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Уважаемые коллеги!
Вы держите в  руках сборник тезисов докладов I  студенческой 

научной конференции «Актуальные проблемы исследования стран 
Азии и Африки: неравенство и многообразие». Конференция была 
организована Студенческим научным обществом Департамента 
востоковедения и  африканистики Санкт-Петербургского филиала 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики».

В конференции приняли участие более 60 человек: студенты ба-
калавриата и магистратуры из многих регионов России, в том числе 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Липецка, а также студенты 
из Италии и Киргизии.

Работа конференции проходила по  трём секциям: «История 
и антропология», «Культура и религия» и «Политика и экономика». 
Тематика докладов охватила широкий спектр актуальных направле-
ний исследования стран Азии и Африки.

В 2020 году из-за пандемии Covid-19 мы были вынуждены про-
вести конференцию в  дистанционном формате. Несмотря на  это, 
нам удалось почувствовать тепло живого общения и радость твор-
ческого обмена идеями. Мы с нетерпением ждём следующей конфе-
ренции и надеемся на очную встречу.

Благодарим всех участников за плодотворную и активную рабо-
ту на секционных заседаниях. Оргкомитет выражает особую благо-
дарность руководителю департамента востоковедения и африкани-
стики Евгению Ильичу Зеленеву и куратору студенческого научного 
общества Екатерине Олеговне Стариковой за помощь в организации 
мероприятия.

Студенческое научное общество 
Департамента востоковедения  и африканистики 

НИУ ВШЭ —  Санкт-Петербург
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Dear Colleagues!
You are holding in your hands the book of abstracts of the Ist Student 

Conference «Current research issues in Asian and African studies: 
inequality and diversity». Th e conference was organized by the Student 
Research Society of the Department of Asian and African Studies 
of National Research University Higher School of Economics  —  St. 
Petersburg.

Th e conference was attended by over 60 undergraduate and graduate 
students from many regions of Russia, including Moscow, St. Petersburg, 
Kazan, Lipetsk, as well as foreign students from Italy and Kyrgyzstan.

Th e work of the conference included reports at three panels: «History 
and anthropology», «Culture and religion» and «Politics and Economics». 
Th e topics of the reports covered a wide range of current research areas in 
Asia and Africa.

In 2020, due to the COVID-19 pandemic, we were forced to hold the 
conference remotely. Despite this, we managed to feel the warmth of live 
communication and the joy of creative exchange of ideas, although we are 
looking forward to the next conference and hope for a meeting in person.

We would like to thank all the conference participants for productive 
and creative work at the panel meetings. Th e Organizing Committee are 
especially grateful to Professor Evgeny Zelenev, head of the Department 
of Asian and African studies, and to the curator of the Student Research 
Society Ekaterina Starikova for their help in organizing the conference.

Student Research Society 
of the Department of Asian and African 
Studies of National Research University 

Higher School of Economics —  St. Petersburg.
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Секция «История и антропология»

Амурзакова Д. Е. 
niluferfarah@gmail.com

Санкт-Петербургский государственный университет

ВКЛАД ЧОКАНА ВАЛИХАНОВА В ИССЛЕДОВАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА

Ключевые слова: Восточный Туркестан, путешествие в Кашга-
рию, Чокан Валиханов.

Цель: оценить деятельность Чокана Валиханова и  его вклад 
в  исследования культуры народов Восточного Туркестана, изучив 
документы, письма, личные заметки Чокана Валиханова, для точно-
го, глубокого представления о путешествии в Кашгарию.

В работе были использованы такие методы исследования, как 
историко-описательный и сравнительно- аналитический.

К материалам относятся исторические документы из архива Рус-
ского Географического общества, путевые записки, сделанные Вали-
хановым в экспедиции, письма организаторов экспедиции.

Тайная экспедиция в  Кашгарию российского офицера Чокана 
Валиханова, которая была предпринята в 1858 году, позволила со-
брать неоценимые знания по истории, географии, торговле, культу-
ре и о политическом устройстве страны, о господстве на которой по-
мышляли не только Китайская и Российская империя. Британская 
империя рассматривала Восточный Туркестан как плацдарм для 
распространения своего влияния в Китае и защиты своих владений 
в Индии.

Таким образом, сведения, приобретенные Чоканом Валихано-
вым во  время путешествия, стали ценным вкладом в  востоковед-
ную науку, создали условия для дальнейших экспедиций в этот край, 
а также оказали значимую помощь в установлении торговых отно-
шений с Китаем через Кашгарию.
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Андреева А. С. 
asandreeva_7@edu.hse.ru

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ РАЗРЫВ В ЯПОНИИ И РЕСПУ-
БЛИКЕ КОРЕЯ В РАКУРСЕ ВОСТОЧНОАЗИАТСКИХ 

ПОКОЛЕНЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ

Ключевые слова: Япония, Корея, поколенческий разрыв, поте-
рянное поколение.

Цель: Целью настоящего исследования является анализ поко-
ленческого разрыва в  Японии и  Республике Корея в  компаратив-
ной перспективе. В  современном японском и  корейском обществе 
очевиден социальный раскол: старшее поколение не  понимает мо-
лодежь, выросшую в иных социально-экономических условиях. Это 
непонимание выливается в  невозможность объяснения современ-
ных социальных феноменов и сложности в поисках путей решения 
актуальных проблем.

Материалы и методы: Обычно проблема поколенческого разры-
ва обсуждается в рамках теории Штрауса-Хоува, однако, принимая 
во внимание ее западноцентричность, мы прибегли к восточноази-
атским поколенческим концептам («второе потерянное поколение», 
«поколение N-по»). Материалами выступили как первичные (ресур-
сы национальной статистики), так и вторичные источники (социо-
логические исследования на нескольких языках).

Результаты и обсуждение: В развитых странах Восточной Азии 
молодежь стала первым поколением за долгие годы, которое росло 
при экономическом спаде. Это не могло не отразиться на их специ-
фическом мироощущении: если предыдущие поколения были твер-
до уверены, что их труды будут вознаграждены и  ожидали впере-
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ди изобилие благ, то  молодые люди утратили иллюзии и  надежды 
на благополучное будущее. Пессимистичный взгляд на будущее за-
ставил их отказаться от жизненных проектов, бывших обязательны-
ми для старших поколений (брак, деторождение, карьера по модели 
пожизненного найма).

Выводы: Жизнь молодежи Японии и  Республики Корея была 
определена кризисами 1990-х годов, навсегда изменивших социаль-
ную реальность и отрезавших их от исторического опыта старших 
поколений. Одно из  наиболее существенных различий  —  разоча-
рование в конфуцианской этике: даже самый усердный труд может 
не окупиться в изменившихся экономических условиях, следователь-
но, нет смысла посвящать жизнь служению фирме или государству. 
Социально-экономические проблемы, зачастую вменяемые в  вину 
молодежи —  сокращение рождаемости, упадок системы пожизнен-
ного найма, «моральное разложение» —  являются не более чем след-
ствием изъянов общественной модели, построенной предыдущими 
поколениями. Изменение жизненных паттернов молодежи следует 
рассматривать не как социальную проблему, а как возможность для 
необходимой общественной трансформации.
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ЦИНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ВОСПРИЯТИИ 
БРИТАНЦЕВ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА 
ПО МАТЕРИАЛАМ БРИТАНСКОЙ ПОСОЛЬСКОЙ 

МИССИИ ЛОРДА АМХЕРСТА

Ключевые слова: восприятие Китая британцами, посольство 
лорда Амхерста, церемония коутоу, цинская дипломатия, англо-ки-
тайские отношения первой четверти XIX века.

Рассмотренная в данной работе чрезвычайная посольская мис-
сия лорда Амхерста, предпринятая Англией в  1816  году с  целью 
стабилизации торговых отношений с Китаем, долгое время незаслу-
женно игнорировалась историками.

Целью данного исследования был комплексный анализ дипло-
матических переговоров с  китайскими чиновниками и  выявление 
основных, по  мнению англичан, черт цинской дипломатии первой 
четверти XIX века.

В рамках данной работы основным источником был «Дневник 
деятельности последнего посольства в  Китае» британского дипло-
мата Генри Эллиса. Данный источник отражает уникальный взгляд 
европейца, никогда до этого не бывавшего в Китае.

Методологическая база данной работы была обусловлена исто-
рико-генетическим и  нарративным методом, также применялся 
контекстуальный анализ.

Члены посольства не раз отмечали у китайских чиновников та-
кую черту, как двуличие. Чиновники общались приветливо и  лю-
безно только до того момента, пока все их условия беспрекословно 



15

принимались и  выполнялись. Пренебрежение дарами английского 
короля и отношение к ним словно к дани зависимого государства, 
отказ идти на любые уступки в вопросах выполнения коутоу и же-
лание возвыситься за счет принижения достоинства противополож-
ной стороны лишь подтверждали в  глазах англичан высокомерие 
китайцев. Постоянно менявшиеся показания мандаринов на  счет 
событий, происходивших во  время предыдущего посольства Ма-
картни, и предложение фальсифицировать отчет о поездке застави-
ли англичан сделать вывод об их склонности к обману.

Изначально не  самые радостные настроения, усугубившиеся 
во время многочисленных переговоров, вылились в негативные от-
зывы о стране в целом. Британцы клеймили китайских чиновников, 
приписывая им преимущественно отрицательные черты характера. 
Неблагоприятные представления о китайской цивилизации, цирку-
лировавшие в Англии и до этого, были показаны в этот раз как ни-
когда правдоподобно, тем самым оправдывая дальнейшие действия 
англичан по отношению к Китаю.
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 «ДЕВЫ ВЕСЕЛЬЯ» В ЯПОНИИ XVIII ВЕКА 
НА ПРИМЕРЕ КВАРТАЛА ЁСИВАРА

Ключевые слова: веселые кварталы, юдзё, Ёсивара.
Проблема гендерного неравенства и насилия в отношении жен-

щин актуальна и в наши дни. В этих условиях особенно своевремен-
ным представляется исследование повседневной жизни японских 
юдзё («дев веселья»), так как место достоверного описания этой со-
циокультурной среды в массовом сознании занимает романтизиро-
ванный образ «районов красных фонарей».

Цель данного исследования  —  составить описание быта юдзё 
в квартале Ёсивара в XVIII в.

Материалы и  методы: в  ходе работы был выделен ряд иссле-
дований, которые условно делятся на три группы: японские (Исии 
Рёсукэ, Ямасиро Юкико, Сато Ёдзин, Андо Юитиро), зарубежные 
(С. Сейгл, Дж. де Бекер) и российские (А. Э. Пушакова).

Не используемая в отечественных исследованиях источниковая 
база условно делится на  три группы: 14 выпусков периодического 
издания «Ёсивара-сайкэн», 3 произведения в  жанре юдзё-хёбанки, 
36 сэнрю из сборника Сато Ёдзин.

Результаты и  обсуждение: общество юдзё было строго ранжи-
рованным, особая иерархия существовала также среди практикан-
ток синдзо и учениц камуро. Последние были одним из важнейших 
показателей статуса юдзё. Юдзё обладали высоким уровнем образо-
вания. Также они обладали такими уникальными привычками, как 
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отказ от ношения носочков таби, чернение зубов о-хагуро, их обувь 
и прически отличали юдзё от других горожанок.

Квартал Ёсивара был одной из  трех главных достопримеча-
тельностей Эдо, а ойран были так же популярны, как современные 
поп-звезды. С другой стороны, свобода юдзё была ограничена, и их 
жизнь была полна страданий. Таким образом, открытым остается 
вопрос: был ли Ёсивара культурным центром страны или все же ме-
стом сексуальной эксплуатации?

Выводы: ни  один использованный в  ходе работы источник 
не дал исчерпывающего ответа на этот вопрос, однако сопоставле-
ние данных позволило составить более детальное представление 
о быте юдзё. Для продолжения исследования представляется необ-
ходимым задействовать источники, созданные не только мужчина-
ми (гостями и сотрудниками квартала), но и женщинами.
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ХО ШИ МИН И КИТАЙ (1924–1944 ГГ.): 
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ

Ключевые слова: Хо Ши Мин, Коминтерн, СССР, Китай.
Имя Хо Ши Мина занимает особое место в новейшей истории 

Вьетнама. Его борьба за независимый Вьетнам в общей сложности 
продолжалась 34 года, при этом развитие вьетнамского националь-
но-освободительного движения, которое главным образом про-
ходило за  границей, можно разбить на  несколько этапов, главный 
из  которых связан с  пребыванием и  деятельностью Хо Ши Мина 
в Китае с 1924 по 1944 гг. Это один из наименее изученных перио-
дов биографии вьетнамского революционера. Подпольная деятель-
ность в Китае по линии Коммунистического интернационала, свя-
зи с местными организациями, практически неизученная семейная 
жизнь и загадочное освобождение из гонконгской тюрьмы —  все эти 
вопросы до сих пор являются предметом оживлённых дискуссий.

Актуальность работы обуславливается тем, что информация 
о пребывании и деятельности Хо Ши Мина в Китае в обозначенный 
период времени изучена недостаточно полно, при том что офици-
альная версия биографии, поддерживаемая Коммунистической Пар-
тией Вьетнама и представленная в большинстве российских работ, 
воспроизводит, главным образом, информацию из  произведений 
псевдобиографического характера, в создании которых участвовал 
сам Хо Ши Мин.
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Целью данной работы ставится попытка объективного истори-
ографического анализа наиболее противоречивых эпизодов жизни 
и деятельности Хо Ши Мина в Китае (1924–1944).

Стоит отметить, что недостаточная изученность биографии Хо 
Ши Мина имеет под собой серьёзные основания. Необходимость 
масштабного поиска материалов, разбросанных по десяткам и сот-
ням архивных дел по всему миру, многие из которых остаются за-
крытыми до сих пор, значительно усложняет работу исследователей, 
превращая процесс реконструкции биографии Хо Ши Мина в самую 
настоящую источниковедческую и историографическую головолом-
ку. При этом, официальные вьетнамские биографы, советские и рос-
сийские авторы, исследователи из  числа вьетнамских эмигрантов, 
западные историки —  каждый из авторов сталкивался с проблемой 
недостатка достоверных источников, что не  могло не  отразиться 
на содержании опубликованных к настоящему времени материалов.
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ОБРАЗ США В ВОСПРИЯТИИ НАСЕЛЕНИЯ ОСМАН-
СКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ

Ключевые слова: Оксидентализм, Комиссия Кинга-Крейна, рас-
пад Османской империи, право на самоопределение.

В XXI веке активная вовлеченность США в процессы на Ближ-
нем Востоке представляется как неотъемлемое внешнеполитическое 
направление этого государства. Меж тем, большинство политиче-
ских субъектов в данном регионе рассматривают американское при-
сутствие в негативном ключе, считая его олицетворением вторгнув-
шегося империалистического Запада, навязывающего собственные 
культурно-политические и экономические интересы.

Но всегда ли было на Ближнем Востоке подобное восприятие Аме-
рики? Впервые США обозначили свой политический интерес к реги-
ону публикацией 14 пунктов В. Вильсона, пообещав право на самоо-
пределение и уделив внимание будущему статусу Турции. Известно, 
что ряд политических субъектов, находившихся под властью Порты, 
связывал с политикой США надежду избежать колониальные разде-
лы. Важным моментом для определения восприятия США населением 
османского Ближнего Востока в конце ПМВ является американская 
комиссия Кинга-Крейна в 1919 году, сформированная для определе-
ния политических предпочтений местного населения.

Цель: определить восприятие США жителями Османской Им-
перии в начале вмешательства Штатов в ближневосточные процес-
сы и рассмотреть на данном примере феномен оксидентализма.



21

В докладе рассматриваются высказывания о  США в  петициях 
от местных делегаций, направленных комиссии Кинга-Крейна. При 
работе с архивными источниками используется контент-анализ для 
систематизации высказываний. Также уделяется внимание неодно-
значности определения оксидентализма на примере отношения од-
них и тех же политических акторов к США, Франции и Великобри-
тании.

В рамках доклада на обсуждение выносятся следующие базовые 
тезисы:

1) Оксидентализм не может быть применим ко всему Западу, по-
скольку США контрастировали со своими союзниками и представ-
лялись как демократическая сила без империалистических амбиций.

2) Неясная позиция американского истеблишмента и  размы-
тость термина «право на самоопределение» ошибочно интерпрети-
ровались как поддержка американцами одной из локальных полити-
ческих групп.

3) Выборочная совокупность комиссии вызывает сомнения в ре-
презентативности: делегации формировались по этнической, рели-
гиозной, племенной, партийной принадлежности в одних и тех же 
городах.
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РОЛЬ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

В УЛУЧШЕНИИ ПРАВОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ КОРЕЙСКИХ ЖЕНЩИН

Ключевые слова: Республика Корея, правовое и социальное по-
ложение женщин, гендерное неравенство, феминизм, общество.

Цель: изучить зарождение первых женских движений и  про-
следить предпосылки их борьбы за равный доступ к образованию, 
за социальную и политическую свободу корейских женщин.

Материалы и методы: география исследования охватывает всю 
территорию Корейского полуострова с конца XIX века до 1945 года. 
Основные труды, которые были использованы в работе, включают 
материалы по истории корейского государства, а также исследова-
ния, посвященные формированию и развитию женского движения 
в стране. Благодаря различным публикациям в газетах и журналах 
были изучены важные для женского населения события, описанные 
непосредственно самими участницами движения. Истории создания 
женских объединений, манифесты, новости и мероприятия, опубли-
кованные в газетах и журналах, стали главным предметом анализа.

Результаты и обсуждение: Вследствие сплоченной работы жен-
ского движения первой половины XX  века был заложен прочный 
фундамент для дальнейшей борьбы против конфуцианской патри-
архальной традиции и гендерного неравенства. В статье были затро-
нуты следующие аспекты:
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- какие факторы повлияли на возникновение гендерного нера-
венства в Корее, и какой отпечаток оно оставило в корейской тради-
ционной культуре;

- влияние суфражистского движения и христианства на созда-
ние первых женских объединений в Корее;

- предпосылки появления женских объединений и  их роль 
в борьбе за равный доступ к образованию, за социальную и полити-
ческую свободу корейских женщин;

- ключевые этапы деятельности представительниц женского 
движения в Корее во период японской оккупации.

Дальнейшие темы для обсуждения представляют собой изуче-
ние формирования женских организаций и анализ их деятельности, 
которая сыграла немаловажную роль в демократизации корейского 
общества, развитие гендерных исследований, а также современные 
тенденции женского движения в Республике Корея.

Выводы: Благодаря усилиям представительниц женского дви-
жения первой половины XX века в Корее произошли существенные 
изменения, направленные на улучшение их социального положения. 
Был принят указ о  женском образовании, были основаны первые 
женские учебные заведения, а  во  время колониального японского 
правления женщины впервые начали выражать свою политическую 
позицию. Стремление женского населения к участию в обществен-
ной и политической жизни страны привело к тому, что они обрели 
уверенность в себе, осознав, что способны внести вклад в развитие 
корейской нации.
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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА ИРАКА В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

Ключевые слова: Ирак, евреи, пресса, национализм, язык вражды .
В начале XX  века иракские евреи были одной из  крупнейших 

еврейских общин на  Ближнем Востоке. Специалисты еврейской 
национальности стояли у  истоков иракского банковского сектора 
и железных дорог, им покровительствовал первый король Ирака —  
Фейсал I. Однако менее чем за  четверть века с  момента основания 
иракского королевства, положение общины стало диаметрально 
противоположным, из некогда процветающего сообщества и одно-
го из  столпов Хашимитской династии евреи Ирака превратились 
в угнетаемое меньшинство. Вскоре иракские евреи были полностью 
выдавлены из страны. В середине XX века пресса уже играла важ-
нейшую роль в  определении настроений широких народных масс. 
Анализу образа евреев в иракской прессе и посвящено данное ис-
следование.

Цель: выяснить, каким был образ евреев в иракском обществе 
в  начале 1950-х годов по  материалам иракских газет того времени 
и объяснить, какую роль эти представления о евреях могли сыграть 
в их исходе из страны.

Материалы и  методы: методология исследования: источнико-
ведческий и лингвистический анализ материалов иракской прессы. 
Источником для исследования послужил сборник газетных статей, 
затрагивающих еврейское сообщество Ирака в начале 1950-х годов. 
Содержащиеся в  сборнике статьи имеют разную направленность: 
от коротких заметок до больших аналитических материалов. Доступ 
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к  сборнику статей был получен через сайт Иракского Еврейского 
Архива. Изучение данного источника позволило составить пред-
ставление о  риторике иракских изданий относительно еврейского 
сообщества.

Результаты и  обсуждение: в  ходе исследования был проведен 
анализ 100 статей из  13 иракских газет. Можно констатировать, 
что на  страницах прессы осуществлялась планомерная кампания 
по  дискредитации и  запугиванию еврейского населения, конечной 
целью которой было выдавливание диаспоры из Ирака.

Выводы: по  итогам обзора иракских СМИ следует констати-
ровать, что созданный ими образ граждан еврейской национально-
сти носил резко негативный и антисемитский характер. В риторике 
иракской прессы тех лет евреи изображались исключительно в ка-
честве силы, глубоко враждебной арабскому миру и иракской госу-
дарственности.
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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Ключевые слова: Османская Палестина, турецкая армия, де-
портация евреев, Джемаль-паша.

В начале XX в. еврейская община Османской империи была тре-
тьей по численности в мире после США и Российской империи. Ев-
реи активно участвовали во всех сферах жизни страны. Еврейская 
община выделялась среди остальных миллетов империи, однако 
с началом Первой мировой войны положение изменилось, условия 
жизни общины ухудшились. Цель данного исследования  —  опре-
деление роли и положения еврейской общины Османской империи 
в  годы Первой мировой войны. Источниковую базу исследования 
составили исторические документы на  русском, английском и  ту-
рецком языках. Работа была произведена с помощью теоретического 
метода исследования, включающего в себя анализ, синтез и индук-
цию.

Результаты исследования: с отменой капитуляций евреи были 
вынуждены служить в армии под угрозой высылки из страны. В ос-
манской армии они подвергались жестокому обращению. Многие 
евреи становились офицерами медицинской службы, занимались 
переводческой деятельностью, обеспечивая связь османского и гер-
манского командования. Еврейское население Палестины было 
депортировано в  Александрию по  приказу Джемаля-паши. Нало-
говое бремя для оставшихся евреев было ужесточено, многие уми-
рали от голода, болезней, недостатка продовольствия. В Палестине 
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функционировала еврейская шпионская группировка НИЛИ, зани-
мавшаяся сбором данных о состоянии османской армии, её планах 
и последующей отправкой этих данных в Великобританию. В 1917 г. 
в  Палестину с  британской стороны начал вторжение Египетский 
экспедиционный корпус, часть которого составляли изгнанные ран-
нее евреи.

Первая мировая война продемонстрировала переход османско-
го еврейства из привилегированной общины к одной из наиболее уг-
нетаемых, обнажила антисемитские настроения в высших эшелонах 
власти.

Война тяжелым бременем легла на  всё население империи, 
но на зимми в особой степени. Деятельность османского командова-
ния подтолкнула сионистов и часть османских евреев к переориен-
тации с Германии на Англию, а Бальфурская декларация стала апо-
геем сближения сионистов и англичан
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В первые десятилетия XXI века экономические и политические 
разногласия Кореи и Японии принимают различные формы, от тер-
риториальных споров до торговых взаимоограничений. Истоки этих 
разногласий лежат в  прошлом двух государств. Большинство дис-
куссий исследователи и политики ведут вокруг такой темы как япон-
ская оккупация Кореи 1910–1945 гг., когда последняя потеряла фак-
тическую независимость и была вынуждена подчиниться интересам 
соседней державы. Автор не имеет целью оправдание милитарист-
ской политики Японии или принижение трагичности событий тех 
лет для корейского народа. За счёт анализа труда современника тех 
событий Кларенса Восбурга Гиллиланда (Clarence Vosburgh Gilliland 
(1885–1950)) и  сравнения его работ с  работами современных рос-
сийских исследователей, автор, приводя различные примеры ново-
введений в колониальной Корее в период с 1910 по 1937 гг., собира-
ется выяснить, носили ли изменения полезный эффект для развития 
культуры и экономики Кореи в выбранный период. Результаты ис-
следования Гиллиланда показывают, что множество преобразова-
ний, осуществленных под руководством колониальных властей, но-
сили неоднозначный характер или вовсе приносили вред корейской 
самобытности. Япония дала толчок развитию капитализма в Корее, 
но то, как были реализованы экономические реформы и политика 
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в  отношении корейцев, бросает тень на  достижения в  экономиче-
ской сфере и по сей день не позволяет оценивать этот период с по-
зитивной точки зрения. Последующее исследование данной темы 
представляется автору достаточно актуальным, поскольку изучение 
периода колониальной зависимости Кореи помогает лучше понять 
как специфику дальнейшего развития обоих Корейских государств, 
так и корни существующих экономических и политических трений 
между Кореей и Японией.
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харни, археология, этногенез.

Доклад посвящен ранней истории человека на острове Бахрейн, 
реконструируемой по  археологическим находкам и  письменным 
источникам сопредельных государств древности, в первую очередь, 
Аккада и Древневавилонского царства. Целью данного доклада явля-
ется введение в поле зрения российской науки новых исторических 
сведений о ранней истории Бахрейна как историко-географического 
субрегиона, а также об истории предположительно располагавшего-
ся на территории современного Королевства Бахрейн государствен-
ного образования Дильмун.

С опорой на новые данные археологических раскопок последних 
французских и  японских экспедиций нами предпринята попытка 
выработать общую картину ранней истории Бахрейна и вновь по-
ставить вопрос об оправданности его отождествления с независи-
мым государственным образованием Дильмун, ставшего частью 
исторического мифа современного государства. Большинство со-
ветских и  российских исследователей (к  примеру, Бодянский В.Л, 
Исаев В. А., Сенченко И. П.), излагая раннюю историю Бахрей-
на, опираются на  исследования датских экспедиций в  изложении 
Т. Д. Бибби. Они проводились в 1950–1960 гг. и впервые выдвинули 
гипотезу о расположении древнего государства Дильмун на терри-
тории современного Бахрейна. Позднейшие археологические экспе-
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диции уточняют и  дополняют эту картину, что делает актуальной 
задачу обновления информации и  более глубокого исследования 
проблемы.

Доклад использует нарративный метод и  опирается в  каче-
стве основного источника на отчётные статьи экспедиций Моники 
Кервран, Аксель Ружель и  Фридрика Гиберта о  раскопках Кал’ат 
Бахрейн, а  также отчёт Тацуо Сасаки и  Ханае Сасаки о  раскопках 
в А‘али. Результат анализа будет представлен для обсуждения впер-
вые.

Археологические находки заставляют нас внести уточне-
ния в  раннюю историю Бахрейна. Сходство культур Междуречья 
и островного государства, интенсивная торговля и неоднократные 
покорения Дильмуна в древности отразились на этническом составе 
острова, породив особую общность «бахарни». Различие между ара-
бами и автохтонными бахарни закреплены в языке и заметках на-
блюдателей, причём это разделение продолжает играть роль и в те-
кущей политической жизни Бахрейна. Данный доклад предполагает, 
что генетические различия популяций, проживающих в  данный 
момент на  острове, объясняются событиями древнейшей истории 
и подтверждают интенсивное освоение данной территории челове-
ком до наступления нашей эры и до эпохи арабских завоеваний.
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Цель: выявление процессов и  факторов, послуживших осно-
вой для возникновения агрессивного экспансионистского курса 
во внешней политике Японии в конце XIX –первой половине XX вв.

Материалы и методы: в качестве материалов в работе исполь-
зовались монографии и  статьи российских и  зарубежных авторов 
по  вопросам истории Японии соответствующего периода. В  каче-
стве методов использовались системный подход (изучение вопро-
са как комплексной проблемы с учетом широкого круга влияющих 
друг на друга факторов) и историко-генетический метод (определе-
ние происхождения и эволюции японского экспансионизма).

Результаты и обсуждение: В результате исследования были вы-
явлены исторические предпосылки агрессивного экспансионизма 
Японии в конце XIX —  первой половине XX вв. Также были рассмо-
трены факторы, связанные с политической системой Японской им-
перии, положением Японии в существовавшей в то время системе 
международных отношений, экономической ситуацией в  стране, 
идеологической политикой, внешнеполитическими, дипломатиче-
скими успехами в указанный период времени.

Выводы: у  японского экспансионизма в  конце XIX  —  начале 
XX вв. были исторические предпосылки, и данная политика не яв-
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лялась абсолютно новой тенденцией для Японии. По мере интегра-
ции Японии в систему международных отношений сформировались 
основные факторы, вылившиеся в  совокупности в  агрессивный 
внешнеполитический курс страны. Во-первых, закрытая система 
государственной власти с авторитарным военно-бюрократическим 
режимом и слабым парламентом. Во-вторых, влияние западных дер-
жав в политическом и экономическом секторе на Японию, что при-
вело к подключению ее к политике колониализма. В-третьих, бурно 
развивавшаяся японская экономика при отсутствии собственных 
ресурсов, чье состояние значительно ухудшилось мировым эко-
номическим кризисом 1929–1933 гг. В-четвертых, проводимая го-
сударством идеологическая пропаганда культа императора, уни-
кальности японской нации, самопожертвования во  имя спасения 
империи. В-пятых, ранние достижения японской внешней политики 
и дипломатии, упрочившие положение Японии на международной 
арене, подарившие надежду на дальнейшее усиление влияния в Вос-
точной Азии.
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Цель: исследовать русско-корейский договор 1884 г. в контексте 
исторических событий на Корейском полуострове первой половины 
1880-х гг. и его значение.

Материалы и методы: для выполнения поставленной цели были 
проанализированы монографии и статьи отечественных и зарубеж-
ных исследователей, сделан сравнительный анализ различных под-
ходов к обсуждаемой теме.

Результат и  обсуждение: в  ходе исследования были проана-
лизированы предпосылки для установления дипломатических от-
ношений между Российской империей и  Кореей. Заключенный 
в 1884 году договор о дружбе и торговле установил дипломатические 
отношения между двумя странами. Помимо того, в работе рассма-
тривается деятельность генерального консула Российской империи 
в Корее —  К. И. Вебера, оказавшего значительное влияние на разви-
тие дипломатических отношений между двумя странами.
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Был проведен анализ политической ситуации, сложившейся 
на Корейском полуострове в конце XIX века, а также политики Рос-
сийской империи в регионе и её последствий для будущего Корей-
ского государства. Внимание уделяется политическим и экономиче-
ским интересам Японии и Китая в регионе.

Для получения более детального понимания проблемы проведен 
сравнительный анализ разных точек зрения на политическую обста-
новку в регионе, рассмотрены противоположные подходы к оценке 
значения установления русско-корейских дипломатических отно-
шений и  политики Российской империи в  регионе. Сформирован 
личный подход к обсуждаемой проблеме.

Выводы: работа уточняет важные аспекты истории русско-ко-
рейских взаимоотношений. Заключенный в  1884 г. русско-корей-
ский договор о дружбе и сотрудничестве не только установил дипло-
матические отношения между двумя странами, но и способствовал 
развитию культурного взаимодействия. Именно установление плот-
ного дипломатического контакта с  Корейским государством стало 
одной из причин активного участия Российской империи в событи-
ях в регионе.
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Долгое время айну сохраняли автономность. Однако в  период 
Мэйдзи, когда Япония проявила внимание к соседним землям, айну 
лишились своей свободы. Актуальность данной темы обуславливает-
ся тем, что конфликт между айну и японцами до сих пор не исчерпан.

Целью доклада является выделение этапов развития националь-
ного движения айну.

Для этого были изучены научные труды, написанные по  исто-
рии взаимоотношений айну и японцев, законы, принятые японским 
правительством с  XIX  в. в  отношении национального меньшин-
ства, законопроекты и  требования айну, выдвинутые в  1984  году 
и в 2019 году.

Был использован метод классификации для выделения этапов 
развития движения айну в  XX  в. С  помощью сравнительно-исто-
рического метода были проанализированы условия жизни и права 
айну со второй половины XIX в. Также были изучены цели Ассоциа-
ции айну Хоккайдо в 1946 году, чтобы понять, какие проблемы вол-
новали население северных островов в послевоенное время, и про-
слежена динамика изменения положений законов правительства.

Были выделены следующие результаты. Во-первых, на  протя-
жении второй половины XIX  в. и  первой половины XX  в. в  отно-
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шении айну проводилась дискриминационная политика, которая 
разжигала националистические настроения среди коренного насе-
ления северных островов. Во-вторых, после Второй мировой вой-
ны и до привлечения внимания ООН айну не могли добиться при-
знания. Правительство Японии не  гарантировало айну права как 
отдельной нации. В-третьих, после участия айну в заседании ООН 
в 1987 году началась работа по улучшению условий жизни населе-
ния, которая продолжается и сейчас.

Корни разногласий между правительством Японии и айну ухо-
дят глубоко в историю. Движение за права национального меньшин-
ства прошло несколько этапов в своем формировании и продолжает 
развиваться и сейчас, т. к. вопрос прав айну все еще остается нераз-
решенным.
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Целью данного исследования является изучение бытового кон-
текста повседневной жизни обычной городской семьи, из числа тех, 
которые жили в  городах Южной Месопотамии в первой половине 
2 тыс. до н. э. Источниками для такого исследования являются дан-
ные археологических раскопок и свидетельства найденных там кли-
нописных документов. В  качестве сравнительного материала были 
использованы сведения о быте болотных арабов, населяющих совре-
менный южный Ирак.

Проанализированные клинописные документы позволяют вы-
яснить, какое движимое имущество (приданое) приносила в новую 
семью девушка при вступлении в брак. Автором проанализировано 
содержание трех модельных писем (CUSAS43 28, UET 5 42, AbB9 9), 
трех брачных контрактов (PBS8/2 252, CT 48 50, CT 48 55) и судебно-
го протокола (YOS2 25). Из этих текстов следует, что приданое обыч-
но включало три категории предметов:

- мебель (кровать, табуреты, стол);
- кухонная утварь (тростниковые корзины, зернотерка, ложки, 

зажимы);
- личные вещи невесты (одежда, головные уборы, сосуды для 

масла, личные рабы).
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Археологические и этнографические данные также подтвержда-
ют, что именно эти предметы составляли основу домашней обста-
новки в  рассматриваемый период. Вероятно, в  состав приданого 
входили также тростниковые циновки и глиняные сосуды, которые, 
судя по  данным археологии, широко использовались населением, 
хотя редко упоминались в  письменных договорах. Именно такие 
предметы являются традиционной частью приданого и у современ-
ных болотных арабов.

В рассматриваемый период в Южной Месопотамии при заклю-
чении брака молодой семье, как правило, выделялось отдельное 
помещение в  доме мужа: они вели относительно независимое хо-
зяйство. Можно предположить, что обустройство этого помещения 
ложилось на семью невесты, поскольку все необходимое для этого 
молодая жена приносила в новую семью в виде приданого.
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Цель: рассмотреть таизацию (таификацию) как инструмент на-
циональной политики Таиланда; обозначить способы, к  которым 
прибегает правительство, стимулируя многонациональное коренное 
население не только приобретать подданство Королевства Таиланд, 
но и менять имена, фамилии и жить в соответствии с культурными 
и  религиозными традициями, характерными для титульного тай-
ского этноса. Ответить на вопрос: «Какова роль политики таизации 
в сохранении внутриполитической стабильности в Таиланде?»

Материалы и методы: основанное на исследованиях отечествен-
ных, западных и таиландских ученых сопоставление комплекса мер 
и получаемых от их применения результатов на примере политики 
таизации по отношению к китайским, малайским и лаосским наци-
ональным меньшинствам на  территории Таиланда. Данный выбор 
продиктован численностью вышеперечисленных меньшинств (по-
томки китайских иммигрантов в Таиланде могут составлять от тре-
ти до  половины населения, жители Пак Исаан составляют треть 
населения Таиланда, из них большая часть —  этнические лаосцы), 
их ролью в истории государства (роль китайцев как рабочей силы, 
затем как новой политической и экономической элиты; роль китай-
цев и лаосцев в распространении коммунизма в Таиланде), их влия-
нием на внутриполитическую стабильность государства (китайские, 
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а впоследствии инициированные потомками китайских иммигран-
тов восстания, массовые протесты; этно-религиозные территори-
альные конфликты и проблемы международного терроризма на юге 
Таиланда).

Результаты и обсуждение: политика таизации —  один из глав-
ных факторов конфликтогенности на  территории страны; послед-
ствия курса на  таизацию для национальных меньшинств и  самих 
тайцев: позитивные и негативные; перспективы национальной по-
литики Таиланда.

Выводы: политика таизации, как и любая другая, имеет на сво-
ем счету успехи и провалы. Чрезмерно жесткие меры и откровенная 
дискриминация приводят к обострению конфликтов и росту напря-
женности в  отношениях между национальными меньшинствами 
и правительством, а также представителями титульной нации. Тем 
не  менее, проводимая последовательно и  поступательно, избегая 
рывков и перегибов, она положительно сказывается на внутриполи-
тической обстановке в королевстве, предотвращает сепаратистские 
настроения, сплачивает народ и  укрепляет национальное самосо-
знание.
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Убийство Сун Цзяожэня  —  первое резонансное политическое 
убийство в  истории постреволюционного Китая. Несмотря на  то, 
что с момента событий прошло более века, эта тема не теряет сво-
ей актуальности. Убийство молодого политика оставило после себя 
много вопросов: так, неизвестными остаются причины и  мотивы 
убийства, личности самих убийц. За всё это время исследователями 
было выдвинуто множество версий относительно «дела об убийстве 
Сун Цзяожэня», поэтому автор ставит перед собой цель исследовать 
существующие в научной литературе версии.

В ходе исследования были проанализированы работы китайских 
историков Лю Сяншаня и Ань Юйминя, а также статья А Сяна, где 
содержатся три основные версии убийства Суна. Для создания бо-
лее объективного взгляда на события автор использовал биографию 
Сун Цзяожэня «Struggle for democracy: Sung Chiao-jen and the 1911 
Chinese Revolution» К. С. Лью и статью из «Biographical Dictionary of 
Republican China. V. 3» Г. Бурман, Дж. Чэн и Дж. Кромпарт. В работе 
автор применял нарративный метод, метод анализа, дедукции, син-
теза, а также ретроспективный метод.

На основе перечисленных материалов автором сначала была 
воссоздана картина событий в день самого убийства, после убийства 
и выявлены личности пяти подозреваемых. Собственно, их лично-
сти, а также непосредственная причастность к убийству и являются 
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главным предметом споров, который отразился в вопросе: «Кто же 
все-таки убил Сун Цзяожэня?». Однозначного ответа на данный во-
прос в исторический науке нет: сложность создает не только отсут-
ствие доступной информации, но и обилие ложных фактов и разно-
чтений. Автор же, в свою очередь, пришел к выводу, что последние 
две проблемы представляют большую опасность для дальнейших 
исследований, так как ставят под вопрос достоверность имеющихся 
источников. В таком случае, для восстановления приблизительной 
картины событий можно прибегнуть к анализу косвенных данных: 
реакции на убийство, проанализировать общую политическую кар-
тину и пр.
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Племенное население Индии (хин. ādivāsī), которое считает себя 

первыми жителями Индийского субконтинента, когда-то населяло 
куда большую часть этой территории, чем сейчас, однако с приходом 
индоариев племена были вытеснены в горные районы.

Активное вмешательство в жизнь адиваси началось лишь в кон-
це восемнадцатого века с  установлением власти британцев. Бри-
танское правительство вкладывало деньги в племенные земли, от-
правляло туда чиновников и  ростовщиков, полностью игнорируя 
проживающих там коренных жителей. Это приводило к  отчужде-
нию земель адиваси, что влекло за собой потерю ими работы и вело 
к значительному ухудшению их социального положения

Положение племенного населения в  Индии постепенно меня-
ется. На протяжении многих лет представители племен отстаивают 
собственную идентичность и право на самобытное существование. 
Эта борьба не  безрезультатна, в  наши дни проблемы племенного 
населения в Индии имеют большой резонанс, ведется широкая об-
щественная дискуссия относительно положения общин адиваси, 
однако и  сейчас они сталкиваются с  бесчисленными трудностями 
и непониманием со стороны мира, воспринимаемого этими форма-
циями как внешний. Поэтому изучение мировоззрения, культуры, 
литературы адиваси так важно. Именно это может стать мостом, по-
средником между миром племен и индийским обществом.

В Индии и на западе ведется активная работа по изучению пле-
менных сообществ Индии, однако в  отечественной индологии эта 
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область еще малоизучена, поэтому основная цель работы  —  дать 
определение понятию «адиваси», проследить историю развития пле-
менного движения и осветить нынешнее положение адиваси в Ин-
дии.

В работе использовались труды индийских и  европейских ис-
следователей, посвященные истории, идентичности и современному 
положению индийских племен, а  также художественные произве-
дения писателей племенного происхождения, описывающих свой 
опыт и опыт своих сообществ.

Главный вывод, который можно сделать после проделанной ра-
боты —  это необходимость дальнейшего изучения различных аспек-
тов жизни и деятельности адиваси, так как сейчас это направление 
можно назвать малоизученным.
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Брахманы  —  высшая из  социальных категорий (варн) индий-
ского общества. Занятия каждой варны определяются традицией. 
Брахманам следует заниматься религиозной деятельностью и  ум-
ственным трудом. Сельское хозяйство и торговля предназначались 
для более низких каст. Однако реальность не всегда соответствует 
традиционным предписаниям.

Изучение индийского общества осложняется тем, что для ин-
дийской культуры характерна дидактичность. Часто трудно разли-
чить должное и сущее. За сущее выдаются религиозные представле-
ния о том, как должно быть.

Особенно это относится к брахманам. Они хранили традицию 
и ретушировали её в свою пользу, пытаясь приблизить реальность 
к нормам, освященным древней традицией.

Индийские источники сведений о социальном устройстве созда-
ны в брахманской среде, и они не могут считаться объективно отра-
жающими быт брахманов.

Британские источники более надёжны. Данная работа базиру-
ется на выпущенном в 1921 г. британском газетире —  справочнике 
о кастах и племенах Бомбейского президентства.
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В работе мы остановимся на брахманах. На примере Бомбейско-
го президентства рассмотрим спектр брахманских каст.

Мы проанализируем, многие ли из них к началу ХХ в. сохрани-
ли традиционные занятия жрецов как основной источник дохода. 
Интересная проблема —  степень интеграции брахманских каст в ка-
питалистическую экономику, их вовлеченность в британскую коло-
ниальную систему.

Для управления Индией британской администрации надо было 
привлекать местное население. К  началу XX  века сформировалась 
прослойка европейски-образованных местных жителей. Они были 
выходцами из брахманских и торгово-ремесленных каст.

Брахманы, вопреки предписаниям, занимались торговлей и ро-
стовщичеством, владели землей.

Мы проследим, как разработанная система общественных пред-
писаний вписывалась в многообразные социальные реалии.

Британские источники дают подробную картину образа жизни 
брахманских каст в начале ХХ в. Они показывают, что брахманы за-
няли доминирующие позиции в сферах колониального управления, 
образования, экономики, при этом сохранили свои традиционные 
занятия.
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РОЛЬ МАРГАРЕТ БРУК В ИСТОРИИ САРАВАКА
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тие Саравака.

История Саравака полна интересными историческими сюжета-
ми. Если заходит речь об истории Саравака, то вспоминают историю 
династии «белых раджей» Саравака. Но не менее интересной темой 
предстает жизнь и  деятельность супруги второго «белого раджи» 
Чарльза Брука —  Маргарет Брук.

Целью данного доклада является анализ деятельности первой 
консорт-королевы Саравака и ее роль в развитии данного региона.

В докладе были использованы работы зарубежных и  отече-
ственных востоковедов, а  также документы музея Маргарет Брук 
в г. Кучинг и ее дневниковые записи.

В 1841 г. английский авантюрист Джеймс Брук прибыл в  Са-
равак и  за  короткое время создал свое независимое государство. 
В 1868 г. престол наследовал Чарльз Брук. В том же году Чарльз же-
нился на Маргарет де Виндт (1849–1936), которая была коронована 
как королева-консорт Саравака (англ. Ranee Brooke).

После приезда в Саравак Маргарет Брук начинает активно из-
учать малайский язык и  интересоваться культурой местных наро-
дов. На протяжении всей жизни в Сараваке королева вела дневники, 
где отразила традиции, быт, культуру малайцев. Также в дневниках 
Маргарет Брук зафиксирована информация о  походах и  политике 
Чарльза Брука.
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Отдельно стоит упомянуть про поддержку Маргарет Брук ис-
следователей флоры и фауны, а также создание крупной коллекции 
вещей, представляющей этнографический и исторический интерес.

Однако самым большим вкладом Маргарет Брук в развитие Са-
равака стала ее поддержка образования, а в частности женского об-
разования, для туземного населения.

По сей день наследие королевы Саравака активно изучается 
западными историками. В  2018 г. фонд потомков «белых раджей» 
“Brooke Trust” открыл музей королевы в г. Кучинг.

Таким образом, Маргарет Брук сыграла одну из основных ролей 
в социальном развитии Саравака в XIX в. По сей день наследие ко-
ролевы Саравака активно изучается западными историками, однако 
заслуживает еще большего и подробного изучения.
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ро-Восточная Африка, колониализм, геополитическая борьба.

В XIX в. на просторах Азии и Африки активизировалось скры-
тое и  явное противостояние великих европейских держав за  ми-
ровое влияние. Особое место в  этой борьбе занимали Британская 
Империя и Франция, чьи колониальные владения к концу столетия 
охватывали практически половину земного шара. Неудивительно, 
что именно Лондон и Париж стали основными соперниками в во-
просах установления контроля над новыми землями и  мировыми 
торговыми путями; их острая конкуренция имела место в том чис-
ле на  северо-востоке Африки, на  территории современных Египта 
и Судана.

Отечественные и  зарубежные исследователи в  своих работах 
в основном концентрируют внимание на противостоянии двух дер-
жав в данном регионе и последующих изменениях мирового баланса 
сил на рубеже XIX–XX вв. К этому времени перевес Великобритании 
и желание удержать контроль над Северо-Восточной Африкой были 
более чем явными, однако следует отметить, что именно Франция 
после экспедиции Наполеона I в  1798–1801 гг. вплоть до  середины 
XIX в. имела фактически единоличное и бесспорное влияние в Егип-
те и Судане, в связи с чем для понимания полной картины конфрон-
тации необходимо изучить определяющие её тенденции на  протя-
жении всего столетия.
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Настоящий доклад посвящён исследованию причин, предпосы-
лок и ключевых событий англо-французской борьбы за господство 
в Северо-Восточной Африке в XIX в.

Цель доклада —  выявить основополагающие факторы, которые 
способствовали нивелированию французского и установлению бри-
танского влияния в регионе в XIX столетии.

На основе отечественных и зарубежных исследований и источ-
ников (включая арабоязычные), с  использованием методов исто-
рического анализа (в том числе метода историзма и историко-опи-
сательного метода), а также метода кейс-стади, будут рассмотрены 
основные предпосылки политики Лондона и  Парижа в  указанном 
регионе, проанализированы действия сторон, динамика событий 
и  их последующее влияние на  расклад сил на  Ближнем Востоке. 
В ходе доклада будут освещены ключевые факторы, способствовав-
шие ослаблению региональной роли Франции и последующему уси-
лению британских позиций, итогом которого станет установление 
Англо-Египетского кондоминиума над территорией Судана (1899–
1956 гг.).
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(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ ЦАНЬ СЮЭ)
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Китайская писательница Цань Сюэ (残雪) является ярчайшим 
представителем модернистской литературы. Ее абсурдные и  чув-
ственные рассказы наполнены загадочными символами, которые до-
статочно трудно перевести на русский язык. Символические расска-
зы Цань Сюэ в большой степени являются выражением ее личных 
переживаний, она буквально исследует себя посредством ирраци-
онального самовыражения. Из-за символической формы ее произ-
ведения имеют достаточно неоднозначны. Слова или фразы, кото-
рые часто встречаются в тексте и в названиях рассказов, являются 
символами, обозначающими людей, объекты или события за преде-
лами слов и фраз. Каждый может интерпретировать их в соответ-
ствии с  собственным опытом, ассоциациями и  даже ожиданиями, 
что вызывает сложности при переводе рассказов на русский язык.
Целями данного исследования является изучение символов в серии 
рассказов Цань Сюэ, а также выявление проблем, с которыми можно 
столкнуться в ходе перевода рассказов на русский язык. Используемы-
ми методами выступают изучение и анализ литературы, системати-
зация информации. Рассмотрение значений символических образов, 
бесспорно, является актуальным вопросом современной китайской 
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литературы, ведь понимая их значение, читатель открывает для себя 
философско-этические, религиозно-нравственные, культурно-са-
мобытные искания писателя, которые зашифрованы в  символах.
Несмотря на то, что сама Цань Сюэ не раз говорила о том, что не ну-
ждается в  предварительном обдумывании сюжета и  структуры, 
а процесс творчества для нее является исключительно потоком со-
знания, все-таки ее рассказы не могут существовать изолированно 
от культуры, языка и истории Китая. Именно по этой причине «лич-
ные символы» в рассказах Цань Сюэ не могут быть сугубо индивиду-
альными, а это значит, мы можем предлагать толкования символов 
исходя из  определения масштабов влияния на  Цань Сюэ событий 
детства, творчества западных писателей и китайской культуры.

Таким образом, символ —  это не просто инструмент, а целый со-
суд, который может вмещать в себя множество различных факторов. 
Именно это положение необходимо прежде всего учитывать при пе-
реводе символических рассказов на русский язык.

Используемые материалы представлены работами американ-
ских исследователей творчества Цань Сюэ —  Рональда Дженссена, 
Джона Соломона, Майкла С. Дюка и др. Отечественные исследова-
ния представлены трудами С. Торопцева, материалами Н. К. Хузия-
товой. Кроме того, использовался труд К. Юнга «Человек и его сим-
волы».
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Цель: В докладе будет предложен литературоведческий анализ 
одного из ранних рассказов Мониру Раванипур, крупной современ-
ной иранской писательницы,  — «Серая пятница». Основная цель 
доклада —  продемонстрировать, как при помощи различных худо-
жественных средств М. Раванипур, поднимая в своем произведении 
остросоциальную тему  —  неоднозначное положение разведенной 
женщины в  постреволюционном Иране, создает новаторский для 
персидской прозы подход к изображению женщины.

Материалы и методы: автор доклада произвел литературоведче-
ский анализ рассказа Мониру Раванипур (в собственном переводе), 
в частности нарратологический анализ. Образ героини романа был 
сопоставлен с  женскими образами в  произведениях таких писате-
лей, как М. Мошфек Каземи, С. Хедаят, С. Данешвар. Также для того, 
чтобы посмотреть, как соотносится ситуация, описанная в рассказе, 
с  внелитературной действительностью, были рассмотрены данные 
о  разводах в  Иране в  80-е годы на  материалах статей зарубежных 
иранистов-социологов.

Результаты и  обсуждение: Основной темой рассказа является 
проблема одиночества разведенной женщины в  постреволюцион-
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ном Иране. Нарратологический анализ показал, что литературные 
приемы, используемые Мониру Раванипур, направлены на  усиле-
ние главного конфликта рассказа, особенно стоит отметить боль-
шое количество тематических эквивалентностей в  произведении. 
Основной конфликт рассказа —  противоречие между реальностью 
и фиктивной действительностью, созданной самой героиней. Про-
тагонист —  разведенная женщина в Иране конца 80-х, страдающая 
от одиночества, привыкающая к новым для нее жизненным обсто-
ятельствам. Сопоставление женского образа, созданного в рассказе 
М. Раванипур, с образами героинь М. Мошфека Каземи, С. Хедаята, 
С. Данешвар показывает, что рассказ М. Раванипур отличает глубо-
кий психологизм.

Вывод: Творчество Мониру Раванипур носит новаторский ха-
рактер. Несмотря на то что М. Раванипур затрагивает такую соци-
ально значимую тему, как развод, писательница отходит от тради-
ции социально ангажированной литературы Ирана середины ХХ в. 
с её прямолинейностью и склонностью к реализму. Рассказ Мониру 
Раванипур также отличается тонким психологизмом.
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Данная работа представляет собой анализ частных религиоз-
ных образовательных учреждений в  Малайзии на  примере школ 
международной корпорации Глобал Икван, с  целью исследования 
уровня популярности данных учреждений среди малайского на-
селения, а  также изучения отношения правительства к  подобным 
школам. Стоит упомянуть ключевые материалы, которые были за-
действованы при написании данной работы: Bustamam-Ahmad K., 
Jory P. Islamic Th ought in Southeast Asia; Fathil F. Religious Education 
and Containment of Radical Elements: Th e Case of Pondok Schools in 
Malaysia; Hamid A. Islamic Education in Malaysia. S. Rajaratnam School 
of International Studies. Мною был использован аналитическо-исто-
рический научный метод, проанализированы изменения, которым 
подвергались подобные школы с  момента их основания и  до  на-
стоящего времени. Проведя исследование, я  пришла к  следующим 
результатам: данные частные религиозные школы по-прежнему пы-
таются передать суфийское учение, даже несмотря на то, что в Ма-
лайзии запрещено распространение любых течений ислама кроме 
официального (который преподается в  государственных школах). 
Именно поэтому за  деятельностью частных школ, не  подчиняю-
щихся общегосударственному учебному плану, ведется строгий 
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контроль, вплоть до закрытия и взятия под стражу их основателей, 
как это было со школами Дарул Аркама. Однако эти школы все еще 
функционируют и базируются на обучении детей работников кор-
порации Глобал Икван (которая является преемником Дарул Арка-
ма), а также малоимущих слоев населения, для которых бесплатное 
образование, предоставление места жительства, а также дальнейшее 
трудоустройство, которое обеспечивает школа, является огромным 
преимуществом. Из  этого следует, что, несмотря на  государствен-
ные запреты, в этих школах по-прежнему ведется распространение 
суфийских идей, а  учитывая, что они пользуются популярностью 
у  населения, можно сделать вывод об  увеличении последователей 
данного течения в Малайзии и о том, что в дальнейшем их школы 
могут составить серьезную конкуренцию государственным.
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Данный доклад представляет собой результаты исследования вза-
имосвязи культурных ценностей и поведения экономических агентов 
в Японии в период 1981–2010 гг. Цель исследования —  проанализи-
ровать взаимосвязь ценностных изменений в  японском обществе 
и  изменений социально-экономических показателей, характеризую-
щих поведение экономических агентов страны, за указанный период 
(уровня безработицы и процента увольнений, половозрастного соста-
ва рабочей силы, доли женщин среди студентов ВУЗов и др.), а также 
выявить основные тренды в ценностных изменениях экономических 
агентов страны за последние десятилетия. Под экономическими аген-
тами в исследовании понимаются индивиды и фирмы.

В основе исследования лежат первичные данные Всемирного 
обзора ценностей (World Values Survey). Были отобраны 22 вопро-
са, фигурирующих в опросниках WVS для Японии, которые можно 
объединить в  2 блока: ценности на  уровне работник-работодатель 
и  представления о  гендерном разделении ролей. В  зависимости 
от структуры вопросов и особенностей ответов данные обрабаты-
вались либо графически, либо с  помощью таких статистических 
методов исследования как однофакторный дисперсионный анализ 
и непараметрический тест Тьюки-Крамера.
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Последующее сравнение обнаруженных культурных изменений 
с динамикой вышеупомянутых социально-экономических показате-
лей позволило прийти к следующим результатам:

1. Установлено, что за период 1981–2010 гг. в японском обществе 
произошли значимые изменения в культурных ценностях по обоим 
блокам. При этом скорость и масштаб этих изменений были не оди-
наковы —  предполагается, что они зависят от таких факторов как 
укорененность ценностей, культурная инертность общества и нали-
чие институциональной закрепленности этих ценностей.

2. Установлено, что, в целом, за период 1981–2000 гг. японцы как 
работники стали более избирательны и  требовательны в  вопросе 
выбора работы. Также отмечается определенный рост влияния ин-
дивидуальных ценностей и ослабление влияния коллективных цен-
ностей работников.

3. Выдвинуто предположение о  том, что в  японском обществе 
сформировалась институциональная ловушка, в  которой низкая 
вовлеченность женщин в  экономику является неэффективной, 
но стабильной нормой.

4. Были приведены аргументы в пользу того, что не только куль-
турные ценности влияют на  поведение экономических агентов, 
но и поведение экономических агентов, а также институциональная 
среда и  экономическая конъюнктура в  целом оказывают влияние 
на ценности общества.
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МИФИЧЕСКИЕ СУ‘БĀН И ТИННӢН: КТО ЭТО?

Ключевые слова: су‘бāн, тиннӣн, мифические животные, ислам-
ская космография.

Изучение исламской космографии, которая во многом определя-
ет формирование менталитета мусульманских народов, в том числе, 
сверхъестественных животных, привлекает всё больший интерес. 
Двум таким животным и будет посвящено настоящее исследование.

Цель доклада  —  определить, являются  ли су‘бāн (ар. «змея») 
и тиннӣн (ар. «дракон») одним и тем же существом, у которого есть 
две стадии развития, или же это два абсолютно различных мифиче-
ских животных.

В качестве исходного материала был задействован арабоязыч-
ный труд средневекового персидского космографа Закарии аль-Каз-
вини «Чудеса творения и  диковинки существующего», также при-
влекался ряд как зарубежных, так и  отечественных современных 
работ. При исследовании был использован текстовый, типологиче-
ский и системный анализ.

Су‘бāн и  тиннӣн на  первый взгляд являются разными живот-
ными, однако прямые отсылки к их отождествлению, приводимые, 
например, американским исследователем Р. Леблингом с  опорой 
на  персоязычный трактат младшего современника аль-Казвини, 
Хамдаллаха аль-Мустауфи, и огромное количество схожих черт го-
ворят о тесной связке между ними.

Внешнее описание существ весьма схоже: как су‘бāн, так и тин-
нӣн обладают очень длинным туловищем, большими сверкающими 
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глазами и зубастыми пастями. При этом, у тиннӣна есть множество 
голов, а  также два крыла-плавника. Их пища напрямую зависит 
от среды обитания: они могут проживать как на суше, питаясь на-
земными животными, так и  в  воде, пожирая морских обитателей. 
Характер данных существ представлялся скверным ввиду того, что 
они доставляли неудобства всему живому на земле, а тиннӣн, как 
известно, еще и разрушал здания и вырывал деревья.

С одной стороны, огромное количество схожих черт и  сюже-
тов при большей «развитости» образа тиннӣна позволяет предпо-
ложить, что су‘бāн рассматривался как начальная стадия развития 
тиннӣна. С другой, полное отсутствие описания «перехода» между 
стадиями и различия в чертах не позволяют сделать однозначное за-
ключение в данном вопросе.

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что нель-
зя однозначно утверждать о том, что су‘бāн и тиннӣн представляют 
собой две стадии жизни одного существа.



62

Кутовых Д. Д. 
vifsla2000@gmail.com

Санкт-Петербургский государственный университет

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ЗАРАТУШТРЫ 
В ДАБИСТАН-И МАЗАХИБ

Ключевые слова: культура и  религии Азии и  Африки, зороа-
стризм, литература на новоперсидском языке, Могольская Индия.

Цель: на  основе материалов книги «Dabistān-i maḏāhib» проа-
нализировать легендарные сведения о жизни пророка Заратуштры, 
которые имели хождение в  зороастрийских общинах Могольской 
Индии на рубеже Позднего Средневековья и Нового Времени.

При проведении исследования использовались методы рефе-
рирования, компиляции и  анализа научной литературы, а  также 
источниковедческого и  литературоведческого анализа. Основным 
материалом исследования послужила книга «Dabistān-i maḏāhib», 
а также научная литература на английском, русском и персидском 
языках.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что воспри-
ятие зороастрийцами образа пророка Заратуштры и его жизни в но-
воперсидскую эпоху практически не претерпело изменений за сто-
летия. Основным источником сведений о жизни своего пророка для 
индийских парсов середины XVII века являлась поэма «Зартушт-на-
ма», написанная в иранском городе Рее в середине XIII века. В то же 
время стоит отметить, что эта поэма была написана на основе зоро-
астрийских источников на  среднеперсидском языке, подавляющее 
большинство из которых не дошло до наших дней.

Выводы: интересно отметить, что образ пророка Заратуштры 
и вся его жизнь полностью мифологизированы. Он едва ли представ-
ляется реальной исторической фигурой в  отличие от  основателей 
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других религий. Вся его жизнь представляет собой цепочку мисти-
ческих событий, происходящих в некое абстрактное время (начало 
последних трех тысяч лет мирового цикла) в  некоем абстрактном 
пространстве (мифический Иран без привязки к  определенному 
историческому периоду). В биографии пророка не содержится точ-
ных указаний на время и место его рождения и всей его дальнейшей 
деятельности. Во многом именно в силу отсутствия этих указаний 
ученым представляется невозможным хотя  бы примерно опреде-
лить время и место рождения и жизни пророка, да и вообще с пол-
ной уверенностью утверждать его историчность. В своем поведении 
и поступках Заратуштра предстает перед нами не как живой чело-
век, а скорее архетипический мифологический образ.
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РОЛЬ ШИИТСКОГО ДУХОВЕНСТВА 
В «ИСЛАМСКОМ ПРОБУЖДЕНИИ»: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСКУРСОВ 
В ИРАНСКИХ И ЗАПАДНЫХ ИСТОЧНИКАХ

Ключевые слова: «Исламское пробуждение», духовенство, ши-
изм, Конституционная революция в Иране.

Данное сообщение представляет собой попытку выявить раз-
личия в  дискурсах о  т. н. «Исламском пробуждении» в  иранских 
и западных источниках и роли духовенства в этом процессе. Объ-
ектом анализа, с  одной стороны, является фрагмент из  иранского 
учебника истории для средних классов. Поскольку школьный учеб-
ник представляет собой документ, содержание которого одобрено 
министерством образования Ирана, в  нем не  должно содержаться 
мнений, противоречащих официальному восприятию описываемых 
событий. С другой стороны, за основу исследования были взяты ра-
боты авторитетных востоковедов —  «Шиитское духовенство в двух 
революциях: 1905–1911 и 1978–1979 гг.» Е. А. Дорошенко и «Религия 
и государство в Иране: 1785–1906 гг.: роль ‘улама в каджарский пе-
риод» Х. Алгара.

В ходе работы, во-первых, продемонстрирована искусствен-
ность термина «Исламское пробуждение». Во-вторых, поставлен 
под сомнение изложенный в  учебнике тезис о  том, что движение 
«Исламского пробуждения» способствовало повышению осознан-
ности мусульманского общества и  возрождению мусульманских 
ценностей. Помимо прочего, в  работе показано то, как менялось 
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отношение шиитского духовенства к шахской власти в зависимости 
от их целей в тот или иной период времени —  в иранском учебнике 
утверждается только полное неприятие шаха духовенством. Пока-
зательным в  этом смысле является образ аятоллы Али Кани: если 
в учебнике он предстает в образе защитника народа и борца за спра-
ведливость, то научная литература раскрывает негативную сторону 
его личности. Официальный дискурс выстраивает исключительно 
положительный образ представителей духовенства, и сугубо отри-
цательный образ авторов различных проектов устройства Ирана 
по западному образцу (например, Мирзы Мухаммад-хана Сипахса-
лара).

Сравнительный анализ позволяет сказать, что в иранских источ-
никах «Исламское пробуждение» представлено как цельный и  не-
прерывный процесс противостояния возглавляемого духовенством 
иранского народа западному колониализму и  тирании монархов. 
Кроме того, негативная оценка «прозападных» иранских деятелей 
либерального толка демонстрирует инкорпорирование свойствен-
ной официальному дискурсу антизападной риторики в интерпрета-
цию исторических событий.
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СТРАТАГЕМНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРНАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ 

ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Ключевые слова: стратагемность, деловая культура, востокове-
дение, современный Китай, стратагемы.

Цель: исследовать роль применяемых в современной китайской 
деловой культуре приемов и  средств, опирающихся на  стратагем-
ность.

Материалы и  методы: при проведении исследования в  каче-
стве материалов нами были использованы литературные источники 
на  китайском, английском и  русском языках, методами исследова-
ния послужили контент-анализ литературы, предметное моделиро-
вание, описательный анализ.

Объектом исследования является стратагемность в современ-
ной китайской деловой культуре.

Предметом исследования является роль приемов и  средств, 
опирающихся на стратагемность в современной китайской деловой 
культуре.

Результаты и  обсуждение: Стратагемность проявляется в  на-
личии тактических ходов, поощряемых в обществе и применяемых 
для достижения немасштабного результата. На  основе теоретиче-
ского анализа были выявлены и описаны 5 приемов опирающихся 
на стратагемность, применяемых в современной китайской деловой 
культуре. В  ходе исследования было выявлено, что в  Китае стра-
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тагемность присутствует в  различных сферах общества, является 
чертой национального склада ума и проникает в образ жизни ши-
роких слоев населения. Помимо этого, исследование показало, что 
знание и  применение стратагем  —  этически нейтральное явление 
и  является неотъемлемой особенностью современной китайской 
деловой культуры. С древних лет применение методов, опирающих-
ся на стратагемность, является традицией. Однако, в современном 
мире китайская деловая культура сохранила традиционные цен-
ности и продолжает функционировать, совмещая в  себе традиции 
и инновации.

Выводы:
1. Стратагемность является характерной и неотъемлемой осо-

бенностью современной китайской деловой культуры;
2. Стратагемы этически нейтральны;
3. Стратагемность распространяется во  всех сферах китай-

ской культуры;
4. В Китае стратагемность является чертой национального 

склада ума.
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МНОГООБРАЗИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТОРГОВЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА В КНР: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

Ключевые слова: Китай, искусство, торговля, законодательство.
Рынок произведений искусства  —  новый феномен для Китая. 

Еще 40 лет назад частная торговля культурными реликвиями и про-
изведениями искусства была запрещена. Однако в  последние де-
сятилетия Китай совершил серьезный рывок, став третьим в мире 
рынком произведений искусства после США и  Великобритании. 
За это время правительство Китая последовательно принимает за-
коны и положения, регулирующие данную сферу, что обусловлива-
ет актуальность данного исследования.

Цель данного исследования —  определить специфику основных 
правовых регуляторов торговли произведениями искусства в КНР.

В качестве основного метода в  работе использован формаль-
но-юридический метод. С  его помощью были проанализированы 
действующие в КНР правовые нормы, затрагивающие область тор-
говли произведениями искусства, с  целью определить структуру 
правовых явлений, их место и роль в правовой системе КНР.

Эмпирическую основу исследования составляют такие нор-
мативные правовые акты КНР, как «Закон об  охране культурного 
наследия КНР», «Меры по  регулированию торговли предметами 
искусства», «Критерии классификации культурных ценностей», «За-
кон об аукционах», «Закон об авторском праве» и др.



69

Исследование выявило основные тенденции и  проблемы, свя-
занные с системой правового регулирования торговли произведени-
ями искусства в КНР.

Во-первых, в законодательстве дано расплывчатое определение 
предметов искусства, установленные в  законодательстве характе-
ристики и методы классификации предметов искусства определены 
нечетко и субъективны.

Во-вторых, несмотря на  попытки правительства адаптировать 
законодательство под существующие реалии, зачастую ему бывает 
непросто успеть за  развивающимся художественным рынком. От-
сюда возникают проблемы, связанные с судебным регулированием: 
например, действующее законодательство не в силах разрешить спо-
ры, связанные с  установлением оригинальности произведений ис-
кусства. Это влечет за собой проблемы, характерные для вторичного 
сектора китайского художественного рынка: уклонение от  оплаты 
приобретенного лота и анонимный выкуп собственных предметов 
искусства.

Однако если данные действия караются законодательством КНР, 
то существующее в Гонконге правило «общедоступного рынка», на-
против, делает город-государство легальным местом для «отмыва-
ния» произведений искусства, чем пользуются как азиатские, так 
и европейские спекулянты.
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ГОРОДСКИХ ЛЕГЕНД ЯПОНИИ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX —  НАЧАЛА XXI ВЕКА

Ключевые слова: городские легенды Японии, тоси дэнсэцу, по-
вседневность, бинарные оппозиции, культурный контекст.

Исследование посвящено городским легендам (далее —  ГЛ) Япо-
нии второй половины XX  —  начала XXI  века. Цель работы состо-
яла в описании жанровых особенностей городских легенд Японии 
второй половины XX —  начала XXI века в контексте современной 
японской культуры.

Городские легенды исследовались на  материалах, помещённых 
на сайтах reddit.com, 5ch.net, 恐怖の泉.com, kowabana.jp и др. В свя-
зи с тем, что в ходе работы не представлялось возможным зафикси-
ровать факт устного бытования городских легенд, все выводы будут 
основываться на информации, полученной из доступных текстовых 
источников.

Рассмотренные тоси дэнсэцу позволяют говорить о том, что ав-
тор японских ГЛ остаётся неизвестным, даже несмотря на  то, что 
в последние время тоси дэнсэцу распространяются преимуществен-
но в Интернете. Анонимность текстов обусловлена тем, что в ГЛ от-
ражается не столько индивидуальные представления автора, сколь-
ко общепринятые поведенческие паттерны японского общества. 
В связи с этим авторство, если оно и известно изначально, теряет-
ся в  ходе распространения тоси дэнсэцу. Тоси дэнсэцу отражают 
страхи и  предрассудки современного японского общества, поэто-
му их хронотоп связан с повседневностью. События в ГЛ отнесены 
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к недавнему прошлому и стремятся всячески совпасть со временем 
прочтения, чтобы не  утратить свою актуальность. Пространство 
в  ГЛ можно рассматривать при помощи бинарных оппозиций, са-
мой важной из  которых в  японской культуре является оппозиция 
«свой —  чужой». Также иногда в ГЛ даётся краткая биография ан-
тагониста, из которой можно узнать, что чаще всего отрицательный 
персонаж представляет собой привидение, которое не  может най-
ти покоя в  загробном мире. Причина тому либо насильственная 
смерть, либо самоубийство из-за травли и непонимания в обществе.

Таким образом, японские ГЛ демонстрируют национальное 
мышление японцев, поскольку в  современных устных нарративах 
можно заметить отражение традиционной культуры и  синтоист-
ских верований. Кроме того, в городских легендах можно отметить 
влияние персонажей кайдан, а  также новое пространственно-вре-
менное отношение к реальности.
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МОНСТРУОЗНОСТЬ ОБРАЗА КОШКИ 
В ЯПОНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Ключевые слова: японский фольклор, нэкомата, бакэнэко, об-
раз кошки.

Целью работы является характеристика и анализ монструозных 
черт образа кошки в японском фольклоре. В качестве основных ма-
териалов были использованы теоретические исследования М. В. де 
Фиссера и Лю Цзиньцзюя, а также сборники-указатели японских на-
родных сказок Кэйго Сэки и Икэда Хироко. В работе применялись 
следующие научные методы: культурно-исторический, мифологиче-
ский, структурный.

В результате исследования были выявлены причины, по  кото-
рым кошки стали вызывать у  японцев страх, выделены и  проана-
лизированы общие черты поведения и  внешности демонических 
кошек, установлено наличие традиционных китайских элементов 
в  японском образе кошки, а  также выяснено, как восприятие де-
монического образа кошки менялось с течением времени. В работе 
было решено воздержаться от четкого разграничения между двумя 
видами фольклорных демонических кошек, бакэнэко и  нэкомата. 
Ввиду широкого списка общих черт, вопрос разделения двух типов 
демонических кошек остается дискуссионным.

На основе полученных результатов были сделаны следующие 
выводы: во-первых, на  обретение образом кошки монструозных 
черт в  Японии повлияли традиционные китайские поверья, та-
кие как, например, родство с тигром и проявление волшебных сил 
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по  мере старения; несмотря на  это, образ японской демонической 
кошки не стал калькой китайского и вобрал в себя новые элементы, 
навеянные местным окружением; во-вторых, восприятие пугающе-
го образа кошки в Японии не было статичным и изменялось с тече-
нием времени, отвечая условиям эпохи.

Более тщательного исследования требует вопрос разницы меж-
ду бакэнэко и нэкомата. Интерес представляет и буддийский аспект 
монструозности кошки, имеющий репрезентацию, например, в об-
разе огненной колесницы кася, забирающей души грешников в ад.
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ХАЛЛЮ («КОРЕЙСКАЯ ВОЛНА») 
В КИТАЕ, ВЬЕТНАМЕ И КНДР: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Ключевые слова: халлю, корейская волна, культурная рецеп-
ция, столкновение медиасфер.

Цель: выявить специфику рецепции продуктов «корейской вол-
ны» в Китае, Вьетнаме и КНДР

Материалы и  методы: методология настоящего исследования 
базируется на  использовании метода сравнительного кейс-стади. 
Кроме того, был задействован диахронический метод, позволивший 
проследить эволюцию халлю в период с конца 1990-х гг. по насто-
ящее время. Также в  ходе изучения аудиовизуальных источников 
(телесериалов, музыкальных клипов и т. д.) применялся метод кон-
тент-анализа.

Результаты и обсуждение: в ходе исследования было выявлено, 
что в каждой изученной стране процесс восприятия «корейской вол-
ны» имеет определенную специфику. В КНДР рецепция халлю осу-
ществляется лишь посредством контрабанды ее продуктов, в связи 
с  чем хранение и  распространение нелегального контента «корей-
ской волны», карается в соответствии с правовыми нормами вплоть 
до применения смертной казни.

Что касается Китая и Вьетнама, процесс восприятия можно раз-
делить на несколько этапов. В СРВ восприятие «корейской волны» 
на  протяжении всех четырех стадий происходило без каких-либо 
препятствий и никогда не сталкивалось с противодействием со сто-
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роны властей, подвергаясь только критике со  стороны общества. 
В КНР, напротив, общественная неприязнь подкреплялась примене-
нием как официальных, так и негласных мер со стороны руководства 
страны, что искусственно замедляло рецепцию. Однако китайская 
сторона гораздо активнее перенимает корейский опыт в индустрии 
развлечений, в связи с чем представляется, что дальнейшее исследо-
вание процесса рецепции «корейской волны» в  Азии следует сфо-
кусировать на особенностях китайской индустрии развлечений, ее 
связи с халлю и перспективах ее развития.

Выводы: в целом, во всех трех странах процесс рецепции халлю 
имеет определенные особенности, однако существует общая черта: 
и  в  КНР, и  в  СРВ, и  в  КНДР имеет место столкновение интересов 
собственной культурной политики с интересами культурной поли-
тики РК, что выражается как в наличии неприязни со стороны об-
щества, так и в наложении официальных и неофициальных санкций 
на продукты «корейской волны».



76

Чекалин С. А. 
chekalinsergey@yandex.ru

Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО НЕРАВЕНСТВА 
В ПАКИСТАНЕ

Ключевые слова: языковое неравенство, Пакистан, урду, ан-
глийский язык в Пакистане, местные языки.

Цель: проанализировать этнолингвистическую ситуацию в Ис-
ламской Республике Пакистан (ИРП) и выяснить, насколько серьез-
на проблема языкового неравенства в  современном пакистанском 
обществе.

Материалы и  методы: исследование опирается как на  фунда-
ментальные труды по языкознанию и истории ИРП, так и на рабо-
ты, затрагивающие актуальные проблемы развития пакистанского 
общества. Проведен анализ основополагающих нормативно-право-
вых актов в рамках национально-языковой политики властей ИРП, 
статистические данные о  распространении того или иного языка 
в различных сферах жизни общества.

Результаты и обсуждение: урду —  единственный государствен-
ный язык Пакистана, при этом лишь для 8% населения страны он 
родной, а  порядка 20% вообще не  владеют им.  Несмотря на  это, 
именно урду  —  язык государственного школьного образования, 
большинства СМИ, общения органов власти с населением. В каждой 
из четырех провинций Пакистана проживает титульный народ, од-
нако только в одной из них (Синд) язык этнического большинства 
(синдхи) обладает региональным статусом. В  итоге уделом языков 
даже титульных этносов, не говоря о малых народностях, оказыва-
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ется почти исключительно сфера бытового общения. Вместе с тем, 
статус наиболее престижного исторически носит английский язык. 
Элиты стремятся использовать английский язык в  повседневном 
общении. Это единственный язык высшего образования и  науки. 
На законодательном уровне для английского языка существует осо-
бая формулировка: он может использоваться в официальных целях 
до полной замены на урду. На деле позиции английского фактически 
непоколебимы.

Выводы: в Пакистане сложилось двухуровневое языковое нера-
венство, проявляющееся как в явном, так и в скрытом виде. С одной 
стороны, нельзя не  отметить обширное влияние английского язы-
ка на  ключевые сферы жизни общества. С  другой, носители более 
широко распространенных местных языков, чем государственный 
язык урду, оказываются ущемлены в  правах. Проблема языкового 
неравенства, стоящая перед Пакистаном с момента обретения неза-
висимости, до сих пор остается камнем преткновения на пути к об-
щественному консенсусу.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ЯЗЫКОВОЙ 
СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО 
ИЗРАИЛЯ С КОНЦА 19 ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ

Ключевые слова: культура Израиля, спящие языки, Еврейское 
национальное возрождение, национальный язык, распространен-
ные языки, официальные языки.

Целью доклада является изучение и  анализ ряда изменений 
языковой ситуации в  Израиле с  начала первых мероприятий, на-
правленных на подготовку образования государства, до наших дней 
и  выявление предпосылок формирования статуса языков, распро-
страненных на  территории Израиля. Материалами исследования 
стали труды об истории Израиля и языков, распространенных на его 
территории в разные периоды. Для изучения проблемы использова-
лись методы наблюдения и сравнения.

В результате исследования установлены причины, объясняющие 
существование одного государственного языка (иврита), особого 
статуса арабского языка, а также широкое распространение англий-
ского и русского и утрату идишем его прежнего значения. Например, 
по причине того, что иврит был и остается «языком Торы», вслед-
ствие чего объединял все группы евреев из разных частей мира, при 
создании государства было принято решение объявить его офици-
альным языком Израиля —  это стало значимым политическим ша-
гом, поспособствовавшим объединению евреев. Арабский язык име-
ет большое значение в Израиле, это связано с большим процентом 
арабского населения, а также с репатриацией из Йемена и Северной 
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Африки. Более того, в процессе подготовки доклада были проанали-
зированы такие последствия проводимой в Израиле языковой поли-
тики, как современное положение идиша (произошло сужение сфер 
употребления идиша), уровень распространения языков, которые 
были родными для евреев разных волн репатриации (например, из-
менение статуса арабского, который в 2018 году перестал быть госу-
дарственным, всё более широкое распространение русского языка).

Одной из проблем для обсуждения может быть вопрос: «Послу-
жила ли языковая политика причиной тому, что идиш изменил свой 
прежний статус?».

Таким образом, за  последние полтора века произошли суще-
ственные изменения в  языковой структуре и  иерархии используе-
мых языков. Феномен возрождения иврита стал примером проведе-
ния успешной языковой политики.
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ЛЮБОВЬ В ПОЗДНЕМ ТВОРЧЕСТВЕ 
АКУТАГАВЫ РЮНОСКЭ

Ключевые слова: литература Тайсё, теория современной любви, 
Акутагава Рюноскэ.

Цель: Исследование темы любви в позднем творчестве Акутагавы 
Рюноскэ с точки зрения личного опыта писателя, социально-полити-
ческой обстановки и общекультурного фона Японии эпохи Тайсё.

Материалы и методы: В исследовании были использованы мо-
нографии как отечественных японистов, так и  зарубежных, вклю-
чая работы на японском языке. Источники представлены русскими 
переводами работ писателя и японскими оригиналами. Использова-
ны такие методы, как анализ первоисточников и соответствующей 
литературы, исследований зарубежных востоковедов, сравнение ли-
тературных произведений, обобщение и  выделение особенностей, 
а также сравнение с работами современников, например, произведе-
ниями Танидзаки Дзюнъитиро.

Результаты и обсуждение: Тема любви у Акутагава почти всег-
да транслируется через образ женщины, на формирование которого 
повлияла властная тетя писателя. Образ чистой любви, обычно ас-
социируемый с матерью, был утерян. Освещается тема любви с раз-
ных сторон: личные биографические переживания, веяния нового 
времени, такие как идея Куриягавы Хакусона, исторические идеи 
и  концепции. Интерес для дальнейшего изучения представляет 
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углубление в любовно-романтические идеи Тайсё в контексте позд-
него творчества Акутагавы, и сравнительная «динамика» темы люб-
ви на протяжении всего периода творчества писателя.

Выводы: Акутагава был человеком своего времени, больше вни-
мания он уделял изменениям и проблемам столетия, поэтому резкой 
критике подвергалось распространение идеи о свободной и совре-
менной любви, привнесённой с Запада. При этом писатель не нахо-
дит себе места не только в модернизированном мире, но и в старом, 
оставаясь на перепутье столетий. Образ любви у Акутагавы вопло-
щен в паучихе, воспитанный в традиционной японской системе ав-
тор отторгал прогрессивные взгляды на  любовь, устремляя взгляд 
в прошлое, где находится идеал женщины и гармоничных семейных 
отношений.
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PALESTINIAN STREET ART: 
FROM RESISTANCE AND STRUGGLE 

FOR HUMAN RIGHTS TO AN ACT 
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Objective: My objective is to observe how the aims and the impact of 
street art in Palestine have been changing from the First Intifada till now 
and to prove that graffi  ti and murals have evolved from the manifestation 
of struggle for Palestinian rights and opposing occupation to an act of 
international solidarity by foreign artists.

Materials and methods: Th e information was obtained from 
monographs, articles, reviews (by predominantly western and Palestinian 
authors —  Kamal Boullata, Rhonda A. Saad, Laleh Khalili, Rebecca Gould, 
Craig Larkin, Gawan Mac Greigair, Michel De Certeau) and media —  the 
Guardian, Al Jazeera. I have used contextualist and isolationist approaches, 
case studies approach, historical research and media analysis.

Results and discussion: Th e topic of street art in Palestine is widely 
discussed in the West, especially in terms of advocating for halting US 
assistance to Israel and an inability of Palestinians to contextualize their 
own protest which is rather expressed by foreign artists. Experts say that 
Palestinians are getting deprived of their own political culture removed by 
western concepts.

Conclusions: Palestinian street art has evolved from a manifestation 
of resistance and advocating for human rights to an act of solidarity 
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expressed by foreign artists who mainly address international community 
and especially the US. In most cases foreigners demonstrate no knowledge 
of local realities and refer to the concepts which belong to their own 
cultures. Th us, the main language of graffi  ti has shift ed from Arabic to 
English.
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Dunan is the language spoken on Yonaguni Island, the westernmost 
island in the Ryukyu Archipelago (Japan). In the UNESCO Atlas of 
the World’s Languages in Danger, Dunan fi gures among the “severely 
endangered” languages but is by now “critically endangered”, being 
reported in 2014 to have only 200 full speakers. Its current state of 
endangerment is largely the result of Japanese language modernization, 
which put great emphasis on uniformity to foster national unity.

Th e national language (kokugo) became the norm to which all 
“deviations” had to conform and, as a consequence, diversity acquired a 
negative connotation. Th is also implied the denigration of the cultural 
achievements of minority language communities like Yonaguni’s. As part 
of such achievements, my research focuses on the documentation and 
translation of Yonaguni folksongs sung in Dunan. Based on fi ve selected 
songs, this report seeks to analyze the translation process through an eco-
translatological approach.

In Eco-translatology, the translation act is regarded to as a process of 
(selective) adaptation and (adaptational) selection, in which the translator 
(1) has to adapt to the translational eco-environment of the source text 
and (2) selects the target text in order to adapt it to the respective eco-
environment. Eco-environment refers here to the “worlds” of the source 
and target text, including natural, economic, linguistic, cultural and 
social environment. Th is approach therefore allows for an insight into 
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the “worlds” that produced the songs, which are disappearing at the same 
pace of language loss, and for a way of eff ectively accounting for them in 
the target texts.
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Умма является центральным предметом панисламской идеоло-
гии, поскольку сама риторика панисламизма прежде всего отсылает 
к  исламской идентичности как сплачивающему фактору всех му-
сульман. На  ранних этапах понятие «умма» нередко отождествля-
лась с государственной принадлежностью, однако распад Аббасид-
ского халифата породил новые дискуссии в  среде мусульманских 
интеллектуалов, произошло сближение уммы с  понятием «жители 
страны-мусульман». Данная тенденция в значительной мере отраз-
илась на развитии исламской философии, в частности и на концеп-
ции уммы в исследованиях исламских правоведов и мыслителей.

Следующий этап, на котором вновь стала широко развиваться 
дискуссия об умме, её значении и роли, пришёлся на конец XIX века 
и  связан с  трудами исламских модернистов. Они придерживались 
политической концепции, в соответствии с которой все мусульмане 
являлись носителем общей политической судьбы, однако скептиче-
ски относились к  концепции «умма=государство» и  объединению 
всех мусульман в границах единой государственности.

В постколониальную эпоху ввиду развития коммуникационных 
технологий, а также массовой миграции и появления крупных му-
сульманских общин в Европе —  транслокаций, появляются совер-
шенно новые формы отношений внутри самой исламской общины 



87

и происходит активное взаимодействие представителей разных те-
чений ислама, вследствие чего появляются новые идентичности му-
сульман внутри уммы.

Современный исламский мир после процессов деколонизации 
столкнулся с множеством проблем, среди которых возникла также 
проблема самоидентификации и поиска своего места в устоявшем-
ся мировом порядке. Нынешние политические тенденции в ислам-
ском мире в целом и на Ближнем Востоке в частности, демонстри-
руют возрождение панисламских лозунгов и  настроений. Иными 
словами, наблюдается процесс «реисламизации». Данный процесс 
зачастую вызван расколом исламской теологической элиты на уме-
ренное большинство (минималистов) и  радикально настроенное 
меньшинство (максималистов).

Цель: анализ теории и  практики панисламских движений 
на Ближнем Востоке.

В докладе рассматриваются особенности генезиса понятия 
«умма» в соответствии с теорией «транслокальности» (translocality 
or translocal politics) П. Мандевилля, концепцией «суперэтноса» 
Л. Гумилёва, а  также анализируются существующие панисламские 
движения через призму концепции «платформ максимализма и ми-
нимализма» Юсифа Вахида в  ее интерпретации рядом российских 
авторов (Е. И. Зеленева).

В рамках доклада на обсуждение выносятся следующие базовые 
тезисы:

1. Ислам не имел национального компонента, так как рождал-
ся в родоплеменной среде, которую впитал в себя и с которой борол-
ся. Концепция уммы восполнила этот недостаток, став сублимацией 
этно-национальной идеи в исламе.

2. В духе концепции суперэтноса панисламизм нередко трак-
туется как «исламский религиозный национализм», поскольку 
в полном соответствии с концепцией конструктивизма наделяет ис-
ламскую умму свойствами нации.

3. В XXI  веке, когда национализм переживает глубочайший 
кризис, а  человечество проходит процесс трансформации от  об-
щества модерна к глобальному, исламская умма может стать одним 
из блоков этого глобального общества (согласно видению минима-
листов), а может стать платформой для идеологии религиозной вой-
ны (согласно умонастроениям максималистов).
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Цель: выявление особенностей освещения франко-китайского 
сотрудничества в частных СМИ.

В исследовании используются материалы газеты «Libération» 
за 2019–2020 гг., отражающие основные значимые события в сотруд-
ничестве Франции и Китая за последние годы. Газета «Libération» —  
это социал-либеральное издание, контролируемое телекоммуни-
кационной корпорацией Altice под началом миллиардера Патрика 
Драи. Общее количество статей по теме сотрудничества составляет 
204 статьи. В газете большое внимание уделяется политическим те-
мам, например, встрече Макрона и Си Цзиньпина в марте 2019 года 
и их диалогу о стратегическом партнерстве. Резонанс в газете так-
же имеет тема коронавируса и  роли Китая в  его распространении 
в мире и, в частности, во Франции.

Результаты и  обсуждение: В  газете «Libération» отношения 
стран представлены как односторонние: Китай инициирует поли-
тику развития франко-китайских отношений. За  счет отношений 
с  Францией Си Цзиньпин стремится распространить китайское 
влияние в Евросоюзе. По мнению авторов, Франция способна про-
тивостоять экспансии Китая только действуя сообща с  другими 
странами Евросоюза. Китай также часто называется «политическим 
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гигантом» наряду с США. Из-за пандемии COVID-19 в газете публи-
куется большое количество материала о  политике Китая во  время 
пандемии. Авторы высказываются достаточно резко и отрицатель-
но, говоря о том, что помощь Китая тем странам, которые больше 
всего пострадали от пандемии, является лишь работой на перспек-
тиву, а также “оправданием своих промахов” при борьбе с вирусом.

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: газета 
«Libération» критикует политику Китая. Китай, по мнению авторов 
статей, считается авторитарным государством. Будучи «второй ми-
ровой экономической державой», государство распространяет свое 
влияние на  Францию, одну из  крупнейших экономик Евросоюза, 
мотивируя свои действия необходимостью двустороннего сотруд-
ничества и дружбы держав. Однако, по мнению авторов, Франция 
должна противоборствовать восточной экспансии со стороны Ки-
тая и его вмешательству в европейскую экономику.



90

Бормин Г. С. 
gbormin7@gmail.com

Санкт-Петербургский государственный университет
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гранты, маргинализация, слабая степень интеграции, низкое каче-
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Цель: определить, с какими проблемами столкнулись никкэйд-
зин после эмиграции в Японию в конце XX —  начале XXI века.

Материалы и  методы: в  российском японоведении феномен 
обратной эмиграции японцев до сих пор изучен слабо. В основном 
работы отечественных исследователей посвящены изучению совре-
менных экономических связей Японии и стран Латинской Америки 
или довоенному переселению японцев в  латиноамериканский ре-
гион. Поэтому работа основана на  анализе англоязычных матери-
алов на тему новой иммиграционной политики Японии и условий 
проживания иммигрантов японского происхождения в стране. Ис-
пользованные данные содержат в себе монографии, статьи из пери-
одических изданий, а также два небольших социологических иссле-
дования.

Результаты и  обсуждение: рассмотрев, как менялось жесткое 
миграционное законодательство Японии в  конце ХХ  века, удалось 
узнать, что для никкэйдзин, то есть латиноамериканцев японского 
происхождения, была создана специальная рабочая виза. В  связи 
с  нехваткой трудовых ресурсов внутри страны, государство было 
вынуждено прибегнуть к помощи иммигрантов. Исходя из принци-
па сохранения этнической однородности японского общества, вы-
бор пал на никкэйдзин.
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Ожидалось, что этнические японцы благодаря своему проис-
хождению легко ассимилируются в японском обществе. Подобный 
стереотип активно поддерживался СМИ. Однако японцы столкну-
лись с  огромной культурной и  языковой пропастью между ними 
и выходцами из Бразилии, Перу и других стран Латинской Америки. 
Отторжение японцами мигрантов привело к  маргинализации по-
следних, их замыканию в закрытые сообщества. Сейчас положение 
никкэйдзин сравнимо с  так называемыми «гастарбайтерами»: сла-
бая степень социальной интеграции, а также низкое качество жизни.

Выводы: основными трудностями мигрантов являются низкая 
степень интеграции, культурное непринятие со стороны японского 
населения и  кризис национальной идентификации, тяжелые усло-
вия труда, низкий уровень владения японским языком, проблемы 
с  получением школьного образования, неудовлетворительные жи-
лищные условия и нехватка личного пространства.
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Ключевые слова: китайско-южнокорейские отношения, Зона 
свободной торговли, международные отношения, торговля между 
Южной Кореей и Китаем, китайско-южнокорейские инвестиции.

Китай и Южная Корея являются важнейшими экономическими 
партнерами друг для друга, и одним из шагов к сближению в отно-
шениях двух государств являлось создание ЗСТ в 2015 году. Целью 
исследовательской работы являлась оценка влияния создания Зоны 
свободной торговли на экономические отношения между Республи-
кой Корея и Китаем. В ходе данного исследования был использован 
текст соглашения о Зоне свободной торговли между Китаем и Юж-
ной Кореей (2015), данные о структуре экспорта и импорта, данные 
о  структуре, объёме инвестиций между двумя странами, данные 
о туризме. Также были использованы новостные статьи на англий-
ском, корейском и  русском языках для изучения оценки ситуации 
экспертами-аналитиками. В данной работе были использованы ме-
тод анализа и системный подход.

В результате исследования было выявлено количественное уве-
личение в  показателях экспорта/импорта, увеличения оборота ту-
ристов, потока инвестиций. Однако рост являлся не таким показа-
тельным, и было установлено, что отчасти создание ЗСТ имело под 
собой политическую подоплёку. Существует глубокая взаимосвязь 
политики и  экономики, без понимания политических процессов, 
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происходящих на  Востоке, невозможен анализ экономики стран 
Азии и Ближнего Востока.

Таким образом, заключение соглашения было по большой части 
политическим шагом, и в действительности не являлось таким эф-
фективным, каким его освещали в  прессе. Тем не  менее, заключе-
ние соглашения о создании Зоны свободной торговли между Кита-
ем и Республикой Корея позволило увеличить показатели экспорта 
и  импорта, оборот инвестиций, обеспечить приток туристов. Так-
же, немаловажным являлось то, что существовало много сопут-
ствующих факторов, как политических, так и социальных, которые 
оказали существенное влияние на  изменение данных показателей. 
В докладе будет рассмотрено, какие факторы оказывали серьезное 
влияние на  китайско-южнокорейские экономические отношения 
(до существенных изменений 2020 года), что позволит углубить по-
нимание китайско-южнокорейских экономических и политических 
отношений.
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Сектор транспорта и логистики Турции является одной из самых 
быстрорастущих отраслей экономики страны со средним ежегодным 
темпом роста 20%. В  рамках данного исследования, автором были 
выбраны для анализа два главных направления новой транспортной 
стратегии Турции —  железнодорожный и морской транспорт.

К главным инструментам по реализации поставленных страте-
гической программой «Видение 2023» целей следует отнести увели-
чение финансирования транспортного сектора, создание программ 
по привлечению иностранных инвесторов, осуществление крупно-
масштабных транспортных проектов, внедрение системы интермо-
дальных перевозок.

Цель данного исследования —  комплексный анализ транспорт-
ной стратегии Турецкой Республики на современном этапе.

Источниковая база представлена официальными документами, 
материалами информационно-аналитических агентств, статистиче-
скими материалами, данными официальных сайтов и транспортных 
ведомств Турции. Исследование выполнено в рамках междисципли-
нарного подхода с использованием методов SWOT-анализа, систем-
ного анализа и ивент-анализа.
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Проведенный в  ходе исследования SWOT-анализ железнодо-
рожного и  морского транспортных секторов позволил выяснить 
сильные и слабые стороны турецкой логистики на данный момент, 
а  также спрогнозировать наиболее вероятные сценарии дальней-
шего развития данных направлений в краткосрочной перспективе. 
Автором было установлено, что объединение линий морского и же-
лезнодорожного транспорта создает конкурентное преимущество 
для турецких транспортных компаний. Благодаря началу процесса 
приватизации и в морском, и в железнодорожном секторе удалось 
достигнуть высоких показателей в  мировых рейтингах по  объему 
торговли и в дальнейшем следует ожидать их роста.

Подводя итог сказанному, можно заключить, что транспортная 
стратегия современной Турции обладает достаточными возможно-
стями для достижения цели укреплению роли страны на  глобаль-
ном и региональном уровне в качестве значимого транзитного узла. 
Турецкому руководству удается умело использовать преимущества 
географического расположения страны и  возможности от  сотруд-
ничества в рамках международных интеграционных проектов, что 
обеспечивает устойчивость и планомерное развитие транспортной 
инфраструктуры и экономического потенциала государства.
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ПОЧЕМУ АФРИКА ВЫБИРАЕТ КИТАЙ 
И ЧТО РОССИЯ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ 

СТРАНАМ КОНТИНЕНТА?

Ключевые слова: Китай, Африка, США, Россия, инфраструкту-
ра, инвестиции.

Цель исследования: сравнить подходы США и КНР в развитии 
отношений с  африканскими странами, оценить, сотрудничество 
с какой из современных сверхдержав будет в большей мере способ-
ствовать развитию стран Африки, а также проанализировать роль 
России и возможные действия для укрепления её влияния в регионе.

Материалы и методы: в основу данной работы легли анализ ста-
тистических данных, публичных выступлений политиков и научных 
работ по смежным темам.

Результаты и  обсуждение: в  результате анализа источников 
автору исследования представилась возможность сделать вывод 
о превосходстве африканской программы Китая над американской. 
Кроме того, получилось определить роль России и возможные пути 
укрепления влияния нашей страны в регионе.

Выводы:
a) Китайские дипломаты и лица, принимающие решения, ведут 

более рациональную политику по отношению к африканским пар-
тнерам, это связано с лучшей информированностью и лучшим по-
ниманием того, что действительно может помочь развивающимся 
странам на данной стадии.



97

b) Сотрудничество африканских стран с  Китаем не  стоит рас-
сматривать как выбор в пользу недемократического пути развития. 
Это связано с тем, что именно сотрудничество с Китаем может по-
мочь лидерам, избранным демократическим путем, выполнить свои 
предвыборные обещания, связанные со  строительством инфра-
структуры и последующим экономическим ростом.

c) Американский подход к ведению дел в Африке устарел. Аме-
риканские политики критикуют действия КНР на континенте, гово-
рят о долговой ловушке, не предлагая при этом программ решения 
насущных проблем.

d) Пока что Россия не может соперничать с Китаем по масшта-
бам своего влияния и  инвестиций в  Африке, однако укрепить по-
зиции нашей страны на континенте может мягкая сила и точечная 
помощь по примеру Тайваня в странах Тихоокеанского региона.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ ЯПОНСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Ключевые слова: политическая активность молодёжи, абсен-
тизм, основные причины, тенденции, политический потенциал.

Цель: Целью данной работы является выяснение уровня поли-
тического участия молодёжи Японии с опорой на понятие «полити-
ческая активность», статистические данные и факты; и определение 
причин и тенденций существующего положения.

Материалы и методы: Основными источниками исследования 
стали работы учёных Д. В. Стрельцова и С. В. Чугрова, Л. В Жили-
ной, В. Осташевского, на основе которых удалось охарактеризовать 
заинтересованность молодёжи политикой и формы её политическо-
го участия. Также данные источники дали возможность выявить 
причины политического абсентизма молодого поколения. Вторым 
источником стали статистические данные (количество голосовав-
ших и  их возраст) с  официального сайта Министерства внутрен-
них дел и коммуникаций Японии, опираясь на которые нам удалось 
оценить активность молодежи в избирательном процессе. Третьим 
источником служат статьи новостных сайтов Th e Japan Times, NHK 
World-Japan, благодаря которым нам удалось получить информацию 
о молодежных политических организациях Японии.

В работе были проанализированы статистические данные, от-
ражающие степень заинтересованности японской молодёжи поли-
тикой страны и  мировой политикой в  целом, а  также данные, по-
казывающие степень её убеждённости в необходимости участвовать 
в политике и формы такового участия. Помимо этого, был осущест-
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влён анализ и  сравнение данных, показывающих избирательную 
явку населения Японии. И,  наконец, с  помощью синтеза данных 
и  фактов, приведённых в  вышеупомянутых источниках, были вы-
явлены причины и тенденции существующего уровня политической 
активности японской молодёжи.

Результаты и обсуждение: В ходе исследования нам удалось вы-
явить уровень политического участия молодых японцев, определить 
причины их низкой политической активности, выделить тенденции 
существующего положения и высказать предположения о его изме-
нении.

Выводы: Данные, на которые мы опирались, показали, что мо-
лодые японцы слабо заинтересованы политическими событиями. 
На это есть объективные причины, часть из которых характерна для 
молодежи всего мира, а часть —  только для японской. Основой для 
последних становятся история, традиции и современное положение 
дел в японском обществе. Но всё же проблема низкой политической 
активности постепенно начинает решаться как государством, так 
и самим молодым поколением.
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КУРС НА ЛИДЕРСТВО: 
ПЕРЕХОД КИТАЯ К РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ

Ключевые слова: инновационная политика Китая, устойчивое 
развитие, НИОКР.

В XX веке инновации стали причиной бурного развития многих 
азиатских стран и технологического лидерства некоторых развитых 
стран. Обладание уникальными технологиями позволяет странам 
обеспечить устойчивое развитие, а также утвердиться в статусе ин-
новационных держав на мировой арене.

В Китае курс на развитие инноваций был положен в 2005 году 
с принятием «Национального плана средне- и долгосрочного разви-
тия науки и технологий 2006–2020».

Целью работы является исследование предпосылок к  данному 
переходу, а также наиболее эффективных программ и методов раз-
вития инновационных отраслей.

Для выполнения поставленной цели были изучены работы от-
ечественных и  зарубежных авторов, специализирующихся на  ин-
новационной политике Китая. Кроме этого, был проведен анализ 
официальных документов и данных, предоставляемых международ-
ными и национальными агентствами.

В результате исследования было установлено несколько причин 
для перехода к развитию инноваций, среди них стремление разре-
шить ряд острых проблем, например, развивать зеленую энергию 
для улучшения экологии. Однако наиболее значимым фактором 
стала возможность преуспеть в формирующихся нишах развиваю-
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щихся отраслей и обеспечить будущее глобальное лидерство страны 
в области инноваций.

Успешность инновационной политики Китая можно объяс-
нить наличием базы для НИОКР, наработанной в первые десятиле-
тия после экономического открытия страны, а также проведением 
комплексных реформ различных секторов, участвующих в процес-
сах создания и внедрения инноваций. Кроме этого, стоит отметить 
сильную роль государства в  области инноваций, выражающуюся 
в  том числе и  во  внедрении планов и  стратегий инновационного 
развития страны, контролем реализации программ, их своевремен-
ной корректировке. Также характерно выделение нескольких при-
оритетных инновационных отраслей и их одновременное активное 
развитие при повышенном финансировании, что обеспечивает пе-
релив знаний из одной такой отрасли в другую с высокой скоростью 
и степенью эффективности.

Таким образом, активный процесс инновационного развития 
Китая продиктован в  первую очередь политическими амбициями 
страны. Наиболее эффективные программы развития инноваций, 
как правило, разрабатываются государством или при его содей-
ствии и характеризуются комплексным подходом.
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Основной целью исследования является всесторонний анализ 
китайской экономической экспансии в странах Африки в условиях 
современности, а также оценка ее влияния на экономическое разви-
тие и геостратегическое положение Китая.

В рамках данной работы анализируются новейшие научные 
исследования зарубежных авторов, посвященные политике Ки-
тая в  данном регионе, в  числе которых труды Оберта Ходзи, Риса 
Дженкинса, Нила Дуггана и многие другие. Кроме того, статистиче-
ские материалы Китайской Народной Республики и отдельных го-
сударств Африки, а также различных международных организаций 
(ООН, Африканский союз) используются для подтверждения ряда 
тезисов и оценки реальной динамики экономического развития Аф-
рики. Таким образом, исследование включает в себя методы анализа 
литературы, статистических данных и нормативно-правовых актов, 
ретроспективы и  прогнозирования, а  также постановки проблем 
и выявления возможностей их решения.

Результатами данного исследования является анализ текущих 
объемов экономического сотрудничества между Китаем и государ-
ствами Африки (прямые инвестиции, займы и  безвозмездная по-
мощь), оценка инвестиционной привлекательности африканских 
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экономик и рассмотрение ключевых сфер сотрудничества. Это по-
зволяет сделать выводы о том, являются ли сотрудничество выгод-
ным для каждой из сторон и какова его основа: экономическая или 
все же политическая.

В заключение авторы приходят к выводу о том, что КНР активно 
использует африканский регион с целью расширения рынков сбыта 
товаров, переноса производств, обеспечения страны энергетически-
ми и др. сырьевыми ресурсами, а также создания промежуточных 
транспортных хабов в рамках масштабных логистических проектов, 
таким образом большая часть сотрудничества обоснована эконо-
мической целесообразностью. Однако создание военных баз в  го-
сударствах Африки и  наращивание объемов военно-технического 
сотрудничества также свидетельствует о  наличии политических 
и стратегических интересов Китая в данном регионе.
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БЕЗОПАСНОСТЬ: КЕЙС ТУРЦИИ

Ключевые слова: энергетическая безопасность, Турция, газ.
Цель доклада заключается в  изучении влияния региональной 

политики Ближнего Востока на энергетическую безопасность Тур-
ции с 2003 по 2020 год. Изучение основывается на неореалистской 
концепции теории международных отношений и ее трактовке энер-
гетической безопасности, где М. Клэр, Д. Моран и Д. Рассел, а так-
же Д. Станислау, будучи ведущими исследователями данной сферы, 
выделяют несколько ключевых пунктов. Среди них: «ресурсный 
национализм»; взаимоотношения между государствами, как ключе-
вой фактор формирования энергетической политики; взаимозави-
симость. Автор также прибегает к использованию неолиберальной 
концепции и работам А. Голдтау и Я. М. Витте, их идеям функцио-
нирования внешних регулирующих институтов энергетического 
рынка и формирования глобальных стандартов. В качестве основ-
ного метода исследования выделяется контент-анализ СМИ, офици-
альных документов, исследовательских статей.

С развитием своего экономического потенциала в  начале 
XXI века, Турция активно занялась вопросами энергетической безо-
пасности, рассматривая все возможные варианты обеспечения энер-
гией страны. Одним из ключевых, и пока что незаменимых, ресурсов 
стал природный газ. Ко второй половине 2020 года региональная по-
литика Турции, как и взаимоотношения с партнерами, изменились. 
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Вместе с этим республика меняет и свою энергетическую политику, 
в частности в области газа.

В рамках доклада на обсуждение выносятся следующие базовые 
тезисы:

1. Основная проблема Турции в  сфере энергетической безо-
пасности —  зависимость от импорта энергоносителей, в частности 
газа. Отсутствие единого понятия энергетической безопасности 
предоставляет различные подходы к рассмотрению проблемы.

2. В процессе диверсификации внутреннего рынка потребле-
ния Турция ведет политическую борьбу за разработку собственных 
газовых месторождений на шельфе Средиземного моря в районе ре-
спублики Северный Кипр.

3. Будучи страной-импортером, Турция является противни-
ком создания регионального и  международного рынка газа, кото-
рый может создать негативную зависимость страны от  подобного 
объединения.

4. Изменение внешнеполитических отношений позволили 
Турции наладить эффективную систему энергетической безопас-
ности, избавиться от  негативной зависимости от  России и  Ирана, 
а также создать новую позитивную зависимость от ресурсов Азер-
байджана. 

Вывод: за прошедшие 17 лет внешняя политика правительства 
Турции обеспечила уход от негативной зависимости импорта энер-
гоносителей и предоставила возможность к организации собствен-
ной добычи газа.
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Цель: интернализация образования и  конкурентоспособность 
на мировом рынке образования являются приоритетными для рос-
сийских вузов. В  рамках сопряжения ЕАЭС и  Инициативы пояса 
и пути Россия получила дополнительный канал привлечения китай-
ских студентов, однако стратегии ведущих университетов остаются 
слабоэффективными.

Материалы и методы: в рамках исследования была проанали-
зированы узнаваемость и  репутация российских брендов на  ки-
тайском рынке. Для продвижения университета в  КНР не  подой-
дут стандартные каналы продвижения в  социальных сетях вроде 
Instagram, Facebook или YouTube, так как они запрещены в  Китае. 
Проблемы могут возникнуть и  с  доступом к  сайту университета, 
даже переведенному на китайский язык. Подходящей стратегией бу-
дет регистрация аккаунтов университета в  популярных китайских 
соцсетях Weixin, Weibo и Douyin. На данный момент только 12 рос-
сийских вузов-участников проекта 5/100 имеют зарегистрирован-
ный аккаунт в Weixin и только один прошел официальную верифи-
кацию аккаунта.

Результаты и обсуждение: в результате исследования было вы-
явлено, что узнаваемость бренда университета во  многом зависит 
от  его сотрудничества с  китайскими партнерами: организация со-
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вместных летних и зимних школ, программы двух дипломов и т. д. 
Лучшим каналом информирования студентов являются китайские 
социальные сети, которые ведутся на китайском языке.

Выводы: благодаря качественному уровню подготовки и отно-
сительно недорогой стоимости обучения, Россия становится всё бо-
лее популярной страной для получения образования —  так, к концу 
2019 года в России обучалось около 40 тысяч студентов из КНР, и эта 
цифра может увеличится при использовании правильных марке-
тинговых стратегий. К сожалению, даже ведущие российские вузы 
мало известны в Китае.

Выбор страны обучения также обуславливается стереотипами 
о  ней. Россия  же имеет образ холодной и  неприветливой страны. 
Встраивание бренда образовательной организации в  стереотипы 
мышления и привычный образ жизни китайских абитуриентов по-
высит лояльность и интерес не только российских вузов, но и Рос-
сии в целом. Это положительно скажется на экономических и соци-
альных взаимоотношениях двух стран.
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН

Ключевые слова: Исламская Республика Иран, иностранные 
инвестиции, санкции, Азия.

Целью исследования служит анализ динамики притока ино-
странных инвестиций в ИРИ в тех или иных внешнеполитических 
условиях, обзор методов уменьшения негативного влияния санкций 
западных государств на страну, а также попытка прогнозирования 
перспектив сотрудничества со странами Азии.

В качестве материалов выступают различные статистические 
данные ведущих международных финансовых организаций, публи-
кации новостных ресурсов и  статьи ученых-иранистов по  данной 
проблематике. Методами исследования служат анализ материалов, 
их сравнение и статистическая обработка данных.

Результаты исследования заключаются в следующем: иностран-
ные инвестиции являются одним из важнейших инструментов раз-
вития в экономиках стран мира, в частности —  в экономике ИРИ. 
Санкции и  иностранные инвестиции в  отношении Ирана имеют 
противоположную зависимость: чем сильнее первые, тем меньше 
приток последних. Этот факт тесно связан с дальнейшими перспек-
тивами развития сотрудничества Исламской Республики Иран с РФ 
и странами азиатского региона, которое поможет Ирану уменьшить 
негативное влияние санкций Запада и  усовершенствовать методы 
привлечения иностранных инвестиций.
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Анализ использованных материалов и  оценка методов проти-
востояния санкциям позволяют сделать следующие выводы. Иран, 
чья экономика напрямую зависит от  нефтяной сферы, в  которую 
в  основном идут иностранные инвестиции, оказывается под пря-
мым влиянием санкций, приводящих к сокращению ПИИ и оказы-
вающих негативное влияние на экономику страны в целом. В то же 
время, эта ситуация дает возможность для развития отечественных 
производств. В данном вопросе можно говорить об общих момен-
тах, с которыми сталкивается и Россия, и Иран, что позволяет го-
ворить о  возможном продуктивном сотрудничестве между двумя 
государствами. Анализ ситуации с западными иностранными инве-
стициями позволяет сделать вывод, что Исламская Республика Иран 
вынуждена преимущественно ориентироваться на азиатских инве-
сторов —  в частности, на Китай —  нежели на европейских, что мы 
и наблюдаем в последние годы, и далее развивать инструменты для 
привлечения новых иностранных инвестиций —  такие, как, напри-
мер, особые экономические зоны.
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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ СОЗДАНИЯ 
КУРДСКОЙ АВТОНОМИИ В ИРАКЕ 

В РОССИЙСКИХ СМИ В СВЯЗИ С РЕФЕРЕНДУМОМ 
25 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.

Ключевые слова: курды Ирака, референдум, курдская автоно-
мия, Масуд Барзани.

Возможность создания единого курдского государства представ-
ляет собой крайне важный и остро стоящий вопрос не только для 
курдского этноса, но и для всего мирового сообщества в настоящее 
время. Проблема отсутствия собственного государства, в  котором 
курды могли бы компактно проживать на единой территории, усу-
губляется на наших глазах. Теоретически появление на карте мира 
Курдистана привело бы к всестороннему изменению общей картины 
жизни на  Ближнем Востоке и  повлияло  бы на  состояние мировой 
экономики. 25  сентября 2017 г. в  Ираке был проведен референдум 
за  обретение Иракским Курдистаном независимости, но  властями 
Ирака этот референдум не был признан.

Актуальность данной работы обуславливается тем, что прове-
дение референдума было широко освещено как в  российских, так 
и  иностранных СМИ, отражающих политическую позицию соот-
ветствующих государств. Целью данного доклада является выявле-
ние взгляда российских СМИ на референдум 25 сентября 2017 г. При 
работе с материалом были использованы такие методы как анало-
гия, исторический анализ и сравнительно-исторический метод изу-
чения источников.
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При анализе различных российских СМИ было замечено, что 
Россия, в  отличие, например, от  Ирака, Турции и  Ирана, придер-
живается нейтральной позиции, выступает за диалог и проведение 
мирных переговоров между Курдским автономным районом и ирак-
ским правительством. При этом в них встречается мнение, согласно 
которому проведение референдума может способствовать дестаби-
лизации обстановки в ближневосточном регионе. Спектр взглядов 
российских СМИ на проблему курдской автономии в Ираке будет 
детально проанализирован в настоящем докладе.
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УБУНТУ И СООБЩЕСТВО ЕДИНОЙ СУДЬБЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ЭПОХУ РАСЦВЕТА 

КИТАЙСКО-АФРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Ключевые слова: убунту, сообщество единой судьбы человече-
ства, китайско-африканские отношения, Китай, Африка.

Цель: рассмотреть африканскую философию убунту и  китай-
скую концепцию «сообщество единой судьбы человечества» в свете 
укрепления китайско-африканского политического и  экономиче-
ского сотрудничества.

Материалы и методы: для проведения исследования были рас-
смотрены официальные документы правительства КНР (документы 
съездов КПК, речи высших руководителей, белая книга «О мирном 
развитии» 2011 г., Конституция КНР) и речи ключевых африканских 
деятелей (Нельсона Манделы и  Десмонда Туту) для определения 
и анализа политической риторики при упоминании двух концепций.

Кроме того, были проанализированы работы отечественных 
и зарубежных специалистов по данной тематике для более деталь-
ного понимания проблемы.

Результат и  обсуждение: главными чертами идеологий убунту 
и сообщества единой судьбы человечества являются единение обще-
ства, мирная кооперация, толерантность к  разнообразию. Данные 
концепции имеют значительно больше сходств, чем различий. Это 
показывает, что укрепление китайско-африканских связей обуслов-
лено и таким важным фактором как сходством повестки на полити-
ко-философском уровне.
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Совпадения концепций наблюдаются по  следующим осям по-
литико-социальных ценностей: 1) коллективизм-индивидуализм; 
2) мирная кооперация-агрессивная независимая политика; 3) толе-
рантность-нетерпимость к  многообразию. При том, что одна кон-
цепция является политической, другая философской, можно отме-
тить, что в обеих идеологиях есть признаки коллективизма, мирной 
кооперации, толерантности к разнообразию.

Посол КНР в ЮАР Линь Сутянь заявил, что «концепция убунту 
полностью соответствует идеям председателя Си Цзиньпина о мир-
ном развитии и взаимовыгодном сотрудничестве». Можно сделать 
вывод, что в дальнейшем сходство видений будущего в КНР и Аф-
рике поспособствует еще более тесному и плодотворному сотрудни-
честву.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОЛИТИКИ ТАЙВАНЯ И КНР В АФРИКЕ

Ключевые слова: Африка, Китай, Тайвань, китайско-африкан-
ские отношения.

Цель: проанализировать отношения КНР и КР со странами Аф-
рики  и провести сравнительный анализ их политики в Африки

Материалы и  методы: для проведения исследования были 
рассмотрены официальные документы правительства КНР и  Тай-
ваня в  отношении Африки, а  также речи руководителей высшего 
уровня стран Африки, Тайваня и  Китая. Были рассмотрены дан-
ные по  торговле и  уровню экономического сотрудничества между 
Африкой и  Китаем/Тайванем. Кроме того, для более детального 
понимания проблемы были изучены работы отечественных и  за-
рубежных специалистов по данной тематике (Дейч Т. Л., Jenkins R., 
Abegunrin O., Manyeruke C., Hodzi R.). КНР была основана именно 
в середине 20 века и начала свое сближение с африканскими стра-
нами примерно в то же самое время, КР напротив постепенно стала 
терять союзников в Африке, в связи с этим исследование охватывает 
период со второй половины 20 века по настоящее время для анализа 
современной политики КР и КНР в Африке.

Результат и  обсуждение: результаты исследования показали, 
что по всем аспектам сотрудничества с Африкой Тайвань проигры-
вает КНР и со временем теряет свое влияние на континенте.
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Во-первых, уровень политического сотрудничества КНР и Аф-
рики находится в самом благоприятном положении за всю историю 
китайско-африканских отношений, в то время как Тайвань признает 
лишь одна страна на континенте (Свазиленд).

Во-вторых, экономически КНР проводит успешную и масштаб-
ную экспансию на африканском континенте, доминируя на рынках 
многих стран и став главным торговым партнером континента в це-
лом, тогда как Тайвань имеет сравнительно значимые экономиче-
ские отношения лишь с ЮАР.

В-третьих, продвижение культурного сотрудничества посред-
ством Институтов Конфуция и других организаций показывает бо-
лее эффективную политику КНР по популяризации своей культуры 
в сравнении с Тайванем.

Вывод: КНР безусловно расширила свое присутствие на афри-
канском континенте во всех сферах и добилась признания большин-
ством стран политики «Одного Китая».

Тайвань, в свою очередь, потерял то малое влияние, которое он 
имел на  отдельные страны Африки в  прошлом, и  теперь не  пред-
ставляется важным политическим субъектом в отношениях с афри-
канскими странами.

Страны Африки и Китай могут предложить друг другу многое, 
однако успех политики Китая будет во многом зависеть от реакции 
других крупных акторов (США, Великобритания, Франция) на рост 
влияния Китая в регионе.
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УЧАСТИЕ СИЛ САМООБОРОНЫ ЯПОНИИ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ МИРОТВОРЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЯХ

Ключевые слова: Силы самообороны, миротворчество, ООН, 
Япония.

Цель: исследовать участие Сил самообороны Японии в между-
народных миротворческих операциях.

Материалы и методы: в работе осуществляется анализ откры-
тых данных и отчётной документации Министерства обороны Япо-
нии и ООН об участии Сил самообороны в миротворческих опера-
циях, а также законов, регулирующих миротворческую деятельность 
ССЯ. Основными методами работы являются проблемно-хроноло-
гический метод, метод анализа документов, метод анализа и обоб-
щения данных.

Результаты и  обсуждение: Япония начала принимать участие 
в миротворческих операциях в 1992 г. под влиянием Войны в Пер-
сидском заливе и внешним давлением. Участие японских военнос-
лужащих в  миссиях регулировалось «Законом о  сотрудничестве 
в  миротворческих и  иных операциях ООН» 1992 г., который по-
зволял задействовать Силы самообороны только в  миссиях ООН 
и только для небоевых задач. В рамках этого закона ССЯ приняли 
участие в 14 миротворческих операциях под эгидой ООН. Большую 
часть отправленного контингента составляли инженерные подраз-
деления; основными задачами ССЯ были строительство и штабное 
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планирование. В 2015 г. был принят новый закон, и с 2016 г. право-
вой основой участия в миротворческих операциях является «Закон 
о  мире и  безопасности», который дал право задействовать ССЯ 
в миротворческих операциях вне ООН и позволил им участвовать 
в выполнении задач, предполагающих применение оружия. Первой 
миссией, которая была направлена после вступления в силу нового 
закона, стала миссия в Шарм-эль-Шейх в 2019 г. под эгидой «Много-
национальных сил и наблюдателей».

Выводы: Силы самообороны довольно активно участвуют 
в  миссиях, однако в  течение 24  лет они были ограничены в  своих 
действиях во  время операций японскими законами и  в  основном 
выполняли инженерные работы. Принятие нового закона в  2015 г. 
позволит Японии значительно расширить участие своих военных 
в  миротворческих миссиях. Отправка миссии в  Египет в  2019 г. 
свидетельствует, что японское правительство готово претворять 
в  жизнь новое законодательство и  взять на  себя большую ответ-
ственность по поддержанию безопасности в мире.
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КИТАЙ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ: 
НОВЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОПЕРНИК 
ИЛИ ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ПАРТНЕР?

Ключевые слова: Арктика, Китай, Россий, Арктический совет, 
Ледовый шелковый путь, «Пояс и путь».

1) Цель исследования: оценить расстановку сил в  Арктике 
и понять перспективы сотрудничества России и КНР в этом регионе.

2) Материалы и методы: основными методами нашего иссле-
дования стали анализ и  сравнение официальных документов, ста-
тистических данных из  официальных источников, научных работ 
других исследователей.

3) Результаты и обсуждение: Результатом нашей работы стал 
сравнительный анализ данных, позволяющий оценить и  обсудить 
перспективы взаимодействия России и Китая в Арктике в экономи-
ческой, экологической, военной сферах.

4) Выводы:
a) Китай опоздал к разделу зон влияния в Арктике, к тому же, 

он не  является арктической державой географически, поэтому его 
претензии на  влияние в  регионе основываются на  экономическом 
могуществе.

b) Проект «Ледовый шелковый путь» неизбежно будет тесно 
связан с Россией. Ее цель —  извлечь экономическую выгоду из со-
трудничества с  китайским компаниями и  государством, защитив 
свои позиции.
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c) Официальная концепция Пекина по Арктике делает акцент 
на экологии, разработке природных ресурсов, научном сотрудниче-
стве, однако на практике действия Пекина преследуют цель расши-
рения китайского влияния в регионе.

d) Китай, не  входящий в  состав «арктической пятерки», вы-
ступает с позиции «демократизации», то есть допуска большего ко-
личества стран к арктическим ресурсам, но на деле, учитывая эко-
номическое могущество Пекина, «равные условия» будут означать 
доминирование Китая в значительной части Арктики.

e) Позиция России в  Арктическом регионе наиболее уязви-
ма для экспансии со  стороны Китая, поскольку она основывается 
на  удержании существующих рубежей. Важную роль играет поли-
тическая нестабильность между Россией и  остальными четырьмя 
странами Арктического совета, каждый из которых входит в НАТО. 
При сохранении этой ситуации России рано или поздно придется 
пойти на компромисс с Китаем. В данный момент нельзя говорить 
о  формировании блоков арктических держав, поэтому цель Рос-
сии —  защита своих интересов и балансирование между интересами 
разных сторон.
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ДВИЖЕНИЕ ПУШТУН ТАХАФУЗ: 
НОВЫЙ ЭТАП ПУШТУНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА?

Ключевые слова: пуштунский национализм, Пакистан, Pashtun 
Tahafuz Movement.

В начале 2018  года в  Карачи полицейскими был убит пуштун 
Накибулла Мехсуд. Это убийство стало катализатором для форми-
рования совершенно нового по своей форме и масштабу протестно-
го движения Пуштун Тахафуз (ПТ, ‘движение защиты пуштунов’). 
Оно, несомненно, чрезвычайно важно для политической и социаль-
ной истории Пакистана. В научной сфере это движение практически 
не обсуждалось. Цель данного доклада —  изучить предысторию, ос-
новные этапы становления этого движения, его текущие требования 
и инициативы, а также реакцию правительства на его деятельность.

Протесты ПТ крайне редко освещались в государственных СМИ 
Пакистана, однако лидеры движения часто комментируют свою де-
ятельность в  социальных сетях. Поэтому для подготовки данного 
доклада мы в качестве источников использовали официальные ак-
каунты движения и его лидеров в социальных сетях, а также различ-
ные непакистанские и частные СМИ.

На протяжении многих лет пуштуны Пакистана (второй по чис-
ленности этнос страны) находятся в сложном положении. Это связа-
но как с фактором восприятия пуштунов в обществе, так и с их ме-
стом проживания (по обеим сторонам линии Дюранда). Восприятие 
пуштунов как представителей воинственных племен или террори-
стов привело к дискриминационной по отношению к ним политике 
государства. Во время «войны против терроризма» на северо-западе 
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Пакистана многим пуштунам пришлось покинуть свои дома, а не-
которые оказались жертвами пакистанской армии. Это привело 
к созданию движения Махсуд Тахафуз, которое требовало оказания 
помощи пострадавшим от контртеррористических операций паки-
станской армии, а также уничтожения наземных мин в Вазириста-
не. Зимой 2018 года оно преобразовалось в ПТ. На нынешнем этапе 
основные требования ПТ заключаются в  защите прав пуштунско-
го населения, освобождении заключенных, арестованных во время 
контртеррористических операций и др.

ПТ, безусловно, важная веха в развитии пуштунского национа-
лизма, поскольку это мирный протест среднего класса. Будучи ис-
ключительно общественным движением, оно разительно отличает-
ся от пуштунских политических партий. Несмотря на это, риторика 
ПТ иногда носит антигосударственный характер. Движение не всег-
да признает усилия, которые предпринимает государство для удов-
летворения требований пуштунов.
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СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ РОССИИ И КИТАЯ 
К БОРЬБЕ С ЭТНИЧЕСКИМ СЕПАРАТИЗМОМ

Ключевые слова: Россия, Китай, этнический сепаратизм.
Цель: Сравнить подходы России и Китая к борьбе с этническим 

сепаратизмом, выделить их сильные и слабые стороны
Материалы и методы: В исследовании применялся метод срав-

нительного анализа официальных документов России и  Китая, 
обобщения изученной информации. При проведении исследования 
использовались тексты официальных документов России и  Китая 
в сфере этнической политики, а также статьи о проблемах этниче-
ского сепаратизма.

Результаты и обсуждение: Проблема этнического сепаратизма 
является актуальной для России и  Китая в  связи с  неоднородным 
национальным составом этих стран, что в определенных условиях 
может стать конфликтогенным фактором. Определение сепаратизма 
в  китайском законодательстве менее четкое, но  наказание за  сепа-
ратизм строже. В  Китае, в  отличие от  России, отсутствует единый 
закон об этнической политике. И в Китае, и в России законодатель-
но закреплена первостепенная важность гражданской идентично-
сти по сравнению с этнической. В Китае большее внимание уделя-
ется законодательным и экономическим основам единства граждан, 
в России —  культурным основам. Китай и Россия борются с внеш-
ней поддержкой сепаратизма. В Китае позитивное восприятие асси-
миляции наибольшим по численности этносом остальных этносов 
сильнее, чем в  России, а  также наблюдается сокращение различий 
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в экономическом развитии регионов; в России наблюдается обрат-
ная тенденция.

Выводы: Сильная сторона китайского подхода к  борьбе с  эт-
ническим сепаратизмом в  том, что он в  большой степени основан 
на выравнивании экономического развития регионов проживания 
этнических меньшинств и  регионов с  преимущественно ханьским 
населением. В то же время такая экономическая политика способ-
ствует ассимиляции малочисленных народов; восприятие этого про-
цесса как позитивного явления создает дополнительную напряжен-
ность в китайском обществе. Сильная сторона российского подхода 
к борьбе с этническим сепаратизмом в том, что он, в силу значитель-
ной доли этнических меньшинств в составе населения России, стро-
ится на  сохранении ее этнического и  культурного многообразия. 
Тем не менее, его экономическая составляющая нуждается в даль-
нейшем совершенствовании.
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ЮАР НА ПОРОГЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА 
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ COVID-19

Ключевые слова: ЮАР, коронавирус, протесты, тауншипы, без-
работица.

Цель: Изучение социальной напряжённости населения вслед-
ствие влияния COVID-19

Материалы и методы: СМИ, публикации в печатных изданиях; 
метод контент-анализа, обобщения

Результаты и  обсуждение: Вспышка эпидемии коронавируса 
в ЮАР повлекла сильнейший кризис в её системе здравоохранения 
со  времён «испанки». Эпидемиологическая ситуация осложняется 
большим процентом инфицированных ВИЧ и  туберкулёзом, что 
многократно увеличивает шансы заражения COVID-19. ЮАР оста-
ётся эпицентром болезни на  всём Африканском континенте, на  её 
долю приходится свыше 50% всех заражённых. Прогнозы неуте-
шительны: пик заболеваемости ожидается в сентябре. Предполага-
ется, что наивысший прирост числа заболевших (1,5 млн придётся 
на наиболее густонаселённую провинцию Хаутенг.

Эпидемия самым радикальным образом затронула жителей та-
уншипов и трущоб. Необходимость самоизоляции больно ударила 
по  их первичным потребностям  —  они лишились элементарной 
возможности заработать себе на хлеб. Кроме того, требования со-
циального дистанцирования невозможно соблюдать в условиях то-
тальной переполненности (скученности) неформальных городских 
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поселений. Так, пригород Каапстада —  Кхаелитша стал наибольшим 
очагом распространения инфекции.

Отказ населения беднейших районов соблюдать требования 
властей по самоизоляции в условиях пандемии повлёк за собой воо-
руженные столкновения с полицией и армией.

Власти не  смогли организовать своевременную доставку про-
дуктов первой необходимости, что вызвало не  только яростный 
протест населения, но и массовые грабежи магазинов и нападения 
на продуктовые автофургоны.

29% южноафриканцев являются безработными, и  эпидемия 
только способствует увеличению этой цифры, по  прогнозам ещё 
свыше 1 млн южноафриканцев потеряют свои рабочие места.

Выводы: по  мнению экспертов, для смягчения социально-по-
литического напряжения, необходимо отменить требование обяза-
тельного социального дистанцирования для всего населения, оста-
вив его только для пожилых людей и  лиц, находящихся в  группе 
риска. Также, предлагается принять меры по  обеспечению занято-
стью социально-незащищенных слоёв населения.
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О ХАРАКТЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
КИТАЯ И АФРИКИ: 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Ключевые слова: китайская модель, форум сотрудничества Ки-
тай-Африка, Один пояс и один путь.

Тесное взаимодействие между Китаем и Африкой не новое яв-
ление. С 1950–1960-х годов Китай является немаловажным игроком 
на  Африканском континенте, который позиционировал себя как 
противовес США и  лидером 3-го мира в  эпоху Холодной войны. 
С 2000 года появляется форум сотрудничества Китай-Африка —  ин-
ститут, который играет ключевую роль в формировании и развитии 
китайско-африканских экономических и политических отношений.

Цель: В данном докладе автор хотел бы показать, что цели Ки-
тая в Африке различны и не могут рассматриваться только как от-
ношения между страной-производителем и  источниками природ-
ных ресурсов. Несмотря на то, что у Китая очень тесные отношения 
со странами, богатыми ресурсами, Китай поддерживает тесные вза-
имосвязи и с другими странами.

Материалы и  методы: Основные мотивы и  тенденции Китая 
на Африканском континенте можно выделить в речах и официаль-
ных средствах массовых информаций КНР. Также использование 
данных Всемирного банка и МВФ дает возможность оценить объ-
емы инвестиций КНР в  страны Африки. На  основании открытых 
источников создана таблица, показывающая дипломатическую ак-
тивность КНР на Африканском направлении.
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Результаты: Цели Китая в Африке можно охарактеризовать сле-
дующим образом: политические, экономические, идеологические 
и вопросы безопасности.

Политические цели заключаются в  выведении Китая на  миро-
вую арену как лидера развивающихся стран. Кроме этого, африкан-
ские страны представляют большую группу голосов в ООН.

Экономические цели: возможность найти рынок сбыта товаров, 
найти источники минеральных ресурсов и реализации инфраструк-
турных проектов в первую очередь строительства транспортных пу-
тей.

Идеологические цели касаются китайского проекта «Один 
пояс  —  один путь», этот проект ставит Китай во  главу новой мо-
дели международных отношений, основанной на  взаимовыгодном 
сотрудничестве. Для этого в Африке реализуются множество проек-
тов, самый известный из которых —  железная дорога Момбаса-Най-
роби в Кении.

Вопросы безопасности: Китай через Африку может контролиро-
вать важные морские торговые пути, которые ведут китайские това-
ры на рынки Европы

Вывод: цели Китая гораздо более глубокие и не могут рассма-
триваться только с одной точки зрения. Также в отличие от запад-
ных стран Китай строит отношения с  Африкой на  другой основе. 
У Китая есть собственная модель взаимоотношений с африкански-
ми странами, которая воспринимается положительно со  стороны 
властей и народа африканских стран.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

В СТРАНАХ АРАБСКОГО ВОСТОКА

Ключевые слова: конкурентные преимущества отрасли, разви-
тие туризма в странах Востока, привлекательность туристического 
рынка, стратегии повышения конкурентоспособности туристиче-
ского бизнеса, страны Арабского Востока.

Цель: представление методики определения и  оценки конку-
рентных преимуществ ведения туристического бизнеса и  ее апро-
бация в  странах Арабского Востока для последующей выработки 
направлений  эффективной экономической политики.

Материалы и  методы: использовались положения фундамен-
тальных и прикладных исследований отечественных и зарубежных 
ученых в  области теории, методологии, оценки и  анализа конку-
рентных преимуществ. Для решения прикладных задач —  экономи-
ческие методы, а именно сравнения, индексный, экспертных оценок, 
метод графической интерпретации явлений, корреляционного ана-
лиза, расчет показателей и др.

Результаты и обсуждение: Определено, что туристический ры-
нок таких стран, как ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Ливан, Египет 
и Иордания, можно считать более привлекательным. Показано, что 
существует высокая корреляция между уровнем валового внутрен-
него продукта и конкурентоспособностью туризма в стране. Удель-
ный вклад туризма в  экономику увеличивается в  восьми странах 
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региона. Ключевыми факторами формирования конкурентных 
преимуществ туристического бизнеса в  странах Арабского Восто-
ка являются политическая стабильность и  гарантии безопасности. 
События «арабской весны» крайне негативно сказались на развитии 
отрасли даже в тех странах, где не было восстаний  и гражданских 
беспорядков. Экономическая политика стран Арабского Востока се-
годня направлена на содействие развитию туристического и гости-
ничного бизнеса, стимулирование его восстановления.

Выводы: Решение проблемы привлечения туристов можно рас-
сматривать как применение следующих стратегий  формирования 
и  развития конкурентных преимуществ: создание благоприятного 
имиджа для туристической дестинации, стратегии высокой эластич-
ности замещения целевой аудитории, информирования о террито-
риальной обособленности, извлечения выгоды из слабых сторон.
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ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ 
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ КОНФЛИКТА 
МЕЖДУ СУДАНОМ И ЮЖНЫМ СУДАНОМ

Ключевые слова: Судан, Южный Судан, религиозная свобода, 
гражданская война в Судане.

Цель: изучение предпосылок и последствий гражданской войны 
в Судане

Материалы и методы: СМИ, публикации в печатных изданиях; 
метод контент-анализа, обобщения

Результаты и  обсуждение: один из  самых долгих конфликтов 
в Африке, две гражданские войны и непрекращающиеся локальные 
вспышки агрессии, вооруженные столкновения, которые проис-
ходят у  границ до  сих пор. Война между Севером и  Югом. Какую 
роль играет проблема религиозной свободы в этих войнах? В дан-
ном докладе именно эта проблема рассматривается как централь-
ная. Конечно, этнические различия и борьба за территории, где рас-
полагаются нефтяные месторождения, имеют место быть, но  они 
не являются столь принципиальным вопросом в этом конфликте.

Что послужило возникновению религиозной нетерпимо-
сти между северной и  южной частью одной страны? Конечно, как 
и у каждого конфликта у двух гражданских войн в Судане есть исто-
рические предпосылки, которые будут рассмотрены в самом начале 
доклада. Политика раздельного управления южной частью и север-
ной усилила религиозный контраст и оставила южные территории 
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на уровне родоплеменного строя, а в северной части сосредоточила 
все административные центры и органы власти.

Усугубляется конфликт и  территориальными разногласиями. 
Богатство южных регионов нефтяными ресурсами, которые сосре-
доточены на границах с северными частями страны, не устраивает 
администрацию севера, которая при потере нефтяных месторожде-
ний рискует утратить один из основных источников экономическо-
го дохода страны.

Однако, несмотря на все экономические разногласия, именно ре-
лигиозное притеснение южан по всей территории страны приводит 
сначала к массовым актам неповиновения, а затем и к гражданским 
войнам. Две гражданские войны в Судане исчисляли жертвы милли-
онами, а также привели к совершенной гуманитарной катастрофе.

Выводы: для того, чтобы четко представлять себе историю раз-
деления Судана на два отдельных государства, необходимо обратить 
внимание не только на территориальные притязания обоих сторон 
конфликта и этнические различия, но и, в первую очередь, сконцен-
трировать свое внимание на религиозных разногласиях.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ДЕКОЛОНИЗАЦИИ 
В НИГЕРИИ И ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОСТКОЛОНИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Ключевые слова: Нигерия, деколонизация, проблемы постколо-
ниального развития.

Целью данного исследования является выявление особен-
ностей процесса деколонизации в  Нигерии и  определение того, 
с  какими проблемами постколониального развития столкнулось 
новообразованное государство. В  ходе работы использовались де-
лопроизводственные документы министерства по  делам колонии 
Великобритании за  1940–1950-е гг., стенограммы заседаний бри-
танского парламента по  вопросам предоставления независимости 
Нигерии, международно-правовые документы (Th e Atlantic Charter, 
Th e Atlantic Charter and British West African memorandum on post-war 
reconstruction of the colonies and protectorates of British West Africa, 
Nigeria Independence Act 1960, Nigeria Republic Act 1963), резолюции 
Панафриканских конгрессов. При работе с источниками применял-
ся дискурсивный подход, учитывалась теория постколониальных 
исследований.

Таким образом, было выяснено, что деколонизация в Нигерии 
отличалась продолжительностью, постепенным ростом политиче-
ского самосознания колонистов, отсутствием вооруженного кон-
фликта, сотрудничеством местных национальных организаций с ан-
гличанами. Последнее было возможно в результате превентивного 
характера английской политики и активных действий нигерийских 
националистов. Критика решений колониальной администрации 
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становилась основным толчком к проводившимся преобразовани-
ям. При этом антагонизм их отношений сохранялся. Английское 
правительство недооценивало степень подготовленности нигерий-
ского общества и продолжало рассматривать его с позиции цивили-
заторской миссии, из-за чего затягивало с предоставлением полного 
самоуправления. А  нигерийские националисты, единые в  желании 
отмежеваться от метрополии, не могли договориться между собой 
по вопросам внутреннего устройства. Отсюда сохранялись элемен-
ты колониальной системы и  встраивались в  новую. Так непрямое 
правление, которое с  разной долей успеха существовало в  период 
колонии, частично переносилось в независимую Нигерию, оформ-
ляясь в принципе регионализма. Все это порождало следующие про-
блемы постколониального развития: централизация государства, 
строительства нации, поиск собственной идентичности.
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ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ПРИРОДООХРАНЫ БАССЕЙНА РЕКИ АМУР 
В РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Ключевые слова: российско-китайские отношения, трансгра-
ничное водопользование, р. Амур, экологические проблемы, эколо-
гическая дипломатия.

С приходом третьего тысячелетия человечество всё более 
остро ощущает дефицит пресной воды. В докладе Th e World Water 
Development Report (2018 г.) о состоянии водных ресурсов сообща-
лось, что к 2050 году примерно 5,7 млрд человек могут столкнуться 
с нехваткой питьевой воды. Наиболее ярко процесс деградации во-
дных ресурсов прослеживается в бассейнах трансграничных рек. На-
пример, по прогнозам дальневосточных учёных, через 15 лет Амур 
станет мертвой рекой, так как, в результате экстенсивно растущей 
хозяйственной деятельности с российской и с китайской сторон, са-
мовосстановление вод не представляется возможным. И цель иссле-
дования заключается в всестороннем изучении проблем деградации 
бассейна р. Амур в контексте российско-китайских отношений.

Методологическая основа исследования включает анализ 
и  обобщение статистических данных и  информации, полученной 
в ходе биохимических экспертиз и геологических и гидрографиче-
ских наблюдений, публикаций в  периодических изданиях, посвя-
щенных проблемам трансграничного влияния в  бассейне р. Амур, 
а также сравнительный анализ договорных отношений двух стран, 
подписанных в период с 1924 по 2008 годы.
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В настоящее время экономическое развитие китайской части 
бассейна Амура характеризуется опережающими темпами. Это свя-
зано со  стремлением руководства КНР нарастить экономическую 
мощь Северо-Восточного Китая. Основным постоянным источ-
ником загрязнения вод является р. Сунгари. Огромный урон так-
же наносит бесконтрольная изготовка леса с  российской стороны 
в Амурской области и Забайкальском крае. Соглашения по данным 
вопросам носят рамочный характер —  отсутствуют чёткое обозна-
чение правового статуса трансграничных рек и нормы ответствен-
ности за причинённый ущерб.

Выводы: 1. существует тенденция руководства КНР уклонения 
от  выполнения обязательств предотвращать и  не  наносить вред 
в  силу приоритетности экономического развития перед охраной 
окружающей среды. 2. необходимо наладить результативный диалог 
между правительствами России и  Китая и  разработать федераль-
ный закон «О рациональном природопользовании в бассейне реки 
Амур».
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ИНДО-АФГАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В

Ключевые слова: Индия, Афганистан, Пакистан, внешняя поли-
тика, конфликт.

После обретения Индией независимости и образования на быв-
ших индийских территориях двух суверенных государств —  Респу-
блики Индия и Исламской Республики Пакистан (Западный и Вос-
точный)  —  отношения между Афганистаном и  Индией получили 
новый импульс к развитию и стали отвечать интересам уже не Бри-
танского правительства, a региональных держав.

Целью данного исследования послужил анализ двусторонних 
отношений Индии и Афганистана на протяжении второй половины 
XX в. В ходе исследования были применены следующие материалы 
и методы: анализ электронных статей, принадлежащих российским 
и зарубежным политикам и специалистам-востоковедам, обзор сай-
тов новостных ведомств, изучение специализированной литерату-
ры, освещающей внешнюю политику в регионе, просмотр и прочте-
ние интервью индийских, пакистанских и афганских политических 
деятелей второй половины XX в.

Результатом исследования явился анализ двусторонних отно-
шений на четырёх направлениях. (1) Возникший в 1893 г. конфликт 
на  приграничных Индийских и  Афганских территориях («линия 
Дюранда») по  настоящее время является региональной «горячей 
точкой». Действия Британского правительства оставили глубочай-
ший след в регионе: Афганистан до сих пор отказывается признать 
границу de jure, Пакистан стремился добиться признания границы, a 
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Индия в 2015 г. официально объявила o своих претензиях на общую 
границу с  Афганистаном. (2) Индия, несмотря на  «официальную» 
дружественность с  Афганистаном, всё  же поддержала вторжение 
Советских войск в Афганистан и оккупацию Исламской республи-
ки. (3) Возникновение в 1990-e гг. движения талибов нанесло ощу-
тимый удар по  Индо-Афгано-Пакистанскому треугольнику. После 
захвата талибами власти в 1996 г. отношения Индии и Афганистана 
прекратились до 2001 г. (4) Важнейшим пунктом двусторонних от-
ношений являлось развитие торговли и промышленности, обеспе-
чение Индии «торговым коридором» в лице Афганистана.

Проведённое исследование показало, что Афганистан был 
и остаётся очень значим для Индии. Дружественный вектор отно-
шений был заложен в середине XX в., но его направленность напря-
мую зависела и зависит от Индийской политики в отношении Па-
кистана, который красной нитью проходит через сферы политики 
и экономики. Вторая половина XX в. —  знаковый период в истории 
государств, влияние которого до сих пор ощутимо.
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ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ ЯПОНИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ТЕНДЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ‘ВУМЕНОМИКИ’

Ключевые слова: современная Япония, женщины в  Японии, 
гендерное неравенство, вуменомика.

Цель: определить особенности положения женщин в японском 
обществе в XIX в. на основе существующих проблем и тенденций.

Материалы и  методы: Для составления работы используются 
отчеты, доклады, статистические данные различных независимых 
организаций (например, Всемирного Экономического Форума), 
японских компаний. Привлекаются также материалы научных ста-
тей, исследований и новостных источников по теме на русском, ан-
глийском и японском языках. Работа выполняется с помощью следу-
ющих методов: исторический, сравнительный, анализ и обобщение 
данных.

Результаты и обсуждения: Несмотря на то, что Япония —  одна 
из наиболее развитых стран в мире, в обществе страны существуют 
серьезные социальные проблемы, которые более нельзя игнориро-
вать. Один из наиболее острых вопросов —  гендерное неравенство: 
низкий уровень представительства женщин на  политической аре-
не; значительная разница в оплате труда; существенные сложности 
в трудоустройстве и построении карьеры для женщин; отсутствие 
гарантий, лишающее женщин финансовой стабильности и незави-
симости.
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Специфика проблемы гендерного неравенства в Японии объяс-
няется ее традиционной культурой с патриархальной системой, где 
женщина в первую очередь —  жена и мать, а не сотрудник компании 
или политик. Даже такой серьезный шаг, как определение в 2015 г. 
‘вуменомики’ (т. е. более активного вовлечения женщин в  полити-
ческую и  экономическую сферы) одним из  приоритетных направ-
лений внутренней экономической политики, не  приносит ожидае-
мых успехов. Так, по данным отчета ВЭФ о гендерном неравенстве 
в мире Япония, находившаяся на 104-м месте в 2014 г., в 2020 г. за-
няла 121-е место. Однако осуществлению изменений могут способ-
ствовать сопутствующие проблемы (старение населения, нехватка 
рабочей силы).

Выводы: В современном мире, стремящемся к всеобщему равен-
ству и справедливости, процесс изменения глубоко укоренившихся 
ценностей особенно тяжело проходит в  традиционных восточных 
обществах. В связи с этим, несмотря на положительные тенденции 
со  стороны государства и  изменение менталитета многих японок, 
значительного прогресса в  решении рассматриваемой проблемы 
в Японии не стоит ожидать в ближайшее время.



140

Galimov M. 
mvgalimov@yandex.ru

National Research University Higher School of Economics

CHINA’S WATER SECURITIZATION POLICY: 
GAINING POWER THROUGH WATER EXPLOITATION
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Th e article examines how the People’s Republic of China has been 

projecting its power both internally and externally utilizing the ideas 
of might and water. We crytically look at and actualize K. Wittfogel’s 
hydraulic civilization concept to approach PRC’s power. In addition, via 
securitization theory we emphasize how water has gained its prominence 
in China. Also, case study is used to analyze various seemingly unrelated 
happenings.

From the cultural context, Chinese dragons have been associated 
both with water and might. Also, mythical emperors legitimized their rule 
by protecting people from the Great Flood. What is more, in 1966 Mao 
Zedong’s swim in the Yangtze River symbolically reasserted his power in 
the wake of the Cultural Revolution. Mao also used his swimming skills 
to humiliate the Soviet leader Nikita Khrushchev during the latter’s visit 
to China in 1958.

Today, Chinese offi  cials continue to project their country’s infl uence 
through water management on the global (Maritime Silk Road), regional 
(territorial claims in East and South China Seas or construction activities 
on the interstate rivers) and domestic (Th e South–North Water Transfer 
Project or the fi ght against water-related disasters) levels.

Th is article presents several fi ndings. Firstly, for the Chinese 
government today it is considerably easy to justify various hydro-policies 
to the populace as water is an integral part of Chinese culture. Secondly, 
Mao exemplifi es how water could be utilized to score political points in 
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a country where legitimacy is not based on electoral but rather on social 
support. Finally, we suggest that China’s current water power projections 
are grounded in its insecurity as its water supply lacks both in quality and 
quantity; and the PRC is regularly aff ected by water-related disasters.
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THE IMPACT OF COVID-19 IN SOUTH AFRICA. 
THE ROLE OF PUBLIC SECTOR

Keywords: coronavirus, COVID-19, South Africa, Disaster 
Management Act, lockdown, domestic economy.

Objective: the paper calls into question how South Africa became 
the hardest-hit country in Africa and by the end of August accounts for 
half of all reported infections on the continent. Th is article analyses the 
timeline of COVID-19 spreading as well as aims to check how eff ective the 
measures to prevent and combat the virus are.

Materials and methods: all quantitative information regarding the 
COVID-19 spread was found in Worldometer. Th e sources used include 
offi  cial websites of Ministries of Health, South African Government and 
NGOs, including COVID-19 South African Online Resource and News 
Portal. We conducted an online survey of South African citizens (15–
40 years). Th e questionnaire containing information about the role of 
government in the fi ght against the coronavirus and questions related to 
the labour market and its current situation in South Africa, was available 
from July 1 till August 15.

Results and discussion: South Africa introduced restrictions 
according to Disaster Management Act 57 of 2002 and National Lockdown 
Regulations (5-level approach), including Declaration of a National 
State of Disaster, relatively quickly. As a result, all these measures have 
eff ectively contained the virus and the country is able to open its domestic 
economy sooner.



Conclusions: South Africa is still vulnerable to a further deterioration 
in global economic conditions due to the COVID-19 pandemic. Shall 
the measures need to be prolonged, the economy will enter a deeper 
economic recession which will result in the loss of millions of jobs. Th ere’s 
a close collaboration between private and public sectors especially in 
the healthcare sector that has slowed the pandemic and is expected to 
continue in a post-COVID-19 world.
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