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ЯЗЫКи СТран аЗии и аФриКи

Антонян Александр
Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный факультет

МорФоЛоГиЯ ЗаиМСТВоВаний, 
оКанЧиВающиХСЯ на СЛаБЫе СоГЛаСнЫе, 
В раЗГоВорноМ араБСКоМ ЯЗЫКе

Доклад посвящен проблеме адаптации заимствованных 
существительных английского, французского, итальянского и япон-
ского происхождения, употребляемых носителями арабского языка 
в разговорной речи. Специфика анализируемых лексем определяется 
наличием в них окончаний, представленных на письме слабыми соглас-
ными «و» [w] и «ي»[y]. Основной проблемой освоения подобных слов 
является невозможность точного определения их грамматического рода 
арабофонами. В результате одно и то же слово в разных странах может 
использоваться местными жителями как существительное мужского 
рода, либо же женского, что находит свое отражение в синтаксисе. Для 
изучения морфологии соответствующих лексем был применен метод 
анкетирования носителей языка. Вопросы анкеты требовали от арабо-
фонов употребить исследуемое слово в двойственном числе, подобрать 
подходящее указательное местоимение и имя прилагательное в качестве 
определения. Таким образом, в рамках данного эксперимента были про-
анализированы ответы 100 информантов из 16 арабских стран. В ходе 
работы удалось установить способы выражения таких морфологических 
категорий, как род, число, состояние в анализируемых заимствовани-
ях. Ответы информантов свидетельствовали о наличии географически 
маркированных особенностей освоения лексики на уровне оппозиции 
«диалекты Магриба – диалекты Машрика». Например, большинство 
респондентов из региона Леванта определяли слова, оканчивающиеся 
на»ي»[y], как лексемы женского рода. В то же время уроженцы Магриба 
в своих ответах сопровождали заимствования синонимами в качестве 
определяемых слов. Тем самым была подтверждена гипотеза о том, что 
в вопросе категории рода арабофоны опираются на фонетические ана-
логии и на род соответствующего арабского синонима.
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Батюкова Ева
Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

Институт международных отношений

оСоБенноСТи ПУБЛициСТиЧеСКоГо 
СТиЛЯ КиТайСКиХ СМи на ПриМере СТаТей 
о деЯТеЛЬноСТи ПоЛиТиЧеСКиХ деЯТеЛей Кнр

СМИ Китая являются важным аспектом жизни китайцев и часто 
публикации связаны с политической повесткой. Все новостные статьи 
написаны в публицистическом стиле, который имеет свои особенности 
в китайском языке. Лексика и грамматические структуры, используемые 
в СМИ, позволяют проанализировать актуальные изменения языка при 
передаче информации. Описательные характеристики образов полити-
ческих лидеров Китая являются предметом изучения политического 
дискурса китайского языка. Для анализа мы взяли публикации в он-
лайн варианте газеты Жэньминь жибао (人民日报) и информационном 
агентстве «Синьхуа» (新华社). Нами были использованы следующие 
методы: контекстологический анализ, контент-анализ и дискурсный 
анализ. В ходе анализа публикаций на китайском языке мы выяснили, 
что основные темы статей связаны с историческим развитием государ-
ства, КПК, коллективным мировоззрением, традиционной культурой 
и курсом на реализацию «китайской мечты». Часто используется по-
литическая терминология: 合作 (сотрудничество), 国际环境 (между-
народная обстановка), 改革发展 (реформы и развитие) и т.д. Особенно 
часто используются фразеологизмы, свойственные публицистическому 
стилю, в которых отражается влияние классического китайского языка 
на современный стиль публикаций: 全党全国 (вся партия и вся страна), 
牢牢扎根 (укрепить корни) и т.д., что сохраняет только самую основ-
ную мысль, которая будет понятна носителю языка. Передача слов по-
литиков начинается с фраз о передаче ими информации: Имя + «指出» 
(подчеркнул), «强调» (отметил), что отражает единую структуру публи-
каций. Таким образом, можно отметить, что китайский политический 
публицистический стиль представляет собой четкую структуру пове-
ствования, употребление политической терминологии, использование 
четырехсложных выражений, для более ёмкой передачи информации.
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СПоСоБЫ ноМинации ТУрецКиХ КУЗнеЧнЫХ 
ТерМиноВ (В СраВнении С ЯКУТСКиМи)

В данной работе мы проанализировали способы номинации 
турецких кузнечных терминов в сравнении с якутскими, обнаружили 
якутские параллели в данной лексике турецкого языка. В отечествен-
ном востоковедении турецкая кузнечная терминология не располагает 
достаточным количеством исследований, однако в ходе сбора данной 
лексики удалось выяснить, что большинство кузнечных терминов вос-
ходят к древнетюркским. Также и якутская кузнечная лексика своими 
корнями уходит в тюркское прошлое. Одними из самых продуктивных 
способов образования названий продуктов труда кузнечного дела (до-
спехов, оружий, предметов быта), встречающихся в турецком и якут-
ском языках являются: морфологический, синтаксический и способ 
заимствования. В якутском языке, кроме упомянутых, встречается еще 
лексико-семантический способ. Морфологический способ: тур. ‘bıçak’ 
и як. ‘быһах’ были образованы от древнетюркского глагола “быч” – 
“резать”. Синтаксический способ: тур. ‘ıslık çalan ok’ (свистящая стре-
ла) и як. ‘сардаана ох’ – ‘стрела с железным наконечником’. Способ 
заимствования: в турецких названиях кузнечных изделий имеются ара-
бизмы, фарсизмы и монголизм, в якутских – монголизмы, русизмы и за-
имствования из тунгусо-маньчжурских языков. Лексико-семантический 
способ: як. ‘сардаана’ – 1) красная лилия; 2) старинная стрела с широ-
ким и коротким наконечником. В ходе исследования были обнаружены 
следующие параллели в названиях кузнечных изделий: bıçak — быһах 
(нож), kılıç–кылыс (сабля) süngü – үҥүү (копье), ok ve yay– ох-саа (лук 
со стрелой); tolga — дуулаҕа (железный шлем), üzengi – иҥэһэ (стремя), 
ere–эрбии (пила), kürek –күрдьэх (лопата); iğne – инньэ (игла), yüzük – 
сүүтүк (кольцо / наперсник), bilezik – биһилэх (браслет / кольцо) и др.
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ВЛиЯние еВроПейСКиХ ЯЗЫКоВ на ТУниССКий 
диаЛеКТ: иСТориЯ и наСТоЯщее

С географической точки зрения Тунис располагается на «пере-
крестке» трех континентов. В этом смысле тунисский диалект арабско-
го языка со всеми его говорами, – уникальное по своей исторической 
«насыщенности слоев» явление. Население, проживавшее и проживаю-
щее здесь, на протяжении многих веков испытывало плотный языковой 
контакт со многими европейскими языками. Как следствие – множество 
заимствований, степень которых в каждом говоре различна. Безусловно, 
наиболее ярко заимствования проявляются в так называемых городских 
говорах, где важную роль играли европейские языки. Для современно-
сти вопрос заимствований, особенно в ситуации диглоссии и дискуссии 
о первостепенности диалекта, крайне актуален. Кроме того, тунисский 
диалект сегодня в значительной степени подвержен влиянию француз-
ского языка. Поэтому в научной среде (арабской и французской) часто 
поднимается вопрос о «чистоте диалекта». Языковую ситуацию в Туни-
се можно оценивать с трех разных точек зрения: исторической, социо-
логической или строго лингвистической. При чем первые два аспекта 
являются существенным базисом для более точного понимания лингви-
стического вопроса. В докладе будет представлена историческая канва, 
в которой раскроются пути и причины заимствований из европейских 
языков, а также особенности таковых слов и сферы их применения; 
рассмотрим примеры интеграции лексических заимствований из евро-
пейских языков, влияющей на различные составные элементы лингви-
стической системы тунисского диалекта. Кроме того, будут обозначены 
текущая лингвистическая ситуация в Тунисе и основные вопросы, ко-
торые сейчас поднимаются при размышлениях о будущем тунисского 
диалекта.
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ВЗаиМодейСТВие КаТеГорий рода и ЧиСЛа 
В аФраЗийСКиХ ЯЗЫКаХ

Актуальность этой работы заключается в том, что категория 
рода представляет собой загадку для всех лингвистов, кто пробовал вы-
делить общие правила, по которым в различных языках мира происхо-
дит образование форм того или иного рода и их согласование с прилага-
тельными, глаголами, местоимениями. Афразийские языки в этом плане 
предоставляют интереснейший материал для изучения, так как в нем 
представлены сложные стратегии взаимодействия категории рода с ка-
тегорией числа, прежде всего переплетение значений их показателей. 
Сначала будут даны определения категориям рода и числа, будет рас-
сказано о зависимости способов реализации этих категорий от иерархии 
одушевленности. После краткого рассмотрения форм двойственного 
и паукального числа в афразийских языках мы переходим к способам 
образования имен женского и мужского рода, а также образования син-
гулятивов, коллективов, дистрибутивов и множественного числа с по-
мощью показателей рода. Мы обсудим не связанные с полом значения 
этих граммем, попробуем описать имена женского рода, не обладающие 
показателем женского рода и не означающие женщин, прикоснемся 
к тайне «плюрального» рода – граммемы, находящейся на границе ка-
тегорий рода и числа. Также будут рассмотрены стратегии согласования 
имен женского и мужского рода во множественном числе. В ходе док-
лада мы попытаемся доказать общность деривативной природы пока-
зателей женского рода и множественного числа в афразийских языках, 
также наблюдаемую в индоевропейской семье, что позволяет уточнить 
представления о роли признака маркированности в образовании имен-
ных категорий.
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КоМПоненТЫ инТерТеКСТУаЛЬноСТи:  
ФеноМен ПрецеденТа

Термин «интертекстуальность» вошел в науку после употре-
бления его в 1967 году французской исследовательницей Юлией Кри-
стевой, последовательницей постструктурализма, под влиянием идей  
Михаила Бахтина. Основной смысл термина в том, что все тексты, 
так или иначе, благодаря имеющимся связям, ссылаются друг на дру-
га. То есть семантические элементы из различных фрагментов текста 
выходят за его пределы и указывают на другой текст, что являет собой 
преемственность. Она подразумевает использование и переосмысление 
элементов, образов, стилей и идей из других текстов в новом произведе-
нии. Иногда это может являться показателем процесса интегрирования 
чужих идей и образов в творчестве и непрерывного взаимодействия де-
ятелей культуры, орудием чего и служит феномен прецедента. Смысло-
вые элементы в тексте играют роль в формировании исторической па-
мяти текста. Прецедент, в контексте интертекстуальности, представляет 
собой часть механизма, используемого в создании новых текстов. Это 
ссылка на предшествующий текст или культурный феномен, который 
влияет на интерпретацию и понимание нового произведения. Традици-
онно прецеденты делят на: прецедентные имена, прецедентные выска-
зывания, прецедентные тексты и прецедентные ситуации. Прецеден-
ты важны, так как являются яркими маркерами интертекстуальности. 
Китайский язык в силу своей специфики не располагает достаточным 
грамматическим арсеналом для достижения образности речи. Поэтому 
сжатость китайского высказывания предполагает, что и адресат, и адре-
сант владеют дополнительной информацией, имеющей отношение 
к прецедентным феноменам. В разговорной речи современные китайцы 
часто используют прецедентные феномены. Объяснить это можно тем, 
что они отражают традиционное преклонение китайцев перед истори-
ческим и культурным наследием своей страны.



26

Казакбаева Алсу
Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

Институт международный отношений

ПринциПЫ КооПерации и ВежЛиВоСТи 
КаК СредСТВа ЭВФеМиЗации В КиТаеЯЗЫЧноМ 
диПЛоМаТиЧеСКоМ диСКУрСе

Дипломатической коммуникацией в науке называют диплома-
тическим дискурсом, он направлен на реализацию целей внутренней 
и внешней политики государства. Для него характерно использование 
эвфемизмов или 委婉语 (дословно – «тактичная речь» в китайском язы-
ке), то есть замена неприемлемых выражений. Эвфемизация речи яв-
ляется эффективным инструментом для проведения переговоров и под-
держания дружественных отношений, поскольку именно политическая 
сфера наиболее приспособлена для смягчения тона речи посредством 
использования эвфемизмов. Эвфемизмы в китаеязычном дипломати-
ческом дискурсе имеют принципиальное значение, так как культурные 
особенности данной страны часто имеют форму непрямого общения. 
Следовательно, неотрывно с культурой Китая связаны и принципы 
вежливости и кооперации. Принцип кооперации Г.П. Грайса помогает 
достичь целей взаимодействия благодаря использованию четких вы-
ражений и обдуманных высказываний, но в жизни часто невозможно 
беспрекословно соблюдать данный принцип, чтобы не показаться не-
тактичным. Принцип вежливости Дж. Лича же направлен на поддержа-
ние социальной стабильности и межличностных отношений. На основе 
данных исследований Гу Юэго сформулировал принцип вежливости 
с китайской спецификой, в основе которого лежит стремление к уваже-
нию и единству, а также лесть по отношению к собеседнику. Принцип 
вежливости в китайских эвфемизмах дипломатической сферы заключа-
ется в использовании косвенного языка для передачи деликатных тем 
и поддержания гармонии на мировой арене (к примеру, «世代友好理念» 
означает «дружба поколений», что отражает историческую близость го-
сударств несмотря на все различия). Дипломатические эвфемизмы, ос-
нованные на принципах кооперации и вежливости, играют важную роль 
и способствуют эффективному межкультурному взаимодействию.



27

Кайгородов Григорий
Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный факультет

ПроБЛеМЫ ЛеКСиКоГраФиЧеСКоГо оПиСаниЯ 
ЗаПадноаФриКанСКоГо ЯЗЫКа БаМана на БаЗе 
анноТироВанноГо КорПУСа ТеКСТоВ

Составление словарей, вне зависимости от цели и вида словаря, 
требует тщательного анализа слов и их значений. На сегодняшний день 
существует несколько крупных двуязычных словарей бамана, которые 
отличаются друг от друга как по содержанию, так и по структуре. Эти 
различия оказывают сильное влияние на процесс исследования языка 
и часто приводят к затруднениям при поиске нужного значения слова. 
Это происходит из-за проблем лексикографического описания бамана, 
с которыми сталкиваются авторы словарей. Один из таких аспектов 
лексикологии – полисемия. В решении этой и многих других проблем 
в лексикографической работе может помочь Справочный корпус бамана 
(СКБ) – один из самых крупных открытых корпусов текстов для афри-
канского языка. В данной работе было рассмотрено применение корпус-
ного метода в лексикографии языка бамана. Для этого мы проанализи-
ровали представленную в трех разных словарях полисемию существи-
тельного baabu и с помощью СКБ проверили точность данных значений. 
По итогам анализа был предложен алгоритм исследований полисемии 
на базе корпуса; полный семантический список baabu, который включал 
в себя только подтвердившиеся и частично подтвердившиеся значения. 
СКБ показал свою эффективность в поиске новых значений и конкрети-
зации контекстов употребления уже указанных. Актуальность подобных 
корпусных и лексикографических исследований языка бамана подкре-
пляется перспективой создания корпусного словаря, который позволил 
бы гораздо детальнее и достовернее, по сравнению с «традиционными» 
словарями, представлять полисемию лексем и другие характеристики.
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ПраГМаТиКа ПерСонаЛЬноГо дейКСиСа ЛиЧнЫХ 
МеСТоиМений В ЯПонСКоМ ЯЗЫКе

В данном исследовании анализируются прагматические осо-
бенности дейксиса на примере личных местоимений в японском языке. 
Среди многообразия средств указания на лица в нём есть как грамма-
тические: местоимения, бенефактив, гоноратив, депрециатив и т.д., так 
и лексические: имена собственные, термины социального статуса и др. 
Основным средством персонального дейксиса являются личные место-
имения, которых в японском языке насчитывается на порядок больше, 
чем, например, в русском: около 40 единиц. Такая вариативность непо-
средственно связана с прагматикой. В каждой конкретной речевой си-
туации набор личных местоимений может разниться в зависимости от: 
адресата, адресанта, отношений между ними, культуры социума и пр. 
В практической части работы на корпусном материале рассматриваются 
употребления ряда личных местоимений на предмет анализа прагмати-
ки в конкретных речевых ситуациях. Например, личное местоимение 
второго лица кими 君, в диахронии претерпевшее значительные се-
мантические, а вместе с этим и прагматические изменения, изначально 
было существительным с широким спектром значений, указывающим 
на вышестоящего. В современном японском языке это местоимение мо-
жет также использоваться по отношению к равному или нижестояще-
му по социальному положению адресату. Интересный с точки зрения 
анализа прагматики пример представляет собой и местоимение первого 
лица боку 僕, употребление которого в речевой ситуации также может 
зависеть от гендера, возраста и других прагматических характеристик. 
Исследование прагматического аспекта указания в японском языке 
имеет как теоретическую, так и практическую ценность. Например, 
возможность использования полученных данных при работе с языком: 
в переводе (в том числе машинном и с помощью нейросетей), препода-
вании и пр.
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оСоБенноСТи ПереВода наУЧной 
ПУБЛициСТиКи на ПриМере роМана «ии-2041. 
деСЯТЬ оБраЗоВ наШеГо БУдУщеГо»

Ежегодно растет количество технологий, которые сопровожда-
ют нашу жизнь, реакцией на это являются литературные произведения. 
Роман китайских авторов Ли Кай-Фу и Чэнь Цюфаня под названием 
«ИИ 2041. Десять образов нашего будущего» представляет челове-
чество менее чем через 20 лет. Авторы описывают свой взгляд на то, 
как технологии, в частности искусственный интеллект, будут влиять на 
нашу жизнь в различных сферах. Произведение получило признание 
не только в Китае, но и в России. В связи с ростом интереса к китай-
ской литературе, встает вопрос о переводах романов с китайского на 
русский языки. Отдельной темой является перевод научно-популярно-
го жанра, который требует от переводчика не только хорошего уровня 
китайского языка, но и глубокого понимания особенностей научных 
тестов и терминологии. Научно-популярный текст имеет следующие 
особенности: терминология, объективность, логичность. Во время на-
писания работы мы провели анализ оригинального текста книги и его 
перевода. Мы использовали количественный метод для подсчета тер-
минов и определения их частотности, после чего выделили наиболее 
встречающиеся лексические единицы и определили способ их перевода:  
1. «人工智能» – искусственный интеллект. Используется прием по-
словного перевода. Встречается более 1000 раз. 2. «技术» – техника, 
технический, технологии. При переводе используется лексико-семанти-
ческая замена. Упоминается более 600 раз. 3. «机器人» – робот. Исполь-
зуется прием лексико-семантического добавления. Употребляется более 
200 раз. Нами было выявлено, что методы лексического опущения и до-
бавления стали наиболее распространенным способом перевода терми-
нов в анализируемом романе. Таким образом, научно-популярный жанр 
призван рассказать читателям о новых технологиях. Жанр изобилует 
терминами, усложняя работу переводчика.
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ПроБЛеМЫ УПоТреБЛениЯ ФорМ БайТо КЭйГо 
(ВежЛиВоГо ЯЗЫКа на ПодраБоТКе)  
В ЯПонСКоМ ЯЗЫКе

В марте 2023 года нами было проведено анкетирование на тему 
вежливого языка на подработке – байто кэйго среди японцев разных воз-
растов, живущих в мегаполисах и средних городах. В опросе приняли 
участие 125 человек в возрасте от 17 до 73 лет. Мы задали вопрос, бес-
покоит ли их употребление фраз байто кэйго в контексте обслуживания 
клиента и почему. Как и любое новое явление, вежливый язык на под-
работке подвергается активной критике, особенно со стороны старшего 
поколения Японии, которое привыкло к давно устоявшимся выраже-
ниям. Далее приведены основные проблемы употребления выражений 
байто кэйго и подтверждающие это ответы респондентов. Во-первых, 
формы байто кэйго могут оскорбить клиента или поставить его в не-
ловкое положение, так как он может неверно интерпретировать фразу. 
«Я считаю, что нужно говорить, проявляя уважение к собеседнику» – 
мужчина 48 лет. Во-вторых, возникает проблема в переучивании в даль-
нейшем на грамматически правильные формы. «Трудно исправиться, 
если выучил неправильные формы вежливого языка» – 23-х летний 
студент. Другой причиной по мнению респондентов является проблема 
использования форм байто кэйго в компаниях. На стабильной работе 
молодые люди иногда употребляют ненормативные фразы, что может 
ставить в неловкое положение коллег, оскорбить вышестоящего, а также 
дискредитировать самого человека. «Тем, кто не может правильно гово-
рить по-японски, трудно завоевать доверие деловых партнеров в мире 
бизнеса» – 41-летний служащий компании. Анализируя результаты 
опроса, мы пришли к выводу, что около 40% выступают против употре-
бления форм байто кэйго. Однако, несмотря на критику и принимаемые 
некоторыми организациями меры, остаются фирмы, где сотрудники 
продолжают использовать формы байто кэйго.
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ноВЫй ФорМаТ ФУнКционироВаниЯ 
КиТайСКиХ диаЛеКТоВ, КаК один иЗ СПоСоБоВ 
иХ СоХранениЯ

Сферой интереса данной работы служит рассмотрение реле-
вантного применения коммуникационной системы КНР в условиях гло-
бализации. Сам вопрос различия языка и диалекта весьма сложен, по-
скольку порой языки, относящие к одной лингвистической ветви, имеют 
больше схожести, чем диалекты одного государства. Поэтому понима-
ние такого сложного, на первый взгляд, понятия, как коммуникацион-
ная система КНР в период глобализации является особенно актуальным 
и вызывает бурную полемику среди лингвистов. Всем известный над-
диалектный язык – путунхуа – возник в целях унификации общества, 
служил способом преодоления языкового барьера между людьми, про-
живающих в разных частях Поднебесной. Таким образом, любой обра-
зованный представитель Поднебесной должен овладеть путунхуа, что 
является средством социализации, трудовой мобильности. Меж тем, 
в эпоху высокоразвитых технологий, диалекты приобрели популярность 
среди пользователей интернет-сети. Сейчас все больше людей стали 
применять в своей речи слова из различных диалектов, вне зависимости 
от места жительства и своего родного языка. Современные «цифровые 
аборигены» делают это осознанно, чтобы таким образом подчеркнуть 
свою оригинальность перед приятелями по переписке. На сегодняш-
ний день диалектизмы получили свое распространение и за пределами 
всемирной паутины – в различных ток-шоу, песнях. Диалектизмы в ки-
таеязычной интернет-коммуникации могут записываться иероглифами 
и цифрами. Диалекты способствуют пополнению словарного состава 
интернет-языка, который в настоящее время выступает приоритетным 
у большего процента населения. Оценивая языковую ситуацию Подне-
бесной, можно сделать вывод о том, что диалекты и путунхуа «обрече-
ны» на долгое сосуществование и не должны противопоставляться друг 
другу.



32

Крицкая Анастасия
Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный факультет

КонцеПТЫ «женщина» и «МУжЧина» 
В ЯЗЫКоВой КарТине Мира ГрУЗин на 
МаТериаЛе ПареМий

В различных культурах образ женщины является одним из наи-
более популярных. Женщина олицетворяла всё, что связано с обустрой-
ством быта, воспитанием детей, поддержкой мужа. Концепт образа жен-
щины имеет позитивную коннотацию и задаёт определённые ролевые 
модели. В грузинских паремиях однозначно выстроена семейная ие-
рархия и место женщины в ней; подчёркивается важность замужества. 
Мужчинами при выборе жены даются наставления; в первую очередь 
оценивается внешность женщины. Красота представляется чем-то опас-
ным, обманчивым. Красота женщины часто ассоциируется с её ветрено-
стью, неверностью супругу. При выборе будущей жены даётся указание 
не заглядываться на слишком красивых девушек, а сделать выбор в поль-
зу скромной, хозяйственной партнёрши. Подчёркивается, что если жен-
щина красива, она глупа. Репрезентация образа мужчины в грузинской 
культуре также является иллюстративным материалом стереотипов по-
ведения. Мужчина олицетворял всё, что связано с содержанием дома, 
хозяйства, семьи; мужчина – это продолжатель рода, защитник, упоря-
дочиватель. Концепт «Мужчина» задаёт правильные ролевые модели; 
в основном показан через образы брата и отца. В данных образах считы-
ваются преимущественно позитивные паттерны поведения. Вновь мы 
видим чёткую иерархию старших и младших – подчёркивается высокий 
авторитет отца в семье; прослеживается преемственность отца и сына. 
Как муж мужчина является субъектом крайне редко. «Климат» в доме, 
глобальная ответственность лежат на плечах женщины. В паремиях, 
рассказывающих о женщине, муж выступает как «кормилец», необходи-
мая и незаменимая единица полноценной семьи, но на этом его функции 
заканчиваются. Наиболее упоминаемой является тема братства. Брат – 
это опора и поддержка, гарант успеха в любом деле. О внешности муж-
чины практически нет упоминаний.
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иМенной КЛаСС 12 В ЯЗЫКе СУаХиЛи

Определяющей чертой грамматической структуры языков бан-
ту является наличие системы именных согласовательных классов. Из 
22-24 прабантуских классов в языке суахили (банту, G-42) традиционно 
выделяется 15 классов. Одним из именных классов, формально отсут-
ствующих в суахили, является класс 12, общебантуская форма именного 
префикса которого выражена грамматическим показателем ka-. Главны-
ми признаками, которыми обладают существительные класса 12, явля-
ются единственное число и диминутивность. Плюральные корреляты 
существительных класса 12, как правило, входят в класс 13, общебан-
туская форма именного префикса которого выражена грамматическим 
показателем tu-. Несмотря на формальное отсутствие в языке суахили 
именного класса 12, его существительные, образованные путем присое-
динения к основе слова или его полной форме префикса ka-, активно ис-
пользуются в повседневной речи носителей: deni ‘долг’ — ka-deni ‘ма-
ленький долг, должок’; m-tu ‘человек’ — ka-m-tu ‘маленький человек, 
человечишка’. По итогам полевой работы был сделан вывод, что в язы-
ке суахили для корреляции по числовому признаку используется пара 
именных классов 12/8, а не наиболее часто встречающаяся в языках бан-
ту пара 12/13: ka-toto ‘малыш’ — vi-toto ‘малыши’, ka-m-tu ‘маленький 
человек, человечишка’ — vi-m/wa-tu ‘маленькие люди, человечишки’. 
Опросы информантов показали, что образование множественного числа 
путем присоединения к основе слова префикса tu- возможно, но ненор-
мативно. Все существительные пары именных классов 12/8, независимо 
от наличия признаков одушевленности и личности, согласуются с зави-
сящими от них частями речи по 12 и 8 классам, соответственно: ha-ko 
ka-toto ka-zuri ka-na-ruka ‘этот красивый малыш прыгает’; vi-le vi-toto 
vi-zuri vi-na-ruka ‘те красивые малыши прыгают’.
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СиСТеМа ЧаСТей реЧи В КиТайСКоМ ЯЗЫКе 
В ГраММаТиКаХ а.а. драГУноВа и ЧжУ дЭСи

Подходы к выделению частей речи в китайском языке неодно-
значны. В отечественном китаеведении первые попытки разработать 
систему частеречной классификации принадлежат миссионерам. Тогда 
части речи копировали с существующих в русском и латинском языках. 
А.А. Драгунов (1900-1955 гг.) в своих работах настаивал на выделении 
частей речи как семантико-грамматических категорий. 

Китайский лингвист Чжу Дэси (1920—1992) в своих «Лекциях 
по грамматике китайского языка» (语法讲义) говорит о необходимости 
опираться на функцию слова (功能), а не на его семантику (意义).
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СоПоСТаВЛение  
ФУнКционаЛЬно-СеМанТиЧеСКиХ ПоЛей 
неоПредеЛённоСТи В рУССКоМ и ГрУЗинСКоМ 
ЯЗЫКаХ

В настоящей работе рассматривается и сопоставляется функ-
ционально-семантическое поле неопределённости в русском и грузин-
ском языках, которое структурно в них схоже, поскольку оба упомяну-
тых языка являются безартиклевыми. Рассмотрение категории опреде-
лённости/неопределённости с точки зрения поля позволяет системно 
изучить языковые явления с учётом всех их свойств. Поскольку КОН 
можно рассматривать в лингвистике с разных точек зрения, в том числе 
с точки зрения теории референции, связанной с информативной сторо-
ной высказывания, с понятием известности/неизвестности для говоря-
щего и слушающего, справедливым является утверждение о том, что 
рассмотрение ФСПОН в коммуникативно-прагматическом аспекте яв-
ляется крайне перспективным. В русском и грузинском языках отсут-
ствие артиклей компенсируется неоднородной и сложной по структуре 
системой местоименных показателей референции. Установить точное 
соответствие между группами НМ русского и грузинского языков за-
труднительно. Однако НМ на –γa-c-(a) в большей степени сопоставимы 
с группами местоимений неизвестности и слабоопределёнными место-
имениями русского языка, местоимения на –me, в свою очередь, имеют 
больше пересечений с нереферентными экзистенциальными. Тем не ме-
нее, неоспорим тот факт, что диапазон значений НМ как для русского, 
так и для грузинского широк: от выражения оценки, незавершённости 
мысли до маркирования фиктивного положения вещей. Обилие НМ 
можно наблюдать как в художественной литературе, так и в разговор-
ной речи.
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роЛЬ иМени дейСТВиЯ В СинТаКСиСе ЯЗЫКа 
ТеЛУГУ

а) Имя действия как член предложения. В предложении мо-
жет выполнять функции, характерные для существительных: субъек-
та, предиката или уточнения. Может нести функцию финитной формы 
утвердительного спряжения. По сравнению с прочими именами имеет 
усеченную парадигму склонения, например, может принимать только 
формы дательного, отложительного и совместного падежа. В датель-
ном падеже употребляется как супин, выражая значение цели. Имена 
действия сохраняют те же валентности, что и глаголы, от которых они 
образованы, следовательно, они являются глагольными именными фор-
мами. Имена действия участвуют в образовании некоторых глагольных 
аналитических конструкций. 

б) Конструкции (обороты) на основе имён действия. Именные 
обороты в телугу, как правило, имеют значение цели, причины или со-
путствующего обстоятельства. Обороты строятся на основе имён дей-
ствия в форме дательного или инструментального падежа и несут зна-
чение сопутствующего обстоятельства, а обороты с именами действия 
в форме дательного падежа выражают значение цели. Обороты с име-
нем действия в дательном падеже имеют значение цели. Именные обо-
роты со значением причины образуются, когда после имени действия 
следует послелог в форме отложительного падежа. Имя действия может 
участвовать в образовании форм глагола, но чаще фигурирует как само-
стоятельная форма. Также может служить вершиной сентенциального 
актанта или сирконстанта при матричном предикате. Занимает в пред-
ложении типичные для имени позиции (субъект, объект), выступает как 
предикат, обстоятельство цели, причины. На его основе могут быть по-
строены обороты, в том числе имеющие собственный субъект.
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оСоБенноСТи анТониМиЧеСКоГо ПереВода 
С ЯПонСКоГо ЯЗЫКа на ПриМере КонСТрУКции 
しか～ない

Японский язык, имея отличную от русского языка синтаксиче-
скую структуру, зачастую требует от переводчика трансформаций, необ-
ходимых для сохранения литературных норм русского языка. Актуаль-
ность исследования заключается в том, что японские литературные про-
изведения становятся всё более популярными, в связи с чем нам пред-
ставляется необходимым исследовать более полно переводческие транс-
формации, в частности, на примере переведенной с японского языка ли-
тературы исследовать особенности антонимического перевода. Методы, 
использованные для решения проблемы: для исследования были выбра-
ны примеры, содержащие грамматическую конструкцию しか～ない 
сика най из текста романа Ю. Мисима «Золотой храм» на японском язы-
ке и двух переводов на русский язык, выполненных Г.Ш. Чхартишвили 
и Н.С. Ломановой. Наличие нескольких переводов позволило нам иссле-
довать переводческие трансформации более полно, не полагаясь на лич-
ный стиль переводчика. Выбранная конструкция しか～ない является 
одним из наиболее ярких примеров случаев, когда необходима транс-
формация отрицательной грамматической структуры в утвердитель-
ную. Основные выводы: 1) Переводческая трансформация при перево-
де конструкции しか～ないпроисходит независимо от личного стиля 
переводчика, так как того требуют лексические нормы русского языка. 
2) Намного чаще встречается сложная лексико-грамматическая транс-
формация, но также возможно простое изменение отрицательной формы 
глагола на утвердительную. Научная новизна, полученная на основе вы-
водов: были выделены основные закономерности перевода конструкции 
しか～ない на русский язык. Каковы дальнейшие перспективы исследо-
вания: в дальнейшем нами планируется исследовать текст вышеупомя-
нутого романа полностью для выявления закономерностей применения 
антонимического перевода.
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оСоБенноСТи КорейСКой оноМаТоПеи 
на ПриМере ХУдожеСТВенноГо ТеКСТа

Ономатопоэтическая лексика представляет собой обширный 
пласт корейского языка, используемый в повседневной речи, массовой 
культуре. Особенностью данного пласта корейской лексики является 
тот факт, что он практически не содержит слов китайского происхож-
дения или иностранных заимствований. В связи с тем, что в ономатопее 
отражены особенности корейской культуры, она представляет особый 
интерес для изучения. Актуальность исследования определяется часто-
той встречаемости ономатопоэтической лексики в художественной ли-
тературе на корейском языке и её появлением при переводе зарубежных 
произведений. В процессе анализа корейского перевода произведения 
Л. Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес» были выявлены 
150 ономатопов, уникальными из которых являются 72 единицы. Выяв-
ленные ономатопы мы распределили по двум основным группам: зву-
коподражания «의성어» [ыйсонъо] и образоподражания «의태어» [ый-
тхэо]. К первой группе были отнесены звукоподражания человеческой 
речи и подражания звукам, издаваемым животными, звукам неживых 
предметов и явлениям природы. Во вторую группу входят зрительно-об-
разные впечатления, слова, передающие тактильные ощущения и сло-
ва, передающие эмоционально-психологическое состояние человека. 
Таким образом, самой широко представленной категорией корейской 
ономатопеи стала группа образоподражаний зрительно-образным впе-
чатлениям человека. Также было зафиксировано, что ономатопея корей-
ского языка может выступать в качестве различных частей речи. Так, мы 
выделили четыре случая употребления одного и того же образоподра-
жания 반짝 [панччак] в качестве: ономатопа, имени существительного, 
глагола и имени прилагательного.
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«Chinese english » КаК реЗУЛЬТаТ СМеШениЯ 
ЯЗЫКоВЫХ и КУЛЬТУрнЫХ КодоВ КиТайСКоГо 
и анГЛийСКоГо ЯЗЫКоВ

В последнее время становится все более актуальной проблема 
языковых контактов, причиной чему является взаимодействие между 
странами в экономическом, политическом и культурном плане, что не-
избежно приводит к смешению языков, созданию пиджинов (например, 
чинглиш) и креольских языков. Первым лингвистом, который выделил 
языковой контакт как отдельное направление, принято считать Уриэ-
ля Вайнрайха, так как именно его монография “Languages in contact” 
(1953) заложила основу данного направления. Языковой контакт – это 
поочерёдное использование двух или более языков одними и теми же 
лицами. С каждым днём число людей, пользующихся английским уве-
личивается, и они вносят свой вклад в развитие новых региональных 
вариантов английского языка. Но благодаря позиции китайских властей 
в контексте выстраивания международного сотрудничества и активному 
рост экономического влияния, китайский язык сегодня завоевывает все 
более прочные позиции среди ведущих языков мира. В английском язы-
ке имеется множество заимствований из китайского языка. Например, 
слово «add oil» – калька с идиомы 加油 («давай, вперед»); ряд китай-
ских реалий, таких как paper-tiger (纸老虎, о человеке, с виду сильном 
и опасном, а на самом деле слабом и нерешительном), The Art of War 
(孙子兵法), open door policy (开放政策, политика «открытых дверей») 
и др. Таким образом, введение китайских заимствований в английский 
язык сопровождается не только расширением и сужением семантиче-
ского диапазона, но и созданием новых слов и выражений, которые 
отражают современные китайские реалии. Эти изменения обогащают 
язык и отражают процесс глобализации и межкультурного обмена. Сле-
довательно, китайские заимствования вносят важный вклад в развитие 
английского языка и отражают культурный и лингвистический обмен 
между Китаем и англоязычными странами.
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оСоБенноСТи ПереВода анаЛиТиЧеСКиХ 
ФорМ ПредПоЛожиТеЛЬноГо наКЛонениЯ 
С ЯПонСКоГо на рУССКий ЯЗЫК

В рамках данного исследования рассматриваются особенно-
сти перевода аналитических форм предположительного наклонения 
«дэсё:», «даро:» с японского на русский язык. Российские лингвисты 
в качестве единственной функции данной грамматической конструкции 
выделяют выражение говорящим вероятности совершения какого-ли-
бо действия. Однако, при работе с японскими текстами, встречаются 
предложения, где данная грамматическая конструкция не соответствует 
указанному значению, в связи с чем возникают трудности при перево-
де. В японской лингвистике существует более широкая классификация, 
приводящая семь категорий значений предположительного наклонения: 
рассуждение, уточнение, повышение интереса слушателя, сомнение го-
ворящего, подчёркивание эмоций, осуждение собеседника, вежливые 
вопросы. В исследовании рассматриваются стратегии перевода данной 
грамматической конструкции и её дополнительные значения на осно-
ве перевода японского романа Эйко Кадоно «Ведьмина служба достав-
ки» на русский язык и перевода русского романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» на японский язык. Критерием для отбора 
материала послужило наличие в произведениях темы неуверенности, 
что выражалось в широком использовании форм предположительного 
наклонения. На основании анализа 60 предложений были обнаружены 
примеры употребления форм «дэсё:», «даро:», подтверждающие япон-
скую классификацию, из них только семь примеров соответствовали 
значению, выделяемому отечественными лингвистами. Также были 
выявлены различные стратегии перевода в зависимости от функции 
рассматриваемых грамматических форм: опущение, добавление усили-
тельных частиц, употребление таких слов, как «наверное», «вероятно» 
и т.д.
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ВЛиЯние онъёМи на УСТойЧиВоСТЬ 
УПоТреБЛениЯ редУПЛицироВаннЫХ 
КанГо-оноМаТоПоВ В СоВреМенноМ ЯПонСКоМ 
ЯЗЫКе

Японский язык богат ономатопоэтическими словами и выраже-
ниями. Их появление относят ко времени возникновения национальной 
религии японцев – синтоизма. Однако на данный момент установить 
язык происхождения большинства ономатопов представляется весьма 
непростой задачей. Данный пласт лексики является довольно дивер-
сифицированным. Его традиционно подразделяют на три группы: ваго 
(слова исконно японского происхождения), канго (слова китайского 
происхождения) и гайрайго (слова иноязычного происхождения). Из-за 
давности заимствования канго-ономатопов и модели их образования 
отличить исходный канго-ономатоп от ваго-ономатопа, образованного 
при помощи редупликации, представляется весьма трудным. В связи 
с вышеприведёнными особенностями необходимо задать рамки кан-
го-ономатопов, которые будут взяты в качестве объекта исследования. 
Мы определяем канго-ономатопы как слова, обладающие рядом харак-
теристик: они описывают образы аудиального и прочих сенсуальных 
спектров, что подтверждается словарными ссылками; для их записи 
используются исключительно иероглифы и знак повтора. Цель данной 
работы – подобраться ближе к решению вышеизложенных проблем. Для 
этого были проанализированы канго-ономатопы, образованные путём 
редупликации, на предмет периода возникновения чтений, употребля-
емых в них. Это позволит задать хронологические рамки появления по-
добных лексем в языке, а также выявить возможные тренды в узусе на 
современном этапе развития языковой системы. Кроме того, в данном 
исследовании обозначены рамки деидеограммофикации и её взаимос-
вязь с возможной давностью появления канго-ономатопа в языке.
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ЛеКСиЧеСКие ТранСФорМации КиТайСКоГо 
ЯЗЫКа За 2010-2022 ГГ.

С развитием интернет-технологий и международного сотрудни-
чества в состав китайского языка стали проникать не свойственные ему 
ранее единицы. Повсеместное использование интернет-коммуникации 
приводит к активным заимствованиям из иностранных языков и диа-
лектов КНР. Актуальность работы заключается в том, что в связи со 
стремительными изменениями системы китайского языка в результате 
взаимодействия с другими языками и диалектами, появляется необхо-
димость в тщательном изучении и осмыслении новой лексики для ка-
чественного перевода и лучшего взаимодействия с носителями языка. 
В результате анализа современной китайской лексики в интернет-среде 
мы выявили, что причинами проникновения новых слов в структуру 
языка являются необходимость заполнить пробелы в лексической систе-
ме, а также стремление китайцев к упрощению языка. С появлением ин-
тернета и популяризацией интернет-общения, китайцы, для повышения 
эффективности и скорости взаимодействия, заменяют слова на ёмкие, 
удобные в использовании заимствования. В большинстве случаев это 
именно английские заимствования (фонетические, семантические и по-
лусемантические). Наиболее популярным типом заимствования явля-
ются англоязычные аббревиатуры, реже встречаются слова, состоящие 
из арабских цифр и английских букв; есть варианты, когда в них входят 
и иероглифы. Меньше всего встречаются сокращений на основе пиньи-
ня, берущие своё начало в интернет-среде. Сравнение заимствований из 
иностранных языков и диалектов показало, что внедрение иностранной 
лексики происходит значительно чаще, в связи с быстротой её перехода 
в китайский язык, не требующего существенных трансформаций.
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«КорПУСнЫй анаЛиЗ УПоТреБЛениЯ ПредЛоГоВ 
«‘et» и «be-» С ГЛаГоЛаМи ВоСПриЯТиЯ 
и ВоЛеиЗъЯВЛениЯ»

Данная работа посвящена вопросу возможности взаимозаме-
няемости предлогов «‘et/be-» в конструкциях с глаголами восприятия 
и волеизъявления. На базе корпуса современного иврита heTenten21, 
была проверена теория Р. Халеви о влиянии семантического поля гла-
гола на способ выражения объекта. В ходе исследования был составлен 
собственный корпус примеров использования конструкций с глаголами 
восприятия и волеизъявления общим объемом 935 примеров. Предло-
женная Халеви классификация глаголов по семантическому признаку 
помогает осуществить выбор предложной или аккузативной конструк-
ции по следующим параметрам: категория субъекта, индивидуализация 
объекта, вовлеченность объекта, контакт между субъектом и объектом, 
вид глагола и его роль в предложении, функция объекта в предложении. 
Проанализировав корпусные данные, было установлено следующее: 
с синтаксической точки зрения выбор конструкции обосновать невоз-
можно, референциальный статус именной группы также не влияет на 
выбор предлога, употребление аккузативной или предложной конструк-
ции обусловлено семантическими аспектами.
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анаЛиЗ СТрУКТУрЫ и оСоБенноСТей КорейСКой 
юридиЧеСКой ЛеКСиКи

Юриспруденция играет большую роль в жизни современного 
общества, а также давно вышла на мировой уровень. В связи с этим 
возникает острая необходимость в создании и совершенствовании юри-
дических словарей. Особенностью перевода юридической терминоло-
гии является его строгость и невозможность вольной трактовки, что 
подразумевает создание четких и структурированных глоссариев для 
обеспечения точности и однозначности в переводе. Анализ юридиче-
ской терминологии корейского языка до сих пор не проводился в оте-
чественной практике. Однако исследования в данной области могли бы 
принести практическую ценность судебным и юридическим переводчи-
кам. Материалы данных исследований в будущем могут стать основой 
для составления многих глоссариев и корейско-русских юридических 
словарей. Автор ставит перед собой следующую цель – проанализиро-
вать особенности и структуру корейской юридической терминологии, 
провести попытку к систематизации данных терминов, создать матери-
альную базу для дальнейших исследований юридической терминологии 
корейского языка. Для выполнения поставленной цели были выдвину-
ты конкретные задачи: определить особенности образования корейских 
юридических терминов, их структуру, а также определить уникальные 
особенности корейской юридической терминосистемы, которая позво-
лит понять стратегию для перевода данных терминов. Объект исследо-
вания – корейская терминосистема права. Предмет исследования – юри-
дические термины корейского языка.
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КоЛораТиВЫ В ПоЭЗии раХеЛЬ БЛУВШТейн

Колоративы, или цветовая лексика – слова, обозначающие цве-
та. В литературоведении колоративы являются одним из аспектов, фор-
мирующих идиостиль писателя. Л.В. Щерба в своем труде «О трояком 
аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» утверж-
дал, что цветопись – один из элементов стиля языка, «посредством ко-
торого выражается идейное и связанное с ним эмоциональное содержа-
ние литературного произведения». В академической среде творчеству 
Рахели Блувштейн (1890-1931), одной из первых поэтесс израильской 
литературы, долгое время не уделялось должного внимания. Основной 
пласт трудов о творчестве писательницы посвящен ее роли в становле-
нии израильской поэзии, в женской литературе и ее отношениям с дру-
гими поэтами. Настоящий доклад посвящен теме, ранее не освещенной, 
колоративам в творчестве Рахели Блувштейн. Колоративы играют важ-
ную роль в создании как реальных, так и абстрактных образов. В поэ-
зии Рахели Блувштейн цветообозначения, на первый взгляд, применены 
в первоначальном значении, однако многие из них приобретают особую 
коннотацию, отличную от первоначальной словарной. Одним из при-
меров подобных трансформаций, рассмотренных в работе, является ко-
лоратив «золотой», который используется и в качестве символа света, 
и в качестве связи с родиной и предками. Изучение колоративов в по-
эзии Рахели раскрывают глубину ее произведений и открывают новые 
стороны ее творчества.
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жанроВое раЗнооБраЗие еВрейСКо-ПерСидСКой 
ЛиТераТУрЫ

Еврейско-персидская литература – это литература, написанная 
евреями на еврейско-персидском языке, который по своей природе явля-
ется этнолектом новоперсидского языка. Жанровое разнообразие всех 
дошедших до нас текстов на этом языке велико. Среди списков мы на-
ходим исторические хроники, комментарии на священные еврейские 
тексты, переводы книг ТаНаХа, трактаты по медицине и философии, 
сборники сказок, а также словари, комментирующие сложные древнеев-
рейские слова. Среди этих жанров особого внимания заслуживает худо-
жественная литература, главным образом эпические поэмы. Среди них 
выделяются два автора: Шахин Ширази (XIV век) и его поэтический 
последователь Имрани (XV век). Творчество этих авторов представляет 
собой интерпретации танахических сюжетов в поэтической форме. Сре-
ди произведений Шахина Ширази можно отметить поэму «Муса-наме», 
посвящённую Моисею, «Ардашир-наме», посвященную Эсфирь и Ар-
таксерксу, и «Эзра-наме», посвященную Киру Великому. Среди произ-
ведений Имрани можно выделить поэму «Фатх-наме», основанную на 
книге Иисуса Навина, и «Гяндж-наме», основанную на книге «Пиркей 
авот». Несмотря на то, что все вышеуказанные произведения так или 
иначе основаны на священном для евреев Писании, между ними есть 
существенные различия, которые будут проанализированы в докладе. 
Кроме того, будет показано, как на еврейско-персидскую литературу 
повлияла персидская поэтическая традиция, есть ли между ними жан-
ровые различия и можно ли считать литературу евреев Ирана частью 
собственно персидской литературы.
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иЗоБражение СеКСУаЛиЗироВанноГо наСиЛиЯ 
В роМане южноКорейСКой ПиСаТеЛЬницЫ 
Кон Чжиён (р. 1963) «ТоГани»

Несмотря на то, что тема сексуализированного насилия явля-
ется объектом рассмотрения многих южнокорейских писателей, она 
практически не затрагивает вопрос насилия над детьми. В своем вы-
ступлении автор проанализирует тему сексуализированного насилия 
над детьми в южнокорейском романе «Тогани» (издан в 2009 году) 
авторства Кон Чжиён. Роман рассказывает историю настоящего пре-
ступления – систематического насилия над обучающимися школы для 
глухонемых детей в городе Кванжчу. Основной задачей, поставленной 
автором в процессе написания курсового сочинения, был анализ изо-
бражения темы сексуализированного насилия в романе и средств выра-
жения данной темы. Значительная часть работы была посвящена худо-
жественному анализу текста произведения, включающем в себя анализ 
персонажей и используемых автором художественных приёмов. Поми-
мо этого, был проведен сопоставительный анализ романа с рассказом 
«Поездка в Мучжин» писателя Ким Сынока ввиду того, что события 
произведений разворачиваются в одной литературной вселенной. Также 
будет рассмотрена роль романа «Тогани» как произведения, рассказыва-
ющего об одной из наиболее острых социальных проблем современного 
общества.
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«деСЯТиГЛаВ» ШараФ ад-дина раМи (14 В.):  
ПроБЛеМа оПредеЛениЯ жанроВой 
ПринадЛежноСТи ПоЭМЫ

Доклад посвящен анализу поэмы «Десятиглав» Шараф ад-Ди-
на Рами, персидского поэта и филолога XIV в. Заглавие произведения 
«Десятиглав» (дах-фасл) или «Десять писем» (дах-нама) отсылает нас 
к названию малого жанра любовных поэм, распространенных в Ира-
не в XIII-XVI вв. У истоков данного поджанра стоят небезызвестные 
романические поэмы-маснави – «Вис и Рамин» Фахр ад-Дина Гургани 
и «Хусрав и Ширин» Низами Ганджави, в частности, эпизоды, посвя-
щенные обмену посланиями или письмами между главными героями. 
Исследователи выделяют следующие отличительные особенности поэм 
поджанра «Десять писем»: в композиции присутствуют десять писем 
или посланий, которыми обмениваются главные герои (влюбленные), 
в сюжетной канве – описание развития отношений между героями от 
момента зарождения чувства до долгожданного соединения. Поэма 
Рами во многом не соответствует вышеупомянутым критериям, ведь 
самые объемные части ее композиции это не письма, а диспуты, ко-
торые придают произведению черты старинного жанра поэтического 
состязания (муназара). Именно поэтому обстоятельный анализ поэмы 
Рами «Десятиглав» мог бы дополнить картину уже сформировавшихся 
представлений о жанровых трансформациях, происходивших внутри 
литературного канона в XIV–XV вв. Необходимо отметить, что евро-
пейские, иранские и отечественные ученые уже обращались к изучению 
малого жанра «Десять писем». Существенный вклад в изучение под-
жанра и поэм, к нему относящихся, внесли такие исследователи, как 
Бурхан Азад, Турхан Гянджеи, А.Л. Беларт, Е.Л. Никитенко. Поэма Рами 
«Десятиглав» до сих пор не привлекала внимания научного сообщества, 
ввиду чего обращение к ее переводу и анализу представляется более чем 
резонным.
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оСоБенноСТи оСМЫСЛениЯ ТанцеВаЛЬнЫХ 
Сцен В КиТайСКиХ МиФаХ и ЛеГендаХ

Танцевальное искусство – одно из древнейших проявлений 
культуры каждого народа. Танцы подчиняются законам социокультур-
ного развития и дополняют целостное впечатление об обычаях и быте 
народов. Образы танца активно используются в литературе для того, 
чтобы передать настроение и атмосферу произведения, что позволяет 
выйти словесности на совершенно новый уровень. Исключением не яв-
ляется и литература Китая, упоминания танцевального искусства кото-
рого появились уже в древнейших китайских письменных текстах. Вы-
явление художественных приемов, с помощью которых осуществляется 
«синтетическое» взаимодействие литературы и искусства танца, явля-
ется практически новой для литературоведения и синологии темой. Це-
лью данного исследования является анализ особенностей художествен-
ного изображения танца в китайской литературе. Для этого необходимо 
рассмотреть роль танца в культуре Поднебесной, а также определить 
особенности использования образа танца как средство художественного 
приема в китайском фольклоре, в частности в мифе «Матушка Нюй-ва 
создает людей», в сказке «Желтый Аист», в легенде «Стрелок И рас-
стреливает из лука девять солнц». По результатам исследования худо-
жественного изображения танца в китайском фольклоре выявляются не-
которые особенности. Танец является способом сосредоточения созна-
ния человека и проявлением его внутренней силы во время ритуальных 
практик. Различные движения представляют собой место консолидации 
общественного и субъективно-личного начала. Также танец является 
формой невербального общения между публикой и исполнителем, кото-
рый выражает чувства и эмоции танцора. Таким образом, танцевальное 
искусство в литературе позволяет глубже проникнуть в суть самого про-
изведения и выявить скрытые смыслы.
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ЗиМа и Море КаК СМЫСЛоВЫе КоординаТЫ 
В ТВорЧеСТВе южноКорейСКоГо  
ПоЭТа ЧХВе донХо

Чхве Донхо 최동호 (род в.1948) – современный южнокорейский 
поэт-модернист. В своем творчестве он использует как традиционные, 
так и новаторские символы и мотивы. Мотивы зимы и моря не стано-
вятся исключением. В стихотворном цикле «Если отправиться зимой 
в Чондончжин» данные мотивы соединяются, чтобы раскрыть общую 
тему скитаний и поисков себя. Стихотворения, вошедшие в цикл, ра-
нее не были переведены на русский язык и будут рассматриваться ав-
тором доклада впервые. Помимо темы, стихотворения связаны общим 
пейзажем зимнего Чондончжина и железных дорог, ведущих к нему.  
Чондончжин – небольшой город на Южном побережье Республики 
Корея, простирающийся вдоль Восточного моря. Море, присутствую-
щее в каждом стихотворении, изображено по-разному и наделено вы-
раженным символическим значением, раскрывающим тему поисков 
лирического героя. В докладе будет сделана попытка проанализировать 
многослойные образы моря и определить их роль в развитии темы цик-
ла. Зима становится фоном происходящего: задает цветовую палитру. 
Темные вечера и ночи контрастируют с белым снегом и инеем. Выбор 
зимнего пространства также обусловлен традиционным изображением 
зимы в более ранних произведениях корейской литературы и тем, какие 
ассоциации она может вызвать у корейского читателя. В ходе анализа 
стихотворений мотивы были рассмотрены в общем контексте творче-
ства Чхве Донхо с помощью сравнительного анализа стихотворений 
данного цикла и стихотворений, представленных в сборнике «Море 
в бутылке», переведенном на русский язык И.Л. Касаткиной и Чун Ин 
Сун. Зима и море оказались часто используемыми автором мотивами.
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индийСКий ЗощенКо: ХариШанКар ПарСаи 
и СаТира В ЛиТераТУре Хинди

Сатирическая традиция в литературе хинди имеет достаточ-
но древние корни, берущие свое начало в санскритской литературе, 
которая в той или иной степени является фундаментом развития всех 
литературных течений субконтинента. Развитие сатиры порождалось 
неисчислимыми социальными, экономическими и политическими про-
тиворечиями, возникающими на каждом историческом этапе становле-
ния индийского общества и неизбежно находящими отражение в лите-
ратуре. В эпоху бхакти и в эпоху рити прослеживаются предпосылки 
формирования жанра сатиры, которая на протяжении долгих веков в той 
или иной степени присутствовала в литературном процессе. Начало 
развития сатиры как отдельного литературного жанра происходит уже 
в современности – с возникновением так называемой новой литерату-
ры на хинди. Сатира постепенно приобретает форму отдельного жанра, 
и в литературе хинди начинают появляться собственно сатирические 
рассказы, романы, поэмы. Среди писателей-сатириков хинди одним 
из самых заметных, известных и любимых индийцами является Хари-
шанкар Парсаи (1924 – 1995). В своих сочинениях Харишанкар Парсаи 
продолжил тенденцию развития собственно сатирической литературы, 
заложенную Бхаратенду, Двиведи, Премчандом и многими другими пи-
сателями. Именно в его творчестве сатира впервые приобретает закон-
ченную форму отдельного жанра – ту форму, в которой она сохраняется 
и развивается в литературе хинди и в настоящее время. Среди писателей 
хинди Х. Парсаи по праву считается новатором-первопроходцем, кото-
рый окончательно преодолел традиционно закрепившийся за сатирой 
легкий, развлекательный статус и проложил для нее путь в «большую» 
литературу, навсегда закрепив связь сатиры с насущной и серьезной со-
циальной проблематикой.
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иСТориЧеСКаЯ оСноВа ПерСидСКой народной 
ПоВеСТи о ХУСайне КУрде

Дастан – жанр, который можно определить как «народ-
ная повесть», «народный роман» или «сказ». Персидский дастан 
«Хусайн-и Курд» относится к числу самых популярных произведений 
этого жанра. Он несколько раз издавался литографическим способом, 
по мотивам его был снят фильм, он даже вошел в пословицы. Возможно, 
что дастан возник в начале XIX в., но некоторые детали дают основание 
полагать, что он мог быть составлен и в позднесефевидское время. В от-
личие от других иранских народных повестей «Хусайн-и Курд» не пере-
водился на русский язык и практически неизвестен русскому читателю. 
Главный герой дастана – богатырь Хусайн Курд из Шабистара, человек 
недюжинной силы, но слабо образованный и необученный правилам 
поведения в обществе. Его жизнь связана с воинским служением шаху 
‘Аббāсу I (1588-1629 гг.) из династии Сефевидов, наполнена многочис-
ленными поединками с другими богатырями. События разворачиваются 
на территориях современных Ирана, Турции, Пакистана, Афганистана, 
северо-восточной Индии и Центральной Азии. Ряд явлений политиче-
ской и общественной жизни эпохи нашли отражение в сюжете повести: 
это и борьба за укрепление центральной власти, и взаимоотношения 
с внешними соперниками (Османской и Могольской империями, го-
сударством Шибанидов Мавераннахра), и усиливающаяся роль шииз-
ма, и рост влияния городских ремесленных и торговых кругов. Балх, 
Эрзурум и Хайдарабад в дастане стали целями походов воинов шаха 
‘Аббāса. Служащие ему богатыри напоминают представителей его лич-
ной гвардии, созданной для противодействия феодальной племенной 
элите. Многие персонажи имеют прозвища, указывающие на их при-
надлежность к различным ремесленным профессиям, а борьба шиитов 
и суннитов проходит красной нитью через все произведение.



53

Гофман Алина
Дальневосточный федеральный университет, Восточный институт – школа 

региональных и международных исследований

СиМВоЛиКа едЫ В ПроиЗВедениЯХ  
МУраКаМи ХарУКи

В работе рассматривается символика еды в произведениях  
Мураками Харуки (1949 г.). В качестве материала исследования выбра-
ны и проанализированы следующие работы автора: романы «Мой люби-
мый sputnik» (1999), «Хроники заводной птицы» (1994) и «1Q84» (2009). 
Предполагается, что описание блюд и процесса приёма пищи играет не 
только декоративную роль, но и является средством выразительности, 
благодаря которому писатель раскрывает характер персонажей с раз-
ных сторон. Актуальность научной работы обусловлена недостаточной  
изученностью символики еды в произведениях Мураками Харуки. Более 
того, пища будет проанализирована в качестве уникальной составляю-
щей японской культуры. В результате проведённого исследования были 
выявлены некоторые функции изображения пищи и трапезы. Во-пер-
вых, гастрономические пристрастия и поведение и манеры, сопрово-
ждающие процесс потребления блюд, подчёркивают социальный статус 
и происхождение персонажей, а также уровень их достатка. Во-вторых, 
время, частота приёмов пищи и рацион предоставляют информацию 
о поддерживаемом образе жизни. В-третьих, отношение героев к еде 
отражает их мироощущение и восприятие собственного «я». Более того, 
было выявлено, что процесс приготовления пищи помогает персонажам 
обрести комфорт, упорядочить мысли и успокоиться.
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оСноВнЫе МоТиВЫ В ПоВеСТи цанЬ СюЭ  
«Я – жиТеЛЬ ТрУщоБ»

Цань Сюэ – известная современная писательница из Китая, 
является представительницей модернизма, сюрреализма, а также пре-
емницей традиций европейского театра абсурда. Данный доклад акту-
ален, так как несмотря на самобытность и необычность произведений 
Цань Сюэ в России на данный момент из всех произведений писатель-
ницы опубликованы всего лишь шесть небольших рассказов в пере-
воде С. Торопцева. Исследований творчества этой писательницы тоже 
очень мало. Н.К. Хузиятовой и С.И. Крыловой было отмечено влияние 
австрийского писателя Франца Кафки на творчество писательницы 
и выявлены европейские традиции в ее произведениях. Однако отдель-
ного исследования на русском языке, посвященного анализу повести 
«Я – житель трущоб» еще не написано (как и на английском или на ки-
тайском). Рассмотрение основных мотивов творчества писательницы, 
как и многих других аспектов ее творчества, ещё не написано или же не 
опубликовано. Цель доклада: выделить формальные и содержательные 
особенности произведения, которые составляют его художественное 
своеобразие, а также определить и выделить основные мотивы, на ко-
торых строится произведение. Выводы: 1) Цань Сюэ во активно заим-
ствует приемы и темы, которые можно найти в европейской литературе 
и философии XIX-XX веков, в частности в творчестве Гофмана, Бодле-
ра, Кафки, Сартра и Камю. 2) Сюжет произведения имеет мотивное по-
строение и подчиняется логике абсурда. Пространственно-временной 
организации повести характерны универсальность, фрагментарность, 
внетемпоральность, многоуровневость и замкнутость. 3) В повести 
выделяются следующие основные мотивы: отчужденность и одиноче-
ство, насилие, стремление познать окружающий мир и непознаваемость 
мира, обреченность мира и «конец света».
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ВЛиЯние даоСиЗМа на ТВорЧеСТВо МацУо БаСё

Общеизвестно, что с древних времен Китай оказывал огромное 
влияние на Японию. В период династии Тан (619 – 907) активно раз-
вивались торговые связи Китая с Японией, и именно тогда в Японию 
проник даосизм. Даосское учение не получило в Японии широкого рас-
пространения, однако все образованные японцы того времени хорошо 
знали такие классические даосские тексты, как «Дао-Дэ цзин» и «Чжу-
ан-цзы». Даосские мотивы становятся популярными также в литерату-
ре средневековья, в творчестве таких известных поэтов как Мацуо Басё 
и Ёса Бусон. Цель нашего исследования – выявить даосское начало 
в творчестве Басё, в то время как основное внимание исследователей 
творчества поэта сосредоточено на влиянии дзен-буддизма. Поэзия 
Басё, признанного мастера хайку, сочетает в себе японскую и китайскую 
классические традиции. Известно, что поэт был знатоком китайской 
классической поэзии и высоко ценил творчество Ли Бо, Ду Фу, Су Ши. 
В возрасте 38 лет он познакомился с трудами Чжуан-цзы и был глубоко 
впечатлен ими. Басё стал следовать идеям Чжуан-цзы не только в жизни, 
но и в творчестве. Особенно это влияние просматривается в таких эсте-
тических категориях как саби-каруми, тесно связанных с дзен-буддиз-
мом, который Е.Л. Скворцова называет «буддизированным даосизмом». 
Кроме того, исследователи, в частности Лю Чинянь, отмечают, что Басё 
рассматривал свою жизнь как своего рода духовное путешествие, в ко-
тором он стремится проникнуть в глубины реальности. Таким образом, 
даосское начало имело огромное значение для Басё, поскольку именно 
в нем находятся истоки его образа жизни и творчества.
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КорейСКаЯ ПоЭЗиЯ КаК СТиЛеоБраЗУющий 
ЭЛеМенТ ПоЭТиЧеСКоГо ТВорЧеСТВа ХиП-ХоП

В работе исследуется использование корейской поэзии в хип-хо-
пе на примере песен молодых хип-хоп исполнителей, участников шоу 
“High school rapper” Кан Минсу и Ли Джину – 고래를 위하여; Ян Сын-
хо и О Донхван – 거울; Ким Ходжин и Кан Хёнджун – 눈; Ким Мингю 
и Юн Хёнсон – 별 헤는 밤. Проводится обзор избранных песен хип-хоп 
исполнителей, в которых присутствует корейская поэзия как стилеобра-
зующий элемент. Исследуются эстетические особенности корейской по-
эзии, включая использование метафор, символики и образности, в кон-
тексте хип-хоп музыки. Рассматривается влияние корейской поэзии на 
тексты и смысл исполняемых песен, а также на ритмическую и музы-
кальную структуру композиций. Проводится анализ реакции аудитории 
на смешение корейской поэзии и хип-хопа, в том числе оценка воспри-
ятия и понимания стихов корейской поэзии в контексте молодежной 
культуры. Рассматриваются культурные и социальные аспекты, связан-
ные с интеграцией корейской поэзии в хип-хоп произведения, с фокусом 
на идентичность и самовыражение молодежи. Выводы свидетельствуют 
о значимости и потенциале взаимодействия между корейской поэзией 
и хип-хоп музыкой в контексте современной культуры и артистического 
выражения. Все группы использовали стихотворения на разные темы, 
никто не использовал в своих текстах прямых цитат, и никто не оста-
навливался на размышлениях автора. Все команды стремились осознать 
произведения, выразить собственные мысли и чувства об этом и не бо-
ялись не согласиться с автором. Песни были тепло приняты публикой 
и получили много внимания со стороны слушателей. Последние отме-
чали, что такое знакомство с поэзией им нравится больше и помогает 
лучше её понять.



57

Ильина Софья
Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный факультет

«МонСТр» ЧХВе ёнМи (род. 1961):  
«ГоЛоС ПоЭТеССЫ» В СоВреМенной 
южноКорейСКой ПоЭЗии

Современная южнокорейская поэзия привлекает все большее 
внимание по мере того, как по всему миру возрастает массовый инте-
рес к культуре Республики Корея. Тем не менее, в большинстве своем 
она остается малоизученной, в частности, когда мы говорим о поэзии 
авторов, начавших свой творческий путь на рубеже XX и XXI веков. 
Для современной южнокорейской литературы становится все более 
и более характерной фигура поэтессы-борца за права женщин, на фор-
мирование которой оказывают влияние как тенденции развития обще-
ства Рес публики Корея, так и массовая культура других стран. Одной из 
самых известных поэтесс данного направления, если его можно тако-
вым назвать, является Чхве Ёнми (род. 1961). В докладе предполагается 
рассмотреть её стихотворение «Монстр», опубликованное в 2017 году, 
которое вызвало большой резонанс в южнокорейских литературных 
кругах и привлекло внимание к #MeToo – общественному движению 
против сексуального насилия и сексуальных домогательств. Публика-
ция этого стихотворения стала катализатором развития данного движе-
ния в Рес публике Корея, после чего все большее число поэтесс стало 
открыто рассказывать о пережитом ими опыте в своем творчестве. В до-
кладе будет рассмотрена история выхода стихотворения в свет и вы-
званный им резонанс, отголоски которого звучат и в настоящее время. 
Также будут рассмотрены тематика и образность стихотворения с целью 
показать, какими художественными средствами пользуется Чхве Ёнми, 
чтобы описать собственный опыт. Анализ стихотворения «Монстр» по-
может понять развитие фигуры поэтессы как борца за справедливость, 
так как Чхве Ёнми является одним из репрезентативных и ярких авторов 
данного направления, а также рассмотреть актуальную для современ-
ного южнокорейского общества проблему домогательств в профессио-
нальном коллективе.
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ГУнъани – СУдеБнаЯ ЛиТераТУра ЭПоХи Мин

Сборники историй о судебных делах, выставленные на всеоб-
щее обозрение – гунъани долго находись вне поля зрения литературове-
дов, лишь в 1990-х годах ряд исследователей Китая оценили значимость 
гунъаней в литературном процессе. Согласно историческим материалам 
изначально термин «гунъань» использовали для обозначения категории 
романов, датированных династией Сун. Однако в момент, когда гунъани 
о судебных делах стали объектом академического изучения, толкова-
ние самого понятия расширилось и усложнилось. Сейчас термин чаще 
всего используют по отношению к судебной прозе эпохи Мин. В Ки-
тае исследованием данной литературы занимались Хуан Янбо, Чжан 
Гофэн, Пан Цзяньго, однако русскоязычный научный материал почти 
отсутствует. По этой причине гунъани нуждаются в дальнейшем изу-
чении. Объект исследования – судебная литература эпохи Мин. Пред-
мет исследования – художественные особенности, популярные мотивы, 
сюжеты и образы гунъаней о судебных делах Цель работы – анализ со-
циального и культурного значения гунъаней. В ходе исследования мы 
выяснили, что гунъани о судебных делах представляют собой особый 
вид литературы, находящийся между художественной, детективной 
и назидательной прозой. Между разными гунъанями существует тесная 
связь, поскольку зачастую все они – компиляция известных резонанс-
ных судебных дел. Отсюда вытекает их важная особенность – повторы 
и копирования. Повествовательная структура проста и линейна, рассле-
дования внутри незамысловаты, а язык понятен. Важен и психологиче-
ский аспект: гунъани не столько развлекали, сколько давали внутреннее 
ощущение справедливости и равенства в обществе. Главным вкладом 
гунъаней не только в китайскую литературу, но и культуру в целом яв-
ляется популяризация образа судьи Бао Гуна, при жизни достойного чи-
новника, спустя века ставшего идеалом честности и добросовестности.
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ВЛиЯние ТрадиционноГо КиТайСКоГо ТеаТра 
на КоМПоЗицию и СиСТеМУ оБраЗоВ роМана 
«ПодСТиЛКа иЗ ПЛоТи» Ли юЯ

В истории китайской литературы четко прослеживается ряд ти-
пологических и генетических связей между классическими романами 
и традиционным театром. Актуальность данной работы заключается 
в изучении влияния характерных для театра черт на композиционные 
особенности и систему образов классического романа XVII века «Под-
стилка из плоти» Ли Юя. Данная тема ранее исследовалась в трудах 
китайских ученых, однако не получила должного развития в отече-
ственном востоковедении и литературоведении. Это обуславливает на-
учную новизну работы. Ли Юй (李渔) – известный писатель, издатель, 
драматург, теоретик театрального искусства. Многие его литературные 
произведения имеют тесную связь с традиционным китайским театром. 
Это видно и в романе «Подстилка из плоти». Важной чертой произве-
дения является наличие в нем элементов чувственности и откровенной 
эротики, что характерно для прозаической литературы того времени. 
И чтобы наиболее полно воплотить тему плотской любви, Ли Юй ис-
пользует различные приемы художественного повествования. Так, по-
мимо рамочной композиции всего текста, каждая глава произведения 
также имеет в своей основе композиционные рамки. Их значение со-
впадает с функцией подсцен в южных пьесах династий Мин и Цин, где 
они появлялись в начале и в конце сцен, сообщая общую идею предсто-
ящего сюжетного действия. Персонажи романа повторяют амплуа теа-
тральных героев. Вэйян – это чжэншэн 正生, главный положительный 
персонаж, в роли чжэндань 正 旦, главной женской героини, выступают 
сразу несколько женщин. Соперник Куньлуня предстает в амплуа цзин 
净, а монах Одинокий Утес играет роль стороннего наблюдателя фумо 
副末. Таким образом, заметно явное влияние традиционного китайского 
театра на композицию и систему образов романа.
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анаЛиЗ роМана айШе КУЛин “nefes nefese” 
(«ПоСЛедний ПоеЗд В СТаМБУЛ») и еГо 
анГЛийСКиХ ПереВодоВ С ТоЧКи ЗрениЯ 
СеМиоТиКи Города и СеМиоТиКи ПереВода

Семиотика перевода – это область семиотики, которая исследует 
процесс перевода текстов из одного языка на другой. Она анализирует, 
как знаки и символы в исходном языке переносятся и интерпретируются 
в целевом языке, и как это влияет на смысл перевода. В романе “Nefes 
Nefese” Стамбул играет важную роль в повествовании. Город стано-
вится не только фоном для событий, но и активным участником исто-
рии. В переводе романа на английский язык семиотика перевода играет 
важную роль. Положения современного языкознания о семиотической 
природе языка и использовании языковых знаков и структур в про-
цессе вербальной коммуникации создают концептуальную основу для 
изучения важнейших сторон переводческой деятельности, лингвисти-
ческого механизма и коммуникативной роли переводами. Переводчик 
должен передать не только смысл и содержание текста, но и сохранить 
символическую значимость города. Он должен выбрать адекватные ан-
глийские эквиваленты для символов и знаков, используемых автором, 
чтобы сохранить эффект, создаваемый оригинальным текстом. К при-
меру, железнодорожный вокзал Хайдарпаша в английском варианте был 
переведен как “The Asian part of Istanbul” (азиатская сторона Стамбу-
ла). В результате возникает ошибочный перевод, который, хотя и имеет 
связь с единицей смысла в оригинальном тексте, передает совершенно 
неверную информацию и порождает неверный смысл. Таким образом, 
при использовании метода переводческой семиотики переводчик дол-
жен ориентироваться на источник, на методичный анализ имплицитных 
знаков и/или сложного литературного смыслового универсума, создан-
ного в тексте и, таким образом, передавать его на язык перевода с мини-
мальными потерями.
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оБраЗ ВодЫ КаК ФаКТор ЛиЧноСТной 
ТранФорМации В роМане анЬ юй 
«ТУШенаЯ СВинина»

Автор произведения, Ань Юй, родилась и выросла в Пекине, 
однако долгое время прожила в Англии и США и получила там образо-
вание. Роман повествует читателю о жизни китаянки Цзя Цзя, столкнув-
шейся со смертью мужа. В произведении присутствует фантастическая 
линия – мир воды, который появляется на протяжении всего романа 
в жизни и главной героини, и второстепенных персонажей. Данный до-
клад призван определить основные причины и функции образов воды 
в формировании и трансформации действующих лиц романа. Мотив 
воды рефреном присутствует на всех стадиях внутреннего конфликта 
героини. В начале девушка находит рисунок человека-рыбы около тела 
умершего супруга. Мир воды встречается ей после первой ночи в одино-
честве. Пока героиня не приняла утрату мужа, мир воды – неизвестный 
и пугающий, однако далее, когда личность героини трансформируется, 
вода, появляясь все также неожиданно, уже не приводит главную геро-
иню в ужас. Постепенно внутри неё появляется уверенность, а затем 
интерес. В романе вода и водный мир выступает как отражение неудов-
летворенностью жизни, с которой герой либо справляется, либо вода 
поглощает его. Это происходит в буквальном смысле – мать героини не 
была довольна своей жизнью, вода приходила к ней и в итоге, женщи-
на умерла от болезни. Примером является и муж главной героини – он 
и сама девушка не были счастливы в браке. Он рассказывал жене о снах 
с образом воды, а перед самоубийством нарисовал рыбу на листке бума-
ги. Антиподом в романе предстает главная героиня – она, как и её близ-
кие, встречалась с водой, но смогла пережить утрату, недовольство со-
бой и жизнью, поэтому вода осталась для неё в прошлом. Именно этим 
выразилась основная идея существования образа воды в произведении.
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оСоБенноСТи ТранСФорМации ТрадиционнЫХ 
ЛиТераТУрнЫХ оБраЗоВ ёКай В СоВреМеннЫХ 
ВидеоиГраХ («ПоКеМон», «ЧаСЫ ёКай»)

Духи ёкай — это не только персонажи японских народных ска-
зок и легенд, но и важный элемент в современной поп-культуре: манга, 
аниме, видеоиграх, кинематографе. Изучение трансформации образов 
духов ёкай в художественных произведениях может помочь понять, как 
разработчики видеоигр переносят фольклорных существ в виртуальный 
мир. Среди работ, посвященных изучению ёкай, не обнаружилось ни 
одной, раскрывающей особенности образов ёкай в видеоиграх. Целью 
исследования является сравнение образов ёкай в видеоиграх и худо-
жественной литературе. Для анализа были выбраны игры «Покемон» 
и «Часы ёкай», т.к. в них часто встречаются существа отсылающие 
к персонажам японского фольклора. Всего было проанализировано 
32 существа, 12 из серии игр «Покемон» и 20 существ из игры «Часы 
ёкай». Основными критериями сравнения традиционных и современ-
ных образов ёкай были визуальная схожесть и личностный характер 
существ. Результаты анализа показали, что 40,5% персонажей внешне 
лишь отдаленно напоминали взятый за основу образ из произведений 
времен эпохи Эдо, и только характер имел отсылки к прообразу, 31,5% 
существ не имели внешнего сходства с оригиналом, и лишь характеры 
были перенесены практически полностью с исходника, а 28% существ 
представляли собой полную копию оригинала, при котором внешний 
вид и характер существ полностью совпадают. На основе полученных 
данных можно сделать вывод, что разработчики видеоигр не всегда 
стремятся полностью сохранить традиционный образ ёкай. Некоторые 
образы в игре, не имеют ничего общего с оригиналом, но при этом оста-
ются отсылкой на реально существующего духа, а иногда происходит 
его адаптация в соответствии с современными реалиями.
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оСоБенноСТи ЛиТераТУрноГо жанра ёМиХон 
(на ПриМере ПроиЗВедениЯ  
КёКУТЭй БаКин (1767-1848) «ХаККЭндЭн»)

К середине XVII — началу XIXвв. была сформирована особая 
японская литературная традиция гэсаку 戯作 («развлекательная лите-
ратура»), в рамках которой развивался жанр ёмихон 読本 («книги для 
чтения»). В нем гармонично сочетается заимствование сюжетов из ки-
тайского фольклора, обращение к военным хроникам средневековой 
Японии и дидактический характер с воспеванием конфуцианских и буд-
дийских ценностей. Труд Кёкутэй Бакин 曲亭馬琴 (1767-1848) «Нансо: 
сатоми хаккэндэн» (яп. 南総里見八犬伝, «Восемь псов Сатоми», 1842, 
далее — «Хаккэндэн») считается одним из наиболее выдающихся про-
изведений жанра ёмихон, которое заложило основу для его последу-
ющего развития. Сюжет произведения строится на хрониках о жизни 
хаккэнси 八犬士 («восьми псов-героев»). Они появляются на свет ма-
гическим путём в виде духов и затем рождаются сыновьями в восьми 
семьях; когда они вырастают, юноши находят друг друга и понимают, 
что все они произошли от одних родителей. В конце «Хаккэндэн», ис-
полнив свое предназначение — вернуть честь клану Сатоми, к которому 
они принадлежали, хаккэнси исчезают таким же фантастическим обра-
зом, как и появились. «Хаккэндэн» сочетает в себе характерные черты, 
присущие жанру ёмихон, но всё же в некоторых моментах он отходит 
от шаблона. Адаптируя сюжеты китайской классической литературы, 
Бакин дополнил некоторые сцены заимствованиями из китайского язы-
ка, что позволило наиболее точно отобразить атмосферу повествования. 
Также аспект, касающийся обращения к историческому контексту, вос-
принимается автором более серьезно, нежели в других произведениях 
жанра ёмихон. Бакин дополняет описания исторических событий соб-
ственными комментариями, что придаёт «Хаккэндэн» не только высо-
кую художественную, но и историческую ценность, позволяющую на-
звать его шедевром японской литературы.
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оСоБенноСТи ТВорЧеСТВа СоВреМенной 
КиТайСКой ПиСаТеЛЬницЫ Чжан юЭжанЬ

Чжан Юэжань (张悦然р.1982) считается одной из самых та-
лантливых писательниц поколения 1980-х （80后), чья проза стабиль-
но получает признание критиков и престижные литературные награды. 
В результате анализа ключевых произведений Чжан Юэжань, относя-
щихся к малой и крупной прозе, можно выделить два основных этапа 
развития творчества писательницы и особенности ее художественно-
го стиля. Отличительные черты первого/раннего периода творчества 
(2003-2006 годы): 1) Много переработанных образов из европейских 
сказок и греческой мифологии; фактически, ранние рассказы и романы 
Чжан Юэжань – красивые мрачные готические «сказки» с достаточно 
откровенным и жестоким повествованием (часто используются обра-
зы красных туфелек, демонов и чудовищ). 2) Любовь в произведени-
ях этого периода болезненная, разрушительная, практически на грани 
одержимости. 3) Почти в каждом произведении большую роль играет 
образ отца, присутствуют явные намеки на «комплекс Электры», в це-
лом много внимания уделяется психологическим травмам детства и пе-
реживаниям героев, в том числе личным переживаниям писательницы. 
Отличительные черты второго, зрелого этапа творчества (2008 – по на-
стоящее время): 1) Стиль письма остался лаконичным, уменьшилось 
количество символических образов и излишних метафор, стало больше 
психологизма и реализма. 2) Поиск любви по-прежнему является одним 
из ключевых тем, однако в работах второго периода все больше внима-
ния уделяется актуальным проблемам современного китайского обще-
ства. 3) Часто встречаются отсылки на европейскую классику, из-за чего 
произведения Чжан Юэжань выглядят более универсальными, чем ра-
боты писателей старшего поколения, однако эта универсальность никак 
не сказывается на высоком художественном уровне ее прозы.
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ФаЗан, ПреСЛедУеМЫй СоКоЛоМ,  
МорЯК В БУрноМ Море иЛи ПоКинУТаЯ женщина: 
ЧЬи ЧУВСТВа СиЛЬнее? (К СЛоВУ о ноВЫХ 
ПриеМаХ В ПоЭЗии СиЧжо XViii–XiX ВВ.)

В поэзии периода Позднего Чосон (ориентировочно 
XVIII–XIX века) можно отметить ряд тенденций, связанных с развитием 
литературной традиции. Так, например, изменяется подход к отдельным 
темам, изображение конкретных образов, а также использование худо-
жественных приемов. В докладе предлагается рассмотреть стихотворе-
ние анонимного автора, которое является наглядным примером измене-
ний в стихотворной традиции Позднего Чосон. Произведение относится 
к жанру сичжо – традиционной поэзии на родном языке. Однако клас-
сическим сичжо оно не является: при сохранении тройного членения 
характерного для классических сичжо, в нем отмечается наращивание 
второй строк – признак сасоль-сичжо «повествовательных сичжо». Рас-
сматриваемый текст можно отнести к любовной поэзии и его ключевой 
темой являются переживания женщины после расставания с любимым. 
Для акцентирования эмоций лирической героини используются раз-
личные приемы, среди которых особо выделяются сравнение и гипер-
болизация. Разная степень детализации основных образов, на которых 
строится сравнение, указывает на типичность одного для поэтической 
традиции и новизну другого. Следуя недавним тенденциям в исследова-
нии новых приемов в корейской поэзии, докладчик рассматривает их на 
примере данного текста и делает попытку объяснить некоторые из них 
в контексте специфики определенного этапа развития корейской лите-
ратуры.
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оПЫТ МеТриЧеСКоГо анаЛиЗа 
дреВнееГиПеТСКоГо ТеКСТа

В собрании ГМИИ имени Пушкина хранятся фрагменты папи-
руса № I, 1б 1061 с текстом, который принято называть «Радости ры-
балки и птицеловства». Текст относят к эпохе Среднего царства, хотя 
сам папирус, по палеографическим характеристикам, был написан при 
XVIII династии. «Радости рыбалки и птицеловства» представляет науч-
ный интерес, так как до нас дошло не так много литературных произ-
ведений, написанных на Среднеегипетском языке. К тому же этот текст 
не похож на другие литературные произведения того времени, сложно 
определить, к какому жанру он относится. Также остается довольно не-
ясным предназначение данного произведения, его историко-культурный 
контекст и его «Sitz im Leben». В тексте рассказывается о трудностях 
и радостях, которые поджидают человека при охоте на птиц и рыбной 
ловли в угодьях Фаюмского оазиса, где богатые и знатные люди люби-
ли проводить свой досуг, наслаждаясь и отдыхая в своих резиденциях. 
Чтобы ответить на вопросы: является ли текст «Радости рыбалки и пти-
целовства» литературным произведением, о его жанровой принадлеж-
ности, а также прозаический это текст или поэтический, были использо-
ваны методы метрического и стилистического анализа. Был произведен 
разбор и анализ фразеологизмов, выявление метафор и других отличи-
тельных признаков литературного произведения. При анализе метри-
ческой системы был использован метод, разработанный и описанный 
Герхардом Фехтом.
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ТеМа СинТеЗа ЗаПадной и Традиционной 
КУЛЬТУр В ЯПонии наЧаЛа XX ВеКа В роМане 
ТанидЗаКи дЗюнъиТиро «ЛюБоВЬ ГЛУПца»

Целью исследования является изучение темы культурного син-
теза в Японии начала XX века в романе классика новой японской лите-
ратуры Танидзаки Дзюнъитиро (1886–1965) «Любовь глупца», издан-
ном в 1925 году. В ходе работы были использованы культурно-историче-
ский, биографический и социологический методы литературоведческо-
го исследования. После отказа Японии от политики самоизоляции в ре-
зультате реформ Реставрации Мэйдзи (1868) настало время ее стреми-
тельной европеизации. Данный процесс повлек за собой колоссальные 
изменения во всех сферах жизни японского общества; возникла потреб-
ность в нахождении баланса и выработке новых механизмов усвоения 
элементов «иной» культуры, что является актуальной проблемой в Япо-
нии и в наши дни. В романе «Любовь глупца» тема синтеза культур и его 
результатов является одной из основных: главный герой, Дзёдзи Каваи, 
одержим идеей превратить свою возлюбленную Наоми не в иностранку, 
но японскую женщину нового времени, живущую «по-европейски». Ро-
ман был написан Танидзаки Дзюнъитиро в период его собственного ув-
лечения Западом, и художественный мир произведения во многом отра-
жает реалии жизни в Японии того времени; герои стремятся следовать 
моде на все европейское, но зачастую лишь подражают и воспроизводят 
сложившиеся стереотипы, вследствие чего элементы западной культу-
ры наслаиваются на элементы традиционной, приобретая в контексте 
японского общества новые смыслы. Например, английские слова в речи 
одной из второстепенных героинь необходимы, чтобы подчеркнуть ее 
престижный социальный статус жены иностранца, которого ранее не 
существовало, а европейские наряды Наоми становятся одной из основ 
ее идентичности современной японской женщины — так синтез культур 
порождает новые социокультурные феномены.
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ПереВодЫ и иССЛедоВаниЯ ПроиЗВедений 
деТСКой ПиСаТеЛЬницЫ Ян ХУнъин

В Китае вплоть до начала ХХ века детской литературы как от-
дельного направления не существовало. Основную роль на начальном 
этапе зарождения и развития детской китайской литературы сыграли 
такие писатели и общественные деятели как Лу Синь, Чжоу Цзожэнь, 
Бин Синь, Е Шэнтао, Лао Шэ и другие. Мощный толчок детская китай-
ская литература получила в восьмидесятые годы ХХ века, после 3 съез-
да 11-го созыва, на котором был взят курс на «реформы и открытость». 
Одной из ярких фигур среди нового поколения китайских детских писа-
телей стала Ян Хунъин, снискавшая себе славу «китайской Джоан Роу-
линг». Несмотря на популярность ее произведений в КНР и за рубежом, 
в России об этой писательнице практически ничего неизвестно. Целью 
доклада является анализ общей картины распространения и изученно-
сти творчества Ян Хунъин в Китае и за рубежом. Объектом исследования 
служат переводы произведений Ян Хунъин, а также статьи и рецензии 
китайских и иностранных литературоведов, изучающих ее творчество. 
Предметом работы являются произведения писательницы. В ходе иссле-
дования мы пришли к выводу, что количество китайских специалистов, 
занимающихся данной темой, превышает отметку в несколько сотен 
человек. За рубежом и в России число специалистов, изучающих твор-
чество этой писательницы, весьма ограничено. Помимо этого, сравнив 
годы выхода всех научных работ, мы выяснили, что китайский ученый 
Ань Улинь был одним из первых, кто обратил внимание на Ян Хунъин. 
Что касается работ других иностранных коллег, то изучение в данной 
области началось на шесть лет позже, после издания первых книг на 
английском языке. Рост количества переводов произведений писатель-
ницы за рубежом пришелся на 2000-2010-е годы. В 2021 году на русском 
языке в издательстве «Шанс» вышел сборник сказок Ян Хунъин «В по-
исках веселого леса».
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оБраЗ ЛЯГУШКи В раССКаЗе оМера СейФеддина 
«МоЛиТВа ЛЯГУШКи»

Литературная эпоха 10-х годов ХХ века — это становление 
жанра социальной новеллы в Турции и её выдвижение на передний 
план литературной жизни. Наиболее полно новеллистику того времени 
представляет творчество писателя-реалиста Омера Сейфеддина. Автор 
стремится создать подлинно турецкую оригинальную новеллу, в кото-
рой использует чисто турецкий язык и нередко обращается к народным 
мотивам и формам творчества – сказкам, легендам. Одним из таких яв-
ляется сатирический рассказ «Молитва лягушки», на примере которо-
го будет рассмотрен образ лягушки. В своем произведении «Молитва 
лягушки» Омер Сейфеддин безжалостно критикует отдельные аспек-
ты образовательной системы, высмеивая идею младотурок «о слиянии 
всех наций в единую османскую». История ставит под сомнение связь 
между молитвой и реальностью. Люди могут находиться в иллюзии, 
что чем больше они молятся, тем быстрее их желания сбудутся. В по-
вести критикуется эта иллюзия и подчеркивается, что внести позитив-
ные изменения в жизнь можно не только молитвами, но и конкретными 
действиями. К тому же, рассказ можно назвать символичным. Автор 
символически затрагивает связь лягушек и желаний. В то время как ля-
гушка представлена как обычное и слабое существо, она символизирует 
желания и ожидания людей. Таким образом, юмористические и сатири-
ческие описания подразумевают под собой критику османизма, который 
автор называл «иллюзией, фантазией», в контексте образования.
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ЧеТЫре СТиХоТВорениЯ КорейСКоГо ПоЭТа 
Ли ГюБо (1168-1241): о раЗноМ иЛи оБ одноМ?

Ли Гюбо 李奎報 (1168 – 1241) является ведущим поэтом эпо-
хи Корё (918 – 1392), сочинявшим на ханмуне. Его творчество остаётся 
до сих пор недостаточно изученным в российском (а также в западном) 
корееведении. Его произведения практически полностью сохранились 
и отличаются разнообразием тем и жанров. Доклад посвящен четырем 
его известным стихотворениям, которые ранее не были рассмотрены 
в отечественном кореведении: 夏日卽事 Хаиль чжыкса «Приступаю 
к делу летним днём», 杜門 Думун «Закрытые двери», 蓼花白鷺 Ёхва пэн-
но «Белая цапля в перечной траве», 부끄러움 Пуккыроум «Стыд». В це-
лом можно сказать, что они посвящены теме взаимоотношений человека 
и природы, а также социальной тематике. Внимательное их рассмотре-
ние позволяет выявить как некоторые особенности раскрытия автором 
данных тем, так и проследить специфику образности в его творчестве. 
Например, по своему содержанию стихотворения, относящиеся к теме 
«Человек и природа» представляют собой зарисовку, посредством ко-
торой, благодаря использованным образам, мы видим свободу челове-
ка, естественность его поведения. Это становится понятным не через 
прямое заявление, а косвенно, при участии различных образов, включая 
звуковые и зрительные. По своеобразию приемов эти стихотворения до-
полняют друг друга. Также производятся сопоставления этих текстов 
с другими образцами текстов на ханмуне разных периодов для уточне-
ния семантики образов и особенностей их употребления в творчестве 
Ли Гюбо.
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УщерБноСТЬ и ЭМПаТиЯ В роМане 
южноКорейСКой ПиСаТеЛЬницЫ Сон ВонПХён 
(р.1979) «МиндаЛЬ»

Современная корейская литература приобретает все большую 
известность среди российских читателей. Обсуждение на страницах 
рассказов и романов универсальных и насущных проблем современно-
го общества вызывает неподдельный интерес не только в Южной Корее, 
но и за ее пределами. Несмотря на научный интерес и труды, посвя-
щенные вопросам творчества современных корейских писателей, тема 
ущербности в прозе современных авторов практически не освещалась, 
что обуславливает актуальность данного исследования. В своем высту-
плении автор рассмотрит роман «Миндаль» (2017г.), который является 
дебютным произведением южнокорейской писательницы Сон Вонпхён 
(р.1979). Роман повествует о судьбах подростка Сон Юнчжэ, страдаю-
щего алекситимией, выражающейся в неспособности к различию эмо-
ций, и его приятеля Гона с делинквентным поведением. Ущербность как 
недостаток чего-либо, неполноценность или изъян, проявляется практи-
чески в каждом персонаже этого произведения. Эмпатия также является 
характерной чертой для некоторых героев. В докладе автор проанализи-
рует взаимосвязь ущербности и эмпатии на примере ущербных героев. 
Также будет сказано и о том, почему в последнее время герои такого 
плана становятся все более и более популярными в Южной Корее.
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иноСТраннаЯ ЛиТераТУра В наЧаЛЬной ШКоЛе 
КиТаЯ и роССии

На данный момент вопрос изучения зарубежной литературы 
в сфере общего образования как Китая, так и России по-прежнему оста-
ется открытым. Целью нашего доклада является сравнение зарубежной 
литературы в программах российских и китайских начальных школ. 
Актуальность доклада обусловлена развитием отношений России и Ки-
тая, а также важностью межкультурных коммуникаций в формировании 
нравственных ценностей. Для проведения сравнительного анализа мы 
осуществили сбор и систематизацию информации о наличии зарубеж-
ной литературы в наиболее популярных российских учебниках по «Ли-
тературному чтению» и китайских учебниках по «Языку и литературе». 
В результате были сделаны следующие выводы: 1. Несмотря на разное 
количество лет обучения в начальной школе (в Китае – 6 лет, в России – 
4 года), количество литературных произведений на равном уровне, од-
нако процент иностранной литературы в российских учебниках ниже 
(в Китае – около 10 %, в России – около 8%); 2. География зарубежных 
произведений в китайских учебниках шире (более 10 различных стран), 
однако чаще представлена эссе и очерками; 3. Большинство представ-
ленных в китайских учебниках образцов русской и советской (басни 
И.А. Крылова, рассказы Л.Н. Толстого, стихи С.А. Есенина), а также ми-
ровой литературы (рассказы М. Твена, сказки Г.Х. Андерсена) изучается 
и в российских школах; 4. Существенный перевес советской и русской 
литературы среди зарубежной в китайских учебниках носит односто-
ронний характер, поскольку образцы азиатской литературы в россий-
ских учебниках не представлены. В связи с политикой «разворота на 
Восток», мы можем сделать вывод о необходимости изменений в школь-
ной программе по литературе и включении в нее образцов китайской 
художественной литературы.
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ТеМа неПриКаЯннЫХ дУШ В ФанТаСТиЧеСКой 
ноВеЛЛе КиТаЯ

Души людей, одержимые жаждой мести, неоднократно встреча-
ются нам на страницах повествовательной прозы средневекового Китая. 
Неприкаянные души часто воспринимаются современным читателем 
как фантастический феномен, не имеющий рационального обоснова-
ния. Однако, углубляясь в корни народных верований, а также религиоз-
ных представлений китайцев, тема голодных духов теряет в наших гла-
зах тень наивности. Наше исследование направлено на то, чтобы путем 
изучения китайской литературы, философских произведений, а также 
трудов синологов, правильно реконструировать представления, которы-
ми руководствовались китайцы относительно неприкаянных душ. В ра-
боте речь пойдет о представлении китайского средневекового общества 
о загробном мире, о голодных духах эгуй и неприкаянных душах гухунь 
и об их роли в сюжетах литературных произведений средневекового Ки-
тая. В процессе работы было выявлено, что с точки зрения религиозного 
осмысления существует два вида неприкаянных душ. С одной сторо-
ны, это голодные или злые духи эгуй, представление о которых связано 
с двумя традициями – буддийской традицией и традицией простона-
родных верований. С другой стороны, это бесприютные души гухунь, 
затаившие обиду на людей по самым разным причинам. Истории о не-
прикаянных душах служат средством для изучения тонкого и сложного 
вопроса отношений между живыми и мертвыми. Авторы средневеко-
вой повествовательной прозы не только отражали повседневные реалии 
и представления жителей об отношениях с потусторонним миром, они 
также выполняли очень важную роль формирования этого мира в глазах 
читателей. Создавая модели отношений с мертвыми на страницах своих 
произведений, таким образом, они выстраивали макет поведения людей 
с потусторонним миром, который будет реализован уже в повседневных 
реалиях.
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МеСТо и роЛЬ реЛиГиоЗноГо КоМПоненТа 
В СКаЗоЧнЫХ СюжеТаХ ТУрецКоГо народа

Турецкая сказка – один из жанров турецкой литературы, являю-
щийся важной частью культуры страны. Она является звеном, связыва-
ющим прошлое, настоящее и будущее и передающим жизненный опыт 
на протяжении веков. Сказки остаются актуальными и в настоящее вре-
мя, поскольку отражают моральные устои общества и помогают изу-
чить мир турецкой культуры. Актуальность изучения роли религиозно-
го компонента в турецких сказках не подвергается сомнению, поскольку 
они содержат богатейший материал о религиозных ценностях народа, 
при этом отражая исторические и социальные события. Изучение рели-
гиозных взглядов турков в сказках представляет собой перспективный 
путь исследования этнокультуры Турции. В VIII – IX вв. на террито-
рию современной Турции начали приходить арабские завоеватели, для 
которых ислам был главной религией. Он и стал одним из источников 
вдохновения для создания сказок, которые отражали эту веру и ценно-
сти, связанные с ней. Также важным моментом в развитии сказок ста-
ло распространение письменности, сохранившее и преумножившее их 
разнообразие. Турецкие сказки упоминают такие религиозные симво-
лы и верования, как Кааба – символ верности исламу, джинны, арапы 
и пери – мифические существа, которые могут как помогать персона-
жам, так и усложнять их путь, также упоминаются Аллах и Иблис как 
аллегория добра и зла, понятия таква, таваккул и ихсан. Таким образом, 
сказки учат принимать мудрые решения и беречь наследие предков, в то 
время как религиозный компонент в них позволяет увидеть более глубо-
кий смысл общественной морали и ценностей. Таким образом, мораль 
и религия соединяются, чтобы создать мирное и справедливое обще-
ство, и сказки являются ярким примером этой гармоничной связи.
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оСоБенноСТи реПреЗенТации оБраЗа женщинЫ 
В СоВреМенной КиТайСКой ХУдожеСТВенной 
ЛиТераТУре (на ПриМере ПроиЗВедений  
ПанЬ СЯоПин, ШЭн КЭи, СУнЬ ЧжиБао)

Актуальность исследования женского вопроса и его проявле-
ний в современной китайской художественной литературе обусловлена 
фактором непрерывного развития социума, вследствие чего разруша-
ются существовавшие долгое время стереотипы и формируются новые 
представления о женщинах. Современная литература, являясь одним из 
наиболее репрезентативных источников ввиду своей социальной при-
роды, позволяет выявить особенности и тенденции отражения образа 
женщины в художественных произведениях. В повести Пань Сяопин 
«Юноша» в образах главных героинь тётушки Сяо Тао и молодая де-
вушка Цайцай отражена унификация маскулинных и феминных черт. 
В характере Сяо Тао прослеживаются такие качества как эгоизм, над-
менность, фамильярность, тогда как Цайцай является воплощением ре-
шительности, настойчивости и упорства. Перечисленные характеристи-
ки традиционно считаются свойственными мужчинам, что и обуслав-
ливает новый подход к репрезентации персонажей. В рассказе Шэн Кэи 
«Сфинкс» находит своё отражение своеобразная противоречивость во 
взглядах главной героини: стремление к самопознанию, с одной сторо-
ны, и приверженность традиционным идеалам – с другой. В поведении 
главной героини повести Сунь Чжибао «Нежный нож» усматривается 
использование ложного понимания свободы личности с целью оправ-
дания собственной бесчестности и непорядочности, при этом модель 
ее поведения также скорее мужская. Проведённый нами анализ худо-
жественных произведений позволяет выделить такие особенности ре-
презентации образа женщины: проявление качеств, традиционно при-
писываемых мужчинам, среди которых грубость, несдержанность в вы-
ражении романтических чувств, упорство; стремление к саморефлексии 
с целью поиска личного счастья, а также ложное понимание свободы 
как идеи об отсутствии нравов и моральных принципов.
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оСноВнЫе Тенденции СеТеВой ЛиТераТУрЫ 
КиТаЯ

С развитием интернета в жизни людей произошли значитель-
ные изменения. Появились новые возможности для самореализации 
и обучения, а также площадки для обмена результатами деятельности. 
Этот процесс также затронул писателей, которые нашли свободу само-
выражения в интернет-литературе. Целью доклада является общий ана-
лиз китайской онлайн-литературы и ее влияния на читателей. Мы рас-
сматриваем основные тенденции в данном явлении и пользуемся раз-
ноязычными источниками. В нашем исследовании мы уделили особое 
внимание мнениям таких экспертов как Мишель Хокс, Оуян Юцюань, 
Кун Шуюй и Цзяотун Мэй Хун. Мы пришли к выводу, что на данный 
момент главными тенденциями интернет-литературы в Китае являют-
ся: усиленное взаимодействие авторов и читателей, коммерциализация 
и растущая популярность этого формата. Интернет-литература стала 
неотъемлемой частью повседневной жизни китайцев, и устойчивый ин-
терес к ней сохраняется. В будущем ожидается дальнейший рост рынка 
онлайн-литературы, возможно, с объединением со сферой сферой раз-
влечений. Однако качество произведений, вероятно, не будет постоянно 
улучшаться, поскольку авторы не всегда стремятся совершенствовать 
свои работы, пока получают плату от читателей. Развитие интернет-ли-
тературы будет тесно связано с изменениями в потребительской культу-
ре и технологическими инновациями, что делает его будущее неопреде-
ленным, но насыщенным потенциалом.
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СеМанТиЧеСКий анаЛиЗ иМен СоБСТВеннЫХ 
В ХУдожеСТВеннЫХ ПроиЗВедениЯХ 
на ЯПонСКоМ ЯЗЫКе на ПриМере МанГа 
«иСТреБиТеЛЬ деМоноВ»

Нередко антропонимы в литературе используются для пере-
дачи характеристики персонажа. Однако в японской литературе появ-
ляются трудности – даже знающему японский язык человеку сложно 
понять смысл имени. Это происходит из-за того, что имена собственные 
в японском языке могут записываться хираганой, катаканой и иерогли-
фами, в том числе, не входящими в список наиболее употребимых иеро-
глифов. Несмотря на наличие некоторых научных работ, посвященных 
японским антропонимам, среди них не были обнаружены статьи, посвя-
щенные именам в японских художественных произведениях. Цель дан-
ного исследования – предложить вариант семантического анализа япон-
ских антропонимов. Выбор в пользу манга «Истребитель демонов», как 
анализируемого произведения, был сделан из-за содержания большого 
количества несуществующих в реальности антропонимов. Семантиче-
ский анализ проводился следующим образом: антропоним разделялся 
на имя и фамилию, для каждой единицы производился поиск среди су-
ществующих в японском языке слов, если совпадений не было, иерог-
лифы разделялись и анализировались по отдельности, смысл каждого 
сопоставлялся с характером персонажа. Всего было проанализировано 
30 единиц антропонимов. В 50% случаев антропоним являлся реаль-
но существующим в японском языке словом, однако довольно редко 
используемым. Еще в 40% случаев имя целиком не являлась самостоя-
тельным словом японского языка, но его значение раскрывалось через 
смысл иероглифов, из которых состоял антропоним. Оставшиеся 10% 
оказалось сложно интерпретировать с помощью семантического ана-
лиза. В ходе исследования было выяснено: на трудности в понимании 
антропонимов в художественных произведениях оказывают влияние не 
только всевозможные комбинации слов, иероглифов и слоговых азбук, 
но и редкие иероглифы и слова, использующиеся в именах.
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ПроСВеТиТеЛЬСКие идеи  
МирЗЫ ФаТХ-аЛи аХУндЗаде,  
ВЫСКаЗаннЫе иМ В ФиЛоСоФСКоМ ТраКТаТе 
«Три ПиСЬМа индийСКоГо Принца  
КеМаЛ-Уд-доВЛе К ПерСидСКоМУ ПринцУ 
джеЛаЛ-Уд-доВЛе и оТВеТ на ниХ СеГо 
ПоСЛеднеГо»

В XIX веке в результате усиления контактов со странами Ев-
ропы, в Иране и сопредельных с ним регионах появилась группа мыс-
лителей, попавших под влияние западной интеллектуальной традиции. 
Они пытались объяснить причины того упадка в экономической, поли-
тической, духовной сферах в Иране в XIX веке. Среди этих интеллекту-
алов был Мирза Фатхали Ахундзаде (1812-1878 гг.), чьи произведения 
одними из первых затрагивали идеи модернизации Ирана, содержали 
критику шахской власти и сложившихся в стране обычаев. Одним из 
наиболее значимых произведений Ахундзаде можно считать философ-
ский трактат «Три письма», написанный в 1865 году. В нём критике 
Ахундзаде подверглись те особенности иранского общества XIX века, 
которые, по его мнению, были причиной отставания Ирана от стран Ев-
ропы: религиозный фанатизм, деспотизм правителя, отсутствие всеоб-
щего образования, отсутствие в стране единого закона. Последнее мы 
полагаем наиболее интересным, поскольку усилиями Ахундзаде впер-
вые в иранской литературе были обозначены темы свободы и конститу-
ции, как необходимых основ любого общества, а деспотичному Ирану 
времён Каджаров, в котором царило беззаконие, противопоставлялся 
идеализированный древний доисламский Иран, в котором царь и его 
приближенные подчинялись единому кодексу законов «Пейман-е фар-
ханг». Мы находим исследование творчества Ахундзаде весьма инте-
ресным, поскольку, несмотря на то, что в своём истоке иранские мысли-
тели опирались на западную традицию, в их произведениях также про-
слеживаются идеи, заимствованные из индийской традиции, а активное 
обращение к образу древнего Ирана мы полагаем одним из примеров 
того, что Ахундзаде не просто копировал мысли западных философов, 
но и опирался на национальные образы и мотивы.
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оБраЗ женщинЫ В ранней ЛириКе ёСано аКиКо 
(1878-1942)

Ёсано Акико (1878–1942) – одна из представительниц литерату-
ры «женского потока» рубежа XIX–XX вв. Она стала одной из первых 
писательниц своего времени, бросивших вызов устоявшейся традиции 
женского письма – например, она создала уникальный тип героини, раз-
рушавший стереотип о женщине в литературе. К тому же, помимо лите-
ратуры, Акико занималась публицистической деятельностью и публи-
ковала работы, касавшиеся как литературы, так и положения женщин. 
Основная цель доклада – выявить особенности изображения женщины 
в ранней лирике Ёсано Акико на примере сборника «Спутанные воло-
сы», с привлечением сборников «Маленький веер» и «Наряд любви». 
В исследовании данного вопроса были использованы сравнительно-и-
сторический, биографический методы, а также метод образного анали-
за. Биография Ёсано Акико оказала сильное влияние на её творчество 
и критические статьи, основными темами которых стали проблемы, свя-
занные с материнством, женским образованием и отношениями между 
мужчинами и женщинами. Во всех вопросах Ёсано Акико настаивала 
на самостоятельности и независимости женщин. Идеи о самодостаточ-
ности женщины проявились и в ранней лирике Ёсано Акико. Её лири-
ческой героине свойственно самолюбование, вытесняющее мужской 
взгляд. Также присутствует мотив соблазнения мужчины женщиной, за-
частую связанный с телесностью. Ещё одна характеристика лирической 
героини – греховность – является уколом в сторону моралистов. Поми-
мо лирической героини, в ранних сборниках Ёсано Акико присутствуют 
также и другие женские образы, например, Ямакава Томико, танцовщи-
ца или Укифунэ.
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иЗМенение наПраВЛениЯ ХриСТианСКиХ 
МиССий: аФриКанСКое ВЛиЯние 
на анГЛиКанСКое дВижение на ПриМере 
ниГерии

В настоящее время направление работы христианских миссий 
в значительной мере изменилось – количество африканских миссионе-
ров, осуществляющих миссионерскую деятельность за рубежом, увели-
чивается (с 2010 по 2015 г. число африканских миссионеров выросло на 
32%). Среди стран, принимающих большую часть этих миссионеров, 
США и Бразилия. Нигерия занимает 2 место в мире по числу англикан 
после Англии (18 млн) и является самой быстрорастущей провинцией 
в Англиканском сообществе. В 21 в. заметен стал не только существен-
ный рост числа прихожан африканских общин, но и рост их самостоя-
тельности, как административной, так и идеологической. В 2000-х годах 
на фоне разделения Англиканского сообщества в отношении гомосексу-
альности при содействии Церкви Нигерии в альтернативный форум для 
консервативных епископов обособилось Глобальное южное братство 
англиканских церквей. Это было существенным шагом в сторону разви-
тия африканского миссионерства, поскольку Церковь Нигерии получила 
возможность привлекать не только местное, но и иностранное членство, 
создав более широкий международный альянс и внутри англиканства, 
и за его пределами. Для этих целей в 2005 г. была создана Североаме-
риканская миссия. Вместе с тем процесс развития миссионерства из 
стран Африки выражает глобальный процесс сращивания интересов 
консервативных сил глобального Севера с институтами глобального 
Юга, важнейшими из которых становятся институты церкви. Идеоло-
гическое расхождение, финансовое и организационное обособление 
англиканских церквей Африки от Англии и США и рост африканского 
миссионерства в эти страны – взаимосвязанные и влияющие друг на 
друга процессы; механизмы этих взаимосвязей раскроются в докладе.
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дреВнеКиТайСКий МиФ о ПреодоЛении ПоТоПа: 
иСТоЧниКи и наУЧнаЯ инТерПреТациЯ

На основании проведенного исследования, посвященного из-
учению источников и научной интерпретации древнекитайского мифа 
о преодолении потопа, можно сделать следующие выводы: 1. К основ-
ным методологическим проблемам изучения древнекитайских мифов 
можно отнести фрагментарность и неоднозначность источников, про-
цессы эвгемерезации и историзации. 2. Источниковедческая база насто-
ящего исследования представлена довольно многообразным набором 
как письменных, так и изустных источников, содержащих пусть и про-
тиворечивую, но всё же весьма полную информацию по сюжетному со-
держанию древнекитайского мифа о преодолении потопа. К основным 
источникам можно отнести произведения древней словесности, а также 
фольклорно-этнографический материал. 3. В синологии, как отечествен-
ной, так и зарубежной, древнекитайский миф о преодолении потопа 
рассматривается как своеобразная переработка древних, первобытных 
религиозных верований, которые послужили своеобразным маркером, 
или переосмыслением, воззрений древних китайцев на происхождение 
общества, государства и космоса в целом. Таким образом, было про-
ведено исследование источниковедческой базы сюжета о преодолении 
потопа и выявлены специфические особенности его отражения в кано-
нических сочинениях, а также интерпретации в научной литературе.
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оТражение реЛиГиоЗноГо СинКреТиЗМа 
В ЯПонСКой иКоноГраФии ПоЗднеГо 
ХЭйан (X-Xii ВВ.)

Буддизм как философская система контрастировал с мифоло-
гической системой – синтоизмом. Мифопоэтическое сознание японцев 
не удовлетворялось четкими концептуальными традициями пришедшей 
извне религии, что вызвало появление синкретизма. Он не только про-
являлся в религиозной концепции и объяснении мира, но и начал влиять 
на художественную традицию. Исследование посвящено анализу про-
изведений искусства преимущественно горных регионов Японии в кон-
тексте синкретизма и добуддийских пантеонов, вдохновленных сверхъ-
естественной природной силой. Изучено различное использование сим-
волов, образов и мотивов, такие как пузатость, оголённость исключи-
тельно левого плеча, использование символики ваджра, нехарактерное 
для буддийской традиции положение рук и др. Это – элементы, объеди-
няющие религиозные верования и практики. Были проанализированы 
исторические предпосылки формирования местных добуддийских куль-
тов и их влияния на скульптуру; рассмотрены скульптуры Фудо: Мё: 
XI и XII вв., Дзиндзятайсе: XI в и др., охарактеризованы отличительные 
черты синкретизма, проявленного в скульптурной традиции позднего 
Хэйан. Таким образом, для проведения должного исследования задей-
ствуются применяются как теоретические (сравнительный анализ), так 
и эмпирические методы (анализ фотоматериала, использована японская 
база данных Cultural Heritage Online). Изучение японской иконографии 
X-XII вв. может помочь уточнить и расширить существующие теории 
о взаимодействии двух религиозных систем и их отражении в искусстве. 
Это приведет к новой интерпретации взаимодействия религии и искус-
ства, и пониманию их формирования и развития в контексте культурных 
и исторических факторов.
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оБ оБраЗе ПриМерноГо СаМУраЯ 
ПерВой ПоЛоВинЫ XiX В. (на МаТериаЛаХ 
аВТоБиоГраФии КоКиТи КацУ (1802-1850) 
«иСТориЯ МУСУи»)

Кокити Кацу — самурай невысокого ранга, живший в период 
с 1802 по 1850 гг. Это было время упадка самурайского сословия: боль-
шинство семей, чьи фамилии вели свою историю от конца XVI в., от-
ложили мечи и в лучшем случае занимались спокойной чиновничьей 
деятельностью. И Кацу мог бы стать таковым, однако, выбрал путь еще 
более далекий от идеалов тех времен: дважды сбежав из дома и чуть не 
лишившись ранга, он стал заниматься торговлей, что по неоконфуциан-
ским канонам, на которых строилась государственная идеология эпохи 
Токугава, было запрещено для самурая. К концу своей жизни Кацу на-
писал автобиографию «История Мусуи», где Мусуи (яп. 夢酔 — «одур-
маненный мечтами») — его имя после принятия монашеского пострига. 
В произведении автор уделяет особое внимание правилам воспитания 
и образу жизни примерного самурая, как бы нанося контрастный мазок, 
отличающий белое от черного — идеального воина — от человека, по-
терявшего самурайское достоинство. На основе рекомендаций «Исто-
рии Мусуи» мы определим образ самурая, который хотелось бы иметь 
не только Кацу, но и всем тем, кто в силу обстоятельств того периода 
оказался от него далек.
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идеаЛ ЛиЧноСТи ПраВиТеЛЯ ГоСУдарСТВа 
У ТюрКСКоГо ПроСВеТиТеЛЯ ю. БаЛаСаГУни

Юсуф Баласагуни – известный тюркский поэт, мыслитель 
и энциклопедист. Автор трактатов «Наука о Счастье», «Благодатное 
знание». В работе мы рассмотрим основные положения, выдвигаемые 
тюркским мыслителем в поэме «Благодатное знание», которые прису-
щи только идеальному правителю государства. В формировании лич-
ностных качеств, по мнению Ю. Баласагуни, непосредственное влия-
ние оказывает Всевышний. Бог наставляет лишь на свершение добрых 
поступков, а причина всего плохого кроется в самих людях. Тюркский 
просветитель отмечает, что правитель должен обладать следующими 
качествами: ум, доброта, просвещение. Невежество и ложь отождест-
вляются с той целью, чтобы предостеречь государя от этих скверных 
качеств, ведь тогда все его действия и намерения будут неверными, лжи-
выми. Государством может управлять только человек со светлой душой. 
Ю. Баласагуни утверждает, что с гневом надо бороться, ведь именно он 
препятствует развитию рассудительности. Гнев способны обуздать рас-
суждение и мудрость, которые закладываются в человека ещё с детства. 
Без сомнений, гнев – не проявление мужественности. Мужественность 
– умение сохранить самообладание не поддаться греховному и разруша-
ющему пороку. Такое качество как гнев должно быть исключено из лич-
ности правителя государством. Мужественность управляется мудро-
стью, сутью которое является справедливое правление государством, 
благоденствие и всеобщее счастье. Только благодаря мудрому правле-
нию страна будет процветать. Таким образом, мыслитель Ю. Баласагу-
ни в трактовке качеств идеального государя следует мыслям античных 
философов, однако дополняет их своим представлениям об управлении 
государством и законности, которые принесут процветание и благодать 
для страны и её народа.
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оММёдо: оТ ПредСКаЗаний до КаЛендарноГо 
деЛа

Оммёдо – оккультное учение, магико-мантическая система или 
смешение религиозных практик? Тернист путь того, кто решил узнать 
об этом поподробнее. И эта работа – попытка пролить свет на меняющу-
юся роль оммёдо в жизни японцев, начиная с периода Нара (710 – 794) 
и заканчивая современностью. В ходе исследования проанализирована 
и собрана по частям воедино информация, касающаяся истории оммёдо 
от момента зарождения до последствий бума этого учения среди широ-
ких масс в конце XX столетия. По результатам работы были сделаны 
выводы о том, что оммёдо, основанное на китайской космологической 
концепции инь-ян и теории пяти элементов, оказалось довольно живу-
чим и сумело донести до наших дней черты того учения, что переживало 
свой расцвет еще в период Хэйан (794 – 1185), когда практикующие ом-
мёдо «маги», они же оммёдзи, находились в услужении у аристократии, 
предсказывая благоприятные дни. Сейчас же границы оммёдо довольно 
размыты; постепенно проникая в повседневную жизнь японцев, учение 
перестает быть «закрытым». Тем не менее, довольно сложно отследить 
изменения в истории оммёдо последовательно; всё, что мы имеем се-
годня – обрывочная информация из определенных периодов, серьезно 
менявшая привычный уклад учения и его представителей. И основная 
проблема – не отсутствие переводов работ на русский язык, а крайне ма-
лое количество письменных источников так или иначе связанных с дан-
ной темой. Вопреки или же благодаря этому оммёдо оставляет широкое 
поле для исследований, многие аспекты требуют или переосмысления, 
или более детального изучения, и данная работа – маленький шаг на 
пути к более осмысленному пониманию этого учения.
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ХаЛЯЛЬ и ХараМ: ПроБЛеМЫ ТоЛКоВаниЯ 
и СоВреМеннЫе инТерПреТации

Под влиянием различных религий и верований складывались 
мусульманские предписания и нормы, которые были всегда предметом 
обсуждения и дискуссий среди ученых и правоведов. Практический 
поход к изучению, рассмотрению и разрешению правовых ситуаций 
создал в мусульманском праве классификацию дозволенности и запре-
та действий. Основными считались две классификации: халяль и ха-
рам. Проявление «халяль» и «харам» в современном мире наблюдается 
в различных сферах общественной жизни. Например, слово «харам» 
широко употребляется в публичном пространстве. Это понятие может 
быть использовано в качестве инструмента для передачи более высокой 
тональности выражения, при этом утрачивая свое религиозное значе-
ние, например, в различных политических событиях. Контекстуальный 
анализ «халяль» и «харам» в текстах Корана и Сунны показывает, как 
данные понятия используется для понимания «профанного» и «сакраль-
ного» и применяются для обозначения священных мест и разъяснения 
аспектов паломничества и доисламских традиций. В последнее время 
вопросы халяльной продукции, ее сертификации становятся все более 
актуальными. Ожидается, что к 2025 году рынок халяльной агропродук-
ции в мире достигнет $1,6 трлн. Однако, с точки зрения мусульманского 
права возникают трудности в определении халяльности продуктов из-за 
разногласий и подходов различных правовых школ. Тем не менее, в Рос-
сии выстраивается единая национальная система работы с халялем – че-
рез ГОСТы, государственную сертификацию продукции, аккредитацию 
этих органов сертификации и подготовку соответствующих специали-
стов.
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КУШинаГара и ГандХара ГЛаЗаМи БУддийСКоГо 
ПиЛиГриМа Viii ВеКа

Дневник монаха Хечхо «Хождение в пять индийских царств» 
представляет собой ценный источник по религиозно-политическому со-
стоянию полуострова Индостан и Средней Азии. Травелог описывает 
такие важные процессы, как увядание буддизма на его родине и активи-
зация мусульманских завоеваний в Средней Азии. В данной работе мы 
рассмотрели положение буддизма в Кушинагаре, крупном паломниче-
ском центре, и Гандхаре, где буддизм процветал несколько столетий. Ку-
шинагара, крупный буддийский центр, ко времени путешествия Хечхо 
был заброшен. Пилигрим описывает безлюдный город, в котором даже 
ступа, установленная на месте паринирваны, пустует. Несмотря на за-
брошенность, церемония катхины все еще проводилась, что говорит не 
о полном исчезновении буддизма. Гандхару, напротив, Хечхо описывает 
как буддийскую страну с множеством монахов и монастырей. Согласно 
Хечхо, страной правят тюрки-буддисты, строящие монастыри и спон-
сирующие сангху. Основываясь на записях Хечхо, мы предположили, 
что город, который он посещал – Ханд (Пакистан). Мы пришли к не-
скольким выводам. Во-первых, записи Хечхо служат подтверждением 
несостоятельности теории исчезновения буддизма с его родины из-за 
мусульманских завоеваний. Во-вторых, тюрки, иностранцы, принимали 
буддизм, но использовали его в том числе и в целях легитимизации. На-
конец, буддизм был не единственной религией на рассмотренных тер-
риториях и постепенно увядал под натиском брахманических культов.
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МеСТо КУЛЬТа ПредКоВ В реЛиГиоЗной СиСТеМе 
ВЬеТнаМа В XVi – ПерВой ПоЛоВине XVii ВВ.

Культ предков — это древнейший культ Вьетнама, основа госу-
дарственного устройства. К XVI-XVII вв. во Вьетнаме до христианиза-
ции иезуитской миссией сформировался синкретизм трех традиционных 
учений: конфуцианства, буддизма и даосизма. Основой и фундаментом 
мировоззрения вьетнамцев того периода был культ предков, а «три уче-
ния», пришедших из Китая, стали своеобразной «надстройкой» на этом 
фундаменте. Каждое из учений занимало особое место в мировоззрении 
вьетнамцев. Конфуцианство играло большую роль в государственном 
устройстве и административном управлении. Ключевое для конфуци-
анства понятие «сыновней почтительности» (кит. 孝, вьет. chữ hiếu) 
считалось основой вьетнамской семьи. Для простого народа буддизм 
играл важную роль, особенно для беднейших слоев, и занимал особую 
«духовную нишу» в жизни вьетнамцев. Даосизм привнес в религиоз-
ную культовую систему Вьетнама новые духовные и спиритические 
практики. Три учения во Вьетнаме подверглись влиянию культа пред-
ков и вьетнамских традиционных верований: выделяют определенные 
особенности в исповедании и следовании этим учениям, отличных от 
китайской традиции. К этим особенностям относятся «культ матушек» 
(вьет. Đạo Mẫu) и культ героев (вьет. thờ Anh hùng dân tộc).
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оБрЯд ЭКЗорциЗМа В дреВнеМ КиТае

Распространение общения со злыми духами и их изгнание раз-
вивалось параллельно с культурами и религиями разных народов. Вера 
китайского народа в существование злых духов, а также возникнове-
ние необходимости борьбы с ними предопределили появление, как са-
мостоятельного явления, обряда экзорцизма. Связь с духами начинает 
занимать важное место в повседневной жизни древних китайцев. После 
окончательного разделения китайского пантеона и фольклора на добрых 
(шэнь) и злых (гуй) духов, обряд экзорцизма становится весьма распро-
странённой практикой в древнекитайском обществе. Первые упоминая 
обряда экзорцизма относятся к 1800 годам до н.э. и связаны они были 
с деятельностью медиумов-у. Древнейшим зафиксированным свиде-
тельством является речь министра И Ина перед правителем шанской 
династии Тай Цзя. Подробное описание деятельности медиумов-у дает 
голландский синолог Я. Я. М. де Гроот в своей книге «Война с демона-
ми и обряды экзорцизма в Древнем Китае». За счет громких песнопений 
и танцев медиумы фиксировали свое сознание на духах и видели галлю-
цинации в виде демонов, которых и изгоняли из человека или помеще-
ния. В чжоускую эпоху они стали участвовать в государственных рели-
гиозных церемониях. Согласно «Чжоу ли» они даже относились к чи-
новничеству низшего разряда. Проведение обряда экзорцизма остается 
распространенным и в период династии Хань, чему свидетельствует 
глава «Церемониал» книги «Поздняя Хань». Однако первые века нашей 
эры сопровождаются появлением на территории Китая религиозного 
даосизма. Именно даосизм включил в себя элементы древних верований 
и культов, на смену медиумов-у пришло даосское жречество. Таким об-
разом, в период Поздней Хань обряд экзорцизма прекратил свое суще-
ствование как самостоятельное явление, перейдя полностью в даосизм.
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СВидеТеЛи иеГоВЫ В роССийСКой Федерации 
и КиТайСКой народной реСПУБЛиКе:  
СХодСТВа и раЗЛиЧиЯ В СПоСоБаХ 
ПроТиВодейСТВиЯ

Свидетели Иеговы – нетрадиционное религиозное течение. Его 
деятельность охватывает практически весь земной шар, в том числе – 
Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику. В Китае 
отношение к религии неоднократно менялось, но каждая Конституция 
содержала положение о свободе вероисповедания. В действующей Кон-
ституции содержится указание на свободу религиозной деятельности от 
иностранного контроля, что позволяет объявить Свидетелей Иеговы вне 
закона, поскольку руководящий офис иеговистов расположен в США. 
Одним из способов ограничения религиозной деятельности в Китае 
является список Се-цзяо. В него включается религиозные учения, не 
имеющие признаков традиционных религий и считающиеся опасными. 
Список не официальный, но его положения могут применяться к орга-
низациям, в не включенным, например – к Свидетелям Иеговы. Иего-
висты в Китае сталкиваются с преследованиями со стороны государ-
ственных органов. Способы и методы борьбы со Свидетелями Иеговы 
в Китае можно разделить на две группы – официальные и бытовые. 
В России учение иеговистов начало распространяться в начале ХХ века, 
но оказалось чуждым для ее культуры. Впоследствии, Свидетелей Ие-
говы объявили экстремистской организацией. Политику России в отно-
шении Свидетелей Иеговы поддерживает Китай. И в Китае, и в России 
преобладают административные методы борьбы. Основное различие 
заключается в том, что в Росси существует официальный запрет на де-
ятельность организации. В связи с тем, что подпольная деятельность 
иеговистов осуществляется в обеих странах, в том числе на пригранич-
ных территориях, совместная деятельность России и Китая позволит 
достичь успешных результатов в противодействии Свидетелям Иеговы.
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МиФ о ТанГУне: КонцеПциЯ БеССМерТиЯ 
на КорейСКоМ ПоЛУоСТроВе

Идеи и концепции бессмертия чаще всего принято относить 
к даосской традиции. Однако несмотря на это многие корейские учёные 
считают иначе. Они аргументируют это мифом о Тангуне и последую-
щими записями в Песнях о ванах и императорах и Древних записях, где 
продолжительность его правления варьируются от 1028 до 1500 лет, а он 
сам описывается либо как бессмертный, либо как долгожитель. Кроме 
того, стоит принять во внимание силланские «святые сосуды-троны», 
которыми, по сути, являлось тело правящего вана как вместилище 
для бессмертной души вана-основателя, уходящей корнями к Тангуну. 
Согласно этой концепции, Пак Хёккосе, основавший государство Силла 
в 57 г. н.э., правил вплоть до 935 г. Таким образом, корейские учёные 
считают, что концепция бессмертия присутствовала на Корейском по-
луострове ещё до официального проникновения даосизма и нашла своё 
отражение прежде всего в мифе о Тангуне. Однако сами учёные отме-
чают влияние идеи восстановления собственной истории в послеокку-
пационный 
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роЛЬ УБаСоКУ В раСПроСТранении БУддиЗМа

Эпоха Нара знаменует собой начало активного взаимовлияния 
между японскими верованиями и буддизмом. В это время буддизм за-
нял устойчивую позицию при дворе императора, но ещё не имел тес-
ных связей с синто. Важную роль в распространении буддизма среди 
обычных людей и формировании народной религии сыграли убасоку. 
Убасоку – шаманы, колдуны и целители, принявшие буддистские идеи, 
но не проходившие формального посвящения и не признаваемые как 
регулярное духовенство буддийскими школами. Они странствовали 
по деревням, помогая нуждающимся, за счёт духовных и магических 
практик. Термин произошёл от фонетического изменения санскритско-
го слова «упасака», обозначающего мирских последователей буддизма 
в Индии. Постепенно деятельность убасоку приобретала влияние в на-
родной среде, так как в небольших поселениях простые люди, далёкие 
от высших сословий общества, не отличали Будду от прочих богов их 
традиционной веры. Кроме того, народ был далёк от священников, за-
интересованных больше в службе верхам общества, чем оказании по-
мощи беднякам, обделённых духовным наставничеством, которое стали 
давать убасоку, предлагая доктрину простой веры в ками и Будду. Это 
настораживало правительство и представителей официальной религии, 
так как их идеологии расходились в одном важном вопросе буддизма: 
когда ортодоксия делала акцент на возможности спасения исключитель-
но внутри общины за счёт должного познания учения, убасоку виде-
ли такую возможность для всех, в ком были отзывчивость на духовные 
стимулы и восприимчивость к сверхъестественному. Распространение 
в массы религии, сформированной в результате слияния буддизма с ша-
манизмом и магией, было фактором более чёткого разделения религии 
на официальную и народную. Кроме того, это повлияло на формирова-
ние новых религиозных взглядов в период Хэйан.



93

Уфимцева Анна
Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный факультет

СВЯЗЬ «церКВи оБъединениЯ» С ПоЛиТиЧеСКой 
жиЗнЬю ЯПонии

В июле 2022 г. убили бывшего премьер-министра Японии Абэ 
Синдзо. Убийцей двигало желание отомстить Абэ за его связи с рели-
гиозной организацией «Церковь Объединения», которая привела к пол-
ному разорению семьи Ямагами Тэцуя. В ходе расследования и осве-
щения этой трагедии в СМИ выяснилось, что правящие политические 
японские круги на протяжении многих лет сотрудничали с «Церковью 
Объединения». По результатам внутреннего расследования, проведён-
ного Либерально-демократической партией, 179 из 379 парламентёров 
имели какое-либо отношение к «Церкви Объединения». Для Японии 
нетипично, что новорелигиозное движение иностранного, а именно 
корейского происхождения, смогло добиться такого влияния как на со-
циальную, так и на политическую жизнь общества. В данном докладе 
будет рассмотрено, каким образом ЛДП связана с «Церковью Объедине-
ния». В этой связи можно выделить фигуру дедушки Абэ – Киси Нобу-
сукэ, занимавшего пост премьер-министра Японии с 1957 по 1960 гг. 
Он проводил «проамериканскую» политику и придерживался анти-
коммунистических взглядов, что и сближало его с создателем «Церкви 
Объединения» – Мун Сон Мёном. Стоит отметить, что ЛДП находится 
у власти с 1955 г. Такой жизнеспособности консервативной партии во 
многом способствует система фракций, которая, с одной стороны, полу-
чает право на сбор и распределение «политических фондов», составля-
ющих львиную долю центрального бюджета партий, а, с другой сторо-
ны, позволяет крупной партии победить на выборах. «Церковь Объеди-
нения» же, выступая в качестве «общества поддержки», обеспечивала 
мобилизацию голосов в общенациональном и пропорциональном изби-
рательных округах. Кроме того, «Церковь Объединения» лоббировала 
интересы ЛДП в обществе, когда те получали негативную реакцию, как 
например, в 2015 г. во время попытки изменения Конституции.
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аБЭ-но СЭйМЭй: ЛеГендарнЫй ПерСонаж 
Vs. иСТориЧеСКаЯ ЛиЧноСТЬ

Абэ-но Сэймэй сегодня выступает наиболее ярким и хариз-
матичным представителем оммёдо как учения. Его образ, равно как 
и личность, детально изучены. Однако в западном и отечественном 
японоведении при рассмотрении этой персоналии обычно делается ак-
цент на легендах, которые окутывают этот образ, тогда как стоявшая за 
этим историческая личность остаётся за кадром. Поэтому целью дан-
ного исследования является общее разграничение исторического и ле-
гендарного образов Сэймэя на основании сведений о современном ему 
оммёдо. В качестве источников выступают дневники современников 
оммёдзи (в частности, «Мидо Кампакуки»), переведённые на русский 
язык сборники рассказов сэцува, «Оокагами» и серия новелл Баку Юмэ-
макура «Оммёдзи». При применении сравнительно-исторического ана-
лиза прослеживается контраст между «легендарным» Сэймэем и самой 
исторической личностью. Сэймэй в легендах — это могущественный 
маг, тогда как с исторической точки зрения он — астролог и древний 
учёный, добившийся успехов в придворной карьере за счёт таланта 
и харизмы. Контраст между этими образами обусловлен целенаправ-
ленной популяризацией деятеля его потомками, которые использовали 
его славу в своих целях. Как следствие, легендарный образ построен 
на идеализации персоналии (происхождение от кицунэ, высокая про-
должительность жизни, расцвет таланта в раннем возрасте и т.д.), что 
должно было выделить её на фоне других талантливых современников. 
Поскольку легендарный образ пользуется широкой популярностью в со-
временной японской культуре, он оказывает влияние на исследования 
не только самого Сэймэя, но и оммёдо его эпохи. Соответственно, отде-
ление легенд от исторической личности способствует и разграничению 
оммёдо периода Хэйан от более поздних представлений о нём.
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ЭКоноМиЧеСКое СоТрУдниЧеСТВо Мнр и Кнр 
(1949-1989)

На протяжении своей истории монголо-китайские отношения 
являются актуальным объектом исследования отечественных и зару-
бежных востоковедов, поскольку определяют основные контуры со-
циально-экономических, культурных и политических процессов в ре-
гионе Северо-Восточной Азии. Особенно актуальным представляется 
рассмотрение двустороннего сотрудничества суверенных КНР и МНР 
как социалистических государств в рамках второй половины XX века. 
Экономический аспект данного взаимодействия отечественная истори-
ография рассматривает лишь частично в контексте отдельных этапов 
сотрудничества и противостояния КНР и СССР. 

В этой связи представляется необходимым проследить тренды 
монгольско-китайского экономического сотрудничества на протяжении 
социалистического периода, опираясь на монгольские материалы. В ка-
честве ключевых источников, позволяющих рассмотреть экономическое 
сотрудничество МНР и КНР, в данной работе выступают ежегодные 
статистические сборники народного хозяйства МНР, а также выпуски 
главного периодического издания МНР: газеты «Үнэн», в которой на-
шли отражение ключевые события в рамках социально-экономического 
и политического сотрудничества МНР и КНР. 

В результате анализа статистических данных можно прийти 
к выводу о том, что перспективное сотрудничество МНР и КНР, харак-
терное для периода 1950-х гг., ко второй половине 1980-х гг. занимало 
крайне незначительное место в экономике МНР. Сравнительный анализ 
позволяет рассмотреть развитие экономического сотрудничества КНР 
и МНР как непосредственное отражение ключевых аспектов политиче-
ского взаимодействия. Так, именно советско-китайский раскол, опреде-
ливший место МНР на границе внешнеполитического разлома, привёл 
к полной утере КНР места второго торгово-экономического партнёра 
МНР в рамках рассматриваемого периода.
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рУССКо-ПерСидСКие оТноШениЯ В ПерВой 
ТреТи XiX В. (К ВоПроСУ о рУССКиХ деЗерТираХ 
В ПерСидСКой арМии)

В первой трети XIX в. Российская империя начинает активно 
осваивать Кавказский регион. Это привело к затяжному противостоя-
нию с Каджарской Персией, которое вылилось в серию русско-персид-
ских войн 1804-1813 и 1826-1828 гг. В ходе военного противостояния 
из состава русской армии, действовавшей на Кавказе, на персидскую 
службу активно перебегали солдаты и офицеры. Они были объединены  
гренадерский батальон, а один из русских офицеров дослужился до ге-
неральских чинов на персидской службе.

В данной работе анализируется вопрос о русских дезертирах, 
которые перешли на персидскую службу, через призму русско-персид-
ских отношений в первой трети XIX века. В отечественной историогра-
фии этот вопрос рассматривается преимущественно в контексте осады 
Герата (1838 г.) и деятельности дипломатической миссии Бларамберга. 
Некоторые исследователи, например, А.И. Кругов и М.В. Нечитайлов, 
также затрагивают тему русских на персидской службе. Однако вопрос 
о русских на персидской службе в первой трети XIX в. ещё не получил 
должного внимания в отечественной историографии.

В первой трети XIX века русско-персидские отношения на Кав-
казе постепенно эволюционировали от открытого противостояния к ди-
пломатическому и военному сближению. Русские дезертиры на персид-
ской службе стали «авангардом» русской военной мысли в деле модер-
низации персидской армии. По мерее сближения двух держав и решения 
вопроса о возвращении русских дезертиров, Российская империя начала 
активно расширять свое военное влияние в Персии с помощью отправ-
ки военных миссий. В ходе первой миссии был решен вопрос о возвра-
щении русских дезертиров и предпринят ряд шагов по модернизации 
персидских вооружённых сил.



97

Банцерова Ольга
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Институт стран Азии и Африки

ПоЛиТиКа Франции на юГе араВийСКоГо 
ПоЛУоСТроВа В ПерВЫе деСЯТиЛеТиЯ XX В.

В докладе предпринята попытка характеристики полити-
ки Франции на юге Аравийского полуострова в первые десятилетия 
XX в. Для глубокого анализа данной проблематики были привлече-
ны различные источники и научные издания. Среди источников мож-
но выделить материалы и донесения британской разведки из архива 
Qatar Digital Library, касающиеся взаимодействия французского прави-
тельства с османской администрацией вилайета Йемен и иными силами 
в регионе, а также данные о французском присутствии. Среди научных 
трудов по данной проблематике были использованы работы саудовских, 
советских, российских, британских, французских и американских исто-
риков и востоковедов, что позволяет в полной мере понять и проанали-
зировать политику Франции в указанный период.

В основе данной работы – принцип историзма, который пред-
полагает рассмотрение определённых процессов и явлений в контексте 
исторических событий и в развитии. Многостороннее видение исто-
рического процесса определяет разноплановый анализ с применением 
ряда методов: терминологического, социокультурного, сравнительного 
и классификационного. В числе задач данного доклада: дать общую ха-
рактеристику влияния Франции, понять, в каких сферах влияние пре-
обладало; выявить основные политические тенденции в регионе на тот 
момент времени и то, как на них влияла французская политика; рас-
смотреть формат выстраивания французами диалог с традиционным 
обществом и местными властями на юго-западе Аравийского полуос-
трова в указанный период, а также то, насколько это повлияло на даль-
нейшую политическую ситуацию в регионе.
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К ВоПроСУ оБ иСПоЛЬЗоВании ТоКСиноВ 
аССаСинаМи

В докладе рассмотрен вопрос использования токсинов исмаи-
литами-низаритами с вытекающими из него тремя вопросами: где ас-
сасины брали токсины, кто и как изготавливал токсины для ассасинов, 
как использовался токсин в боевых условиях. В докладе рассмотрены 
также возможные регионы происхождения природных токсинов. Кратко 
описаны категории и свойства токсинов. В докладе разбирается тактика 
ассасинов, которую они использовали для повышения эффективности 
индивидуального террора. На основании разбора материалов из ряда 
источников, можно сделать вывод о возможности и вероятности исполь-
зования фидаями-низаритами токсинов природного происхождения при 
проведении акций индивидуального террора.
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жиЗнЬ индийСКоГо ПЛеМени Тода В Середине 
XX ВеКа В КниГе «Тайна ПЛеМени ГоЛУБЫХ Гор» 
Л. В. ШаПоШниКоВой

Советская исследовательница Людмила Васильевна Шапошни-
кова изучала жизнь племени тода в течение нескольких месяцев. Резуль-
таты наблюдений она изложила в книге «Тайна племени голубых гор». 
Несмотря на научно-популярный жанр и время публикации (1969 г.), 
эта книга полезна всем, кто интересуется племенами. А тема доклада 
является актуальной, потому что в наши дни тода непросто придержи-
ваться своего традиционного образа жизни, поэтому его изучение может 
способствовать привлечению внимания к вопросу важности сохранения 
племенных культур.

Племя тода живет на юге Индии в горах Нилгири в небольших 
поселениях по несколько семей. Многие тода занимаются земледелием, 
но важнейшую роль в их жизни играют буйволы. Тода разводят буйво-
лов, продают их молоко и масло на базаре в Утакаманде. Храмы тода 
– это, по сути, молочные фермы, в которых находятся сосуды для моло-
ка священных буйволиц и инструменты для взбивания молока, а также 
священные реликвии. Касательно семейных традиций Шапошникова 
описывает случаи полиандрии. У женщины тода могло быть от одного 
до пяти мужей, которые часто приходились братьями друг другу. Эти 
традиции племени были причинами нападок со стороны чиновников 
и миссионеров. Шапошникова подмечает дружелюбный характер жите-
лей племени, симпатизирует их трудностям. А трудностей было много: 
в колониальный период англичане забирали у них землю, ведь тода не 
совсем понимали, что такое частная собственность. Численность неког-
да большого племени стремительно сокращалась из-за болезней. Толь-
ко после обретения Индией независимости дела улучшились благодаря 
поддержке правительства и неравнодушным людям. Изучая племена, 
такие, как тода, можно понять, как жили люди тысячелетия назад, и пока 
что у исследователей ещё осталась возможность исследовать их своео-
бразный уклад жизни.
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дМиТрий КанТеМир и еГо ВКЛад В раЗВиТие 
рУССКо-ТУрецКиХ оТноШений

В контексте истории развития русско-турецких отношений, од-
ним из наиболее значимых и интересных деятелей является Дмитрий 
Кантемир (1673-1723), сын молдавского господаря Константина Канте-
мира и выдающийся русский деятель, поэт и ученый. Его вклад в разви-
тие отношений России и Турции в XVIII в. поистине неоценим, и заслу-
живает более детального изучения.

Дмитрий Кантемир родился в семье господаря Молдавии, нахо-
дившейся под властью Османской империи. В знак подчинения молдав-
ские господари были обязаны отправлять своих сыновей в Османскую 
империю. Таким образом, Дмитрий Кантемир, как человек пребывав-
ший в Высокой Порте на протяжении многих лет, хорошо владел турец-
ким языком, блестяще ориентировался в вопросах политики и довольно 
неплохо разбирался в устройстве турецкого государства. В дальнейшем 
Дмитрий Кантемир вернулся в Молдавию и в 1710 г. вступил в долж-
ность господаря, предварительно убедив Османский двор в том, что он 
является сторонником султана. Однако, взойдя на престол, Дмитрий 
тайно вступил в сговор с Петром I и его сподвижниками. Подписан-
ный Петром I и Дмитрием Кантемиром Луцкий договор предусматри-
вал принятие Молдавии под покровительство России и ее выход из-под 
османского влияния. За подписанием данного договора следовало со-
бытие, известное в истории как Прутский поход, в результате которого 
русская армия и ее сподвижники потерпели поражение. После Прутско-
го похода Дмитрий переехал с семьей в Россию. Знания, полученные за 
время проживания на территории Османской империи и Молдавии, он 
изложил в своих научных трудах, которые имели большое значение не 
только для российской, но и мировой науки.
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СоВеТСКо-ТанЗанийСКое КУЛЬТУрное 
СоТрУдниЧеСТВо

Культурное сотрудничество СССР и Танзании охватывало мно-
жество аспектов. Благодаря представительству «Международной кни-
ги» и деятельности Агентства печати «Новости» танзанийские читатели 
могли познакомиться с классикой советской литературы, журналами, 
газетами и различными политическими материалами на языке суахи-
ли. Советская газета на языке суахили «Уруси лео» (Советский Союз 
сегодня) являлась лучшим примером «мягкой силы» СССР в Танзании. 
Активно развивалось сотрудничество в сфере кинематографии, танза-
нийцы не только смотрели советские фильмы в Танзании, но и участво-
вали в Международных кинофестивалях в Москве. Важную роль играла 
редакция суахили на Московском радио, дикторы которой хоть и были 
русскими, настолько поражали жителей Танзании владением суахили, 
что было крайне тяжело поверить – у микрофона находились не «но-
сители» языка. Более 2 тысяч танзанийцев обучались в университетах 
Советского Союза, а вернувшись на Родину, уже никогда не забывали 
русский язык, были дружественно настроены по отношению к СССР. 
Важнейшим этапом сотрудничества в спорте стало участие Танзании 
в Летней Олимпиаде в Москве в 1980 году. Немаловажным было и при-
глашение танзанийских художников, танцевальных ансамблей в Совет-
ский Союз, для налаживания сотрудничества и формирования у совет-
ских граждан позитивного образа об Африке и Танзании, в частности. 
Советские артисты тоже нередко отправлялись в ОРТ, демонстрируя 
высокий уровень мастерства и профессионализма.

Цель работы – проанализировать историю советско-танзаний-
ских отношений в культурной сфере в 1964-1991 годы, а также изучить 
то, как советский опыт культурного сотрудничества с Танзанией может 
помочь в налаживании российско-танзанийских отношений на совре-
менном этапе.
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СТаноВЛение дВижениЯ аЛЬМораВидоВ 
В МаГриБе

Движение Альморавидов, зародившееся в Магрибе, оказало 
значительное политическое, религиозное, культурное влияние не толь-
ко на Северную Африку, где взяло свое начало, но и весь арабо-мусуль-
манский мир, а также Пиренейский полуостров. Альморавиды стали 
первой берберской династией, которая смогла объединить множество 
берберских племен в Магрибе, которые были политически разобщены 
и различались традициями и верованиями. Альморавиды, будучи изна-
чально религиозным братством с идеями строгого маликизма, смогли 
захватить территории в Магрибе, а также в ал-Андалусе, распространив 
ислам на всех присоединенных территориях, а также в Африке благода-
ря активной торговле. Альморавиды объединили Магриб и ал-Андалус 
в религиозном и политическом аспектах. Альмохады – следующая бер-
берская династия в Северной Африке, которая захватила владения Аль-
моравидов, взяла за основу их политическое, религиозное, культурное 
наследие.

 В мировой и отечественной историографии теме государства 
Альморавидов и, в частности, его становления уделено меньше внима-
ния, чем, например, империи Альмохадов. Целью данного доклада явля-
ется анализ становления движения Альморавидов. Для достижения цели 
поставлены следующие задачи: рассмотреть ситуацию в Магрибе перед 
приходом Альморавидов; проанализировать деятельность Ибн Йасина 
на начальном этапе движения Альморавидов; обозначить особенности 
устройства общины Альморавидов на начальном этапе. Таким образом, 
актуальность данной темы обусловлена тем, что государство Альмора-
видов оказало огромное влияние на дальнейшее развитие Северной Аф-
рики и Пиренейского полуострова. Именно этап становления этого дви-
жения обусловил его дальнейший завоевательный успех, а затем упадок 
и крах Альморавидов.
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СеФеВидЫ В иранСКой иСТориоГраФии ПерВой 
ПоЛоВинЫ XX ВеКа: ВоСХВаЛение и Порицание

Первая половина прошлого столетия стала для иранцев эпохой 
радикальных перемен в различных сферах. В этот период в Иране за-
рождается в том числе и современная историческая наука. Тем не менее, 
новое поколение историков, ознакомившихся с научным методом позна-
ния, не было избавлено от тенденциозности и субъективности. Многие 
из них помимо научной деятельности вели деятельность политическую, 
поэтому их работы зачастую пронизаны их точкой зрения на современ-
ный им социум. В связи с этим работы иранских историков XX века 
– это кладезь полезной информации не только о развитии исторической 
науки в стране, но и в целом об интеллектуальной среде того време-
ни. Особенно интересен в этом контексте сконструированный этими 
историками образ прошлого страны. В рамках данного доклада будут 
выявлены ключевые черты образа династии Сефевидов (1501-1722), 
сконструированного иранскими историками XX века. Будут выявлены 
и сравнены образы Сефевидов в трудах Ахмада Касрави (1890-1946), 
Насроллы Фальсафи (1901-1981) и Абдольхосейна Наваи (1923-2004).
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иССЛедоВаниЯ КиТайСКиХ УЧенЫХ дреВниХ 
УйГУроВ В роССии

Россия, будучи главным местом хранения уйгурских рукопи-
сей и изучения уйгуров, представляет большой интерес для китайских 
учёных. В России хранится богатая коллекция уйгурских письменных 
памятников, найденных экспедициями в Восточном Туркестане в конце 
XIX и начале XX вв. Они служат ценными источниками по изучению 
различных вопросов истории уйгуров.

В ХХ в. на основании изучения уйгурских памятников россий-
ских экспедиций было создано уникальное направление науки – уйгу-
роведение. Русские (не совсем понимаю, лучше «русские» или «россий-
ские» здесь?) ученые В.В.Радлов, С.Е.Малов, А.Н.Бернштам, Э.Р.Тени-
шев и Л.Ю.Тугушев достигли заметных успехов в сфере исследования 
уйгурской лингвистики, филологии и истории.

Научное изучение уйгуров в Китае началось довольно позд-
но и ограничено количеством уйгурских литературных памятников. 
В 1950-е годы советско-китайские отношения были дружественными, 
и культурные обмены между Россией и Китаем набирали обороты. С тех 
пор китайские ученые начали переводить и внедрять работы русских 
учёных по уйгуроведению. Во-первых, китайские ученые активно пе-
реводили и публиковали статьи и работы по уйгуроведению российских 
ученых. Во-вторых, китайские ученные знакомились с коллекциями 
и проводили публикацию и каталогизацию уйгурских памятников в Рос-
сии, они обратили особое внимание на экономические аспекты жизни 
уйгуров. В-третьих, китайские ученные проводили систематические ис-
следования уйгурского буддизма на материалах уйгурских рукописей, 
хранящиеся в России. Доклад посвящен обзору работ китайских ученых 
по исследованию древних уйгуров в России. Чтобы всесторонне понять 
и использовать опыт исследований уйгуров в России, китайские уче-
ные, такие как Гэн Шимин, Ли Цзинвэй, Чжан Тешань, Жун Синьцзян 
и Ян Фусюэ, активно переводят работы российских уйгуроведов, клас-
сифицируют и систематизируют уйгурские рукописи.
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СКУЛЬПТор иЛи риСоВаЛЬщиК:  
анаЛиЗ ФраГМенТа реЛЬеФа ВоСТоЧной СТенЫ 
МаСТаБЫ Wp-m-nfrt (еГиПеТ ЭПоХи дреВнеГо 
царСТВа)

От Древнего Царства до нас дошло немало письменных источ-
ников (включая комплекс Текстов Пирамид), но их количество несрав-
нимо с текстами последующих эпох. Кроме того, в Египте так и не про-
изошло полное разделение на изображение и текст; надписи и «иллю-
страции» к ним составляют единый пласт информации, понимание ко-
торого возможно только в комплексе. Поэтому при изучении этой эпохи 
визуальные источники, такие как рельефы гробниц, играют огромную 
роль.

Особенно интересны рельефы IV династии: в них прослежива-
ется уже сложившийся канон подробного изображения информативных 
для исследователя сцен, иллюстрирующих разные стороны жизни еги-
петского общества, да и сама эпоха (расцвет Древнего Царства, век Ве-
ликих Пирамид) привлекает к себе внимание. Одной из повторяющихся 
сцен в гробницах этого времени являются великолепные по выразитель-
ности и художественному исполнению сцены работы ремесленников, 
в частности, присутствующие в мастабах царицы Mersyankh III и Wep-
em-nefert и частично сохранившиеся в гробнице Neb-em-akhet. В докла-
де рассматривается фрагмент такой сцены из мастабы Wep-em-nefert, 
одного из ведущих администраторов при дворе фараона: двое мужчин, 
работающих над гробничными статуями. Традиционно фрагмент трак-
туется как изображение скульпторов, однако иконографически постро-
ение сцены перекликается с изображениями пары скульптора и рисо-
вальщика, которые мы иногда встречаем в гробницах рассматриваемой 
эпохи – например, в мастабе царицы Mersyankh III. Основной вопрос 
доклада: достаточно ли этого сходства, чтобы предположить в одном из 
изображенных рисовальщика, и какие методы помогли бы это понять? 
Изображений рисовальщиков Древнем Царстве мы встречаем мало, 
поэтому добавление нового к корпусу доступных источников стало бы 
важным шагом в изучении особенностей этой профессии.
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ценЫ на оСноВнЫе ПродУКТЫ В Городе ЛарСе 
(южнаЯ МеСоПоТаМиЯ, 19-18 ВВ. до н.Э.)

Небольшая глиняная табличка (8x5 cм), хранящаяся в музее 
Йельского университета (YBC 5687), содержит клинописный текст 
о купле-продаже недвижимости, совершенной в 3-м году правления 
ларсского царя Рим-Сина I (1820 г. до н.э.). В ходе этой сделки высоко-
поставленный чиновник Бальмунамхе приобретал жилое строение пло-
щадью 1 cар, за которое он отдал контрагентам не только другое жилое 
строение того же размера, но и доплату: 2 сикля серебра (1 сикль – сред-
немесячная зарплата наемного работника), 3 гура ячменя, одного бара-
на, а также некоторое количество головных уборов-паршигум и кунжут-
ного масла (числовые знаки повреждены). Для того чтобы ответить на 
вопрос, насколько высока была указанная приплата, следует подсчитать 
цену каждого из перечисленных предметов и ее изменения в рассматри-
ваемый период. Наш подсчет основывается на двух видах источников: 
на царских надписях из Ларсы, упоминающих тарифы на продукты, 
и хозяйственных документах из Ларсы и соседних городов (Ур и Нип-
пур). В случае с ячменем и маслом мы наблюдаем инфляцию ко второй 
половине правления Рим-Сина I (1,10 → 3,33 и 0,055 → 0,759 сиклей). 
Цена на баранов отличается в источниках (от 0,33 до 1,53) явно в за-
висимости от характеристики самого животного, часто не указанной 
в документах. Что касается овечьей шерсти, мы наблюдаем поразитель-
ную стабильность ее цены, соответствующей тарифу, декларируемому 
в царских надписях (0,1). Наконец цена убора-паршигума зафиксирова-
на в документе TCL X 86 (0,25). Рассчитав минимальную стоимость пе-
речисленного в анализируемом документе, мы приходим к выводу, что 
доплата составляла не менее 4,96 сиклей, на которые можно было бы 
купить еще одно небольшое строение.
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иСТориЧеСКие оСоБенноСТи  
ВЛаСТно-УПраВЛенЧеСКоГо аППараТа  
В Городе-ГоСУдарСТВе ХаУСа Кацине

Кацина – город на севере Нигерии, который сыграл немаловаж-
ную роль в развитии городов-государств хауса. Особый интерес пред-
ставляет историческое развитие его властно-управленческого аппарата 
и институт традиционного лидера. Основные документы, на которые 
опирается данное исследование, – это «История Кацины» Г. Палмера 
и «История Кацины и ее жителей» Р. Чаранчи, написанные на англий-
ском языке и языке хауса соответственно. Анализируя данные источники 
можно понять, как складывалась политическая система Кацины, какие 
образовались политические институты и какое значение в данном горо-
де-государстве играл традиционный лидер. Кроме того, формирование 
политического аппарата в Кацине также описывается в работе «Транс-
формация Кацины: 1400-1883» Й. Усмана и в «Хауса: очерки этниче-
ской, социальной и политической истории» Г. С. Киселева. В докладе 
сформулированы выводы, основанные на данных из вышеупомянутых 
источников, о влиянии ислама на политику государства, о деятельности 
некоторых традиционных лидеров, направленной на развитие власт-
но-управленческого аппарата, и о складывании политической системы 
в целом.
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СиМВоЛиЗМ КоСТюМа В ТрадиционноМ 
КиТайСКоМ ТеаТре на ПриМере динаСТии Мин

Возникновение театра в Китае происходит период древности, 
он рождается из ритуальных танцев шаманов и обрядовых действ. 
Как развитый институт представлений театр формируется во времена 
династии Юань и Мин. На династию Мин приходится окончательное 
становление театра сицюй, традиционного театра, которой и сейчас су-
ществует в Китае. Поэтому в данной работе рассматривается главная 
особенность китайского традиционного театра в династию Мин, а имен-
но символизм костюмов.

Исследование основывается на изучении и характеристике си-
стемы четырех амплуа актеров, а также значения элементов одежды 
в постановках. Сохранение традиций остается важным аспектом, по-
этому актуальность данной работы заключается в изучении традиции 
китайской школы, которые актуальны и в современном театре. Все виды 
традиционных китайских драм имели общие характерные особенности, 
главной из которых был символизм. Костюм актёра являлся одним из 
символических атрибутов. Основными костюмами были: манпао (пла-
тье дракона) – предназначалось для представителей аристократии и раз-
личались по цвету в зависимости от статуса; император носил желтое 
платье; остальные персонажи облачались в белые и красные цвета; кай-
као – одежда военных, украшенная сзади красочными, с вышитыми узо-
рами, флажками; гуаньи – голубые и черные костюмы для чиновников 
высоких и низких рангов. Кроме того ещё существовал ещё один вид 
костюма –  багуаи (платье восьми триграмм) – их носили для сведущие 
в области науки. Благодаря наделению персонажей характерной атри-
бутикой создавался знаково-информативный смысл, с помощью кото-
рого указывался статус и положение человека в обществе. В результате 
исследования было выявлено большое количество определенных аксес-
суаров, костюмов и макияжей, каждый из которых имел определенное 
символическое значение.
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CоПерниЧеСТВо джУнГарСКоГо ХанСТВа 
и иМПерии цин За КонТроЛЬ над ТиБеТоМ 
В ПерВой ПоЛоВине XViii В.

На протяжении десятилетий феномен джунгаро-маньчжурских 
отношений вызывает интерес среди исследователей. Джунгарское хан-
ство и империя Цин добивались благосклонности желтошапочных лам 
не только для подтверждения статуса главного покровителя тибетского 
буддизма, но и для утверждения гегемонии в Тибете и Халхе. Несмотря 
на ряд исследований, освещающих отношения империи Цин и Тибета, 
существование противоречий в соперничестве Джунгарского ханства 
и Цинов за контроль над Тибетом в первой половине XVIII в. по-преж-
нему недостаточно изучено. Этим объясняется актуальность исследо-
вания.

Проблему отношений Тибета, империи Цин и Джунгарии в сво-
их трудах поднимали Китинов Б. У., Люлина А. Г., Кычанов Е. И., Мель-
ниченко Б. Н. В своих работах авторы анализируют историю внешнепо-
литических связей джунгаров, китайцев и тибетцев, а также выделяют 
особую роль буддизма в построении межгосударственных связей. В ис-
следовании использовались документы личного происхождения (мему-
ары, дневники), а также анализировались комментарии к императорско-
му эпиграфу «Лама шо». В работе были применены основные принци-
пы и методы исторического исследования. В результате исследования 
мы пришли к следующим выводам: Противоречивые действия цинской 
империи, пришедшей в Лхасу как освободитель Тибета от джунгаров 
в 1720 г., должны были оттолкнуть тибетскую администрацию от углу-
бления политических взаимодействий с маньчжурами в силу некоторых 
факторов, что привело к подрыву суверенности тибетской власти. Не-
смотря на непочтительное (по сравнению с периодом правления Пятого 
Далай-ламы) отношение маньчжуров к тибетской аристократии, послед-
няя все же предпочла продолжать отношения с Цинами, а не налаживать 
связи с тем же Джунгарским ханством.
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«ЗаВеТнЫй ЗаКон»: КорреЛЯциЯ 
дреВнеПерСидСКоГо ТерМина dāta В царСКиХ 
надПиСЯХ аХеМенидоВ и дреВнеГреЧеСКоГо 
διαθήκή В иСТоЧниКаХ БиБЛейСКоГо 
ПроиСХождениЯ

Одним из центральных терминов, используемых в источниках 
библейского происхождения об отношениях Бога и человека, является 
слово διαθήκη. Определяется же термин διαθήκη как «завещание», «за-
вет»; происходит от дргр. «ставить, назначать». Это слово использо-
валось в Септуагинте для перевода евр. berith — «союз, соглашение», 
описывая главным образом особое отношение Бога с народом Израиля. 
В еврейско-русском словаре Дж. Стронга древнегреческое διαθήκη так 
же соотносится с еврейским ְתירִּב (berith) и трактуется как «завет», «до-
говор», «союз». 

С понятием подобного значения можно столкнуться при зна-
комстве с царскими надписями Ахеменидов. В них древнеиранский 
термин dāta, первоначально представляющий собой dāta-m от корня 
dā– «устанавливать, размещать», в соответствии с «Этимологическим 
словарём» В.С. Расторгуевой и Д.И. Эдельман, можно определить как 
нечто «установленное, положенное». Согласно же Р. Меликову, слово 
dāta представляет собой причастие с основой data-, происходящее от 
корня da-, которое означает «закон», «постановление», «указ», «при-
каз», нечто «установленное». Можно заметить, что древнегр. διαθήκη 
и древнеперс. dāta коррелируются между собой в обозначении «закона», 
однако вполне резонно установить, на сколько термин dāta приближен 
к трактовке в качестве «завета». Поскольку Иудея развивалась в куль-
турном контексте Персии, то можно судить о взаимовлиянии. В книге 
священника Ездры содержатся указы Кира Великого, Дария I и Артак-
серкса I. Контексты их позволяют установить связь διαθήκη и dāta, най-
ти в них божественную первооснову завета, которая трансформирова-
лась в письменный закон. На основе анализа царских надписей можно 
отметить, что принципы соблюдения закона бога и закона царя были 
переложены в иудейскую Тору.
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наЧаЛЬнЫй Период раЗВиТиЯ 
неоКонФУцианСТВа на ТерриТории  
КорейСКоГо ПоЛУоСТроВа

В Корее неоконфуцианство начинает свое развитие в XIII в., 
когда из юаньского Китая (1271–1368) на территорию полуострова 
были завезены комментаторские работы Чжу Си (1130-1200) в качестве 
классической китайской литературы. На раннем этапе распространения 
чжусианство получает поддержку прежде всего в кругах конфуциан-
ских ученых и представителей господствующего класса Корё. Первые 
сторонники неоконфуцианства в Корее видели в нем методы разреше-
ния идеологического кризиса.

Первыми неоконфуцианскими учеными в Корее традици-
онно признаются Ан Хян (1243–1306) и Пэк И-чжон (1247-1323). 
Ан Хян – главный основоположник учения Чжу Си в Корее. Посетив 
юаньский Китай, Ан Хян вручную переписал множество коммента-
торских работ, в основном труды Чжу Си, на основе которых после 
возвращения в Корею преподавал в собственной школе. Пэк И-чжон 
в 1305 г. получил образование в юаньском Китае. Вернувшись в Ко-
рею с множеством сочинений Чжу Си и братьев Чэн Хао (1032-1085) 
и Чэн И (1033-1107), он, также как и Ан Хян, начал преподаватель-
скую деятельность. Другими учеными, которые способствовали рас-
пространению неоконфуцианства в Корее были У Тхак (1253-1333), 
Квон Бу (1262-1346), Ли Че Хён (1287-1367).

Усилиями вышеперечисленных ученых была вызвана волна 
распространения чжусианства на Корейском полуострове. Если в сере-
дине XIII в. существовало лишь несколько учебных заведений, где пре-
подавалась неоконфуцианская доктрина, то уже к XIV в., усилиями Ли 
Сэка, идеалистическая философия Чжу Си становится главным лекци-
онным курсом в «Сонгюнгване», одном из наиболее престижных учеб-
ных заведений Корё.
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араБиСТиКа XiX ВеКа В СанКТ-ПеТерБУрГСКоМ 
иМПераТорСКоМ УниВерСиТеТе

Период расцвета русской арабистики как науки приходится на 
XIX век. В эту эпоху появляются различные центры изучения арабского 
и других восточных языков, например, Казань, Харьков, Москва. Одна-
ко Санкт-Петербург занимает в этом списке особое место. Именно этот 
город становится основным центром русской арабистики, объединив-
шим лучшие достижения научной и практической мысли, и не теряет 
своих позиций и в наши дни, поэтому так актуально изучать историю 
петербургской арабистики данного периода. Таким образом, целью дан-
ной работы является описание этапов становления и развития арабисти-
ки как науки в стенах Петербургского университета в XIX веке.

В начале XIX века в Петербурге была аккумулирована собствен-
ная рукописная база, создан свой востоковедный орган, подготовлены 
специалисты, вклад которых неоспорим. Основателями арабистики в Пе-
тербурге можно выделить таких ученых, как Х.Д. Френ, О.И. Сенковский, 
шейх Мухаммад ат-Тантави, А.К. Казембек, В.Ф. Гиргас, В.Р. Розен, 
ученики которых (В.В. Бартольд, А.Э. Шмидт, И.Ю. Крачковский 
и другие) продолжили развитие науки по пути своих предшественни-
ков. В ходе работы над докладом был рассмотрен каталог Восточного 
отдела научной библиотеки СПбГУ и соответствующая литература для 
более детального отражения изучаемого вопроса, а именно: Крачков-
ский И. Ю. «В.Ф. Гиргас» 1928 г., «Сборник статей учеников профес-
сора барона В.Р. Розена ко дню двадцатипятилетия его первой лекции» 
1897 г. и иные работы. Данный доклад посвящен 300-летнему юбилею 
Санкт-Петербургского государственного университета.
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ВоСПоМинаниЯ реШад-БеЯ о ПоеЗдКе В роССию 
(1913 Г.)

На данный момент, одной из наименее изученных проблем 
исторической имагологии остаётся тема восприятия России в странах 
арабского мира в период XIX-XX вв. Это связано с отсутствием доступа 
к значительной части источников, в которых отражены мнения интел-
лектуалов Востока о России и её действиях на международной арене. 
Среди всех материалов по данной проблематике особый интерес пред-
ставляют сочинения авторов, непосредственно побывавших в России 
в тот или иной промежуток времени. Одной из таких работ являются 
заметки видного египетского писателя и судебного деятеля Решад-бея 
(1854-1925).

В мае 1913 г. в разгар торжеств в честь 300-летия династии 
Романовых Решад-бей совершил очередную поездку в Россию, под-
робно изложив все свои наблюдения на страницах газеты «ал-Му’ай-
ид» («Сторонник»). За время путешествия он побывал в Одессе, Крыму 
и на Кавказе, проехал по городам Волги, посетил Петербург и Москву. 
В записках Решад-бей детально описывает природные условия, досто-
примечательности и культурные особенности этих регионов. Он упоми-
нает и о текущем состоянии и численности мусульман России, приво-
дя историю вхождения исламских народов в состав империи. В целом, 
Решад-бей восхищён Россией, красотой её бескрайних просторов и па-
мятников архитектуры, гостеприимством и добродушием жителей. При 
этом он отмечает и наличие проблем, которые не позволяют империи 
раскрыть весь свой потенциал, и предлагает пути их решения. Во-пер-
вых, правительству России следует взять пример у других государств 
и упростить въезд в страну и выезд из неё. Во-вторых, Петербург дол-
жен пересмотреть свою политику в отношении евреев, и, в-третьих, на-
ладить дружественные контакты с Портой, отказавшись от всех планов 
по ослаблению и ликвидации Османской империи.
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ТранСФорМациЯ ГородСКиХ ПУБЛиЧнЫХ 
ПроСТранСТВ на ПриМере ЭМиГрации 
«БеЛЫХ рУССКиХ» В СТаМБУЛ

Настоящий доклад представляет собой междисциплинарное ис-
следование на стыке истории, урбанистики и миграционных исследова-
ний. Город, как объект изучения, в котором встречаются особые опыты 
формирования моделей пространств для социальных групп, как приез-
жих, так и местных, может рассказать о сосуществовании баланса ма-
териального и «человеческого», взаимовлияния людей и места. В ходе 
Гражданской войны в России более полумиллиона «белых русских» 
проездом через Стамбул в 1918-1921 гг. уехали во Францию, США или 
Канаду. Однако многие из прибывающих в османскую столицу, там 
и оставались... Русские в основном заселяли центр Стамбула в поисках 
поддержки от Посольства Российской империи, Красного Креста и пра-
вославных церквей, располагавшихся в районе Пера. Отвечая на новые 
вызовы, город подстраивал функциональные особенности своих новых 
и старых пространств под нужды русских эмигрантов, о чем свиде-
тельствуют газетные публикации о происходивших изменениях, записи 
в городских страховых картах, воспоминания самих эмигрантов. После 
приезда «белых русских» в городе происходила физическая трансфор-
мация пространства ввиду известных социальных изменений и повсед-
невных практик, таких как открытие новых баров, кабаре, больниц... 
Развивая концепцию публичного социального пространства как ключе-
вого городского признака, настоящий доклад раскрывает взаимосвязан-
ные процессы создания и «переизобретения» публичного пространства 
на примере нахождения «белых русских» в Стамбуле в 1920-е гг.
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орГаниЗациЯ ГоСУдарСТВенноГо УПраВЛениЯ 
В ЭМираТе СаМанидоВ

После завоевания Ирана арабским халифатом и крушения Са-
санидской державы, иранские народы на долгое время утратили свою 
культурную самостоятельность и государственность. С ослаблением 
центральной власти Багдада над провинциями начался процесс, назы-
ваемый «иранское интермеццо». В него включают появление ряда го-
сударств, которыми правили иранские династии. С появлением эмирата 
Саманидов в IX веке начался ренессанс иранской культуры и государ-
ственности.

В настоящем докладе рассматриваются основы государственно-
го аппарата эмирата и устройство двора эмира по материалам трактата 
«Сиясат-наме» Низама аль-Мулька и «Истории Бухары» Ан-Наршахи. 
В частности, рассмотрены вопросы происхождения институтов этого 
государства, роли халифата и наследия Сасанидов в их формировании. 
Также рассмотрено влияние этих институтов на развитие иранской 
культуры и усилия Саманидов по исламизации Средней Азии. Кроме 
того, отмечается неуклонный рост влияния при дворе эмирской гвардии 
гулямов, которые были преимущественно тюрками. Это стало одной из 
главных причин крушения их державы. Затронут также вопрос о насле-
дии Саманидов. После распада их державы культура, бюрократический 
аппарат и система управления были переняты сменившими их тюркски-
ми династиями, такими как Газневиды и Сельджуки.
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ПредСТаВЛениЯ о реЛиГиоЗной СиТУации 
ЭПоХи джаХиЛии В ТрУдаХ араБСКиХ 
иСТориКоВ Viii-iX ВВ. (ХиШаМа иБн аЛЬ-КаЛБи 
и иБн иСХаКа)

Имеющийся комплекс источников на данный момент не позво-
ляет воссоздать наиболее полную картину аравийских верований перио-
да джахилии. Самые ценные источники, освещающие данную тематику, 
написаны значительно позже, уже в период Аббасидского халифата. Од-
нако это позволяет обратиться к другой тематике – к проблеме воспри-
ятия средневековыми историками аравийского язычества. Для доклада 
были взяты наиболее авторитетные источники, освещающую данную 
проблематику. Прежде всего, «Книга об идолах» Хишама ибн ал-Калби 
(738-819/821(?) гг.), а также «Жизнеописание Пророка» Ибн Хишама 
(ум. 828 или 833 г.).

В ходе доклада были сделаны следующие выводы. Для араб-
ских историков средневековья, аравийское язычество – результат дегра-
дации монотеизма Ибрахима (библейский Авраам) и его сына Исмаила. 
Они пытаются выстраивать свой нарратив в рамках общеизвестных ко-
ранических фактов. Арабские историки средневековья возлагают вину 
за возрождение языческих культов на Амра ибн Лухаййа, чьё описание 
слабо соответствует историческим реалиям Аравийского полуострова 
VI-VII вв. Авторы подробно описывают упомянутые в Коране идолы, 
прибавляя к ним целый ряд других идолов, реальность существования 
которых сомнительна. Особое место в «Книге Идолов» занимает про-
цесс уничтожения идолов языческих богов. Чем авторитетнее был бог, 
тем более развёрнутым было описание уничтожения его идолов. Ряд бо-
гов предстаёт в виде джинов и злых духов, что соответствует существо-
вавшей в IX в. исламской доктрине. Авторы рисуют нам несколько уни-
чижительный оттенок языческих культов и идолов, будто утративших 
свой авторитет, что можно связать с концепцией об упадке аравийского 
язычества к началу VII в. Историки опускают факт того, что Мухаммад 
и его сподвижники в своё время были тоже язычниками.
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деМоГраФиЧеСКаЯ ПоЛиТиКа ТаиЛанда 
Во ВТорой ПоЛоВине XX В.

Данный доклад посвящен развитию демографической политики 
Таиланда во второй половине XX в. В настоящее время Таиланд страда-
ет от серьезных демографических проблем (падение уровня рождаемо-
сти, высокие темпы старения населения), которые негативным образом 
сказываются на социальной, экономической, политической ситуации 
в стране. Государственная политика напрямую влияет на демографиче-
ское состояние общества. Для четкого понимания причин демографиче-
ского кризиса в Таиланде и методов борьбы с ним таиландских властей 
необходимо изучить историю демографической политики.

В ходе данного исследования была проведена периодизация 
развития демографической политики Таиланда в зависимости от ос-
новных целей правительства. В 1945–1960 гг. политика носила прона-
талистский характер, т.е. была направлена на стимулирование рожда-
емости, что объясняется националистической идеологией страны в на-
чале XX в. Этническая картина Таиланда была достаточно пестрой, что 
привело к поощрению со стороны властей вступления в брак тайцев для 
увеличения их процентного соотношения. Помимо этого, правительству 
требовалось экономически активное население, т.к. уровень смертности 
все еще оставался на высоком уровне, необходимо было стимулировать 
рождаемость. В 1961-2000 гг. политика приобрела антинаталистский 
характер, то есть была направлена на борьбу с высокими темпами рож-
даемости. Меры, предпринятые в предыдущие десятилетия, привели 
к значительному увеличению численности населения. Рост рождаемо-
сти и снижение смертности вызвали кризис в стране, т.к. создавали до-
полнительную нагрузку на экономику: правительство не могло обеспе-
чить финансовую поддержку прибавляющемуся населению ни в сфере 
образования, ни в сфере трудоустройства, что в свою очередь вызывало 
социальные кризисы.
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ПоЛиТиКа иноСТраннЫХ держаВ
В Ходе ЯПонСКой ГражданСКой ВойнЫ БоСин 
(1868–1869)

В период Бакумацу (1853-1867) под давлением стран Запада 
сёгунат Токугава был вынужден прекратить политику самоизоляции 
Японии и заключить неравноправные договоры с рядом западных дер-
жав. Это вызвало глубокое недовольство в стране, затронувшее различ-
ные слои населения. Началось формирование антисёгунской оппози-
ции, которая объединилась вокруг императорского двора и выступила 
в конечном итоге за реставрацию императорской власти и ликвидацию 
сёгуната. Политическое противостояние переросло в полноценную 
гражданскую войну между сторонниками сёгуната Токугава и проим-
ператорскими силами в Японии. Несмотря на заявление западных стран 
о намерении соблюдать нейтралитет во внутреннем конфликте в Япо-
нии, прозвучавшее в феврале 1868 года, в действительности Велико-
британия и Франция как потакали началу вооружённого конфликта, так 
и опосредованно вмешивались в его ход.

Целью данного доклада является освещение проблемы вме-
шательства во внутренние дела и ослабления государственного суве-
ренитета Японии со стороны иностранных держав во второй половине 
периода Бакумацу, в то время как ранее во многих исследованиях обо-
значенного периода основное внимание уделялось именно внутренним 
причинам и предпосылкам конфликта, а не внешним факторам.
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КонВерСиЯ иЗ иУдаиЗМа В иСЛаМ В СУЛТанаТе 
МаМЛюКоВ (1250-1517): ВЗГЛЯд МаМЛюКоВ 
и еВрееВ

Исследователи-медиевисты указывают на то, что в Султанате 
мамлюков (1250-1517 гг.), военной корпорации рабов тюркского проис-
хождения, приветствовался переход евреев из иудаизма в ислам, созда-
вались социальные и экономические основания для привлекательности 
такого перехода. В докладе обсуждается вопрос о причинах необходи-
мости практики конверсии в мамлюкском обществе, а также о наличии 
и роли институтов Султаната, которые адаптировали новообращенных 
мусульман еврейского происхождения к новой религии.

Два этих вопроса тесно связаны с характером конверсии – пол-
ноценным переходом в новую веру и отказ от старых убеждений или 
внешний переход и использование внешних атрибутов религии. Конвер-
сия из иудаизма в ислам рассматривается с двух сторон – как практика, 
экстраполированная мамлюкскими султанами, которые позиционирова-
ли себя защитниками ислама, и как практика, использованная евреями 
для реализации своих интересов в экономическом, политическом и со-
циальном ландшафте Султаната.

Султаны-мамлюки вводили особые меры для того, чтобы из-
бежать внешней конверсии и контролировать полный переход ино-
верцев. В среде восточных евреев устоялась практика внешнего пе-
рехода в ислам. Основой для возможности такого перехода стала 
позиция известного еврейского религиозного деятеля Маймонида 
(1138-1204 гг.) в его произведении «Послание утешения». В докла-
де используются биографии евреев, перешедших из иудаизма в ис-
лам, путевые заметки еврейских путешественников Овадии из Берти-
норо, Мешулама из Вальтеры, а также сюжеты из хроники арабских 
историков – Ибн ал-Фурата (ум. 1405), ал-Калкашaнди (ум. 1418),  
ал-Мaкризи (ум. 1445). Теоретическая рамка основана на работах по ан-
тропологии религии и конверсии, а также теории Д.А. Нока о слиянии 
и обращении при переходе в новую религию.
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раЗЛиЧиЯ оценоЧноГо ВоСПриЯТиЯ 
КодеКСа ЧеСТи СаМУраеВ БУСидо  В ТеКСТаХ 
ПроиЗВедений ЯПонСКоГо ПиСаТеЛЯ Мори оГай  
и ЯПонСКоГо ПроСВеТиТеЛЯ ниТоБЭ инадЗо

В период Мэйдзи (1868-1912) Япония взяла курс на превра-
щение в великую державу, которая способна встать на мировой арене 
в один ряд с Европой и США. Япония находилась в состоянии непре-
рывного становления: она адаптировала многие знания и технологии 
Запада и встала на путь модернизации. Борьба этих тенденций оказала 
большое влияние на процесс становления и развития японской буржуаз-
ной культуры. Стремление сохранить самобытность, связанное с борь-
бой за национальную независимость, вызывало повышенный интерес 
к истории народа, а вместе с тем ностальгию по прошлому. Японские 
мыслили периода Мэйдзи в своих работах обращались к рассказам 
о самураях периода Эдо (1603–1868), которые, в большинстве случаев, 
представляли собой идеализированные истории о средневековых вои-
нах, рассказывающие о верности вассала своему феодалу, о презритель-
ном отношении к смерти, о мужестве и стойкости самураев.

В докладе рассматриваются взгляды Мори Огай и Нитобэ 
Инадзо на идеи кодекса бусидо и влияние этих идей на события, проис-
ходящие в общественной и политической жизни Японии в XIX–XX вв. 
Данная тема интересна тем, что книга «Бусидо: Кодекс чести самурая» 
Нитобэ Инадзо была в большей степени предназначена для знакомства 
западного читателя с самурайскими ценностями и нормами, с целью 
способствования развитию духовных связей Японии с зарубежными 
странами. В свою очередь, произведения Мори Огай были обращены 
к японским читателям, находившимся в поиске некой «гармонии» меж-
ду японскими ценностями и западной модой и отбросившим те самые 
традиционные ценности, за сохранение которых старое поколение бо-
ролось.
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БиТЛиССКаЯ оПерациЯ КаК ПриМер ПроБЛеМЫ 
СнаБжениЯ на КаВКаЗСКоМ и МаЛоаЗиаТСКоМ 
ФронТаХ В ГодЫ ПерВой МироВой ВойнЫ

29 октября 1914 г. Османская империя вступила в Первую ми-
ровую войну на стороне блока Центральных держав. Борьба Российской 
империи с Османской империей за переход проливов Босфор и Дарда-
неллы, являвшихся одной из ключевых целей Петербурга в данном кон-
фликте, развернулась на Кавказском фронте, где с точки зрения геогра-
фического расположения была особенно значима область юго-восточ-
ной Анатолии, включавшая Битлис, Муш и Ван.

Взятие Битлиса 19 февраля 1916 г. российской армией повли-
яло на ход переговоров, проводившихся союзными державами блока 
Антанты в Петрограде и Лондоне в том же году. В ходе переговоров 
правительств России, Великобритании и Франции по Малоазиатскому 
вопросу Российская Империя приобретала помимо Эрзерумской и Тра-
пезундской областей, Ванскую и Битлисскую, так как накануне начала 
переговорного процесса они были взяты российской армией. Победы 
российской армии на Кавказском фронте переместили фокус внимания 
османского командования от других фронтов борьбы и заставили на-
правлять на Кавказ все новые и новые силы.

Актуальность работы заключается в том, что, несмотря на свою 
значимость, сражения на территории Битлиса, Муша и Вана слабо от-
ражены в научной литературе. Цель данного исследования заключается 
в рассмотрении проблемы снабжения Кавказской армии в годы Первой 
мировой войны на примере Битлисской операции, отражение в перио-
дических изданиях проблемы обеспечения армии провиантом и фура-
жом, ее причины и способы решения. Доклад подготовлен на основе 
периодической литературы, мемуаров военных деятелей Первой миро-
вой войны, архивных материалов, посвященных проблемам снабжения 
Кавказской армии.
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дарениЯ ГоСТЯМ и ЛеГиТиМациЯ царСКой 
ВЛаСТи В дреВней индии

Царь является одним из четырёх лиц, которые регулярно упо-
минаются в текстах о дхарме в списке гостей-atithi, а также в эпосе и ху-
дожественных произведениях. И в дидактической литературе, и в эпи-
ческой он регулярно становится гостем. Как правило, царь приходит 
в гости к брахману т.е. к человеку, который по варновому статусу выше 
него. Очевидно, что приём царя в качестве гостя это пример окказици-
онального этикета и особых ритуалов: человек такого статуса навряд 
ли заходил просто погостить к брахману и осведомиться о его делах. 
Значит, есть причина, по которой царь приходил «в гости». Пытаясь 
понять, зачем же царь приходит в качестве почётного гостя к брахма-
ну, стоит остановиться на отношениях дарообмена между ними. Дело 
царя — подносить дары, а дело брахмана — их получать. Религиозный 
долг первого — одаривать последнего. Однако, существует запрет брать 
что-либо от царя, чьё происхождение сомнительно (некшатрийское), 
а также от царя жадного или живущего не по шастрам. Вследствие этого 
шастра предостерегает брахмана брать дары от царя вообще. Зная это, 
брахманы, знатоки вед, желающие после смерти блаженства, от царя да-
ров не принимают. Даже если происхождение царя известно — брать 
дар от него большой риск, а брахману важнее, чем прочим заботиться 
о своей ритуальной чистоте. С другой стороны, царю не очень хочется 
отправляться в двадцать адов, надо как-то осуществить дарение, лучше 
отдать, чем получить. К тому же, если брахман отказывается принимать 
дар от царя, это может подорвать авторитет правителя, ведь это значит, 
что он либо худородный, либо крайне скверный человек (а для индий-
ских реалий, как правило, одно связано с другим). И тогда-то на помощь 
царю и приходит ритуал гостеприимства.
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аЛиШер наВои: иСТориЧеСКий ПорТреТ 
на Фоне ЭПоХи

Эпоха Алишера Навои – это время, полное контрастов. Государ-
ство поздних Тимуридов в XV веке существовало в условиях завоева-
ний, мятежей, постоянной политической борьбы и социальных проти-
воречий. С другой стороны это было время бурного расцвета культуры. 
В своей жизни поэт видел много разных людей. Среди них монархи 
и принцы, вельможи и духовенство, купцы и горожане, литераторы и ху-
дожники, даже крестьяне. Друзья, враги, да и просто знакомые, никто не 
оставался к нему равнодушным. Кто-то порицал его за гордость, кто-то 
хвалил за добродетели, кто-то восхищался глубиной мысли, а кто-то ви-
дел в нём тяжёлый характер и неуживчивость. 

Воспоминания о нём дошли до нас из разных источников. Это 
рассказы тех, кто его близко знал, или тех, кто о нём много слышал. 
Особенно интересны в этом отношении работы Васифи и Хондемира. 
Всё это в значительной мере, и сформировало тот исторический портрет 
Навои, который мы теперь знаем. Наиболее близки к поэту были друзья 
и единомышленники из литературных кругов Герата, которых он при-
вечал в своём доме. Для этих людей он был мудрым учителем, щедрым 
меценатом, поэтическим гением и просто необычайно остроумным 
человеком. Сохранились рассказы его товарищей по художественному 
цеху. Интересные случаи, характеризующие нашего героя, можно обна-
ружить у разных людей знавших его в разное время. Особое отношение 
к Навои сложилось в народной среде. Про него существует целый ряд 
легенд и историй. Часть из них дошла до нас сквозь века (например, 
легенда о любви поэта). Они тоже по-своему помогают понять и переос-
мыслить образ Навои для современного исследователя, подчас отвечая 
на вопросы, на которые традиционные источники не могут дать ответа.
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иСТориЯ раЗВиТиЯ женСКоГо оБраЗоВаниЯ 
В ЯПонии, В Период МЭйдЗи (1868-1912 ГГ.)

Данный доклад посвящен изучению истории развития женского 
образования в Японии, в период Мэйдзи (1868-1912 гг.). Япония – одна 
из тех стран мира, в которой до сих пор существуют школы и универ-
ситеты, принимающие на обучение только девочек. Само женское обра-
зование в Японии существовало задолго до эпохи Мэйдзи. С обновле-
ниями, принесенными реформами в рассматриваемый период, женское 
традиционное образование сильно изменилось, дав толчок к созданию 
системы школ для девочек и интеграции женщин в «новую систему». 
В период Мэйдзи была пересмотрена система образования в целом: со-
ответствующие указы выпускались с 1872 года.

Первый указ не только разделил страну на образовательные 
округа, но и утвердил начальную и среднюю школы для девочек. Стали 
создаваться педагогические училища, в которых обучали первых в Япо-
нии женщин-воспитательниц и учительниц. Однако указ не удовлетво-
рил правительство, вследствие чего в 1879 году была проведена новая 
реформа, которая передала право решения вопросов об открытии новых 
школ регионам, снизив давление на них к центральной власти, что дало 
дорогу открытию большего числа школ для девушек. С 1886 года при-
нимается ряд указов, которые были сформулированы при участии Мори 
Аринори, чьи письма с размышлениями о преобразования того времени 
стали одной из опор для доклада. В системе была утверждена старшая 
школа для девочек и список обязательных предметов, изучаемых ими. 
Новые знания, получаемые девочками, сильно отличались от традици-
онного, более применимого в бытовой жизни, старого образования, что 
стало поворотным моментом в формировании нового типа женщины 
в обществе. Реформы периода Мэйдзи дали толчок развитию женско-
го образования, а открытые в это время учебные заведения до сих пор 
остаются одними из самых престижных.



125

Седикова Анна
Казанский федеральный университет, Институт международных отношений

аЛТарЬ ТХЭБодан КаК СиМВоЛ ВерноСТи 
ЧоСона динаСТии Мин

Тхэбодан  (алтарь большой благодарности) был постро-
ен корейцами в начале 1700-х гг. для того, чтобы отдать дань памяти 
императорам павшей династии Мин. У алтаря в течение XVIII-XIX вв. 
каждый год проводили ритуалы трем минским императорам в годовщи-
ны их смерти. После прихода маньчжуров к власти в Китае, чосонские 
элиты еще долго не могли смириться с падением династии Мин. В это 
время в Чосоне стали распространяться идеи представления Кореи как 
«маленького» Срединного государства – последнего оплота конфуциан-
ских ценностей и цивилизации. В такой обстановке строительство алта-
ря стало демонстрацией Чосона своих даннических обязательств перед 
Мин. Королевские жертвоприношения стали ритуальной церемонией, 
которую регулярно проводили короли Чосона.

На основе корейских источников нами был проведен анализ 
и составлены сравнительные таблицы частоты королевский выступле-
ний у алтаря. Одним из источников является «Описание избранных де-
ревень» Тхэнниджи Ли Чжун Хвана, где имеются записи о строитель-
стве алтаря. В ходе анализа церемоний у алтаря мы выяснили, что коро-
ли Чосона лично принимали в них участие с разными целями. Так, ко-
роль Ёнчжо для усиления своей власти в условиях фракционной борьбы 
искал поддержки конфуцианцев, остававшихся верными династии Мин. 
Король Чончжо ни разу не пропустил жертвенных обрядов и считал их 
необходимыми для сохранения законов государства. Обряды у алтаря 
проводились даже во время правления императора Кочжона для про-
тивостояния маньчжурскому влиянию. Корейские жертвоприношения 
у алтаря были прекращены лишь с японской оккупацией Сеула в июне 
1894 г. Таким образом, существует закономерность между частотой 
личных появлений королей Чосона у алтаря и политической ситуацией 
в стране.
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ВЛиЯние КиТайСКоГо КВарТаЛа «МиЛЛионКа» 
на ЭКоноМиЧеСКое раЗВиТие Г. ВЛадиВоСТоКа

Развитие китайской торговли шло параллельно с развитием 
самого города. Еще до появления «оформленного» китайского кварта-
ла во Владивостоке уже существовал прообраз Миллионки – рынок на 
Центральной площади 1870-х годов. Первое официальное упоминание 
Миллионки можно найти в «Правилах по благоустройству китайского 
населения в Уссурийском крае» от 1886 г., где впервые появляется сло-
восочетание «китайский квартал».

На первых порах развития Владивостока китайцы брались за 
всю черновую работу, так как не обладали более профессиональными 
навыками и не говорили на русском языке. Затем они постепенно начали 
основывать маленькие торговые объединения, которые в будущем стали 
торговыми лавками. Китайцы использовали разветвленную сеть сбыта 
товаров. В конце 19 – начале 20 вв. китайцы по сути уже осуществляли 
курьерскую деятельность («в разнос» и «в развоз») и доставляли мест-
ным жителям различные товары – от овощей до одежды. Это являлось 
конкурентным преимуществом по отношению к «статичным» русским 
торговым предприятиям. Факт многочисленного присутствия китайцев 
во Владивостоке, которые занимались торговой деятельностью, был 
зафиксирован в воспоминаниях Элеоноры Лорд Прэй от 20 октября 
1992 г.: «Вокруг … были … десятки разносчиков-китайцев предлага-
ли всё что только можно по части провизии и фруктов, и это было как 
столпотворение, вышедшее из берегов». Китайский квартал Миллионка 
играл большую роль в экономическом развитии г. Владивостока. Тор-
говцы из этого района предоставляли местному населению товары и ус-
луги широкого спектра по доступным ценам.
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иМУщеСТВеннЫе ПраВа дреВниХ еГиПТЯноК 
В доКУМенТе на ПаПирУСе brooklyn 35.1446

Важнейшими источниками для изучения имущественных прав 
женщин в Древнем Египте Старого и Среднего царства являются акты 
о передаче имущества – Aw.t, «дарственная», или imj.t-pr, «опись». 
Один из них сохранился на оборотной стороне папируса Brooklyn 
35.1446 середины правления XIII династии, но отечественными египто-
логами прежде не изучался. Документ позволяет утверждать, что, хотя 
жена не участвовала в прямом порядке наследования, она могла полу-
чить имущество (включая подневольных работников) в дар от мужа по 
специальному акту. Особый интерес представляют строки 2–5 и часть 
разрушенного далее текста, которые, вероятно, указывают на разногла-
сия, возникшие в этой связи между «дарителем» и его дочерью от пер-
вого брака по имени Тихенут. Таковая, похоже, заявила, что отец непра-
вомерно передал новой жене какое-то имущество, полученное Тихенут 
от мужа или нажитое ими в браке.

Известно жизнеописание жителя Дендеры Хорнахта, выдавше-
го замуж своих «воспитанниц» и построившего для них дома «в каче-
стве домов моих собственных». Возможно ли, что в подобных случаях 
отец, снабдивший молодую семью имуществом, затем считал себя впра-
ве этим имуществом распоряжаться? Вероятно, в вопросах наследова-
ния дети от первого брака оказывались в невыгодном положении. Вме-
сте с тем из рассматриваемого документа следует, что дочь имела право 
обратиться в суд с жалобой на отца, будто бы лишившего ее законного 
имущества.
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ПерВаЯ МироВаЯ Война на ТерриТории 
еВроПейСКой ЧаСТи ТУрции

Турецкая история характеризуется множеством величествен-
ных событий, моментов сражений и массового героизма народов Тур-
ции. Уже более 600 лет могущественной Османской империи, которая 
в составе Тройственного союза вела против Антанты войну ранее не-
виданного масштаба – Первую мировую войну. Боевые действия про-
ходят на всех уголках империи: в Египте, Персии, Месопотамии и на 
Закавказье, на полуострове Галлиполи и проливе Дарданеллы. В работе 
рассматривается и анализируется Галлиполийская оборонительная опе-
рация против войск Антанты.

Турции одновременно противостояло две сверхдержавы того 
времени – Британская империя и Французская империя. Германская им-
перия, воевавшая тогда на два фронта, смогла предоставить лишь огра-
ниченную поддержку своему союзнику, поэтому Османская империя 
фактически полностью полагалась на себя. Численное преимущество 
Антанты было почти 2 к 1 в сухопутных войсках и полное доминиро-
вание на море, но новая тактика минирования проливов, грамотное ис-
пользование рельефа местности и артиллерийские засады смогли лик-
видировать это преимущество. Битва шла почти год, но союзники не 
могли оттеснить турок дальше вглубь страны. Большие потери сторон 
не приводили к значительным продвижениям. Только с приходом диви-
зий из Австралии и Новой Зеландии удалось немного потеснить турок. 
Однако Антанта к зиме 1916 года уже не имела свободных ресурсов на 
новые атаки в Галлиполи, поэтому пришлось отказаться от военного 
покорения Константинополя. В докладе предлагается рассмотреть осо-
бенности географии европейского театра боевых действий в Османской 
империи, а именно – полуострова Галлиполи, города Крития, мыса Гел-
лес и одноименного городка Галлиполи.
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МеждУ доКаПиТаЛиСТиЧеСКиМи 
и КаПиТаЛиСТиЧеСКиМи ФорМаМи: аГрарнЫе 
оТноШениЯ В КоЛониаЛЬной Корее (1920-1932 ГГ.)

С 1920 года японскими властями начинается модернизация 
сельскохозяйственного производства корейского генерал-губернатор-
ства. В результате интенсификации сельхозпроизводства происходит 
увеличение производительности и постепенная коммерциализация 
сельского хозяйства. Сама модернизация носила ярко выраженный 
колониальный характер, поскольку она проводилась исходя из целей 
метрополии, что проявилось в увеличении объемов вывоза риса в ме-
трополию. Однако, определенную выгоду от коммерциализации смогла 
получать и часть корейского крестьянства до начала фазы обострения 
мирового аграрного кризиса.

На фоне экономической модернизации сельского хозяйства про-
исходит социальная трансформация в корейской деревне. В ней можно вы-
делить две сосуществующие тенденции – тенденция на переход к капита-
листическим социально-экономическим отношениям и тенденция на со-
хранение докапиталистических социально-экономических отношений. 
Сохранение докапиталистических форм было вызвано двумя причинами. 
Во-первых, согласно теории Р. Люксембург, капитализму для существо-
вания необходимо наличие «некапиталистических регионов и слоев», 
именно через их сохранение возможно накопление капитала. Сохра-
нение форм докапиталистических отношений было выгодно японско-
му империализму. Во-вторых, в японской деревне также продолжали 
господствовать некоторые формы докапиталистических отношений, 
а аграрные отношения колонии не могут превосходить по своему раз-
витию аграрные отношения метрополии. Итак, можно говорить, что 
в период 1920-1932 годов социально-экономическую сферу жизнедея-
тельности корейского крестьянства можно определить как сферу в про-
цессе перехода между докапиталистическими и капиталистическими 
формами, с тенденцией в сторону перехода к капиталистической форме.
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«КраСнаЯ УГроЗа»: оБраЗ СССр В иранСКиХ СМи 
В КонТеКСТеПереВороТа 19 аВГУСТа 1953 Г. 
В иране

Доклад посвящен исследованию влияния антикоммунистиче-
ской пропаганды на дискурсы статей иранских СМИ, обозревавших 
один из поворотных этапов истории Ирана XX в., переворот 19 авгу-
ста 1953 г. в Иране. Стоит отметить, что переворот против демократи-
ческого лидера Мохаммеда Мосаддыка был совершен при содействии 
спецслужб Великобритании и США с целью сохранения контроля ино-
странных государств над нефтяной промышленностью и предотвраще-
ния распространения коммунистической идеологии в стране (поскольку 
считалось, что премьер-министр, Мохаммед Мосаддык, являлся одним 
из возможных каналов для усиления СССР в регионе). Исследования 
в области изучения «красной угрозы» традиционно посвящены дис-
курс-анализу статей американских СМИ с 1920-х до 1950-х гг., однако 
распространение американской риторики в локальных СМИ недоста-
точно изучено. В связи с этим целью данного доклада является рассмо-
трение различных проявлений дискурса «красной угрозы» в иранских 
СМИ дореволюционного периода на примере проправительственной 
газеты «Техран Мосаввар» (пер. «Иллюстрированный Тегеран»), нахо-
дящейся под влиянием военных ведомств.

В результате проведенного исследования, основанного на ме-
тоде критического дискурс-анализа (КДА) по модели Н. Фэркло, было 
выявлено, что антикоммунистическая риторика чаще всего фигуриру-
ет в контексте оценки сотрудничества Мохаммеда Мосаддыка с парти-
ей «Туде». В текстовых материалах издания «Техран Мосаввар» идея 
о вмешательстве СССР во внутреннюю политику Ирана выражена им-
плицитно, при этом иллюстративные материалы издания содержат пря-
мые отсылки к советскому влиянию в Иране. Это свидетельствует об 
осторожной позиции государства в отношении дискурса «красной угро-
зы».
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доКаПиТаЛиСТиЧеСКаЯ КореЯ КаК ПоЛиТарное 
оБщеСТВо

В советском корееведении преобладал взгляд на общественный 
строй Кореи до XIX века как на общество государственного феодализ-
ма. К 1990-м гг., под воздействием как чисто гностических, так и идео-
логических факторов, эта концепция оказалась подвержена критике и не 
получила должного развития. Между тем нельзя полностью отринуть 
указанную концепцию – в ней есть немалая доля истины. Наоборот, ее 
необходимо осознать и развить. Представляется, что следующий шаг 
в этом развитии – признать, что способ производства, господствовав-
ший в восточных обществах, был не государственно-феодальным, а ази-
атским. Но и этот шаг не последний. В современной историографии 
до сих пор не изучено наследие Ю. И. Семенова (1929-2023), который 
предложил наиболее полное на настоящий момент развитие концепции 
азиатского способа производства. Выявив его суть, он предложил новое 
название – политарный способ производства. На наш взгляд, изучение 
концепции не просто азиатского, но политарного способа производства, 
ее дальнейшая разработка обладают большим эвристическим и теоре-
тическим потенциалом. Это предположение можно проиллюстрировать 
на примере истории Кореи IV-XIX вв. н. э. – многие уже давно извест-
ные эмпирические обобщения касательно особенностей общественного 
строя Кореи, ее правящего класса в частности, подтверждают истин-
ность концепции политарного способа производства.
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нУБиЯ и аКСУМ: ПоЛиТиЧеСКое 
ВЗаиМодейСТВие В Период ПоЗдней 
анТиЧноСТи

При изучении периода Поздней Античности достаточно важ-
ным аспектом является рассмотрение периферии цивилизации. Одной 
из периферийных зон являлся регион Нубия, испытывавший на себе 
влияние как с севера, со стороны Римской империи, так и с юга, со сто-
роны Аксумского царства. Римско-византийское влияние на своего юж-
ного соседа в Африке закономерно и имеет подтверждение как в пись-
менных, так и в материальных источниках.

Данная работа рассматривает влияние на нубийские госу-
дарства и потестарные образования региона Аксума – государства 
на территории Эфиопского нагорья, расцвет которого пришелся на 
период IV-VI вв. Большая часть Нубии начала эры находилась во вла-
дении Мероитского царства, которое, ввиду различных факторов, пере-
живало упадок. Этим воспользовался царь Аксума Эзана, который вел 
активную политику экспансии и совершал походы на своих соседей. Ре-
зультатом окончательного падения государства Мероэ стало появление 
трех отдельных государств: Нобатии, Мукурры и Алвы, каждое из кото-
рых вело самостоятельную как внутреннюю, так и внешнюю политику. 
Помимо этого, в регионе на протяжении всего периода существовали 
потестарные государства и этнические образования, с которыми аксум-
ские цари так же политически взаимодействовали. Данная работа пред-
ставляет анализ такового взаимодействия между Аксумом и Нубией на 
основе письменных источников периода, которые представлены с обе-
их сторон. В основу исследования положены надписи аксумского царя 
Эзаны, повествующие о его военных походах, надпись царя Нобатии 
Силко, раскрывающая с другой стороны политическую обстановку в ре-
гионе в IV в., а также некоторые византийские источники, позволяющие 
взглянуть на события со стороны.
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ПраКТиКа УСЫноВЛениЯ В южной 
МеСоПоТаМии ПерВой ПоЛоВинЫ ii ТЫС. до н.Э.
(По доКУМенТаМ иЗ Г. ниППУр)

Ниппур (современный Нуффар, расположенный на юге Ирака) 
являлся главным культовым центром с начала III тыс. до н.э. и важным 
хозяйственным центром Южной Месопотамии. В общей сложности 
в Ниппуре сохранилось более 2000 клинописных табличек, датирую-
щихся первой половиной II тыс. до н.э., в числе которых было 25 кон-
трактов по усыновлению. Под усыновлением понималось принятие 
усыновленным статуса сына/дочери (шум. nam.dumu/акк. mārūtum) или 
наследника (шум. nam.ibila/акк. aplūtum) с вытекающим из этого пра-
вом на собственность, оговоренную контрактом по усыновлению. Из 
25 ниппурских документов по усыновлению только в двух усыновлен-
ные являются детьми; в остальных — усыновляется уже взрослый чело-
век. Во многих контрактах прописывалось, что приемная дочь или сын 
должны предоставлять обеспечение приемному родителю в виде ячме-
ня, кунжутного масла и овечьей шерсти. В свою очередь усыновленные 
получали имущество. В Ниппуре в силу сложившейся на тот момент 
традиции существовало ограничение на отчуждение недвижимости, 
в частности земли, т.е. дома, поля и сады могли продаваться только сре-
ди родственников. В данных обстоятельствах усыновление позволяло 
совершать сделки с недвижимостью между людьми, которые, не явля-
ясь кровными родственниками, формально приобретали официальный 
статус родственников. Примером подобных взаимовыгодных социаль-
но-экономических отношений, когда один контрагент стремился гаран-
тировать себе спокойную старость, а другой получить имущество, явля-
ется сделка, в результате которой человек по имени Ур-Пабильсаг был 
усыновлен состоятельной женщиной по имени Нарамтум.
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ГрУЗиЯ В роССийСКо-ПерСидСКиХ оТноШениЯХ 
XVii ВеКа

На протяжении XVI – начала XVII веков дипломатические от-
ношения между Российским царством и Сефевидским Ираном имели 
добрососедский характер. Обе державы, с одной стороны, имели общие 
торговые интересы, с другой стороны – общего противника в лице Ос-
манской империи. Страны не имели общих границ, однако в рассматри-
ваемый период Россия упрочивает влияние на Кавказе.

Положение Грузинских царств в XVII веке было тяжелым. Раз-
дробленные, разоренные, слабые православные царства были окружены 
со всех сторон мусульманскими народами и испытывали тяжелый гнет 
со стороны последних (разорительные походы Шаха Аббаса на Кахети 
в 1616 и 1618 годах, в ходе которых людские потери составили до ¾ на-
селения региона.) Грузинские царства находились в эпицентре противо-
стояния двух империй: Сефевидской и Османской (Турецко-персидские 
войны за Закавказье в первой половине XVII в.). Империи стремились 
распространить ислам на Грузию.

В XVII веке ряд грузинских правителей обращаются к русско-
му царю за помощью, принимают российское подданство. Российские 
монархи декларировали принцип защиты православия и суверенности 
Грузинских царств. Пика отношения достигли в правление царя Тейму-
раза I. Грузинская сторона обращалась к России с просьбой о диплома-
тическом заступничестве перед персидским шахом. Грузинская пробле-
ма находит своё место в дипломатических контактах Русского царства 
и Сефевидов. В посольских книгах отражена позиция русского царя 
перед персидским шахом. Он просит остановить вооруженное разоре-
ние грузинских царств, простить грузинских правителей, возвратить 
похищенные христианские реликвии. Русское государство не имело ре-
сурсов для ведения полноценной политики в Закавказье, потому было 
заинтересовано в поддержании дружественного нейтралитета с Сефе-
видами.
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КарТина КаК инСТрУМенТ анаЛиЗа ЛиЧноСТи 
ЗаКаЗЧиКа: иМПераТор юнЧжЭн и СериЯ 
СВиТКоВ «дВенадцаТЬ КраСаВиц»

Цикл картин «Двенадцать красавиц» был написан неизвестным 
автором по личному заказу принца Юна, будущего императора Юнчжэ-
на (прав.1722-1735 гг.). Традиционно цикл рассматривался искусство-
ведами как образец жанра мэйжэньхуа (живопись красавиц), источник 
этнографической информации об обстановке в придворных покоях, све-
дений о китайском костюме, о быте и занятиях женщин гарема. Однако 
цикл также позволяет охарактеризовать внутренний мир своего заказ-
чика – будущего императора. Это особенно актуально для Китая, где 
об императорах было не принято оставлять мемуарных свидетельств, 
и сведения о личности правителя часто скудны и фрагментарны.

На картинах цикла заказчик незримо присутствует посредством 
символических образов, каллиграфических надписей и поэтических 
текстов, в результате чего художественное пространство картин раз-
ворачивается как воображаемый диалог между принцем и каждой из 
девушек. Героинь цикла можно считать символами двенадцати типов 
женской прелести, а принца – обладателем всех её проявлений. Однако 
в диалоге с девушками принц предстает не как доминирующий хозяин, 
но как желанный гость и утонченный ценитель. Красавицы также могут 
символизировать двенадцать сезонов, подчеркивая мироустроительную 
функцию будущего правителя, властвующего над природой. Более того, 
девушки могут воплощать разные грани китайской культурной тради-
ции, а цикл быть метафорой отношения наследника маньчжурского пра-
вящего дома к культуре покоренного Китая. Серия свитков «Двенадцать 
красавиц» оформляла павильон Шэньлю – любимый кабинет принца 
Юна и, по сути, формировала пространство для его эскапистских мечта-
ний о свободе от официальных обязанностей, погружении в мир экзоти-
ческой красоты и утонченной культуры.
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МиГрационнЫе дВижениЯ иЗ КрЫМа и КаВКаЗа 
В оСМанСКУю иМПерию Во ВТорой ПоЛоВине 
XiX ВеКа

После окончания Крымской войны 1853-1856 гг. и русско-ту-
рецкой войны 1877-1878 гг. начал происходить достаточно активный 
миграционный процесс, в результате которого значительная часть насе-
ления Крыма и Кавказа переселилось в Османскую империю. В период 
с 1850 по 1900 год в Османскую империю из Крыма и Кавказа прибы-
ло около 3 млн. переселенцев. Часть этих мигрантов была расселена 
на Балканах, но многие осели в провинциях Эдирне, Айдын, Анкара, 
Кастамону и Хюдавендигар. Например, в санджаке Маниса провинции 
Айдын за указанный период было поселено около 20 тысяч переселен-
цев из Крыма и Кавказа. Это переселение в значительной мере измени-
ло структуру населения санджака Маниса. Среди переселенцев из Кры-
ма и Кавказа наибольшую часть составляли татары, черкесы и чеченцы. 
Небольшая часть мигрантов была расселена в селах и деревнях, но ос-
новная масса переселенцев была помещена коллективно в специально 
созданных поселениях.

Переселенцы из Крыма и Кавказа столкнулись с трудностями 
по прибытии в Османскую империю. Многие из них потеряли все свое 
имущество, особенно те, кто переселился во время военных действий. 
Помощь, предоставляемая иммигрантам, часто оказывалась недоста-
точной, а земли, выделяемые для их освоения, не удовлетворяли их по-
требности. В результате, часть мигрантов переезжала в другие провин-
ции, а часть возвращалась в свои родные места. Таким образом, можем 
отметить, что интенсивная миграция привела к значительным измене-
ниям в социальной и демографической структуре Османской империи. 
Миграционное движение также отражало трудности, с которыми стал-
кивались иммигранты в поисках лучшей жизни.
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ЯПонСКое иСКУССТВо СТреЛЬБЫ иЗ ЛУКа 
КаК ПредМеТ иЗУЧениЯ оТеЧеСТВенноГо 
ЯПоноВедениЯ 2003–2020 ГГ.

Японское искусство стрельбы из лука является одним из древ-
нейших традиционных боевых искусств, которое в настоящее время 
в Японии называется кюдо (弓道 «путь лука»). Данное исследование 
будет полезно японоведам, которые заинтересованы в академическом 
изучении японских боевых искусств, в том числе в кюдо. Был произве-
ден анализ доступной научной и научно-популярной литературы, кото-
рый позволяет уточнить освещенные проблемы, связанные с японской 
стрельбой из лука и определить перспективные направления работ по 
данной тематике в отечественном японоведении.

Первые научные работы по будо в России стали появлять-
ся в 1980-1990-е гг., однако, первым источником, в котором говорится 
о стрельбе из лука, является статья А. М. Горбылева «сердце коня – моё 
сердце» 2003г. Далее в 2013г выходит книга по кюдо О. Г. Акимова 
и Е. С. Акимовой, в которой описывается история, техника и экипи-
ровка. Также про технику рассказывается в статье 2019 г. «будо: тра-
диционные виды спорта в современной физической культуре Японии 
(на примере кюдо)» П. Е. Семиновой и в статье 2020 г. «Кюдо: история, 
экипировка, техника стрельбы» Е. А. Лисовой. Таком образом, мы мо-
жем сделать вывод, что в отечественном японоведении составлен об-
щий обзор истории и состояния национального искусства стрельбы из 
лука в Японии. Дан общий обзор техники Кюдо и истории его развития 
в России. Получили описание отдельные лучные церемонии японской 
древности и средневековья. Однако требуется обратить больше внима-
ния место комплекса стрельбы из лука в социальном и культурном раз-
витии традиционной Японии.
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СоВреМенное СоСТоЯние аГрарноГо СеКТора 
ТУрции

Турция – государство расположенное на территории двух ре-
гионов, Европы и Ближнего Востока. Она относится к государствам 
с доходами выше среднего, население которых превышает 8.5 милли-
она человек, и характеризуется высоким темпом экономического роста 
(в 2022 году годовой рост ВВП составил 5.6%). Аграрный сектор Тур-
ции представляет собой важный и динамично развивающийся компо-
нент турецкой экономики.

Экономические реформы в Турции 1980-х годов хотя и способ-
ствовали экономическому росту в целом (с начала 1980-х годов наблю-
дается активный рост экономики, со средним реальным ростом ВВП 
более 4.6%), привели к снижению роста аграрного сектора и его доли 
в экспорте. Тем не менее, роль аграрного сектора в турецкой экономике 
по-прежнему остается высокой (в 2022 году на сельское хозяйство при-
шлось 6.5 % ВВП государства). Развитие сельского хозяйства в Турции 
определяется географическими и климатическими условиями, молодым 
и трудоспособным населением, поддержкой со стороны государства, 
аграрной реформой, а также общим экономическим ростом. В вопросе 
пищевой безопасности Турция обладает большей независимостью в от-
личие от других стран региона, за исключением Ирана. Современный 
аграрный сектор Турции можно охарактеризовать как дифференциро-
ванный и растущий, что практически обеспечивает продовольственную 
безопасность государства.
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иран В УСЛоВиЯХ СанКций: аЛЬТернаТиВнЫе 
инСТрУМенТЫ ПроВедениЯ МеждУнароднЫХ 
ФинанСоВЫХ оПераций

С 2012 года Иран отключен от международной системы SWIFT. 
При этом Иран не прекращает экспортировать и импортировать това-
ры. На 2022 год экспорт Ирана составил $77 млрд, импорт – $70 млрд. 
Для оплаты товаров Иран и его партнеры используют несколько спо-
собов, непопадающих под международные санкции. Китай использует 
с Ираном бартерный метод, не используя деньги. А в обмен на поставки 
нефти по дисконту КНР инвестирует в страну $400 млрд. ОАЭ высту-
пает в роли посредника, поставляя в Иран свои и иностранные товары. 
ЦБ ОАЭ уменьшил регуляторскую политику, снизив давление на банки. 
Они в свою очередь начали открывать счета для иранских предпринима-
телей, находящихся в стране и оплачивающих внешнеторговую деятель-
ность двух стран. Для проведения транзакций с другими странами Иран 
использует такие способы, как «wire stripping» – удаление информации 
об отправителе или получателе из платежных реквизитов, платежную 
систему «Payment24», предоставляющую онлайн-финансовые услуги за 
счет продажи учетных записей PayPal и карт Visa. Для теневой продажи 
нефти, используется криптовалюта. Большинство мелких, индивиду-
альных переводов осуществляется за счет традиционной ближневосточ-
ной системы «хавала». 

Такие альтернативные инструменты достаточны для предостав-
ления возможности гражданам, реальному сектору и финансовой систе-
ме существовать в условиях внешнеэкономической блокады. Однако, 
коронавирус значительно повлиял на финансовый сектор экономики. 
На данный момент неизвестно смогут ли эти способы транзакции ниве-
лировать этот ущерб. Актуальность выбранной темы обусловливается 
тем, что проблема существования Ирана вне системы SWIFT является 
пока ещё достаточно малоизученной, как в западной, так и в русской 
иранистике, открыта возможность дальнейших исследований.
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ПроиЗВодСТВо жеМЧУГа В ЯПонии: 
оТ ТрадиционноГо ПроМЫСЛа К СоВреМеннЫМ 
ТеХноЛоГиЯМ

В докладе рассмотрены различные аспекты индустрии по до-
быче и производству жемчуга в Японии. Жемчуг имеет давнюю исто-
рию использования в стране. Данные о нем встречаются в самых ранних 
литературных памятниках Японии, например, в «Кодзики», что говорит 
о большой символической ценности жемчуга для японской культуры. 
Традиционная добыча жемчуга является одним из живых примеров су-
ществующих сегодня народных промыслов японских деревень. Такой 
способ добычи актуален и в наши дни, однако жемчужная промышлен-
ность развивается, потому внедряются современные технологии и мето-
ды, которые повышают эффективность добычи и производства жемчуга 
и качество добываемого драгоценного камня.

Япония является одним из крупнейших производителей и экс-
портеров жемчуга, а также крупнейшим импортером и центром перера-
ботки жемчуга, обладает самой передовой в мире технологией произ-
водства и переработки жемчуга. За последнее десятилетие на ее долю 
приходится около 51,6% мирового объема производства жемчуга. Го-
довая добыча жемчуга приносит Японии 127 миллионов долларов, что 
приносит и значительный доход японским прибрежным деревням. Од-
нако жемчужная отрасль сталкивается с рядом вызовов, которые могут 
замедлить ее развитие. В их число входят высокая стоимость рабочей 
силы, конкуренция с другими крупными экспортерами, а также высокая 
трудоемкость процесса добычи жемчуга. На фоне общего замедления 
темпов роста японской экономики, эти факторы препятствуют развитию 
традиционной и одновременной отрасли – производству жемчуга.
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ЭТниЧеСКаЯ ЭКоноМиКа  
еВрейСКой оБщинЫ В ПаЛеСТине   
Во ВТорой ПоЛоВине XiX – Середине ХХ ВВ.

Социально-экономическая жизнь общин и социальных групп, 
представляющих собой этнические или религиозные меньшинства, 
а также их вклад в национальную экономику изучается в рамках теории 
этнической экономики. В рамках данной теории выделяется несколь-
ко видов ресурсов этнической экономики, при наличии которых этни-
ческая экономика имеет наибольшую вероятность к успеху в деловой 
активности и повышению социально-экономического уровня жизни 
членов группы. Анализ изменений данных ресурсов представляется 
наиболее интересным для определения тенденций и исследования ро-
ста этнических экономик. В связи с конфликтной ситуацией на Ближнем 
Востоке, особенно интересной представляется этническая экономика 
еврейской общины во второй половине ХIX — середине ХХ вв. на тер-
ритории Палестины. До начала массовых волн миграции с 1881 года 
этническая экономика еврейской общины развивалась достаточно мед-
ленно. Из ресурсов этнической экономики ей были свойственны дове-
рие, однако увеличение классовых материальных ресурсов практически 
не происходило, а классовые культурные ресурсы вовсе отсутствовали. 
После начала стремительных темпов роста численности общины пре-
имущественно за счет экстенсивных факторов, мигранты разных волн 
способствовали увеличению и изменению состава ресурсов этнической 
экономики на территории Палестины. Так, благодаря выходцам из Гер-
мании, классовые культурные ресурсы поспособствовали открытию 
банковских предприятий финансовых институтов. Случай еврейской 
общины в регионе того времени достаточно уникален по меркам сегод-
няшнего дня, так как он реализует в себе идею циркулирующих финан-
совых пулов. Развитие данной этнической экономики оказало влияние 
на развитие экономики Израиля и ощутимо до сих пор.
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роССийСКо-ВЬеТнаМСКие ТорГоВЫе 
оТноШениЯ: СоВреМеннЫй аСПеКТ

Внешняя торговля играет важную роль для вьетнамской эконо-
мики, являясь драйвером экономического развития. Так, объём внешней 
торговли в 2022 году составил 163% от показателя ВВП (для сравнения 
у России данный показатель на уровне 42%). В последние десятилетия 
товарооборот между Вьетнамом (СРВ) и Россией (РФ) рос довольно 
медленно, с 2010 по 2021 гг. вырос в три раза, при довольно низких 
абсолютных значениях. Обе страны не являются друг для друга зна-
чимыми торговыми партнёрами по ряду причин: подверженность рос-
сийско-вьетнамских торговых отношений факторам санкций (пример 
2014 и 2022 года), логистическая проблема, сильная дифференциация 
между предложениями российского экспорта и нуждами вьетнамского 
рынка. Однако, на этом фоне есть и ряд положительных факторов:

• вступление в силу соглашения о свободной торговле 
в 2016 г (результатом стал относительно резкий рост сред-
негодового товарооборота до 20,5% в год);

• структурные изменения вьетнамского экспорта (основной 
экспортной группой СРВ стали товары электроники, спрос 
на которые растёт на российских рынках; так, в 2022 году 
на данную группу пришлось 51% всего экспорта СРВ);

• взаимодополняемость экспорта СРВ в РФ. Всё это и стиму-
лировало медленный, но рост товарооборота.

Пик кризиса на экономические отношения двух стран произо-
шёл в 2022 г., с принятием большого количества санкций в отношении 
РФ (порядка 10 тыс.). Данное обстоятельство сильно ударило по товар-
ным отношениям СРВ и РФ, произошёл спад товарооборота до 4,6 млрд 
в 2022 году (на 36% по сравнению с 2021 г.). Связано это с опасением 
Вьетнама с вводом вторичных санкций, которые сильнее бы ударили по 
экономики СРВ, чем уменьшение оборота с РФ (так как США и ЕС яв-
ляются главными импортёрами вьетнамской продукции, в 2021 экспорт 
в эти страны составил около 151 млрд.).
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ЭВоЛюциЯ СоТрУдниЧеСТВа юар и роССии

Россия и ЮАР сотрудничают в таких сферах как торговля, ин-
вестиции, энергетика, образование, наука и культура. Обе страны обла-
дают значимыми ресурсами и геополитическими позициями, что делает 
их партнерство потенциально выгодным для экономического и полити-
ческого сотрудничества.

Между тем сотрудничество между ЮАР и РФ в настоящий мо-
мент является довольно несбалансированным, потенциал раскрыт не 
полностью. Трудности взаимопонимания, различия в экономических 
системах и рыночных условиях приводят к ограничениям в торгов-
ле и инвестициях, а значит, именно экономический фактор усложняет 
процесс взаимодействия между странами. Можно выделить следующие 
проблемы: разный тип экономических систем (ЮАР приняла модель 
свободного рынка, Россия имеет более государственно-ориентирован-
ную модель экономики); несовпадение геополитических интересов; 
разница менталитетов. Можно предложить следующие возможные пути 
решения данных вопросов: 1) разработать долгосрочную стратегию; 
2) расширить экономическое сотрудничество; 3) вести активный диалог. 

При соблюдении данных рекомендаций и активном развитии 
сотрудничества в указанных сферах, можно ожидать укрепления отно-
шений между ЮАР и Россией, расширения экономического сотрудни-
чества и повышения уровня доверия и взаимопонимания между двумя 
странами.
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СраВниТеЛЬнЫй анаЛиЗ наПраВЛений 
ЭКоноМиЧеСКоГо ПрониКноВениЯ индии и Кнр 
В ЭФиоПию

Эфиопия в последнее десятилетие является объектом конку-
рентной борьбы за Африку между двумя крупнейшими экономиками 
мира – Индией и Китаем. В связи с тем, что с 1 января 2024 года Эфио-
пия станет полноправной участницей BRICS, можно предположить, что 
обе страны, будучи её главными торговыми и инвестиционными партне-
рами, продолжат расширение экономического взаимодействия с Эфи-
опией. Тогда возникает вопрос о возможности сотрудничества между 
Индией и КНР в рамках этого процесса.

Деятельность КНР прежде всего обоснована инициативой 
«Один пояс – один путь», целью которой является устранение инфра-
структурного разрыва и ускорение экономического развития вдоль исто-
рического Шелкового пути. Эфиопию часто позиционируют, как «веду-
щую страну для сотрудничества в области производственных мощно-
стей между Китаем и Африкой». В ходе исследования было выявлено, 
что КНР сотрудничает с Эфиопией посредством инвестиционных вло-
жений в транспортную инфраструктуру, а также вкладывая средства 
в промышленные предприятия. Сотрудничество Индии и Эфиопии со-
средоточено в производственном секторе. В 2009 году Эфиопия была 
включена в индийский проект «Панафриканской электронной сети», 
приоритетными сферами сотрудничества двух стран являются телеком-
муникации, фармацевтика, образование в области медицины. Тем не 
менее, Индия и КНР пользуются одним инструментом экономической 
деятельности — сотрудничеством посредствам строительства инду-
стриальных парков. Предположительно, Китай представлен в производ-
ственном секторе Эфиопии больше, чем Индия. Это может привести 
к обострению экономического соперничества двух стран в будущем на 
африканском континенте.
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о СВЯЗи СоГЛаШениЯ В оТеЛе ПЛаЗа 
и ПоТерЯннЫХ деСЯТиЛеТий В иСТории ЯПонии

Японское экономическое чудо превратило разрушенную, обес-
кровленную Второй мировой войной Японию в одного из крупнейших 
игроков на международной экономической арене. После некоторых эко-
номических потрясений нефтяного кризиса 1973 года, правительство 
Японии приняло решение сместить приоритеты в сторону защиты эко-
номических интересов своей страны. Развитие экономики страны, по-
вышение качества японских товаров, их низкая себестоимость и другие 
причины позволяли стране обходить конкурентов буквально во всем. 
Крупнейшие японские компании-экспортеры, получающие огромные 
прибыли, направляли свободные денежные средства не только «внутрь» 
страны, но и за ее пределы, способствуя многократному повышению 
цен и формированию огромного экономического пузыря, «схлопыва-
ние» которого было спровоцировано подписанием экономического со-
глашения в отеле Плаза, которое предполагало проведение валютных 
интервенций с целью ослабления курса доллара по отношению к дру-
гим популярным мировым валютам (английскому фунту стерлингов, 
французскому франку, немецкой марке и японской йене). Экспортоори-
ентированная экономика Японии оказалась в затруднительном положе-
нии, что отразилось не только на экономической сфере жизни страны. 
Многократное падение котировок акций японских компаний, разорение 
многих людей, инвестировавших в японскую экономику, крах рынка 
недвижимости, кризисные явления в банковской системе – всё это на 
несколько десятилетий затормозило развитие третьей экономики мира.
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деЯТеЛЬноСТЬ JiCa (Japan international 
Cooperation agenCy) По раЗВиТию ЧаСТноГо 
СеКТора В аФриКе

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) – 
японская правительственная организация, фактически являющаяся 
главным исполнительным органом японской программы ОПР. Согласно 
данным ОЭСР, в 2022 г. объём ОПР Японии составил 17,5 млрд долла-
ров, что ставит страну в ряд трёх крупнейших стран-доноров Комитета 
содействия развитию (DAC) после США и Германии.

Деятельность JICA в качестве главного координатора-распреде-
лителя ОПР, в свою очередь, является значимой составляющей японской 
«мягкой силы» и оказывает большое влияние на формирование внешне-
политического облика страны. Согласно Белой книге по сотрудничеству 
в целях развития МИД Японии, в 2021 г. регион Африки южнее Саха-
ры получил от Японии ок. 1,338 млрд. долларов в качестве ОПР— то 
есть почти 8% от общей суммы за 2021 г. При этом перечень страте-
гически важных для реализации проектов в Африке (провозглашённых 
в годовом плане на 2023 г.) охватывает многие ЦУР, такие как создание 
устойчивой социальной инфраструктуры, достижение мира и создание 
сильных региональных экономик, включая развитие частного сектора. 
Одной из ключевых целей содействия в развитии африканских стран 
правительство Японии провозглашает обеспечение условий для каче-
ственного роста путём развития промышленных кадров, которые смогут 
содействовать развитию бизнеса. В работе дан краткий обзор инициатив 
JICA по развитию частного сектора в Африка (ABE Initiative, внедрение 
кайдзэн-методик, кредиты на финансирование), а также предпринята 
попытка дать оценку их реальной практической ценности.



147

Картузова Дария
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Институт стран Азии и Африки

ПроБЛеМа инФЛЯции В ТУрции: оТ иСТоКоВ 
К СеГоднЯШнеМУ дню

Начиная со второй половины 2010-х гг. Турция в очередной раз 
столкнулась с проблемой быстрого роста инфляции. Повышательная 
динамика цен оказалась следствием вынужденного проведения Цен-
тробанком сверхмягкой денежно-кредитной политики под давлением 
правительства – снижения ключевой ставки на фоне девальвации лиры. 
Чтобы разобраться в причинах нынешнего инфляционного всплеска, 
необходимо обратиться к вопросу о зарождении инфляции в Турции. 
Можно ли назвать инфляцию «вредной привычкой» или политико-эко-
номической «традицией» Турции?

Турция, начиная с 1930-х гг. в условиях мирового кризиса и обу-
словленного им дефицита внешних займов была вынуждена вести край-
не осторожную бюджетную политику, в условиях которой темпы инфля-
ции держались на низком уровне. Однако с приходом к власти в 1950 г. 
и началом проведения Демократической Партией политики активного 
фискального стимулирования экономического роста ситуация в корне 
изменилась. Предпринятые новым правительством меры благоприятно 
сказались на оживлении экономической конъюнктуры. Но именно меро-
приятия Демократической партии положили начало хроническому бюд-
жетному дефициту в Турции и, как следствие, хронической инфляции. 
Можно провести параллель между ситуацией, сложившейся в 1950-е 
гг., и современной Турцией. В результате перехода к многопартийно-
сти Демократическая Партия была вынуждена обратиться к экономи-
ческому популизму, выражавшемуся в разнонаправленном бюджетном 
стимулировании различных секторов экономики. Эрдоган, в свою оче-
редь, сталкиваясь с многочисленными вызовами современности, так же 
вынужден предпринимать популистские меры – проводить политику 
доступности кредитов для массового национального предпринимателя, 
что наряду с неблагоприятной внешней конъюнктурой и стало старто-
вым механизмом очередного роста цен.
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КиТайСКий ПарадоКС:  
Город-ПриЗраК КанГБаШи

Актуальность работы обусловлена необходимостью понять 
причины существования городов-призраков в Китае. Существенный 
вклад в изучение проблемы внесли статьи Ю.Ю. Погудиной, O. Uchralt, 
M. Woodworth, J. Wallace, а также различные статистические и новост-
ные источники. Для того, чтобы разобраться в причинах возникновения 
подобных городов, были использованы различные методы: метод стати-
стического анализа, метод сравнения, метод синтеза и обобщения.

В 2003 г. власти КНР заявили, что около города Ордос будет 
построен новый город, Кангбаши. Данный регион богат природными 
ресурсами. Кангбаши первоначально был задуман как удаленный от 
центра район Ордоса. Тем не менее, многие жители продолжали жить 
в старом городе. Несмотря на этот факт, темпы строительства Кангба-
ши только возрастали. Как следствие, в первые годы в городе, который 
был рассчитан на миллион человек, жило менее 30 тысяч. При этом пра-
вительство КНР продавало государственный арендный жилой фонд по 
сниженным ценам, стимулируя застройщиков к созданию нового част-
ного жилого фонда. Это привело к неконтролируемому росту рынка не-
движимости. Новое жилье в приобреталось достаточно быстро, но это 
была лишь инвестиция, люди не планировали там жить.

На данный момент китайское правительство старается решить 
проблему города-призрака. Так, в Кангбаши из ближайших городов 
были переведены правительственные учреждения и другие объекты 
социальной инфраструктуры в надежде «оживить» город. Несмотря 
на то, что сейчас город производит впечатление безлюдного, динамика 
положительная. Если 2007 г. там проживало около 40 тыс. человек, то 
в 2020 году уже более 118 тыс.
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анаЛиЗ ШанСоВ и риСКоВ ПерСПеКТиВ 
ПарТнерСТВа ЭФиоПии Со СТранаМи briCs

Присоединение Эфиопии к BRICS в качестве полноправной 
участницы с 1 января 2024 г. вызвало неоднозначную реакцию в между-
народном сообществе, что делает вопрос о перспективах развития пар-
тнерских отношений страны в рамках объединения весьма интересным 
для исследования. В работе была предпринята попытка анализа состоя-
ния внешней и внутренней среды с точки зрения возможности сотрудни-
чества Эфиопии со странами BRICS. В качестве метода оценки был ис-
пользован портфельный анализ: PESTEL- и SWOT-анализы. На данный 
момент две страны-участницы BRICS – Индия и Китай – уже являются 
крупнейшими инвестиционными и торговыми партнерами Эфиопии. 
Членство в одном интеграционном объединении может стать катализа-
тором для расширения экономического взаимодействия между страна-
ми в абсолютных величинах. Кроме того, Россия, обладающая много-
вековыми культурными и историческими связями с Эфиопией, в ходе 
осуществления своей политики разворота на Юг имеет возможность 
укрепить свое положение в регионе. Согласно полученным результатам, 
Эфиопия обладает выгодным геополитическим положением, способ-
ствующим расширению пан-африканской торговли через континенталь-
ные интеграционные группировки. Страна имеет большой потенциал 
развития углеродно-нейтральной энергетики, в частности гидро- и сол-
нечной. Помимо этого, ключевым элементом политики Эфиопии явля-
ются индустриальные парки, которые благоприятствуют привлечению 
потока ПИИ, а также обмену технологиями. Однако неразрешенный 
конфликт в Тыграе, неконвертируемость валют и отсутствие собствен-
ных морских портов являются зонами риска для стран-партнеров.
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МодеЛЬ раЗВиТиЯ инноВаций В ГаЗоТУрБинной 
ПроМЫШЛенноСТи КиТаЯ

В последние годы независимые инновации стали рассматри-
ваться в качестве ключевых факторов экономического роста Китая. 
В данной работе особенности модели накопления инновационного по-
тенциала были рассмотрены на примере развития газотурбинного ма-
шиностроения. Работа над технологическим развитием газотурбинной 
промышленности КНР началась еще в начале 2000-х годов. Стимулом 
для этого стала активизация разработки газовых месторождений и по-
следовавшее за этим начало строительства газопроводов, которые сое-
динили газоносные западные регионы с энергоемкими производствами 
в восточных провинциях КНР. Проблема неразвитости собственных 
технологий в области газовой генерации решалась с помощью двух под-
ходов. Во-первых, Китай начал тесно взаимодействовать с ключевыми 
игроками на рынке газотурбинного оборудования с тем, чтобы перенять 
у них ряд технологических решений. Сотрудничество осуществлялось 
в основном в трех форматах: технологический трансфер, приобретение 
доли в иностранных компаниях и создание совместных предприятий. 
Во-вторых, наряду с развитием международного сотрудничества Китай 
стал уделять серьезное внимание разработке полностью независимых 
технологий. Для этого в 2020 году был создан Инновационный союз ки-
тайских производителей газовых турбин. Помимо общенациональной 
кооперации, в Китае стали развиваться и региональные кластеры. Таким 
образом, китайская модель развития инноваций в газотурбинной про-
мышленности представляет собой синтез международной кооперации 
и независимых разработок. С одной стороны, эта модель базируется на 
мультиформатном сотрудничестве с зарубежными игроками на рынке 
газовых турбин. С другой стороны, Китай стимулирует независимые 
разработки, чему способствует развитие региональной кластеризации 
и межкластерного взаимодействия в отрасли.
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СоТрУдниЧеСТВо роССии и ТУрции 
В БанКоВСКоМ СеКТоре:  
ВЫЗоВЫ и ПерСПеКТиВЫ раЗВиТиЯ

Турция является одной из самых быстроразвивающихся стран 
в мире. Немаловажную роль в развитии государства сыграл её финансо-
вый сектор, в первую очередь, представленный национальной банков-
ской системой, также достигшей достаточно высокого уровня развития. 
Новый виток укрепления отношений между Россией и Турцией начался 
в XXI веке. Но в то же время сотрудничество, в частности банковское, 
подвержено политическому влиянию как изнутри, так и извне. Цель до-
клада – определить элементы сотрудничества России и Турции в бан-
ковском секторе, а также оценить перспективы развития межбанковско-
го сотрудничества после событий 2022 года.

Турецкие банки в России представлены тремя банками, 
крупнейшим из которых по размерам активов является Denizbank 
(342 млн. долларов). Основная цель данных финансовых организаций 
заключается, в первую очередь, в обслуживании корпоративных кли-
ентов из Турции. Но кредитная и депозитная деятельность граждан 
России также ведется. Российские банки в Турции были представлены 
Denizbank, который контролировался ведущей российской финансовой 
группой «Сбер» (Denizbank до 2019 г. являлся дочерним банком группы 
«Сбер»). В период своей деятельности под российским руководством 
банк показывал высокие темпы роста. Например, его доля в суммарных 
активах сектора выросла до 4% в 2018 году. После событий февраля 
2022 года были введены новые пакеты санкций, направленные на огра-
ничение работы финансовых учреждений России. На этом фоне стала 
развиваться торговля в национальных валютах, чему способствовало 
расширение возможностей национальной платежной системы «Мир». 
Однако после отключения банковских карт ПС «Мир» в Турции ситу-
ация изменилась. В целом сотрудничество в банковской сфере между 
Россией и Турцией можно назвать продуктивным. В то же время пол-
ноценному развитию мешают факторы как внутренние, так и внешние.
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ЭКоноМиЧеСКие инициаТиВЫ и ГУМаниТарнаЯ 
деЯТеЛЬноСТЬ КиТаЯ В ираКе (1990-2020 ГГ.)

Конец XX в. ознаменовался рядом военных конфликтов на 
Ближнем Востоке, крайне сильно дестабилизировавших обстановку 
в Ираке и приведших к затяжному экономическому кризису и гумани-
тарной катастрофе в стране. 6-го августа 1990 г. в ответ на вторжение 
войск Саддама Хусейна в Кувейт Советом Безопасности ООН была при-
нята резолюция 661, подразумевающая торгово-финансовое эмбарго 
и всеобъемлющую экономическую блокаду Ирака. Подобное решение 
лишь усугубило гуманитарную ситуацию в стране: гражданское насе-
ление страдало от нехватки медикаментов и предметов первой необхо-
димости. В сложившихся обстоятельствах в период с 1991 г. по 2001 г. 
Общество Красного Креста Китая совместно с китайским правитель-
ством при содействии МККК 11 раз направляло в Ирак гуманитарные 
грузы, в состав которых входили продукты питания и медикаменты. Об-
щая стоимость предоставленных товаров составила более 35,7 млн. юа-
ней. Помимо этого, значительную роль в поставке гуманитарной помо-
щи в Ирак в условиях экономической блокады сыграла разработанная 
в 1996 г. программа ООН под названием «Нефть в обмен на продоволь-
ствие», в которой также принимал участие Китай. В настоящее время 
Китай является главным торговым партнером Ирака. Ирак же занима-
ет третью строчку в списке стран, с которыми Китай ведет активное 
экономическое взаимодействие на Ближнем Востоке. В 2022 г. объем 
двустороннего товарооборота превысил 53 млрд долларов. Как отметил 
действующий президент Ирака Абд ал-Латиф Рашид на встрече с пред-
ставителями информационного агентства «Синьхуа», состоявшейся 
4 сентября 2023 г. в Багдаде, иракское правительство возлагает большие 
надежды на совместные с Китаем проекты по восстановлению инфра-
структуры и улучшению гуманитарной ситуации в стране.
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ЭКСПорТнЫй ПоТенциаЛ ТУрции КаК СредСТВо 
оБеСПеЧениЯ ПоТреБноСТей ЭКоноМиКи 
роССии

На настоящий момент Россия – мировой лидер по количеству 
наложенных санкций – лишилась возможности импорта ряда товарных 
позиций. В этой связи, актуализируется вопрос о переориентации на 
рынки стран, не присоединившихся к санкциям. Одной из таких стран 
является Турция. Целью доклада является анализ экспортного потенци-
ала Турции применительно к новым более широким импортным запро-
сам Российской Федерации. Турецкая экономика продемонстрировала 
быструю способность восстанавливаться и всего за один год выросла 
на 1,8% (2020), тем самым продемонстрировав самый высокий рост за 
последние 10 лет.

Для России на сегодняшний день на первое место становятся 
вопросы закупки автомашин, механического и электрического обору-
дования, пластмассы, частей моторных транспортных средств и ме-
дикаментов (по данным ФТС России). Охарактеризуем возможности 
Турции в удовлетворении потребностей России по наиболее важным 
для России статьям импорта. Автомобильная промышленность Турции 
добилась значительного прогресса с 1960-х годов и к 2000-м гг. вышла 
на производство для мировых рынков с высокой добавленной стоимо-
стью. Турецкая фармацевтическая промышленность достигла техноло-
гического уровня, позволяющего производить все виды продукции, за 
исключением продукции, требующей особой технологии производства 
(биотехнологии и т. д.) Экспорт электрических машин и кабелей с го-
дами демонстрирует серьезную тенденцию к увеличению. По итогам 
проведенного исследования, удалось выявить достаточно высокую сте-
пень синхронизации импортных потребностей Российской Федерации 
и возможностей промышленного экспорта Турции. Таким образом, Тур-
ция в случае отсутствия каких-либо ограничений способна выступить 
в качестве поставщика весьма актуальных для российской стороны им-
портных товаров.
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иноСТраннЫе инВеСТиции КиТаЯ 
КаК ПоКаЗаТеЛЬ СТеПени оТКрЫТоСТи 
ЭКоноМиКи СТранЫ

Цель работы –  определить как приток и отток иностранных 
инвестиций влияет на степень открытости и вовлеченности экономики 
страны в мировое хозяйство на примере Китая. Открытая экономика 
это доступность внутреннего рынка страны для притока иностранных 
инвестиций, товаров и услуг, технологий, рабочей силы. Открытости 
экономики способствует процесс глобализации. Индекс открытости на-
циональной экономики рассчитывается по формуле: (экспорт + импорт) 
/ ВВП*100%. Согласно утверждению Всемирного банка, у страны с от-
крытой экономикой данный показатель должен быть равен 35% и выше. 
Индекс открытости Китая за 2022 год: (3,6 + 2,7) / 17,95 * 100% = 35%. 
Объем иностранных инвестиций также показывает степень открытости 
национальной экономики. Для оценки данного показателя в работе ис-
пользуются данные статистического источника CEITC.

С 1978 года, известного в Китае как 改革开放 (реформы и от-
крытость), было основано более 570 тыс. предприятий, использующих 
иностранные инвестиции. Помимо этого, проект по созданию свобод-
ных экономических зон стал движущей силой Китая для открытия наци-
ональной экономики. Китай, в свою очередь, вкладывается в наиболее 
выгодные ему проекты за рубежом, пользуясь доверием иностранных 
инвесторов, а также производит ряд сделок по слияниям и поглощени-
ям иностранных компаний, например, поглощение шведской автомо-
бильной марки Volvo китайским холдингом Geely Automobile. В ходе 
исследования мы пришли к выводу, что Китай преследует собственные 
цели, стимулирующие экономический рост, а благоприятная деловая 
среда в стране позволяет перенять опыт других стран в области науки, 
производства и т.д. Соответственно, Китай заинтересован в вовлечении 
в мировое хозяйство.
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ЗнаЧение инВеСТиционноГо ВЗаиМодейСТВиЯ 
ЯПонии С СШа дЛЯ ВоССТаноВЛениЯ ЯПонСКой 
ЭКоноМиКи В 1990-2000-Х ГГ.

В начале 1990-х годов Япония столкнулась с кризисом, который 
оказал значительное влияние на современную экономическую политику 
страны. Несмотря на это, благодаря финансовой поддержке со сторо-
ны иностранных партнеров, Японии удалось в короткие сроки восста-
новиться после кризиса. Такое быстрое восстановление стало возмож-
ным благодаря инвестициям со стороны правительства США. Причины 
кризиса можно объяснить как внешней ситуацией, так и внутренней 
политикой страны. В период «экономического пузыря», продолжавше-
гося с 1986 г. по 1991 г., и последующей рецессии было предпринято 
несколько мер для преодоления экономического спада.

Один из таких подходов был связан с привлечением иностран-
ных инвестиций. Однако доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
составляла всего 0% — 0,1% от ВВП с 1992 г. по 1998 г., что было не-
достаточно для оказания существенного влияния на восстановление 
страны. Более того, не было обнаружено прямой связи между реальным 
экономическим ростом, увеличением ВВП и объемом ПИИ. Притом 
капиталовложения не сыграли значительной роли в восстановлении 
японской экономики после кризиса. Однако немонетарные инвестиции, 
такие как предоставление новых технологий японским компаниям, по-
страдавшим от кризиса, оказали некоторую помощь.

После вступления в должность премьер-министра Синдзо Абэ 
был выбран новый курс, направленный на либерализацию потоков ка-
питаловложений. Это привело к увеличению объема прямых иностран-
ных инвестиций в страну до 1% от ВВП в 2012 году. Однако, недостаток 
условий для привлечения инвестиций препятствовал полной реализа-
ции политики Абэ. Из-за ряда структурных проблем, с которыми стал-
кивается японская экономика, такими как старение трудоспособного на-
селения и открытость финансовых рынков, эффект от ПИИ не получил 
подтверждения.
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национаЛЬнЫе ПарКи КаК ЧаСТЬ 
ТУриСТиЧеСКой оТраСЛи ЭКоноМиКи СТран 
ВоСТоЧной аФриКи

В Африке имеется более трёх тысяч охраняемых территорий, 
Кения, Танзания и Замбия имеют наибольшее количество националь-
ных парков. Всего на африканском континенте насчитывается 268 наци-
ональных парков, располагающихся на территории 29 стран. Кения яв-
ляется страной с наибольшим количеством национальных парков (23). 
Наиболее известный парк – Масаи-Мара – известен своими миграциями 
зебр и антилоп гну. Национальный парк Кафуэ – старейший и крупней-
ший в Замбии –  известен как одно из лучших мест для наблюдения 
за леопардом. Танзания славится парком Серенгети, который является 
единственным местом в Африке, где все еще происходят обширные ми-
грации наземных животных.

Национальные парки стран Восточной Африки являются важ-
ной составной частью туристической отрасли и могут существенно по-
способствовать социально-экономическому развитию по следующим 
направлениям:

1. Рост рабочих мест.
Национальные парки привлекают миллионы туристов. Это 

создает рабочие места в сферах гостиничного бизнеса, транспортного 
обслуживания, организации экскурсий и ресторанного бизнеса. Так, ис-
следование, проведенное в 2014 году на южной границе Кении, пока-
зало, что в 2011 году в индустрии сафари было занято 345 000 рабочих 
мест. Экономика Танзании также в значительной степени зависит от ту-
ристической индустрии.

2. Увеличение дохода.
Туризм в национальных парках приносит значительный доход 

через оплату входных билетов, сафари-туры и размещение в отелях 
и кемпингах. Эти деньги могут быть инвестированы в развитие инфра-
структуры и общественных услуг.

3. Развитие инфраструктуры.
Развитие туризма в районах национальных парков может сти-

мулировать инвестиции в инфраструктуру, такую как дороги, аэропорты 
и отели, что также способствует развитию региона.
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роБоТиЗациЯ и ее ВЛиЯние на рЫноК ТрУда 
В ЯПонии на ПриМере СФерЫ УСЛУГ

В настоящее время Япония испытывает нехватку рабочей силы 
в связи со старением населения. На данный момент большая часть ра-
бочей силы в Японии приходится на группу 45-54 лет. Ожидается, что 
к 2025 г. численность населения в возрасте 75 лет и старше значительно 
увеличится. В основном это связано с падением уровня рождаемости 
и распространением системы пожизненного найма. Несмотря на вы-
сокий показатель занятости и низкую безработицу в стране, с каждым 
годом снижается численность населения, подающего заявления на тру-
доустройство.

В связи с этим японское правительство активно ищет альтерна-
тивные способы восполнения рабочей силы, среди которых выделяют 
привлечение женщин и иностранной рабочей силы, а также внедрение 
роботов не только в промышленность, но и в другие сферы жизни. Япо-
ния является одним из лидеров на рынке робототехники. Большая часть 
установок роботов приходится на сферу электротехники и автомобиле-
строения, однако в последнее время они все больше внедряются в та-
кие сферы как сельское хозяйство, медицина, наука. Роботы внедряют-
ся в такие сферы как здравоохранение, сектор общественного питания 
и доставки. Из-за роста численности населения старше 75 лет увели-
чивается потребность в медицинских работниках в домах престарелых, 
функцию которых теперь будут выполнять роботы.

В ходе исследования удалось выяснить, что в результате вне-
дрения роботов количество рабочих мест в данных сферах не уменьши-
лось. Однако стоит отметить, что в этих сферах снижается число посто-
янных работников и увеличивается число временных работников или 
работников с частичной занятостью. Кроме того, наблюдается снижение 
ежемесячной заработной платы этих работников в связи с уменьшением 
количества рабочих часов, что негативно влияет на качество выполняе-
мой работы.
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МИД России, 

инТереСЫ ЯПонии По УЧаСТию 
Во ВСеоБъеМЛющеМ реГионаЛЬноМ 
ЭКоноМиЧеСКоМ ПарТнерСТВе (ВрЭП)

В докладе представлены результаты исследования экономиче-
ских и политических интересов Японии по участию во ВРЭП, который 
является крупнейшей зоной свободной торговли и включает также стра-
ны АСЕАН, Китай, Южную Корею, Новую Зеландию, Австралию. Мож-
но выделить следующие интересы Японии по вступлению во ВРЭП:

 1) Развитие японского экспорта в страны блока, в первую оче-
редь, в Китай и Южную Корею, с которыми у Токио не было соглашения 
о свободной торговле.

2) Формирование торговых правил в соответствии с интереса-
ми Токио (высокие стандарты цифровой торговли, передачи данных, 
регулирования конкуренции, защиты интеллектуальных прав), в том 
числе в отношениях с Китаем.

3) Балансирование роста экономического влияния Китая через 
баланс сил и недопущения экономической гегемонии Пекина.

4) Возможность вести гибкую и многовекторную политику 
в регионе, с одной стороны, способствуя снижению конфликтности 
в отношениях с Китаем, и, с другой стороны, предоставляя в руки Токио 
механизмы оказания влияния как на Пекин (через обмен уступками), так 
и на Вашингтон (который во ВРЭП не представлен).

ВРЭП формировался на основе формата АСЕАН+6, продвигав-
шимся Японией с целью уравновесить китайское влияние в регионе, что 
можно считать достижением японской дипломатии. Однако выход из 
переговоров Индии значительно сдвинул баланс сил в пользу Пекина: 
КНР заняла доминирующее с точки зрения размера экономики положе-
ние. Однако нельзя сделать вывод о том, что Китай обладает гегемонией 
в объединении: во ВРЭП продолжает существовать определенный ба-
ланс сил в треугольнике «Китай – АСЕАН – развитые страны ВРЭП». 
С одной стороны, последние обладают значительной силой с точки зре-
ния технологий и имиджа, позволяющей им влиять на формирование 
правил. С другой стороны, АСЕАН играет роль посредника и медиатора 
в ситуациях конфликта.
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оСоБенноСТи раЗВиТиЯ роССийСКоГо БиЗнеСа 
на рЫнКе оБъединеннЫХ араБСКиХ ЭМираТоВ 
С 2022 Г.

В 2022–2023 гг. российский бизнес столкнулся с санкционным 
давлением на западных рынках, в результате чего многие компании пе-
реориентировали деятельность на Ближний Восток и, в частности, ОАЭ, 
на чей рынок за последние два года вышли, например, «ВкусВилл», 
«Topstretching», «Додо Пицца», «PIMS» и др. Популярность ОАЭ обу-
словлена рядом факторов. Во-первых, более 50 свободных экономиче-
ских зон, разделенных по отраслям и предлагающих различные преи-
мущества для иностранных компаний: налоговые льготы, возможность 
стопроцентной иностранной собственности, упрощенный процесс ре-
гистрации. Во-вторых, исключение ситуации двойного налогообложе-
ния: при соблюдении определенных условий иностранный бизнес мо-
жет быть определен как налоговый резидент ОАЭ. В-третьих, развитый 
сектор услуг и политика ОАЭ, направленная на создание среды, спо-
собствующей привлечению международных компаний в образование, 
медицину, развлечения, фитнес, туризм, недвижимость, IT. В-четвер-
тых, в ОАЭ проживают, по различным оценкам, до 90% иностранных 
граждан, что создает благоприятную мультикультурную среду. К тому 
же, приток квалифицированных работников из других стран обеспе-
чил страну средним классом: местное население крайне обеспечено, 
а мигранты, работающие в сфере обслуживания, имеют низкий зарабо-
ток. Такое соотношение предполагает, что круг востребованных това-
ров и услуг существенно ограничен. Однако существуют и некоторые 
сложности, с которыми сталкивается российский бизнес в ОАЭ: устав-
ной капитал (в разных зонах требования к его минимальному размеру 
различаются: так, в популярной зоне DMCC он должен быть не менее 
50 000 дирхам); практически отсутствие таких высокоприбыльных от-
раслей, как торговля алкоголем и музыкальная индустрия; сложность 
в получении лицензии на ведение бизнеса.
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indian Water proJeCts in tanzania

India shares a longstanding development partnership with Tanzania 
rooted in historical, economic and cultural connections. India stands among 
the top five investment sources in Tanzania, actively participating in crucial 
sectors such as water, health, capacity building, scholarships, information 
and communications technology, etc. The Export-Import Bank of India has 
extended LoC worth US$ 1.1 billion for various projects, particularly in the 
water sector.

Nearly half of Tanzania’s population faces a water crisis, 
encompassing not only a lack of basic access to safe water, but also challenges 
in sanitation and hygiene. India’s water projects in Tanzania aim to provide 
safe drinking water to 6 million residents across 24 towns. Notable projects 
include a water pipeline from Lake Victoria to towns of Tabora, Igunga and 
Nzega in western Tanzania (completed in 2021), ongoing improvement of 
the water supply system in Zanzibar, and the Kibamba water tank project in 
Dar-es-Salaam.

Beyond humanitarian considerations, investing in water projects 
makes good business sense. In Tanzania, the agricultural sector relies critically 
on long-term sustained access to water resources. Ensuring the right quality 
and quantity of water is crucial for farming, the well-being of the workforce, 
and overall productivity. No wonder that the high demand for water and 
sanitation in Tanzania creates a dynamic market for water-related products, 
including storage tanks, pipes, and rain harvesting facilities. Thus, Indian 
involvement in the water sector not only generates employment, boosts local 
economy, but also enhances the quality of life, yields positive results, and 
serves as a valuable investment for reputation. Additionally, it contributes 
to increased agricultural productivity, and nuts, vegetables, beans, and soya 
rank among the top-10 Indian imports from Tanzania.
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КУЛЬТУра СТран аЗии и аФриКи

Алексеева Валерия
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СинТоиСТСКие МоТиВЫ В ТВорЧеСТВе ХаЯо 
МиЯдЗаКи

Многие кинокартины Хаяо Миядзаки, одного из ведущих ре-
жиссеров аниме, насыщены отсылками к синтоизму – комплексу тра-
диционных верований японцев; и ввиду того, что синтоизм продолжает 
играть огромную роль в духовной и бытовой жизни современных япон-
цев, данная аудитория гораздо успешнее, чем европейская, считывает 
семиотику синтоизма и выраженные с ее помощью идеи режиссера. 

В рамках доклада был произведен анализ трех работ Хаяо 
Миядзаки – аниме «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками» 
и «Мой сосед Тоторо». 

Результаты анализа заключаются в следующем: в кинокартинах 
японского мастера отсылки к синтоизму – не просто удобный способ 
ввести в повествование необычных для западного зрителя персонажей. 
Обращаясь к синтоизму, режиссер акцентирует внимание аудитории на 
современных проблемах, волнующих зрителей как Японии, так и евро-
пейских стран, России и США – темы экологии, войны, чистоты челове-
ческого сердца. Западный зритель сначала обратит внимание на то, что 
главными действующими лицами в большинстве работ Хаяо Миядзаки 
являются дети и подростки; именно качества детей – чуткость, доброта 
и забота по отношению к окружающему миру – это ключи к устране-
нию конфликтов. Японская же аудитория увидит в аниме также отсылки 
на синтоизм, и уже этот комплекс традиционных верований будет по-
ниматься как источник порядка и гармонии в современном мире. Эта 
мысль не всегда сразу понятна для европейского зрителя. 

Таким образом, трансляция ценностей традиционной японской 
культуры, позиционирование их как общечеловеческих и необходимых 
для разрешения актуальных проблем современного общества – вот то, 
что делает аниме Хаяо Миядзаки не только узнаваемым объектом попу-
лярной культуры, но и интереснейшим материалом для культурологиче-
ских исследований.
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ПредСТаВЛениЯ о СМерТи В ТрадиционноМ 
оБщеСТВе Манден

Исследование темы смерти, является одним из ключей к рас-
крытию картины мира этноса. Помимо этнографических данных, полез-
ным источником для изучения мировоззрения этнических групп может 
служить устная традиция. Устная традиция народов манден, это дина-
мичный институт, не теряющий своей актуальности, поскольку люди 
нуждаются в основополагающих истинах и базовых ценностях для со-
хранения этноса и своей идентичности. 

В традиционном обществе манден прослеживается связь между 
тайными сообществами и смертью: как с союзом охотников Dònsotɔn, 
так и с обществом, посвященному сельскому хозяйству Cíwara. Охотник 
ответствен за баланс в мире, правильно обращаясь с жизненной энерги-
ей ньяма, он поддерживает гармонию между мирами деревни и саван-
ны, дня и ночи, жизни и смерти. 

Данные выводы были сделаны в результате анализа сказки 
«Dònsokɛ ní kúngo-kɔ́nɔ-sògow», мифа о Кондолон и Санене, легенды 
о Факомбе. Присутствует взаимосвязь между смертью и кастами ньяма-
каля (кузнецы, гриоты, кожевенники), т.е. с теми, кто взаимодействует 
с миром духов и управляет ньяма. Даже распространение ислама не-
сильно искажает подобные взгляды, поскольку смерть в исламе – это 
воля Аллаха, и к ней необходимо относится спокойно и не сетовать на 
Бога. Религиозный синкретизм прослеживается и в почитании основа-
телей деревень и городов, даже если они были прилежными мусульма-
нами. Анализ эпосов о Сундьяте и о Сумаоро Канте показал, что смерть 
естественна не только в рамках общества, но и в пределах жизненного 
цикла индивида. 

Опираясь на идеи К. Г. Юнга, можно представить жизнь как 
цикл трансформаций. Существование человека в традиционном обще-
стве манден наполнено инициациями, переходами из одного возрастно-
го класса в другой и прочими явлениями, в ходе которых индивид пере-
живает символическую смерть.  
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УШеБТи ЧеТВерТоГо жреца  
аМона иЗ БаБ ЭЛЬ-ГаСУСа В Хранении 
ГоСУдарСТВенноГо ЭрМиТажа

Ушебти – помещавшиеся в склеп древнеегипетские статуэтки, 
предназначенные для работы на своего усопшего хозяина в Царстве 
мертвых. 

Предмет исследования – пока не публиковавшийся ушебти 
Государственного Эрмитажа ДВ-3851 из голубого глазурованного фаян-
са с надписью чернилами; хозяин – 4-й жрец главного фиванского бога 
Амона по имени Нес-Амон. На незначительно поврежденной голове 
фигурки парик с повязкой, завязанной сзади узлом. В скрещенных на 
груди руках по мотыге. Сзади изображена удерживаемая двумя верёвоч-
ками корзина. Присутствуют три горизонтальных регистра иероглифи-
ческого текста. Внешний вид ушебти характерен для периода 21 дина-
стии. В хранении Британского Музея и Лувра удалось найти аналогич-
ные памятники: ушебти Британского музея BM EA24833 и два ушебти 
Лувра №№ 212 и 88.3.154. Внешний вид всех практически идентичен, 
имя и титул полностью совпадают. 

Достоверно известно, что источником названных ушебти зару-
бежных музеев является Баб эль-Гасусский тайник, место захоронения 
жрецов культа Амона, обнаруженный в 1891 году на территории Фиван-
ского некрополя. Там был погребён 4-й жрец культа Амона Нес-Амон 
– на данный момент единственный известный египтянин с таким име-
нем и титулатурой периода 21 династии. В перспективе в российских 
хранениях возможно обнаружение и других памятников из данного за-
хоронения.
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БиССУ, БУГийСКие СЛУжиТеЛи КУЛЬТа 
(СУЛаВеСи, индонеЗиЯ)

Данный доклад посвящен вопросу гендерно маркированного 
опыта тех бугийцев, чья гендерная идентичность является неконформ-
ной в рамках бинарной оппозиции “мужчина – женщина”. Исследовате-
ли по-разному определяют гендерный порядок в бугийском обществе, 
однако данный доклад ориентируется на схему, в соответствии с кото-
рой в рассматриваемом обществе можно выделить 5 гендерных иден-
тичностей: маккунраи, ороане, чалалай, чалабай и биссу. 

Рассматриваемые в данном докладе биссу зачастую определя-
ются исследователями как андрогинные шаманы или священники, что 
указывает на то, что категория гендерной идентичности в бугийском об-
ществе неразрывно связана с категориями профессиональной принад-
лежности индивида, его фертильности и уровня духовности. Биссу об-
ладают возможностью входит в транс и контактировать с духами, про-
водить через себя таким образом слово Аллаха, они знают магические 
формулы и заклинания, ведут аскетичный образ жизни. Считается, что 
биссу содержат в себе божественную частицу, что позволяет им соче-
тать в себе мужское и женское начала в идеальном равновесии. Чтобы 
подчеркнуть двойственность своей души, биссу носят как мужские, так 
и женские атрибуты, например, цветок в волосах и крис на поясе. Бис-
су, которые раньше имели высокий статус и играли незаменимую роль 
при дворах бугийских правителей, в настоящее время продолжают зани-
маться традиционными практиками и пользоваться уважением большей 
части населения. 

В данном докладе обозначаются гендерно маркированные 
практики биссу, а также их общественные функции и статус как людей 
нечеловеческого происхождения.
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ВЛиЯние иСЛаМа на ФоЛЬКЛор народоВ Манден 
на ПриМере ЭПоСа о СУндЬЯТе

В работе рассматривается проблема влияния ислама на фоль-
клор на примере западноафриканского эпоса о Сундьяте. 

Цель исследования – выявить наиболее исламизированные эпи-
зоды; рассмотреть, как адаптируется характеристика персонажей; на-
сколько герои и сказители эпоса подверглись исламизации. 

Источниками служат четыре версии эпоса о Сундьяте в испол-
нении сказителей Гвинеи и Гамбии: Мамаду Куяте, Бамба Сосо, Банна 
Кануте, Дембо Кануте. 

Несмотря на схожий сюжет, есть эпизоды, напрямую завися-
щие от степени исламизации рассказчика. Это заметно в повествова-
нии родословной Сундьяты, где его род связывается с последователями 
пророка и предками-мусульманами; в отношении к жизни как к предо-
пределенному Аллахом пути, что не соответствует доисламским веро-
ваниям народов манден; в утверждении коранических текстов и молитв 
как способов решения проблем для мусульман и язычников в том числе; 
в сражениях, где герои облачаются в мусульманские одеяния и просят 
помощи у Аллаха. 

Таким образом, ислам серьезно влияет на сюжет и поведение 
героев эпического сказания о Сундьяте. Здесь трансформируются не 
только главный герой и его предки, но и его соперники, традиционно 
представляющиеся приверженцами языческих верований. Однако стоит 
помнить, что каждая такая отсылка к исламу зависит от самого пове-
ствователя, у которого всегда есть право адаптировать сюжет сказания.
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иСТориЯ ТУрКМенСКиХ КоВроВ

Туркменские ковры являются неотъемлемой частью культуры 
туркмен. Туркменистан был одним из центров зарождения искусства 
ковроткачества, а туркменские ковры высоко ценились на мировом 
рынке во все времена благодаря своей прочности и красоте. Принято 
считать, что персидские ковры самые древние. Однако же до сих пор 
не установлено, чей ковер появился раньше: персидский или прототур-
кменский. 

В 1949 году в Алтайских горах нашли ворсовый ковер 5-4 вв 
до н.э, который был соткан в традиционной туркменской технике ков-
роткачества. По этой причине можно допустить, что туркменский ковер 
появился раньше персидского. Чтобы понять культуру Туркменистана, 
важно знать отличительные черты туркменского ковроткачества и по-
нимать значение и символику ковров, поскольку ковер для туркмена са-
крален, что подтверждается наличием коврового геля на флаге страны. 
Дань уважения традиционному искусству выражена в Празднике тур-
кменского ковра. 

Символика ковров также весьма интересна, ведь каждое пле-
мя имело свой неповторимый узор. Часто узоры служили оберегом, 
которые приносили счастье и благополучие хозяину ковра. Более того 
в ковровых узорах туркмены изображали свое восприятие окружающе-
го мира. 

Изучение данной темы позволяет постичь уникальную тур-
кменскую цивилизацию, которая уходит корнями глубоко в древность, 
а также установить, где ковроткачество появилось раньше в Персии или 
в Туркменистане. 
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ирУй КонъинТан: МежВидоВой БраК 
В ЯПонСКой ЛиТераТУре

В докладе рассматривается тема межвидового брака в япон-
ской литературе на примере японских мифов и народных сказок. Для 
обозначения подобных произведений в японском научном сообществе 
используется термин ируй конъинтан (異類婚姻譚), или «рассказ о меж-
видовом браке». 

В ходе исследования были рассмотрены различные произве-
дения японской литературы. В их числе легенда о женитьбе бога горы 
Мива на деве Сэятара-пимэ, описанная в японском историко-мифологи-
ческом своде «Кодзики» («Записи о деяниях древности», 712 год), сказ-
ки, из сборника «Нихон мукасибанаси тайсэй» составленного Сэки Кэй-
го и Янагита Кунио, в которых затрагивалась тема «межвидового брака», 
и т.д. Помимо этого были разобраны две истории, в которых описывал-
ся брак человека и лисицы. Это легенда под названием «Слово о лиси-
це и ее сыне» из сборника сэцува «Нихон рё:ики» («Японские легенды 
о чудесах», VIII век) и повесть «Кудзоноха» периода Муромати. 

В результате проведенного исследования было сделано не-
сколько выводов. Во-первых, «рассказы о межвидовых браках» встре-
чаются в старейших японских письменных источниках и являются важ-
ной частью японской мифологии и культуры. Во-вторых, рассказы, по 
отношению к которым может быть употреблен термин ируй конъинтан, 
могут сильно отличаться друг от друга. В зависимости от произведе-
ния, «межвидовой брак» может демонстрироваться и как некая пробле-
ма, и как союз влюбленных. В-третьих, есть вероятность того, что де-
тальность описания «межвидовых браков» зависит от эпохи, в которую 
было создано конкретное произведение. Так, «Кудзоноха» описывает 
тему брака человека и лисицы гораздо детальнее, чем «Слово о лисице 
и ее сыне».  
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еВрейСКаЯ аМУЛеТнаЯ ТрадициЯ 
В роССийСКой иМПерии

Целью данного исследования является изучение амулетной тра-
диции европейского еврейства. 

Актуальность данной работы состоит в том, что в ходе этого 
исследования рассматриваются амулеты из собрания Российского этно-
графического музея, которые было бы уместно классифицировать, пред-
приняв попытку вписать их в контекст еврейской амулетной традиции 
и искусства изготовления амулетов в целом. 

В исследовании приведена классификация еврейских амулетов, 
также описано функционирование амулетов в еврейском обществе и от-
ношение традиции к их использованию. Были проанализированы типы 
магии, понятие обряда и табу, а также понимание священного примени-
тельно к еврейской культуре. 

Автор рассматривает различные виды магии, уделяет вниманию 
тому, что в иудаизме помимо положительных предписаний существует 
система табу (например, кашрут). Было также выдвинуто предположе-
ние, что амулеты в еврейской культуре занимает полузапрещенное-по-
луразрешенное, промежуточное место между магией и религией. 

Среди еврейских амулетов выделяют следующие группы: шми-
рес, шивити, мизрах, йорцайт, раввинские портреты. Отношение тради-
ции к ношению оберегов было неоднозначным, тем не менее, «прове-
ренные амулеты» успешно претендовали на легитимизацию. Наконец, 
можно сделать вывод о том, что использовавшиеся на территории Рос-
сийской империи амулеты носят преимущественно апотропеический 
характер, осуществляя, таким образом, защитную функцию. Другой 
особенностью еврейских амулетов является их текстуальность. Автор 
предполагает, что принципы действия еврейских амулетов по отноше-
нию к видам магии носят синкретический, смешанный характер, так как 
в еврейских амулетах и оберегах отчасти задействуется и имитативная 
магия.  
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еГиПеТСКий СарКоФаГ иЗ СоБраниЯ ПерМСКой 
ГоСУдарСТВенной ХУдожеСТВенной ГаЛереи

В Пермской государственной художественной галерее хранится 
небольшое египетское собрание. Впервые на него обратили внимание 
в 80-90 гг. XX в. выдающиеся египтологи О.Д. Берлев и С.И. Ходжаш – 
однако, часть предметов так и не была опубликована. 

Наиболее значимыми объектами данной коллекции являются 
два саркофага. Один из них (ПГХГ РК-68) и является предметом на-
стоящего доклада. От саркофага, на данный момент, сохранилась лишь 
сильно поврежденная нижняя часть. Особенности оформления позволя-
ют датировать его периодом XXV–XXVI династий (VIII-VI вв. до н.э.), 
возможно, чуть более поздним временем. Внешние и внутренние по-
верхности саркофага были декорированы и покрыты текстом. Лучше 
всего надписи сохранились во внутренних частях. Они написаны кур-
сивным иероглифическим письмом. Большая часть надписей представ-
ляет собой повторение так называемой жертвенной формулы – текста, 
призванного дать пропитание умершему в загробном мире. Почерк пис-
ца неразборчив, но примечательно, что, даже при крайней небрежности 
писцов, смешения различных видов письма в Поздний период не про-
исходит; в тексте нет знаков, испытывающих влияние иератики и демо-
тики. Данный тезис будет доказан на конкретных примерах. Сохранив-
шийся титул – nbt pr – позволяет утверждать, что саркофаг принадлежал 
женщине. Имя сохранилось плохо; возможные варианты его прочтения 
будут приведены в докладе.

История попадания данного предмета в Пермь остается дискус-
сионной – одна из версий, основанная на записи в инвентарной книге, 
гласит, что саркофаги попали в галерею из передвижного музея-паноп-
тикума.
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«дай оПЬЯнение СердцУ СВоеМУ КаждЫй денЬ»: 
аЛКоГоЛЬ В доСУГоВоМ ВреМЯПреПроВождении 
еГиПТЯн ЭПоХи ноВоГо царСТВа

В древнеегипетских источниках Нового царства 
(XVI-XI вв. до н.э.), описывающих домашние празднества (hrw nfr, до-
словно «хороший день»), помимо прочих удовольствий часто упомина-
ется алкоголь; присутствие на празднике опьяняющих напитков даже 
особенно подчеркивается. 

Цель доклада – выявить культурные особенности употребления 
спиртных напитков при досуговом времяпрепровождении египтян Но-
вого царства. 

Эти вопросы рассматриваются на материале письменных источ-
ников (главным образом литературных и учебных текстов на папирусах 
д’Орбиней (Британский музей 10183); Харрис 500 (Британский музей 
10060); Честер Битти I, и др.), которые сопоставляются с изображения-
ми в гробницах. Чаще всего упоминаются вина irp и SdH, пиво разных 
сортов. Поводом к их распитию служили как торжественные события 
(рождение царского сына), так и более будничные мероприятия (сви-
дание влюбленных, примирение враждующих сторон, и т.д.). Употре-
бление алкоголя тесно связано с социализацией и общением в близком 
кругу семьи, друзей и коллег. 

Помимо собственного дома местом встречи нередко выступает 
так называемая «пивная комната» (a.t-Hnq.t). И хотя алкоголь высоко 
ценился и позволял достигать радостного состояния (в древнеегипет-
ской любовной поэзии сильное любовное переживание сравнивается 
с опьянением), чрезмерное употребление алкоголя осуждается. «Поуче-
ние Ани» (пап. Булак IV) и наставления школьникам (пап. Анастаси IV; 
Британский музей 10249) призывают знать меру, напоминают о послед-
ствиях для здоровья и социальных проблемах, к которым может приве-
сти пагубное пристрастие.
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оСоБенноСТи ПоЛиТиКи «КУЛЬТУрной 
адаПТации» В ранний Период иеЗУиТСКой 
МиССии В КиТае

В XVI в. миссия ордена Иисуса проникает на рубежи китай-
ской империи Мин. Проповедническая деятельность иезуитского орде-
на строилась на доктрине так называемой «Аккомодации», основанной 
на идее о необходимости адаптации проповеди христианского учения 
к культурному коду региона деятельности миссии. В Китае орден Ии-
суса столкнулся с рядом проблем, связанных с разницей в духовных 
представлениях простого народа и ученой аристократии шэньши, что 
привело к ряду ошибок в подборке культурных кодов для успешного 
воплощения политики «аккомодации». 

Рассматривая ранний период иезуитской деятельности, следу-
ет обратить внимание на некоторых из важнейших ее миссионеров той 
эпохи – Микеле Руджери и Маттео Риччи. На основе анализа их писем, 
литературных произведений, а также переводов важнейшей католиче-
ской молитвы «Ave Maria» можно сделать выводы об ориентации дея-
тельности миссии, в первую очередь, на шэньши, как опору император-
ского трона в глазах европейцев; о причинах первоначального провала 
проповеди иезуитов, связанного с ориентацией на буддистские образы 
и символы; а также об изменениях в методиках перевода религиозных 
текстов по мере развития миссии, что может являться предпосылкой для 
дальнейшего «спора о китайских обрядах», произошедшего в XVII в.
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ЭВоЛюциЯ оБраЗа дЗаСиКи-ВараСи В МаССоВой 
КУЛЬТУре ЯПонии

Один из популярных образов в современной японской культу-
ре – это дзасики-вараси, ребёнок-домовой, связанный с процветанием 
и упадком дома. Первое описание дзасики-вараси встречается в нача-
ле XX в. в сборнике сказаний префектуры Иватэ «Рассказы из Тоно» 
фольклориста Янагита Кунио. Они описываются как ребёнок возрастом 
12–13 лет, проявляющий себя через действия в доме, похожие на дет-
ские шалости. Дома, где живут дзасики-вараси, ждёт успех, в частности 
финансовый, но, когда дзасики-вараси покидает дом, его ждёт упадок. 

В работе рассматриваются такие произведений массовой куль-
туры XX–XXI вв. как рассказ «Дзасики-бокко» Миядзава Кэндзи (1926), 
манга «Китаро с кладбища» Мидзуки Сигэру (1960–1969) и «Хладно-
кровие Ходзуки» (2011–2020) Эгути Нацуми и аниме «Мононокэ» ре-
жиссёра Накамура Кэндзи (2007). Сохраняющийся интерес авторов 
к этому образу говорит о популярности деревенского фольклора среди 
общества. Дзасики-вараси используются в том числе для освещения со-
временных проблем через их образ, таких как коррупция или вопрос 
абортов. 

Наиболее характерной чертой дзасики-вараси является сохра-
нение локальности их образа. В большинстве произведений этот ёкай 
продолжает связываться с префектурой Иватэ. Это можно объяснить 
тем, что впервые они были описаны в литературе довольно поздно и из-
начально были представлены как привязанный к месту своего обитания 
ёкай. В отличие от фольклора, в массовой культуре дзасики-вараси не 
являются нейтральным ёкай. Они могут помогать людям, которые им 
нравятся, или наоборот, намеренно приводить в упадок дома людей, ко-
торых они считают недостойными своей силы.
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оСоБенноСТи КиТайСКой деЛоВой 
КоММУниКации

При осуществлении межкультурной коммуникации с предста-
вителями китайской культуры возможны определенные трудности, ко-
торые сопряжены с культурными различиями, особенностями мировоз-
зрения и коммуникативного поведения китайцев в деловом общении. 

В деловом китайском языке существуют различные речевые 
этикетные формулы, выбор которых зависит от контекста, отношений 
между собеседниками и уровня вежливости. В качестве приветствия, 
помимо стандартных выражений (您好，大家好) встречаются и более 
распространенные формы, такие как 我代表总经理向各位表示欢迎 
(«от лица генерального директора выражаю приветствие») или 幸会 
(«рад встрече»). Прощание в деловом китайском языке также зависит 
от отношений между собеседниками. Приемлемо выражение 再见 («до 
свидания»), которое подходит для любого типа встречи, однако в китай-
ской традиции принято провожать гостей более торжественно: 希望我
们今后的合作更愉快 («надеюсь, наше дальнейшее сотрудничество бу-
дет еще более приятным»). Извинение в деловом китайском языке явля-
ется важным элементом поддержания хороших отношений и репутации. 
В строго официальной обстановке общения используются стилистиче-
ски возвышенные способы извинения: 请原谅, 深表歉意 («глубоко со-
жалею»). 

Также в рамках данной работы были рассмотрены этикетные 
формулы, применяемые при выражении благодарности, согласия, отка-
за, при обращении и просьбе. Проведенный анализ позволяет говорить 
о том, что деловой этикет в Китае имеет свою национальную специфи-
ку, которая сформировалась под влиянием многовековой истории и фи-
лософии. 

Таким образом, при осуществлении деловой коммуникации не-
обходимо учитывать эти особенности и выбирать наиболее подходящие 
этикетные формулы, чтобы избежать коммуникативных трудностей.
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оБраЗ Героини КорейСКой Традиционной 
ПоВеСТи о ЧХУнХЯн В ЭКраниЗациЯХ XX В. 

Повесть о Чхунхян, или «Верная Чхунхян», является произве-
дением традиционной корейской литературы, в которой рассказывается 
об истории запретной любви молодой девушки по имени Чхунхян. 

Выбор темы обусловлен актуальностью исследования образа 
героини Чхунхян в экранизациях для выявления сходств и различий в ре-
жиссерской трактовке образа героини и для понимания, как эта история 
была интерпретирована и представлена в современном контексте. 

В ходе работы такие традиционные черты главной героини, 
как красота и изящество, почтение и послушание, самоотверженность, 
верность и преданность были сопоставлены с теми чертами характера, 
которые демонстрируют актрисы, исполняющие роль Чхунхян, в экра-
низациях XX века. 

Повесть о Чхунхян за всю историю кино была экранизирова-
на не менее 20 раз, однако для сравнения было взято 5 экранизаций 
(«Повесть о Чхунхян» (кор. 춘향전, 1961 г., реж. Хон Сонги 홍성기), 
«Сон Чхунхян» (кор. 성춘향, 1961 г., реж. Син Санок 신상옥), «Повесть 
о Чхунхян» (первая и вторая серии) (кор. 춘향전 (전편·후편), 1980 г., 
реж. Ю Вончжун 유원준, Юн Ёнгю 윤용규), «Любовь, любовь, моя лю-
бовь» (кор. 사랑 사랑 내 사랑, 1984 г., реж. Син Санок 신상옥), «По-
весть о Чхунхян» (кор. 춘향뎐, 2000 г., реж. Лим Квонтхэк 임권택). 

Анализ вышеупомянутых репрезентативных экранизаций по-
зволил получить представление о различных интерпретациях повести 
и ее центральных персонажей. В ходе анализа просмотренных фильмов 
были сопоставлены различные режиссерские подходы при воплощении 
экранного образа Чхунхян. Сравнение образа Чхунхян из традиционно-
го произведения с образами героинь из современных экранизаций спо-
собствует пониманию того, как изменяются (или остаются неизменны-
ми) представления о женском идеале верности в современном обществе.
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СВиТоК Чжан МЭнФУ «ХоЛМЫ и ЛожБинЫ [Се] 
ююЯ»: МораЛЬнЫй ВЫБор ЧиноВниКа В ЭПоХУ 
ПоЛиТиЧеСКой КаТаСТроФЫ

Свиток Чжан Мэнфу «Холмы и ложбины [Се] Ююя»: мораль-
ный выбор чиновника в эпоху политической катастрофы Картина «Хол-
мы и ложбины [Се] Ююя» была написана художником и чиновником 
Чжао Мэнфу (1254-1322) около 1287 г., после того как он поступил на 
службу к основателю монгольской империи Юань Хубилаю (1271-1294). 
Неоднозначное решение Чжао Мэнфу сделало его объектом критики со 
стороны сунских лоялистов. Это, в свою очередь, заставило его обосно-
вывать свое решение служить монголам – в том числе, через творче-
ство. Чжао Мэнфу становится одним из основоположников направления 
«фугу» (воскрешение древности) в живописи, которое предполагает об-
ращение к стилю и мотивам старых мастеров и сохранение националь-
ных традиций в условиях иноземной оккупации. Он также мотивирует 
свой моральный выбор через концепт «чаоинь» (отшельник при дворе), 
согласно которому, оставаясь посреди перипетий внешнего мира, чело-
век может сохранять внутреннюю свободу и благородство намерений. 

Анализируемая картина отражает оба эти мотива творчества 
Чжао Мэнфу. Герой картины Се Ююй (Се Кунь) (280-322) упоминает-
ся в ряде текстов IV-V вв. как человек необычайной внутренней свобо-
ды. Состоя на службе у принца Сыма Шао (буд. императора Мин-ди, 
323-325), он противопоставлял себя людям «церемониального одеяния 
в храме предков и при дворе» как человек «холма и ложбины», т.е. че-
ловек, отстраненный от придворной суеты и свободный для мыслитель-
ных странствий. 

Специфика исполнения картины отсылает зрителя к сине-зе-
леному пейзажу танских художников, а архаичная манера изображения 
фигуры отшельника и деревьев – к дотанской живописной традиции. 
Таким образом, и с точки зрения сюжета, и с точки зрения художествен-
ного стиля, картина «Холмы и ложбины [Се] Ююя» может рассматри-
ваться как аргумент Чжао Мэнфу.
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оСоБенноСТи ТУрецКой народной МУЗЫКи

Турецкая народная музыка существует уже на протяжении мно-
гих поколений. На нее в течение долгого времени оказывали влияние 
множество других культур, таких, как: арабская, греческая, персидская, 
балканская. Вследствие этого музыка, перенимая характерные черты 
других государств, приобретала свое неповторимое звучание. 

В работе рассматривается и анализируется творчество ашы-
ков. Это эрудированные, духовно развитые люди, воспевающие в своих 
произведениях героизм, смелость, любовь к человеку и природе, также 
способные излечивать духовные и физические проблемы. Они часто 
устраивали состязания с другими поэтами, стараясь на ходу сочинить 
новую песню или придумывая на заказ, тщательно оттачивая их. В дан-
ной музыке обычно затрагиваются повседневные проблемы или турец-
кий национальный фольклор. 

Также важной составляющей народной музыки являются уни-
сонные народные песни (türkü – тюркю), которые отличаются богат-
ством образного содержания, мелодичностью, ритмической вариатив-
ностью. В мелодике обычно выделяются короткие мелодии (kırık hava), 
характерные для танцевальных мелодий и частушек, а также длинные, 
протяжные мотивы, которые часто используются в любовных песнях 
или траурных причитаниях. 

В докладе предлагается рассмотреть духовые, струнно-смыч-
ковые, струнно-щипковые и ударные инструменты для песен, которые 
использовали музыканты. Так, зурне – деревянная трубка с раструбом 
и несколькими отверстиями; саз – инструмент, внешне похожий на лют-
ню; давул – большой двуглавый барабан, на котором играют молотками.

Изучение турецкой народной музыки позволяет нам узнать, 
о чем думали люди той или иной эпохи, какими идеями они жили, как 
придумывали свои песни и на чем их исполняли, что является важным 
направлением нашего исследования.
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ЭКСПорТ СеВероКорейСКоГо 
МонУМенТаЛЬноГо иСКУССТВа

Mansudae Overseas Projects (MOP) – дочерняя компания севе-
рокорейского художественного объединения Mansudae, отвечающая за 
строительство памятников и музеев в северокорейском стиле для зару-
бежных стран. Она была основана в 1967 году, в период, когда КНДР 
стремилась обзавестись союзниками среди социалистических стран. 
Пхеньян поддержал движения за независимость в странах Африки, на-
лаживая с ними сотрудничество в различных сферах. 

Так, лидерам обретших независимость стран стали вру-
чаться монументы, вокруг которых позднее начал образовывать-
ся рынок экспорта. КНДР использовала дипломатические по-
дарки как эффективное средство распространения идей чучхе 
Ким Ир Сена и дальнейшего укрепления международного статуса 
КНДР. Распад СССР привел к потере КНДР своего крупнейшего источ-
ника иностранной валюты и экономической помощи. В связи с этим 
деятельность MOP активизировалась: экспорт монументов стал одной 
из значимых статей доходов государственного бюджета. С 2000 г. MOP 
заработала не менее 160 миллионов долларов на проектах в Африке. 
MOP создала десятки произведений национального искусства более чем 
в 15 странах Африки. 

Самым масштабным проектом компании стал монумент «Воз-
рождение Африки», построенный в Дакаре в 2010 г. Однако в 2006 году 
Совет Безопасности ООН ввел санкции против КНДР и наложил запрет 
на крупномасштабный экспорт товаров за рубеж, что серьезно затрону-
ло развитие рынка северокорейского монументального искусства. Не-
смотря на это, MOP продолжает возводить объекты как внутри страны, 
так и за рубежом.
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иСФаХан – Город КаК национаЛЬное 
доСТоЯние ГоСУдарСТВа

Исфахан – древний город, который располагается на реке 
Зайендеруд в центральной части Ирана. На протяжении большей части 
своей истории Исфахан был крупным богатым городом. Монгольское 
нашествие привело Иран в запустение: упадок сельского хозяйства, 
падение налогового оборота, снижение численности населения в не-
сколько раз. Исфахан не стал исключением. Город подвергся разоре-
нию и деурбанизации. Однако с приходом к власти в Иране династии 
Сефевидов (1501-1736 гг.) Исфахан не только вернул свой прежний об-
лик красивого и развитого города, но и стал главным урбанистическим 
центром Ирана и одним из крупнейших городов Центральной Азии. 
Восстановление Исфахана начал Исмаил Первый (1501-1524 гг.), кото-
рый так же расширил главную площадь города, чтобы проводить на ней 
состязания по конному поло. Тахмасп Первый (1524-1576 гг.) включил 
Исфахан в наследный царский домен, а также построил в городе не-
сколько мечетей, что увеличило значимость Исфахана. Аббас Первый 
Великий перенес в Исфахан столицу государства Сефевидов. В период 
его правления Исфахан достиг своего расцвета: прочные торгово-эконо-
мические связи с европейскими городами, расширение Исфахана и об-
разование трех новых кварталов, массовое строительство караван-са-
раев, мечетей и медресе. Исфахан становится центром традиционных 
персидских ремесел. В национальном сознании Исфахан также являет-
ся особым городом. С ним связаны имена многих фольклорных и лите-
ратурных героев. 

Так, исследование, изучение Исфахана является ключом к по-
стижению персидского менталитета, культуры этого народа. Данный 
город занимает особое место в фольклорной традиции Ирана. Исфахан 
являет собой воплощение духовного богатства Ирана.
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иЗоБражение УБийСТВа наЛожницЫ ЯнЬ ПоСи 
В ПЬеСаХ По МоТиВаМ «реЧнЫХ ЗаВодей»

Созданию романа Шуй ху чжуань 《水滸傳》 («Речные заво-
ди») Ши Найаня 施耐庵 (1291—1370) предшествовал долгий период 
формирования и распространения сюжетов о храбрецах из Ляншань-
бо, в том числе в жанре пьес цзацзюй 雜劇. Начиная с эпохи Юань 
(1271—1368) вплоть до настоящего времени в репертуар традиционного 
музыкального театра сицюй 戲曲 неизменно входят произведения, соз-
данные по мотивам «Речных заводей». В них часто встречается эпизод 
убийства Сун Цзяном 宋江 (главарем повстанцев из Ляншаня) налож-
ницы Янь Поси 閻婆惜. Фигура Сун Цзяна получает неоднозначную 
оценку юаньских и минских драматургов, по-разному определяется 
роль эпизода убийства наложницы, как мотива присоединения к раз-
бойничьему стану. В пьесе чуаньци 傳奇 Шуй ху цзи 《水滸記》 («За-
метки о речных заводях») Сюй Цзычана 许自昌 (1578—1623) раскрыты 
характеры второстепенных персонажей Янь Поси и Чжан Вэньюаня  
張文遠, а также введен сюжет о превращении Янь Поси после смерти 
в дух. Отдельные эпизоды произведения легли в основу пьес куньцюй 
崑曲 и цзинцзюй 京劇. 

В докладе проведен сравнительный анализ репрезентации сю-
жета «убийства Янь Поси» в пьесах по мотивам «Речных заводей». Це-
лью доклада является выявление причин трансформаций сюжета. Даль-
нейшее изучение текстологических и культурологических аспектов 
сицюй позволит углубить знания о причинах изменений текстов пьес, 
расширит представления о социальных и культурных особенностях 
процесса формирования китайской театральной традиции.
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иСТориЯ наиМеноВаниЯ ЛаПШи В КиТае 
С дреВнейШиХ ВреМен до наЧаЛа ПраВЛениЯ 
динаСТии юанЬ

Блюда из пшеничной лапши – неотъемлемая часть китайской 
кухни. Сейчас за лапшой закреплено название «面条» («мяньтяо»); 
в наименованиях конкретных блюд обычно используется иероглиф  
«面» («мянь»). Однако так было не всегда. Изначально лапша, а так-
же другие виды изделий из теста, замешанного на пшеничной муке, 
обозначались иероглифом «餅» («бин»). Впервые в таком значении он 
появился в трактате «Мо-цзы» эпохи Чжаньго, а вскоре был зафикси-
рован в ханьском словаре «Шовэнь Цзецзы». К концу эпохи Восточная 
Хань стали известны сочетания с этим иероглифом, обозначающие бо-
лее узкие группы пищевых изделий; лапше соответствовали сочетания  
«索餅» («суобин») и «湯餅» («танбин»). 

В VI веке н.э. также распространились названия, не включаю-
щие в себя иероглиф «бин», например, «水引» («шуэйинь») и «餺飥» 
(«ботуо»). В те же времена уже активно употреблялся иероглиф «麵» 
(традиционная версия современного «мянь»), но ему было присуще ис-
ключительно значение «пшеничная мука». В значении «лапша» он появ-
ляется немногим позже, в эпоху Суй: тогда в названии некоторых блюд 
на конце уже ставится именно «мянь», а не «бин», хотя происходит это 
достаточно редко, и второй иероглиф все еще преобладает. К тому же, 
появляются новые названия для подобных блюд, никак не связанные ни 
с одним из этих иероглифов. 

Закрепляется за «мянь» данное значение в период Сун: именно 
тогда лапша в названиях блюд начинает стабильно обозначаться с помо-
щью него; в то же время слово «мянь» само по себе начинает обозначать 
лапшу как продукт. Например, рестораны данного периода, специализи-
ровавшиеся на подаче лапши, назывались «麵食店» («мяньшидянь»). Из 
этого можно сделать вывод, что именно в период Сун блюда из лапши 
выделяются в самостоятельную категорию изделий из теста и получают 
собственное обозначение иероглифом, применяемым и сейчас.
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о ЧиТаТеЛЯХ КиТайСКой СеТеВой ЛиТераТУрЫ 
В роССии

Китайская сетевая литература – уникальный феномен XXI века. 
Произведения, изначально созданные для публикации в Интернете, на-
ходят миллионы читателей не только в Китае, но по всему миру. 

Главной особенностью китайской сетевой литературы являет-
ся способ взаимодействия читателя с текстом и автором, что делает его 
своего рода соавтором. Однако многие иностранные читатели не знают 
китайского языка и не имеют доступа к сайтам, на которых публикуют-
ся авторы. 

Таким образом они видят перевод уже готового продукта, т.е. 
результат взаимодействия автора с китайскими читателями. Но это не 
влияет на уровень интереса к этим произведениям, наоборот — попу-
лярность авторов только растёт, как на Западе, так и в России. 

Данное исследование посвящено результатам опроса читателей 
китайской сетевой литературы в России. Опрос был проведён, чтобы 
составить картину сообщества читателей китайской сетевой литерату-
ры, в нём приняло участие 300 человек, что составляет примерно 1% 
от количества постоянных членов культурного сообщества китайской 
сетевой литературы в России. Однако уже по этим данных можно сде-
лать выводу о составе сообщества, о его возрастных характеристиках, 
литературных предпочтениях, стиле чтения и т.д.
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оСоБенноСТи КоММерциаЛиЗации 
Традиционной айнСКой КУЛЬТУрЫ

Последние десятилетия в Японии, появилось множество ту-
ристических мест, связанных с демонстрацией традиционной айнской 
культуры на о. Хоккайдо. С 1990-х гг. айнские музеи получают большие 
субсидии. Айнов приглашают с лекциями и выступлениями в разные 
города Японии. 

Несмотря на то, что в последнее время культура айнов привле-
кает все большее внимания со стороны туристов и инвесторов, вопрос 
коммерциализации традиционной культуры айнов остается актуаль-
ным, так как до сих пор исследуется, какое влияние оказывает эта сфе-
ра на вовлечение самих айнов в глобальный процесс. Так, в некоторых 
местах происходит деградация исконно айнской традиции ради выгоды. 
Некоторые айнские обряды переделываются для более красочного шоу 
и привлечения большего количества туристов. 

Также возможно искажение и формализация традиционных об-
разов жизни и культурных норм. Есть и положительные моменты в ком-
мерциализации традиционной айнской культуре. Например, под воздей-
ствием финансовой мотивации, многие айны сами стали интересоваться 
своими традициями и обычаями. В последствии некоторые из них стали 
заниматься традиционными айнскими ремёслами не для финансовой 
выгоды, а потому что сами заинтересовались тем, что они делают. 

В данном докладе рассматриваются такие аспекты проблемы, 
как соотношение древних традиций современному представлению их 
во вновь организованных объектах для туристов на примере трёх музеев 
и двух восстановленных айнских поселений. Анализируется вовлечён-
ность айнов в восстановление своей культуры и динамику возрождения 
традиций и обычаев в повседневной жизни.
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реПреЗенТациЯ ПЯТи ПоСТоЯнСТВ ПраВедноГо 
ЧеЛоВеКа В СериаЛаХ жанра СЯнЬСЯ

Одной из основ этических норм конфуцианства являются 
пять постоянств праведного человека или конфуцианские добродетели  
(五常): жэнь (仁 – гуманность), и (义 – праведность), ли (礼 – ритуал), 
чжи (智 – мудрость), синь (信 – искренность). Мы полагаем, что данные 
постоянства лежат в основе образов заклинателей (修者) – главных ге-
роев жанра сянься. Сянься (仙侠) является одним из самых молодых бы-
строразвивающимся китайским киножанром, привлекающий с каждым 
годом все больше аудитории по всему миру. Действия сянься разворачи-
ваются в рамках даосского канона, где главным героем чаще всего яв-
ляется заклинатель, основная цель которого – самосовершенствование 
и возможное достижение бессмертия. 

В докладе представлены результаты исследования отражающие 
соответствия образа заклинателя пяти добродетелей. Для получения 
результатов было проанализировано более 15 сериалов жанра сянься, 
наиболее знаменитыми из них являются: «Три жизни, три мира: Десять 
миль персиковых цветков»; «Воин судьбы»; «Горный дух клинка» и др. 
Анализ сериалов жанра сянься позволил выявить наиболее популярные 
для репрезентации соблюдаемые добродетели – это жэнь и и (например, 
заклинатель Фу Юй из «Таверны Яогуай» пожертвовал собой для побе-
ды над Мэнмо – демоном, мучающих людей во снах).

В ходе исследования также было установлено, что чаще все-
го нарушаемым постоянством выступает синь (например, Шэнь Янь из 
«Подобная цветку, подобный осоту» собирался убить свою соученицу 
для достижения силы, тем самым предав доверие школы).

Таким образом, проведенный анализ позволил установить, что 
пять постоянств праведного человека активно используются как осно-
вополагающие характеристики заклинателей, создавая единое целое 
с даосской реальностью.
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иСТоЧниК ВдоХноВениЯ дЛЯ оСМанСКиХ 
МаСТероВ: ВЛиЯние ВиЗанТии на оСМанСКУю 
арХиТеКТУрУ

Османская архитектура сформировалась под влиянием несколь-
ких культурных доминант. В ее основу легла арабо-мусульманская зод-
ческая традиция, но существенный вклад в османское искусство внесла 
византийская архитектура. 

Перенимание византийского стиля происходило в несколько 
этапов. Первоначально османы подражали ограниченному числу архи-
тектурных элементов Византии. Постепенно происходила интеграция 
византийских моделей и внедрение их в османское зодчество. Приме-
рами этого процесса могут служить изменение дизайна фасадов зда-
ний (замена полукруглых арок стрельчатыми) и распространение так 
называемых подвесных куполов, расположенных над квадратными или 
прямоугольными пространствами. Наконец, последний этап проникно-
вения византийского стиля в османскую архитектуру характеризуется 
разработкой оригинальных собственно османских архитектурных эле-
ментов и композиций фасада на основе византийского искусства. Эти 
архитектурные решения стали отличительной особенностью османской 
классической архитектуры XVI века. 

Влияние Византии заметно также в одновременном использо-
вании камня и кирпича, распространении подвесного купола и сполий, 
заимствовании османскими архитекторами популярной в Византии «по-
лосатой кладки», то есть кирпичной кладки на известняковом растворе. 
Собор Святой Софии (VI в.) стал основным источником вдохновения 
для османских мастеров, и они долгое время пытались повторить и пре-
взойти его. Лишь при Мимаре Синане, османском зодчем XVI века, 
архитектура Османской империи смогла полностью переосмыслить ви-
зантийское наследие и достигла наивысшего расцвета. Османская архи-
тектура представляет собой соединение арабо-мусульманской традиции 
с элементами византийского стиля; именно византийская традиция ста-
ла определяющей для становления классической османской архитекту-
ры.
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оПернаЯ СериЯ (1959-1969) ЛинЬ ФЭнМЯнЯ – 
ЗаПаднЫе ПриеМЫ В раБоТе С национаЛЬнЫМи 
СюжеТаМи

Линь Фэнмянь (林風眠, 1900-1991) – крупная фигура в искус-
стве ХХ века в Китае. Получив образование во Франции, он был сре-
ди первопроходцев масляной живописи в Китае и повлиял на форми-
рование новой школы, основав в 1928 году Национальную академию 
искусств. Над театральной темой художник работал 40 лет, несмотря на 
непопулярность этого жанра. В этой работе исследуется «Оперная се-
рия», состоящая из 10 картин, выполненных Линь Фэнмянем с 1959 по 
1969 гг. В композициях, написанных маслом на холстах и разошедшихся 
по частным коллекциям, он обращается к сюжетам из китайской оперы 
по мотивам «Троецарствия», «Легенды о белой змее» и другим. Эта се-
рия выделяется среди всего наследия автора из-за обозначенного круга 
сюжетов, устоявшегося инструментария и выверенной композиции. 

Основным источником информации об этих картинах являются 
каталоги аукционных домов Christie’s и Sotheby’s, которые не создают 
полноценную картину творчества художника. 

Научные исследования этого периода, например, Крейга Клу-
наса и Майкла Салливана, фокусируются на раннем творчестве Линь 
Фэнмяня, а далее рассматривают коммунистическое искусство и твор-
чество художников поколения 1980-х годов. 

Цель исследования – определить особенности творческой ин-
терпретации сюжетов национального театра китайским художником 
ХХ века Линь Фэнмянем. 

Формально-стилистический анализ картин и сравнение их 
с повлиявшими на автора европейскими произведениями позволяет вы-
явить особенности его творческого метода. Последовательный разбор 
влияний экспрессионизма, кубизма и китайского театра теней позволяет 
составить полноценное представление о театральной живописи Линь 
Фэнмяня, понять, как художнику удаётся интерпретировать традицион-
ные сюжеты, а также перенести на холст комплексный феномен Пекин-
ской оперы, совмещающий драму, танцы и песни
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СТаМБУЛ и ТУрциЯ ГЛаЗаМи ПерСидСКиХ ШаХоВ

В конце XIX в. османскую столицу посетили два персидских шаха – 
Насир ад-Дин Шах (1848-1896 гг.) и Музаффар ад-Дин Шах 
(1896-1907 гг.) – оба в рамках своего путешествия в Европу. В результате 
на свет появились путевые дневники обоих правителей. Оба шаха посе-
щали Стамбул в рамках своих первых поездок (у каждого их было три) 
– Османская империя была одним из последних остановочных пунктов. 
Насир ад-Дин шах с 18 по 25 августа 1873 г. находился в Стамбуле. 

В своих мемуарах шах уделяет большое внимание описаниям 
дорог, театров, опер и путешествий на поезде. Дневник лишен описаний 
черт европейской экономической или политической жизни. Настоящее 
исследование пребывания Насир ад-Дин шаха в Стамбуле основано на 
переведенном Джеймсом В. Редхаусом в 1874 г. на английский язык тек-
сте книги, представляющем собой укороченную (ввиду жесткой цензу-
ры) версию оригинального дневника: описание пребывания в Турции 
занимает около 21 страницы в оригинальном тексте, и 12 страниц в пе-
реведенном. 

Новый персидский шах Музаффар ад-Дин пребывает в Стамбу-
ле с 30 сентября по 4 октября 1900 г. Описание путешествия по Турции 
занимает 19 страниц оригинального текста. В Стамбуле к шаху отно-
сились с большим уважением и теплотой, что особо подчеркивается 
в дневнике. Его принимали как самого желанного гостя султана. Такого 
никогда не было в истории этих двух государств. 

Рассматриваемые в нашем докладе дневники представляют со-
бою ценные исторические источники, проливающие дополнительный 
свет на личностные качества данных персидских правителей.
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ТранСФорМациЯ КУЛЬТУрноГо ВоСПриЯТиЯ 
дЗиКоБУККен В ЯПонии

Сейчас японское общество сталкивается с рядом проблем, ос-
новной из которых является старение населения. Все чаще пожилые 
люди умирают в одиночестве, в собственных домах, а факт их смерти 
обнаруживается спустя несколько дней. Так дома, где это произошло, 
становятся дзикобуккен (яп. 事故物件) – «домом с плохой историей», 
в которые японцы селиться не хотят. Также в данную категорию попада-
ет недвижимость, в которой произошли пожары, смерть из-за стихийно-
го бедствия, убийства, самоубийства.

Прежде всего, нежелание проживать в дзикобуккен объясняет-
ся суеверностью японцев. Опрос 2023 года сайта PR Times, в котором 
приняли участие 500 человек, показал, что ответы всех респондентов, 
которые не хотели бы жить в дзикобуккен, были основаны на суевериях. 
Самым популярным ответом в опросе был – «это страшно». После смер-
ти старого родственника недвижимость хотят продать, но из-за предрас-
судков в подобных домах японцы жить не хотят, что создает собствен-
никам и агентствам недвижимости сложности. 

Японские компании начали предлагать свои решения: полная 
реновация квартир и впоследствии продажа по сниженной цене, ориен-
тация на иностранцев как на потенциальных покупателей, а также снос 
старого здания и постройка нового. Тем не менее, это нельзя назвать 
полноценным решением, так как корень проблемы лежит в культурных 
особенностях и предрассудках, которые культивируются в японском об-
ществе. Например, можно встретить множество пугающих видео о дзи-
кобуккен на YouTube или статей о том, как избежать покупки такой не-
движимости, но в то же время существуют и видео, которые основыва-
ются на процессе ремонта и уборки квартир, в которых не наблюдается 
«демонизации» феномена. 

Таким образом, нужно работать с восприятием подобной не-
движимости в обществе, стараясь изменить его хотя бы на нейтральное.
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СТиЛиСТиЧеСКие оСоБенноСТи ШКоЛЫ ПаХари 
на МаТериаЛе иЛЛюСТраций 1730-1780-Х ГГ. 
К ПоЭМе «ГиТаГоВинда» джаЯдеВЫ

Поэма «Гитаговинда», написанная Джаядевой в конце 
XII в. и посвященная сценам из жизни Кришны, приобрела наиболее 
целостную изобразительную форму в рамках школы пахари – ветви 
раджпутской миниатюры XVII-XIX вв., распространенной на северо-за-
паде Гималаев. 

Существуют две крупные серии «Гитаговинда», выполнен-
ные в стилях, характерных для различных этапов развития школы па-
хари – Басоли и Кангра соответственно, и освещающие произведение 
во всем богатстве и многообразии. Первая, состоящая из более чем ста 
пятидесяти листов, была создана в 1730 г. мастером по имени Мана-
ку, представителем крупнейшей в регионе художественной мастерской. 
В 1775-1780 гг. мастера так называемого «поколения наследников Мана-
ку» разработали следующий крупный цикл иллюстраций к поэме. 

Цель настоящего доклада – проследить эволюцию школы па-
хари на материале двух серий иллюстраций к «Гитаговинде» – 1730-го 
и 1775-80 гг. – не только с точки зрения отражения текста литературного 
памятника в живописи, но и в контексте общего расцвета традиций за-
падногималайской миниатюры в XVIII веке. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день издано множество ан-
глоязычных статей, монографий и музейных каталогов по теме школы 
пахари (в том числе – за авторством учёных индийского происхожде-
ния), в отечественной науке стили Басоли и Кангра крайне редко попа-
дают в область искусствоведческих исследований. 

Таким образом, тему можно считать неразработанной в совре-
менной отечественной научной литературе, а попытку введения её в ис-
кусствоведческий контекст – актуальной.
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оСноВнЫе Тенденции В СоВреМенной 
ТУрецКой жиВоПиСи

В последние годы в Турции наблюдается заметное оживление 
художественной жизни. В Стамбуле появился музей живописи и скуль-
птуры, в Анкаре – Академия художеств. Происходит расширение ху-
дожественных школ, проводятся традиционные выставки живописцев 
в Измире и Мардине. В связи с открытием новых галерей, возможности 
для современных художников растут. Это позволяет нам говорить о сво-
еобразии изобразительного искусства страны, о самобытности творче-
ства мастеров разных поколений и школ. 

В работе рассматривается и анализируется творчество турецко-
го художника современности Эргина Инана. Его картины – это сложное 
сочетание техник, материалов, реальности и фантастики. В центре всех 
образов, которые выбирает художник, находится он сам, его сердце и его 
разум. Мир насекомых – ярких, хрупких, красивых бабочек, жуков, 
стрекоз, созданы в узнаваемых контурах, но в абстрактной манере и ха-
отичными мазками. Таким образом он пытается установить визуальную 
связь между окружающим миром и человеком. Художник Эргин Инан, 
глубоко чувствующий искусство Востока, интересуется мистическими 
верованиями Средней Азии. Его картины наполнены детально прори-
сованными узорами, а также содержат тексты на османском и турецком 
языках. Турецкий художник пишет в собственной технике: в некоторых 
участках картин видны толстые слои комбинируемых цветов, где-то они 
поднимаются вверх, где-то загибаются у края контура. 

Из вышеуказанного следует, что основной тенденцией совре-
менного творчества художников из Турции становится глубокое миро-
воззрение, понимание духовного мира современности и широта фило-
софских взглядов. Таким образом, произведения художников отлича-
ются новым стилистическим, композиционным решением, гармонией, 
выразительностью форм и красочностью образа.
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ТиБеТСКиХ МонаСТЫрей XV-XX ВВ.:  
ПодХодЫ К иЗУЧению 

Тибет являлся ключевым пространством существования буд-
дийской живописи тханка. Основными точками создания тханок были 
монастыри, в которых складывалась своя живописная специфика и пе-
редавались традиции художественного образования. Однако в исследо-
вательском фокусе оказывались прежде всего вопросы, связанные со 
стилями живописи и конкретными мастерами, которые задавали стиль, 
или с традицией буддийского образования в монастырях Тибета в це-
лом. Художественные центры могли обозначаться, но не описывались 
(Д. Джексон, Ю.И. Елихина). Возможно, это связано с тем, что до куль-
турной революции в Китае 60-х — 70-х годов европейским исследова-
телям было сложно попасть в Тибет. 

В российском востоковедении известны единичные труды учё-
ных, которые отправлялись туда в роли паломников (буряты Г.Ц. Цыби-
ков, Б.Б. Барадийн). После культурной революции большинство мона-
стырей оказалось разрушено. Буддийское искусство изучалось по пред-
метам. Не так много письменных источников оставалось доступно, так 
как обширные библиотеки тибетских текстов находились в монастырях. 
В 80-х годах монастыри начали восстанавливать, активное строитель-
ство продолжилось в 2000-х. Появилась возможность изучать живо-
пись тханка в непосредственной связи с художественными центрами. 
Понимание особенностей центров позволит соотносить традиции ху-
дожественно образования Тибета с традициями других территорий, где 
развивалась живопись тханка (такими как Китай, Монголия, Бурятия).
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МиГрационнаЯ ПоЛиТиКа В реСПУБЛиКе КореЯ 
В Конце XX-XXi ВВ.

Несмотря на то, что миграция населения способна облегчить 
демографическую ситуацию и уменьшить дефицит рабочей силы 
в стране, она порождает ряд проблем, в частности, нередко способству-
ет обострению межэтнических противоречий. По этой причине важным 
является проведение продуманной миграционной политики страны. 

В трудах Л.Л. Рыбаковского, В.Г. Самсоновой, Ли Кю Ён, Ли 
Хе Кён и др. анализировалась адаптация мигрантов в Республике Корея, 
нарушения прав трудовых мигрантов и т.д. Источниковой базой иссле-
дования являются законодательные акты и СМИ Республики Корея, ста-
тистические материалы, результаты социологических опросов. 

В ходе исследования было выявлено, что в Республике Корея 
неоднократно наблюдаются нарушения прав трудовых мигрантов и их 
дискриминация, особенно в сельской местности. Нормативные акты 
страны о найме иностранных рабочих ограничивают условия получе-
ния виз и приема на работу, что приводит к произволу работодателей. 
При увольнении иностранного рабочего его виза аннулируется, поэтому 
мигранты вынуждены соглашаться на неравные условия труда. Кроме 
того, право на программу государственной поддержки зависит от типа 
визы, а не от обстоятельств, в которых находится мигрант. Правитель-
ство Республики Корея предпринимает различные меры по защите прав 
трудовых мигрантов, например, создавая профсоюз мигрантов, предста-
вители которых будут бороться за изменение иммиграционной системы 
для расширения возможностей легального проникновения в страну. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что мигранты, приехавшие в Республику Корея, сталкива-
ются с серьезными трудностями. Несмотря на предпринимаемые пра-
вительством усилия, сохраняется проблема нарушения прав мигрантов. 
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ВЛиЯние ПоГраниЧнЫХ СПороВ 
на реГионаЛЬнУю БеЗоПаСноСТЬ В Зоне 
ПерСидСКоГо ЗаЛиВа

Пограничные споры между странами Персидского залива дав-
но стали неотъемлемой частью международных отношений в регионе, 
их корни уходят в далекое прошлое, в эпоху колониальных захватов 
и раздела этих территорий на сферы влияния западных держав. Кон-
фликт между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Ислам-
ской Республикой Иран (ИРИ) о принадлежности островов Абу-Муса, 
Большой и Малый Томб является одним из наиболее затяжных споров, 
существующих в регионе. 

Отношения между арабскими странами Персидского залива 
и Ираном всегда были сложными из-за различий в подходах к решению 
многих региональных проблем, в частности, связанных с вопросами 
безопасности. Точка зрения ОАЭ состоит в том, что Большой и Малый 
Томб – исторически принадлежали входящему в состав федерального 
государства эмирату Рас-аль-Хайма, а Абу Муса – эмирату Шарджа. 
В то же время Иран обвиняет Великобританию в том, что она в свое 
время в одностороннем порядке отторгла у него эти острова и передала 
их эмиратам Договорного Омана, вошедшим затем в состав ОАЭ. Поэ-
тому Иран оккупировал их, считая своими. Иран продолжает отвергать 
любой вид международного арбитража как способ решения этого погра-
ничного спора.

Альтернативой этому могут быть прямые переговоры двух спо-
рящих сторон, но такие переговоры уже неоднократно терпели неуда-
чу. Можно предположить, что Тегеран отказывается от арбитража или 
прямых двусторонних переговоров, потому что иранцы понимают, что 
их исторические и юридические аргументы слабы. Любое возможное 
решение, скорее всего, будет не юридическим, а политическим, но его 
достижение может оказаться чрезвычайно проблематичным из-за «на-
циональной гордости», которую иранская сторона вкладывает в этот 
вопрос. 
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ПоВороТ на ВоСТоК: УСиЛение роЛи роССии 
В оБеСПеЧении ЭнерГеТиЧеСКой БеЗоПаСноСТи 
КиТаЯ

В условиях современной геополитической ситуации, характе-
ризуемой коренными изменениями в устройстве мирового порядка, го-
сударства сталкиваются с новыми вызовами и угрозами национальной 
безопасности, ключевым компонентом которой является энергетическая 
безопасность. Россия – один из крупнейших мировых экспортеров неф-
ти и газа, который сохраняет и укрепляет лидерские позиции на меж-
дународном рынке энергоресурсов. Российский «Поворот на Восток» 
не является вынужденной мерой преодоления санкционного давления 
и других мер сдерживания, наоборот, это логический ход истории и во-
площение внешнеполитического стремления к справедливой многопо-
лярности. 

Быстро растущий спрос на углеводороды и экономический 
подъем стран Восточной и Юго-Восточной Азии привели к смещению 
фокуса энергетической политики России. Китай, крупнейший потреби-
тель энергии в мире и один из ведущих субъектов современной геопо-
литики, претендует на первенство в мировой экономике. Для поддер-
жания экономического роста и снижения рисков национальной энерге-
тической безопасности Китай стремится решить стратегически важную 
задачу – создать систему бесперебойных поставок критически важных 
энергоносителей. В достижении данной цели особая роль отводится 
российскому топливно-энергетическому комплексу, который позволяет 
китайским партнерам диверсифицировать импорт и минимизировать 
риски, связанные с морской транспортировкой за счет создания назем-
ной инфраструктуры. Энергодиалог между Россией и Китаем строится 
на взаимовыгодных условиях, носит всеобъемлющий характер и содей-
ствует региональной энергетической стабильности.
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КиТайСКий ПодХод К раССМоТрению 
ВТорой МироВой ВойнЫ КаК аЛЬТернаТиВа 
еВроПоценТриСТСКоМУ ПодХодУ

Зачастую в отечественной и зарубежной историографии приня-
то считать началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года. Тем 
не менее, существует альтернативное мнение относительно событий, 
происходящих в этот период: например, китайский подход к определе-
нию Второй мировой войны как таковой несколько отличается от более 
привычного для нас. 

Во-первых, среди китайских историков и политиков использу-
ется термин «Мировая антифашистская война», обозначающий собы-
тия середины 20-го века. К тому же, несколько разнится и дата начала 
этой войны: 7 июля 1937 года, инцидент на мосту Марко Поло и стычки 
между японскими и китайскими солдатами — именно эту дату китайцы 
считают началом войны против нацизма. 

Таким образом, Китай указывает на то, что война против на-
цизма началась в Азии, а именно с японской агрессии против Китая. 
К тому же, среди ученых, придерживающихся данного мнения, встре-
чается термин «забытый союзник» относительно Китая, что указывает 
на недооцененный вклад Китая в исход войны. Из этого следует, что 
Вторая мировая война, по мнению азиатских, а также некоторых запад-
ных ученых, началась именно на азиатском континенте; кроме того, это 
существенно увеличивает значимость вклада Китая в исход войны как 
державы, с которой началась борьба с нацизмом, а также державы, кото-
рая внесла более значительный вклад в победу в указанной войне. В це-
лом, эта позиция является альтернативой европоцентристскому подходу, 
в котором азиатским странам уделено значительно меньше внимания.
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оБраЗ адМираЛа ЧжЭн ХЭ и ГеоПоЛиТиЧеСКое 
ПоЗиционироВание КиТаЯ В XXi В.

Чжэн Хэ – великий китайский флотоводец эпохи династии Мин. 
Флотилия под его руководством совершила 7 экспедиций в Юго-Вос-
точную Азию, Индийский океан, доходя и до Африки. Эти экспедиции 
могли стать началом китайской эпохи географический открытий, но они 
были прекращены из-за крупных затрат и противодействий придворных 
конфуцианцев. Несмотря на это, образ жившего 600 лет назад китай-
ского мореплавателя все больше оказывает влияние на сегодняшний 
геополитическое позиционирование КНР не только в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе, но и на берегах Индийского океана, и даже в Африке. 

В 2013 году Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин представил про-
ект торгов-логистического маршрута «Морского Шёлкового пути 
XXI века», во многом наследующий маршрутам путешествий Чжэн Хэ. 
Образ флотоводца заново стал популяризироваться в Китае со времен 
Дэн Сяопина, который называл путешествия Чжэн Хэ примером от-
крытости Китая миру. В контексте китайской культуры, это не просто 
ремарка, но и важный аргумент, показывающий, что открытость миру 
не противоречит китайской традиции. Современное продвижение Кита-
ем образа Чжэн Хэ нужно рассматривать не просто как аспект «мягкой 
силы» проекта «Морского Шелкового пути», но и как его важное иде-
ологическое обоснование с точки зрения китайского миропонимания. 
У лидера КНР Си Цзиньпина, как и у Дэн Сяопина особое отношение 
к фигуре Чжэн Хэ: он не раз упоминал его во время своих зарубежных 
визитов. Превращение Чжэн Хэ в один из символов внешнеполитиче-
ского курса Китая привело и к появлению критических заметок о его 
путешествиях адмирала. 

Хоть семь экспедиций не имели глобальных долгосрочных по-
следствий, для современного Китая фигура Чжэн Хэ является важным 
символом, воплощающим стремление к развитию взаимовыгодных от-
ношений, диалог культур и открытость Китая миру.
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дВойнЫе СТандарТЫ МироВой ПоЛиТиКи. 
СраВнение реаКции МироВоГо СооБщеСТВа 
на ЯдернЫе ПроГраММЫ индии, ПаКиСТана 
и СеВерной Кореи

Распространение ядерного оружия – одна из серьезных угроз 
мировой безопасности. Борьба с этим явлением является приоритет-
ной целью всего мирового сообщества. Однако, существуют прецеден-
ты неравнозначной реакции на ядерные программы Индии, Пакистана 
и КНДР, поэтому тема исследования является актуальной. Ядерная про-
грамма Индии (1969 г.), которая была реализована уже после создания 
Договора о нераспространении ядерного оружия и договора о всеобъем-
лющем запрете ядерных испытаний, равно как и проведенные открытые 
ядерные испытания (1974 г.) прямо нарушали эти два основополагаю-
щих документа. Пакистанская ядерная программа, являющаяся ответом 
на индийские действия в этой области (1998 г.), также не была легаль-
ной. 

Реакция мирового сообщества и в особенности США на появ-
ление двух новых ядерных государств была сдержанной, произошло 
формальное осуждение испытаний, наложены незначительные санкции, 
которые не имели никакого эффекта, а после непродолжительного вре-
мени вообще были отменены. Ситуация, связанная с появлением ядер-
ной программы Северной Кореи, кардинально отличается от вышеопи-
санного сценария. Санкции имели более масштабный (по сравнению 
с Индией и Пакистаном) характер, мировое сообщество резко осудило 
действия Пхеньяна. 

В качестве причин подобной двойственной реакции стоит 
указать нижеследующие: различие в уровне экономического развития 
(полное прекращение торговой деятельности с Индией и Пакистаном 
принесло бы несоизмеримо больший урон экономике западных стран); 
геополитические аспекты (гипотетический разрыв дипломатических 
отношений с Индией и Пакистаном принес бы урон политическим ин-
тересам США в регионе); идеологическая составляющая (КНДР в от-
личие от Индии и Пакистана имеет иной политический строй, который 
в Вашингтоне воспринимают как угрозу). 
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оБраЗ роССии В ЯПонСКиХ СМи В 2018-2022 ГГ.

Средства массовой информации оказывают значительное вли-
яние на формирование политических взглядов у граждан. Данное вли-
яние будет рассмотрено на примере двусторонних отношений между 
Россией и Японией, которые в последние годы стали напряженными, 
несмотря на попытки обеих сторон сблизиться хотя бы в культур-
ном аспекте. В данном докладе исследуется образ России в Японии 
в 2018-2022 гг. на примере контент-анализа статей двух ведущих япон-
ских газет «Ёмиури» (読売新聞) и «Асахи» (朝日新聞). Цель исследо-
вания заключается в раскрытии изменений в представлении о России 
в указанных газетах и изучении восприятия этого образа японской об-
щественностью. 

Во-первых, анализируется исторический контекст двусторон-
них отношений России и Японии в 2012-2020 гг. Данный анализ дает 
представление о сложившемся образе России в Японии. Во-вторых, 
проводится анализ статей, содержащих упоминания о России в газетах 
«Асахи» и «Ёмиури», определяется соотношение негативных и пози-
тивных комментариев относительно Российской Федерации. При срав-
нении способов описания России в обозначенных японских газетах 
особое внимание уделяется специфическим выражениям и лексемам, 
используемым в статьях. 

В результате исследования выявлено, что в 2018-2019 гг. образ 
России был скорее негативным, в то время как в 2020-2022 гг. произо-
шло резкое ухудшение этого образа в связи с проводимой политикой, 
пандемией коронавирусной инфекции и началом специальной воен-
ной операции России на Украине в феврале 2022 года. Газеты «Асахи» 
и «Ёмиури» изображают Россию по-разному: «Асахи» склонна крити-
ковать Россию и использовать достаточно агрессивные по содержанию 
фразы, «Ёмиури» старается придерживаться нейтральной позиции по 
отношению к России. Однако в 2020-2022 гг. обе газеты стали с одина-
ковой настороженностью относиться к России. 
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ПаЛеСТинСКий ФаКТор Во 
ВнеШнеПоЛиТиЧеСКой КонцеПции ТУрции 
ЭПоХи ПСр (2002-н.В.): иСТоКи, цеЛи, реЗУЛЬТаТЫ

Считается, что статус защитника и борца за права палестинцев 
в любой стране с мусульманским большинством приносит внутриполи-
тическую выгоду. Турция не является исключением. В прошлом многие 
ближневосточные лидеры использовали палестинский вопрос, чтобы 
завоевать популярность как в своей стране, так и за рубежом. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто использовал 
израильско-палестинский конфликт для своих внутриполитических це-
лей после того, как его Партия справедливости и развития (ПСР) при-
шла к власти в 2002 г. С тех пор Турция изменила свою внешнеполи-
тическую доктрину в отношении израильско-палестинского конфликта 
с «молчаливой» западно-ориентированной позиции, в значительной 
степени обусловленной доктриной национальной безопасности, на бо-
лее активную, основанную на возможностях мягкой силы и исламской 
идентичности. Этот парадигматический сдвиг в сторону активной про-
палестинской позиции за счет напряженных отношений с Израилем об-
условлен требованиями «улицы», выраженными через демократические 
механизмы, во внутренней политике, а также преимуществами, вытека-
ющими из усиления турецких стратегий мягкой силы в международных 
отношениях. 

Пропалестинская позиция и турецкая помощь Западному Бе-
регу и Сектору Газы в высшей степени способствуют созданию поло-
жительного имиджа Турции и Р.Т. Эрдогана на Ближнем Востоке из-за 
чувствительности общественности к палестинскому вопросу в арабо-
язычных странах и внутри Турции, на что указывает неоднократное 
обострение пропалестинской риторики в ходе президентских выборов. 
Также помещение Палестины в центр турецкой политики на Ближнем 
Востоке помимо внутриполитических имело также международные 
и дипломатические дивиденды: мероприятия, развернутые Турцией 
в ходе проведения политики, послужили турецким амбициям на Ближ-
нем Востоке, создав положительный имидж Турции как стабильной, 
процветающей и демократической страны, полностью независимой от 
западных держав – данные, подтверждающие это, могут быть получены 
при изучении турецких стратегий «мягкой силы» и общественного мне-
ния о Турции в Палестине и на Ближнем Востоке в целом. 
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ПраВа Лиц С оГраниЧеннЫМи ВоЗМожноСТЯМи 
В оаЭ

Расположенные в Персидском заливе и являющиеся одним из 
шести членов Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССА-
ГПЗ), ОАЭ являются одним из богатейших государств мира. Как и дру-
гие члены ССАГПЗ, ОАЭ использовали природные ресурсы для ускоре-
ния экономического, политического и социального развития. Граждане 
ОАЭ с ограниченными возможностями, в отличие от граждан других 
развивающихся арабоязычных государств, например, Иордании, Ливана 
и Египта, пользуются такими видами социальной поддержки, как посо-
бия по инвалидности, доступ к услугам здравоохранения, реабилитации 
и высшему образованию. 

За последние десятилетия государство добилось огромного 
прогресса в повышении уровня жизни граждан и в 2020 г. заняло пер-
вое место в арабском регионе и 26 в мире по индексу человеческого 
развития. По оценкам, более миллиарда человек, то есть около 15% на-
селения мира, живут с той или иной формой инвалидности. Всего на 
1 сентября 2023 г. среди постоянных жителей ОАЭ инвалидность име-
ют 972 809 человек, что составляет 9.53% от всего населения. Объеди-
ненные Арабские Эмираты придают важное значение участию граждан 
с ограниченными возможностями во всех сферах общественной жизни, 
в связи с чем был принят ряд мер для обеспечения таким лицам возмож-
ности вести полноценную жизнь наравне с другими членами общества 
без дискриминации. 

Работа посвящена рассмотрению принятых за последние годы 
законодательных норм и иных изменений, оказывающих влияние на 
правовой статус лиц с ограниченными возможностями, а именно: права 
на трудоустройство, защиту от дискриминации, создание семьи, свобод-
ное выражение мнения, образование и политические права.
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ГеоПоЛиТиЧеСКое иЗМерение ПроБЛеМЫ 
ТранСГраниЧнЫХ реК на ПриМере реКи МеКонГ

Сегодня в мире остро стоит проблема трансграничных рек, то 
есть тех рек, которые протекают по территории нескольких суверенных 
государств. Река Меконг, являющаяся крупнейшей рекой Юго-Восточ-
ной Азии, не является исключением. Одной из главных причин кон-
фликта является активное использование Китаем гидроэнергетического 
потенциала Меконга. 

На сегодняшний день точное количество дамб, построенных 
на Ланьцанцзяне (китайское название верхнего течения Меконга) ва-
рьируется от 8 до 11. Более того, в планах Китая стоит построить ещё 
столько же дамб. Наиболее уязвимыми странами в отношении Меконга 
являются Вьетнам и Камбоджа, расположенные в нижнем течении. Про-
блема Меконга во Вьетнаме стоит особенно остро, строительство дамб 
в верхнем течении стало причиной участившихся наводнений, сменяе-
мых засухами, а также засоления почв, вызванное повышением уровня 
моря на фоне сократившегося водостока Меконга. Несмотря на отчёты 
международных организаций о взаимосвязи между дамбами и измене-
нием климата, страны, располагающиеся в верхнем течении Меконга, 
не признают строительство дамб вредными для экосистемы реки. 

Позиция Китая в этом вопросе заслуживает отдельного вни-
мания. Китай не участвует в существующих механизмах по решению 
проблемы Меконга, а продвигает свои альтернативные форматы, что 
может указывать на стремление сохранить существующий статус-кво. 
Более того, некоторые исследователи вообще сравнивают политику Ки-
тая в отношении реки Меконг с его политикой в отношении Южно-Ки-
тайского моря, где он придерживается тактики «свершившихся фактов». 

По мнению автора доклада, проблема реки Меконг косвенным 
образом связана с проблемой Южно-Китайского моря. Китай, контро-
лируя верхнее течение реки, может оказывать существенное влияние на 
уязвимый в отношении Меконга Вьетнам.
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диСКриМинациЯ иноЭТниЧнЫХ ГрУПП 
наСеЛениЯ В реСПУБЛиКе КореЯ 
(По МаТериаЛаМ kbs neWs)

Республика Корея, изначально являющаяся моноэтническим 
государством, на своем пути к созданию мультикультурного общества 
сталкивается со множеством препятствий. Одной из таких проблем 
является наличие в южнокорейском обществе дискриминационных на-
строений по отношению к иноэтничным группам. В этой связи край-
не интересно то, как проблема этнической дискриминации отражается 
в СМИ, в том числе в интернет-изданиях. 

В ходе работы были проанализированы новостные статьи од-
ного из популярных южнокорейских медиахолдингов (KBS News) за 
последние 5 лет. Исследование показало, что в новостных сводках чаще 
всего упоминаются случаи этнической дискриминации в сфере образо-
вания и социального обеспечения, более того, нередко сообщается о том, 
что для данной группы населения порой ограничен доступ к некоторым 
услугам и аренде жилья; также иноэтничные граждане и иностранцы за-
частую сталкиваются с дискриминацией прямо на улице. Тем не менее, 
обращая внимание на мнение, выражаемое в проанализированных но-
востных сводках, можно сделать вывод, что в статьях KBS News имеет 
место критика дискриминации в отношении иноэтничных групп. 

Таким образом, материалы публикуемых на сайте KBS ново-
стей, демонстрируют, что несмотря на ощутимое улучшение положе-
ния иноэтничных групп населения РК в XXI в., в связи со вступлением 
в силу законов, защищающих их права, в южнокорейском обществе все 
еще существует проблема с принятием этноотличных мигрантов, такие 
люди до сих пор сталкиваются с различными трудностями в повсед-
невной жизни. Однако мнение о необходимости смены общественных 
взглядов на этническое разнообразие, что отражается в каждой из ста-
тей KBS, говорит о положительном настрое части населения по отноше-
нию к вопросу о создании мультикультурного общества в РК.
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оТноШениЯ В СФере ВЫСШеГо оБраЗоВаниЯ 
индонеЗии и КиТаЯ

Индонезия – крупнейшая страна в Юго-Восточной Азии, 
с 1967 г. входящая в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. 
Как и все страны региона, Индонезия активно поддерживает и развива-
ет отношения с Китайской Народной Республикой. В 2023 г. Индонезия 
подала заявку на вступление в БРИКС, что говорит о высокой заинте-
ресованности страны в установлении стратегического сотрудничества 
с ключевыми странами Большого евразийского партнерства, в том числе 
и с Китаем. 

На сегодняшний день помимо экономического сотрудничества, 
особую значимость приобретают отношения в гуманитарной сфере, 
в том числе и в сфере образования. Интернационализация высшего об-
разования, увеличивающийся уровень конкурентоспособности высших 
учебных заведений Китая побуждает развивать механизмы студенче-
ского и научного обмена. В данной работе рассмотрено сотрудничество 
Китайской Народной Республики и Индонезии в сфере высшего обра-
зования. 

3 августа 2010 г. Китай и Индонезия подписали Меморандум 
о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования, а 2016 г. 
был объявлен годом образовательного обмена между Китаем и страна-
ми АСЕАН. За эти годы наблюдалось увеличение количества студентов 
из Индонезии в китайских университетах до 12 694 в 2015 г. Однако 
китайские студенты не так массово учатся в университетах Индонезии. 
В период с 2002 г. по 2021 г. в Президентском университете (самое пре-
стижное учреждение высшего образования Индонезии) обучалось около 
тысячи китайских студентов. Несмотря на это у сотрудничества в сфере 
высшего образования между двумя странами имеется большой потенци-
ал, и оно будет развиваться и далее в рамках как прямых соглашений, так 
и в рамках различных инициатив и проектов, в которых участвуют Ки-
тай и Индонезия.
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ПоеЗдКа Лоренца ЛанГа  
В цинСКий КиТай В 1715-1717 ГГ.

В современном мире активно развиваются русско-китайские 
отношения. Изучая историю складывания связей Российского и Китай-
ского государств, анализируя сложность геополитического контекста, 
разность традиций, обычаев, культур, представляется возможным избе-
жать разногласий в развитии отношений двух государств в наши дни 
и укрепить дальнейшее сотрудничество. В работе мы попытались опре-
делить место поездки Л. Ланга в Цинский Китай в развитии русско-ки-
тайских отношений в XVIII веке. 

История складывания и развития отношений между двумя госу-
дарствами анализировалась профессором Эрвином Петровичем Зинне-
ром, исследуется выдающимися учеными Владимиром Степановичем 
Мясниковым и Николаем Анатольевичем Самойловым. 

Одним из ставленников Петра I был плененный в годы Север-
ной войны швед Лоренц Ланг (?–1752). Петр I стремился увеличить 
внешнеторговый оборот между Россией и Китаем. Отправляясь в Цин-
скую империю, Лоренц Ланг имел целью обогатить знания русских 
о Поднебесной и наладить отношения с маньчжурским правительством. 
«Записки» Л. Ланга содержат ценные сведения о придворном церемо-
ниале, флоре и фауне, архитектуре, быте, торговой деятельности китай-
цев, товарах, приобретённых для российского самодержца. Благодаря 
Л. Лангу, его личностным качествам, удалось добиться успехов в укре-
плении дипломатических отношений и расширении торговли Россий-
ского государства с Цинской империей.
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ЭВоЛюциЯ дВУСТоронниХ оТноШений рФ 
и еГиПТа С 1991 Г. По наСТоЯщее ВреМЯ: 
ПраВоВой аСПеКТ

Арабская Республика Египет на сегодняшний день является 
одним из лидеров среди арабских стран, с которым Российская Феде-
рация имеет активно-развивающиеся отношения. Оба этих государ-
ства разделяют ряд общих интересов, которые способствуют их со-
трудничеству и формированию обширной нормативно-правовой базы. 
26 декабря 1991 г. Арабская Республика Египет признала Российскую 
Федерацию правопреемницей СССР.

Активное подписание различных договоров и соглашений при-
шлось на 1990-2000-е годы, что также связано с поворотом российской 
внешней политики и на восток. Благодаря чему на данный момент сло-
жилась довольно объемная нормативно-правовая база сотрудничества 
между РФ и Египтом. 

В 2001 г. была принята «Декларация о принципах дружествен-
ных отношений и сотрудничества между Российской Федерацией 
и Арабской Республикой Египет», так Стороны договорились решать 
глобальные проблемы, сотрудничать во всех сферах, разрешать кон-
фликтные и кризисные ситуации. Данная Декларация позволяет выстра-
ивать сотрудничество и подписание нормативных документов в таких 
сферах, как торгово-экономический сектор, энергетика, туризм, сель-
ское хозяйство, военно-техническое сотрудничество, культура и образо-
вание, а также стремление к обеспечению стабильности и безопасности 
в регионе. 

Таким образом, при анализе нормативно-правовой базы можно 
проследить развитие двусторонних отношений РФ и Египта с начала 
образования РФ и до настоящего времени.
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аМериКано-КиТайСКое СоПерниЧеСТВо В аТр

В условиях складывающейся многополярности мира особый 
научный интерес представляет собой Азиатско-Тихоокеанский регион, 
который стал ареной противостояния США и КНР. Укрепление пози-
ций КНР как в АТР, так и на международной арене в целом, встречает 
конфронтацию со стороны США, и расценивается американской элитой 
в качестве экзистенционального вызова своей ценностно-силовой геге-
монии. 

В основе современной американо-китайской конфронтации 
лежит теория «обмана», инициированная США и поддерживаемая ими 
до сих пор для дистрибуции своей внешнеполитической агенды. После 
прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 г. политика КНР подверглась кар-
динальному пересмотру и переходу на экономические «рельсы», исходя 
из идеологических и националистических соображений. Так, сформи-
ровавшийся внутриполитический актив позволил КПК изменить свою 
внешнеполитическую стратегию, расширив сферу коренных интересов 
и изменив инструменты ее достижения. 

В условиях развивающейся американо-китайской конфронта-
ции Азия становится главным «яблоком раздора» по причине непосред-
ственного нахождения в этом регионе КНР, ее желания реинкарнировать 
территорию государства в рамках Большого Китая и создать буферную 
зону около своих границ для достижения внешнеполитической безопас-
ности, с одной стороны, и стремления США защитить свои глобальные 
интересы, с другой стороны. Одним из инструментов США в политиче-
ской борьбе с КНР является манипуляция интересами соседних Китаю 
государств. США использует их опасения относительно роста китай-
ской мощи, которая, по их мнению, может привести к восстановлению 
традиционной для Китая средневековой системы доминирования над 
соседними государствами и последующему его выдвижению в верхние 
эшелоны современной международной системы.
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нео-оСМаниЗМ КаК ПоЛиТиЧеСКаЯ идеоЛоГиЯ 
ТУрции В наЧаЛе XXi В.

Современный вектор турецкой политики в настоящее время 
тесно связан с политической доктриной нео-османизма, идейное со-
держание которой заключается в наращивании политического влияния 
Турции в странах, ранее входивших в состав Османской империи. Бо-
лее того, активное политическое взаимодействие происходит и с рядом 
тюркских государств Центральной Азии. Однако на сегодняшний день 
можно отметить и многоуровневый, разносторонний характер данного 
политического курса.

Благодаря достаточно детально разработанным принципам 
и всесторонней политике, текущий характер турецкой политической де-
ятельности также связан с идеями нео-османизма. Однако теперь важно 
учитывать целый ряд дополнительных особенностей, которые получили 
свое развитие во многом благодаря ключевым идеям предыдущих инте-
гративных идеологических концепций Османской империи и Республи-
канской Турции. 

Текущий нео-османизм соединил в себе черты османизма, па-
нисламизма, пантюркизма и кемализма. Доктрина нео-османизма по 
состоянию на сегодняшний день – это политический курс, который не 
отвергает идей прошлых интегративных концепций, а использует их ха-
рактерные черты на базисе уникального культурного и политического 
наследия Османской империи.
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СПециФиКа ВнеШнеПоЛиТиЧеСКой СТраТеГии 
ирана на южноМ КаВКаЗе

Иран и страны Южного Кавказа имеют общее историческое 
прошлое. Уже в XVI веке началась ожесточенная борьба между Сефев-
идским Ираном и Османской империей за Кавказ. Территория современ-
ных Армении, Азербайджана и Грузии входили в состав как Сефевид-
ской Персии, так и в состав Каджарской империи вплоть до русско-пер-
сидских войн в первой половине XIX века (1804-1813 гг., 1826-1828 гг.), 
после которых весь Южный Кавказ перешел под контроль России. Лишь 
после крушения СССР Закавказье вновь стало одним из приоритетных 
направлений внешней политики Ирана. 

Важность Кавказского региона для ИРИ определяется не толь-
ко наличием исторической памяти о периоде существования в пределах 
одного государства, но и объясняется рядом иных причин: Иран имеет 
общую границу с двумя республиками Южного Кавказа – Арменией 
и Азербайджаном, и появление новых внерегиональных игроков в лице 
США, Израиля, Китая сулит угрозу для северо-западной границы Ирана 
и безопасности государства в целом; противостояние суннитской Тур-
ции не только на Большом Ближнем Востоке, но и на Кавказе в качестве 
одного из лидеров региона. 

Этно-религиозный фактор играет определяющую роль в осу-
ществлении внешней политики ИРИ. Как и в случае с Турцией и ее иде-
ей создания великого государства Туран под эгидой Анкары, Иран опи-
рается на концепцию великодержавности и объединения всех шиитов 
в мире во главе с Тегераном. Наиболее активно шиитская карта стала 
разыгрываться после Исламской революции 1979 года. Азербайджан, 
чье население представлено примерно 70% мусульман шиитского толка, 
придает региону еще большее значение со стороны Тегерана. 

Обеспечение планомерного развития и углубления отношений 
со всеми странами Южного Кавказа является особенностью внешнепо-
литической стратегии Ирана в этом регионе.



208

Манжикова Марина 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

Институт стран Азии и Африки

СУКарно и МарХаениЗМ

Сукарно и мархаенизм. В данном докладе рассматривается 
ключевая роль Сукарно – первого президента Индонезии, основополож-
ника концепции мархаенизма. Мархаенизм – это уникальная идеология, 
которая ратует за социальное и экономическое равенство в Индонезии. 
Она выступает за расширение прав и возможностей простых людей или 
же «мархаенов», делая акцент на их правах и благосостоянии. 

Возникновение мархаенизма сыграло решающую роль в фор-
мировании идентичности Индонезии на раннем этапе после обретения 
независимости и стало ключевым моментом для понимания полити-
ческой и социальной траектории развития страны. Сукарно стремился 
соединить западный социализм с местными ценностями и создать уни-
кальную индонезийскую форму социализма. 

Доктрина Сукарно «Панчасила» также сформулировала осно-
вополагающие принципы новой независимой Индонезии. Под руковод-
ством Сукарно мархаенизм был интегрирован в индонезийскую поли-
тику, выступая за права трудящихся и равное распределение богатства. 
Политика президента ставила во главу угла благосостояние простых 
людей, делая упор на расширение их прав и возможностей, а также уча-
стии в развитии страны. Распространение мархаенизма в Индонезии не 
только определило внутреннюю динамику страны, но и имело более 
широкие последствия для роли Индонезии в регионе и мире.
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МеХаниЗМ ПУБЛиЧной диПЛоМаТии 
реСПУБЛиКи КореЯ В роССийСКой Федерации 
на ПриМере деЯТеЛЬноСТи КорейСКоГо Фонда 
В 2010-2021 ГГ.

Работа посвящена изучению механизма публичной дипломатии 
Республики Корея в Российской Федерации на примере деятельности 
Корейского фонда. Рассмотренный период можно считать наиболее ре-
презентативным, так как он характеризуется высоким числом меропри-
ятий, а также окончательным определением областей сотрудничества. 

Цель исследования – формирование представления о механиз-
ме южнокорейской публичной дипломатии в Российской Федерации че-
рез анализ функционирования Корейского фонда в 2010-2021 гг. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
• Выделить основные направления деятельности Корейского 

фонда в Российской Федерации за указанный период; 
• Охарактеризовать деятельность и результаты деятельности 

Корейского фонда в Российской Федерации в 2010-2021 гг.; 
• Выявить механизм реализации южнокорейской публичной ди-

пломатии в Российской Федерации на основе полученных результатов. 
Для работы с источниками, представляющими из себя ежегод-

ные отчеты Корейского фонда с 1994 по 2021 гг., были использованы 
следующие методы: анализ, синтез и обобщение. 

Благодаря проведенному анализу были выделены основные на-
правления деятельности Корейского фонда, а также главные партнеры 
организации в Российской Федерации. Более того, было выяснено, что 
деятельность Корейского фонда в указанный период была в большей 
степени направлена на поддержку российского корееведения как на 
индивидуальном, так и на институциональном уровне. Однако можно 
проследить развитие и других областей сотрудничества, например ин-
теллектуального обмена. Полученные результаты могут использоваться 
для заполнения пробелов в изучении двусторонних отношений Респу-
блики Корея и Российской Федерации, публичной дипломатии Респу-
блики Кореи, а также для разработки собственных программ и страте-
гий сторонними организациями.
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ПоТенциаЛ реГионаЛЬноГо СеПараТиЗМа 
В индонеЗии на ПриМере ПроВинции аЧеХ: 
аЛЬТернаТиВнЫе Сценарии раЗВиТиЯ СоБЫТий

Данный доклад посвящен причинам, этапам развития и сцена-
риям урегулирования Ачехского конфликта (1976-2005), который до сих 
пор оказывает влияние на взаимоотношение региональных и централь-
ных властей. Данная работа опирается на периодизацию М.Л.Росса, как 
на наиболее подробно описанную, включающую в себя следующие ос-
новные этапы: первый (1976-1979), когда Движение за независимость 
Ачеха (GAM) было быстро подавлено, второй (1989-1991), вызвавшим 
наибольший общественный резонанс, и третий (1999-2003), закончив-
шийся в результате влияния внешнего фактора. 

На протяжении всего конфликта причины новых возрождений 
GAM менялись, однако к ключевым можно отнести длительную исто-
рию национально-освободительного движения, богатые месторождения 
полезных ископаемых (в частности, нефти и газа), доходы с которых 
шли в центральный бюджет, ограничение местного самоуправления 
и отказ от введения шариата в законодательство региона. После подпи-
сания Хельсинского меморандума проблема сепаратизма в регионе всё 
ещё является острой, поскольку она охватывает вопросы политической 
взаимозависимости Ачеха и Джакарты, аспекты национальной иден-
тичности ачехцев, признания гибели многочисленных жертв. Именно 
поэтому в данном докладе анализируются сценарии дальнейшего взаи-
модействия провинции Ачех и центральных властей после землетрясе-
ния 2004 г. Наиболее вероятным представляется сценарий сохранения 
статус-кво в регионе, ведь несмотря на ряд серьёзных факторов (среди 
которых отказ от трибунала над военными, ответственных за жертвы 
среди местного населения), сепаратистские настроения охватываю не 
всё ачехское общество.
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Зарождение оСМанСКо-ПрУССКой диПЛоМаТии: 
ПерВЫе ПриЗнаКи СоТрУдниЧеСТВа 
и ПоСЛедСТВиЯ ПерВоГо диаЛоГа

Источниковой базой данного исследования стали доступные 
документы османско-прусской политической переписки. К этим источ-
никам относятся: письмо великого визиря Нишанджи Мехмед-паши 
старшему министру Пруссии от 13/14 января 1718 г.; 3 документа из 
переписки короля Фридриха Вильгельма I с султаном Ахмедом III 
и великим визирем Невшехирли Ибрагим-пашой в период с сентября 
1720 года по июнь 1721 года. 

Через все первые десятилетия истории прямых взаимодействий 
Османской империи и Пруссии красной линией проходит стремление 
обоих государств приобрести как политического, так и экономиче-
ского союзника, против общего конкурента — австрийской династии 
Габсбургов. Благодаря анализу исторических источников становится 
ясно, что нейтралитет Пруссии в Австро-турецкой войне 1716–1718 го-
дов стал главным поводом к написанию первого документа в истории 
османско-прусской политической переписки, который уже изобиловал 
выражениями дружбы и благоволения. Пруссия планировала устано-
вить прямые торговые отношения с Османской империей еще со времен 
правления короля Фридриха I, а первые прусские посланники поспо-
собствовали подготовке почвы для коммерческого союза, достигнутого 
в будущем уже при третьем прусском короле — Фридрихе II. 

Выводы данного исследования демонстрируют, какое место 
в XVIII столетии занимает Османская империя в борьбе Пруссии за ее 
превращение в великое государство, и какое место во внешнеполитиче-
ской картине Порты, в свою очередь, занимает Прусское королевство, 
благотворно повлиявшее на процесс интеграции Османской империи 
в европейскую систему взаимоотношений.
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циФроВиЗациЯ КаК ноВЫй ЭТаП раЗВиТиЯ 
«МЯГКой СиЛЫ» Во ВнУТренней ПоЛиТиКе 
ЯПонии (2010-2021 ГГ.): оСноВнЫе Тенденции 
и реЗУЛЬТаТЫ

В данной работе исследуются компоненты японской политики 
мягкой силы в её внутренней культурной политике, а также, результа-
ты и текущие тенденции развития мягкой силы во внутренней политике 
Японии в рамках процесса внедрения цифровых технологий в разные 
сферы жизни общества к 2021 г. Джозеф Най выделял три элемента 
политики мягкой силы: внешнюю политику, культуру и политические 
ценности, среди которых Япония в основном делала и делает упор на 
аспект культуры и занимала на протяжении долгого времени лидиру-
ющие позиции. Но чтобы продолжать оставаться на позиции одного из 
лидеров, необходимо соответствовать современным тенденциям разви-
тия, поэтому цифровизация, как их неотъемлемая часть, стала новым 
этапом развития японской политики мягкой силы.В связи с этим стало 
необходимо проанализировать, какие компоненты японской политики 
мягкой силы были цифровизованы, а также рассмотреть результаты по-
добной трансформации и намечающиеся тенденции. 

Актуальным данное исследование делают: взгляд на цифрови-
зацию в Японии с позиции трансформации, происходящей в политике 
мягкой силы страны и его комплексный характер. 

В работе делаются выводы о том, что в настоящее время про-
исходит активизация процессов цифровизации и цифровой трансфор-
мации для развития и распространения 5 элементов японской политики 
мягкой силы в её внутренней политике: искусство, японский язык, обра-
зование и умные города посредством применения различных цифровых 
технологий: от интернета до ИИ и виртуальной реальности для уско-
рения процессов распространения элементов политики мягкой силы 
(её культурных продуктов), для охвата более широкой аудитории и для 
осуществления перехода на новый уровень развития общества, соответ-
ствующий главной цели стратегии «Общества 5.0».
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ТайВанЬСКаЯ ПроБЛеМа В КонТеКСТе 
СоВреМеннЫХ аМериКано-КиТайСКиХ 
оТноШений

На протяжении семи десятилетий тайваньский вопрос – фак-
тор, который негативно влияет на развитие американо-китайских отно-
шений. На фоне роста соперничества между США и КНР, происходят 
политические изменения в стратегическом ландшафте не только ази-
атского региона, но и всего мира. Актуализируется задача осмысления 
места Тайваньской проблемы в процессе создания новой системы меж-
дународных отношений, в которой будут существовать новые правила, 
и которая сможет обеспечить более дружественные отношения между 
государствами. 

Так как КНР является стратегическим партнером РФ, столкно-
вение США и КНР прямым образом отразится на внешнеполитической 
и внешнеэкономической деятельности России в АТР. Тайваньская про-
блема – отражение международной системы безопасности прошлого. 
Решение Тайваньского вопроса – это маркер формирования нового ми-
рового порядка. 

Для того, чтобы ответить на поставленную гипотезу, следует: 
во-первых, рассмотреть перспективы развития американо-китайских 
отношений в рамках Тайваньского вопроса, во-вторых, изучить возмож-
ность становления новой системы международных отношений сквозь 
призму Тайваньской проблемы. Системно-структурный анализ позволя-
ет выявить функциональное предназначение международной системы, 
которая способна поддерживать выполнение своих традиционных за-
дач (урегулирование конфликтов, глобальная безопасность) и способна 
выполнять новые задачи, возникающие в условиях перманентных кон-
фликтов, например, Тайваньской проблемы. 

Проведенное исследование показывает, что решение Тайвань-
ского вопроса в пользу КНР способствует ее становлению как нового 
мирового лидера, а решение в интересах США – сохранению их доми-
нирующего положения как в американо-китайских отношениях, так и во 
всем АТР.
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арМиЯ иСЛаМСКоГо ЭМираТа аФГаниСТан

Вооруженные силы страны играют первостепенную роль не 
только в реализации одного из признаков государства – суверенитета, но 
также и в обеспечении проведения независимого и стабильного внешне-
политического курса. Относительно молодой режим талибов (организа-
ция запрещена на территории РФ) также нуждается в наличии сильной 
армии, способной стать гарантом безопасности Афганистана. 

Придя к власти 15 августа 2021 года, талибы уже продемон-
стрировали свою военную мощь. Их приход к власти затронул не только 
политическую, но и военную сферу жизни государства. 

Исследование вооруженных сил Исламского Эмирата Афгани-
стан может представлять научный интерес по нескольким причинам. 
Во-первых, понимание реального военного потенциала действующе-
го в Афганистане режима дает возможность объективно оценивать 
риски в сфере региональной безопасности и в случае необходимости 
заблаговременно принимать превентивные меры. Во-вторых, оно по-
зволяет проследить влияние религии на характер, структуру и состав 
вооруженных сил после установления в стране власти радикального 
исламистского движения, что также имеет важное значение в рамках 
борьбы с экстремизмом и насилием в регионе. Необходимо также отме-
тить актуальность данного исследования в связи с важным значением 
для России обеспечения безопасности на постсоветском пространстве 
и необходимости предотвращения угроз стабильности в соседних стра-
нах, в частности в контексте ведения специальной военной операции на 
Украине. 

Новизна работы обусловлена недостаточной изученностью 
данной темы в отечественном исследовательском поле. 

Таким образом, рассмотрение вооруженных сил Исламского 
Эмирата Афганистан заслуживает особого рассмотрения в контексте 
региональной безопасности и международных отношений стран Азии 
и Африки.
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К ВоПроСУ о ФорМироВании ПаЛеСТинСКой 
иденТиЧноСТи Среди араБСКоГо наСеЛениЯ 
ХаШиМиТСКоГо КороЛеВСТВа иорданиЯ 
и ее ВЛиЯние на ВнУТриПоЛиТиЧеСКУю 
СТаБиЛЬноСТЬ ГоСУдарСТВа

Цель исследования – выявить особенности формирования па-
лестинской идентичности среди арабского населения Хашимитского 
Королевства Иордания и последствия этого процесса для внутриполи-
тической стабильности в Иордании. 

Объект исследования – процесс формирования палестинской 
идентичности среди арабского населения в Иордании. 

Предмет исследования – влияние процесса формирования па-
лестинской идентичности среди арабского населения Иордании на ее 
внутриполитическую стабильность. 

Методы исследования – исторический, эмпирический, теоре-
тико-игровой, с использованием конструктивизма, социальной теории 
международной политики А. Вендта и теории секьюритизации Б. Буза-
на, О. Уэвера и Дж. де Вильде. 

Палестинская идентичность сформировалась под воздействи-
ем ряда событий: установление британского мандата над Палестиной 
(1918-1920 гг.), Накба (1948 г.) и Шестидневная война (1967 г.). Некото-
рые политические решения иорданских властей, например, признание 
Организации освобождения Палестины законным представителем па-
лестинцев, отказ от претензий на Западный берег реки Иордан и крат-
ковременное предоставление иорданского гражданства палестинским 
беженцам имели большое значение для формирования палестинской 
идентичности. Среди последствий этого процесса для внутриполи-
тической стабильности в Иордании – рост межэтнической напряжен-
ности между арабскими племенами и палестинцами и общественного 
недовольства социально-экономической политикой правящего в стране 
режима, усиление антимонархических настроений в иорданском об-
ществе. В частности, в истории Иордании имели место покушения на 
королей Абдаллу I (1951 г.) и Хусейна (1970 г.), а также иордано-пале-
стинский конфликт в 1970-1971 гг. Это влияет на политику Иордании по 
отношению к разным этническим группам внутри страны и к палестин-
скому вопросу.
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ВнеШнЯЯ ПоЛиТиКа ЯПонии В оТноШении 
рФ и Кнр В 2014-2020 ГГ.: роЛЬ аМериКанСКоГо 
ФаКТора

В настоящее время Япония – основной партнёр США в АТР. 
На фоне обострения украинского кризиса Вашингтон стал более на-
стороженно относиться к японо-российским отношениям и личным 
встречам С. Абэ и В. Путина, ожидая солидарности с осуществляемой 
санкционной политикой в отношении РФ. После присоединения Крыма 
к России Япония присоединилась к санкционной политике, однако ее 
ограничения были более мягкими, нежели те, что были наложены на РФ 
США и ЕС, так как подрыв отношений мог дезавуировать инициативы 
Абэ по решению проблемных вопросов. 

В 2018 г. Абэ констатировал, что решить вопрос о возвращении 
4 островов проблематично, но можно вернуться к формуле Декларации 
1956 г. о подписании мирного договора по факту передачи 2 островов. 
Уступчивость Абэ объяснялась стремлением не допустить сближения 
КНР и России и рисков безопасности, вытекавших из такого сотрудни-
чества. Японский премьер проявлял прагматизм, действуя в фарватере 
политики США, но не «сжигая мостов» с Москвой. 

Если в отношении РФ Абэ был настроен компромиссно, то в от-
ношении КНР он был солидарен с США и их жесткой позицией. Япония 
и США не поддержали инициативу КНР о создании Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций, в которой приняли участие союзники 
США по НАТО. Взамен, Япония выделила $450 млн. 16 странам АТР 
безвозмездно. В 2013 г. Абэ посетил один из символов японского ми-
литаризма – храм Ясукуни, что вызвало негативную реакцию в Пеки-
не. В отношениях двух государств наступил период «охлаждения». Абэ 
полагал, что путём решения территориального вопроса и инвестиций 
ему удастся склонить Москву к большему сотрудничеству с Токио, не-
жели с Пекином, но отсутствие критических разногласий по вопросам 
международной повестки и более тесные экономические отношения РФ 
и КНР не позволили этому плану воплотиться.
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раЗВиТие Ядерной ПроГраММЫ СаУдоВСКой 
араВии: ПриЧинЫ и СЛедСТВиЯ

На сегодняшний день очевидна заинтересованность стран 
ближневосточного региона в развитии атомной энергетики в связи с ак-
тивным ростом численности населения и повышением спроса на пер-
вичные энергоресурсы. Особый интерес для исследования представляет 
одно из ведущих государств ближневосточного региона – Королевство 
Саудовская Аравия, которое заинтересовано в развитии атомной энер-
гетики с 1960-х годов, однако предпринимать значительные шаги для 
совершенствования атомного сектора стало лишь в последнее десяти-
летие. 

В исследовании раскрываются мотивы саудовского руководства 
для реализации ядерных проектов. Среди них внутренние предпосыл-
ки, которые включают структурные изменения в саудовской экономи-
ке в рамках национального курса «Vision 2030», где страна стремится 
диверсифицировать свой энергетический сектор и снизить зависимость 
от нефти. В этой связи ядерная энергетика представляется одной из аль-
тернатив источников электроэнергии. Внешний фактор характеризуется 
соперничеством с Ираном, региональным конкурентом, уже обладаю-
щим ядерной инфраструктурой. Расширение атомной программы КСА 
также может рассматриваться как часть геополитической борьбы для 
обеспечения государственной безопасности, а также потенциального 
изменения статуса от «регионального» лидера до «континентального». 

Данное исследование также предоставляет краткий обзор исто-
рии и текущего состояния ядерной программы Саудовской Аравии, 
описывая важные этапы партнерства с другими странами, такими как 
США, Россия и Китай.
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оТражение СПециаЛЬной Военной 
оПерации В КорейСКиХ СредСТВаХ МаССоВой 
инФорМации

После начала специальной военной операции (СВО), Южная 
Корея в отношении России ввела санкции, которые сильно усложня-
ют реализацию торговых отношений между российскими и южноко-
рейскими компаниями. Так, например, 24 апреля 2023 года агентство 
Yonhap сообщило о расширении списка товаров, попадающих под санк-
ции, с 57 до 798 позиций. 

Проанализировав такие крупные корейские средства массовой 
информации, как The Korea Times, 조선일보 (Chosul Ilbo) и The Korea 
Herald, было выявлено, что официальная позиция правительства Юж-
ной Кореи по вопросу СВО, которая активно транслируется в СМИ, 
в большинстве своём является антироссийской. Также эту позицию 
можно наблюдать не только в СМИ, но и в действиях и решениях, ко-
торые принимает правительство Южной Кореи. Примером этого может 
послужить поездка президента Юн Сок Ёля в Киев в июле 2023 года для 
заявления о том, что Южная Корея намерена расширить масштаб под-
держки Украины. Стоит отметить, что речь идёт только о гуманитарной 
помощи. Поставка оружия упоминалась в интервью южнокорейского 
президента международному агентству Reuters в апреле 2023, но пря-
мые поставки до настоящего момента не были зафиксированы. 

Системно-информационный анализ показывает, что в настоя-
щее время нет когнитивных изменений в информационном простран-
стве Южной Кореи, которые говорили бы о возможности налаживания 
российско-корейских отношений. Причиной этому можно считать под-
держку Южной Кореи политики ряда западных стран во главе с Сое-
диненными Штатам и тенденцией корейских СМИ к одностороннему 
освещению конфликта с осуждением действий России.
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ВнеШнеПоЛиТиЧеСКий КУрС ниГерии В ПерВЫе 
ГодЫ неЗаВиСиМоСТи

Процесс деколонизации Нигерии длился несколько десяти-
летий вплоть до обретения страной независимости в 1960 году. Этот 
процесс включал участие широкого круга действующих лиц, включая 
политических лидеров, антиколониальных активистов и простых граж-
дан. На протяжении 1940-х и 1950-х годов нигерийские лидеры, такие 
как Ннамди Азикиве и Абубакар Тафава Балева, работали над мобили-
зацией поддержки независимости как внутри страны, так и на между-
народном уровне. В 1954 году Нигерия получила частичное самоуправ-
ление, в 1959 году были проведены парламентские выборы. В 1960 году 
Нигерия стала независимым государством – конституционной монархи-
ей. Первое правительство возглавил Тафава Балева, генерал-губернато-
ром стал Азикиве. В 1963 году страна была преобразована в федератив-
ную республику, Азикиве стал ее первым президентом, Тафава Балева 
сохранил пост премьер-министра. Одной из важнейших задач Нигерии 
в 1960-х годах стало участие в международных отношениях в качестве 
суверенного государства. В тот момент внешнеполитический курс Ни-
герии был весьма нестабильным. Стране были присущи неопределен-
ность в выборе идеологии и внешнеполитических партнеров, желание 
занять лидирующие позиции без конкретных идей и концепций. Однако 
нельзя умалять совместные достижения первого президента и первого 
премьер-министра новой республики. Они выступали за благополучие 
всего континента посредством участия в международных организациях, 
за продвижение идей панафриканизма и единство континента, за по-
мощь другим государствам Африки в разрешении конфликтов. В данном 
сообщении рассматриваются задачи, проблемы, достижения и неудачи 
внешнеполитического курса Нигерии в первые годы независимости.
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ФеноМен СеВероКорейСКиХ БеженцеВ 
В реСПУБЛиКе КореЯ  
Во ВТорой ПоЛоВине XX-XXi ВВ.

Проблема северокорейских беженцев, возникшая после оконча-
ния Корейской войны 1950–1953 гг., уже привлекала внимание исследо-
вателей. В трудах Б. Хардена, Ли Юн Гу, Лим Со Хи и др. анализирова-
лись вопросы пребывания беженцев в лагерях для политзаключенных, 
социально-психологические аспекты их адаптации в Республике Корея 
и т.д. Однако, многие сюжеты данной темы еще требуют дополнитель-
ного изучения.

Источниковой базой исследования являются законодательные 
акты Республики Корея, статистические материалы, результаты социо-
логических опросов. 

В ходе исследования были выявлены основные социальные 
группы в составе категории беженцев, доказано использование этих лиц 
в пропаганде, направленной против КНДР. Политика РК в отношении 
данной категории лиц менялась в зависимости от состояния межко-
рейских отношений и динамики миграционного потока. Происходило 
постепенное сокращение социальных программ, ориентированных на 
помощь беженцам. Сложной проблемой является процесс интеграции 
северокорейских беженцев в южнокорейское общество. Многие взрос-
лые беженцы испытывают проблемы с адаптацией. Они связаны с таки-
ми явлениями, как «стресс аккультурации», ментальные различия меж-
ду жителями Северной и Южной Кореи и т.д. Второе поколение (дети 
беженцев), как правило, уже полностью интегрировано в общество 
к моменту окончания старшей школы. Крайне неоднозначным является 
восприятие беженцев из КНДР в южнокорейском обществе. Как пока-
зывают результаты социологических опросов, около половины граждан 
РК отрицательно относятся к ним. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что беженцы из КНДР, оказавшиеся в РК, сталкиваются 
с серьезными трудностями. Несмотря на предпринимаемые правитель-
ством усилия, сохраняется проблема их интеграции в южнокорейское 
общество.
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СраВниТеЛЬнЫй анаЛиЗ ВЗГЛЯдоВ 
КонСерВаТиВнЫХ и ЛиБераЛЬнЫХ СМи 
реСПУБЛиКи КореЯ на оТноШениЯ  
С Кнр В 2017-2022 ГГ.

В последние десятилетия увеличивается число работ, исследу-
ющих внешнеполитические процессы при помощи анализа публикаций 
СМИ, что позволяет более глубоко изучить социально-политический 
дискурс государств. Такого рода исследования стали получать свое раз-
витие и в контексте изучения Восточной Азии. В докладе предприни-
маются попытки выявить различия в репрезентации южнокорейско-ки-
тайских отношений в консервативных и либеральных СМИ Республики 
Корея. 

Актуальность данной темы обуславливается усилением на-
пряжения в отношениях КНР-РК в последние годы, а также сменой 
в 2022 году правящей партии в Республике Корея, что в свою очередь 
сказывается на траектории внешней политики страны. 

Для анализа были отобраны статьи двух южнокорейских но-
востных изданий: Чосон Ильбо и Хангёре, являющихся крупнейшими 
представителями консервативных и либеральных газет страны, соответ-
ственно. 

Временные рамки анализа охватывают 2017–2022 годы, период 
нахождения у власти Мун Чжэина, президента-демократа, и первый год 
правления Юн Согёля, представителя консервативной партии. 

Для изучения оценки внешней политики южнокорейских вла-
стей, характеристики Китая и взглядов на будущее двусторонних отно-
шений, был применен фрейм-анализ.

Результаты исследования демонстрируют резкий контраст 
в фреймировании китайско-южнокорейских отношений. Для консерва-
тивной газеты – это неравный союз, который представляет угрозу для 
традиционного американо-корейского альянса. Для либерального из-
дания корейско-китайские отношения – одна из ключевых траекторий 
развития внешней политики. Сравнительный анализ двух СМИ, приме-
нённый в ходе исследования, сделал возможным предположение о вли-
янии необъективного новостного освещения на южнокорейский обще-
ственный дискурс и усугублении проблемы политической поляризации 
общества.
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аМериКанСКий ФаКТор  
В ТорГоВо-ЭКоноМиЧеСКоМ СоТрУдниЧеСТВе 
реСПУБЛиКи КореЯ и Кнр (2013-2022)

Республика Корея, известная как страна, совершившая «Чудо 
на реке Ханган», является одним из технологических лидеров современ-
ного мира и членом ВРЭП – крупнейшего соглашения об экономиче-
ском сотрудничестве. Одновременно РК – один из ключевых военно-по-
литических союзников США в АТР. Главным торговым партнером для 
Южной Кореи является КНР, особенно в области высокотехнологиче-
ской продукции. 

В последние годы положение РК, как средней державы, ослож-
няется усилением китайско-американской конкуренции. Тесный союз 
с США по вопросу безопасности, предопределяет внешнюю политику 
Южной Кореи с момента её создания, что препятствует развитию тор-
говли с КНР. Обострение кризиса в китайско-южнокорейских отноше-
ниях произошло в 2016 г., когда на согласие Сеула развернуть американ-
скую систему ПРО THAAD Пекин ответил экономическими санкциями. 
В результате, с началом президентства Мун Чжэ Ина вопрос об урегу-
лировании конфликта с основным торговым партнером стал одним из 
приоритетных. 

Согласно отчету об Индо-Тихоокеанской стратегии США, под-
готовленному администрацией Байдена в 2021 г. РК была приглашена 
к участию в QUAD plus и партнерству по обеспечению безопасности 
цепочек поставок полезных ископаемых под руководством США. Укре-
пление американо-южнокорейского союза в этом направлении сократит 
экономическую зависимость Южной Кореи от КНР и, следовательно, 
негативно повлияет на взаимоотношения стран, усилит конкуренцию 
в области производства чипов. Несмотря на развитие китайско-южно-
корейских отношений, наблюдается рост независимости стран друг от 
друга в области экономики. Такому положению дел способствуют стра-
тегические и политические факторы, особенно – влияние США в реги-
оне, проамериканская внешняя политика РК и усиление соперничества 
между Пекином и Вашингтоном.
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Департамент международных отношений 4 курс (бакалавриат) 
zinotasha@gmail.com
Золотухина Софья Романовна, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 2 курс (магистратура) 
zolotuhinasofiaa@gmail.com
Зубарева Светлана Сергеевна, Уральский федеральный универ-
ситет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (соискатель) 
zubareva97@yandex.ru
Игнатова Мария Михайловна, Российский университет дружбы на-
родов имени Патриса Лумумбы, Факультет гуманитарных и соци-
альных наук 3 курс (бакалавриат) masaignatova@gmail.com
Игнатович Владимир Сергеевич, Петрозаводский государственный 
университет, Институт истории, политических и социальных наук 
2 курс (бакалавриат) ignatovichvladimir20@gmail.com
Ильина Софья Михайловна, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
sofiailjina02@gmail.com
Исакова Алина Сергеевна, Казанский (Приволжский) Федераль-
ный университет, Институт международных отношений, Выс-
шая школа международных отношений 3 курс (бакалавриат) 
ailin.isakova@yandex.ru
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Казакбаева Алсу Мансуровна, Казанский федеральный университет, 
Институт международный отношений, Высшая школа востоковеде-
ния 3 курс (бакалавриат) amkazakbaeva@mail.ru
Кайгородов Григорий Вячеславович, СПбГУ, Восточный факультет 
3 курс (бакалавриат) st101292@student.spbu.ru
Калмыкова Олеся Викторовна, Луганский государственный педаго-
гический университет, Институт филологии и социальных коммуни-
каций 3 курс (бакалавриат) kalmykova397@gmail.com
Калякина Анастасия Александровна, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
anastasiakaliakina@mail.ru
Канина Анастасия Александровна, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 1 курс (магистратура) 
anastasia.egiyan@icloud.com
Капичников Тимофей Игоревич, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
kapichnikov_timofei@bk.ru
Карачаров Григорий Валерьевич, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 1 курс (бакалавриат) 
kgv01kgv@gmail.com
Карпенкова Анастасия Игоревна, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки 
3 курс (бакалавриат) karpenkovaai@my.msu.ru
Карпущенко Олег Гарриевич, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Восточный факультет 2 курс (бакалавриат) 
mreyking@gmail.com
Картузова Дария Олеговна, МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт 
стран Азии и Африки, экономическое отделение 3 курс (бакалаври-
ат) dariya.kartuzova@mail.ru
Кичеганова Даяна Бикмуратовна, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Институт международных отно-
шений / Высшая школа востоковедения 4 курс (бакалавриат) 
dayana5656@icloud.com
Кичигина Валерия Станиславовна, Уральский федеральный универ-
ситет, Департамент международных отношений 2 курс (бакалаври-
ат) valeriakichigina2003@gmail.com
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Коваль Анна Сергеевна, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет Институт международных отношений 4 курс (бакалав-
риат) ann.demyanowa110103@gmail.com
Козеко Полина Юрьевна, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Восточный факультет 3 курс (бакалавриат) 
polina.kozeko@gmail.com
Козьякова Марина Владиславовна, Сахалинский государственный 
университет, Институт филологии, истории и востоковедения 4 курс 
(бакалавриат) mari.kozyakova@yandex.ru
Колесникова Яна Александровна, Казанский (приволжский) феде-
ральный университет, Институт международных отношений 4 курс 
(бакалавриат) ya_na_kolesnikova@mail.ru
Комлева Алёна Евгеньевна, РУДН им. Патриса Лумумбы, ФГСН 
3 курс (бакалавриат) alyona.komleva@inbox.ru
Комоза Анна Игоревна, Московский городской педагогический уни-
верситет (МГПУ), Институт иностранных языков 4 курс (бакалаври-
ат) komozaanna@list.ru
Кононенко Алёна Владиславовна, Новосибирский государственный 
университет Экономики и Управления (НГУЭУ) 4 курс (бакалаври-
ат) elenaprecrassna@yandex.ru
Коняева Милена Сергеевна, Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки 3 курс 
(бакалавриат) milena.kon3@yandex.ru
Королёва Любовь Михайловна, Уральский федеральный универ-
ситет, Уральский гуманитарный институт 2 курс (бакалавриат) 
korolyova_lyuba04@mail.ru
Корчуганова Злата Сергеевна, Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, Институт международных отношений 3 курс (ба-
калавриат) zlata_122002@mail.ru
Кочетова Арина Алексеевна, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Институт международных отношений, фа-
культет Востоковедение и африканистики 3 курс (бакалавриат) 
Arina.Kochetova3011@yandex.ru
Кривушкова Александра Игоревна, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки 
4 курс (бакалавриат) akrivushkova@gmail.com
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Крицкая Анастасия Евгеньевна, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
krickayan@inbox.ru
Кузнецова Полина Александровна, Высшая школа экономики 
Санкт-Петербург, Институт востоковедения и африканистики 5 курс 
(специалитет) pakuznetsova_2@edu.hse.ru
Кузнецова Анна Алексеевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Факультет международных отношений 1 курс (маги-
стратура) vendettabatler@gmail.com
Кузнецова Мария Андреевна, МГПУ, Институт иностранных языков 
4 курс (бакалавриат) kuznetsovameari@gmail.com
Куликов Александр Алексеевич, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
st091079@student.spbu.ru
Куликова Анастасия Андреевна, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 3 курс (аспирантура) 
aakulikova11@gmail.com
Кураксина Татьяна Олеговна, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Восточный факультет 1 курс (магистратура) 
t.kuraxina2012@yandex.ru
Курьянович Дарья, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
dasha.kuryanovich@mail.ru
Кущенко Дарья Дмитриевна, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
kushenko2001@icloud.com
Лазебник Кирилл Олегович, Луганский государственный педагогиче-
ский университет, ИФиСК 1 курс (магистратура) seregakirill@inbox.ru
Лебедева Александра Михайловна, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 1 курс (магистратура) 
sashapevo@gmail.com
Левицкая Полина Филипповна, Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, Институт бизнеса и делового администрирова-
ния, Факультет международных отношений 4 курс (бакалавриат) 
LamaLevitskaya@yandex.ru
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Леушина Мария Евгеньевна, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
maria.leushina2017@yandex.ru
Лобачева Виктория Анатольевна, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
lobacheva.v88@mail.ru
Лобян Алина Саркисовна, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
st090528@student.spbu.ru
Логачев Фёдор Алексеевич, МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт 
стран Азии и Африки МГУ, турецкая экономика 1 курс (магистрату-
ра) logachev.fedor@gmail.com
Ложкина Мария Павловна, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Институт международных отношений / Высшая школа 
востоковедения 4 курс (бакалавриат) mashamashken@gmail.com
Лопухина Анастасия, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
anastasya.lopukhina@gmail.com
Максимова Елизавета Вадимовна, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 3 курс (бакалавриат) 
elizaveta-maximova@list.ru
Малышева Карина Сергеевна, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Восточный факультет 1 курс (магистратура) 
malysheva.karina@yandex.ru
Малюкина Ольга Юрьевна, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Восточный факультет 2 курс (магистратура) 
olmalkn@gmail.com
Манжикова Марина Олеговна, Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки 
2 курс (бакалавриат) marisshhaaa@mail.ru
Манторов Василий Андреевич, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 3 курс (бакалавриат) 
va-mantorov@mail.ru
Махова Анна Михайловна, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
anna.makhova1999@gmail.com
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Митряшкин Александр Сергеевич, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 1 курс (магистратура) 
alexgmx.2010@gmail.com
Мифтахова Рената Илгизаровна, НИУ ВШЭ СПб, Факультет гума-
нитарных наук и искусств, Департамент истории 5 курс (специали-
тет) rimiftakhova@edu.hse.ru
Мишаков Павел Александрович, Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки 
2 курс (бакалавриат) mishacov9l@gmail.com
Мосесов Сергей Сергеевич, Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки 2 курс 
(бакалавриат) mosesov.ser@gmail.com
Мрачковская Арина Витальевна, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Факультет 
мировой экономики и мировой политики, школа востоковедения 
4 курс (бакалавриат) arinamrachkovskaa@gmail.com
Мурсалиева Сабина Валерьевна, Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки 
1 курс (магистратура) mursalieva.sabina33@gmail.com
Мусеева Ирада Самигулловна, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 3 курс (бакалавриат) 
irada.museeva.03@mail.ru
Наумкина Полина Владимировна, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 3 курс (бакалавриат) 
st087123@student.spbu.ru
Наумов Сергей Сергеевич, МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт 
стран Азии и Африки 2 курс (магистратура) naumov.qwe@yandex.ru
Никитина Мария Евгеньевна, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
maria.nikitina1611@yandex.ru
Никитина Екатерина Александровна, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Восточный факультет 1 курс (магистрату-
ра) nikitinakaterina2000@gmail.com
Новикова Софья Сергеевна, НИУ ВШЭ, Факультет гуманитарных 
наук, Школа философии и культурологии 3 курс (бакалавриат) 
nsofa5125@gmail.com
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Новикова Валерия Вадимовна, Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики» – Санкт-Петербург, 
Институт востоковедения и африканистики 3 курс (бакалавриат) 
valeriia03novikova@gmail.com
Новицкий Владислав Викторович, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, Гуманитарный факультет 
3 курс (бакалавриат) novitzckij.vladisl@yandex.ru
Новомир Елизавета Максимовна, Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, 
Институт востоковедения и африканистики 5 курс (специалитет) 
emnovomir@gmail.com
Новосельцева Ксения Сергеевна, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Институт международных отно-
шений, Высшая школа востоковедения 4 курс (бакалавриат) 
novoseltevak@yandex.ru
Обуховская Елизавета Сергеевна, Луганский государственный педа-
гогический университет, Институт филологии и социальных комму-
никаций 3 курс (бакалавриат) obukhovskaya04@mail.ru
Оганова Ирина Вартановна, МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт 
стран Азии и Африки 3 курс (бакалавриат) i.vartrova@yandex.ru
Остапчук Вероника Николаевна, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 3 курс (бакалавриат) 
veranika.ostapchuk@yandex.ru
Первушин Алексей Михайлович, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 3 курс (бакалавриат) 
alexispervushin@gmail.com
Петренко Кристина Александровна, Луганский государ-
ственный педагогический университет, Институт филоло-
гии и социальных коммуникаций, 1 курс (магистратура) 
christina.petrenko.13@gmail.com
Петроченко Мария Владимировна, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 
Школа социальных наук и востоковедения 5 курс (специалитет) 
mariachess30@list.ru
Пилипенко Марк Валентинович, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
mark27012000@mail.ru
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Пицун Екатерина Дмитриевна, Новосибирский государственный 
университет экономики и управления, Факультет государственного 
сектора, 4 курс (бакалавриат) Katyushapitsun@yandex.ru
Поляков Андрей Геннадьевич, Московский государственный инсти-
тут международных отношений (Университет) Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, Факультет международных 
отношений 1 курс (магистратура) andrey625@gmail.com
Полякова Анна Александровна, Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации, Институт бизнеса и делового администрирования, Факуль-
тет международных 4 курс (бакалавриат) polyakovaannaa@yandex.ru
Попова Екатерина Юрьевна, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Филологический факультет 1 курс (аспирантура) 
st054255@student.spbu.ru
Привалов Анатолий Павлович, Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, Институт бизнеса и делового администрирова-
ния, факультет международных отношений 4 курс (бакалавриат) 
tolikpriv123@gmail.com
Ратников Иван Николаевич, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Восточный факультет 4 курс (бакалавриат) 
jerrykartman@gmail.com
Родзиевская Яна Дмитриевна, Московский городской педагогиче-
ский университет, Институт иностранных языков 3 курс (бакалаври-
ат) rydbest@gmail.com
Россейкина Мария Владимировна, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Восточный факультет 3 курс (бакалавриат) 
stmariematisse@gmail.com
Рудницкая Виктория Андреевна, Московский государственный 
лингвистический университет, Институт международных от-
ношений и социально-политических наук 4 курс (бакалавриат) 
rudnitskaya.vika862@mail.ru
Русанова Анна Евгеньевна, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Институт международных отношений 4 курс (бакалав-
риат) rae26@mail.ru
Савульчик Арина Александровна, Национальный исследовательский 
университет Высшая школа экономики СПб, Факультет Санкт-Пе-
тербургская школа социальных наук и востоковедения 5 курс (специ-
алитет) aasavulchik@edu.hse.ru
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Самулина Анжелика Сергеевна, Новосибирский государствен-
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