-
тайские русские подвергаются новому подозрению в неспособности быть русским 
при достигнутом уровне окитаевания [22].  Профессор А.Г. Янков так подытожил 
этнический статус сообщества:

"Официально там проживает около 1700 человек, считающих себя русскими. В 
основном это люди преклонного возраста, но много и 40-50-летних. Правда они в 
большинстве своем уже метисы" [6].

В этой перспективе "неправильное" православие местнорусских в Монголии, 
драма "окитаевания" китайских русских и "неправильное" (в перспективе новой 
исторической политики, связывающей Россию и СССР) поведение казаков в Трех-
речье до 1945 года во многом показывают силу политической географии совет-
ского фронтира. Фактически по отношению к сообществам не преодолена пер-
спектива фронтирной нелояльности: жизнь за границей приводит с точки зрения 
постсоветского общества либо к политической, либо к этно-расовой измене. 
Советизация антисоветского: проблемы с нелояльностью и попытки их ре-
шения 

Существует ли выход из замкнутого круга фронтирной нелояльности. Кроме 
описанных в предыдущей главе неудачных попыток де-политизации прошлого 
можно выделить две радикально разные стратегии освоения легенды: распоз-
нания себя как члена не-сообщества и аффирмативная ре-политизация жителей 
фронтира как лояльных советских граждан, с риском для жизни помогавших со-
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ветской разведке. Парадоксом советского периода истории региона является за-
хват дискурсивного поля семеновской легенды жителями Восточного Забайкалья 
и создание компенсаторного дискурса на базе советских мифологем. Распознавая 
себя в кривом зеркале семеновского мифа, они становились частью великой дра-
мы революции, своеобразно принимая как советскую темпоральность, так и со-
ветскую философию истории: теперь уже зверства семеновцев являются мудрой 
(дальновидной) попыткой атамана защитить казаков перед будущими страда-
ниями, а сами герои легенды становятся притягательными благодаря силе анти-
коммунистического террора [21]. Причиной такого глубокого резонанса, казалось 
бы, абсолютно негативной проекции было сочетание локальности главных анти-
героев и парадоксально советский характер образа Семенова: решительного и 
безжалостного вождя готового на все для реализации своих целей. Локальность 
главного героя приводит к появлению многочисленных историй о дружбе с се-
мьей Семенова, трансформируя образы бесчеловечных преступлений семенов-
цев в местную драму, вписанную в систему родственных и дружеских связей.  Так, 
одна из моих родственниц сообщила мне в конце 80-х: "Мама атамана Семенова 
была очень хорошим человеком. Все к ней хорошо относились. Наша семья продавали 
им продукты, и мы жили очень дружно".     Не смотря на очевидные географические 
и исторические несоответствия, этот тип рассказов отражает попытки освоения 
трагических событий гражданской войны как локальной правды, несовместимой 
с советскими версиями истории региона.  Кроме этого, Семенов становится сим-
волом поступка немыслимого для советского человека: смертельного вызова со-
ветской власти. Аффирмативное прочтение мифа противопоставило советскому 
обществу не столько автономную память о травме расказачивания, сколько ак-
тивирующее почтение травмы как результата достойного поражения в неравной 
борьбе. В этой перспективе страхи противника (советского общества) перед их 
(сообщества) испепеляющей мощью не только проясняют их жизненную ситуа-
цию, но и позволяет спокойно и даже с гордостью принимать практики дискри-
минации. Эта форма распознавания врага в себе могла существовать только на 
основе советской пропаганды и в рамках закрытой границы. Остановка машин со-
ветской пропаганды, возвращение политически амбивалентных репатриантов и 
открытие отсутствия белогвардейского гнезда в Трехречье не только существен-
но снизило драматизм этой формы проживания прошлого, но и показало ее зави-
симость от советской культурной политики. 

Противоположной стратегией аффирмативной политизации сообщества явля-
ется выход из тени историй о судьбах сотрудников советской разведки в пригра-
ничных районах Китая. В исторической прозе, воспоминаниях и рассказах респон-
дентов из Китая российскому сообществу предлагается рассказ о трагической 
судьбе русских эмигрантов, преданных советскому государству [1]. От бывших 
офицеров Семенова до простых крестьян невидимые советские патриоты симво-
лически смывают общие обвинения в нелояльности и дают более разнообразный 
образ Трехречья как пространства трудного выбора, в котором выбор Родины 
(СССР) трагичен, но единственно возможен [11]. Новые герои сообщества гораздо 
понятнее старых (атаманов, сотрудничавших с японской армией).  Их выбор СССР 
(России) показывает не только разнообразие судеб эмиграции, но и создает образ 
сообщества, преданного Родине в тяжелых условиях эмиграции и силой втянуто-
го в конфронтацию. Этот новый вид героев (жертв) является очень интересной 
попыткой выйти за пределы конфронтации, включить жителей региона в пост-
советский нарратив и показать фронтирно-геополитическую лояльность группы. 
Трагедия лояльности наперекор собственному опыту, окружению и семье создает 
образ жертвы, искупающей первородный грех эмиграции из СССР и сотрудниче-
ства с его врагами. Кроме этого, смерть от рук японской контрразведки или не-
справедливое отношение к "патриотам" со стороны НКВД включает сообщество в 
трагический советский опыт страданий за страну и незаслуженного наказания со 
стороны сталинской машины репрессий [19]. Дискурс о новых героях имеет ярко 
выраженную риторическую направленность: показывая кровь, пролитую за СССР, 
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или "неблагодарность" со стороны НКВД, он перечеркивает тем самым вину граж-
данской войны и создает новую историю группы, приемлемую и понятную для 
постсоветской России.  Новые герои включают регион в советское прошлое, ос-
новное для памяти и точек отсчета постсоветской России. Несмотря на определен-
ную моральную неоднозначность (репрессии 1945 года против жителей региона 
во многом опирались на агентурных данные), эта перспектива идеально подходит 
к современному российскому восприятию истории, в котором при распространен-
ных симпатиях к белой гвардии считается, что после окончания гражданской во-
йны истина была на стороне СССР. Дискурс тайной фронтирной лояльности пока-
зывает единственные эффективные механизмы преодоления социальной смерти 
и политической стигматизации. Дорога в современную Россию для фронтирных 
сообществ ведет через примирение с СССР. Российское общество не готово к кон-
фронтации с альтернативными моделями политической идентичности и с анти-
советским русским патриотизмом, не говоря уже о коллаборации с Квантунской 
армией.  

Дискурс невидимой фронтирной лояльности является отражением асимме-
трического применения в России. Советизация памяти и не всегда последователь-
ные попытки примирения сторон гражданской войны приводят к появлению им-
перской перспективы восприятия советского периода истории России. На наших 
глазах фактически создается механизм возвращения и легитимизации советского 
прошлого как целостного имперского проекта и победы над леворадикальным 
безумием революции и гражданской войны. Это объясняет и перенос обществен-
ного внимания с Ленина на Сталина как и одновременную героизацию белой и 
красной армии. Конечно, примирение не отменяет определенного неравенства: 
условием реабилитации героев белой борьбы является или своевременная смерть 
во время гражданской войны (А. В. Колчак), или решительный отказ от борьбы с 
красной армией после ее окончания (А. И. Деникин). Эти попытки имперского про-
чтения истории СССР во многом отвечают ожиданиям общества и воспроизводят 
элементы советской ментальной географии, сохранившиеся в массовом сознании. 
Следует заметить, что эта форма оправдания очень обманчива, так как вместо 
примирения предлагает усиление конфронтации. Если признать, что СССР был 
немного экзотической формой Российской Империи, то враги имперского проек-
та становятся врагами России. Вводя понятие единственно возможного выбора, 
она перечерчивает большинство биографий жителей Трехречья как предателей и 
коллаборантов. В отличие от коллективной вины фантомной нелояльности, новая 
перспектива не только создает видимость индивидуализации ответственности, 
но и новые формы нелояльности, подчиненные имперскому прочтению советской 
истории.  Эти две радикально отличающиеся формы освоения негативного опи-
сания региона парадоксально взаимосвязаны. Триумфальное возвращение мону-
ментальных версий советского прошлого актуализирует попытки разобраться с 
семеновским прошлым региона. 

В исследованиях над политической лояльностью принято рассматривать про-
екции и манифестации лояльности как динамический процесс, открытый альтер-
нативам и подчиненный текущей культурной и социальной ситуации. Лояльность 
видится как трудный выбор субъекта среди многих культурных и конфессиональ-
ных альтернатив, во многом первичный по отношению к классическим понятиям 
"идентичности" и "этничности".  В представленной в статье перспективе фрон-
тирной опасности драма нелояльности не в опасности выбора, а в невозможно-
сти соответствовать заданному уровню политической и культурной лояльности. 
Показанные примеры представляют непосредственно связанную с дискурсами 
фронтирной нелояльностью проблему несмываемой вины людей, исключенных 
из воображаемого сообщества лояльных граждан и заключенных в территори-
альной ловушке политически опасной территории. В этой перспективе проблема 
нелояльности нерешаема, так как каждое новое решение порождает новые подо-
зрения.
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Заключение
Отношения кочевых культур c современным государством отличает поверх-

ностное противоречие между создаваемыми официальными нарративами об-
разами "угрозы" со стороны кочевников и реальными практиками ограничения 
автономии номадических или пост-номадических сообществ [24].  Тотальная секу-
ритизация приграничных районов привела не только к принудительной седента-
ризации приграничного монгольского и эвенкийского населения, но к символиче-
скому распознания "угрозы" со стороны агро-номадического сообщества казаков, 
описанного в терминах фронтирного бандитизма и неконтролируемой мобиль-
ности в периферийных приграничных зонах.  Статья рассматривает на примере 
приграничных районов Внутренней Азии специфику советских мифологем фрон-
тирной нелояльности, фиксирующих приграничное пространство в перспективе 
неизбежной политической нечистоты. В этой перспективе захваченное вообра-
женными врагами приграничное пространство символически представляет дей-
ствие приграничного режима: постоянную борьбу советского порядка с несовет-
ским беспорядком. Грамматика и аксиология фронтирной мифологии сыграла 
большую роль в постсоветский период, определяя дискурсивные и эмоциональ-
ные аспекты попыток возвращения в полузапрещенное прошлое. Культурно близ-
кие и политически далекие, находящиеся вне и внутри страны, опасные и жалкие, 
сильные и слабые эти воображаемые не-сообщества не исчезли вместе с СССР и 
его агрессивным граничным режимом. Советские мифологемы фронтирной не-
лояльности продолжают жить, принимая новые формы и выполняя новые функ-
ции в уже постсоветской ситуации. Это показывает не только сложное восприятие 
российско-китайских приграничных районов как пространства возможного обо-
стрения, но и трудности восприятия несоветского опыта и альтернативных совет-
ским политических и культурных идентичностей современным российским обще-
ством. Можно предположить, что советский опыт границы-бастиона сохраняется 
в латентной форме в массовом сознании и проявляется не только в проблемах с 
восприятием российских приграничных сообществ, но и в настороженном отно-
шении ко всему, что приходит из-за невидимых советских рубежей.
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Различные толкования термина "ёкай" рассматривали в своих работах многие 
японоведы и ёкаеведы. Объяснений тому, что скрывается за термином, несчетное 
количество, потому что не только исследователи, но и обычные люди дают слову 
ёкай разные объяснения. Иероглифическое написание термина "ёкай" (妖 怪) япон-
цы заимствовали из Китая. Термин "яогуаи" обозначает духов, оборотней, чудо-
вищ, следовательно, в этом стоит отметить влияние китайской цивилизации. Но 
в этой работе рассматриваются различные подходы к изучению "ёкай", как фено-
мена японской культуры, поэтому основной фокус направлен на анализ природы 
страхов японцев и использована литература по данной теме. Ученые уже несколь-
ко веков пытаются выяснить, что подразумевают японцы под термином "ёкай" и 
почему в Японии так много образов страха. При исследовании данной темы воз-
никает множество вопросов. Например: можно ли говорить о японской нации в 
целом как о "пугливой", и насколько сильно влияют на развитие образов страха 
исторические события, географическое положение страны и культурный код. В 
статье ставится цель дать краткое введение в проблему изучения "ёкай" в Японии.

В конце XIX века в Японии началась эпоха Мейдзи (1868–1912) – эпоха просве-
щения. В этот исторический период происходили такие значимые процессы, как 
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вестернизация и модернизация японского общества, реформирование системы 
высшего образования, внедрение технологий, развитие науки, что повлекло за 
собой подъем уровня образования в целом, что, в свою очередь, привело к повы-
шению уровня грамотности местного населения [2, с. 10]. Попытка рационализи-
ровать существование ёкай была предпринята японским исследователем Иноуэ 
Энрё (1858–1919). Он родился в семье буддистов, не отрицал "сверхъестествен-
ное" и с раннего возраста любил истории о ёкай. Также он писал, что сам несколь-
ко раз слышал звуки, похожие на ёкай, и чувствовал, будто за ним кто-то наблю-
дает в доме. Будучи заинтересованным ёкай с детства, Иноуэ захотел начать их 
полномасштабное изучение во время своего обучения в Токийском университете. 
Для этого он изучал философию, а также такие предметы, как логика, психология, 
этика и "чистая, без примесей" философия.

Изучая психологию, Иноуэ пришел к мысли, что страхи, которые люди при-
крывают страхом перед ёкай "в 9 из 10 случаев связаны с психологическими про-
блемами" [15]. Помимо этого, он узнал о британской организации под названием 
ОПИ (Общество психических исследований), которое занималось изучением пара-
нормальных явлений и человеческих способностей [8]. Иноуэ предлагал создать 
в Токийском университете организацию наподобие ОПИ и в 1886 году он основал 
"общество исследования загадочного". Правда, его деятельность продлилась не-
долго. Прежде всего, он выступал за рационализацию такого явления, как ёкай, 
потому что стремился к просвещению и модернизации общества, и применению 
достижений таких наук, как психология и физика на практике для объяснения па-
ранормальных явлений. Исследователь поставил перед собой цель развеять суе-
верия и отделить их от "истинных тайн", которые касаются ёкай. Именно поэто-
му Иноуэ поделил ёкай на несколько категорий, главными из которых являлись 
"истинные" и "ложные" [15]. "Ложные" также делились на 2 части: первая – "при-
думанные намеренно", а вторая – "ошибочные". Во второй категории идет речь 
о таких случаях, когда в темноте куст или камень был по ошибке принят за ёкай. 
"Истинных" внутри также разделяли на 2 части: первая – "временные" – получили 
свое название по причине того, что раньше существование ёкай этой категории 
можно было обосновать необразованностью или недостатком научных открытий, 
но с развитием науки и ростом уровня образования верить в их реальность стало 
нелогично. Вторая – "истинно сверхъестественные" – те ёкай, существование ко-
торых люди объяснить не в силах, "глубокая тайна", к постижению которой нужно 
стремиться.

Из этого следует, что, несмотря на рациональный подход и использование на-
учного метода в своих исследованиях, Иноуэ Энрё не отрицал того, что ёкай дей-
ствительно могли существовать. Тем не менее он считал, что в большинстве сво-
ем ёкай, как явление, должно быть рационализировано, ко всему должен быть 
применен метод причины и следствия, а предрассудки, которые существовали в 
обществе в то время, должны быть объяснены с точки зрения науки ради лучшего 
будущего.

Климатические причины, специфика региона и географическое положение 
страны тоже немаловажны. Об этом говорится в теории Нихондзинрон (日本人論) 
– теория об уникальности японцев, которая была особенно популярна в Японии 
после Второй мировой войны и была развенчана в прошлом столетии, хотя до сих 
пор является одной из дискуссионных тем для японоведов. Муссонный климат 
упоминался в ней как один из важных факторов влияния формирования народа, 
но хотелось бы сделать акцент не на климате, а на частоте происходящих на этой 
территории природных катаклизмов, таких как тайфуны или землетрясения. На-
пример, причиной того, что в Японии так часто происходят землетрясения, яв-
ляется наличие вокруг страны границ Североамериканской, Тихоокеанской, Фи-
липпинской и Евразийской тектонических плит. Они движутся и сталкиваются 
друг с другом, и из-за этого происходят колебания земной поверхности. Японцы 
научились прогнозировать землетрясения, но психологически человек не может 
быть подготовлен к чрезвычайной ситуации в любой момент. Именно тревогу 
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и страхи неизвестного японцы "оборачивают" в образ ёкай – он заменяет нечто, 
чего люди боятся на самом деле. Это способствует выбросу адреналина, что позво-
ляет на какой-то период сбросить часть повседневной тревоги, стресса и напря-
жения. Также способность психики человека испытывать стресс всегда являлась 
эволюционным фактором, способствующим выживанию. Те, кто не был способен 
испытывать стресс, не чувствовал опасности и погибал. Психика японцев много 
веков была перегружена тревогой, страхом перед неизвестным настолько, что эти 
эмоции стали неотъемлемой частью бытия, и к ним сформировалась потребность.

Существует еще одна теория, которая связана с тревожными состояниями 
японцев. Она основана на типах темперамента по конституционному подходу 
(типы конституции психики). Об этом писал еще в 1976 году профессор универ-
ситета Нихон Мияги Отоя в своей книге "Американцы и японцы". Он отнес япон-
цев как нацию к циклотимическому и шизотимическому типу (с преобладанием 
шизотимического). Следующие комментарии по этой книге дает в своей статье 
"Основные характеристики личности японца" Шажинбатын Ариунаа, кандидат 
философских наук, докторант сектора истории антропологических учений Инсти-
тута философии РАН: "Тип личности с шизотимическими чертами (далекий от ре-
альности, необщительный, склонный к неврозам и в то же время отличающийся 
известным равнодушием и некоторой тупостью) появился на Японских островах 
давно. Этот темперамент и сегодня составляет основу японского темперамента. 
Во-первых, японцы, как и шизотимики, очень нервозны, чувствительны, сенти-
ментальны, легко возбудимы. Именно "шизотимической" сущностью японского 
характера объясняет Мияги Отоя выявленную во время всемирного обследова-
ния сознания молодежи в 1972 г. склонность молодых японцев считать челове-
ка злым по своей природе. Во-вторых, японцы, как правило, замечает он, считают 
"злонамеренными" других (чужих) людей и очень доброжелательно относятся к 
близким и друзьям. В-третьих, для японцев характерна и такая шизотимическая 
черта, как интровертность. Как носители черт шизотимического темперамента, 
они обладают такими "положительными" чертами характера, как планомерность, 
храбрость, незыблемость, самообладание, и в то же время такими отрицательны-
ми чертами, как недоверчивость и неуступчивость" [1].

В статье "Наиболее подверженная тревоге нация в мире – японцы. Какие есть 
способы по борьбе с тревогой?" с японского сайта Katsuiku Academy рассмотре-
но исследование на тему того, почему можно считать японцев самой тревожной 
нацией. Среди множества веществ в головном мозге есть те, которые считаются 
тремя основными гормонами. Это гормоны и нейромедиаторы – серотонин, но-
радреналин и дофамин. Серотонин – это вещество, которое подавляет тревогу и 
повышает оптимистический настрой. Также, это вещество стабилизирует пси-
хику. Норадреналин – это вещество, которое управляет возбуждением, и чем его 
больше, тем человек становится активнее. Помимо этого, оно реагирует на стресс. 
Например, норадреналин выделяется активнее, когда мы находимся в ситуации 
опасности (стресса). Дофамин – это вещество, которое, как считается, вызывает 
у людей любопытство, то есть оно ориентировано на поиск новых ощущений. Из 
всех этих гормонов, вещество, которое напрямую связано с тревогой – это серото-
нин – гормон, который способствует психической стабильности. Когда организм 
подвергается стрессу, нейромедиаторы (норадреналин и дофамин), которые на-
ходятся в мозге, начинают активно высвобождаются из нервных клеток, но они 
контролируются серотонином, который выполняет функцию стабилизации. Се-
ротонин высвобождается из нервных окончаний (пресинаптических), связыва-
ется с рецепторами в постсинапсах и передает рецепторам информацию о том, 
что организм находится в стрессе. Высвобожденный серотонин расщепляется, 
но некоторая его часть восстанавливается в пресинапсах и используется для вос-
производства серотонина. Вещество, которое снова помогает восстанавливаться 
серотонин, называется транспортёр серотонина. Поэтому люди с низким уровнем 
транспортёра серотонина чаще страдают от дефицита серотонина, который при-
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водит к повышенной агрессии, симптомам психических расстройств, таким как 
депрессия и паника, а также к тревоге и чувству неудовлетворенности.

Существует два вида транспортёра серотонина: тип "L" (длинный) с большим 
количеством генов и тип "S" (короткий) с небольшим количеством генов. "L" тип 
производит больше серотонина, а тип "S" – меньше. Тип "S" называют "геном тре-
вожности", так как он имеет низкое содержание серотонина. Существует три типа: 
"SS", "SL" и "LL". Те, у кого есть комбинация генов типа "SS" будут наиболее подвер-
жены тревоге, те, у кого есть комбинация генов типа "LL", будут настроены более 
оптимистично, а тип "SL" находится посередине.

В какой-то степени с момента рождения уже определено, насколько сильно че-
ловек будет подвержен тревоге. Доля людей с транспортёром серотонина типа "L" 
варьируется в зависимости от расы, и соотношение выглядит примерно так: афри-
канцы > американцы > азиаты. Во всем мире отмечается тенденция, что у азиатов 
транспортёра серотонина типа "L" мало, а потому они более тревожны. Обладание 
геном типа "S" (ген тревожности) составляет 80,25% у японцев, 75,2% у китайцев, 
70,57% у тайваньцев, 46,75% у испанцев, 44,53% у американцев и 27,79% у юж-
ноафриканцев. Согласно опросу, тип "SS" является наиболее распространенным 
среди японцев, составляя 68,2% от общего числа. Для сравнения, американцев с 
типом "SS" всего 18,8% от общего числа. Выяснилось, что людей, которые имеют 
транспортёр серотонина типа "LL" в Америке 32,3%, а в Японии же всего лишь 
1,7%. У людей с малым количеством транспортёра серотонина (тип "SS") высвобо-
дившийся серотонин выводится из организма без повторного использования, что 
приводит к хроническому дефициту серотонина [13].

Итак, как правило, японцы на генетическом уровне больше подвержены тре-
воге. Но почему? Точная причина неизвестна, тем не менее существует множество 
теорий, и наиболее аргументированная из них состоит в том, что высокий уровень 
тревожности населения связан с географическим расположением. Япония являет-
ся одной из стран, наиболее подверженных стихийным бедствиям, где в различ-
ных районах происходят различные бедствия, такие как землетрясения, цунами, 
тайфуны, штормы, проливные дожди, сильные снегопады, наводнения, штормо-
вые волны и извержения. Площадь суши Японии составляет всего 0,28% от обще-
мировой. Однако 20,5% мировых землетрясений магнитудой 6 и выше происходят 
именно в Японии, и 7,0% действующих вулканов в мире находятся здесь же. Кроме 
того, 0,3 % людей, погибших в результате бедствий в мире и 11,9 % ущерба, нане-
сенного стихийными бедствиями в мире, приходится на эту страну.

Если бы в Японии было много людей с геном типа "LL" и они бы оптимистич-
но думали "как-нибудь справимся", то в экстренной ситуации они бы не смогли 
среагировать, и существовала бы опасность того, что погибло бы много людей. 
Возможно, японцы эволюционно культивировали "ген тревожности" для того, 
чтобы защитить себя от стихийных бедствий; чтобы действовать сплоченно, а 
не по-отдельности. Действительно, существует связь между генами транспортё-
ра серотонина и культурой коллективизма. Коллективистские культуры (Япония, 
Южная Корея, Тайвань и др.) значительно чаще включали людей, имеющих ген 
типа "S", а индивидуалистические культуры (Австралия, США, Великобритания и 
др.) – реже [3].

Существо Оонамадзу (намадзу) – большой сом, который, согласно суевериям, 
находится под Японскими островами и вызывает землетрясения, – один из при-
меров того, что люди связывали частоту природных катаклизмов со сверхъесте-
ственным. Стоит оговориться, что существо почитается в храмах как ками, но име-
ет свойства, характерные для ёкай, и иногда относится к их категории. Оонамадзу 
также добавлен в "Базу данных ёкай" Комацу Кадзухико [10].

Также приведем пример с ёкай, который собрал в себе различные страхи и тре-
воги японского общества 70-х годов двадцатого века. В то время ходили слухи, 
что в 1978 году, в городе Гифу, появилась женщина, которой было около 30 лет, 
ходили слухи, что она провожает детей со школы домой. На женщине был надет 
бежевый плащ и медицинская маска, которая закрывала её лицо. Женщина под-
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ходила к школьникам и спрашивала: "Я красивая?". Если школьник отвечал "да", 
она снимала маску, открывая своё обезображенное лицо с порванным ртом и гово-
рила: "А сейчас?" [7]. Эта женщина известна как Кутисакэ-онна или в переводе на 
русский язык "женщина с разорванным/разрезанным ртом" [5]. За три месяца эта 
городская легенда распространилась по всей Японии от Хоккайдо до Окинава, и 
ходили слухи, что Кутисакэ-онна видели в каждой префектуре. Из-за распростра-
нения слухов дети начали бояться возвращаться одни домой после заката солнца, 
поэтому около школ были выставлены патрули полицейских, которые следили за 
безопасностью детей. Судя по опросу, проведенному в июне 1979 года, 99% детей 
знали кто такая Кутисакэ-онна [16]. Причина, по которой слухи так быстро рас-
пространились по всей Японии, заключается в том, что в истории были заинте-
ресованы взрослые, а также она активно освещалась в медиа. Статьи в газетах о 
появлении Кутисакэ-онна, телепрограммы о последних слухах и радиопередачи, 
которые пытались разобраться в этой истории и иногда подтверждали теории де-
тей. В начале 1980-х годов популярность Кутисакэ-онна достигла своего пика и 
угасла.

Почему же Кутисакэ-онна вызывала такой страх? С маской, закрывающей её 
лицо, она выглядит так же, как и обычный человек; у нее нет рогов, хвоста или не-
скольких пар глаз, которые бы указывали на то, что она является ёкай. Дело в том, 
что она отражала страхи общества того времени.

Кутисакэ-онна пугала, потому что она отражала страх родителей за детей, ко-
торых могут преследовать или украсть. Судя по городской легенде, встреча с этим 
монстром происходила, когда ребенок возвращался после школы, а значит, роди-
телей рядом не было, так как они были на работе. Тот факт, что Кутисакэ-онна 
могла нанести вред ребенку настолько пугал родителей, что полицейские патрули 
были выставлены у школ. Это указывает на то, что люди больше боялись не само-
го монстра, а обращали внимание на опасности мегаполиса, а именно – сталкеров 
(человек, осуществляющий сталкинг), психопатов и педофилов. Кутисакэ-онна 
действует так же, как и любой маньяк: преследует жертву после захода солнца и 
настигает её, когда они остаются наедине.

Другой страх, который отражал этот монстр – последствия урбанизации и эко-
логические проблемы. Сама медицинская маска может символизировать скрытые 
государством проблемы от граждан [9]. В погоне за желанием быстро восстано-
вить экономику в жертву принесли природу, но скрыли это за красотами город-
ской жизни, то же самое произошло и с лицом Кутисакэ-онна. Отсюда следует тре-
тья версия – в страхе забыть свои культурные ценности, городские жители начали 
ностальгировать по ёкай и деревенской жизни. В 50-х и 60-х годах в Японии был 
экономический подъем. Многие люди переехали из деревни в город ради лучшей 
жизни, из-за чего произошло сокращение сельского населения. В 1972 году пре-
мьер-министр Танака Какуэй выразил свои опасения, сказав, что "будет тяжело 
передать наши традиции и сохранить природу для следующего поколения" [14]. 
Правительство решило вдохновить людей заново открыть для себя традицион-
ную Японию, поэтому Японские железные дороги запустили кампанию "чудес 
Японии" в 1970-х. Именно в это время и появилась городская легенда об Кутисакэ-
онна [4]. Также ножницы, которые являлись оружием монстра, ассоциируются с 
деревней, это не арматура, которая больше символизирует индустриализацию и 
город.

Комацу Кадзухико, профессор международного исследовательского центра 
японской культуры, ёкаевед а также создатель сайта "база данных ёкай" иссле-
довал вопрос толкования существования ёкай в нескольких своих книгах. "Стоит 
понимать, что ёкай – это то, что рождается внутри нас, из тьмы и страха в нашей 
душе. Например, мы не видим того, что происходит в темноте или прямо у нас за 
спиной. И эта возникающая тревога неизвестности рождает для нас монстров. 
Даже оглянувшись на историю, мы можем увидеть, что в обществе происходил бум 
популярности ёкай непосредственно тогда, когда в стране была неспокойная об-
становка – это и период Сэнгоку и период Бакумацу. Наверное, у нынешнего вспле-
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ска популярности ёкай тоже имеются подобные причины. Людей пугает видимая 
опасность, которая находится рядом с ними, но кроме того и та, которую они не 
могут увидеть, и их пугает неизвестность. Эти ощущения вызывают тревогу. И 
чтобы контролировать эту тревогу, люди дают этим тревогам имена, подбирают 
форму, начинают благоговеть перед тем, что их пугает. Так они успокаивают себя. 
Страх и тревога перед неизвестным никогда не изменится, какой бы год ни стоял 
на дворе. И поэтому ёкай, являющиеся олицетворением этого страха и тревоги, 
становятся очень важным инструментом для изучения культуры. Кроме того, "по-
являясь на свет" таким образом, ёкай различаются в зависимости от эпохи, об-
ласти, фольклора и культуры" [12]. Из этого ответа мы видим, что нестабильная 
обстановка, которая может быть связана как с политической ситуацией, так и с 
личными проблемами, вызывает у человека тревогу и страхи, которые он облача-
ет в веру в потусторонних существ.

В статье "Что для японцев ёкай?" на сайте Gendai Shisho Комацу Кадзухико вы-
сказал мысль, что ёкай – выражение творчества и человеческого воображения. В 
отличие от животных, растений и минералов, ёкай не являются объектами, чьи 
формы и свойства можно наблюдать, не задумываясь об их связи с людьми. По 
этой причине ёкаеведение можно связать с антропологией. Ёкай помогают нам уз-
нать больше о человеческой натуре. По мнению исследователя, традиции, связан-
ные с ёкай, живы и сегодня. Ёкай – это явления и существа, которые составляют 
большу́ю часть основы японской культуры [11]. Рассматривая феномен ёкай, ав-
тор связывает его с воображением человека и объяснением каких-либо явлений, 
а также делает акцент на том, что это часть японской культуры, которая и в наши 
дни не забыта. Из этого можно сделать вывод, что вера в ёкаи является своеобраз-
ной традицией.

Книга 1923 года "История японских ёкай и оборотней", написанная японским 
историком Эма Цутому, бросила вызов академической позиции, установленной 
Иноуэ. Как пишет Эма во введении: "Эта книга предполагает, что ёкай и оборотни 
существовали, и ставит целью выяснить, как они взаимодействовали с древними 
людьми, или, другими словами, как наши предки относились к ёкай и оборотням, 
как они понимали их и то, как с ними обращались".

Исследование Эма стало прорывом в изучении ёкай. Смотря на ёкай с научной 
точки зрения, считается, что современные люди могут не принимать ёкай. Но если 
люди верили в существование ёкай на протяжении столетий, то исследование 
того, как ёкай менялись, имеет историческую ценность. По сути, Эма стремился 
вернуть "ушедших" ёкай в анналы культурной истории. Из названия книги следу-
ет вывод, что он сосредоточился на сущностях ёкай, способных изменять форму 
– оборотнях (бакэмоно или хэнгэ), – что в основном ограничило его исследование 
анализом предметов искусства и историях с участием ёкай, которые соответство-
вали этому описанию. Это ограничивало масштабы его работы, но в то же время 
книга содержала в себе большое количество фотографий и иллюстраций, что было 
тогда редкостью. Намеренно или нет, но это придало исследованию характер как 
истории тематики ёкай в искусстве, так и энциклопедии ёкай [6, c. 31].

Итак, исследователи феномена приводят самые различные объяснения о том, 
что именно стоит за возникновением ёкай. В целом их можно разделить на четыре 
группы:

1) Вера в ёкай возникла в связи с разрушительными природными явлениями 
и катаклизмами, такими как чрезмерно частые землетрясения

2) Частые землетрясения и наводнения повлекли за собой высокий уровень 
тревоги среди населения, и люди выдумали ёкай для того, чтобы сбросить нако-
пившуюся тревогу (отсюда следует и то, что японцы из-за географического поло-
жения – самая тревожная нация).

3) Ёкай были придуманы для того, чтобы объяснить то, что еще не могла объ-
яснить наука. Люди видели сверхъестественное там, где его не было.
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4) Ёкай имели и имеют важное культурное значение в жизни японского обще-
ства, а поэтому могут быть как отражением исторических событий, так и просто 
примером богатого человеческого воображения.
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Военный Союз Владивостокской крепости и борьба Охранного отделения с ним
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Аннотация. В статье на основе архивных материалов Владивостокского охранного отделения, хранящихся в 
Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока и Государственном архиве Хабаровского 
края, рассматривается история и функционирование подпольной организации Военный Союз Владивостокской 
крепости: её личный состав, цели, задачи и идеология организации, расследование офицерами жандармерии 
деятельности организации и контекст её существования в рамках революционного движения на Дальнем Вос-
токе России после Первой русской революции 1905–1907 годов. Показано, что Военный Союз Владивостокской 
крепости органично укладывался в деятельность революционных партий Российской империи. Методы борьбы 
с ним Охранного отделения позволили своевременно нивелировать угрозу.
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Abstract. Based on archival materials of the Vladivostok Guard Department (Okhrana), stored in the Russian 
State Historical Archive of the Far East and State Archive of Khabarovsk Kray, the article discusses the history and 
functioning of the underground organisation Military Union of the Vladivostok Fortress. The personnel, goals, objectives 
and ideology of the organisation, the investigation by the officers of the gendarmerie of the activities of the organisation 
and the context of its existence within the revolutionary movement in the Russian Far East after the First Russian 
Revolution of 1905–1907 are considered. It is shown that the Military Union of the Vladivostok fortress organically 
fit into the activity of the revolutionary parties of the Russian Empire. The methods of dealing with it by the Guard 
Department made it possible to neutralise the threat in a timely manner.
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После революции 1905–1907 годов властям Российской империи стало оче-
видно, что в стране существует развитое революционное движение, способное 
на массовые вооружённые выступления. Во Владивостоке восстания, активными 
участниками которых были солдаты крепостного гарнизона и матросы Сибир-
ской флотилии, происходили трижды: в 1905, 1906 и 1907 годах. Ответной реак-
цией властей стало усиление в 1905–1917 годах работы подразделений МВД по 
выявлению революционных организаций и предотвращению их деятельности. В 
это время сотрудниками Владивостокского охранного отделения была выявлена и 
ликвидирована группа под названием Военный Союз Владивостокской крепости.

Масштабы деятельности Военного Союза и количество участников не позволя-
ют говорить о нём как о серьёзной структуре, способной к антиправительствен-
ной деятельности. Однако это не лишает возможности рассмотреть этот случай, 
проанализировать его как явление само по себе и внутри определённого контек-
ста, в рамках которого он оказался.

© Азаревич В.К., 2023
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Основой методологии исследования стала уликовая парадигма, предложенная 
итальянским историком Карло Гинзбургом в статье "Приметы. Уликовая парадиг-
ма и её корни" [2, с. 189–241]. Согласно ей, реконструирование событий прошлого 
возможно по отдельным его частям, которые сам историк называет "привилегиро-
ванными участками", сравнимыми с уликами в криминалистике или симптомами 
болезни в медицине. Такой метод сопоставим с дедуктивным подходом Шерлока 
Холмса. Восстановление целого, скрытого от нас прошедшими годами, при помо-
щи дошедших до нас в архивных документах частностей.

Основная причина, по которой был выбран этот метод, заключается в том, что 
архивные дела Владивостокского охранного отделения сохранились не полно-
стью. В апреле 1917 года, после падения монархии в стране и ликвидации органов 
политического сыска, Комиссия по разборке дел Охранного отделения во Влади-
востоке констатировала факт пропажи списка секретных сотрудников и осведо-
мителей (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 40. Л. 17)1. Ещё раньше из здания городской 
думы часть дел ВОО2 вынес в неизвестном направлении прапорщик 4-го Влади-
востокского крепостного артиллерийского полка Тафеев (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 
40. Л. 3). Коснулось это и дела Военного Союза Владивостокской Крепости. По опи-
си 1912 года в нём было 850 листов, а 21 апреля 1954 года сотрудники ЦГА РСФСР 
ДВ описали уже 662 листа.

Первым документом в деле Военного Союза Владивостокской Крепости, хра-
нящемся в РГИА ДВ, является полученное 16 апреля 1911 года Владивостокским 
охранным отделением года из Департамента полиции МВД сообщение о самой ор-
ганизаций. Начальство политической полиции империи просило "обратить самое 
серьёзное внимание на революционную пропаганду в войсках, озаботиться при-
обретением надлежащей агентуры и безотлагательно выяснить и ликвидировать 
Военный Союз Владивостокской Крепости" (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 1). Дело 
это с самого начала было под контролем руководства Особого отдела Департамен-
та полиции, который координировал политический сыск по всей империи с мо-
мента своего создания в 1898 году [3, с. 60, 94–95].

К сообщению прилагались материалы Военного Союза "Известия Военного Со-
юза Владивостокской Крепости" и его Устав. Первый документ – листовка, напи-
санная к 19 февраля 1911 года в связи с годовщиной отмены крепостного права. 
Авторы критикуют самодержавие и крепостное право, сравнивая его с солдатским 
призывом: "помещик не сдаёт крестьянина больше в рекруты, но и теперь еже-
годно сотни тысяч людей забирается и превращается в рабов офицеров и разных 
начальников: за жалобу на помещика не наказывают больше плетьми, но всех, кто 
осмеливается открыто сказать правду, сажают в тюрьмы, ссылают в пустыни Си-
бири и на каторгу". Завершается же эта прокламация прямым обращением к воен-
нослужащим: "Товарищи солдаты. Вспомните в этот день освобождения крестьян, 
что русскому народу предстоит ещё одна трудная задача: освободиться от гнёта 
самодержавного царского правительства" (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 2).

Устав Военного Союза пытается представить организацию чем-то большим и 
могучим. Он был опубликован в следующем номере "Известий Военного Союза". 
Об амбициях организации сообщает уже первый абзац устава: "Цель: объедине-
ние сознательной части войск гарнизона Владивостокской крепости для: а) спо-
собствования выработки организованных революционных масс в военной среде 
и б) защиты общих нужд и интересов русского солдата" (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 
21. Л. 3). С самого начала руководство организации ставит перед собой задачу мас-
совой работы в войсках крепостного гарнизона, насыщения их революционными 
идеями и организацией солдат согласно этим идеям. Состав Союза описывается 
следующим образом: "в Союз входят без различия их партийной принадлежности 
– а) на началах самоуправления солдатские кружки и группы отдельных войско-
вых частей и б) отдельные лица из военной среды, могущие в каком-либо отноше-

1 РГИА ДВ – Российский государственный исторический архив Дальнего Востока
2 ВОО – Владивостокское охранное отделение
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нии оказать воздействие задачам и целям Союза" (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 
3). Принцип руководства Военным Союзом – коллективный, главами организаций, 
входящих в Союз (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 3). Союз должен объединить всю 
революционную работу при помощи совещаний, периодической печати и распро-
странения нелегальной литературы, а также руководить боевыми выступления-
ми Союза, которые считаются одним из методов борьбы (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 
21. Л. 3).

Также в этом документе описывается текущая деятельность Военного Союза. 
За подписью 17 солдат гарнизона Владивостокской крепости в газету "Земля и 
Воля" было направлено письмо-соболезнование по поводу смерти Льва Толстого с 
весьма характерными словами: "разъединённые от всего мыслящего и чувствую-
щего человечества солдатским мундиром". Сообщается и об отправке 7 рублей на 
установку памятника председателю I Государственной Думы Сергею Муромцеву 
(РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 3).

Важной частью данного номера "Известий Военного Союза" можно назвать фи-
нансовый отчёт, который полностью нивелирует амбициозность руководства ор-
ганизации малым количеством жертвователей. Согласно ему, за февраль 1911 года 
в фонд Военного Союза поступило три членских взноса и одно пожертвование на 
общую сумму в 12 рублей 16 копеек (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 3). Получается, 
что к 1 марта 1911 года в Военном Союзе Владивостокской Крепости состояло три 
постоянных члена и был один сочувствующий, готовый платить пожертвования. 
Это не соответствует заявленному в уставе образу Союза как большой организа-
ции с амбициозными целями, способной объединить многочисленные солдатские 
кружки. Сам факт существования этой организации в гарнизоне Владивостокской 
крепости произвёл на руководство политического сыска России достаточное впе-
чатление, чтобы работа по этому делу включила сотрудников жандармерии и по-
литической полиции в разных городах страны.

19 апреля 1911 года, то есть через три дня после санкт-петербургского началь-
ства, во Владивостокское охранное отделение приходит сообщение от начальника 
Иркутского Губернского жандармского управления полковника Михаила Игна-
тьевича Познанского. Причиной, по которой во Владивосток отправлял сообще-
ния начальник Иркутского ГЖУ3, было то, что ВОО подчинялось этому жандарм-
скому управлению.

В своём сообщении Познанский уведомляет владивостокских подчинённых о 
том, что, по данным Департамента полиции, партия социалистов-революционе-
ров ведёт активную деятельность во Владивостоке, направленную на создание 
подпольных организаций, в том числе военного характера. Главным действую-
щим лицом этой деятельности Познанский называет бывшего слушателя Санкт-
Петербургского политехнического института и военнослужашего инженерных 
войск крепостного гарнизона Вильгельма Адовича Раммо. Начальник Иркутского 
ГЖУ называет его посредником между ЦК партии эсэров и военно-революцион-
ными организациями на Дальнем Востоке. Вместе с тем Познанский требует как 
можно скорее создать агентуру для расследования деятельности военно-револю-
ционных организаций и сразу же о сообщить о времени её создания и деятельно-
сти Раммо (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 5). Упоминание Раммо даёт сотрудникам 
владивостокской охранки первую ниточку, способную вывести их к заговору.

29 апреля 1911 года Познанский пишет: "Вновь предлагаю Вам немедленно 
принять меры к приобретению секретного сотрудника в Военной Организации" 
(РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 6). На первый взгляд может показаться, что По-
знанский чрезмерно активно требовал от своих коллег усилить работу по орга-
низации, из документов которой следует, что постоянными её жертвователями 
являются три человека. Здесь следует учитывать контекст этих событий.

В начале апреля 1911 года Познанский уведомлял своих подчинённых, что "в 
настоящее время революционная организация будто бы подготовлена ко всеоб-

3 ГЖУ – Губернское жандармское управление
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щей забастовке" (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 23. Л. 31). Состав её был разнороден, 
объединяя "все группы и партийные оттенки, начиная с самых крайних левых и 
до тех прогрессивных элементов, кои пришли к заключению, что для "спасения 
отечества" возможен только один путь – "полное повторение всех деталей 1905 
года" (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 23. Л. 31). Аудиторией этой организации называ-
лись врачи, служащие, рабочие и военные (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 23. Л. 31). Вес-
ной 1911 года руководство политического сыска в Сибири и на Дальнем Востоке 
ожидало крупных восстаний. Ожидания иркутских и владивостокских жандармов 
соответствовали изменению тактики революционных партий по работе с армией.

В 1908 году Особый отдел Департамента полиции МВД разослал начальникам 
охранных отделений сообщение о новой системе военных организаций в РСДРП. 
Согласно ему, при каждом местном комитете по необходимости создавалась ав-
тономная военная организация во главе с собственным центральным комитетом. 
Эти организации должны заниматься приобретением связей среди военных, веде-
ния агитация и пропаганды, созданием солдатских кружков от ротного до полко-
вого уровня (Ф. 536. Оп. 1. Д. 7. Л. 9).

В 1909 году руководство Иркутского ГЖУ сообщало Владивостокскому охран-
ному отделению, что младотурецкий переворот, огромную роль в котором сыгра-
ла армия, вызывал в руководстве партии эсеров перемену взглядов на работу с 
военными. Революционная агитация и пропаганда среди военных стала для них 
первостепенным приоритетом, обойдя по востребованности такую же среди кре-
стьян и тем более рабочих. Изменение конъюнктуры привело к тому, что военные 
организации эсэров стали действовать автономно, выйдя из подчинения район-
ных и местных партийных ячеек (Ф. 536. Оп. 1. Д. 7. Л. 2).

К весне 1911 года, когда началось расследования дела Военного Союза Влади-
востокской крепости, руководство политическим сыском во Владивостоке и Ир-
кутске пребывало в твёрдой уверенности, что со дня в регионе может начаться 
массовое революционное выступление, одним из главных участников которого 
будут распропагандированные солдаты. Вероятно, этим объясняется столь острая 
реакция правоохранительных органов на появление Военного Союза. По логике 
жандармов, эта организация могла оказаться одной из многих, занятых радикали-
зацией военных с целью их вовлечения в революционную деятельность.

Радикализация армии считалась действенным орудием партией эсеров, чле-
ном которой был упоминавшийся в служебной переписке Иркутского ГЖУ и ВОО 
Вильгельм Адович Раммо. Сотрудникам ВОО удалось установить, что Вильгельм 
Раммо служит в 6-м Сибирском сапёрном батальоне, подлежит увольнению в 1912 
году (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 8, 10). Уже в конце мая Владивостокское охран-
ное отделение запросило право на перлюстрацию писем Раммо и сообщило, что 
агентура сформирована и выслана к месту расположения 6-го Сибирского сапёр-
ного батальона (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 14, 16).

Из агентурного донесения следует, что 6-й Сибирский сапёрный батальон был 
расквартирован в бухте Рында. Неподалёку от его позиций находились части 33-го 
и 34-го Сибирских стрелковых полков и 9-й Сибирской стрелковой артиллерий-
ской бригады (РГИА ДВ Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 19). Получалось, что если Военный 
Союз Владивостокской крепости существует как военно-революционная органи-
зация, то своей деятельностью она может охватить несколько крупных войсковых 
частей, расквартированных на севере и северо-западе острова Русского. В случае 
возможного бунта этих частей они могли захватить форт Русских, расположенный 
на горе Русских – самой высокой вершине острова, откуда можно было обстрели-
вать всё его побережье [4, с. 129]. Восстание, в ходе которого бунтовщикам уда-
лось бы захватить мощнейшее сухопутное укрепление острова с прилегающими 
военными объектами, могло бы превзойти по своим масштабам все предыдущие 
выступления революционно-настроенных военных во Владивостоке.

В июне 1911 года руководство Владивостокского охранного отделения от-
правляет запросы в губернские жандармские управления империи от Вильно до 
Томска с просьбой предоставить сведения о ряде фельдшеров 33-го Сибирского 

Азаревич В.К. Военный Союз Владивостокской крепости и борьба Охранного отделения с ним



87Oriental Institute Journal 2023/3 (59)

стрелкового полка, которые попали под подозрение. Этот метод какого-либо ре-
зультата не дал. Среди упомянутых людей никто не попадал в поле зрения жан-
дармерии (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 26–51). Летом же выходит новый выпуск 
"Известий Военного Союза", в котором содержатся сведения "Из местной жизни": 
в 6-м Сибирском сапёрном батальоне двое пьяных офицеров избили солдат за 
отказ участвовать в игре с призами, во Владивостокском крепостном сапёрном 
батальоне нижних чинов кормят рыбой и сухарями, хранящимися со времён Рус-
ско-Японской войны, что привело нескольких солдат к цинге (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 
1. Д. 21. Л. 61–62). Отдельного внимания заслуживает жалоба на то, что "В 33-м 
Сибирском стрелковом полку. Нижним чинам варят суп из "черемхи", т.е. из какой-
то травы, которую солдаты же срезают в лесу. Понятно, что за пища получается из 
травы. Травой же кормят и в 9-м Сибирском стрелковом полку" (РГИА ДВ. Ф. 536. 
Оп. 1. Д. 21. Л. 61–62). Здесь авторы прокламации демонстрируют незнание того 
факта, что черемша способна предотвращать возникновение цинги, на случаи ко-
торой они жаловались.

Следующий этап в деле Военного Союза связан со сменой начальства ВОО. Но-
вым руководителем охранки вместо ротмистра Иллариона Хуциева стал ротмистр 
Константин Нагродский. В сообщении директору Департамента полиции МВД На-
гродский пишет, что ни о каких тайных организациях в гарнизоне Владивосток-
ской крепости Хуциев ему не сообщал. Более того, выяснилось, что нет и соответ-
ствующей агентуры. В апреле она была направлена для выяснения обстоятельств 
дела, но уже в июле её работа была прекращена (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 64). 
Для дальнейшей работы по освещению деятельности Военного Союза Нагродский 
привлёк агентов "15" и "Сергушина". "Сергушин" ранее работал по социалистиче-
ским организациям Владивостока – в 1910 году он установил собрания кружка 
эсеров в доме Василия Сердюкова [1, с. 187]. Агенту "15" приказано работать в рас-
положении 33-го Сибирского стрелкового полка и 6-го Сибирского сапёрного ба-
тальона при содействии начальника Владивостокской крепостной жандармской 
команды подполковника Васильева. Также Нагродским начата проверка сведений, 
содержащихся в последнем выпуске "Известий Военного Союза". При этом он ука-
зывает, что является единственным офицером в ВОО, что может ему помешать в 
полноценном ведении сыскной деятельности (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 64).

В октябре офицеры 6-го Сибирского сапёрного батальона штабс-капитан Фети-
сов, поручики Дюскин, Раевский и прикомандированный к Сибирскому воздухо-
плавательному батальону поручик Чекутов получили по почте прокламации Во-
енного Союза "К офицерам" (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 86). В этом документе 
особое внимание вызывают строки "события в Турции и Португалии будут для вас 
примером". В 1908 году национал-демократическое движение младотурок "Еди-
нение и прогресс" свергло с престола султана Абдул-Хамида II, провозгласив своей 
целью восстановление в Османской империи конституционной монархии. В 1910 
году в Португалии также произошло революционное восстание, результатом ко-
торого стало свержение короля Мануэла II и установление в стране республикан-
ской формы правления. В обоих случаях в свержении монархов огромную роль сы-
грали силы армии и флота, возглавляемые собственными офицерами. Всё это не 
могло не привлечь к себе внимание руководителей департамента полиции МВД.

В частности, активное участие военно-морского флота в свержении португаль-
ского короля Мануэла II послужило аргументом против запрета секретной аген-
туры охранных отделений и жандармерии в военно-морских силах России. В то 
же самое время оппозиционно настроенная часть генералитета и офицеров Гене-
рального штаба получила прозвище "младотурками" по прямой аналогии с участ-
никами свержения Абдул-Хамида II [6, с. 58].

Из прокламации Военного Союза Владивостокской крепости видно, что при-
мер двух этих стран вдохновлял не только правоохранителей, но и их оппонентов, 
которые считали этот опыт вполне успешным. О том, что этот опыт анализировал-
ся, косвенно указывает и целевая аудитория обращения: "Мы обращаемся к вам, 
молодые офицеры, по воле ваших отцов или внешних обстоятельств ещё в отроче-
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ские годы отданные этому сословию, к вам, в которых ещё не погасла искра Божия, 
не погасли чистые порывы ко всему светлому и честному" (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 
1. Д. 21. Л. 95). Подпольщики делали ставку на молодое офицерство, противопо-
ставляя его старшим коллегам, о чём также говорилось в прокламации: "Мы не об-
ращаемся к тем офицерам, которые, привлекаемые лёгкостью труда, мишурным 
блеском мундира и безответственностью и привилегированностью военного со-
словия приняли на себя это звание; не обращаемся мы и к тем старым офицерам, 
которых среда и время успели искалечить, превратили в бездушных Скалозубов" 
(РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 95). Полиция империи и революционеры, видя 
перед собой примеры недавних революций за рубежом, считали молодых офице-
ров потенциально-революционной социальной группой. Подобного рода порту-
гализация (или османизация) армии представлялась существенной угрозой для 
руководства политического сыска и наиболее приемлемым методом борьбы для 
революционных групп. Стремление Военного Союза направить свою пропаганду 
не только на рядовых солдат, но и на молодых офицеров укладывалось в общую 
логику работы революционных партий в рядах Русской императорской армии.

Меж тем руководству ВОО удалось сузить поле поиска – в своём сообщении ди-
ректору департамента полиции МВД Нагродский писал, что, по всей видимости, 
техника для изготовления прокламаций хранится в 15-й роте 33-го Сибирского 
стрелкового полка на острове Русском (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 86). Нача-
лось изучение мест скопления нижних чинов на острове Русском в надежде выйти 
на след организации. В начале ноября начальник Владивостокской крепостной 
жандармской команды подполковник Васильев сообщал Нагродскому, какие пол-
ковые и частные лавки есть в бухте Рында и в районе расположения 34-го Сибир-
ского стрелкового полка. Отдельно Васильев указывал, что разрешения на откры-
тие частных лавок даются комендантом крепости "нехотя и в крайности" что не 
мешает им пользоваться большой популярностью среди солдат (РГИА ДВ. Ф. 536. 
Оп. 1. Д. 21. Л. 94).

Позже приходят ответы командиров войсковых частей, которые упоминались в 
"Известиях Военного Союза". Командир Владивостокского крепостного сапёрного 
батальона сообщил, что в вверенной ему части действительно были случаи цинги, 
но вызваны они были не плохим питанием, а старыми жилыми помещениями с не-
хваткой свежего воздуха и неправильной варкой пищи нижними чинами, что при-
вело к нарушению количества кислот и специй (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 94).

Дальнейшая работа была направлена на увеличение числа агентуры на остро-
ве Русском. 14 декабря 1911 года Константин Нагродский сообщил начальству о 
том, что двенадцатью днями ранее был завербован сотрудник "Головин" чьей за-
дачей стало освещение деятельности Военного Союза (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. 
Л. 118). Также сотрудники охранки по штемпелю "Владивосток-Харбин" и цифре 
"264" на конверте с обращением "К офицерам" пытались установить, откуда оно 
было прислано. Совместная работа с ЖПУ (жандармское полицейское управление В.А.) 
Уссурийской железной дороги показала, что конверт с письмом, скорее всего, был 
опущен в почтовый вагон поезда, идущего от Владивостока до станции Маньчжу-
рия, либо в самом Владивостоке, либо на Первой речке (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 
21. Л. 120). После чего сразу же ВОО направило начальнику жандармского поли-
цейского управления просьбу об установлении наблюдения за вагонами, стоящи-
ми на станциях Владивосток и Первая речка, с обращением особого внимания на 
нижних чинов крепостного гарнизона.

За этой работой наступила кульминация в деле Военного Союза Владивосток-
ской крепости. 13 декабря 1911 года начальник гарнизона Русского острова со-
общил коменданту крепости Владимиру Ирману, что у рядового Ульяна Тарасен-
ко найдены запрещённые письменные материалы и прокламации. После опроса 
были арестованы стрелки Поляков и Ванюков. Начальник гарнизона дал предпи-
сание провести обыски, выслав уведомления командирам 3-го Владивостокского 
крепостного артиллерийского полка, 6-го Сибирского сапёрного батальона и глав-
ному врачу Владивостокского временного № 3 госпиталя (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 
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21. Л. 122). Казалось, что пока охранное отделение и жандармерия ходят кругами, 
пытаясь вычислить революционную организацию, военному руководству удалось 
прибить её одним махом. Тем не менее Владимир Ирман предписал передать ра-
порт начальника гарнизона острова Русский в ВОО "для тайной разведки и рас-
следования".

Среди конфискованных у Тарасенко и Ванюкова вещей были сборник стихов, 
книга "Жизнь Иисуса" французского философа и семитолога Эрнеста Ренана, 
книжки со стихами и письмо нецензурного характера (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 
21. Л. 126). Также начальник гарнизона острова Русского уведомил руководство 
жандармского полицейского управления о том, что арестованные содержатся на 
гауптвахте вместе с подозреваемыми в соучастии стрелками Поляковым, Минга-
лёвым и Эберсом. Дальнейшая работа ВОО показала, что армейское командование 
выдало желаемое за действительное: аресты и обыски были инициированы во-
енными, которые действовали по собственной инициативе. Результаты дознания 
показали, что никто из арестованных не виновен в инкриминируемых им престу-
плениях. Никаких следов существования тайной и массовой организации среди 
военнослужащих не найдено. И больше того, изъятые военными стихи оказались 
не какой-то запрещённой литературой, а разрешёнными цензурой к печати сти-
хами Некрасова и Никитина (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 164). Впрочем, стоит 
отметить, что эту ситуацию руководство ВОО использовало себе на пользу – был 
завербован секретный сотрудник из среды воинских чинов, который заявил, что 
никаких признаков существования Военного Союза нет, а "Известия Военного 
Союза" он никогда не видел. Тем не менее политический сыск продолжал свою 
агентурную работу (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 165). В частности, в ходе экс-
пертизы, проведённой сотрудником ВОО штабс-ротмистром Евгением Лалевичем, 
выяснилось, что прокламация "К офицерам" изготовлена на той же бумаге и теми 
же чернилами, что используются в 33-м Сибирском стрелковом полку при состав-
лении приказов (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 168).

31 января 1912 года ВОО подвело итоги дела по аресту Ульяна Тарасенко и его 
сослуживцев. Как уже говорилось ранее, руководство владивостокской охранки 
пришло к выводу, что Военный Союз Владивостокской крепости существует лишь 
в собственных прокламациях и листовках, которые лишь "служат развращению 
войск", к борьбе с чем приняты соответствующие меры (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 
21. Л. 179).

В следующий раз Военный Союз заявил о себе спустя несколько месяцев, ког-
да утром 2 мая 1912 года на двери казармы и туалета 6-й роты 34-го Сибирского 
стрелкового полка были найдены воззвания, посвящённые Ленскому расстрелу. 
О произошедшем начальник Владивостокской крепостной жандармской команды 
немедленно уведомил жандармского полицейского управления по Уссурийской 
железной дороге (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 247). Позже в депеше на имя заве-
дующего Особым отделом Департамента полиции ротмистр Нагродский сообщил, 
что на Русском найдены пять прокламаций Военного Союза и высказал мнение, 
что их выпускает кто-то один, а не разветвлённая тайная организация. Это сооб-
щение завершалось традиционным уже выражением намерения усилить агентур-
ную работу по данному делу (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 251).

Это обещание оказалось не пустым звуком, и ротмистр Константин Нагродский 
сдержал своё слово – 7 мая 1912 в Иркутское ГЖУ была отправлена телеграмма, в 
которой содержались сведения о составе Военного Союза. Завербованный в дека-
бре 1911 года секретный сотрудник "Головин" сумел установить состав Военного 
Союза – речь шла о группе из четырёх человек, в состав которой входили орга-
низатор Павел Сычёв, Лев Караханов и его жена (родственница Сычёва) Клавдия 
Манаева и рядовой 6-го Сибирского сапёрного батальона Вильгельм Раммо (РГИА 
ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 251). Как выяснилось, вместо грозной военно-революци-
онной организации охранка и жандармерия во Владивостоке имели дело с груп-
пой из нескольких интеллигентов, которые вели нерегулярную и малую по своим 
объёмам работу.

Azarevich V.K. The Military Union of the Vladivostok Fortress and the struggle of the Guard Department against it



90 Известия Восточного института 2023/3 (59)

Насколько реальное положение вещей отличалось от того, что успели предста-
вить руководители политической полиции, прекрасно осознавал начальник ВОО 
Константин Нагродский, писавший в Иркутск, что "состав кружка присвоившего 
себе наименование Военного Союза крайне малочислен отчасти связан узами род-
ства, деятельность проявляет бессистемным выпуском листков в весьма ограни-
ченном количестве. Наружное наблюдение этими лицами результатов не даёт. По-
этому производство ликвидации применительно параграфу тридцать положения 
во время совершения преступного деяния весьма гадательно в смысле времени, 
кроме того поведёт к провалу агентуры" (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 251). Так-
же он запросил у Иркутска дальнейшие инструкции, которые ему пообещали вы-
слать после знакомства со всеми материалами дела, поручив спокойно вести даль-
нейшую разработку Военного Союза (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 21. Л. 258).

Наиболее известным членом Военного Союза можно назвать Льва Караханова 
– после Октябрьской революции он станет известен как секретарь советской ди-
пломатической миссии на переговорах с Германий в Брест-Литовске, первый пол-
пред РСФСР в Польше, посланник СССР в Китае и заместитель народного комис-
сара иностранных дел. В 1937 году его расстреляли как врага народа. До Первой 
Мировой войны он занимался активной партийной работой в Харбине и, согласно 
данным владивостокской полиции и жандармерии, был прописан во Владивосто-
ке с 1 марта 1911 года по адресу Китайская, дом 11, где жил по паспорту № 372, 
выданном Харбинским полицейским управлением (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 16. Л. 
109). С марта 1912 года Лев Караханов находился под наблюдением Владивосток-
ского охранного отделения под кличкой "Герой" (ГАХК. Ф. И-30. Оп. 1. Д. 1. Л. 64). 
Находясь во Владивостоке, он развил активную деятельность в Народном доме, 
где предполагал организовать эсэровский кружок. При этом ему было выражено 
недоверие со стороны руководства Народного дома, и ему пришлось выехать в Пе-
тербург (ГАХК. Ф. И-30. Оп. 1. Д. 1. Л. 64об).

Другой активный член Военного Союза и жена Караханова – Клавдия Ефремов-
на Манаева. Владивостокской охранке она была известна с марта 1908 года, так 
как состояла под агентурным наблюдением под кличкой "Подруга" (ГАХК. Ф. И-30. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 107). Документы ВОО характеризуют её как активного и деятельного 
члена социал-демократической партии, состоявшего в комитете союза учащихся 
(ГАХК. Ф. И-30. Оп. 1. Д. 1. Л. 107об). Кроме неё в поле зрения охранки находились её 
братья Фёдор ("Цыган"), Иван ("Китайский") и сестра Нина ("Красная").

Наибольшую активность в этой семье революционеров проявлял старший 
брат Фёдор, который был членом партии социалистов-революционеров что, од-
нако, не помешало ему выдвинуться в кандидаты в депутаты II Государственной 
Думы от РСДРП. В Народном доме он занимался поставками украинской литерату-
ры и проходил по наблюдению за группой эсэров в октябре 1913 и за группой со-
циал-демократов в мае-июле того же года (ГАХК. Ф. И-30. Оп. 1. Д. 1. Л. 104об). Член 
РСДРП Иван Манаев предоставлял свою квартиру для печати листовок, получал 
из-за рубежа на пароходе "Монголия" нелегальную литературу, которую отправ-
лял в село Раздольное для дальнейшего распространения (ГАХК. Ф. И-30. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 108–108об). Нина Манаева, будучи гимназисткой, находилась под наблюдением 
ещё в 1908–1909 годах по делу владивостокских социал-демократов. В 1910 году 
за ней велась слежка по делу благовещенской организации РСДРП (ГАХК. Ф. И-30. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 103об). Дети купца Ефрема Манаева, будучи выходцами из местной 
элиты, стали членами революционного движения, имея связи среди социал-демо-
кратов, эсеров и украинских националистов. Мировоззрение, связи, общественное 
положение – всё это толкало их к активной деятельности в рядах революционных 
организаций. Одной из них стал Военный Союз Владивостокской крепости. Тем 
не менее руководил этой организацией не Лев Карахан и не Клавдия Манаева, а 
Павел Сычёв.

Павел Алексеевич Сычёв родился 30 августа 1890 года во Владивостоке и ещё 
15-летним подростком принял активное участие в революционном движении, 
став активистом владивостокской группы РСДРП. Впоследствии он попал под над-
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зор охранки, а после революции занимал должность секретаря Совета министров 
Дальневосточной республики. В 1950-е – 1960-е годы он стал известен как автор 
тетралогии "Земля, омытая кровью", посвящённой революционному движению 
на Дальнем Востоке от Первой Русской до Октябрьской революции [5, с. 310].

Вместе с социал-демократами Карахановым и Сычёвым в одной организации 
состоял эсер Вильгельм Раммо – такой Союз вполне объясним спецификой поло-
жения революционных партий после разгрома выступлений 1905–1907 годов. В 
1910 году в Цюрихе прошла межпартийная конференция, организованная парти-
ей эсэеров. По её итогам была объединена работа всех социалистических партий в 
армейской среде [6, с. 661]. Эта тенденция затронула, в том числе Дальний Восток, 
где революционное движение было фактически разгромлено, что привело к объ-
единению его остатков ещё до Цюрихской конференции. Так, например, в январе 
1910 года агентура жандармского полицейского управления по Китайской Вос-
точной железной дороге в Харбине сообщала, что в городе действует объединён-
ный комитет социалистов-революционеров и РСДРП (РГИА ДВ. Ф. 542. Оп. 1. Д. 689. 
Л. 45). Уже во время Первой мировой войны Иркутское ГЖУ сообщило начальни-
ку ВОО полковнику Богацевичу, что, по агентурным данным, среди нижних чинов 
гарнизона Владивостокской крепости действует совместная организация эсеров 
и социал-демократов (РГИА ДВ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 26. Л. 4). В этой связи нет ничего 
удивительного в союзе социал-демократов Караханова, Манаевой и Сычёва с эсе-
ром Раммо.

По итогам агентурной работы Военный Союз Владивостокской крепости был 
ликвидирован в середине 1912 года [1, с. 194]. Таков был конец истории одного 
заговора, который весной 1911 года представлялся руководству политического 
сыска на Дальнем Востоке России некой могущественной и сплочённой силой, 
способной устроить вооружённое восстание. Дальнейшее расследование показа-
ло, что вместо настоящей подпольной организации сотрудники охранки и жан-
дармерии ловили группу революционно настроенных интеллигентов, которые не 
были в состоянии осуществить даже постоянный выпуск собственных агитацион-
ных материалов.

Весной 1912 года были прекращены две переписки, которые начальник Вла-
дивостокской крепостной жандармской команды вёл в связи с делом Военного 
Союза. В марте 1912 года начальник ВКЖК4 подполковник Васильев вынес поста-
новление о прекращении переписки о распространении воззваний "К офицерам". 
В нём он перечислил следующие факты и свои гипотезы, на них построенные. Не 
удалось установить авторство листовок, не смотря на наличие большой коллек-
ции почерков подозреваемых, среди которых были почерки шестнадцати нижних 
чинов 6-го Сибирского сапёрного батальона, всех ротных писарей и главного по-
дозреваемого – рядового Раммо (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 208. Д. 2426. Л. 4). Также никаких 
результатов не дали опросы свидетелей. При этом Васильев отмечал, что рассыл-
ка воззваний, тем более не имеющих печати, не характерна для революционных 
партий, рассылка воззваний "к молодым офицерам" офицерам старших возрастов 
указывает на отсутствие связей и знакомств в военном мире (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 
208. Д. 2426. Л. 4). Отправка конвертов по железнодорожной почте указывала, по 
мнению руководства ВКЖК, на то, что это работа городского жителя или военнос-
лужащего, связанного лишь с некоторыми частями на острове Русском. В итоге 
подполковник Васильев приходил к выводу о невозможности установить, кто же 
виновен в распространении листовок, что должно было стать причиной прекра-
щения переписки.

Постановление же о прекращении переписки по делу о распространении воз-
званий Военного Союза Владивостокской крепости на острове Русском в мае 1912 
года отличается ещё большей лаконичностью. Подполковник Васильев писал, что 
"дальнейшее производство переписки никаких новых данных, служащих к выяс-
нению виновных в распространеии воззваний, не даст, что все имеющие отноше-

4 ВКЖК – Владивостокская крепостная жандармская команда
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ние к этому делу лица распрошены, все обстоятельства дела исследованы с доста-
точной полнотой, ПОСТАНОВИЛ: настоящую переписку производством заключить 
и представить Начальнику Жандармского Полицейского Управления Уссурийской 
железной дороги" (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 209. Д. 1425. Л. 3). При этом в уведомлении, от-
правленном в Департамент полиции МВД, Васильев указывал, что обвиняемых по 
этому делу нет (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 209. Д. 1425. Л. 2).

Владимир Набоков в "Других берегах" писал, что историю России можно рас-
сматривать как своеобразную эволюцию полиции и вместе с тем как развитие 
изумительной и вольнолюбивой культуры. Группа Льва Карахана, Кладвии Ма-
наевой, Вильгельма Раммо и Павла Сычёва была проявлением той ситуации, что 
сложилась в начале ХХ века в российском обществе и культуре, когда они активно 
политизировались и радикализировались. Развитие революционных групп при-
влекало внимание политической полиции, которая предпочитала наблюдать за 
ними, а не превентивно ликвидировать. Расследование деятельности Военного 
Союза позволяет увидеть, как возникали подобные группы, как полиция реагиро-
вала на них и как это противодействие революционного движения и полицейско-
го аппарата укладывалось в общую канву происходивших в стране событий.

Деятельность Военного Союза Владивостокской крепости на первых порах 
оценивалась как однозначная угроза для безопасности империи на востоке стра-
ны. Дальнейшее расследование показало, что эта организация не представляет 
столь большую опасность, а сама она состоит из нескольких человек, не связанных 
с военными и неспособных к организованной регулярной деятельности. Безвред-
ность Военного Союза признавало даже руководство Владивостокского охранного 
отделения – ротмистр Нагродский писал, что ликвидация группы нанесёт больше 
вреда, чем пользы, так как раскроет агентуру ВОО.
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Аннотация. В статье рассматриваются направления государственной культурной политики в годы становле-
ния советской власти на Дальнем Востоке, в частности, в отношении театрального искусства. Подчеркивается, 
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Актуальность изучения основных направлений государственной политики в 
области театрального дела во многом диктуется необходимостью переосмысле-
ния многих страниц советской истории, а также поиском позитивного историче-
ского опыта в сфере развития культуры и театрального дела, в частности. Согласно 
принятой Правительством РФ в 2016 г. "Стратегии государственной культурной 
политики РФ до 2030 года"[19], современными приоритетными направлениями в 
сфере культуры являются следующие: формирование ценностно-ориентирован-
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ной модели государственной культурной политики; выравнивание условий до-
ступности и качества услуг для жителей регионов с учётом нормативного уровня 
обеспеченности и модернизации инфраструктуры; создание эффективной и ре-
сурсно-обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия; обе-
спечение использования исторического и культурного наследия для воспитания 
и образования граждан России. 

В результате целью нашей работы стал анализ накопленного исторического 
опыта советской России в 1920–1930-е годы, когда правительство пыталось по-
средством развития сети театральных учреждений вовлечь все население стра-
ны независимо от возраста, национальности и места проживания в формируемое 
культурное пространство. Для реализации данной цели мы обратились к опыту 
создания в дальневосточном регионе государственных органов, которые занима-
лись формированием сети театральных учреждений; раскрыли специфику твор-
чества передвижных и стационарных коллективов, упомянули о национальных 
театрах.

На наш взгляд, именно этот широкий охват позволяет увидеть, насколько про-
водимая в СССР культурная политика носила всеохватывающий характер. Создава-
емые новые театральные коллективы позволяли всем желающим познакомиться 
с произведениями классиков, в то же время постановки спектаклей на актуальную 
тематику воспитывали в гражданах СССР чувство патриотизма. В современных ус-
ловиях развития России этот исторический опыт может быть использован в пол-
ном объёме, поскольку наша страна по-прежнему является многонациональной, а 
внешнеполитические угрозы сохраняются. Может быть, поэтому, стоит возродить 
национальные театры, вновь наладить планируемое культурное шефствование 
над воинскими частями, возродить театральные передвижные коллективы для 
жителей сельской местности. И тогда мы ощутим значительный рост культурного 
уровня населения страны, рост любви и преданности к своей Родине. 

Обращаясь к историографии вопроса, можно сказать, что в данном направле-
нии написано достаточно много интересных работ. Так, общим проблемам госу-
дарственного руководства сферой культуры посвящены работы С.Б. Белоглазовой, 
М.С. Кузнецова, С.Ю. Гамалей [2; 15; 3]. Кроме того, особый интерес у исследова-
телей представляла история создания национальных коллективов. Творчество и 
культурную политику в отношении китайского и корейского театров исследуют 
в своих работах В.А. Королева, Н.Г. Кулинич и Э.В. Осипова [11; 14; 17], еврейско-
му театру посвящены работы С.Ю. Гамалей [4], специфику развития военных кол-
лективов излагает в своих статьях Е.В. Кищик [12; 13]. Кроме того, имеется и ряд 
монографических исследований, носящих общеисторический характер, в которых 
также упоминаются вопросы развития системы театральной культуры на Дальнем 
Востоке. Это коллективная монография "История Дальнего Востока России" [8], 
монография В.И. Кандыбы "История становления художественной жизни Дальне-
го Востока (1858–1938)", книга Безгина И.Д., Орлова Ю.М. "Театральное искусство: 
организация и творчество" [9;1]. В целом анализ литературы свидетельствует об 
интересе исследователей к данной теме, в то же время отсутствие комплексного 
исследования дает возможность обратиться к данной теме вновь.

Начало ХХ века для России стало переломным этапом, поскольку существо-
вавшая ранее форма правления в виде абсолютной монархии пришла в упадок, а 
попытки ее трансформации не только не привели к стабилизации, но еще более 
усилили политический кризис в стране и, как следствие, произошедшие в 1917 г. 
революции привели к кардинальным переменам во всех сферах жизни общества. 

Пришедшие к власти большевики, осознавая, что их партия не пользуется 
большой популярностью среди населения, но желая упрочить свои позиции на 
политической арене, начинают проводить политику по предоставлению широ-
ких прав всем социальным и национальным группам, ранее игнорируемым или 
угнетаемым государственными структурами. В результате Конституция РСФСР 
1918 г. в ст. 10 закрепила положение о том, что "Российская Республика есть сво-
бодное социалистическое общество всех трудящихся России". Ст. 13 и 14 гаранти-
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ровали свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды, а также переход в 
руки рабочего класса и крестьянской бедноты всех технических и материальных 
средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати, 
их свободное распространение по всей стране. Уничтожая национальное неравен-
ство, ст. 22 признавала равные права за гражданами независимо от их расовой и 
национальной принадлежности [10].

Так, гарантировав широкий спектр прав, большевики смогли привлечь в ряды 
своей партии новых сторонников, одновременно с этим провозглашенные в стра-
не свободы дали импульс развитию всех направлений искусства и культуры. Даже 
условия гражданской войны не мешали людям организовывать творческие круж-
ки, ставить спектакли, заниматься концертной деятельностью. Так, например, на 
Дальнем Востоке в результате миграции населения из центральной полосы Рос-
сии количество жителей г. Владивостока увеличилось в пять раз [9, с. 84], многие 
приезжие были деятелями искусства и культуры (музыканты, артисты, художни-
ки), которые активно ставили собственные спектакли в городе, давали концерты.

Советские органы власти, первоначально наблюдая рост различных направле-
ний в искусстве, активизацию творческой деятельности национальных групп, ре-
шают сделать искусство частью общепартийного дела. Так, к 1920-м гг. сложились 
предпосылки для перехода от традиционных форм искусства к новым. 

В результате Народный комиссариат просвещения с учетом политических, 
национальных, территориальных особенностей каждого региона РСФСР проек-
тирует различные направления в культурной политике, в том числе и в области 
театрального дела. Но отсутствие средств в государственном бюджете, решение 
более острых задач в образовательной сфере (ликвидация неграмотности) при-

Фото 1. Здание БирГОСЕТа в 1930-е гг.
Источник: Биробиджанер Штерн. 2017. 20 декабря.
Foto 1. BirGOSET building in the 1930s.
Source: Birobidzhaner SHtern. 2017. 20 December.
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вели к тому, что на протяжении 1920-х годов театральное дело продолжало функ-
ционировать на старых принципах антрепренерства, а управление театрами на 
местах осуществляли только губернские отделы народного образования [5, с. 12]. 
Так, в 1922 г. на территории Дальнего Востока был создан Дальневосточный отдел 
Народного образования (ДальОНО) (РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 1048. Л. 33)1, которо-
му подчинялись пять губернских отделов. Именно в их функции входило заклю-
чение договоров с антрепренерами по обслуживанию крупных городов региона. 
Кроме ГубОНО, крупной организацией, которая стремилась оказывать влияние на 
театральное дело, являлся "Пролеткульт", ставивший одной из главных своих за-
дач проведение национализации театров и кинематографа, привлечение пролета-
риата к творчеству с целью его художественного воспитания [9, c. 102].

В условиях НЭПа строго регламентированных форм художественных объеди-
нений не существовало, свобода в творчестве являлась неотъемлемым элементом 
искусства. В то же время государство, осознавая колоссальную роль театра, кото-
рый, по мнению А.В. Луначарского, "способен выражать чувства пролетариата и 
учить жизни" [5, с. 27], решает начать процесс его огосударствления. В результате 
уже в 1923 г. был создан Комитет по контролю за репертуаром – Главрепертком, 
который начинает выступать в качестве цензора над репертуарными планами те-
атральных коллективов. А в 1925 г. по инициативе Губернского отдела народного 
образования (ГубОНО) создаются краевые театральные отделения (КрайТЕО), в 
том числе и на Дальнем Востоке, которые занимались комплектованием театраль-
ных трупп по обслуживанию региона, при этом новые коллективы должны были 
регулярно предоставлять отчеты о своей проделанной работе. Таким образом, го-

1 РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории

Фото 2. Актерский коллектив БирГОСЕТА в 1930-е гг.
Источник: День в истории ЕАО: открытие Государственного еврейского театра в Биробиджане. URL: 
https://eaomedia.ru/news/1283009/ (дата обращения: 10.03.2022).
Foto 2. The acting team of the BirGOSET in the 1930s.
Source: Day in the history of the Jewish Autonomous Region: opening of the State Jewish Theater in 
Birobidzhan. URL: https://eaomedia.ru/news/1283009/ (accessed 10.03.2022).
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сударственные органы власти ставят под контроль, казалось бы, свободное в са-
мовыражении театральное искусство.

В 1927 г. начинаются коренные преобразования в стране, которые затронули 
не только экономику, но и сферу культуры. В апреле 1927 г. в Москве прошел I 
Всероссийский съезд директоров театров. На съезде были отмечены высокие тем-
пы роста театральных коллективов по всех стране, обозначены приоритетные на-
правления в будущей театральной политике (РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 313. Л. 72). 
В этом же году на партийном совещании при отделе агитационной пропаганды 
ЦК ВКП(б) было решено создать Управление театрально-зрелищными предпри-
ятиями (УТЗП) для руководства всем театральным делом в РСФСР. На этом же со-
вещании было принято решение о вытеснении антреприз и создании централизо-
ванной системы управления театрами страны [18, с. 135].

Уже в 1928 г. УТЗП разрабатывает программу по созданию и регулированию те-
атральной сферы. Фактически созданный театральных отдел занимался системой 
планирования сети театрально-зрелищных предприятий, осуществлял контроль 
над репертуарными планами. Созданная государственная структура координиро-
вала деятельность всех театральных коллективов, которые стали внедрять в свою 
работу элементы планирования, вели отчеты, которые ежегодно предоставляли 
в УТЗП. Именно данное управление и определило основные направления в теа-
тральном деле на протяжении 1930-х гг. с учетом специфики каждого региона.

В целом структура дальневосточного театра на протяжении изучаемого этапа 
включала в себя несколько моделей. Во-первых, европейского театра – русского 
драматического и музыкального для взрослых и детей, во-вторых, восточное на-
правление – китайский и корейский театр, в-третьих, отдельные национальные 
коллективы (украинский, белорусский, еврейский) [8, c. 426], также можно выде-
лить отдельное направление, связанное с созданием передвижных коллективов 
для обслуживания жителей сельской местности и красноармейцев.

Фото 3. Первые студийцы театра OKДВА. Н. Бондаренко, С. Платонов, А. Костров, О. Дикий
Источник: [13].
Foto 3. The first studio members of the OKDVA Theater. N. Bondarenko, S. Platonov, A. Kostrov, O. Dikij.
Source: [13].
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К первому направлению можно 
отнести создание постоянно дей-
ствующих драматических коллек-
тивов, обслуживающих население 
крупного города и подчиняющихся 
Управлению театрально-зрелищ-
ными предприятиями (с 1936 г. – 
Всесоюзному комитету по делам 
искусств при СНК СССР) (РГАЛИ. Ф. 
962. Оп. 20. Д. 41. Л. 8)2.

Процесс огосударствления те-
атрального дела начинается в ре-
гионе еще с периода существова-
ния Дальневосточной республики, 
так, например, с целью развития 
искусства в республике при Мини-
стерстве просвещения в 1920 г. был 
создан и отдел искусств, который 
курировал работу театров, консер-
ваторий, занимался сохранением 
культурного наследия [16.c.4]. Од-
нако экономическая и политиче-
ская ситуации в регионе позволили 
обратить целенаправленное вни-
мание органам власти на культуру 
лишь к концу 1920-х годов. 

Так, созданное на Дальнем Вос-
токе в 1925 г. Краевое театральное 
объединение (КрайТЕО) заключи-
ло договор с четырьмя театральны-
ми труппами, которые переезжали 
из города в город, обслуживая по-
переменно жителей каждого круп-
ного населенного пункта. Лишь в 
1928 г. происходит закрепление 
актерских трупп за конкретным городом; им предоставляли собственные здания, 
определяли численный состав, утверждали репертуарный план. Начиная с 1930 
г. они работали в рамках утвержденных пятилетних планов развития искусства.

Уже в 1930-е гг. перед образованным Управлением по делам искусств встает 
задача организовать культурное обслуживание школьников. Именно о данном 
направлении театральной политики было заявлено в опубликованном в октябре 
1930 г. Постановлении Совнаркома РСФСР "Об улучшении театрального дела" [1, 
c. 84]. В результате по всей стране начинают создаваться кукольные театры и те-
атры юного зрителя. Их количество к 1930 г. достигало 30 [7]. Но первый Краевой 
показательный кукольный театр на Дальнем Востоке появился лишь в 1937 г. 
в Хабаровске. По приказу Краевого управления по делам искусств от 25 марта 
1937 г. он был переведен на полный хозрасчет с выделением на самостоятельный 
баланс и присвоением всех функций самостоятельной хозяйственной единицы. 
Численный состав театра на тот момент не превышал 10 человек (ГАХК. Ф. 1692. 
Оп. 1. Д. 1)3. Спустя год кукольный театр появился и в Комсомольске на Амуре, 
однако отсутствие материальной базы (кукол, декораций) сказывалось на каче-
стве работы коллектива. В условиях начавшейся Великой Отечественной войны 
данные коллективы были расформированы. 

2 РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
3 ГАХК – Государственного архива Хабаровского края

Фото 4. Зам. начальника театра ТОФ подполковник 
Мороз В.И.
Источник: [12].
Foto 4. Deputy head of the theater of the Krasnoflotsky 
Theater, Lieutenant Colonel Moroz V.I.
Source: [12].
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Следующим направлением в театральном деле 1930-х г. стало создание творче-
ских коллективов для обслуживания жителей сельской местности. Так, в рамках 
проводимой в стране коллективизации было принято решение об обеспечении 
культурным обслуживанием жителей сел и деревень. В результате 15 марта 1934 
г. вышло проставление Народного комиссариата просвещения "О развертывании 
сети колхозно-совхозных театров" [3, c. 85]. Согласно постановлению, данные 
театры должны были создаваться на всей территории РСФСР. Именно они своим 
творчеством знакомили деревенских жителей с лучшими образцами советской 
драматургии, помогали в развитии сельской художественной самодеятельности. 
В результате с 1934 г. на Дальнем Востоке начали свою деятельность два колхоз-
ных театра: Краевой колхозный театр, который занимался обслуживанием дере-
вень Амурской области, и Первый приморский областной колхозно-совхозный те-
атр, действующий на территории Приморья (РГАЛИ. Ф. 2310. Оп. 1. Ед. 53. Л. 2). В 
результате благодаря государственной политике по созданию колхозных театров 
искусство действительно приобрело народный характер, ведь ранее театр являл-
ся элитарным видом искусства.

Кроме того, помимо создания театров для обслуживания отдельных социаль-
ных групп, советские органы государственной власти, предоставили возможность 
развивать свое искусство и всем национальным группам, проживающим в стране. 
На Дальнем Востоке это привело к созданию китайского, корейского, еврейского и 
нанайского театральных коллективов, поскольку именно эти диаспоры прожива-
ли в данном регионе. Отметим, что многие национальные группы развивали свое 
театральное искусство и до установления советской власти.

Так, в период существования империи в стране были "бродячие" еврейские 
коллективы, в национальных слободках Дальнего Востока работали китайские 
театры. Но органы советской власти решили взять под контроль творчество и ра-
боту этих трупп. В результате в 1931 г. в Москве создается Совет национальных 
театров, задачей которого являлся контроль над всеми национальными коллек-
тивами страны. Уже 1932 г. решением данного совета произошло объединение 
китайских коллективов Хабаровска и Владивостока в Краевой китайский театр г. 
Владивостока. Одновременно с данным решением Далькрайком создает и китай-
ский ТРАМ (театр рабочей молодежи) [14].

Также во Владивостоке работал и Краевой корейский театр, который обслужи-
вал корейскую диаспору в регионе. 

Национальные театры ставили спектакли на родном языке, что свидетель-
ствовало о толерантном отношении к национальным меньшинствам со стороны 
советской власти. Однако с 1937 г. с началом усиления международной напряжен-
ности на Дальнем Востоке со стороны Японии восточные народы стали рассма-
триваться как потенциальные "шпионы", поэтому было принято решение о за-
крытии китайских театров в 1938 г., а Краевой корейский театр был перевезен в 
Казахстан в рамках проведения депортации всего корейского населения с терри-
тории Дальнего Востока.

Иная ситуация произошла с еврейским театральным коллективом, создание 
которого было связано с реализуемой программой по переселению евреев в Би-
робиджанский район. Так, в марте 1928 г. было издано постановление Президиу-
ма ЦИК СССР "О выделении части приамурской полосы Дальневосточного края в 
районе рек Биры и Биджан для сплошного заселения еврейскими трудящимися" 
(ГАЕАО. Ф. 186. Оп. 2. Д. 2. Л. 3)4.

Вновь созданный Биробиджанский район нуждался в культурном обслужива-
нии еврейского населения, поэтому "летом 1932 года бригада студентов театраль-
ного техникума при Московском Государственном еврейском театре (ГОСЕТ) вы-
ехала на гастроли в город Биробиджан" (ГАЕАО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 1а. Л. 25). Данный 
факт подтверждает то, что организация театра в Биробиджане была важным по-
литическим делом (фото 1). 

4 ГАЕАО – Государственный архив Еврейской автономной области
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В отличие от всех других национальных театров Дальнего Востока кадровый 
состав данного театра был полностью профессиональным (фото 2). 

Театр проработал в ЕАО до 1949 г. На протяжении всей своей деятельности он 
обслуживал евреев г. Биробиджана и ЕАО, выезжал с гастролями на Украину и в Ка-
захстан [4]. Благодаря его деятельности жители автономии могли познакомиться 
с произведениями еврейских авторов и русских драматургов.

Уникальным национальным коллективом в регионе был созданный в 1938 г. 
Нанайский театр в селе Найхин. Его создание также являлось закономерным в 
рамках проводимой в стране политики в отношении различных малочисленных 
народов.

Созданный театр должен был обслуживать нанайцев, его репертуар был по-
строен на постановках нанайских сказок. Однако отсутствие профессионализма 
у актеров и собственных пьес не позволило данному коллективу успешно разви-
ваться. В 1940 г. он вновь получает статус самодеятельного кружка (ГАХК. Ф. 1691. 
Оп. 1. Д. 8. Л. 324).

Таким образом, создание национальных театров можно отнести к одному из 
уникальнейших направлений в театральной политике советской власти в 1930-
е гг., поскольку только в тот период Россия в действительности реализовывала 
многоаспектную национальную политику, когда каждый народ мог не только 
пользоваться своим языком, но наслаждаться богатством имеющейся у него на-
циональной культуры.

Еще к одному новому направлению в области театрального дела в данный пе-
риод можно отнести создание военных театров.

Территориальные особенности региона, а именно наличие приграничной по-
лосы, способствовали нахождению на территории Дальнего Востока большого 
контингента военнослужащих. Именно поэтому создаваемые военные театры 
должны были способствовать коммунистическому воспитанию дальневосточни-
ков, формированию общественного мнения, ориентации советского воина в во-
просах внутренней и внешней политики партии и государства в борьбе против 
враждебной идеологии.

Так, в 1934 г. в Никольск-Уссурийске группа энтузиастов из военнослужащих, 
участников художественной самодеятельности, организовала театральную сту-
дию при ДОСА (Дом офицеров Советской Армии). Шестнадцать студийцев впо-
следствии стали профессиональными актерами военного театра. 

1 июля 1937 г. студию официально преобразовали в театр Особой Краснозна-
менной Дальневосточной Армии (OKДВА). К этому времени в штат театра были 
введены должности актеров из числа военнослужащих. Театр пополнился выпуск-
никами московских и ленинградских театральных ВУЗов [2].

Со дня основания военного театра там работали выдающиеся артисты, впо-
следствии ставшие заслуженными артистами РСФСР: М.Н. Маслов, Т.Г. Миронова, 
А.Н. Легран, Т.И. Ларина, В.Ф. Пономарева, С.А. Соловьев, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР А.С. Костров (фото 3).

Успехи театра OKДВА отмечали местные органы власти и руководство граж-
данских театров (ГАХК. П-2. Оп. 11. Д. 248. Л. 5).

Еще одним военным театром, функционирующим на Дальнем Востоке в этот 
период, был театр Краснознаменного Тихоокеанского Флота (ТОФ).

Театр становится одним из сильнейших инструментов политической агитации, 
значительным и ярким явлением в культурной жизни дальневосточников. В апре-
ле 1932 г. по распоряжению начальника политуправления Морских сил Дальнего 
Востока А.А. Булыжкина первые артисты будущего Краснофлотского театра при-
были во Владивосток на базу Дома Красной Армии и Флота (КАФ), который об-
служивал личный состав Морских сил Дальнего Востока еще с апреля 1926 г. (РГА 
ВМФ. Ф. Р-1069. Оп. 2. Д. 1. Л. 43)5. Это были матросы, старшины и офицеры, имев-
шие театральное образование, а также наиболее талантливые участники худо-

5 РГА ВМФ – Российский государственный архив Военно-морского флота 
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жественной самодеятельности. Политуправление настаивало на формировании 
труппы исключительно из опытных актеров, а руководство Дома КАФ предлагало 
развивать театр на базе самодеятельности.

В сентябре 1932 г. начальником театра был назначен старший политрук 
И.М. Старков, заместителем начальника – подполковник В.И. Мороз (фото 4), худо-
жественным руководителем – режиссер Центрального Дома Красной Армии А.И. 
Лавров, командированные во Владивосток для организации Краснофлотского те-
атра (РГА ВМФ. Ф. Р-1012 Оп. 2. Д. 1. Л. 56). 

Они предложили организовать коллектив в составе 20 человек на базе моло-
дых профессиональных актеров, не имеющих театрального опыта. В труппу также 
вошли и несколько актеров, имеющих достаточно богатый опыт работы в театрах. 
Так из актеров разных школ и направлений сформировался новый коллектив.

Спустя некоторое время на VII пленуме Далькрайкома ВДКСМ было рекомен-
довано собрать средства на содержание во Владивостоке театра для Морских сил 
Дальнего Востока в сумме 75 тыс. рублей (РГА ВМФ. Ф. Р-1012. Оп. 2. Д. 1. Л. 60), а 
Приказом РВС СССР № 167 от 2 октября 1933 г. и указанием ПУ РККА № 200 был 
официально создан уже существовавший в течение полутора лет Краснофлот-
ский театр Морских сил Дальнего Востока в количестве 30 человек (РГА ВМФ. Ф. 
Р-1012. Оп. 2. Д. 1. Л. 59–60). Театр пополнил труппу, был поставлен на все виды 
довольствия, за короткий срок провел необходимую работу и в день 16-й годов-
щины Великой Октябрьской революции показал премьеру спектакля "Матросы из 
Катарро" по пьесе Вольфа. Новый сезон 1934 г. для театра стал поворотным – от 
полусамодеятельного к профессиональному.

Можно отметить, что развитие военных театров в Дальневосточном регионе в 
начале 30-х гг. ХХ века получило широкую и всестороннюю поддержку со стороны 
командования, партийных и государственных органов Дальнего Востока, так как 
этот вид искусства был менее затратным и более доступным для военнослужащих 
и жителей региона. 

Таким образом, 1920–1930-е гг. для театрального дела были временем широ-
кой популяризации театра среди всех слоев населения. Осознавая важную агита-
ционную роль, которую мог нести данный вид искусства, советские органы власти 
придали ему массовый характер. В результате люди всех возрастов, националь-
ностей, социальных групп стали причастными к данному виду искусства. Театр 
стал доступен гражданам РСФСР, которые говорили на других языках, проживали 
в сельской местности или в приграничной полосе, а также подрастающее поко-
ление (школьники, подростки) могли увидеть спектакли, созданные специально 
для такой аудитории. И хотя творческая жизнь большинства вышеперечисленных 
коллективов не была проста, уже тот факт, что им дали возможность показать на-
селению Дальневосточного региона свое творчество, привнести культуру в массы, 
заслуживает интереса. Ведь этот имеющиеся у нашей страны опыт можно было 
бы реализовать в современных условиях, в том числе и для приостановления от-
тока населения с Дальнего Востока.
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Современное состояние отношений Российской Федерации и Социалистиче-
ской Республики Вьетнам отражает заинтересованность стран в двустороннем 
сотрудничестве. Россия всегда считала Вьетнам важным партнером в регионе, и 
в ближайшее время на уровне руководства стран решено конкретизировать пер-
спективные направления научно-технического и торгово-экономического пар-
тнерства [4].

Одним из ключевых направлений межгосударственного взаимодействия, за-
логом стабильного экономического развития стран и их конкурентоспособности 
на мировом рынке является сотрудничество в сфере науки. Под этим понимается 
проведение совместных исследований, апробация полученных результатов, вне-
дрение их в практическую деятельность, обмен опытом, разработка и реализация 
научно-исследовательских проектов.

В данной статье, опираясь на материалы фондов Государственного архива Рос-
сийской Федерации, Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, 
Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, 
Российского государственного архива научно-технической документации и Цен-
трального государственного архива научно-технической документации Санкт-
Петербурга, мы постараемся определить результативность взаимодействия СССР 
и СРВ в сфере науки в период 1976–1983 гг.

Хронологические рамки исследования охватывают период с момента офици-
ального объединения Вьетнама и вплоть до середины третьего пятилетнего плана 
развития народного хозяйства СРВ. Данный период представляет значительный 
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научный интерес, поскольку позволяет проанализировать советско-вьетнамское 
сотрудничество в сфере науки в условиях попыток копирования социалистиче-
ской модели ДРВ в масштабах объединенного Вьетнама. В начале 1980-х гг. ру-
ководство СРВ предприняло ряд компромиссных преобразований, касающихся 
функционирования несоциалистических секторов экономики и частичного вне-
дрения рыночных механизмов. К 1983 г., по нашему мнению, были четко обозначе-
ны кризисные тенденции, связанные с невозможностью долгосрочного успешно-
го функционирования социалистической модели экономики в СРВ без постоянной 
внешней поддержки.

Взаимодействие стран в области науки имеет 70-летнюю историю. Научные 
контакты между Вьетнамом и СССР были установлены во второй половине 1950-х 
гг. В 1958 г. в ДРВ был образован Государственный комитет наук, возглавивший 
работу всех научно-исследовательских учреждений Вьетнама. Новый орган был 
призван содействовать развитию сотрудничества в научно-технической области с 
социалистическими странами. В рамках расширения контактов в 1959 г. Вьетнам 
посетила делегация советских ученых во главе с академиком В.А. Котельниковым. 
Итогом переговоров стала конкретизация путей расширения советско-вьетнам-
ского научного сотрудничества, а также определение форм оказания помощи и 
содействия ученых СССР вьетнамским коллегам в организации научных учрежде-
ний [8, с. 84].

Более тесные научные контакты подтвердись Соглашением о научном сотруд-
ничестве между Государственным комитетом наук ДРВ и Академией наук СССР 26 
мая 1961 г. Стороны договорились координировать взаимодействие, конкретизи-
ровать планы научного сотрудничества, организовывать совместные конферен-
ции, содействовать установлению связей между профильными и непрофильными 
научными учреждениями [9, с. 55].

Развитие вьетнамской экономики после провозглашения СРВ в 1976 г., после-
дующее включение СРВ в Совет Экономической Взаимопомощи в 1978 г., а также 
необходимость восстановления хозяйства страны после завершения войны с Ки-
таем в 1979 г. обусловили необходимость подготовки высококвалифицированных 
научных кадров, проведения научных исследований, связанных с модернизацией 
отраслей экономики, интенсификации взаимодействия с более опытными и ква-
лифицированными советскими учеными и специалистами.

Для решения столь масштабных задач требовалось на государственном уров-
не закрепить намерения стран. Советско-вьетнамское партнерство в сфере науки 
вышло на более высокий уровень после подписания в 1978 г. договора о дружбе 
и сотрудничестве между государствами [2] и присоединения СРВ к соглашению о 
многостороннем научном сотрудничестве между академиями наук социалистиче-
ских стран в 1979 г. [8, с. 85].

Стратегическими направлениями сотрудничества сторон в сфере науки явля-
лись сельское хозяйство, транспорт, строительство, медицина, освоение космоса. 
Взаимодействие советских и вьетнамских ученых и специалистов также обуслови-
ло развитие естественных наук фундаментального и прикладного характера.

Во второй половине 1970-х гг. сельскохозяйственная отрасль СРВ испытывала 
потребность в квалифицированных кадрах и наукоемких технологиях, в повыше-
нии производительности труда через внедрение в практику научных достижений. 
Особенности природных условий страны, сложившийся хозяйственный уклад 
жизни вьетнамского общества и определенная заинтересованность советской 
стороны в повышении качества вьетнамской сельскохозяйственной продукции, 
экспортируемой в СССР, оказали влияние на развитие партнерских отношений в 
указанном направлении [5].

В 1982–1983 гг. специалистами Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута химических средств защиты растений и Всесоюзного научно-исследова-
тельского технологического института гербицидов и регуляторов роста растений 
совместно с сотрудниками Института промышленной химии СРВ проводились 
исследования свойств гранулированных и микрогранулированных гербицидов, 
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разрабатывалась рецептура приготовления препаратов гербицида, проводились 
биологические испытания, изучалась эффективность применения гербицидных 
препаратов на посевах риса в СРВ. Итогом совместных исследований стало созда-
ние перспективных гранулированных комбинированных гербицидов, эффектив-
ных в природных условиях Вьетнама (РГАНТД. Ф. Р-274. Оп. 1 УД (1–6). Д. 716. Л. 
4–8)1. Эти усилия должны были повысить урожайность и качество продукции, по-
ставляемой в СССР.

Специалистами научно-исследовательского и проектного института азотной 
промышленности и продуктов органического синтеза были проведены исследо-
вания, направленные на разработку процесса производства аммиака в СРВ. Со-
ветскими учеными и вьетнамской стороной были согласованы и переданы для 
внедрения технический и рабочий проекты производства аммиака на базе гази-
фикации антрацита в СРВ. Вьетнамские специалисты отметили "высокий техни-
ческий уровень и отличное качество" проделанной работы (РГАНТД. Ф. Р-57/63. Оп 
16 НД (16–1). Д 125. Л. 55).

В период пребывания в СССР делегации главного управления химической про-
мышленности СРВ советские ученые консультировали вьетнамских коллег по во-
просам управления научно-техническими работами по производству минераль-
ных удобрений. Советскими специалистами из Министерства по производству 
минеральных удобрений и производственного объединения "Азот" были проведе-
ны консультации, связанные с организацией и производством минеральных удо-
брений как на уровне профильного министерства СРВ, так и на уровне предпри-
ятий и производств (РГАНТД. Ф. Р-274. Оп. 1 УД (1–6). Д. 716. Л. 13).

Научные исследования, проведенные в области сельского хозяйства, позво-
лили планомерно увеличивать объемы, повышать качество и безопасность вьет-
намской сельскохозяйственной продукции, поставляемой в СССР, укреплять про-
довольственную безопасность Вьетнама, расширять экспортные возможности 
страны.

CCCР был заинтересован в бесперебойных поставках вьетнамской сельскохо-
зяйственной продукции. Однако не все было организовано должным образом. В 
материалах межправительственной советско-вьетнамской комиссии по экономи-
ческому и научно-техническому сотрудничеству советская сторона неоднократ-
но указывала на недостатки транспортных связей между странами. Например, в 
1981 г. вьетнамская сторона выполнила обязательства с учетом поставок по кон-
трактам прошлых лет на 69%, в 1982 г. – на 79,2%. В 1983 г. поставки в СССР вьет-
намских товаров также осуществлялись со значительным отставанием (ГАРФ. Ф. 
Р-5446. Оп.142. Д.1494. Л. 3)2.

Причиной вполне могла служить значительная удаленность региона и несо-
вершенство логистических подходов. Развитию транспортных связей между госу-
дарствами способствовала разработка Центральным научно-исследовательским 
институтом морского флота проекта транспортной линии в СРВ с использованием 
крупнотоннажных лихтеровозов на дальневосточном и черноморском направле-
ниях.

Советских специалисты изучили возможности внутренних водных путей СРВ 
для включения их в лихтеровозную систему, провели консультации с представи-
телями Министерства транспорта СРВ и определили порты возможного базиро-
вания лихтеровозов. В результате были предложены варианты улучшения логи-
стики перевозок вьетнамской продукции, поставляемой в СССР (ЦГАНТД СПб. Ф. 
Р-215. Оп. 26. Д.44. Л. 7)3. Проект гарантировал загрузку лихтеровоза, направляе-
мого в СССР, в размере 67 тыс. тонн (ЦГАНТД СПб. Ф. Р-215. Оп. 26. Д.44. Л. 130). Го-

1 РГАНТД – Российский государственный архив научно-технической документации
2 ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
3 ЦГАНТД СПб – Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-
Петербурга
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довой экономический эффект проекта составил 5603,3 тыс. рублей (ЦГАНТД СПб. 
Ф. Р-215. Оп. 26. Д.44. Л. 132).

Вклад советских ученых в развитие транспортных связей между СССР и СРВ 
был продиктован необходимостью расширения экспортных возможностей Вьет-
нама, заинтересованностью в выполнении контрактов по поставкам продукции в 
полном объеме, развитии транспортных связей для строительства и модерниза-
ции различных объектов, функционирующих на территории Вьетнама.

Научное сотрудничество в рамках строительства и реконструкции объектов 
различного назначения имело особое значение в условиях интеграции Вьетнама 
в социалистическую экономическую систему и восстановления экономики после 
военного конфликта с КНР.

Так, при разработке технико-экономического обоснования строительства Иен-
Байского завода вискозной целлюлозы в СРВ специалистами Государственного 
проектного института "Ленинградский водоканалпроект" были проведены ис-
следования фильтрации и снижения жесткости воды из реки Чай, используемой 
в нуждах производства (ЦГАНТД СПб. Ф. Р-391. Оп.3-6. Д.94. Л. 25). Определялся 
расход и состав производственно-загрязненных сточных вод, предлагались реко-
мендации по оптимизации работы сооружений локальной очистки воды с целью 
уменьшения концентраций метанола и фенола, были установлены возможности 
использования очищенных сточных вод в качестве удобрения. Советскими специ-
алистами обосновывалась необходимость учета данных факторов при выполне-
нии итогового технического проекта (ЦГАНТД СПб. Ф. Р-391. Оп.3-6. Д.93 Л. 68–69).

Специалистами ленинградского Научно-исследовательского и проектного ин-
ститута по разработке генеральных планов и проектов городов были проведены 
комплексные научные исследования в рамках разработки генерального плана 
развития Ханоя. Вьетнамской стороне был представлен план территориального 
развития города до 2000 г., начиная от архитектурно-планировочной организации 
и классификации жилого фонда, схем размещения первой очереди строительства, 
магистралей городского и внешнего транспорта, инженерной подготовки терри-
тории и заканчивая планами энергоснабжения и радиофикации, озеленения и об-
воднения территории (ЦГАНТД СПб. Ф. Р-29. Оп. 33. Д.141. Л. 3–8).

Вьетнамским специалистам были даны рекомендации по комплексному на-
турному обследованию и сбору информации, необходимых для проектирования 
реконструкции кварталов исторической застройки, определена необходимая сте-
пень очистки сточных вод, разработана схема развития радиотрансляционной 
сети, водоснабжения, электроснабжения и радиофикации (ЦГАНТД СПб. Ф. Р-29. 
Оп. 33. Д.146. Л. 1–4).

Вьетнамские специалисты, проходившие подготовку в СССР по направлениям, 
связанным со строительством и архитектурой, в дальнейшем эффективно исполь-
зовали полученные знания в практической деятельности у себя на родине.

Одним из примеров такого рода сотрудничества являлись разработанные в 
1982 г. проекты вьетнамского архитектора Фунг Тхьен Тхуата, защитившего в 
СССР кандидатскую диссертацию по архитектуре на тему: "Принципы архитектур-
ного проектирования студенческих общежитий и организации жилой зоны ВУЗов 
в условиях СРВ". Проекты студенческого кампуса и комплекса зданий ханойско-
го инженерно-строительного института, здания книгохранилища и читальных 
залов, дома культуры высшей военной академии – все это было разработано на 
базе полученных научных результатов в СССР (РГАНТД. Ф. 413 Оп. 1. Д. 218). На се-
годняшний день во многих постройках Ханоя можно увидеть примеры советской 
архитектурной школы [13].

В 1982 г. в своем письме известному советскому архитектору и доктору архи-
тектуры В.И. Пилявскому вьетнамский архитектор Нгуен Ба Данга акцентировал 
внимание на том, что научные результаты в области архитектуры, полученные 
им в ходе выполнения кандидатской диссертации в СССР, активно внедряются во 
вьетнамскую практику. Полученные знания позволили ему занять должность за-
ведующего кафедрой теории и истории архитектуры Ханойского архитектурного 
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института и активно заниматься подготовкой специалистов в области строитель-
ства в СРВ (ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-453. Оп.1. Д.409. Л. 2)4.

Еще одним направлением научного сотрудничества являлась медицина в це-
лом и развитие медицинской промышленности в СРВ в частности.

Примером может служить сотрудничество Ханойского офтальмологического 
института и Московского научно-исследовательского института глазных болез-
ней имени Гельмгольца в области разработки методик реконструктивных вмеша-
тельств при травмах органов зрения.

В 1983 г. в ходе командировки в СРВ советскими специалистами были согласо-
ваны "методические и организационные подходы для разработки системы меро-
приятий по оказанию неотложной помощи при травмах глаза" (ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 
51. Д.956. Л. 1). За время их пребывания во Вьетнаме были "установлены деловые 
и научные контакты по ряду вопросов офтальмотравматологии между специали-
стами СССР и СРВ" (ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 51. Д.956. Л. 5). Советские ученые отмечали, 
что "обмен опытом офтальмологов СССР и СРВ по вопросам травматологии чрез-
вычайно полезен для обеих сторон" (ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 51. Д.956. Л. 5).

Обмен опытом происходил и в области гематологии. Центральный институт 
гематологии и переливания крови направлял ученых во Вьетнам с целью изуче-
ния и выявления гемоглобинопатий на территории СРВ, эффективности лечения 
острых лейкозов и определения возможностей научного межинститутского со-
трудничества. В 1981 г. в период пребывания в СРВ советские ученые посетили 
медицинские учреждения в Ханое и Хошимине, госпиталь советско-вьетнамской 
дружбы в Ханое, Министерство здравоохранения Вьетнама. По итогам пребыва-
ния советской делегации вьетнамская сторона выступила инициатором расшире-
ния сотрудничества, обозначив необходимость обмена опытом в области генети-
ческих последствий воздействия ядовитых веществ-дефолиантов, производства 
кровезаменителей, лечения панмиелофтиза (ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 50. Д.9548. Л. 12).

В отчете о результатах командировки в СРВ ученые и специалисты Централь-
ного института гематологии и переливания крови акцентировали внимание на 
имевшихся проблемах, связанных с обеспеченностью медицинских учреждений 
Вьетнама. В частности, отмечался острый дефицит препаратов в онкологической 
больнице Хошимина и запрос вьетнамской стороны на содействие в обеспечении 
медицинских учреждений необходимой аппаратурой и лечебными средствами 
(ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 50. Д.9548. Л. 12).

В результате американской агрессии периода Второй Индокитайской войны 
Вьетнаму был нанесен серьезный ущерб: использование тактики экоцида и ге-
ноцида привели к тому, что среди пострадавших от военных действий было зна-
чительное количество детей и подростков. Комплексный анализ событий Второй 
Индокитайской войны представлен в исследованиях отечественных историков [6, 
7].

В переписке между специалистами детской больницы № 1 Ленинграда и 1-ой 
детской больницы Хошимина акцентировалось внимание на том, что сотрудни-
чество между учреждениями может способствовать обмену научным опытом 
в области диагностики заболеваний и лечения детей и подростков (ЦГА СПб. Ф. 
Р-7384. Оп.53-2. Д.536. Л. 123)5.

В ноябре 1982 г. ленинградскую больницу посетил Председатель Народного 
Комитета Хошимина Май Ти Тхо. Во время его визита были обозначены формы 
сотрудничества между учреждениями, которые предполагали дальнейший обмен 
информацией и специалистами (ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп.55-2. Д.522. Л. 149).

Субтропический климат Вьетнама обусловил чрезвычайное многообразие 
флоры страны. На сегодняшний день СРВ занимает ведущие места в мире по ко-
личеству лекарственных растений. Растения, произрастающие на территории 
Вьетнама, обладают широким спектром фармакологических свойств. Так, напри-

4 ЦГАЛИ СПб – Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга
5 ЦГА СПб – Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
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мер, отдельные растения могут применяться как тонизирующее и противовоспа-
лительное средство при различных заболеваниях [12, с. 316].

Значимой вехой в развитии взаимодействия в сфере науки явилось сотрудни-
чество в 1977–1980 гг. Всесоюзного института лекарственных и ароматических 
растений и института лекарственных растений в СРВ в области изучения и ис-
пользования вьетнамских лекарственных и ароматических растений в фарма-
цевтической промышленности (ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп.111. Д.1531. Л. 6). Результатом 
взаимодействия стала конкретизация фармакологических свойств вьетнамских 
лекарственных и ароматических растений, определение возможностей примене-
ния в промышленных масштабах.

В 1982 г. группа советских специалистов государственного проектного научно-
исследовательского института медицинской промышленности была командиро-
вана в СРВ с целью подготовки заключения о возможности использования имею-
щейся инфраструктуры и оборудования завода глютаминовой кислоты "Тхайшон" 
для производства антибиотиков. Учеными были проведены комплексные работы, 
включавшие внешнее обследование сооружений и оборудования, изучение дан-
ных по инженерному обеспечению завода "Тхайшон", были изучены возможности 
заводов "Тан Бинь" и "Биен Хоа" по инженерному обеспечению строительства но-
вых цехов для производства антибиотиков. На основании полученных результа-
тов советскими учеными было дано заключение, что использование завода "Тхай-
шон" для производства антибиотиков не представляется возможным (РГАНТД. Ф. 
Р-275. Оп. 1 УД ТЗ (1–6). Д.464. Л. 3–4).

Советские специалисты проводили консультации вьетнамских коллег по во-
просам разработки проектной документации (РГАНТД. Ф. Р-275. Оп. 1 УД ТЗ (1–6). 
Д.464. Л. 9). Были рассмотрены альтернативные возможности производства анти-
биотиков, в том числе предпроектные предложения вьетнамской стороны по соз-
данию опытной установки производства тетрациклина (РГАНТД. Ф. Р-275. Оп. 1 УД 
ТЗ (1–6). Д.464. Л. 4).

Следует отметить, что отдельные научно-исследовательские работы, прове-
денные советской стороной в рамках обследования и подготовки заключения о 
возможности использования инфраструктуры и оборудования завода глютамино-
вой кислоты "Тхайшон" в Хошимине для производства антибиотиков, носили вы-
нужденный характер, вследствие отсутствия у вьетнамской стороны проектной 
документации завода, включая спецификации на оборудование (РГАНТД. Ф. Р-275. 
Оп. 1 УД ТЗ (1–6). Д.464. Л. 3). Отсутствие у вьетнамской стороны необходимой до-
кументации, привело к увеличению сроков и объемов работ, выполняемых совет-
скими учеными и специалистами.

В целом вклад советских ученых в области медицины и медицинской промыш-
ленности был весьма значительным. Ключевыми результатами взаимодействия 
стали повышение квалификации вьетнамского персонала, обмен опытом, получе-
ние новых медицинских и фармакологических данных, конкретизация возможно-
стей медицинской промышленности СРВ.

Еще одним важным направлением сотрудничества СССР и СРВ стали совмест-
ные исследования, связанные с освоением космоса. В 1979 г. Вьетнам присоединил-
ся к Соглашению о сотрудничестве в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях. Основными направлениями советско-вьетнамско-
го взаимодействия стали изучение природной среды с помощью космических 
средств, космическая метеорология, биология и медицина, изучение физических 
свойств космического пространства, космическая связь [10].

В 1980 г. в рамках пилотируемого космического полета "Союз-37" по программе 
"Интеркосмос" состоялась совместная советско-вьетнамская экспедиция на орби-
тальную научную станцию "Салют-6". Итогами совместной работы космонавтов 
В. Горбатко и Фам Туана стали получение данных о влиянии невесомости на про-
цессы развития растений, изучение реакции системы кровообращения на невесо-
мость, визуально-инструментальные исследования природной среды в интересах 
народного хозяйства СРВ [11].
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Результаты, полученные в рамках реализации программы "Интеркосмос", 
внесли существенный вклад в развитие космической отрасли. На современном 
этапе советское наследие выступает фундаментом, позволяющим Российской Фе-
дерации и СРВ развивать национальный научно-технический потенциал в сфере 
освоения космоса.

Советско-вьетнамское научное сотрудничество осуществлялось и в области 
естественных наук. Особое значение имело выполнение экспедиционных работ. 
Так, советскими учеными из Института эволюционной морфологии и экологии 
животных имени А.Н. Северцова Академии Наук СССР совместно с вьетнамскими 
коллегами была организована экологическая экспедиция в целях проведения ис-
следований природной среды.

В 1981 г. в план исследований Дальневосточного научного центра Академии 
наук СССР, куда входил Тихоокеанский океанологический институт, был вклю-
чен проект "Южно-Китайское море", предусматривающий советско-вьетнамское 
сотрудничество в сфере науки. В период 1981–1983 гг. учеными Тихоокеанского 
океанологического института совместно с коллегами из Института морских ис-
следований Национального центра научных исследований СРВ были организова-
ны 9 экспедиций, в ходе которых выполнялись исследования в Южно-Китайском 
море [1].

Проведение уникальных биолого-акустических, гидрологических и акустиче-
ских исследований, получение новых данных о пространственно-временных ха-
рактеристиках естественных электромагнитных полей, определение содержания 
углеводородов в воде и донных осадках, составление схематичной карты поздне-
четвертичных отложений, реализация технологии целенаправленных комплекс-
ных геолого-геофизических и газогеохимических исследований, сбор гидролого-
акустических, гидробиологических и метеорологических данных – лишь малая 
часть научно-исследовательской работы, проделанной в ходе совместных экспе-
диций [1].

В рамках изучения вопросов оценки водных ресурсов СРВ, географических 
основ управления этими ресурсами, их рационального использования и охраны 
значимая научно-исследовательская работа была проведена Институтом геогра-
фии Академии наук СССР совместно с коллегами из вьетнамского Института ир-
ригации и Института наук о Земле. В изучении сейсмических явлений на терри-
тории Вьетнама принимали участие Институт физики Земли имени О. Шмидта, 
Геологический институт Академии наук СССР, Институт сейсмологии Академии 
наук УзСССР [8, с. 88]. Результатом межинститутского взаимодействия стало рас-
ширение имевшихся ранее данных о водных ресурсах Вьетнама, конкретизация 
возможностей их использования.

Вычислительный центр Академии наук СССР взаимодействовал с вьетнамски-
ми научными учреждениями, работающими в области разработки и внедрения 
вычислительной науки и техники, подготовки научных кадров. Он оказывал со-
действие вьетнамским специалистам в разработке математических моделей для 
проектирования оросительных систем, в использовании математических методов 
для создания моделей русловых течений рек, во внедрении математических мето-
дов в управление экономикой [8, с. 87–88].

В целом сотрудничество СССР и СРВ в сфере науки носило разносторонний и 
взаимовыгодный характер. В результате взаимодействия СССР расширял имею-
щийся научный базис, советские ученые и специалисты получали опыт научной 
деятельности в непривычных природных условиях. СССР был заинтересован в 
модернизации вьетнамской экономики, внедрении результатов научного взаимо-
действия в ключевые экономические отрасли, в стабильных и гарантированных 
поставках качественной вьетнамской продукции. Сотрудничество в сфере науки 
способствовало укреплению экономического базиса Вьетнама, росту уровня жиз-
ни населения, повышению квалификации вьетнамских специалистов, росту кон-
курентоспособности экспортной продукции, ускорению интеграции в социали-
стическую экономическую систему.
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Вместе с этим факторами, тормозящими развитие научного сотрудничества, 
являлись недостаточная техническая оснащенность вьетнамских научных уч-
реждений, острая необходимость подготовки "квалифицированных кадров для 
использования и хорошего управления" современными техническими средства-
ми, недостаток "фундаментальной литературы по всем областям общественных 
наук" [3, с. 67]. Имелся недостаток технических средств для проведения научно-
исследовательских работ, в частности генераторов звуковых частот, генераторов 
импульсов, детекторов, осциллографов, вольтметров, измерителей, усилителей, 
микроскопов (ГАРФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 3095. Л. 9–20). При этом следует отметить, 
что имевшиеся проблемы решались как на уровне ведомств, так и межправитель-
ственной советско-вьетнамской комиссии по научно-техническому сотрудниче-
ству.

В сегодняшней нестабильной геополитической ситуации Вьетнам остается 
важным стратегическим партнером России. Накопленный опыт взаимодействия 
в сфере науки дает основания полагать, что существуют перспективы углубления 
сотрудничества между странами.
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основе ключевого слова "Vladivostok/Владивосток"; б) анализ коммуникативных особенностей редуцированных 
текстов в сравнении с полнотекстовыми версиями; в) извлечение неязыковой информации из редуцированных 
вариантов статей. Поставленные задачи решаются в рамках лингвопрагматических методов, ориентированных 
на информационную структуру текста.
Ключевые слова: лингвистика текста, лингвистическая экспертиза, связность текста, владивостокский сам-
мит 1974 года, метод редукции текста, топоним
Автор выражает благодарность сотрудникам Государственного архива Приморского края за помощь в подборе 
материала исследования.

Для цитирования: Соболева С.М. "Владивосток": топоним, термин, ключевое слово // Известия Восточного института. 
2023. № 3. С. 114–123. https://doi.org/10.24866/2542-1611/2023-3/114-123

Original article
https://doi.org/10.24866/2542-1611/2023-3/114-123

"Vladivostok": Toponym, Term, Keyword
Svetlana M. SOBOLEVA
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, soboleva.sm@dvfu.ru
Abstract. The purpose of this linguistic research is to determine a) to what extent the method of text reduction is 
applicable to identify cohesion links in a speech product; b) to what extent a reduced text is able to maintain its 
communicative potential. The research is based on two texts – an article by the American political analyst J. K. Smith 
and a publication by the Soviet journalist V. G. Chukhlantsev. Both texts are dedicated to the meeting of the Soviet and 
American leaders in November 1974 in Vladivostok. The tasks can be outlined as follows: a) creation of reduced texts 
on the basis of the keyword "Владивосток/ Vladivostok"; b) analysis of communicative features of the reduced texts 
against their full-text versions; c) getting non-verbal information from the reduced versions of the articles. The research 
relies on linguo-pragmatic methods and focuses on the information structure of the texts and the "addresser factor".
Keywords: text linguistics, forensic linguistics, text coherence, the 1974 Vladivostok summit, text reduction method, 
toponym
The author expresses gratitude to the staff of the State Archive of Primorsky Krai for their assistance in selecting 
research material.

For citation: Soboleva S.M. "Vladivostok": Toponym, Term, Keyword // Oriental Institute Journal. 2023. № 3. P. 114–123. 
https://doi.org/10.24866/2542-1611/2023-3/114-123

Исторический, политический и культурный контекст как фактор категории 
связности

Сегодня Владивосток открыт для тысяч иностранных гостей, в его портах 
швартуются корабли, прибывающие со всего мира. Однако с 1958 по 1992 год он 
был закрыт для посещения иностранцами. В городе изредка бывали военные мо-
ряки из азиатских государств, прибывавшие сюда либо с визитами дружбы, либо 
для проведения ремонтных работ. Поэтому двухдневный саммит, состоявший-
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ся во Владивостоке 23 – 24 ноября 1974 года, стал для жителей города событи-
ем историческим. После серии переговоров, проводившихся в октябре 1974 года 
министром иностранных дел СССР Андреем Андреевичем Громыко и госсекрета-
рем США Генри Киссинджером, Владивосток был выбран как место проведения 
переговоров между Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичом Бреж-
невым и президентом США Джеральдом Фордом. Результатом их диалога стало 
Совместное советско-американское заявление, в  котором стороны подтвердили 
намерение заключить новое соглашение по ОСВ (ограничению стратегических во-
оружений) на срок до конца 1985 года [3]. Владивостокская встреча советского и 
американского лидеров в то время широко освещалась прессой в нашей стране 
и в США [1; 7; 11; 12], она и сейчас представляет значительный интерес для по-
литологов, историков и специалистов в области вооружений. Подача материалов 
встречи в научных изданиях, ракурс их освещения в СМИ, выбор соответствующих 
задаче языковых средств – это предмет для лингвистических изысканий. В числе 
направлений и школ, рассматривающих обозначенные выше вопросы, находится 
лингвистика текста. В рамках этого направления анализируются характеристики 
речевого произведения как инструмента коммуникации и когниции, важнейши-
ми из которых являются информативность, цельность, связность, линейность и 
законченность [2;4;5]. Объем текста может варьировать от нескольких слов до 
сотен тысяч, при этом детская считалка, состоящая из одного предложения, тек-
стом является, поскольку она отвечает всем обозначенным характеристикам, а 
орфографический словарь, включающий сто тысяч словарных единиц – нет. Все 
вышеназванные характеристики текста весьма сложны для их точного опреде-
ления. Так, информативность текста часто привязывают к степени новизны его 
содержания [4], но такое представление значительно сужает понятие текста как 
высшей формы реализации языковых единиц. Действительно, если бы в тексте 
мы искали лишь новую информацию, вся мировая литература, кинематограф и 
ряд музыкальных жанров (песня, опера, мюзикл) перестали бы существовать. 
Представляется разумным привязывать текстовые характеристики к некоторым 
легко формулируемым вопросам. Так, информативность коррелирует с вопросом 
"О чем этот текст?", или "Вы можете пересказать содержание текста?", или "Вы 
можете назвать главное событие рассказа/ повести/ поэмы?" Линейность можно 
определить вопросами типа "Какую хронологическую последовательность обра-
зуют эпизоды текста?" и "Обнаруживается ли между этими эпизодами причинно-
следственная связь?" Наиболее трудно определяемой текстовой характеристикой 
является связность. В лингвистической литературе термин "когезия" (лат. сohaesus 
– "связанный") часто используется как синонимичный термину "связность" [6; 8; 
9]. Оба термина чаще всего привязываются к лексико-синтаксической ткани тек-
ста. В этом смысле идеальной иллюстрацией текстовой когезии является грам-
матический принцип согласования времен в английском языке, работающий как 
в границах одного предложения, так и в границах сверхфразового единства (аб-
заца или параграфа). Роман Джеймса Джойса "Ulysses" является примером того, 
как задача установления в речевом произведении связности возлагается автором 
на читателя. В конечном счёте именно языковая компетенция читателя является 
основой для восприятия этого романа как цельного связного произведения, про-
низанного единым авторским замыслом.

Общепринятым термином для обозначения связности, проявляющейся не 
столько в единстве лексико-синтаксических средств, сколько в единстве автор-
ского замысла и коммуникативной цели, является "когерентность". Искушённый 
и начитанный литературный критик, получивший гуманитарное образование, 
не сомневается в наличии связности-когерентности в романе "Ulysses", посколь-
ку находит исторические, психологические, биографические и литературные от-
сылки, сделанные автором. Для читателя с низким уровнем информированности 
содержание романа "Ulysses" будет недоступно, т. к. его картина мира не содержит 
тех элементов, которые необходимы для цельного и связного восприятия этого 
произведения.
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Владивосток/ Vladivostok: термин или топоним?
Основной принцип лингвистической прагматики, постулирующий равновели-

кое, хотя и неодинаковое участие автора и читателя (а в случае устной коммуни-
кации – равновеликое участие говорящего и слушающего) в порождении текста 
и его последующей интерпретации – плодотворная основа для исследований ко-
герентных свойств речевого произведения [13]. Российские исследователи чаще 
всего понимают когезию/ связность текста как лингвистическую функциональ-
но-семантическую категорию, выражающую "информативно-логическую после-
довательность высказываний посредством использования системы единиц всех 
уровней языка и определенных способов употребления этих единиц, выступаю-
щих в функции средств выражения этой категории" [5, 152]. Известно, что лекси-
ческие повторы, в частности, повторы в виде цепочек синонимов, – один из наибо-
лее простых и распространенных способов достижения внутритекстовой когезии. 
Действительно, в распоряжении адресанта оказывается всё лексическое богатство 
языка, и лишь степень языковой компетенции может ограничить его в постро-
ении номинаций. Искусность автора в создании синонимических повторов, при-
нимающих форму метафор, эпитетов и аллегорий, часто становится предметом не 
столько лингвистического, сколько литературоведческого исследования [10]. Но 
каким будет речевое поведение создателя текста, если его тема не позволяет ему 
прибегать к использованию синонимов, например, если его текст тематически 
привязан к терминологическому сочетанию, в состав которого входит топоним? 
Крупные международные политические события часто дают толчок к появлению 
таких сочетаний. Проводившийся в ноябре 1974 года во Владивостоке саммит не 
стал исключением, он внёс в русский и английский метаязыки политической тер-
минологии несколько весьма востребованных в своё время лексических единиц. 
Это терминологические сочетания "владивостокская договорённость 1974 года", 
"встреча во Владивостоке", "the Vladivostok accord", и "the 1974 Vladivostok working 
meeting" [7;11]. Очевидно, что топоним "Vladivostok"/ "Владивосток" в этих со-
четаниях является семантической доминантой, и именно "Владивосток" будет 
выступать в качестве основы эквиполентных оппозиций типа "владивостокская 
договоренность" – "женевская договоренность". Наблюдения показывают, что 
топонимические компоненты текста, в той или иной степени приближающиеся к 
статусу термина, способны "держать на себе" внутреннюю текстовую структуру, т. 
е. когезию. Интересным примером такого функционирования топонима является 
статья "SALT After Vladivostok", опубликованная в 1975 году в журнале "Journal of 
International Affairs" (выпуск 29, № 1) [11]. Автором статьи является Джерард К. 
Смит (Gerard C. Smith) – в то время специальный представитель президента США 
по вопросам нераспространения ядерного оружия. Английская аббревиатура SALT 
расшифровывается как Strategic Arms Limitation Talks – Переговоры об ограничении 
стратегических вооружений. Эти переговоры проходили в форме двусторонних 
встреч представителей СССР и США по вопросу о контроле вооружений и огра-
ничению ядерных запасов. Очевидно, что топоним "Vladivostok" в данном случае 
использован в метонимическом значении и означает "встреча во Владивостоке", 
"саммит во Владивостоке", "владивостокская договоренность". Таким образом, на 
русский язык название статьи можно перевести как "Переговоры об ограничении 
стратегических вооружений после владивостокского саммита". Общее количество 
слов в статье около 4500, топоним "Vladivostok" как в прямом, так и в метонимиче-
ском значении использован автором в 24 случаях. При том, что слово "Vladivostok" 
не является в данной статье избыточно частотным, оно играет существенную роль 
в формировании функционально-смысловой нагрузки текста. Это становится оче-
видным, если выписать все предложения статьи, содержащие данный топоним, в 
линейную последовательность, т. е. в той очередности, в какой они даны автором.

Объем этого мини-текста, состоящего из 24 высказываний, равен 661 слову, т. 
е. одной седьмой части от оригинального, но при этом мини-текст сохраняет логи-
ческую последовательность авторского изложения, и хотя иногда на стыках пред-
ложений ощущается актуальный разрыв, мини-текст вполне доступен для чита-
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тельской интерпретации, т. е. удовлетворяет требованиям когезии. Несмотря на 
то, что лексема "Vladivostok" есть в каждом предложении мини-текста, она не ка-
жется назойливой или избыточной. Очевидно, это связано с тем, что "Vladivostok" 
имеет функцию, близкую функции термина, обеспечивающего корректность и 
однозначность понимания речевого произведения. Автор использовал топоним 
"Vladivostok" и в названии статьи, и в первом, и последнем предложениях свое-
го текста – факт, свидетельствующий о том, что он рассматривал "Vladivostok как 
ключевое слово для поддержания семантической когерентности.
Редуцированный текст "SALT After Vladivostok"

Мини-текст, будучи переведен на русский язык, сохраняет все свои текстовые 
характеристики: его можно пересказать (т. е. он выполняет функции локутивного 
акта), его можно обсуждать с точки зрения коммуникативного намерения автора 
и эффективности использования языковых средств для воздействия на читателей 
(т. е. он выполняет функцию иллокутивного акта):

Перспектива переговоров об ограничении стратегических вооружений после 
Владивостокского саммита

Неожиданным результатом "рабочей" встречи президента Форда и предсе-
дателя Брежнева, состоявшейся в 1974 году во Владивостоке, стало совместное 
американо-советское заявление, сделанное накануне подписания окончательного 
соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений. Теперь 
становится понятным, что после того, как соглашение, о котором шла речь во Вла-
дивостоке, будет достигнуто, переговоры по сокращению вооружений могут дей-
ствительно начаться, и в любой момент сокращения могут действительно иметь 
место. Тот факт, что владивостокская договоренность предусматривает большее 
количество ракет-носителей ядерного оружия, чем на настоящий момент распо-
лагают стратегические силы США, вызывает тревогу, так как США теперь могут 
приступить к наращиванию своих стратегических вооружений. Если владивосток-
ская договоренность превратится в официальное соглашение по ограничению 
ядерных вооружений, в следующее десятилетие США будут располагать точными 
данными о максимальном количестве советских ракет-носителей.

Маловероятно, что в мае на первой пятилетней обзорной конференции, пред-
усмотренной Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), влади-
востокское соглашение получит высокую оценку – ведь оно ничего не содержит 
в плане разоружения, хотя и стабилизирует ситуацию. Владивостокская догово-
ренность подвергалась критике и из-за высокой численности войск, и из-за от-
сутствия какого бы то ни было контроля за полезной нагрузкой ракет-носителей.

На пресс-конференции во Владивостоке госсекретарь Киссинджер сказал: "В 
соглашении нет ничего, что мешало бы США, если они того пожелают, сократить 
разрыв в полезной нагрузке". Он подчеркнул: "Если мы не придем к соглашению до 
наступления 1977 года... то, по моему мнению, вы станете свидетелями взрывного 
роста в области технологий…" Владивостокское соглашение не может предотвра-
тить такой технологический рост, хотя ограничения в области стратегического 
планирования в случае "более серьезных, чем ожидалось, угроз" должны привести 
к снижению мотивации в реализации технологических прорывов.

Срок действия владивостокского соглашения вызывает некоторое недоуме-
ние. Выражая надежду, что новое соглашение по ОСВ может быть подписано в 
1975 году, госсекретарь на пресс-конференции во Владивостоке 24 ноября 1974 
года заявил, "что в течение первых двух лет… положения временного соглашения 
(1972 года) останутся в силе".

Если уровни вооружений, согласованные во Владивостоке, значительны и если 
существует положение о последующих переговорах о сокращениях, почему бы не 
превратить владивостокское соглашение в договор на неопределенный срок? При 
оценке владивостокского соглашения следует учитывать недавнее советское ре-
шение не принимать выдвинутое Конгрессом США предложение добавить опре-
деленные условия, направленные на увеличение еврейской эмиграции из СССР, к 
американо-советским торговым соглашениям 1972 года. Владивостокская дого-
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воренность трактует вопросы разоружения в том же самом ключе. Владивосток-
ское соглашение следует оценивать не само по себе, а в связи с согласованным в 
1972 году лимитом на оборонительные системы ПРО (противоракетная оборона) и 
другими американо-советскими соглашениями.

Чтобы оценить в полной мере значимость владивостокского соглашения, сле-
дует рассматривать его как часть процесса, который продолжается уже более пяти 
лет. В конце года владивостокская договоренность ввела ограничение наступа-
тельных систем, которое несмотря на то, что оно имеет относительно короткий 
срок действия, можно считать аналогом Договора по ПРО. Этим обстоятельством 
должны руководствоваться наши переговорщики, когда они будут работать над 
тем, чтобы преобразовать владивостокскую договоренность в официальное со-
глашение.

Американская сторона серьезно опасалась, что в рамках договора по ОСВ аме-
риканские межконтинентальные баллистические ракеты окажутся уязвимы, хотя, 
как уже отмечалось, допустимый во владивостокском соглашении уровень РГЧ 
ИН (баллистические ракеты с разделяющимися головками индивидуального наведения) 
позволяет предположить, что администрация, возможно, преувеличила эту опас-
ность и теперь решила "жить" с ней еще несколько лет. Владивостокская догово-
ренность не снимает вопрос об уязвимости межконтинентальных баллистических 
ракет, поскольку этот вопрос, вероятно, будет осложнять советско-американские 
стратегические отношения в течение долгих лет. Межамериканский договор о вза-
имной помощи в сочетании с владивостокской договоренностью – это хороший 
способ сделать ограничение советских и американских стратегических вооруже-
ний необратимым процессом. Необходимо с большой осторожностью подходить к 
разговору о наших стратегических силах и заявленных стратегиях их возможного 
применения в экстремальных условиях, если мы хотим избежать дестабилизации 
ядерного баланса и структуры согласованных ограничений, которые, как мы на-
деемся, будут разработаны на основе владивостокского соглашения и договора по 
ПРО [11]. (перевод Соболевой)

Проводя редукцию оригинального текста по одному лишь критерию, а именно 
– наличию в предложениях выборки лексемы "Vladivostok", можно было бы ожи-
дать, что мини-текст будет представлять собой хаотическую последовательность 
несвязанных между собой предложений. Однако редуцированная статья в целом 
воспринимается как логически выстроенное произведение с вполне узнаваемым 
авторским замыслом. В мини-тексте присутствуют элементы семантико-логиче-
ской структуры, группирующей предложения в чётко оформленные смысловые 
блоки, состоящие из 3 – 6 предложений:

 ● Историко-политический контекст саммита во Владивостоке.
 ● Критика результатов Владивостокской встречи.
 ● Заявления госсекретаря Киссинджера 24 ноября 1974 года во Владивостоке.
 ● Перспективы советско-американских отношений в свете Владивостокской 

договорённости.
 ● Действия американской стороны для закрепления результатов Владиво-

стокского саммита.
 ●  Нерешённые вопросы.

Рассмотренная статья представляет собой пример политологического иссле-
дования, выполненного в характерном для таких исследований научном стиле с 
элементами публицистики. Информационный повод для её написания – советско-
американский саммит – является надёжным источником материала не только для 
политологических изысканий, но и для многочисленных журналистских публи-
каций. Цель политической журналистики – предложить читателям не только и 
не столько событийную основу описываемых фактов, сколько интегрировать эти 
факты в надлежащий политический и идеологический дискурс.
Редуцированный текст "Владивостокская встреча"

Анализируемая ниже газетная публикация также посвящена владивостокско-
му саммиту 1974 года и в полной мере соответствует цели политической журна-
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листики. Её автор Виктор Григорьевич Чухланцев – один из ведущих приморских 
журналистов того времени и редактор самой авторитетной краевой газеты "Крас-
ное Знамя". Статья объёмом около 1050 слов (что составляет одну треть от ста-
тьи, размещённой в "Journal of International Affairs") называется "Владивостокская 
встреча", она была опубликована 1 января 1975 года на третьей странице газеты 
"Красное Знамя" в рубрике "Вехи минувшего года" [7]. Топоним "Владивосток" и 
производное прилагательное "владивостокский", использованные автором 24 
раза, явились ключевыми словами для редукции этой статьи. Редуцированный 
мини-текст из 468 слов представлен 24 высказываниями, каждое из которых со-
держит либо существительное "Владивосток", либо производное прилагательное 
"владивостокский":
Владивостокская встреча

Владивостокская встреча Л. И. Брежнева и Дж. Форда, явившаяся поворотным 
пунктом на пути к приостановлению гонки вооружений, – яркое тому свидетель-
ство. Владивостокская встреча… А спустя десяток дней, когда семьдесят корре-
спондентов газет и радиотелевизионных кампаний прибыли в район Владивосто-
ка для освещения хода переговоров, то уже были тёплые рукопожатия, улыбки и 
откровенные заявления: "Пресс-центр вэри гуд!" Они понимали, что перед участ-
никами владивостокской встречи стоят крупные международные проблемы, ско-
рейшего разрешения которых ждёт всё человечество.

По прибытии в район Владивостока переговоры продолжились и закончились 
за полночь. Советско-американская встреча, проходившая в районе Владивосто-
ка 23 – 24 ноября, была в полном смысле слова рабочей встречей. Политбюро ЦК 
КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР, рассмотрев 
итоги владивостокской встречи, целиком и полностью одобрили деятельность то-
варища Л. И. Брежнева и важные политические результаты переговоров… И впол-
не закономерно, что Коммунистическая партия, весь советский народ рассматри-
вают итоги владивостокской встречи как новый крупный вклад в осуществление 
Программы мира… Итоги владивостокских переговоров на высшем уровне горячо 
одобряют братские партии и народы стран социалистического содружества…

В совокупности с советско-американскими соглашениями, достигнутыми ра-
нее, договорённость во Владивостоке, исходящая из принципов равенства и оди-
наковой безопасности сторон, определяет большой шаг к практическому ограни-
чению гонки вооружений. Состоявшаяся в районе Владивостока встреча ещё раз 
с новой силой подтверждает исключительную правильность ленинского внеш-
неполитического курса нашей Коммунистической партии и Советского государ-
ства…

В дни переговоров Владивосток внезапно вошёл в жизнь Америки: о нём заго-
ворили, к его голосу прислушивались. Корреспондент столичной газеты "Вашинг-
тон пост" сообщал в те дни из Владивостока: "Этот окружённый живописными 
холмами и глядящий в бухту Золотой Рог и в Амурский залив город с полумил-
лионным населением напоминает Сан-Франциско и Сиэтл…" На владивостокской 
встрече при невероятно напряжённой работе Леонид Ильич Брежнев исключи-
тельно вдумчиво, с громадной деловитостью, партийной принципиальностью 
отстаивал интересы нашего государства…Президент США Дж. Форд в интервью 
журналисту "Ньюсуик", касаясь владивостокской встречи, говорил: "…Брежнев – 
человек, который может быть то очень общительным, очень приятным в обхожде-
нии, много шутить, то вдруг может стать невероятно серьёзным и проявить выс-
шую твёрдость… Очень приятно не только когда мы вели с ним переговоры, но и 
за обедом, и во время автомобильной поездки, когда по окончании переговоров 
мы в течение часа ездили по улицам Владивостока".

В памятные дни владивостокской встречи, результаты которой трудно пере-
оценить, многие американские журналисты своими глазами увидели Советское 
Приморье, совершили поездку по городу и морскую прогулку на теплоходе, встре-
чались с владивостокцами. Журналисты и теле радиокомментаторы написали и 
сказали немало добрых слов о понравившемся им Владивостоке. Перед отлётом на 
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родину президент США Дж. Форд заявил журналистам: "На мой взгляд, очень хо-
рошо, что для нашей встречи был выбран Владивосток… Я даже сказал Генераль-
ному секретарю: может быть нам в следующий раз встретиться во Владивостоке… 
Особо мне хотелось бы отметить приятное впечатление от Приморского края и 
вашего Владивостока".

Да, дальневосточники, все советские люди – гостеприимны для тех, кто стре-
мится к укреплению мира и взаимовыгодному сотрудничеству, и отрадно, что вла-
дивостокская встреча внесла в это достойный вклад [7].
Политологическое исследование vs журналистская аналитика

На первый взгляд текст В. Г. Чухланцева не имеет ничего общего с текстом Дж. 
Смита, кроме информационного повода. Во-первых, различаются тематические 
акценты. Это вполне объяснимо, так как статья Дж. Смита является научным ис-
следованием, для которого характерен академический стиль и соответствующая 
проблематика, в то время статья В. Г. Чухланцева представляет собой жанр журна-
листкой аналитики, существенную роль в которой играют элементы пропаганды 
и направленного речевого воздействия.

Во-вторых, как демонстрируют редуцированные мини-тексты, категория 
связности более равномерно и последовательно реализуется в статье "SALT After 
Vladivostok" – авторская интенция, причинно-следственные связи и хронологи-
ческая линейность просматриваются в этом мини-тексте более отчётливо, чем в 
мини-тексте "Владивостокская встреча", особенно в начальных абзацах. Мини ва-
риант статьи В. Г. Чухланцева демонстрирует некоторую стилистическую небреж-
ность автора, которая бросается в глаза в редуцированной версии, но которая про-
ходит совершенно незамеченной в полнотекстовой (Например, "По прибытии в 
район Владивостока переговоры продолжились и закончились за полночь"). Дру-
гой стилистической особенностью текста "Владивостокская встреча" являются 
многочисленные популярные в то время клише и речевые штампы, являвшиеся 
обязательными для такого рода речевых произведений. Очевидно, что написание 
статей, подобных выше проанализированной, для автора было привычной и в 
каком-то смысле рутинной работой.

В-третьих, топоним "Владивосток/ владивостокский" в статье В. Г. Чухланцева 
встречается в три раза чаще, чем топоним "Vladivostok" в статье Дж. Смита – об-
щее количество употребления топонима "Vladivostok/Владивосток/ владивосток-
ский" в обеих статьях равно 24, при этом статья американского автора в три раза 
больше.
Редуцированный текст как источник экстралингвистической информации

При внимательном рассмотрении становится очевидным, что анализируемые 
статьи обладают рядом общих характеристик, некоторые из них выпадают из об-
ласти собственно лингвистического исследования.

Во-первых, для их авторов топоним "Vladivostok/ Владивосток/ владивосток-
ский" не просто географическое название, а терминологическая номинация, коди-
рующая сложные политические и идеологические сущности. Оба автора произво-
дят впечатление людей неслучайных, вовлечённых в описываемые ими события и 
эмоционально на них реагирующих.

Во-вторых, это кольцевая композиция, формальным признаком которой явля-
ется использование одного и того же ключевого слова в начальном и конечном 
предложениях текста. Такой приём диктуется личными стилистическими предпо-
чтениями автора и косвенным образом может свидетельствовать об уровне его 
профессионализма. В тексте "SALT After Vladivostok" ключевое слово "Vladivostok" 
используется и в названии, и в первом предложении, и в последнем. Статья "Вла-
дивостокская встреча" начинается вступительным абзацем (360 слов), набранным 
более мелким шрифтом, чем остальной текст. Первое предложение собственно 
статьи представляет собой повтор названия "Владивостокская встреча", набран-
ное прописными буквами шрифта более крупного, чем остальной текст. Послед-
нее предложение статьи снова содержит сочетание "владивостокская встреча". 
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Нюансы набора текста и расположения материала редко попадают в область 
лингвистического исследования, а ведь эти факторы является важными инстру-
ментами визуального воздействия на адресата, и в конечном итоге способству-
ют или препятствуют выполнению текстом его основной лингво-прагматической 
функции. Опытный автор никогда не пренебрегает такими деталями. Тот факт, 
что и Дж. Смит, и В. Г. Чухланцев используют специфические приёмы вербально-
го и визуального воздействия на аудиторию, свидетельствует о том, что они на 
высоком уровне владеют навыками написания соответствующих текстов. Далеко 
не все авторы способны применять такие инструменты воздействия. Примером 
тому служит статья "Руководствуясь интересами мира", напечатанная в краевой 
газете "Тихоокеанский комсомолец" 28 ноября 1974 года [1]. Эта статья также по-
священа владивостокской встрече Л. И. Брежнева и Дж. Форда. Ключевой топо-
ним присутствует в первом предложении статьи, но его нет ни в названии, ни в 
последнем предложении. Объём статьи составляет около 50% от объёма статьи 
"Владивостокская встреча", и логично было бы ожидать, что количество употре-
блений топонима "Владивосток/ владивостокский" будет соответствовать этому 
соотношению, т. е. 12 . Однако этот топоним использован только 5 раз в четырёх 
предложениях, что недостаточно для создания мини-текста с выраженной катего-
рией связанности. Очевидно, что автор не воспринимает лексемы "Владивосток/ 
владивостокский" как функционально нагруженные.

Информация о профессиональном статусе Дж. Смите и В. Г. Чухланцеве, которая 
была получена в результате формального анализа их статей, нашла подтвержде-
ние в открытых биографических источниках, размещённых в сети Интернет. Дже-
рард Коуд Смит, выпускник школы права Йельского университета, возглавлял де-
легацию США на переговорах по ограничению стратегических вооружений в 1969 
году и в дальнейшем занимал высокие посты на государственной службе. Его перу 
принадлежат нескольких книг.

Виктор Григорьевич Чухланцев, один из ведущих приморских журналистов, в 
течение многих лет был главным редактором одного из наиболее влиятельных 
дальневосточных изданий, органа Приморского крайкома КПСС и Приморского 
краевого Совета депутатов трудящихся, краевой газеты "Красное Знамя".

Факты биографии автора текста и его профессиональной деятельности поч-
ти никогда не бывают объектом лингвистического исследования, но нередко 
являются основанием для проведения лингвистической экспертизы. Поэтому 
лингвисту-эксперту необходимо обращать внимание на особенности текста, по-
зволяющие составить коммуникативный, речевой или профессиональный пор-
трет автора. Вопросы, которые следствие поставит перед лингвистом-экспертом 
в рамках уголовного либо гражданского дела на предмет установления авторства 
или определения степени участия автора текста в тех или иных событиях, могут 
быть вариантами вопроса "Содержат ли представленные на экспертизу матери-
алы признаки личной вовлечённости автора текста в описываемые им события 
или какой-либо иной связи автора с данными событиями?", или "Содержат ли 
представленные на экспертизу материалы признаки, по которым можно судить 
о степени профессионализма автора?" Предлагаемый метод редукции текста на 
основе ключевого слова позволяет ответить на эти вопросы.

Результаты проведённого исследования позволяют сделать ряд выводов:
 ● редуцированные тексты, созданные на основе ключевых слов, "раскры-

вают" информацию, которая в полнотекстовых версиях закрыта для адресата. В 
частности, редуцированный текст позволяет судить о степени компетентности 
автора в затронутой им теме и о мере его вовлечённости в описываемые им со-
бытия;

 ● редуцированная версия научной статьи тем более полно реализует коге-
рентные характеристики, чем более компетентен в своей области автор, чем сво-
боднее он владеет материалом;

Soboleva S.M. "Vladivostok": Toponym, Term, Keyword



122 Известия Восточного института 2023/3 (59)

 ● использование редуцированных текстов в лингвистической экспертизе по-
зволяет лингвисту ответить на некоторые вопросы следствия, традиционно вы-
зывающие серьёзные трудности;

 ● редуцированный текст, созданный на основе качественной профессиональ-
ной публикации, сохраняет логико-когнитивные связи и информационные отно-
шения всех частей речевого произведения. Редукция текста по ключевому слову 
может применяться как машинный вариант реферирования.
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Аннотация. В работе проведён анализ стилистических приёмов, используемых в рекламных текстах на ка-
налах центрального телевидения Китая CCTV-3, CCTV-6, CCTV-7, CCTV-10, CCTV-12, CCTV-14 и CCTV-17. 
Отобранные 100 видеороликов были разделены на 4 группы в зависимости от целевой аудитории с целью 
проследить взаимосвязь целевой аудитории с выбранными в рекламе стилистическими приёмами. Анализ по-
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Abstract. The paper analyzes the stylistic devices used in advertising texts on Chinese Central Television channels 
CCTV-3, CCTV-6, CCTV-7, CCTV-10, CCTV-12, CCTV-14 and CCTV-17. The selected 100 videos were divided 
into 4 groups depending on the target audience: advertising for children and parents, advertising for young people, 
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Введение
Люди каждый день сталкиваются с разными видами рекламы, в том числе 

при просмотре различных телепередач. Телевизионная реклама давно является 
частью нашей обыденной жизни. Реклама – это особый коммуникационный ин-
струмент, с помощью которого можно оказывать воздействие на аудиторию. Тех-
нические возможности телерекламы позволяют воздействовать визуально и ау-
диально, а также посредством имплицитной информации, раскрывая актуальный 
для автора видеоролика смысл [13, с. 307]. В это же время сама реклама, её содер-
жание зависят от социально-культурной среды и целевой аудитории, на которую 
она направлена, что, в свою очередь, определяет её языковые особенности, как 
раз с помощью которых осуществляется достижение главной (воздействующей) 
функции рекламы.

Целью работы является выявление на стилистическом уровне в текстах теле-
визионной рекламы каналов CCTV связи используемых средств рекламы с целе-
вой аудиторией.
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В работе были применены традиционные методы лингвистического анализа. 
Во время подбора примеров для исследования был использован метод сплошной 
выборки. Во время анализа и классификации стилистических фигур рекламных 
роликов были применены описательный и сравнительно-сопоставительный ме-
тоды.

В качестве источника рассматриваются 100 рекламных текстов, отобранных 
авторами на семи каналах CCTV.
Стилевая принадлежность и стилистические особенности рекламы

Рекламу сложно отнести к какому-то конкретному стилю, и вопрос о её функ-
ционально-стилевом статусе остаётся открытым. Одни исследователи относят 
эти тексты к публицистическим, так как они социально ориентированы и наце-
лены на реализацию какой-либо политики. Другие отмечают, что стилистический 
облик рекламы определяется многостильностью и контаминацией разных жан-
ров и разновидностей [6, с. 387]. Однако большинство исследователей языка ре-
кламы считают, что в рекламных текстах в разном соотношении, в зависимости от 
объёма рекламы и её адресата, присутствуют элементы различных функциональ-
ных стилей. Н. Н. Кохтев, например, выделяет рекламу как особый стиль, в кото-
ром используются средства публицистического и разговорного стилей. Элементы 
различных функциональных стилей "тесно связаны содержанием, целями и зада-
чами высказывания, различаясь внутриязыковыми признаками: принципами от-
бора, сочетания и организации средств общенационального языка" [7, с. 14–19]. 
Рекламным текстам близки присущие публицистическому стилю стремление к 
экономии языковых средств и установка на их доходчивость и эффективную вос-
приимчивость. Н. И. Шевцова также рассматривает рекламу как разновидность 
публицистического стиля [12, с. 182].

Ю.С. Бернадская выделяет следующие стилевые принципы, которым должен 
соответствовать рекламный текст:

 ● краткость,
 ● конкретность и точность,
 ● логичность,
 ● убедительность,
 ● простота и доходчивость,
 ● оригинальность,
 ● выразительность,
 ● соответствие товару [2, с. 94].

В целом вариативность и креативность играют важную роль в рекламном язы-
ке. Способность постоянно изобретать себя заново, создавать всё новые формы и 
всё более внезапные элементы неожиданности, чтобы привлечь внимание и оста-
ваться в курсе последних событий, является одной из наиболее типичных черт 
языка рекламы. Язык рекламы всегда пытался изменить стили и сломать услов-
ности [14]. Любой рекламе присущ определённый набор стилистических особен-
ностей. М.Н. Кожина обращает внимание на то, что в рекламных текстах помимо 
наличия стандартных средств есть ещё и экспрессивность для эффективности 
воздействия на адресата, которая достигается побудительностью, оценочностью, 
адресованностью. Эти черты достигаются с помощью особого построения текста. 
Рекламный текст по форме может быть как монологическим, так и диалогиче-
ским, по типу речи повествованием, описанием или рассуждением, может исполь-
зоваться драматическая форма, с сюжетом, также текст может обладать рифмой. 
Активно применяются юмористические способы создания текста, а именно: шут-
ка, пародия, приём обманутого ожидания, алогизмы и т. п. Тексты коммерческой 
рекламы оказывают эмоциональное воздействие, если демонстрируют обращен-
ность производителя к интересам адресата, используют авторитет специалиста, 
вызывают в воображении мысли о празднике или отдыхе, используют стремление 
человека к победам, успеху. Подобные тексты наполнены положительно-оценоч-
ной и эмоционально-оценочной лексикой. Для создания выразительности упо-
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требляются многочисленные стилистические приёмы – тропы и фигуры речи [6, 
с. 388].

Ю.С. Бернадская пишет, что рекламный текст должен быть привлекательным, 
что в значительной степени зависит от специфики заголовка, слогана, эхо-фразы 
[2, с. 96]. Ю.С. Бернадская, как и М.Н. Кожина, также отмечает, что важное значе-
ние при создании рекламы имеют образные средства – тропы, т. е. обороты речи, 
в которых слово или выражение употреблены в переносном значении. К тропам 
относятся метафоры, эпитеты, метонимии, гиперболы, ли тоты, сравнения, олице-
творения, синекдохи, аллегории и другие обороты.

Несмотря на то, что вопрос о функционально-стилевом статусе рекламы по-
прежнему остаётся открытым, стилистические средства, используемые в рекла-
ме, активно изучаются. Тем не менее при всём разнообразии языковых средств 
воздействия, которое характерно для рекламных текстов, не стоит забывать, что 
насыщенность вербальной части рекламы различными стилистическими сред-
ствами вовсе не служит гарантией успеха. Отличительным признаком удачной 
рекламы является гармоничное соединение основной рекламной идеи с теми 
средствами, которые данной идее наиболее соответствуют. Это выражается, в 
частности, в нахождении той единственно верной тональности рекламного обра-
щения, которая придаёт тексту особую энергетику, усиливая его совокупное об-
разно-языковое воздействие на массовую аудиторию [4, с. 144]. Следовательно, к 
выбору стилистических средств нужно подходить с осторожностью, они должны 
отвечать основной цели рекламы, быть привычными для целевой аудитории, и их 
не должно быть слишком много.
Китайская телевизионная реклама

28 января 1979 г. в китайской истории появилась первая телереклама, кото-
рую показывали восемь раз по Шанхайскому каналу. В декабре 1979 г. CCTV нача-
ла транслировать рекламу товаров и магазинов по пять минут в день. В октябре 
1987 г. на CCTV была открыта новая гуманитарная реклама, появление которой 
повысило авторитет телеканала [9]. В 1995 г. был принят основной "Закон о ре-
кламе КНР". Он был разработан для того, чтобы упорядочить деятельность в сфе-
ре рекламы, содействовать здоровому развитию рекламной отрасли, защищать 
законные права и интересы потребителей, поддерживать социально-экономиче-
ский порядок и раскрыть активную роль рекламы в социалистической рыночной 
экономике. Под рекламой в данном Законе понимается коммерческая реклама 
[5]. Телевидение Китая за счёт политического регулирования находится под ста-
бильной защитой. По данным на 2009 г., около 90% передач, фильмов и рекламы 
являлись продукцией отечественного производства [8, с. 81]. В настоящее время 
существует двадцать телеканалов CCTV общенационального характера, которые 
охватывают практически все основные сферы общественной жизни страны. Ки-
тайское телевидение, по данным на 2016 г., охватывало вещанием более 1,1 млрд 
человек, что составляло 90% всей численности населения [3, с 146–147], а в 2020 
году уже 1,24 млрд человек [15]. Реклама на китайском телевидении открыто 
обозначается и занимает 20% времени по будням и 10% по выходным дням [10, 
с. 233].

В целом для китайской телевизионной рекламы характерны следующие осо-
бенности:

1) В большинстве исследуемых роликов объект показан в сопровождении суб-
титров. Таким образом, звуковые эффекты, слова, картинка, иероглифы в широ-
ком смысле могут быть названы языком рекламы. Язык телерекламы проявляет-
ся в двух формах: звуковой – голос диктора или актёра, и визуальной – надписи на 
экране.

2) Многие ролики сопровождаются справочным материалом: номером теле-
фона горячей линии, либо QR-кодом, который направляет на сайт производителя 
либо на его магазин в приложении WeChat (微信).

3) Рекламные ролики длятся от 5 секунд до 2 минут, чаще всего встречаются 
ролики длительностью около 15 секунд.
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4) Тематическая структура рекламы культуроспецифична, она связана с тра-
дициями Китая. Так, присутствует большое количество рекламы риса, чая и ле-
карств китайской медицины.

5) Рекламные ролики отличаются между каналами по своей направленности. 
Так, для детского канала (CCTV14-少儿) характерна реклама детских товаров. Вме-
сте с тем есть ролики, которые появляются на разных каналах.

6) К числу наиболее часто рекламируемых товаров относятся лекарственные 
препараты и продукты питания.

7) Реклама затрагивает все возрастные группы людей, от детей до пожилых 
людей. И, соответственно, в рекламе, направленной на ту или иную группу, часто 
принимает участие её представитель.
Особенности рекламных текстов в зависимости от целевой аудитории

Рекламные тексты можно разделить на категории в зависимости от направ-
ленности на определённую аудиторию: пожилых людей, молодых женщин, ро-
дителей и т. д. Направленность рекламного текста на целевую аудиторию тесно 
взаимосвязана с объектом рекламы. Так, реклама, ориентированная на пожилых 
людей, сосредоточена в основном на товарах для здоровья, а реклама для детей 
– на сладостях или игрушках. Реклама, направленная на молодых обеспеченных 
женщин, часто сосредоточена на модной одежде, предметах дорогой косметики, 
парфюмерии. Аналогично объекту рекламы направленность рекламы на опреде-
лённый сегмент массовой аудитории влияет на язык и стиль рекламного текста [4, 
с. 141]. Так, язык рекламы напрямую зависит от целе вой аудитории и общей це-
леустановки. Навряд ли стоит использовать бытовой язык, описывая какой-либо 
технический товар [2, с. 93]. Таким образом, для придания воздействующей силы 
создатели рекламных сообщений пользуются всей стилистической палитрой язы-
ка. Коммерческая реклама делит аудиторию не только по степени материальной 
состоятельности, но и по полу, возрасту. В рекламе для подростков и молодёжи 
обращаются к разговорности, иногда к жаргону, в рекламе для женщин исполь-
зуется высокая поэтика, которая позволяет влиять эмоционально, для текстов, 
направленных на мужчин, предпочтительно употребление фактологической ар-
гументации, выражающейся в опоре на научный или официально-деловой стиль 
[6, с. 392]. Так как хорошее рекламное сообщение должно отражать текущие соци-
альные ценности и тенденции, рекламировать товары людям пожилого возраста 
и молодёжи, используя одни и те же стилистические средства не имеет смысла [1, 
с. 81].

Все отобранные нами 100 рекламных роликов на каналах CCTV-3 综艺 (Ис-
кусство и развлечения), CCTV-6电影 (Кино), CCTV-7 国防军事 (Военный), CCTV-10 科
教 (Наука и образование), CCTV-12 社会与法 (Общество и закон), CCTV-14 少儿 (Дет-
ский), CCTV-17 农业农村 (Сельскохозяйственный) мы разделили на 4 группы по це-
левой аудитории:

 ● реклама для пожилых,
 ● реклама для молодёжи,
 ● реклама для детей и родителей,
 ● реклама для всех.

Реклама, ориентированная на пожилых людей, сосредоточена в основном на 
товарах для здоровья, в особенности лекарственных препаратах. Часто реклами-
руются товары для суставов, а реклама для детей – на сладостях (желе, печенье) 
или игрушках. Родителям рекламируют детские молочные смеси и другие про-
дукты питания для детей, а также полезные гаджеты, например, умные часы, по-
зволяющие отслеживать местоположение ребёнка. Как отмечает О. И. Шабалина: 
"Родители изображаются либо в роли покупателей товаров для детей; либо забо-
тящихся об их здоровье, досуге, успеваемости в школе и т. д." [11, с. 122]. Реклама 
для молодёжи сосредоточена на украшениях, машинах, гаджетах и прочем.

Все рекламные ролики были разделены на группы по целевой аудитории для 
того, чтобы обозначить концептуальную структуру современной рекламы, а так-
же ответить на такие вопросы, как: насколько зависит выбор стилистических 
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средств от целевой аудитории, на которую направлена та или иная реклама, как 
именно стилистика рекламы связана с аудиторией, какие стилистические особен-
ности характерны для рекламных текстов, предназначенных для определенной 
группы людей.

Учитывая общие стилистические особенности рекламы и применяя их к вы-
деленным группам, можно говорить об определённых особенностях, присущих 
конкретной из групп.

Для рекламных роликов, которые предназначены для детей и родителей, ха-
рактерно применение следующих стилистических приёмов:

Опосредованное сравнение:
哇！红色的奥利奥！还有字。年年有福。爷爷！牛。牛气冲天！扭一扭, 泡一泡。

大吉大利。一起奥利奥 玩出年味道！("红色的奥利奥" (Oreo)). – Реклама печенья 
Орео: Вау! Красное "Орео"! Ещё и с иероглифами. Ежегодного благополучия. Дедушка! 
Бык. Бычьего упрямства! Покрути, обмакни. Много счастья и успеха. Вместе с "Орео", 
насладитесь вкусом Нового года! В данном примере под вкусом Нового года подраз-
умевается вкус нового печенья Орео. Это сделано для того, чтобы побудить людей 
покупать печенье к новогоднему столу, потому что без него не будет ощущения 
праздника.

Повтор:
不管你在哪里, 一个电话 马上能找到你, 马上能找到你, 马上能找到你。 ("小天才 电

话手表"). – Реклама умных часов для детей: Не важно где ты, один телефонный зво-
нок тут же найдёт тебя, тут же найдёт тебя, тут же найдёт тебя. Здесь повторя-
ется основная функция часов для того, чтобы сделать акцент на преимуществе то-
вара. В данном примере также используется олицетворение, так как телефонный 
звонок не может найти ребенка, а родитель, позвонив на часы, сможет.

开心时间巧克趣。开心时间，开心时间巧克趣，巧克趣真好吃，饼干条沾巧克力。
我们大家都爱吃。开心时间巧克趣。("开心时间 巧克趣"). – Реклама печенья с шо-
коладом: Печенье "Кайсинь шицзянь", "Кайсинь шицзянь", печенье "Кайсинь шицзянь 
Цяокэцюй", печенье "Цяокэцюй" очень вкусное, макните печенье в шоколад. Мы все его 
очень любим есть. Печенье "Кайсинь шицзянь Цяокэцюй Цяокэцюй" ("Счастливое время 
шоколадное веселье"). Здесь также повторяется название товара для лучшего запо-
минания.

Парное построение:
长大 我要开航天飞机。带妈妈去太空旅游。妈妈给我鼓励 还有我爱吃的喜之郎果

冻。童年梦想 成就未来。喜之郎 多点关心多点爱。 ("喜之郎" (Cici)). – Реклама мар-
мелада: Когда я вырасту, я буду летать на космическом корабле, и возьму маму в косми-
ческое путешествие. Мама поощряет меня и даёт мармелад "Strong", который я люблю. 
В детстве мечтаем – осуществляем в будущем. Желе "Strong" больше заботы и больше 
любви. В этом примере парное построение "в детстве мечтаем – осуществляем в 
будущем" зеркальное, в первой части сначала временной промежуток, а потом 
глагол, а во второй части наоборот. А во фразе "больше заботы и больше любви" 
парно построены отдельные слова. Парное построение также способствует запо-
минанию текста рекламы и самого товара.

Последовательное построение:
第一个期待 第一份关怀 第一次选择 完达山菁菜奶粉 真品质 放心每一克。为所爱 

尽所能 完达山。("完达山 菁菜 奶粉"). – Реклама молочной смеси: Первая надежда, 
первая забота, первый выбор, сухая молочная смесь "Ваньдашань цзинцай найфэнь", на-
стоящее качество, будьте уверены в каждом грамме, всё возможное ради любви. "Вань-
дашань". Здесь последовательно построены словосочетания "первая надежда, пер-
вая забота, первый выбор", чтобы обратить внимание покупателя на достоинства 
товара.

Гипербола:
澳牧儿童成长牛奶 来自澳大利亚专属 黄金牧场。哇，超好喝。澳牧儿童成长牛

奶 澳大利亚 原装进口。Australia’s own 澳牧。("儿童成长牛奶"). – Реклама детского 
молока: Детское молоко с австралийских лугов для роста производится на специаль-
ном золотом ранчо Австралии. Вау, супер вкусно. Детское молоко с австралийских лугов 
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для роста импортируется из Австралии в исходной упаковке. Australia’s own. В данном 
примере гиперболой является фраза 超好喝 супер вкусно, обозначая преимущество 
товара.

Для рекламных роликов, которые предназначены для молодёжи, характерны 
следующие стилистические приёмы:

Гипербола:
我的炫迈口香糖可以嚼多久。现在 未来 时空转变。不变的是炫迈的美味。根本停

不下来。炫迈无糖口香糖。美味持久 久到离谱。("炫迈 Stride"). – Реклама жеватель-
ной резинки: Как долго я могу жевать жевательную резинку "Stride"? Сейчас, в будущем, 
время и пространство меняются. Что остаётся неизменным, так это вкус "Stride". 
Просто не могу остановиться. "Stride" жевательная резинка без сахара. Вкус держит-
ся долго, долго до нереальности. Здесь продолжительность, с которой сохраняется 
вкус жевательной резинки, является преувеличением. В данном примере также 
используется парное построение 现在未来 сейчас, в будущем, и последовательное 
присоединение 美味持久 久到离谱 вкус держится долго, долго до нереальности, пер-
вая часть заканчивается на 久 долго, а вторая начинается.

Парное построение:
什么才是高档装修？密缝铺贴 才高档 简一大理石瓷砖 密缝铺贴 效果更出彩 空间

更大气 高档装修 不用大理石 就用简一。("简一 大理石瓷砖"). – Реклама керамиче-
ской плитки: Что такое элитная отделка? Выкладка плотным швом только высоко-
го класса, керамическая плитка "Цзяньи", выкладка плотным швом, результат более 
выдающийся, пространство более атмосферное, высококачественная отделка, нет не-
обходимости в мраморе, просто используйте "Цзяньи". В данной рекламе парно по-
строены существительные и наречие 更более в сочетании с прилагательными. В 
данном случае также используется противопоставление данной плитки и плитки 
среднего качества, тем самым доказывается преимущество именно этого товара.

Последовательное построение:
苹果, 橙子, 萝卜, 鸡蛋, 大米, 花果茶, 买吃的喝的, 就上淘宝特价版。口红, 面霜, 衣

服, 袜子, 纸巾, 电动牙刷, 买穿的用的, 就上淘宝特价版。("淘宝特价版App"). – Реклама 
приложения: Яблоки, апельсины, морковь, яйца, рис, цветочно-фруктовые чаи, чтобы 
купить то, что можно есть и пить, заходите в специальную версию приложения Тао-
бао. Помады, кремы, одежда, носки, полотенца, электрические зубные щётки, чтобы ку-
пить то, что можно носить и использовать, заходите в специальную версию приложе-
ния Таобао. Здесь последовательно перечисляются товары, которые можно купить 
в приложении (яблоки, апельсины, морковь и т. д.), все эти слова состоят из двух 
иероглифов, за исключением 花果茶 цветочно-фруктовые чаи и 电动牙刷 электри-
ческие зубные щётки, но они создают рифму. В этом примере также используется 
парное построение глаголов с атрибутивной частицей 的: 吃的喝的,穿的用的 то, 
что можно есть и пить, то, что можно носить и использовать.

Скрытое сравнение (метафора):
你永远是我的优乐美。我要把你捧在手心里。奶茶 我爱优乐美。("优乐美奶茶"). – 

Реклама молочного чая: Я твоя "Юлэмей"? Ты всегда будешь моей "Юлэмей". Я хочу 
держать тебя в руках и в сердце. Молочный чай, я люблю "Юлэмей". В этом примере 
сравнивается чай с любимым человеком, который также хочется держать в руках 
и в сердце.

Каламбур:
"玉"见赫峰 "石"时相伴 赫峰台面 温暖你我。("Horizon"). – Реклама столешницы: 

Встречайте "Horizon", всегда с вами, столешница "Horizon" согревает нас с вами. В дан-
ном примере мы видим элемент языковой игры, основанной на омонимии. Вместо 
遇 в 遇见 встречать используется 玉 нефрит и вместо时 в 时时相伴 всегда вместе 
используется 石 камень, чтобы подчеркнуть, что столешница выполнена из каче-
ственных материалов.

匠心练就明星 超级都市SUV。风光580星版。匠心"智"造 闪耀上市 星的热爱。("风
光580星版"). – Реклама автомобиля: Мастерство делает супер-городской внедорож-
ник звездой. Версия "Фэнгуан 580 синбань". Гениальное производство, сверкая, появляет-
ся в продаже, звёздная любовь. В данном примере также на основе омонимии вместо 
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制в 制造 производство используется 智 мудрость, ум, чтобы подчеркнуть, что ком-
пания относится к производству автомобилей с умом.

Противопоставление:
非蓝1号 专业的燃气灶电池 高温下更耐用 打火突破4500次 燃气灶电池 就用非蓝1

号 全国销量领先。("非蓝1号"). – Реклама батареек: Специализированные батарейки 
"Фэйлань" № 1 для газовой плиты более долговечны при высокой температуре, а воспла-
менение превышает 4500 раз. В батарее газовой плиты используется батарея "Фэйлань" 
№ 1, которая лидирует в стране по продажам. В этом примере противопоставляются 
специализированные батарейки и обычные батарейки, чтобы доказать, что бата-
рейки этого производителя действительно лучшие.

Олицетворение:
头屑总说你坏话。海飞丝 深入毛囊 持久去屑 别让头屑说坏话。("Head&Shoulders"). 

– Реклама шампуня против перхоти: Перхоть всегда говорит о вас плохо. 
"Head&Shoulders" глубоко проникает в волосяные фолликулы, чтобы надолго избавить 
от перхоти. Не позволяйте перхоти говорить о вас плохо. Здесь перхоть наделяет-
ся способностью человека говорить, таким образом перхоть воспринимается как 
противник, которого можно одолеть с помощью шампуня.

Для рекламных роликов, которые предназначены для пожилых, характерно 
применение следующих стилистических приемов:

Повтор:
足力健 年货大礼包来了。新鞋 新衣 新年货 回家过年 足力健。足力健 年货大礼包 

新鞋 新衣 新年货 专为老人脚型设计的新款足力健老人鞋 新春上市。特别研发 动态助
力系统 后脚跟内置 吸能暖震垫 缓解落地冲击力 前脚掌搭载 助力高弹片 增强起步回弹
力 软弹助力 走路轻快脚不累。 ("足力健"). – Реклама товаров для пожилых: "Цзулиц-
зянь" ("Сила ног"), новогодние подарки прибыли, новая обувь, новая одежда, новогодние 
товары. Возвращайтесь домой на китайский Новый год, "Цзулицзянь". "Цзулицзянь" 
новогодний подарочный набор, новая обувь, новая одежда, новогодние товары, обувь для 
пожилых "Цзулицзянь" создана специально для стоп пожилых, выпущена к Новому году. 
Специально разработанная система динамического усиления, встроенная задняя пят-
ка, энергопоглощающая тёплая амортизирующая подкладка для облегчения удара при 
приземлении, передняя часть стопы оснащена высокопрочными эластичными вставка-
ми для повышения стартовой устойчивости, мягкая эластичная опора для быстрой 
ходьбы без усталости ног. В данном примере повторяется прилагательное 新 новый, 
так как товары приурочены к Новому году, а также повторяется название для за-
поминания. Здесь также используется последовательное построение отдельных 
слов (новая обувь, новая одежда, новогодние товары), чтобы обратить внимание 
на то, какие товары рекламируются.

Явное сравнение:
–爷爷，奶奶 这是给你们买的足力健。
–过新年就要穿新鞋。这新款足力健 缓震可好了 让您走路更轻松 更省劲。
–确实轻松。
–就像踩在弹簧上 走起路来特别轻快。
–这足力健运动服也太好看了。
–真合身 跟量身定做的一样。("足力健老人鞋"). – Реклама обуви для пожилых: – 

Дедушка, бабушка, это вам "Цзулицзянь" ("Сила ног").
– Отмечать Новый год нужно в новой обуви. Это новая модель "Цзулицзянь", хоро-

шая амортизация сделает вашу прогулку более лёгкой и менее напряжённой.
– Действительно легко.
– Словно встаешь на пружину, очень легко ходить.
– Спортивная одежда "Цзулицзянь" ещё и очень красивая
– Идеальная посадка, как будто сделано на заказ.
В данном примере хорошая амортизация, которая позволяет легко ходить, 

сравнивается с пружиной, чтобы зрителям было проще понять достоинство то-
вара.
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Олицетворение:
我是肺, 人类的生命 依赖我每天超20000次的呼吸。我也容易受外邪入侵 咳嗽 气喘 

是我不健康的表现。关注肺健康 中药补肺丸。组方源自600年前补肺汤。补肺益气 止
咳平喘。治疗喘咳 气短 干咳 痰黏。你需要注意补肺 中药补肺丸 专治咳痰喘。 ("中药
补肺丸"). – Реклама препарата для укрепления лёгких: Я лёгкие, и от моих более чем 
20 000 вдохов в день зависит жизнь человека. Я также уязвим для внешних неблагоприят-
ных условий. Кашель, астма – все это проявления моего нездоровья, обратите внимание 
на здоровье лёгких, пилюли китайской медицины для укрепления лёгких "Чжунъяо буфэй-
вань". Рецептура получена из отвара для укрепления лёгких 600 лет назад, укрепляет 
лёгкие и пополняет Ци, останавливает кашель и устраняет симптомы астмы. Лечит 
астму, одышку, сухой кашель и вязкую мокроту. Вам необходимо обратить внимание на 
укрепление лёгких. Пилюли китайской медицины для укрепления лёгких "Чжунъяо буфэй-
вань" специально используются для лечения кашля, мокроты, одышки. В данном случае 
реклама ведется от лица лёгких, чтобы обратить внимание людей на то, как важно 
заботиться об этом органе, и побудить купить средство, которое в этом помогает.

Парное построение:
这老人冬天出门就拍俩事儿, 一是天冷冻脚，二是走路打滑。我建议

您现在就换上 足力健老人鞋 又舒服，又暖和，出门不冻脚, 更安全。 
(足力健老人鞋"). – Реклама обуви для пожилых: Когда пожилые люди зимой выходят 
из дома, тут же возникают две проблемы, одна – это ноги мёрзнут, а вторая – скольз-
ят. Я советую вам переобуться в обувь для пожилых "Цзулицзянь" ("Сила ног"), в ней 
удобно и тепло, выходя на улицу ноги не замерзают, что ещё безопаснее. Здесь исполь-
зуется одинаковая конструкция при упоминании двух проблем, с которыми стал-
киваются пожилые люди зимой, а именно числительное со связкой 是 и четыре 
иероглифа, обозначающие эти проблемы. В данном примере также употребляет-
ся парное построение (又舒服，又暖和 удобно и тепло) и противопоставление со 
старой моделью, чтобы показать, что новая модель 更安全 ещё безопаснее, все это 
подчёркивает достоинства товара.

Последовательное построение:
寒冷冬季 咳 痰 喘 你补过肺吗？喘咳 气短 干咳 痰黏 你需要注意补肺。 

("中药补肺丸"). – Реклама таблеток для укрепления лёгких: Зимой кашель, мокрота, 
одышка, ты укреплял лёгкие? Одышка с кашлем, нехватка воздуха, сухой кашель, вязкая 
мокрота. Тебе необходимо обратить внимание на укрепление лёгких. Здесь в первом 
предложении последовательно перечисляются три симптома, с которыми сталки-
ваются пожилые люди (кашель, мокрота, одышка). В этом примере также исполь-
зуется парное построение четырёх симптомов во втором предложении, которые 
состоят из двух иероглифов (喘咳 气短 干咳 痰黏 одышка с кашлем, нехватка воздуха, 
сухой кашель, вязкая мокрота).

Универсальная реклама включает в себя особенности всех групп.
Таким образом, можно отметить, что для всех категорий характерно парное и 

последовательное построение. Наиболее распространённым видом параллелизма 
является последовательное построение членов предложения, в особенности от-
дельных слов. Однако для рекламы, направленной на молодёжь, также характер-
но построение целых предложений. Повтор характерен не только для рекламы, 
направленной на пожилых, но и направленной на детей (особенно дошкольного 
возраста) для лучшего запоминания, в основном повторяются слова, характери-
зующие назначение товара, и названия. В рекламе для детей и родителей могут 
повторяться целые предложения. В рекламе для молодёжи повтор не встречает-
ся вообще. Что касается сравнения, то для рекламы, направленной на пожилых, 
характерен только наиболее простой его вид – явное сравнение. В рекламе для 
молодёжи, для детей и родителей данный приём не используется. В рекламе для 
детей и родителей встречается опосредованное сравнение, а для рекламы, на-
правленной на молодёжь, характерен наиболее сложный вид сравнения – мета-
фора. Рекламе для молодёжи также характерен каламбур. В целом для рекламы 
свойственно редкое использование таких приёмов, как гипербола, олицетворение 
и противопоставление. Результаты исследования представлены в виде табл. 1.
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Выводы
Чтобы повысить образность рекламы, привлечь аудиторию, усилить впечат-

ление аудитории от рекламируемого продукта, необходимо уделять внимание 
стилистике, усиливать выразительность при создании рекламы. В соответствии с 
разными видами рекламы, различными типами аудитории и разными видами то-
варов выбираются конкретные стилистические средства. Однако при всём разно-
образии языковых средств воздействия, которое характерно для рекламных тек-
стов, не стоит забывать, что удачной рекламой является та, в которой гармонично 
соединены основная рекламная идея и наиболее соответствующие ей средства.

Стилистические средства китайской телевизионной рекламы разнообразны и 
используются не только по отдельности, но и в совокупности, чтобы лучше до-
стичь основной цели. В результате анализа рекламных роликов, разделённых 
в зависимости от целевой аудитории, был сделан вывод, что парное и последо-
вательное построение характерно для всех категорий рекламы, так как данные 
приёмы позволяют придать тексту ритм, яркость и убедительность, что улучшает 
художественное самовыражение, усиливает выразительность и эмоциональное 
воздействие текста, а также делает язык рекламы сжатым и усиливает коммуни-
кативный эффект за счёт единообразной структуры и гармоничного звучания. 
Наиболее распространённым видом параллелизма является последовательное 
построение членов предложения (отдельных слов). Однако для рекламы, направ-
ленной на молодёжь, также свойственно последовательное построение целых 
предложений. Повтор используется не только в рекламе, направленной на пожи-
лых, но и направленной на детей (особенно дошкольного возраста), чтобы выде-
лить отдельные компоненты, придать им особый смысл, а также для лучшего за-
поминания. Явное сравнение используется в рекламе, направленной на пожилых, 
так как память пожилой аудитории имеет свойство ухудшаться, опосредованное 
сравнение – в рекламе для детей и родителей, потому что детская аудитория мыс-
лит просто, а скрытое сравнение – в рекламе для молодёжи, так как она облада-
ет активным мышлением. Каламбур встречается только в рекламе для молодё-
жи, так как подобная реклама может выразить более глубокий смысл и передать 
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Целевая группа

Приёмы
Пожилые Молодёжь Дети и родители Все

Опосредованное сравнение + +

Повтор + + +

Парное построение + + + +

Последовательное построение + + + +

Гипербола + + +

Каламбур + +

Скрытое сравнение + +

Противопоставление + +

Олицетворение + + +

Явное сравнение + +

Табл. 1. Результаты исследования.
Источник: составлено авторами.
Table 1. Research results.
Source: compiled by the authors.
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большее количество информации. В целом для рекламы характерно редкое ис-
пользование таких приёмов, как гипербола, олицетворение и противопоставле-
ние. Самыми распространёнными стилистическими средствами являются явное 
и скрытое сравнение, парное построение, последовательное построение, повтор 
(последовательное повторение). Все это доказывает, что выбор стилистических 
средств, используемых в рекламных текстах, зависит от целевой аудитории, на ко-
торую направлена реклама. Так или иначе, все стилистические средства реклам-
ных текстов выполняют свою функцию, а именно: информирования, убеждения, 
воздействия и побуждения к приобретению рекламируемого продукта.

Таким образом, китайская реклама, как и любая реклама в мире, нацелена на 
привлечение людей, побуждение их к приобретению товара или услуги, а чтобы 
достичь этого, используется весь арсенал языковых и неязыковых средств, в том 
числе вся стилистическая палитра языка. Стилистические средства рекламы ка-
налов CCTV очень разнообразны, они используются не только по отдельности, но 
и в совокупности, что позволяет ещё лучше раскрыть достоинства товара или ус-
луги, повлиять на целевую аудиторию и побудить её к покупке.
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на Корейском полуострове в 2019 г. Важным результатом явилось то, что военно-политическая ситуация смяг-
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реализации лидерских качеств главами обоих корейских государств. Многие проблемы не были решены, но 
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important result was that the military-political situation softened. North Korea has stopped testing nuclear weapons. It 
was determined the degree of influence of US-North Korean relations on the foreign policy of the Republic of Korea. 
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Введение
Со времен Корейской войны 1950–1953 гг. Корейский полуостров находится 

в центре внимания стран Северо-Восточной Азии (СВА). Вопросы формирования 
системы безопасности для противодействия военно-политической конфронта-
ции в СВА, как правило, касались непосредственно этого региона. В последние 
два года наблюдается некоторое ослабление международной напряженности на 
Корейском полуострове. США активно включились в процесс обсуждения про-
блем Корейского полуострова, но не проявили намерения кардинально изменить 
характер своей политики в отношении КНДР. В 2019 г. прошло две официальные 
встречи между лидерами США и КНДР – Д. Трампом и Ким Чен Ыном. Кроме того, 
президент Д. Трамп второй раз [4, c. 49] посетил с официальным визитом РК, что 
еще раз подчеркнуло важность для США этого региона и необходимость осущест-
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вления контроля над Корейским полуостровом. Благодаря таким важным событи-
ям 2019 г. стал особенно значимым для этого региона СВА.

В результате акцентирования внимания на состоянии американо-северокорей-
ских отношений РК впервые оказалась в тени КНДР. Это сильно раздражало южно-
корейскую оппозицию и вызывало недовольство политикой президента Мун Чжэ 
Ина. В то же время оба корейских государства испытывали экономические труд-
ности и их лидерам приходилось выстраивать свою внешнеполитическую линию, 
исходя из внутриэкономических обстоятельств.

Япония неожиданно для себя самой выпала из процесса решения каких-либо 
вопросов на Корейском полуострове и попыталась напомнить о себе посредством 
давления на РК. Россия и Китай проявили заинтересованность в сотрудничестве с 
северокорейским руководством, продемонстрировав намерение сохранить КНДР 
в качестве суверенного государства и поддержав северокорейскую позицию отно-
сительно путей ядерного разоружения на Корейском полуострове.

Учитывая вышесказанное, целью настоящего исследования является анализ 
событий 2019 г. и оценка, насколько ситуация, сложившаяся благодаря вовлече-
нию в переговорный процесс КНДР, способна сохранять мир на Корейском полу-
острове. При этом обращается внимание на методы, к которым прибегали лидеры 
обоих корейских государств в формировании своей политики как с союзниками, 
так и военно-политическими противниками. Кроме того, представлена сравни-
тельная характеристика этих методов.
КНДР: создание благоприятного окружения

Для КНДР это был год корректировок стратегических задач, так как не всё шло 
по ранее задуманному плану. Если в начале 2018 г. Ким Чен Ын, рассчитывая на по-
ступление значительных иностранных инвестиций, объявил судьбоносной целью 
рост экономического развития, то в 2019 г. он уточнил, что ключ к реализации 
этой задачи лежит в русле "развития за счёт собственных ресурсов", поскольку не 
предвиделось снятия экономических санкций и, соответственно, не оправдались 
надежды на значительную иностранную помощь и инвестиции. В частности, Ким 
Чен Ын заявил: "Наш народ в длительной, жестокой обстановке, которую история 
до сих пор не знала, усвоил метод жить нашими силами, усвоил метод одолеть вра-
га и трудности, и метод защитить своё достоинство и право. Собственным, хоть и 
затягивая пояс, самообогащением и процветанием, собственными силами необхо-
димо защитить достоинство страны и победить империалистов" [12]. По всей ви-
димости, Ким Чен Ын решил в новых исторических реалиях реанимировать ранее 
успешно опробованный его дедом экономический приём "опоры на собственные 
силы".

Зарубежные эксперты окрестили программу "жить своими силами" как "тради-
ционный китайско-корейский социалистический лозунг" [17, p. 7]. В такой оценке 
заключался намёк на несбыточность поставленных целей. Скорее всего, провоз-
гласив в 2018 г. курс на интенсивное экономическое развитие, Ким Чен Ын рас-
считывал на внешнюю экономическую помощь, главным образом, из Китая и/или 
США, но не получив таковую и не встретив понимания о необходимости сокраще-
ния всего объёма антисеверокорейских экономических санкций, он был вынуж-
ден скорректировать задачу перед своим народом.

В новогоднем послании 2019 г. была определена главная стратегическая линия, 
заключавшаяся в "сосредоточении всех усилий на экономическом строительстве" 
[7]. Ранее об этом говорилось на апрельском 2018 г. пленуме ЦК ТПК 7-го созыва. В 
следующем году Ким Чен Ын усилил аргументацию в пользу акцента на необходи-
мости создания "самодостаточной экономики" в условиях сохраняющегося воен-
но-политического давления США и международных санкций. В очередной раз он 
призвал прекратить проведение ежегодных американо-южнокорейских военных 
учений и запретить развертывание американских стратегических вооружений на 
юге Корейского полуострова [12].

Кроме того, в новогодней речи Ким Чен Ын положительно оценил межкорей-
ское взаимодействие в 2018 г. и совместное участие корейских спортивных команд 
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в соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пхёнчане. Это, по мнению Ким 
Чен Ына, могло бы стать хорошим примером для США в их политике по улучше-
нию американо-северокорейских отношений. Он также предложил возобновить 
межкорейское экономическое сотрудничество и вновь начать "без всяких предва-
рительных условий" работу двух межкорейских проектов – индустриальный парк 
в г. Кэсон и туристический комплекс в горах Кымгансан [7].

Вместе с тем Ким Чен Ын упомянул и о важности "ядерного сдерживания", обе-
спечивающего безопасность КНДР. Это было воспринято зарубежными обозрева-
телями как намёк на возможность новых ядерных испытаний. Однако вопреки 
ожиданиям Ким Чен Ын начал 2019 г. с поездки в Китай и провёл свой 35-й день 
рождения в компании Си Цзиньпина [1].

Этот визит стал четвёртым посещением Китая и заметно укрепил китайско-
северокорейские политико-экономические связи. В ходе переговоров Ким Чен 
Ын заявил китайскому руководству, что перед вторым саммитом с Д. Трампом во 
Вьетнаме он стремится создать "благоприятную внешнюю среду" [19].

Однако февральский саммит с президентом Д. Трампом в Ханое принёс разо-
чарование Ким Чен Ыну, который рассчитывал на хотя бы частичное снятие эко-
номических санкций в обмен на продолжение моратория на ракетно-ядерные 
испытания. Такое предложение не заинтересовало Д. Трампа, который занял не-
примиримую позицию и не обещал прекратить "враждебную политику", заклю-
чающуюся в проведении военных манёвров у границ КНДР и продолжении эконо-
мических санкций.

Как видно, в американской политике в отношении КНДР продолжала сохра-
няться инерция старых стереотипов. Так, с марта 2019 г. США и РК начали прово-
дить очередные военные учения под названием Key Resolve и Foal Eagle. Вместе 
с тем учения стали проводится не столь масштабно, как ранее, но более часто и 
малыми военными подразделениями [13, p. 87]. К тому же РК получила первую 
партию истребителей–невидимок F–35А, что вызвало новые протесты со стороны 
КНДР.

Не имея возможности самостоятельно противостоять недружественным дей-
ствиям США и РК, северокорейское руководство решило расширить круг своих 
сторонников путём налаживания прямых контактов с российским лидером. В 
связи с этим следующим шагом Ким Чен Ына явился визит во Владивосток, где 
в конце апреля прошёл саммит с российским президентом В. Путиным, который 
"одобрил проведение двусторонних переговоров между США и КНДР", заметив 
при этом, что "они не могут заменить многостороннего мирного механизма, ка-
ким были шестисторонние переговоры" [8]. Судя по всему, В. Путин дал понять, 
что Россия, как участник шестисторонних переговоров, готова принять активное 
участие в решении вопроса о денуклеаризации на Корейском полуострове.

Российско-северокорейские переговоры завершились без подписания совмест-
ной декларации. Президент В. Путин самостоятельно провёл пресс-конференцию, 
на которой заявил о сложившемся взаимопонимании и укреплении связей с КНДР. 
В частности, президент В. Путин сказал, что для отказа от ядерного оружия КНДР 
нужны международные гарантии безопасности. Он пояснил, что решить пробле-
мы Корейского полуострова получится, когда "международное право, а не "кулач-
ное право" будет определять ситуацию в мире". Далее он подчеркнул, что "много-
сторонний формат переговоров по ситуации в Северной Корее понадобится, когда 
Пхеньяну будут готовы дать международные гарантии сохранения суверенитета" 
[8]. По всей видимости, он имел в виду, что противники КНДР пока не намерены 
сесть за стол переговоров и детально обсудить весь пакет необходимых докумен-
тов по денуклеаризации на Корейском полуострове.

Комментируя характер связей КНДР с Китаем и Россией, аналитик ЦРУ Кент 
Харрингтон отметил различие во внешнеполитических подходах Ким Чен Ына и 
его предшественников. По мнению К. Харрингтона, если дед и отец Ким Чен Ына, 
играя на идеолого-политических противоречиях между Китаем и СССР, извлекали 
из этого ограниченную политико-экономическую выгоду, то внук оказался более 

Zabrovskaya L.V. Lessons of 2019 for Countries of Korean Peninsula



138 Известия Восточного института 2023/3 (59)

изобретательным и активно использует Китай и Россию для "изменения геополи-
тического пространства в свою пользу" [15]. Иными словами, он полагает, что Ким 
Чен Ын применяет собственные методы для создания новых сдержек и противо-
весов между странами СВА и делает это довольно успешно, повышая свою значи-
мость в глазах мирового сообщества.

Отсутствие гарантий по безопасности подтолкнуло КНДР к возобновлению ис-
пытаний ракет. Так, в мае КНДР начала запуски ракет малого и среднего радиуса 
действия [10]. В течение года КНДР 11 раз осуществляла пуски ракет в акваторию 
Японского моря [9]. На этот раз многочисленные запуски северокорейских ракет 
не вызвали яростного осуждения соседних государств. Скорее всего этому поспо-
собствовало замечание президента Д. Трампа о том, что в отличие от предыдущих 
лет это "не нарушает соглашения, подписанного на встрече в Сингапуре летом 
2018 г." [17].

Одновременно с запусками ракет власти КНДР использовали въездной туризм 
из Китая как "не запрещенный санкциями путь внешнеэкономической деятель-
ности для зарабатывания иностранной валюты" [5, c. 101–102]. Так, с 15 мая 2019 
г. китайская компания международного туризма "Хуньчунь-Фанчуань" совместно 
с северокорейским агентством путешествий "Туманган" начали осуществлять ту-
ристические поездки китайских граждан в северные провинции КНДР [20]. Бла-
годаря обслуживанию китайских туристов в СЭЗ "Раджин-Сонбон", предприятия 
которой из-за санкций ООН лишились права выполнять свои торгово-экономи-
ческие обязанности, северокорейцы смогли легально зарабатывать иностранную 
валюту. К тому же развитие международного туризма в этом регионе КНДР спо-
собствовало созданию новых рабочих мест.

20–22 июня в Пхеньяне принимали китайского главу государства Си Цзиньпи-
на. На китайско-северокорейском саммите обсуждались помимо военно-полити-
ческих тем вопросы расширения ассортимента и объёма двусторонней торговли, 
создания условий для увеличения китайских инвестиций в КНДР, повышения при-
влекательности туризма и культурного обмена. Укрепление политических связей 
с Китаем и заметный рост китайско-северокорейского товарооборота стали весо-
мым фактором, который придал руководству КНДР больше уверенности во взаи-
моотношениях с США и РК.

Далее Ким Чен Ын проявил новую инициативу и, воспользовавшись официаль-
ным визитом президента Д. Трампа в Республику Корея, предложил встретиться 
с американским лидером на северокорейской территории. Так, 30 июня произо-
шла встреча между Ким Чен Ыном и Д. Трампом в демилитаризованной зоне. При 
этом Ким Чен Ын лично позволил Д. Трампу перейти пограничную линию и симво-
лически побывать на территории КНДР. К сожалению, и эта встреча завершилась 
безрезультатно. Ким Чен Ын так и не получил никаких гарантий безопасности в 
случае отказа от своей ядерной программы [13, p. 65].

Вследствие этого Ким Чен Ын ещё раз заявил о необходимости усиления вни-
мания развитию самодостаточной экономики. Одновременно в КНДР прошли 
кадровые перестановки в высшем руководстве страны. Затем в августе Ким Чен 
Ын был объявлен официальным главой государства и председателем всесильной 
Комиссии по делам государства, состоящей из 14 высокопоставленных руководи-
телей ТПК и военнослужащих [11]. Занятие должности главы государства должно 
было повысить престиж Ким Чен Ына и поставить его вровень с американским 
президентом.

После того как в начале октября на американо-северокорейских неофициаль-
ных переговорах в Швеции не было достигнуто каких-либо позитивных военно-
политических подвижек, Ким Чен Ын принял решение усилить работу по укре-
плению продовольственной безопасности. Он посетил ряд сельскохозяйственных 
ферм, призвав к внедрению инноваций в агрохимии для улучшения ситуации с 
продовольствием. Увеличение производства зерновых и проведение политики, 
направленной на укрепление продовольственной независимости, он назвал "соб-
ственным путём развития" КНДР [16].

Забровская Л.В. Уроки 2019 г. для стран Корейского полуострова



139Oriental Institute Journal 2023/3 (59)

В конце декабря 2019 г. прошло внеочередное 5-е заседание ЦК ТПК, где Ким 
Чен Ын выступил с четырёхчасовой речью. Подытожив события 2019 г., он заявил 
о том, что КНДР не считает себя связанной какими-либо обязательствами перед 
США и РК по денуклеаризации и заморозке ядерных испытаний и запусков балли-
стических ракет. Ким Чен Ын также подчеркнул, что корейскому народу предстоит 
пройти путь к процветанию в условиях непрекращающихся экономических санк-
ций. Он также подверг жесткой критике политику США в отношении корейской 
нации [12]. Поэтому многие зарубежные наблюдатели предположили, что в 2020 
г. произойдёт возобновление ядерных испытаний. Однако, северокорейское руко-
водство хотя и выразило возмущение действиями администрации президента Д. 
Трампа, но так и не приступило к новым ядерным испытаниям и запускам бал-
листических ракет. Таким образом Ким Чен Ын оставил дверь открытой для воз-
обновления переговоров с США. Это решение способствовало снижению накала 
военно-политического противостояния и позволило выдвинуть предположение о 
возможности в недалеком будущем провести сокращение всего объёма антисеве-
рокорейских экономических санкций.
Республика Корея: в роли догоняющего

В первой половине 2019 г. южнокорейцы находились под впечатлением от се-
рии встреч между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и главами ведущих 
зарубежных государств. Первоначально это вызывало надежду на смягчение во-
енно-политической обстановки на Корейском полуострове. Между тем такие 
встречи лишь подтвердили наличие значительных различий в позициях КНДР, 
США и РК по вопросу о пути проведения денуклеаризации на Корейском полуо-
строве. Несовпадение точек зрения явилось причиной продолжения военно-поли-
тической конфронтации между Севером и Югом и не способствовало сокращению 
южнокорейских затрат на оборону. Более того, согласно плану на 2020–2024 гг., 
южнокорейские военные расходы должны в среднем возрастать на 7,1% каждый 
год и в целом составить 290,5 трлн вон [14], что в период экономического кризиса 
и пандемии COVID-19 стало тяжёлым бременем для южнокорейской экономики.

Японские исследователи из ведущего Национального института по изучению 
вопросов безопасности (National Institute for Defense Studies) пристально изучают 
положение на Корейском полуострове, отмечая в своём ежегоднике за 2020 г., что 
хотя в южнокорейской Белой книге по обороне за 2018 г. было исключено упо-
минание о ядерной угрозе со стороны КНДР, но сохранилось положение о "раз-
личных потенциальных угрозах безопасности" со стороны соседних стран, в част-
ности, указывалось на необходимость противостоять посягательствам на водное 
пространство вокруг островов Токто/Такесима [13, p. 89]. Такое южнокорейское 
утверждение вызвало критические комментарии со стороны японских исследова-
телей, которые расценили это как прозрачный намёк на необходимость противо-
стояния претензиям Японии на морские ресурсы на шельфе у этих островов. Они 
также заметили, что южнокорейское правительство планировало закупить новые 
военные корабли и построить транспортное судно, способное принимать на борт 
военные самолёты. Власти РК избегают называть это судно авианосцем, но вместе 
с тем полагают, что такого рода военный корабль "необходим для патрулирования 
в морях у Корейского полуострова и на океанских просторах" [18]. Наличие ави-
аносца предоставит РК возможность патрулирования морского пространства на 
значительном расстоянии от своих прибрежных вод. Иными словами, даже в усло-
виях смягчения отношений с КНДР южнокорейские власти обнаруживают другие 
угрозы своей безопасности и не намерены отказываться от наращивания оборо-
носпособности страны. Южнокорейские военные планы вызывают беспокойство 
в Японии, что приводит к трениям на межправительственном уровне.

В апреле 2019 г. состоялся ранее незапланированный визит президента Мун 
Чжэ Ина в Вашингтон для обмена мнениями о прошедшем американо-североко-
рейском саммите в Ханое и обсуждении планов на будущее. В ходе переговоров 
Мун Чжэ Ин пригласил Д. Трампа посетить РК после июньского саммита G20 в Оса-
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ка. Д. Трамп согласился посетить РК второй раз и встретился с Ким Чен Ыном в 
демилитаризованной зоне.

Кроме того, южнокорейский президент надеялся, что США одобрят его пред-
ложение по восстановлению экономического сотрудничества с КНДР. Однако в 
администрации президента Д. Трампа отрицательно отнеслись к намерению юж-
нокорейского бизнеса возобновить участие в работе индустриального парка в г. 
Кэсон и туристического комплекса в горах Кымгансан. По всей видимости, аме-
риканская сторона не желала, чтобы КНДР получала таким путём иностранную 
валюту и тем самым ослаблялись экономические санкции. Одновременно с этим 
США одобрили южнокорейские планы оказывать КНДР гуманитарную помощь че-
рез международные фонды. В результате РК направила в World Food Programme 
50 тыс. т риса и в United Nations Children’s Fund (UNICEF) 8 млн долл., а через World 
Health Organization – 5 млн долл. Однако КНДР отвергла такого рода помощь [13, p. 
82], поскольку надеялась на прямые южнокорейские инвестиции в северокорей-
скую экономику.

К сожалению, налаживание личных контактов между Ким Чен Ыном и Мун 
Чжэ Ином и снижение напряженности между обоими корейскими государствами 
не улучшило внутриэкономическую обстановку в РК. В стране ухудшалось эконо-
мическое положение, продолжился рост безработицы. К тому же экономические 
меры южнокорейского правительства по предоставлению помощи мелкому и 
среднему бизнесу не принесли желаемого результата. Темпы экономического ро-
ста не превысили 2% в год, что способно привести южнокорейскую экономику к 
стагнации. Южнокорейское правительство попыталось улучшить материальное 
положение трудящихся и придать новый импульс экономическому развитию по-
средством повышения минимальной заработной платы на 3% [17, p. 7]. Однако 
такие меры вызвали финансовые затруднения у малых и средних предприятий, 
что ещё более ухудшило общее состояние южнокорейской экономики.

В мае–июне в связи с возобновлением испытаний северокорейских ракет в 
южнокорейской прессе разгорелась дискуссия о бесполезности встреч на высшем 
уровне. Появились предположения о том, что Д. Трамп ведёт двойную игру и его 
целью является не помощь своему союзнику (Республике Корея), а собственные 
политические амбиции. Утверждение о неэффективности американо-североко-
рейских переговоров по смягчению военной напряженности на Корейском по-
луострове привели к трениям в рамках американо-южнокорейского договора по 
безопасности. Видимо, это послужило толчком к тому, что президент Мун Чжэ Ин 
отказался продлевать с Японией Соглашение об обмене военной информацией по 
безопасности (General Security of Military Information Agreement – GSOMIA) [13, p. 
65]. Ранее это соглашение рассматривалось как трёхстороннее (между Японией, 
США и РК) сотрудничество по борьбе с северокорейской ядерной угрозой, а также 
растущей военной мощью Китая.

США расценили этот шаг РК как отказ от выполнения основополагающего усло-
вия американо-южнокорейского военного союза. Более того, критики президента 
Мун Чжэ Ина посчитали, что в условиях неопределённости на американо-северо-
корейских переговорах РК не должна изолироваться от своих военно-политиче-
ских союзников, а, напротив, сделать всё, чтобы защитить свою национальную 
безопасность путём укрепления военных контактов со своими союзниками и 
улучшить военно-политические связи с соседями.

По всей видимости, руководствуясь такими соображениями, представители 
южнокорейских военных кругов выразили намерение развивать военно-техниче-
ское сотрудничество с российской стороной. Об этом было заявлено в мае 2019 
г. на международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе "Шангри–Ла Диалог". В рамках встречи главы делегаций России и РК об-
судили вопросы глобальной и региональной безопасности, а также подтвердили 
обоюдный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества между военными ве-
домствами двух стран [6]. Возможно, что обсуждение этого вопроса могло бы быть 
продолжено во время ответного визита российского президента В. Путина в Сеул. 

Забровская Л.В. Уроки 2019 г. для стран Корейского полуострова



141Oriental Institute Journal 2023/3 (59)

Напомним, что южнокорейский президент Мун Чжэ Ин посетил Москву в 2018 г. 
Однако в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 визит В. Путина был пере-
несён на неопределённое время. Контакты на высшем уровне между руководите-
лями России и РК могли бы уравновесить дипломатическую активность Ким Чен 
Ына и повысить международный престиж южнокорейского президента. Однако 
этого не произошло по объективным причинам.

В то же время южнокорейский бизнес почувствовал себя ущемлённым из-за 
повышения Японией пошлин на экспорт в РК высокотехнологичных составляю-
щих деталей для южнокорейской электронной промышленности, производящей 
полупроводники и панельные дисплеи. Японские власти объясняли это подозре-
нием о том, что "Сеул перепродаёт санкционированные и стратегически важные 
японские товары в КНДР" [2, c. 21]. Поэтому в июле Япония ввела экспортные огра-
ничения в отношении РК, запретив экспорт компонентов для производства по-
лупроводников. На это южнокорейские власти ответили призывом к своим граж-
данам бойкотировать всё японское – "не покупать японские товары, не посещать 
Японию и ни в чем не уступать Японии" [17]. Это также поставило под угрозу про-
должение японо-южнокорейского сотрудничества в области безопасности.

В результате напряжённых переговоров и давления со стороны США 22 но-
ября южнокорейское правительство всё же согласилось продлить GSOMIA на 
следующий срок, поставив при этом условие, что Япония должна отказаться от 
ужесточения правил и пошлин по поставкам электронных комплектующих для 
южнокорейских фирм. По мнению американского эксперта Т. Кима, противоречия 
в треугольнике Япония–США–Республика Корея пошатнули их традиционные во-
енно-политические связи. Это также способно "нарушить баланс сил в СВА и ос-
лабить противодействие северокорейской ядерной угрозе" [17]. Т. Ким пришел к 
выводу, что такие негативные подвижки стали возможными после прихода к вла-
сти президента Д. Трампа, который, выдвинув лозунг "Сделаем Америку вновь ве-
ликой!", стал уделять основное внимание внутренним проблемам США и забыл об 
американских обязательствах в отношении своих восточноазиатских союзников.

Помимо экономического давления со стороны Японии южнокорейская эконо-
мика столкнулась с многочисленными внутренними проблемами, среди которых 
явилось значительное сокращение экспорта, рост безработицы, общее снижение 
доходов населения, ведущее к демографическому спаду. На фоне американо-китай-
ской торговой войны сократился южнокорейский экспорт в Китай, что ещё боль-
ше усугубило положение южнокорейской экономики. Из-за ухудшения внешнеэ-
кономических условий и непрекращающихся испытаний северокорейских ракет 
снизился объём иностранных инвестиций в южнокорейскую экономику. Сниже-
ние экономических показателей привело к появлению порочного круга проблем: 
сокращение производства товаров вызвало падение доходов и потребления на-
селением, а затем и сокращение инвестиций в производство, что в итоге привело 
к падению уровня рождаемости и ускорило старение южнокорейского общества.

Как видно, военно-политические трения со своими союзниками и внутренние 
экономические проблемы не позволили РК в полной мере воспользоваться нала-
живанием контактов с КНДР, оказывать ей широкую гуманитарную помощь, на-
чать инвестирование в ее экономику, расширить торговые связи и в итоге закре-
пить снижение конфронтации в межкорейских отношениях.
Выводы

По всей видимости, в 2019 г. основные военно-политические проблемы Корей-
ского полуострова не были полностью решены, но обострения ситуации не про-
изошло поскольку соседи КНДР не были заинтересованы в усилении напряжён-
ности в этом регионе. К тому же у каждого из региональных противников КНДР 
были собственные внутренние затруднения, на решение которых РК и Япония 
направили своё главное внимание. При этом Япония пристально следила за раз-
витием событий в КНДР и намеревалась включиться в переговорный процесс по 
решению проблем Корейского полуострова. Для этого ей необходимо улучшить 
отношения с РК и заручиться поддержкой США.
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Внутренние трудности обоих корейских государств непосредственно влияли 
на их внешнюю политику. Для КНДР хронической проблемой являлся недостаток 
продовольствия и иностранной валюты, которую её власти намеревались полу-
чить в процессе расширения внешней торговли. В связи с этим КНДР активизи-
ровала связи не только со своим союзником КНР, но и с Россией, одновременно 
создав сдержки и противовесы против своих региональных военно-политических 
противников.

Несмотря на то что в 2019 г. американо-северокорейские встречи на высшем 
уровне завершились без видимого успеха для КНДР, тем не менее они заложили 
основу для продолжения диалога. При смене американской администрации зало-
женный в 2019 г. фундамент американо-северокорейских отношений не позволил 
обострить связи двух стран до предвоенного состояния. В данном случае заслужи-
вает внимания мнение российского эксперта О. Давыдова, который полагает, что 
"…несмотря на большой соблазн прибегнуть к инструментам военного давления, 
… стороны будут действовать … предельно осторожно, дозируя угрозы, дабы не 
заступить за "красные линии", отделяющие их от реального конфликта" [3, с. 111].

На переговорах с Д. Трампом Ким Чен Ын в отличие от Мун Чжэ Ина имел воз-
можность для широкого манёвра и выдвижения новых инициатив, поскольку 
получал безоговорочную поддержку как внутри страны, так и со стороны России 
и Китая. Если Ким Чен Ын придерживался наступательной тактики, инициируя 
встречи с лидерами ведущих держав, то Мун Чжэ Ину приходилось следовать в 
фарватере политики Д. Трампа, что нивелировало его усилия по налаживанию 
межкорейского диалога и одновременно вызывало критику со стороны политиче-
ских противников. В результате это привело к тому, что Мун Чжэ Ин уступал Ким 
Чен Ыну в искусстве дипломатии. В свою очередь, это давало Ким Чен Ыну пре-
имущество и повысило его значимость на международной арене.

К тому же руководству РК не удалось создать надежную коалицию из своих со-
юзников и с её помощью перехватить у КНДР инициативу на международной аре-
не. Мун Чжэ Ин оказался зажатым между военно-политическими обязательствами 
перед США, давлением со стороны Японии и критикой со стороны южнокорейской 
оппозиции. В связи с такими обстоятельствами он не смог сформулировать ве-
сомые аргументы, устраивающие США и Японию, для выдвижения собственных 
инициатив в диалоге с Ким Чен Ыном.

Сложности внутриэкономической ситуации в РК: замедление роста экономи-
ки, увеличение безработицы, экономическое давление со стороны Японии и др. 
– также стали тормозом для выдвижения внешнеполитических инициатив, в част-
ности, расширения круга контактов с КНДР и закрепления с ней экономических 
связей. Сохранение стереотипов внешнеполитического поведения обоими ко-
рейскими государствами и США не позволяют им прийти к взаимопониманию. В 
ближайшей перспективе прямая зависимость от состояния внутриэкономической 
ситуации в обоих корейских государствах будет сказываться на активности их 
внешнеполитического курса. Несомненно, что все эти обстоятельства повлияют 
на развитие межкорейского диалога в будущем.

Россия и Китай остаются заинтересованными в мирном развитии межкорейско-
го взаимодействия. Они и далее будут прилагать усилия по сохранению государ-
ственного суверенитета КНДР и поддерживать её дипломатические инициативы. 
В настоящее время военно-политическое положение на Корейском полуострове 
не вызывает опасений. Поэтому в перспективе можно ожидать опосредованное 
внимание российской политики к региональным событиям на Корейском полу-
острове. В любом случае российским дипломатам необходимо учитывать особен-
ности реализации политического лидерства в обоих корейских государствах.

В целом 2019 г. оказался важным и перспективным в отношении решения про-
блем Корейского полуострова. Расширение переговорного процесса на Корейском 
полуострове положительно повлияло на сохранение мирной обстановки в СВА. В 
течение следующих четырёх лет КНДР не проводила испытания ядерного оружия, 
что подтверждает мнение о том, что путь переговоров с КНДР более продукти-
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вен, чем военно-политическое давление. Тенденции развития событий этого года 
и уроки сотрудничества могли бы быть продолжены и в следующем 2020 г., если 
бы этому не помешала пандемия COVID-19. Тем не менее достигнутые в 2019 г. 
положительные подвижки во взаимоотношениях стран СВА способны закрепить 
достигнутые результаты в последующие годы.
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Введение
Взаимодействие государств является неотъемлемой частью реализации внеш-

ней политики, направленной на защиту национальных интересов и обеспечение 
стабильности внутри стран. В общем виде в философии взаимодействие представ-
ляет собой взаимообусловленный процесс, при котором происходит воздействие 
одного объекта на другой. В.А. Морозов подчеркивает, что при рассмотрении вза-
имодействия в социальном плане уместно говорить "не об отдельном взаимо-
действии, а об их (взаимодействиях) рядах, последовательностях, системах, обе-
спечивающих непрерывность сложных процессов не только в пространстве, но и 
во времени" [13, c. 1313]. Таким образом, взаимодействие служит своеобразным 
инструментом достижения определенного результата, причем усложнение ми-
ровых процессов неизбежно приводит и к усложнению систем взаимодействия. 
В условиях нарастания геополитической напряженности взаимодействие также 
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становится важным инструментом предупреждения и противодействия угрозам 
регионального и глобального масштаба, мощным орудием сдерживания внешне-
го вмешательства во внутреннюю политику страны (стран). Учитывая политиче-
скую значимость, экономический и ресурсный потенциал, а также региональное 
местоположение России и Китая, характер взаимодействия двух стран приобре-
тает стратегическое значение, что неоднократно было подтверждено лидерами 
обоих государств.

Цель данной работы – проанализировать российско-китайское взаимодей-
ствие на высшем и высоком уровнях в период с 2020 по август 2022 года, опре-
делить спектр актуальных вопросов взаимодействия в сфере обеспечения ста-
бильности и факторы, влияющие на активность двустороннего взаимодействия, 
а также предложить формат взаимодействия как ответ на растущую угрозу со сто-
роны США.

В данной работе взаимодействие будет рассмотрено с позиции согласованного 
и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на гармоничных отношениях, 
выстроенных на взаимных интересах, что соответствует идеям миропонимания 
в китайской философии, характеризующей гармоничные взаимоотношения дву-
единостью, взаимодополняемостью (инь и ян) и двусторонностью движения. Ис-
ходя из такого понимания взаимодействия, можно предположить следующее: как 
нарушение взаимодействия инь и ян ведет к сбою равновесия и, как следствие, 
к катастрофам, также и нарушение взаимодействия между акторами междуна-
родных отношений (например, несоблюдение условий соглашения) порождает 
возникновение деструктивных явлений, в том числе различного рода конфлик-
тов, вплоть до вооруженных столкновений и полномасштабных войн. Ярким при-
мером может служить несоблюдение Украиной политических договоренностей 
в рамках "минских соглашений", что послужило одной из причин начала специ-
альной военной операции России (СВОР) на территории ДНР и ЛНР (признанные 
22.02.2022 г. Россией территории в качестве независимых). Подобных ситуаций 
за всю историю человечества было множество, что обусловило объективный на-
учный интерес к таким вопросам, как международное (в т.ч. межгосударственное) 
взаимодействие.

Вопросы межгосударственного взаимодействия становились предметом иссле-
дования представителей различных политических школ. Так, теоретики реализма 
рассматривали вопрос сотрудничества, прежде всего, в контексте обеспечения 
безопасности. Согласно реалистам, движущей силой взаимодействия государств 
выступают эгоистичные интересы сторон государств по большей части без при-
вязки к понятиям морали. Исходя из этого, Роберт Джервис ставит вопрос о том, 
насколько уместно говорить о сотрудничестве в контексте реализма, поскольку 
эгоистичный подход государств всегда будет порождать конфликт интересов, и 
результатом сотрудничества станут приобретения одной стороной за счет по-
терь другой [18, c. 45]. Однако эта точка зрения реалистов может быть обоснована 
историческими фактами, когда именно наличие интересов (а не цели обеспечения 
устойчивого мирового развития и безопасности) приводили к взаимодействию, то 
есть сотрудничество осуществлялось по принципу "враг моего врага – мой друг", 
при этом один из союзников работал и на ослабление своего партнера (примером 
служит политика Великобритании XIX – XX веков). Таким образом, побудительным 
мотивом выступало совпадение интересов в конкретный момент времени, что и 
обуславливало взаимодействие до определенного момента. Такое поведение так-
же вполне соответствует утверждениям "гибкого" реализма Д. Сандерса, указы-
вающего на возможность сотрудничества между государствами, образования ими 
блоков (военно-политических союзов), а также взаимодействия между блоками 
(аналогично взаимодействию государств) при условии наличия угрозы и невоз-
можности ее самостоятельного преодоления (сходство интересов безопасности) и 
(или) общности экономических интересов [15, c. 418]. В этом ключе можно приве-
сти цитату знаменитого британского государственного деятеля лорда Палмерсто-
на (1784–1865), которая уже стала девизом британской политики: "У нас нет ни 
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вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, 
и защищать их – наш долг" [4, c. 185].

Говоря о внешнеполитическом курсе Китая, А.В. Ломанов со ссылкой на китай-
ского ученого Ли Синя из Пекинского педагогического университета отмечает, 
что, по мнению некоторых китайских ученых, в китайско-американских отно-
шениях должен преобладать реализм, а в отношениях между Россией и Китаем 
"должен учитываться идеализм" [12, с. 44]. Однако современный этап междуна-
родного политического, экономического и военного противостояния диктует не-
обходимость в рамках двухстороннего взаимодействия России и Китая в вопросе 
обеспечения международной стабильности соответствовать политике реализма. 
Данное утверждение основано на торгово-экономических, внешнеполитических 
и военных (например, в рамках ШОС) связях, которые носят исключительно праг-
матичный характер.

В свою очередь, представители либерализма указывали на то, что главным 
средством достижения цели является не сила, а экономические или правовые ры-
чаги, таким образом выстраивается взаимосвязь между политикой и экономикой. 
Использование экономических рычагов и их взаимосвязь с военными действиями 
и специальными операциями приведены во многих работах, в частности, в книге 
Дж. Перкинса "Исповедь экономического убийцы".

В либеральном подходе в качестве акторов международных отношений рас-
сматриваются не только государства, но и международные институты (межправи-
тельственные и неправительственные организации), участвующие в разрешение 
конфликтов и поддержании стабильности. Однако опасность многостороннего 
взаимодействия заключается в вероятности возникновения коалиций внутри са-
мой международной организации, что наблюдается сейчас в ООН, где четко про-
слеживается тенденция формирования антироссийской группировки, действия 
которой направлены не на решение конфликта на Украине, исходя из всесторон-
ней проработки проблемы, а принятие решений исключительно для получения 
абсолютной выгоды отдельными государствами во главе с США. Эту проблему ви-
дит и Китай, подтверждением чему служит голосование Китаем против предло-
жения о лишении России права вето в Совбезе ООН, с которым выступила Япония 
14 марта 2022 г. Таким образом, конфликтная ситуация не решается, а наоборот, 
затягивается, а общечеловеческие (глобальные) побуждения либералов к миру 
переходят в плоскость эгоистических.

Вопросы личного (эгоистичного) интереса являются объектом размышления 
китайской философии. Так, в древнекитайском трактате "И Цзин" (易经) ("Книга 
Перемен") понятие личного (эгоистичного) интереса (будь то "мелкого человека" 
小人 (сяожэнь) или отдельного государства-актора международных отношений), 
вознесенного выше истины и долга, трактуется в контексте упадка, из чего следу-
ет, что достижение конечной цели (в нашем случае безопасности и стабильности) 
будет довольно сомнительным. Таким образом, Т. П. Григорьева, анализируя "И 
Цзин" в контексте его вклада в формировании ключевых представлений китай-
ской философии о протекании жизненных ситуаций с позиции постоянных изме-
нений и развития, отмечает, что согласно гексаграмме 62 "Переразвитие малого" 
(小过) именно малая величина (т.е. личный интерес отдельного индивида или ак-
тора международных отношений), положенная в основу стабильности, превраща-
ет последнюю в стагнацию и застой [6, c. 66], иначе говоря, тормозит устойчивое 
развитие и в системе международных отношений препятствует своевременному 
и адекватному реагированию мирового сообщества на возникающие угрозы. В ка-
честве примера можно привести деятельность США против СССР в 1980-е годы, 
когда культивировался исламский радикализм в Афганистане. В итоге из-за ин-
тересов США в противостоянии Советскому Союзу на мировой арене появилось 
мощное движение террористического толка – исламский радикализм, – отголоски 
которого прослеживаются повсеместно: на Балканском полуострове в 1990-е гг., 
Сирийской Арабской Республике (САР) и Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
Китая в 2010-е годы, России – 1990-е – начало 2000-х годов. Таким образом, до-
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стижение определенных эгоистических целей в противостоянии СССР привело к 
дестабилизации в разных регионах мира, причем процесс продолжается.

Лебедева М.М. условно проводит параллель между реализмом (в период его 
становления), не принимающим во внимание силовой фактор в отношениях меж-
ду государствами, и китайским военачальником Сун-цзы с его трудом "Искусство 
войны" (孙子兵法) о выстраивании отношений посредством расчетливого во всех 
отношениях взаимодействия с оппонентом таким образом, чтобы одержать побе-
ду на поле боя, зачастую даже не переходя к открытым боевым действиям [11, c. 
23]. Данный трактат тесно переплетается с другим уникальным китайским "путе-
водителем", определяющим стратегию взаимодействия государств, алгоритм раз-
решения дипломатических задач и принятия внешнеполитических решений для 
реализации национальных интересов трактатом "36 Стратагем" (三十六计). В ди-
пломатической практике Китая, а как отмечает швейцарский синолог Харро фон 
Зенгер примеры стратагемного мышления можно найти и в политических техно-
логиях США [8, c. 672], довольно широко используются отсылки к этому древне-
китайскому труду. Так, политика нейтралитета Китая вполне вписывается в стра-
тагему 9 隔岸观火 "гэ ань гуань хо" (букв. наблюдать огонь с противоположного 
берега), а ситуация вокруг регулярного патрулирования НОАК острова Тайвань на 
фоне активной военной поддержки Тайваня США соответствует модели поведе-
ния стратагемы 13 打草惊蛇 "да цао цзин шэ" (букв. бить по траве, чтобы спугнуть 
змею); гегемонистские замашки США в разжигании и поддерживании тлеющих 
конфликтов по всему миру соответствуют стратагеме 20 混水摸鱼 "хунь шуй мо 
ю" (букв. мутить воду, чтобы поймать рыбу); выстраивание Индией отношений с 
Китаем китайские специалисты в области международных отношений описыва-
ют как 远交近攻 "юань цзяо цзинь гун" (стратагема 23), что буквально означает 
"дружить с дальним и воевать с ближним"; вмешательство США во внутренние 
дела Сирии под предлогом борьбы с терроризмом китайские средства массовой 
информации описывают стратагемой 24假途伐虢 "цзя ту фа го" (букв. потребовать 
прохода, чтобы напасть на Го).

С началом СВОР на Украине в китайском интернете, в частности на одном из 
популярных новостных сайтов 163.com (网易), стали появляться публикации, про-
водящие параллели между этапами специальной военной операции России, внеш-
неполитическими шагами президента России В. В. Путина и китайскими страта-
гемами [22]. Если военный и стратегический опыт России в том или ином виде 
пересекается с китайским (в частности, военные и дипломатические технологии 
схожи со стратагемным оснащением китайцев), то вполне можно предположить, 
что сотрудничество двух сторон в критических ситуациях (например, противосто-
яние санкционной политике) с привлечением двустороннего национального опы-
та будет продуктивным для обеих сторон.

Таким образом, взаимное изучение национальной культуры, особенностей 
менталитета и исторического опыта партнера принимает особую важность для 
выстраивания взаимодействия и дипломатических отношений с тем или иным 
государством. В частности, в контексте процесса развития цивилизаций исследо-
ватели характеризуют Запад как динамичную модель, в которой одна противо-
положность сменятся другой (черное – белым), а китайскую модель – умеренно 
динамичной со своими особенностями восприятия времени (исчисление времени 
в Древнем Китае проходило по интервалам смены стражи императора – по 2 часа) 
[6, c. 123]. Такая характеристика китайской модели обеспечивает ее устойчивость, 
а система отношений отличается отсутствием поспешности и спонтанности в при-
нятии решений, всесторонним оцениванием возможных последствий принятых 
решений, а также демонстрированием сдержанности в заявлениях, в том числе 
внешнеполитических. Затруднительно представить Китай, выступающим с пред-
ложением о признании США террористическим государством, в то время как США 
в Стратегии национальной безопасности-2022 назвали Китай главной угрозой в 
Индо-Тихоокеанском регионе, а Россию – в Европе [17].
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Профессор Чумаков А.Н. полагает, что взаимодействие, выстраиваемое на осно-
ве культурно-цивилизационного диалога, является практически единственным 
способом разрешения глобальных противоречий в современном мире. В основе 
такого взаимодействия, по мнению ученого, должны лежать определенные ус-
ловия, которые в общем виде включают в себя общепризнанную (общечеловече-
скую) мораль, общую (глобальную) правовую систему и религиозную толерант-
ность (приоритет светской власти при разделении церкви и государства) [16, c. 
12]. В свою очередь, можно добавить, что сотрудничество в вышеуказанном фор-
мате с большей долей вероятности будет отличаться гибкостью принятия реше-
ний, долгосрочностью и доверительностью, что вполне соответствует системе 
взаимоотношений между Россией и Китаем, в которой осуществляется учет вза-
имных интересов в противовес эгоистическим мотивам.

Алешковский И.А. и Гаспаришвили А.Т. говорят о том, что продуктивность взаи-
модействия двух стран может быть обеспечена за счет глобальных универсальных 
ценностей, разделяемых всеми участниками взаимодействия при условии, если 
они (глобальные ценности) не противоречат национальной культуре каждого 
участника отношений. В этой связи необходимо отметить обращение политиче-
ского вектора Китая к духовной культуре, в частности к конфуцианству, тезисы 
которого прочно вошли не только во внутриполитический курс страны (концеп-
ция о построении 小康сяокан "общества средней зажиточности" при Дэн Сяопине 
и тезис "управление на основе добродетели" 以德治国 при Цзян Цзянцзэмине и 
т.д.), но и во внешнеполитическую повестку страны. Так, в выступлении на сам-
мите 60-летия образования ООН в 2005 году лидер КНР Ху Цзиньтао обозначил 
направление новой геополитической концепции Китая, основанной на идее "гар-
моничного мира" 和谐世界 о всестороннем сотрудничестве Китая и всего мира [1, 
c. 28]. В продолжение Си Цзиньпин в 2012 году предложил концепцию строитель-
ства "сообщества единой судьбы человечества" 人类命运共同体, направленной 
на совместное преодоление государствами глобальных проблем и угроз челове-
честву. Таким образом, Китай предлагает миру выстраивать глобальное взаимо-
действие, ориентируясь на универсальные конфуцианские понятия о гуманности, 
разумности, справедливости, долге и т.п.

В России на первом месте среди общечеловеческих ценностей, согласно реа-
лизованному в 2018 году в МГУ имени В. М. Ломоносова проекту под названием 
"Научное обоснование существования глобальных ценностей как основания раз-
вития современного общества", стоит безопасность как основа жизни в нестабиль-
ном мире [2, c. 68]. Благодаря тому, что и Россия, и Китай демонстрируют схожий 
подход к понятию безопасность (защита населения внутри страны, защита соот-
ечественников за рубежом, противостояние вмешательству во внутренние дела 
страны и т.п.) сотрудничество двух стран вышло на новый уровень, что было обо-
значено в двух заявлениях, сделанных 5 июня 2019 года о развитии двусторонних 
отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического партнерства, а также 
укреплении стратегической стабильности.

Это является очередным свидетельством того, что одним из актуальных на-
правлений российско-китайского взаимодействия является сотрудничество в 
области обеспечения международной стабильности на мировом и региональном 
уровнях. В данном контексте приоритетными повестками взаимодействия оста-
ются проблемы, угрожающие мирному существованию населения как в масшта-
бах отдельного государства, региона, так и в глобальном масштабе. К числу таких 
проблем прежде всего относятся вопросы, связанные с обеспечением безопасно-
сти, т.е. борьба с терроризмом и наркотрафиком, противодействие киберугрозе, 
противостояние агрессивной политике недружественных стран, навязывающих 
свое видение картины мира остальным акторам международных отношений. 
Обобщая повестки встреч и переговоров, проводимых Россией и Китаем в 2021–
2022 г., можно выделить спектр регулярно обсуждаемых актуальных вопросов, 
лежащих в области поддержания стабильности и обеспечения безопасности. Этот 
период нами определяется как постковидный, когда возобновляется активность 
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межгосударственного взаимодействия, связанная с затуханием панических на-
строений и ростом уверенности (чему поспособствовала вакцинация, основная 
фаза которой приходится на конец 2020 и начало 2021 г.). В то время происходит 
восстановительный рост мировой экономики, однако увеличиваются геополити-
ческие и геоэкономические риски. Среди ключевых предметов обсуждений в этот 
период присутствовали следующие:

 ● взаимодействие на площадках международных организаций (ООН, ШОС, 
БРИКС и т.д.) по вопросам, связанным с международной стабильностью;

 ● ситуация на Корейском полуострове и ее урегулирование на основе совмест-
ных российско-китайских инициатив;

 ● ближневосточная повестка ("афганский вопрос", ситуация в Сирии, пале-
стино-израильский конфликт и др.);

 ● положение на Украине;
 ● проблемы сотрудничества в постковидный период.

Таким образом, Россия и Китай в качестве одних из ведущих держав мира по-
стоянно работают над вопросами международной стабильности, в том числе 
обеспечения международной безопасности военно-политического характера. 
Комплексность вопросов стабильности связана с системностью международных 
отношений, в которых каждый отдельный элемент может оказать существенное 
влияние на состояние всей целостности. В итоге можно этот процесс предста-
вить как перманентный, так как взаимодействие не прекращается ввиду протя-
женности границ (что обуславливает постоянное взаимодействие на различных 
уровнях, начиная от контактов между физическими или юридическими лицами 
до сотрудничества органов власти разного уровня и сферы деятельности) и ин-
тернационализации внешних связей, прежде всего, экономических. Это в первую 
очередь касается таможенных органов, правоохранительных структур, специаль-
ных служб.

В рамках вопросов международной стабильности как одного из ключевых во-
просов двусторонних и многосторонних встреч динамика фактов российско-ки-
тайского взаимодействия на уровнях от представителей посольств двух стран и 
специальных представителей до первых лиц государств представлена на рис. 1. 
Помимо этого осуществляется постоянное взаимодействие в рамках иных госор-
ганов и бизнес-структур.

Несомненно, предусмотрены регулярные встречи (например, в рамках про-
блематики Корейского полуострова), а также контакты, продиктованные посто-
янно меняющейся внешнеполитической обстановкой, международной повесткой 
и иными обстоятельствами, затрагивающими интересы российской и китайской 
сторон.

Кроме того, регулярные политические консультации на высшем уровне по ши-
рокому спектру вопросов глобального, регионального и двустороннего уровней 
стали важной чертой китайско-российских отношений с конца 1990-х гг. Как от-
мечает В. Кашин, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года 
фактически сделал такие консультации обязательными во время международных 
кризисов, влияющих на безопасность России или Китая (статья 9 договора) [19, 
c. 6]. Таким образом, уместно утверждать, что в период обострения обстановки 
на международной арене (конфликт, кризис, военные действия) и нарастающей 
угрозе безопасности двух стран количество контактов увеличивается, сторонами 
принимаются важные внешнеполитические решения. Это характерно не только 
для России и Китая, а свойственно всем государствам как субъектам мировой по-
литики. Так, угроза терроризма 11 сентября 2001 года подстегнула страны НАТО 
начать "справедливую войну" с терроризмом за пределами зоны своей ответ-
ственности, направив военный контингент в Ирак и Афганистан, реализуя в такой 
форме ответные меры. В тоже время общими усилиями взаимодействий России и 
Китая немногим до терактов 11 сентября (июнь 2001 г.) была учреждена Шанхай-
ская организация сотрудничества, деятельность которой направлена на обеспече-
ние стабильности, безопасности и борьбу с терроризмом.
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Цикличность взаимодействий России и Китая, которая видна на рисунке 1, по-
зволяет выделить определенные периоды активности контактов, связанные со 
значимыми событиями кризисного (деструктивного) характера, происходивши-
ми с января 2021 года по август 2022 года: январь – июнь 2021 гг., август – декабрь 
2021 гг., февраль – апрель 2022 гг., июнь – август 2022 гг.

Взаимодействие России и Китая в первой половине 2021 года (до вывода аме-
риканских вооруженных сил с территории Афганистана) происходили на фоне 
вступления Дж. Байдена на пост президента США (20 января 2021г.), а также от-
дельных событий во внутри- и внешнеполитической жизни России и Китая с непо-
средственным или опосредованным участием американской стороны, к таковым 
событиям можно отнести: организованные не без поддержки стран Запада мас-
совые протесты по всей России в поддержку определяемого в ряде СМИ в каче-
стве оппозиционера А. Навального (январь 2021 г.), арест китайскими властями 
активистов гонконгских выступлений против государственной власти и, как след-
ствие, применений Западом санкционного давления на китайских бизнесменов (6 
января 2021г.), продление сроков российско-американского Договора о мерах по 
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных во-
оружений (5 февраля 2021г.), очередная "уйгурская волна" обвинений китайских 
властей в ущемлении прав уйгуров (китайско-американская встреча на высшем 
уровне, г. Анкоридж, 19 марта 2021 г.). В табл. 1 представлена выборка мероприя-
тий (прежде всего, на высшем и высоком уровнях в двустороннем и многосторон-
нем форматах) с участием России и Китая с международной общеполитической 
(актуальные вопросы двустороннего взаимодействия) или тематической (кризис 
в Афганистане) повесткой дня.

В череде встреч с августа по декабрь 2021 года отправной точкой активизации 
российско-китайского взаимодействия стал вывод американских вооруженных 
сил с территории Афганистана (имеет общий участок границы с Китаем, а также 
бывшими республиками СССР), в связи с чем наблюдалось нарастание ситуации 
напряженности в пограничных районах в соседствующих с Афганистаном странах 
Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан) и, как следствие, 
проведение внеочередного заседания ОДКБ по реализации в регионе дополни-
тельных мер безопасности (23 августа 2021 г.) и ряда встреч в рамках ШОС (16–
17 сентября 2021 г.). На фоне событий в Афганистане в сентябре 2021 года был 
основан AUKUS – альянс Австралии, Великобритании и США, в отношении кото-
рого российская и китайская стороны неоднократно демонстрировали схожесть 
позиций, указывая на дестабилизирующую роль альянса в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе (АТР), а на очередном заседании 76-ой сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН (25 сентября 2021г.) С. В. Лавров назвал AUKUS стремлением Европы к 
"стратегической автономии" [10]. В сентябре-октябре 2021 года был проведен ряд 
двусторонних встреч, а также взаимодействия "на полях" международных орга-
низаций (БРИКС, ШОС, G20), отдельной проблемой в повестке заседаний которых 
обсуждался "афганский вопрос". В табл. 2 приведены мероприятия с участием Рос-
сии и Китая по проблеме Афганистана.

2021 год завершился двусторонней видеоконференцией России и Китая на выс-
шем уровне (15 декабря 2021 г.), которой предшествовало общение Си Цзиньпина 
с Дж. Байденом (16 ноября 2021 г.) и В. В. Путина с американским президентом (7 
декабря 2021 г.). В ходе общения В. В. Путин и Си Цзиньпин выразили схожесть 
позиций по вопросу распространения деструктивного влияния США посредством 
деятельности в АТР военных альянсов AUKUS и Quad. Необходимо отметить, что со 
стороны России неприемлемость внешнеполитического курса США и стран НАТО 
была официально представлена 17 декабря 2021 г. проектом договора о гаранти-
ях безопасности с акцентом о нерасширении НАТО, с китайской стороны – пресс-
конференцией официального представителя Министерства иностранных дел КНР 
Чжао Лицяня (21 декабря 2021 г.), прошедшей в ключе обвинительной риторики 
в адрес США, спекулирующих инструментом внешнеполитического давления под 
названием "права человека в Синьцзяне" [21].
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В начале 2022 года можно отметить рост числа контактов в феврале-марте 
2022 г., т.е. в период подготовки и начала СВОР на юго-востоке Украины (бывшие 
территории Украины (признаны Россией 22.02.2022 г.) – Донецкая и Луганская На-
родные Республики – и такие регионы Украины, как Харьковская, Сумская, Хер-
сонская и Запорожская области) по демилитаризации и денацификации соседней 
страны. В табл. 3 приведен список основных контактов России и Китая за указан-
ный период. Так, только 24 февраля 2022 г. (день начала СВОР на Украине, ДНР 
и ЛНР) состоялся двусторонний контакт на уровне министров иностранных дел 
(телефонный разговор глав МИД С.В. Лаврова и Ван И), а 25 февраля 2022г. – теле-
фонный разговор глав государств (президента РФ В.В. Путина и председателя КНР 
Си Цзиньпина). В первом случае основной целью контакта являлись вопросы при-
знания Россией независимости ДНР и ЛНР, обмен мнениями о ситуации на вос-
токе Украины (в результате заявлено единство позиции в отношении роли США 
и их союзников в отказе украинских властей от реализации "минских договорен-
ностей"); во втором – обсуждение признания Россией ДНР и ЛНР, а также причин 
начала специальной военной операции на Украине, в итоге определена обоюдная 
готовность взаимной поддержки в ООН и других международных площадках, а 
также высказано осуждение односторонних нелегитимных санкций.

Вполне понятно, что на международном пространстве Китай выступает против 
проведения прямых параллелей между СВОР на Украине и ситуацией вокруг ма-
терикового Китая и Тайваня, тем самым защищая свои внешнеполитические ин-
тересы, однако это не мешает двум странам продолжать укреплять партнерские 
отношения, подкрепляя их взаимными мерами доверия в военной сфере и предо-
ставлением гарантий безопасности в Центральной Азии [9, c. 134].

Говоря о взаимодействии России и Китая в феврале-марте 2022 года на много-
сторонней основе, прежде всего, на полях ООН (Генеральной Ассамблеи ООН, Со-
вбеза ООН, Совета ООН по правам человека, Международного суда ООН и т.п.), то, 
учитывая характер заседаний с явной тенденций формирования антироссийской 
коалиции внутри организации, Китай неоднократно в свойственной ему сдержан-
ной манере, воздерживаясь при голосовании, выступал с позиции всестороннего 
рассмотрения проблемы, учитывая все обстоятельства сложившейся ситуации. 
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Рис. 1. Количество встреч по вопросам международной стабильности официальных представителей 
России и Китая.
Источник: составлено автором на основе [2; 4; 6; 13; 21].
Fig. 1. Number of meetings on international stability between official representatives of Russia and China.
Source: compiled by the author based on sources [2; 4; 6; 13; 21].
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Дата \ 
Место Уровень

 Официальный 
представитель
с российской 

стороны

Официальный 
представитель

с китайской
стороны

Цель встречи
(мероприятия)

30.10.2021
Рим

Многосторонний (в 
рамках G20)

Министр иностран-
ных дел С.В. Лавров

Министр иностран-
ных дел Ван И

Обсуждение перспек-
тив взаимодействия 
России и Китая в рам-
ках "Группы 20", реги-
ональные и междуна-
родные проблемы, в 
т.ч. по проблематике 
Афганистана.

27.10.2021
Тегеран 

Многосторонний, 
встреча премьер ми-
нистров шести стран-
соседей Афганистана 
(Иран, Узбекистан, 
Таджикистан, Тур-
кменистан, Пакистан, 
Китай).

Министр иностран-
ных дел С.В. Лавров

Министр иностран-
ных дел Ван И

Ситуация в Афга-
нистане, решение 
вопросов достижения 
мира, стабильности и 
национального при-
мирения.

13.10.2021
Москва

Двусторонний Заместитель Мини-
стра иностранных 
дел И.В. Моргулов

Посол КНР в России 
Чжан Ханьхуэй

Наращивание двусто-
роннего гуманитар-
ного сотрудничества 
в условиях противо-
эпидемических мер; 
ситуация вокруг 
Афганистана.

12.10.2021 Многосторонний, 
чрезвычайный 
саммит G20 по 
Афганистану (видео-
конференция)

Заместитель Мини-
стра иностранных 
дел И.В. Моргулов и 
спецпредставитель 
президента по 
Афганистану З. Ка-
булов.

Министр иностран-
ных дел Ван И

Гуманитарная помощь 
афганскому населе-
нию, борьба с терро-
ризмом, передвиже-
ние внутри страны и 
открытые границы.

22.09.2021
Кабул

Многосторонний
(Россия, Китай, Паки-
стан, Афганистан)

Спецпредставитель 
Президента России 
З.Н. Кабулов

Спецпредставитель 
МИД КНР Юэ Сяоюн

Политические изме-
нения в Афганистане, 
развитие экономиче-
ских и гуманитарных 
связей, инклюзив-
ность правительства, 
поддержка борьбы с 
терроризмом и нарко-
трафиком

17.09.2021
Душанбе

Многосторонний
(юбилейный саммит 
ШОС)

Президент РФ 
В.В. Путин
(онлайн)

Председатель КНР 
Си Цзиньпин (он-
лайн)

Разрешения кризиса, 
вызванного пандеми-
ей, согласование по-
зиции по Афганистану

16.09.2021
Душанбе

Многосторонний "на 
полях" СГГ ШОС 
(Россия, Китай, Паки-
стан, Иран)

Министр иностран-
ных дел С.В. Лавров

Министр иностран-
ных дел Ван И

Афганский вопрос

09.09.2021 Многосторонний (XIII 
саммит БРИКС) (ви-
део-конференция)

Президент РФ 
В.В. Путин

Председатель КНР 
Си Цзиньпин

Политика и безопас-
ность, в т.ч. противо-
действие терроризму, 
экономика и финансы, 
культурные и гумани-
тарные обмены
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08.09.2021
Москва

Двусторонний Заместитель Мини-
стра иностранных 
дел РФ А.Ю. Ру-
денко

Посол КНР в России 
Чжан Ханьхуэй

Проблематика цен-
тральноазиатского 
региона на фоне 
афганских событий

Табл. 2. Основные контакты России и Китая по повестке Афганистана (сентябрь–октябрь 2021 г.).
Источник: составлено автором на основе [7; 14; 23].
Table 2. Main contacts between Russia and China on the Afghanistan agenda (September–October 2021).
Source: compiled by the author based on [7; 14; 23].

Так, представитель Китая в Международном суде ООН Сюэ Ханьцинь стала един-
ственным судьей, который вместе с представителем России, проголосовал против 
решения, обязующего Россию остановить СВО на Украине, что косвенно демон-
стрирует учет взаимных интересов.

Снижение количества контактов на высоком политическом уровне в апреле-
мае 2022 г., а также в прочие периоды не стоит считать "затуханием" взаимодей-
ствия по вопросам международной стабильности, т.к. ключевые векторы отноше-
ний были определены, а повестка переросла в экономическую плоскость. Тем не 
менее одним из значимых событий апреля 2022 года стало выступление Си Цзинь-
пина на Боаоском азиатском форуме с предложением новой инициативы в сфере 
глобальной безопасности, которая подверглась активной критике в западных ди-
пломатических кругах и средствах массовой информации, поскольку положения 
данной инициативы во многом пересекаются с концепцией "неделимой безопас-
ности", поддерживаемой Россией.

В июне-июле 2022 г. взаимодействие несколько учащается, что позволяет от-
метить зависимость динамики контактов от целесообразности. Причем предста-
вители двух государств не решают только свои "узкополитические и военные" 
вопросы, а направляют общие усилия на повышение уровня международной ста-
бильности, используя для этого многосторонние встречи. В частности, 22 июля 
2022г. состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел 
России И. В. Моргулова и специального представителя Правительства КНР по де-
лам Корейского полуострова Лю Сяомина по вопросам ситуации на Корейском 
полуострове, а 28 июля 2022 г. в г. Ташкент (Узбекистан) в рамках СМИД ШОС Ми-
нистр иностранных дел России С. В. Лавров и Министр иностранных дел Китая Ван 
И обсудили региональную и международную повестку дня: интеграционные про-
цессы в Центральной Азии, "афганский вопрос", ситуацию на Украине, в резуль-
тате была продемонстрирована готовность наращивать двустороннее взаимодей-
ствие и координацию в рамках многосторонних форматов с участием двух стран.

Таким образом, несмотря на провокации ряда стран, на которые приходится от-
вечать как России, так и Китаю, а также сложную внешнеполитическую и внешне-
экономическую ситуацию, взаимодействие не только не сворачивается, напротив, 
продолжает развиваться.

Говоря о двустороннем взаимодействии, необходимо отдельно обозначить 
встречи на высшем уровне, выступающие в качестве вектора, задающего направ-
ления развития отношений между государствами. Частота таких встреч и их ре-
зультативность являются показателем уровня межгосударственного доверия, 
демонстрируют степень слаженности взаимодействия и схожесть позиций во 
внешней политике, а также закладывают перспективы дальнейшего сотрудни-
чества. Кроме того, значимую роль играют и межличностные отношения между 
лидерами двух стран, именно этот фактор уже стал растиражированным аргумен-
том среди западных средств массовой информации в отношении общения между 
В. В. Путиным и Си Цзиньпином.

В 2021 году исполнилось 20 лет со дня подписания договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве, что стало повесткой целого ряда встреч в 2021 году, в 
том числе между В. В. Путиным и Си Цзиньпином. Как видно из табл. 4, в 2021 году 
В. В. Путин и Си Цзиньпин участвовали в 5 совместных мероприятиях, три из кото-
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Дата \ 
Место Уровень

 Официальный 
представитель
с российской 

стороны

Официальный 
представитель

с китайской
стороны

Цель встречи
(мероприятия)

30-31.03.
2022
Тунси

Многосторонний
"на полях" 3-ей 
конференции мини-
стров иностранных 
дел стран-соседей 
Афганистана

Министр
иностранных дел
С.В. Лавров

Министр иностран-
ных дел
Ван И

Ситуация вокруг 
Украины, глобальная и 
региональная повестки 
дня, включая текущее 
положение дел в Афга-
нистане и Центральной 
Азии.

21.03.
2022
Москва

Двусторонний Заместители
Министра
иностранных дел
РФ
С.В. Вершинин и
А.Ю. Руденко

Посол КНР в Рос-
сии Чжан Ханьхуэй

Внешнеполитическая 
повестка дня с акцентом 
на ситуацию вокруг Укра-
ины, а также взаимодей-
ствие на международных 
площадках.

21.03.
2022
Москва

Двусторонний Заместитель
Министра
иностранных дел
РФ С.А. Рябков

Посол КНР в Рос-
сии Чжан Ханьхуэй

Актуальные темы внеш-
неполитической повестки 
дня, в т.ч. военно-био-
логическая деятельность 
США на территории 
Украины.

18.03.
2022
Пекин

Двусторонний Посол РФ в КНР А. 
Денисов

Специальный 
представитель МИД 
КНР по вопросам 
внешней безопас-
ности Чэн Гопин

Вопросы двустороннего 
сотрудничества в сфере 
обеспечения безопас-
ности и противодействия 
терроризму в рамках 
имеющихся механизмов

17.03.
2022
Москва

Двусторонний Заместитель Мини-
стра иностранных 
дел РФ С.В. Вер-
шинин

Посол КНР в Рос-
сии Чжан Ханьхуэй

Взаимодействие России 
и Китая на международ-
ных площадках.

10.03.
2022

Двусторонний
(видео-
конференция)

Заместитель Мини-
стра иностранных 
дел РФ С.В. Вер-
шинин

Заместитель Ми-
нистра иностран-
ных дел КНР Ма 
Чжаосюй.

Проблематика россий-
ско-китайского взаимо-
действия в Генеральной 
Ассамблее ООН, Совете 
ООН по правам челове-
ка, в рамках БРИКС.

07.03.
2022

Двусторонний Заместитель Ми-
нистра иностран-
ных дел России 
И.В. Моргулов

Посол КНР в Рос-
сии Чжан Ханьхуэй

Текущие вопросы взаи-
модействия

05.03.
2022

Двусторонний Заместитель Ми-
нистра иностран-
ных дел России 
А.Ю. Руденко

Посол КНР в Рос-
сии Чжан Ханьхуэй

Обмен мнениями по си-
туацию вокруг Украины, 
договоренности об эва-
куации граждан КНР из 
зоны боевых действий. 

01.03.
2022

Двусторонний Заместитель Ми-
нистра иностран-
ных дел России 
И.В. Моргулов

Посол КНР в Рос-
сии Чжан Ханьхуэй

Текущие вопросы 
российско-китайского 
стратегического взаи-
модействия, обсужде-
ние договоренностей, 
достигнутых лидерами 
двух стран в Пекине 
04.02.2022.
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рых носили двусторонний характер. В первой половине 2022 года частота взаимо-
действия лидеров двух стран увеличилась, что продиктовано началом СВОР. Всего 
в течение 10 лет (с 2013 г. по август 2022 г.) В. В. Путин и Си Цзиньпин встречались 
в различных форматах более 40 раз, что, по мнению китайского новостного агент-
ства Chinanews (中国新闻网), является своеобразным дипломатическим рекордом 
по общению между главами государств [24]. Помимо двусторонних встреч первые 
лица России и Китая регулярно встречаются на площадках международных орга-
низаций (ШОС, БРИКС).

Из табл. 4 можно увидеть, что контакты между руководителями России и Китая 
происходят в различных форматах, включая дистанционный (телефонные пере-
говоры и видеоконференции), и по разным вопросам от геополитических до со-
циально-экономических и технических. Также можно обратить внимание на тот 
факт, что основными повестками переговоров становятся, исходя из представ-
ленной информации, ключевые действия на международной арене: признание 
Россией ЛНР и ДНР, начало СВОР, а ранее активность США и сформированных ими 
альянсов в АТР.

В связи с этим следует отметить, что каждый факт взаимодействия В.В. Путина 
и Си Цзиньпина привлекает внимание международной общественности, особенно 
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25.02.
2022

Двусторонний
(телефонный раз-
говор)

Президент РФ 
В.В. Путин

Председатель КНР
Си Цзиньпин

Признание Россией ДНР 
и ЛНР, причины начала 
специальной военной 
операции на Украине.

24.02.
2022

Двусторонний
(телефонный раз-
говор)

Министр иностран-
ных дел С.В. Лав-
ров

Министр иностран-
ных дел
Ван И

Признание Россией 
независимости ДНР и 
ЛНР, обмен мнениями 
о ситуации на востоке 
Украины.

19.02.
2022
Нью-Йорк

Многосторонний
встреча с постоянны-
ми представителями 
Венесуэлы, Китая и 
Сирии

Заместитель Мини-
стра иностранных 
дел РФ С.В. Вер-
шинин

Постоянный пред-
ставитель КНР при 
ООН Чжан Цзюнь

Укрепление взаимо-
действия трех стран на 
международных площад-
ках и в рамках в рамках 
Группы друзей в защиту 
Устава (ГДУ) ООН

18.02.
2022
Нью-Йорк

Двусторонний Заместитель Мини-
стра иностранных 
дел РФ С.В. Вер-
шинин

С главами миссий 
постоянных членов 
Совбеза ООН

Ситуация в Афгани-
стане, Йемене, Сирии, 
Сахаро-Сахельском ре-
гионе, а также ситуации 
вокруг Украины. 

04.02.
2022
Пекин

Двусторонний Президент РФ 
В.В. Путин

Председатель КНР
Си Цзиньпин

Двусторонняя повестка, 
в т.ч. военно-техническое 
сотрудничество

03.02.
2022
Пекин

Двусторонний Министр иностран-
ных дел С.В. Лав-
ров

Министр иностран-
ных дел
Ван И

Обсуждение глобальных 
и региональных про-
блем, включая ситуацию 
в Афганистане, на Ко-
рейском полуострове и в 
целом в АТР с акцентом 
на деятельность США 
по созданию блоковых 
структур и объединений. 

Табл. 3. Основные контакты России и Китая в феврале–марте 2022 г.
Источник: составлено автором на основе [3; 7; 14; 23].
Table 3. Main contacts between Russia and China in February–March 2022.
Source: compiled by the author based on [3; 7; 14; 23].
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США и их союзников. Такое активное взаимодействие глав двух государств можно 
рассматривать как реакцию на растущую напряженность в китайско-американ-
ских и российско-американских отношениях, однако в настоящее время это боль-
ше вопрос дополняемости двух стран, а не формирование альянса для отражения 
внешних угроз.
Заключение

Многие эксперты сходятся во мнении, что вмешательство США в сферы нацио-
нальных интересов России и Китая, в том числе выраженные в привлечении сто-
ронников из числа государств, расположенных вдоль границ двух стран, работает 
на сближение отношений России и Китая, подталкивая обе страны к еще более 
тесному взаимодействию. Ярким примером является деструктивная деятель-
ность и освещение проблем со стороны североамериканской страны в отношении 
территории на юго-востоке Украины, где проживает значительное количество 
граждан России или этнических русских по национальности, а в Китае подобная 
ситуация прослеживается в отношении Тайваня, Гонконга, Синьцзяна. В качестве 
стран, используемых для создания пояса нестабильности или недружественности 
национальным государствам России и Китая можно выделить прибалтийские го-
сударства, а также Грузию на границе с РФ, а с КНР – Индию и Непал. Принимая 
во внимание то обстоятельство, что Украина и коллективный Запад открыто об-
винили Китай в соучастии в СВОР на Украине, приводя довод в совершении ки-
бератак из Китая на 600 сайтов украинской военной инфраструктуры за день до 

Дата \ Место Уровень
мероприятия

Повестка
мероприятия

23-24.06.2022 Многосторонний, в рамках
XIV саммита БРИКС
(видеоконференция)

Укрепление высококачественного партнерства 
БРИКС, вступающего в новую эру глобального 
развития.

15.06.2022 Двусторонний
(телефонный разговор)

Ситуация на Донбассе и Украине

25.02.2022 Двусторонний
(телефонный разговор)

Признание Россией ДНР и ЛНР, причины начала 
специальной военной операции на Украине.

04.02.2022
Пекин

Двусторонний Двусторонняя повестка, в т.ч. военно-техническое 
сотрудничество

15.12.2021 Двусторонний
(видеоконференция)

Активность США в АТР, деятельность альянсов 
AUKUS и Quad как дестабилизирующего фактора 
в регионе.

17.09.2021
Душанбе

Многосторонний
(юбилейный саммит ШОС)

Разрешения кризиса, вызванного пандемией, со-
гласование позиции по Афганистану.

09.09.2021 Многосторонний
(XIII саммит БРИКС)
(видеоконференция)

Политика и безопасность, в т.ч. противодействие 
терроризму, экономика и финансы, культурные и 
гуманитарные обмены

25.08.2021 Двусторонний
(телефонный разговор)

Ситуация в Афганистане, борьба с терроризмом и 
наркотрафиком.

28.06.2021 Двусторонний
(телефонный разговор)

20-летие подписания российско-китайского Догово-
ра о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Табл. 4. Мероприятия с участием В.В. Путина и Си Цзиньпина (2021 – по июнь 2022).
Источник: составлено автором на основе [14; 23].
Table 4. Events with the participation of Vladimir Putin and Xi Jinping (2021 – June 2022).
Source: compiled by the author based on [14; 23].
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начала операции [20], Китай вынуждают отходить от политики нейтралитета и 
выстраивать с Россией инициативное взаимодействие (активного лидерства) в ус-
ловиях тотальных санкций и попыток Запада изолировать Россию. В современных 
условиях такое российско-китайское взаимодействие в полной мере соответству-
ет внешнеполитическим мотивам "гибкого" реализма: обеспечение безопасности, 
получение выгоды и поддержание (а в случае Китая утверждение за собой) стату-
са сильной военной державы. В общем виде политическое взаимодействие актив-
ного лидерства должно отличаться большей открытостью (в отношении стран) и 
меньшей сдержанностью в сфере обеспечения защиты национальных интересов, 
то есть допускать возможность перехода к активным (наступательным) действи-
ям с применением нестандартных решений, руководствуясь дипломатическим и 
военным опытом обеих стран (стратагемное оснащение Китая и опыт участия в 
реальных военных действиях России). В связи с этим если страны признают (офи-
циально) в США главного врага (в отличие от сегодняшней ситуации, когда клю-
чевым врагом является международный терроризм, сепаратизм и экстремизм, а 
также экологические проблемы человечества), то согласованное взаимодействие 
России и Китая в отношении геополитического противника может выстраиваться 
в наступательном векторе (не обязательно в военном плане). Особенно это воз-
можно, когда достигнуто превосходство или, по крайней мере, состояние парите-
та. В этой связи ускоренно подталкиваемые навстречу друг другу коалицией за-
падных стран и их союзников (Японией, Австралией) Китай и Россия обладают 
значительным суммарным потенциалом (экономическим, военно-политическим, 
геополитическим, человеческим и т.д.), что позволит противостоять практически 
любому союзу. Насколько данный сценарий реализуется, покажет только время, 
но неизбежность развития взаимодействия носит объективный характер, что об-
условлено прежде всего территориальной близостью и общностью интересов и 
подтверждается интенсивностью контактов (особенно в кризисных ситуациях), 
что показано в работе. Свидетельством данного вывода является факт назначе-
ния 13 сентября 2022 г. послом РФ в КНР И. В. Моргулова, который долгое время 
занимал пост заместителя Министра иностранных дел России. Данный факт по-
ложительно оценивается китайскими экспертами в области международных от-
ношений, они видят в этом перспективы дальнейшего углубления двустороннего 
сотрудничества.
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Одной из важнейших задач в развитии Дальнего Востока России и Приморского 
края в настоящее время является усиление сотрудничества со странами Азиатско-
тихоокеанского региона. Это обусловлено как реалиями современной российской 
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политики "Разворота на Восток", так и массовыми западными антироссийскими 
санкциями, введенными в 2022 году, которые побуждают к переориентации со-
трудничества в определенной мере с западного на восточное направление.

Следует отметить, что в настоящее время ключевыми торговыми партнерами 
России в АТР являются преимущественно экономики Северо-Восточной Азии – 
Китай, Республика Корея и Япония. При этом около 80% оборота приходится на 
КНР. Страны Юго-Восточной Азии и других субрегионов АТР в гораздо меньшей 
степени включены в сотрудничество с Россией и ее Дальним Востоком как тер-
риториально самой близкой частью. Однако именно с данным регионом перспек-
тивно развитие сотрудничества, поскольку там существует спрос на российские 
товары и услуги, имеются возможности транзита грузов через территорию рос-
сийского Дальнего Востока с использованием его транспортной инфраструктуры 
[1]. Также регион ЮВА пока еще слабо охвачен российским влиянием, и движение 
в этом направлении является закономерным шагом при желании России диверси-
фицировать свои взаимосвязи с ведущими экономиками АТР и выйти в вопросах 
партнерства за пределы СВА как самого охваченного интенсивным сотрудниче-
ством – субрегиона Тихоокеанской Пацифики [6, с. 42].

Взятый Россией еще в начале 2000-х годов внешнеполитический курс "Поворо-
та к Азии", в 2010-е трансформировался в "Разворот на Восток". В этом отношении 
вполне логичным представляется развитие отношений со странами Юго-Восточ-
ной Азии, а не только взаимодействие с ведущими экономиками Северо-Восточ-
ной Азии, которое сохраняется в качестве доминирующего "азиатского вектора" в 
настоящее время. Несмотря на создание определенного фундамента для развития 
двухстороннего и многостороннего сотрудничества со странами АТР, его потенци-
ал по состоянию на нынешнее время раскрыт далеко не полностью, можно даже 
говорить, что оно находится в начальной точке своего потенциального развития. 
Другие великие державы, прежде всего США и КНР, ведут гораздо более активное 
сотрудничество со странами АТР, в том числе и с экономиками Юго-Восточной 
Азии, с которыми у России исторически были взаимосвязи. В настоящее же время 
мы можем говорить о том, что этот регион начинает играть все более важную роль 
для России в АТР, особенно в рамках форсайта на среднесрочную и долгосрочную 
временную перспективу. Такой приоритет должен однозначно учитываться, по-
скольку, как известно, российскими властями неоднократно подчеркивалось, что 
развитие сотрудничества со странами АТР является для России приоритетом на 
весь ХХI век.

Регион ЮВА и страны АСЕАН стали приобретать стратегическое значение для 
России, во-первых, по экономическим соображениям, учитывая стабильную дина-
мику роста их доли в общем экономическом сальдо АТР и возможности его вовле-
чения в российские интеграционные проекты. Во-вторых, это произошло по гео-
политическим соображениям, исходя из оценки вклада региона в формирование 
архитектуры безопасности в АТР, принципы построения которой в целом согласу-
ются с российскими стратегическими интересами, реализующимися в рамках ди-
пломатического и военно-политического сближения со странами ЮВА и постепен-
ным поступательным ростом влияния России в АТР, приверженности концепции 
многополюсного мира [19, с. 175]. Можно говорить о том, что в настоящее время в 
выстраивании своих отношений со странами этого региона Россия исходит из не-
однократно озвучиваемой в последнее время российским руководством привер-
женности к доктрине многополярности, из того, что ее более активное участие в 
региональных процессах может стать фактором, препятствующим установлению 
гегемонии одной из великих держав в регионе, что в целом отвечает интересам 
и самих стран ЮВА. Вместе с тем в поисках силы, способной обеспечить стабиль-
ность в регионе, выбор стран ЮВА вряд ли может быть сконцентрирован толь-
ко на России либо на ней в какой-то существенной степени, поскольку реальный 
уровень политического влияния нашей страны в регионе остается по-прежнему 
невысоким и существенно "проседает", к примеру, в сравнении с регионом СВА. 
Это возможно только при условии существенного увеличения влияния России на 
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страны региона ЮВА, усиления взаимодействия с ними [20]. И в этом смысле имен-
но экономическое и инвестиционное сотрудничество может стать перспективным 
и наиболее быстрореализуемым направлением движения по данному пути [22].

Следует отметить, что гуманитарное сотрудничество со странами региона мо-
жет иметь важнейшее значение, потому что изучение культуры местных народов 
и особенностей жизни и хозяйственного оборота в странах ЮВА будут давать ши-
рокие возможности для полноценного партнерства во всех сферах, включая уве-
личение экспорта дальневосточных товаров и услуг в регион и формирование 
их узнаваемости и положительного имиджа. К числу характерных особенностей 
местной культуры в большинстве стран ЮВА исследователи относят растущую 
популярность поп-культуры, особенно корейской, активное использование смарт-
фонов и сети Интернет, большое значение шоппинга и фастфуда, растущий запрос 
на образование и туризм, в особенности среди представителей среднего класса. 
С точки зрения менталитета местного населения важнейшим аспектом является 
открытость для нового, в том числе иностранного, но при условии адаптации к 
местным реалиям [21]. Поэтому гуманитарное сотрудничество со странами Юго-
Восточной Азии имеет важнейшее значение, так как позволяет решить две задачи: 
подробно узнать особенности местного менталитета, а также продвинуть русскую 
культуру в регион, существенно повысить информированность местного населе-
ния о России, ее населении, товарах и услугах. Такие направления гуманитарного 
сотрудничества, как образование, туризм и различные программы культурных 
обменов, являются ключевыми в решении вышеуказанных задач. Среди стран ре-
гиона в числе "опорных точек" для такой стратегии можно рассматривать прежде 
всего Вьетнам и Лаос как наиболее исторически связанные с Россией страны.

В рамках экономического сотрудничества России со странами ЮВА в послед-
ние годы взаимодействие между ними в сфере двусторонних отношений немно-
го укрепилось, прежде всего, в торговле. При этом Россия имеет положительное 
сальдо в товарообороте со странами региона. Однако инвестиционное сотрудни-
чество между ними по-прежнему невелико по объему и не играет заметной роли в 
экономиках стран АСЕАН, то есть Россия там сегодня не рассматривается как при-
оритетный и значимый партнер. Успех экономических отношений России со стра-
нами ЮВА будет во многом зависеть от того, признает ли она их не менее важны-
ми партнерами, чем, к примеру, Китай, Индия или Республика Корея. Скорее всего, 
никакие политические шаги России в ЮВА не приведут к усилению ее позиций 
в регионе, если не будут сопровождаться ее экономическим сотрудничеством, то 
есть не будут наполнены полноценным содержанием, которое как раз и подраз-
умевается в рамках политики "Восточного вектора".

Статистика развития экономик Юго-Восточной Азии, многие из которых явля-
ются быстрорастущими и относятся к так называемым "азиатским тиграм", пока-
зывает наиболее перспективные страновые направления сотрудничества России 
в ЮВА [13]. Так, четыре ведущих экономики региона, как по общим валовым по-
казателям, таким как ВВП, так и по темпам экономического роста и развития – это 
Индонезия (ВВП 1058,42 млрд. долл. США), Таиланд (501,64), Малайзия (337,01) и 
Вьетнам (271,16 млрд.) [16, с. 89]. При этом именно Вьетнам является историче-
ски наиболее близким для России государством региона, с которым на протяже-
нии десятилетий выстраивались достаточно теплые и в то же время наполненные 
реальным содержанием отношения [5, с. 40].

Рассматривая товарную структуру внешней торговли между Россией и АСЕАН, 
следует отметить, что если российский экспорт в регион отличается сырьевой 
направленностью, то импорт РФ – преобладанием готовой промышленной про-
дукции. Еще одна тенденция товарной структуры внешней торговли между РФ и 
АСЕАН связана с большей диверсификацией российского импорта, когда порядка 
93% импорта составляют 25 товарных групп против 10 групп российского экспор-
та в страны АСЕАН. Также следует отметить, что импорт в РФ из ЮВA превышает 
экспорт, что, с одной стороны, показывает дисбаланс внешней торговли, с другой 
– говорит о наличии возможностей расширения экспорта.
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Юго-Восточная Азия сегодня связана с большим количеством стереотипов, ка-
сающихся восприятия деловой среды государств региона и специфики входа на 
рынок со своими товарами и услугами для иностранных партнеров. Вместе с тем, 
эксперты из числа предпринимателей, которые имеют опыт работы в ЮВА и Ин-
докитае, отмечают, что регион имеет ряд преимуществ для экспорта, но требует 
специальных подходов к имиджевому позиционированию товаров. В то время как 
в большинстве развитых стран потолок по проникновению интернета уже достиг-
нут, в ЮВА горизонт роста все еще большой, как и темпы развития цифровых сер-
висов. В 2015 году в регионе насчитывалось 260 млн интернет-пользователей, в 
2020 – 400 млн. За последние годы в регионе сильно повысился уровень доверия 
к цифровым сервисам. Они начали проникать в традиционные сегменты, такие 
как оплата счетов ЖКХ и стритфуд. Электронные денежные переводы и платежи 
стали нормой для большинства уличных торговцев. Смартфоны открыли доступ 
к дополнительному источнику дохода для целого пласта владельцев уличных 
киосков, торгующих бытовыми предметами и продуктами. Перспективы регио-
на тоже обнадеживают. Объем рынка интернет-экономики составляет около 105 
млрд долларов, при этом прогнозное значение среднего ежегодного роста (CAGR) 
феноменально высокое – около 24% в год. Учитывая специфику культуры и мен-
талитета местного населения, особо актуальной будет локализация рекламного 
контента под традиционные продуктовые привычки и визуальные нормы стра-
ны, то есть кастомизация продвижения российских дальневосточных товаров. О 
возможности кастомизации нужно думать еще на уровне разработки архитекту-
ры приложения или интернет-сервиса, а основу продвижения должны составлять 
именно Интернет-сервисы по описанным выше причинам [21].

Именно Вьетнам можно рассматривать как пример страны региона, с которой 
России, в том числе и через проекты на Дальнем Востоке, можно и нужно выстра-
ивать отношения и взаимовыгодное сотрудничество. При этом структура внеш-
неэкономического взаимодействия Вьетнама со своими партнерами показывает 
достаточно типичную "матрицу" сотрудничества с экономиками ЮВА [10, с. 30].

Основными инвесторами в экономику Вьетнама сегодня являются Сингапур, 
Республика Корея, Китай и Япония. Инвестиции в основном направляются в про-
изводство и переработку, недвижимость, энергетику, сферу питания, строитель-
ство, торговлю (в том числе электронную), транспортировку, хранение и добычу 
полезных ископаемых. Особо следует отметить приток финансов в электронную 
промышленность, благодаря которым Вьетнам стал важным производителем 
и экспортером передающих устройств, мобильных телефонов, электрических 
устройств и интегральных схем [4, с. 24]. Ведущую роль в этой сфере играет ко-
рейская компания "Samsung", на продукцию которой приходится более 20% вьет-
намского экспорта. В результате за последние годы в стране была создана весьма 
эффективная экономика, производящая конкурентоспособную продукцию, поль-
зующуюся спросом на мировом рынке. Указанная модель в общем характерна и 
для других стран ЮВА, некоторые из которых, к примеру, Малайзия, уже достаточ-
но давно и раньше Вьетнама применили на практике ее принципы.

Ведущими рынками сбыта вьетнамской продукции в 2021 г. были США (96,3 
млрд долл. США), Китай (56 млрд), Республика Корея (22 млрд), Япония (20,1 млрд) 
и Гонконг (12 млрд). Импорт осуществлялся в основном из Китая (109,9 млрд), Ре-
спублики Корея (56,2 млрд), Японии (22,7 млрд), Тайваня (20,8 млрд) и США (15,3 
млрд). Основные позиции вьетнамского экспорта – телефоны, электроприборы и 
компьютеры, машинное оборудование, текстиль и обувь, импорта – электропри-
боры и компьютеры, машинное оборудование, телефоны, ткани и пластмассы в 
первичных формах.

Россия занимает лишь 24-ю строку в списке зарубежных инвесторов во Вьет-
нам, реализуя 117 проектов на общую сумму 953 млн долл. США [7, с. 59]. Основ-
ная сфера сотрудничества – энергетика, что объясняется, с одной стороны, линией 
правительства страны на развитие топливно-энергетического комплекса, с дру-
гой – возможностями и интересами российских компаний. В основном взаимодей-
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ствие ведется по линии крупного российского бизнеса, таких масштабных и опыт-
ных на мировом рынке игроков, как "Газпром" и "Роснефть", которые совместно со 
своими вьетнамскими партнерами реализуют проекты по добыче и переработке 
углеводородов на прибрежном шельфе в Южно-Китайском море, а также осущест-
вляют проекты по развитию во Вьетнаме атомной энергетики.

Начиная с 2017 г. товарооборот и российский импорт из Вьетнама имели устой-
чивую тенденцию к росту. Так, объем товарооборота с 2015 г. (3,90 млрд долл. США) 
вырос за 6 лет в 1,82 раза (7,13 млрд в 2021 г.), а импорт – в 2,33 раза с 2,1 до 4,9 
млрд. При этом экспорт России во Вьетнам увеличился лишь в 1,24 раза (рисунок 
4), а в 2019 г. он сократился на 19,11% по сравнению с 2018 годом вследствие со-
кращения поставок средств наземного транспорта на 575,5 млн долл. США, злаков 
(369,5), черных металлов (211,8), электрических машин и оборудования (77,9)27. 
При этом доля России во внешней торговле Вьетнама выросла незначительно – с 
0,7% в 2015 г. до 0,9% в 2021 г. [4, с. 40].

С 2015 по 2020 гг. произошло существенное увеличение поставок России в СРВ 
злаков (в 3095 раз), мяса и мясных субпродуктов (в 38 раз), черных металлов (в 
33 раза), разных пищевых продуктов (в 32), готовых продуктов из зерна злаков, 
муки и молока (в 11,9 раза), древесины и изделий из нее (в 9,2 раза), жиров и масел 
животного или растительного происхождения (в 7,2 раза), пластмасс и изделий из 
них (в 5,9 раза), фармацевтической продукции (в 3,6 раза), минерального топлива, 
нефти и продуктов их перегонки (в 2,8 раза). Вырос также экспорт бумаги и кар-
тона, печатной продукции, алюминия и изделий из него. Огромный рост экспорта 
злаков и разных пищевых продуктов объясняется тем, что объем поставок этих 
позиций в "точке отсчета" в 2015 г. был минимальный. В то же время сократились 
поставки таких крупных по стоимости позиций, как суда, лодки и плавучие сред-
ства (в 40 раз), электрические машины и оборудование (в 6,8 раза), удобрения (в 
1,7 раза), а также инструменты и оптическая, фотографическая и киноаппаратура, 
изделия из черных металлов, в результате чего объем экспорта в 2020 г. был ниже 
уровня 2015 г. и лишь в 2021 г. его превысил в 1,2 раза. [15, с. 89]

Из существенных статей импорта сокращение объемов коснулось лишь черных 
металлов, и то всего в 1,2 раза. Как следствие отрицательное сальдо торгового ба-
ланса в 2020 г. было -2,42 млрд долл. США, а в 2021 г. – -2,66 млрд. В структуре рос-
сийского экспорта во Вьетнам превалируют минеральные продукты (коды 25-27 
ТН ВЭД ЕАЭС) – 35,6% в 2020 г. и 18,5% в 2021 г. от общего объема поставок России 
в СВР, металлы и изделия из них (коды 72-83) – соответственно 20,3% и 27,7%, 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (коды 01-24) – 23,7% и 
15,3%, химическая продукция (коды 28-40) – 7,5% и 24,2%, машины, оборудование 
и транспортные средства (коды 84-90) – 5,6% и 8,5%, древесина и целлюлозно-бу-
мажные изделия (коды 44-49) – 5,8% и 3,9% [8, с. 30].

В структуре импорта России из СРВ ведущие позиции занимали машины, обо-
рудование и транспортные средства (коды 84-90) – 61,1% в 2020 г. и 60,3% в 2021 
г. от общего объема поставок товаров из Вьетнама, текстиль и обувь (коды 50-
67) – соответственно 20,3% и 20,2%, продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье (коды 01-24) – 11,7% и 12,0%, химическая продукция (коды 28-40) 
– 2,2% и 4,9%, – металлы и изделия из них (коды 72-83) – 1,2% и 1,1% [9, с. 155].

Что касается импорта из Вьетнама, то существенно выросли объемы поставок 
таких позиций, как инструменты и оптическая, фотографическая и киноаппарату-
ра (в 13,9 раза), игрушки, игры и спортивный инвентарь (в 2,7 раза), электриче-
ские машины и оборудование (в 2,3 раза), текстильные изделия (в 2,0 раза), обувь 
(в 1,7 раза), котлы, оборудование и механические устройства (в 1,7 раза). Вырос 
также импорт текстильных материалов, меди и изделий из нее, мебели и постель-
ных принадлежностей, изделий из черных металлов, ковров, химических волокон, 
каучука, резины и изделий из них [17, с. 122].

Инвестиционные проекты Вьетнама в России в ближайшее время, скорее всего, 
будут сфокусированы на производстве молочной продукции и пошиву швейных 
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изделий. В энергетической сфере будет продолжаться сотрудничество по добыче 
и переработке углеводородов, а также атомной энергетике [15, с. 91].

К числу перспективных направлений российско-вьетнамского экономическо-
го сотрудничества относится кибербезопасность. В настоящее время во Вьетнаме 
реализуется проект создания электронного правительства, для которого необхо-
димо обеспечить защиту информации, в том числе при ее обмене между государ-
ственными организациями. Другое перспективное направление – использование 
возможностей созданных в России специальных экономических зон путем откры-
тия в них совместных с Вьетнамом производств, ориентированных в том числе на 
экспорт произведенной на них продукции в страны Юго-Восточной Азии.

Эксперты отмечают, что в период действия Соглашения о свободной торгов-
ле между ЕАЭС и СРВ товарная структура российско-вьетнамской торговли су-
щественно трансформировалась. Если в импорте из Вьетнама сегодня более 90% 
занимают машинно-технические изделия, текстильные товары и обувь, то в рос-
сийском экспорте во Вьетнам почти 80% – минеральные продукты, сельскохозяй-
ственные товары и металлы. По сути, Россия из поставщика преимущественно 
машинно-технической и металлургической продукции превратилась в продав-
ца сырьевых и аграрных товаров. Российская продукция с высокой добавленной 
стоимостью не в состоянии выдержать конкуренцию с товарами, предлагаемыми 
западными компаниями. Кроме того, вьетнамское правительство создало отдель-
ные отрасли производства, в том числе удобрений, металлургического проката, 
продукции нефтехимии, что привело к сокращению импорта этих товаров. Эти и 
другие факторы стали причиной того, что Вьетнам значительно больше, чем Рос-
сия, выиграл от подписания соглашения.

Таким образом, российский экспорт во Вьетнам как одну из экономик ЮВА но-
сит преимущественно сырьевой характер. При этом, сопоставляя данные о ВЭД в 
пределах ДФО, можно увидеть и такие общие тенденции, как превалирование им-
порта над экспортом и отрицательное сальдо внешней торговли для российско-
го Дальнего Востока, что, в принципе, касается этого вида деятельности в целом 
и достаточно явно проявляется применительно к региону Юго-Восточной Азии, 
о чем свидетельствует вышеприведенная статистика по внешнеэкономическим 
связям России с Вьетнамом.

Если говорить о перспективах сотрудничества с регионом в целом, то статисти-
ка "десятых" годов показала, что наша страна имела отрицательное сальдо тор-
гового баланса с АСЕАН практически во все годы, за исключением 2010–2011 гг. 
и 2014 г. В целом сальдо торгового баланса ухудшилось для России – с 1413 млн 
долл. до 3394,3 млн долл. за 2008–2017 гг., при этом с 7 странами Ассоциации саль-
до торгового баланса отрицательное для РФ, тогда как в торговле с Сингапуром и 
Мьянмой, а также Брунеем – положительное. [5, с. 52].

Анализ темпов прироста экспорта и импорта между АСЕАН и Россией показы-
вает, что в отдельные периоды (2001, 2003, 2007, 2010 гг.) динамичнее рос экспорт 
АСЕАН в РФ, тогда как в другие периоды (2008, 2011–2014 гг.), напротив, импорт 
АСЕАН из России. В целом за рассматриваемый период российский импорт увели-
чился в большей степени, чем экспорт АСЕАН из России (соответственно в 1,88 и 
1,7 раза), что является неблагоприятной тенденцией для российской экономики. 
Ее продолжение будет содействовать дальнейшему сохранению отрицательного 
сальдо торгового баланса.

Таким образом, можно констатировать, что сотрудничество России со странами 
региона укладывается в достаточно типовую схему экспорта природных ресурсов 
либо промышленного оборудования и соответствующих образовательных услуг, 
импорт же составляют преимущественно товары с высокой добавленной стои-
мостью, преимущественно – различная готовая продукция. Реализация политики 
"Восточного вектора" пока слабо сказалась на сотрудничестве со странами этого 
региона и не привела к широкому притоку инвестиций на российский Дальний 
Восток [18, с. 65]. Вместе с тем примеры сотрудничества на уровне российских ре-
гионов есть, хотя в целом они и сосредоточены не в Дальневосточном федераль-
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ном округе, а в большей степени связаны с отдельными регионами ЦФО, где разви-
ваются сельскохозяйственные проекты и предприятия легкой промышленности с 
участием вьетнамского бизнеса.

Если говорить об инвестиционном потенциале сотрудничества, то и тут доста-
точно много показательных примеров. В целом наблюдается тенденция, харак-
терная для развивающихся экономик – они в гораздо большей степени являются 
реципиентами, нежели донорами капитала на развитие. Так, к примеру, объемы 
вьетнамских ПИИ за границей относительно невелики. По данным Министерства 
планирования и инвестиций Вьетнама, в 2009–2019 гг. Вьетнам принял участие в 
реализации более 500 проектов более чем в 30 странах, прежде всего в Лаосе, Рос-
сии, Камбодже, Венесуэле и Мьянме. Россия, на которую приходится 13% зарубеж-
ных инвестиций Вьетнама, заняла вторую строку в списке получателей вьетнам-
ских инвестиций в этот временной период на общую сумму 2,8 млрд долл. США, 
почти три четверти которых вложены в проекты в нефтегазовой сфере [16, с. 92].

Каковы главные проблемы в расширении российской внешней торговли со 
странами АСЕАН? Прежде всего следует выделить традиционную географиче-
скую направленность "асеановского" экспорта и импорта на страны Северо-Вос-
точной Азии, США и Евросоюза, которые имеют стратегические политические и 
экономические интересы в регионе Юго-Восточной Азии, активно демонстриру-
ют там свое присутствие и сохраняют статус ведущих торговых и инвестицион-
ных партнеров [9]. Также к числу явных слабых мест следует отнести невысокую 
информированность государств АСЕАН о торговых возможностях нашей страны; 
географическую удаленность наших стран друг от друга, что ведет к завышению 
транспортных издержек, а значит, и удорожанию поставляемой продукции; не-
высокий уровень логистики, стимулирующий применение услуг посредников из 
Сингапура и западноевропейских государств. Сказывается и невысокая эффектив-
ность государственной политики стимулирования российского экспорта на ос-
нове таких инструментов, как, например, кредитование и страхование экспорта 
промышленной продукции. Решение (хотя бы частичное) перечисленных проблем 
могло бы содействовать активизации и диверсификации внешнеторговых связей 
между Россией и государствами АСЕАН [15, с. 91].

Таким образом, основными экономическими возможностями для сотрудниче-
ства со странами ЮВА в рамках современного российского Дальнего Востока яв-
ляются инвестиционные инициативы в сфере легкой промышленности, сельского 
хозяйства и переработки агропродукции, добычи и переработки водных биологи-
ческих ресурсов [16, с. 91]. Указанные направления сотрудничества нуждаются в 
проработке для доведения до состояния конкретных проектов или как минимум 
детально проработанных и инвестиционно-привлекательных направлений со-
трудничества. Крупной сферой является гуманитарное сотрудничество, а также 
туризм, на которые есть однозначный спрос. Важность именно совместных инве-
стиционных инициатив объясняется тем, что это позволяет принципиально из-
менить структуру российского экспорта в ЮВА в пользу большей доли товаров с 
высокой добавленной стоимостью.

При этом очевидно, что региону требуется определенное и продуманное имид-
жевое позиционирование, ориентированное целевым образом на страны Юго-
Восточной Азии и предусматривающее приоритетную работу с целевыми группа-
ми в этих странах.

Основными имиджевыми доминантами современного российского Дальнего 
Востока и Приморского края могут и должны стать следующие:

 ● использование потенциала природных ресурсов региона;
 ● более активное экспортное позиционирование сельского хозяйства регио-

на;
 ● работа с высокомаржинальными статьями импорта, такими как перерабо-

танные морские биологические ресурсы и продукция агропромышленного ком-
плекса;
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 ● появление практики переработки и экспорта востребованной в Азии про-
дукции Уссурийской тайги, такой как дикоросы;

 ● активизация проектов в области туризма, включая такие направления, как 
экологический туризм, образовательные проекты и так далее;

 ● расширение практики проведения торговых ярмарок, выставок, форумов и 
конгрессов и прочих информационно-презентативных мероприятий со странами 
АСЕАН. Как показывает современная практика, зарубежные компании тяготеют к 
географически близким регионам [11];

 ● активизация методической поддержки потенциальных инвесторов и торго-
вых партнеров – в целях большей информированности наших компаний-произво-
дителей продукции, в которой заинтересованы страны АСЕАН, следует активно 
осуществлять их информационно-консультативную поддержку с задействовани-
ем наших зарубежных представительств и российских национальных диаспор в 
ЮВА [12];

 ● развитие сотрудничества в сфере высоких технологий и экономики 4.0 – в 
связи с тем что ведущие экономики ЮВА делают упор на развитие технологий в 
рамках производства, то неочевидным, но достаточно перспективным направле-
нием в работе со странами указанного региона является использование имею-
щегося на Дальнем Востоке потенциала в сфере IT – эта база обучения на уров-
не ССУЗов и ВУЗов, производственные компании, наличие специалистов, а также 
проекты создания определенной материальной базы в рамках сотрудничества, к 
примеру, строительство на Дальнем Востоке дата-центров;

 ● расширение спектра экспортных товаров дальневосточного производства, 
в том числе под региональными брендами. С учетом того факта, что основу товар-
ной структуры российского экспорта составляют товары невысокой степени пе-
реработки, следует сделать акцент на экспорт продукции более высокой степени 
переработки, включая ту, в производстве которой, по данным экономических ис-
следований, выше сравнительные преимущества у России, чем во многих государ-
ствах АСЕАН, и производство которой может быть налажено либо уже существует 
на российском Дальнем Востоке. Это продукция металлургии, машиностроения, 
химии, транспортного оборудования, включая энергетическое, продукция дерево-
обработки, легкой и пищевой промышленности;

 ● использование позитивного исторического бэкграунда сотрудничества с 
такими странами ЮВА, как Вьетнам, в том числе и в рамках транзита грузов через 
Владивосток;

 ● активизация побратимских связей, культурных обменов и иных принципов 
так называемой стратегии "мягкой силы".

Достаточно серьезная территориальная удаленность региона ЮВА от россий-
ского Дальнего Востока накладывает свою специфику на внешнеэкономическую 
деятельность со странами этой части АТР [2; 14]. Поэтому необходимо прорабаты-
вать не только окупаемые транспортно-логистические проекты, логистические 
сервисы и экономические инициативы, но и продумывать возможности их ис-
пользования для информационного продвижения регионов ДФО в странах ЮВА.

Так, в мае 2022 года транспортная группа FESCO запустила международный 
контейнерный сервис, который будет работать по маршруту Владивосток – Хай-
фон (Вьетнам) – Хошимин (Вьетнам) – Нинбо (Китай) – Владивосток [23]. Регу-
лярная морская линия FESCO VIETNAM DIRECT LINE (FVDL), соединяющая порты 
Вьетнама с "Владивостокским морским торговым портом", будет работать на 
регулярной основе, транзитное время в пути из портов Вьетнама в ВМТП состав-
ляет 9–12 суток. Контейнеровоз A HOUOU вместимостью 850 TEU с продукцией 
вьетнамских производителей (одежда, продукты питания, кофе, сантехника) от-
правился в первый рейс из Хошимина во Владивосток 20 мая. Ранее это же судно 
успешно доставило во Вьетнам российские экспортные грузы – древесину, косме-
тику, продукты питания и полимерную продукцию. Группа и прежде оказывала 
услуги по доставке грузов из Вьетнама в Россию, однако запуск регулярной линии 
FVDL позволит повысить качество сервиса за счет отсутствия перегрузки контей-
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неров в портах трансшипмента, сокращения сроков доставки и значительного 
увеличения пропускной способности транспортного коридора между двумя стра-
нами. Регулярные линии являются морским плечом интермодальной цепочки 
FESCO. На базе собственных активов Группа обеспечивает доставку грузов из/в 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона через Дальний Восток в регионы России 
и Европу.

Указанная морская транспортная линия позволяет использовать контейнер-
ный парк как средства наружной рекламы, что можно было бы применять для 
формирования как минимум узнаваемых визуальных образов, связанных с рос-
сийским Дальним Востоком, его природой, промышленностью и так далее. Анало-
гичные прикладные инструменты имиджевого продвижения также можно будет 
использовать и на других транспортных и грузовых линиях, в аэропортах и других 
логистических и транзитных пунктах.

Безусловным приоритетом является формирование системы постоянного ин-
формирования стран ЮВА об актуальных событиях, происходящих на Дальнем 
Востоке России. Делать это нужно и через представителей и иностранные диа-
споры соответствующих стран, находящиеся на Дальнем Востоке России. Также 
явно актуальной задачей является создание специализированных и тематических 
информационных ресурсов, в том числе в сети Интернет, ориентированных на 
бизнес Дальнего Востока России и стран ЮВА и позволяющих создавать постоян-
ную актуальную информационную повестку по этим вопросам, важную для акти-
визации сотрудничества. Такие ресурсы могут быть перемасштабированы и для 
других задач – гуманитарного сотрудничества, повышения известности региона 
и лояльности к нему нерезидентов, формирования его положительного образа и 
роста известности в АТР.
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