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Abstract 

The  ee ultsu f  see  uleee su nd  eneoflu se usu fd uluuond usl oe u od heodn uef  sens sf ns 

usl e dsu  ef usl s uluuond nu n  fee ogd tndglnge  (ns nd n endce   te ee t) mousnke dts 

pe ece oee  see  uluuond odse ttoge dsuon nu see  uluuond e tose  nccfe odg sf see  peodcopte : e tosoum 

be godu  ose odse ttoge dce . Thndku sf see   e tt-e usnbtouee   use ee fsspe u nbfls see  gee ns clt-

slent ee eosnge  f  uluuon, e ee d gen lnse  usl e dsu  f dfs ue pnense  see ue  cfdce psu nd  nuuf-

consoee ts bntndce  see  ee pee ue dsnsoee u f  see  uluuond odse ttoge dsuon  ose see  e tose . The  neso-

cte  pefeo e u n beoe   todglf-cltslent ndntsuou f  see  cfdsodloss f  see  uluuond cltslent sen-

 osofd od see  cfleue u f  se nceodg uluuond nu n  fee ogd tndglnge . The  ee pee ue dsnsoee  f  see  

uluuond odse tte cslnt e tose  nd  nd ompe ccnbte  odse tte cslnt ou D.S. Lokencee e. Tf ns eou 

pe eufdntoss ue su n ee es eoge bne, uodce  see  ucoe dsous cfmpte se ts  e efse   eomue t  sf ue ee-

odg ucoe dce , efme tnd  nd  see  cnlue  f  elmndoum od see  s e dsoe se ce dsles. The   fe-

mnsofd f  see  mf e ed heode ue  odse ttoge dsuon ou sf ns see  peofeoss od see  cfldses'u e  lcn-

sofdnt usense gs. The  bfld neoe u f  see  e seocnt cfdce ps f  odse ttoge dce  nee  cfeee tnse    ose 

 offe ee ds senododg cfleue u seeflgefls see  te nedodg pefce uu. The  pnce  f  see  e  lcnsofdnt 

ence  odflle dce u see  odcee nue  od see  dlmbe e f  odse tte cslntu od heodn (Tund Xle , Mf Ynd, 

Lnf See , Lld Yodgsno nd  mnds fsee eu), sf  eoce n tfs f  mf e ed ee ue nece ou  e efse  . 

The ee  fee , see  ucoe dsofic ncsoeoss f  D.S. Lokencee e nssencsu nsse dsofd bs see   ncs sens os 

 femu nd o e n f  see  upoeoslnt nd  mfent e uue dce  f  see  uluuond odse ttoge dsuon nd  see  

upoeoslnt pf e e f  see  odse ttoge dsuon,  eoce ou  en d  efm tfee   fe uluuon. De efsofd nd  

ue eeoce  sf see  efme tnd  ou odse edntoze   bs see  heode ue  sflse nu n  fld nsofd nd  n glo e  

sf ncsofd. Pnesocltnets dfse  feses ou see   ncs sens fls f  mnds flsusnd odg figlee u od uco-

e dce  nd  cltslee  f  uluuon, fdts n  e   nee  efdfee   sf enee  see oe dnme u eld toke  n ee   

seee n  od ntt cfleue u f  odse e oucoptodnes se nceodg f  see  uluuond tndglnge . We   fclue   

fd see  mfus  nmflu ee pee ue dsnsoee u f  see  uluuond odse ttoge dsuon,  osefls  efm bfse 

uluuond tose enslee  nd  uluuond ucoe dce   flt  be cfme   nek. 
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Аннотация. 

Результаты проведённых опросов и различных тестов по россиеведению в Китае 

показывают, что сегодня студенты, изучающие русский как иностранный (про-

двинутого уровня), ошибочно воспринимают русскую интеллигенцию как рус-

скую элиту по принципу: элитарность начинается с интеллигентности. Благодаря 

устоявшимся стереотипам о великом культурном наследии России, студенты даже 

выпускных курсов не разделяют эти понятияи ассоциативно уравновешивают 

представителей русской интеллигенции с элитой. В статье дается краткий лингво-

культурологический анализ преемственности русской культурной традиции по 

курсам обучения русскому языку как иностранному. Представителем русской ин-

теллектуальной элиты и безупречным интеллигентом считается Д.С. Лихачев. И 

сегодня его личность задает очень высокую планку, поскольку ученый полностью 

посвятил себя служению науке, родине и делу гуманизма в ХХ веке. Формирова-

ние современной китайской интеллигенции является сегодня приоритетом в обра-

зовательной стратегии страны. Границы этического понятия интеллигентность 

коррелируются разными учебными курсами на протяжении всего процесса обуче-

ния. Темпы образовательной гонки влияют на увеличение числа интеллигенции в 

Китае (Цань Сюе, Мо Янь, Лао Ше, Лунь Интай и мн. др.), чему посвящается не-

мало современных исследований. Поэтому научная деятельность Д.С. Лихачева 

привлекает внимание тем, что формирует представление о духовно-нравственной 

сути русской интеллигентности и духовной мощи интеллигенции, которая черпа-

ется из любви к России. Преданность и служение родине усваивается китайской 

молодежью как основа основ и руководство к действию. Особого внимания за-

служивает тот факт, что из числа многих выдающихся деятелей науки и культуры 

России лишь немногие удостоены того, чтобы их имена проходили красной ни-

тью на всех курсах межпредметного обучения русскому языку. Мы остановились 

на самых известных представителях русской интеллигенции, без которых по-

меркла бы и русская литература, и русская наука. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Из всего многообразия русского культурного наследия каждому 

студенту, изучающему русский язык как иностранный, приходится 

выбирать для себя собственный образ России, т.е. тот художествен-

ный эталон, который станет основополагающим на долгом и непро-

стом пути ее узнавания. Многолетнее изучение русского языка фор-

мирует всестороннее знание о России. Однако русская национальная 

традиция требует глубокого философского осмысления, что не каж-

дому иностранному студенту понятно и интересно. 

Изучая русский язык, студенты на протяжении всего обучения 

знакомятся с разными выдающимися личностями России, но лишь не-

которых они могут персонализировать. Персоналии относятся к поли-

тической, научной или культурной элите русского общества. Безоши-

бочное узнавание этих персоналий укрупняет значение, масштабности 

историческую роль личности относительно той эпохи, которой она 

принадлежит, и этим определяется актуальность нашей статьи. Про-

цесс формирования современной китайской интеллигенции является 

основным направлением в образовательной политике страны и влияет 

на качество элиты современного общества (Юй Инши, 1991, стр. 111). 

Границы ее этического наполнения коррелируются темпами образова-

тельного прорыва и показывают увеличение числа китайской интел-

лигенции, имеющей мировое признание, которая продвигает идеи гу-

манизма, как Мо Янь (лауреат Нобелевской премии за «Красный гао-

лян» в 2012 году), Цань Сюе, Лао Ше, Лунь Интайи мн. др. (Маркова, 

2004). Обращаясь к личности Д.С. Лихачева, мы касаемся основопола-

гающей духовно-нравственной сути русской интеллигенции ХХ века, 

которая черпается из любви к своей родине. В учебном материале 

прослеживается преемственность духовно-нравственной основы меж-

ду разными поколениями творческой элиты в России со времен А.С. 

Пушкина. Это может служить примером для подражания будущей ин-

теллигенции, как России, так и Китая, которая пока только учится в 

«своих университетах». 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Изучение преемственности в науке и культуре составляет особую 

параллель, которую мы взяли за основу методологии нашей работы. 

Преемственность в науке определяется системностью науки, посколь-

ку любая система, имеет прошлое, настоящее и будущее. И поскольку 

наука – это непрерывно развивающаяся система знаний объективных 

законов природы, общества и мышления, то негуманитарная наука 
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стимулирует деятельность людей в непосредственную производи-

тельную силу общества. Гуманитарная наука связана с проблемой 

преемственности в сфере духовной культуры. На протяжении всей 

своей истории, с середины ХХ века, проблема преемственности в 

культуре сохраняет свою актуальность как единство науки и духовно-

сти. С того времени предпринимаются разные попытки рассмотреть 

преемственность как научную категорию, отражающую всеобщую за-

кономерность развития культуры, а также отдельных её аспектов. По 

сути, преемственность подразумевает процесс развития культуры че-

рез связь прошлого с настоящим. Поэтому часто преемственность 

подменяется понятиями прогресс, изменчивость эталона, модные тен-

денции и пр. Не погружаясь в детализацию, следует все же отметить, 

что предпосылки для ее выделения в самостоятельную проблему со-

здавались веками всем развитием философской мысли. 

Специфика процесса преемственности в науке и искусстве четко 

дифференцирована (Библер, 1991). Мы коснемся двух основных 

принципиальных различий между преемственностью в науке и искус-

стве. Если в науке каждое эпохальное открытие производит полный 

переворот в господствовавших ранее представлениях, то произведе-

ния искусства живут в вечности. Созданные в одной исторической 

эпохе, они имеют способность органически «вписываться» в новую 

действительность, обнаруживая при этом какие-то ранее неизвестные 

новые грани и приобретая новое звучание. И в этом формальном раз-

граничении есть объединяющее начало, которое сконцентрировано в 

личности человека, и если эта личность – гений (или его последовате-

ли), который относится к науке как к искусству, то преемственность 

«перетекает» в нравственно-этическую категорию. Преемственность в 

области духовной культуры невозможна без осознания человеком 

значения исследуемых духовных ценностей. Именно отсюда вытека-

ют весьма существенные особенности преемственности в процессах 

развития духовного производства. Преемственность, будучи связью 

настоящего, прошлого и будущего в развитии культурного процесса, 

сохраняет, закрепляет и формирует историческую предопределен-

ность. При переходе от одних этапов развития культуры к последую-

щим, она объясняет возникновение культурного выбора тех или иных 

феноменов культурного процесса, его отдельных сторон или в целом. 

Проблемы восприятия преемственности в русской культуре ки-

тайской аудиторией составили новизну нашего исследования. Руко-

водствуясь результатами тестирования по разным направлениям рос-

сиеведения, мы отметили, что студенты почти всегда безошибочно 

выделяют личность Д.С. Лихачева на пересечении изучения научно-
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культурного наследия ХХ века. Его причисляют к лучшим представи-

телям русской интеллигенции, как выдающегося деятеля науки и 

культуры, который продолжил лучшие филологические традиции 

своих предшественников. Отдельные фрагменты из его творческого 

наследия стали объектом описания в нашей статье. Предметом опи-

сания стало само понятие интеллигентность, которое в Китае соизме-

римо с понятием элитарности, поскольку интеллигенция – особая ка-

тегория людей, которая способна заниматься не только интеллекту-

альным творческим трудом, но и брать на себя ответственность за 

жизнь общества, его идеалы, нравственность и мораль. Цель статьи 

состоит в том, чтобы разобраться, почему нравственно-этическая ос-

нова элитарности имеет для китайцев первостепенное значение и ас-

социируется с интеллигентностью. 

Для достижения цели мы использовали сравнительно-

сопоставительный метод, который позволяет увидеть преемствен-

ность как основу традиционности в русской культуре на примере 

творчества двух великих русских гуманистов ХIХ и ХХ века, А.С. 

Пушкина и Д.С. Лихачева, а также лингвосемантический анализ с 

элементами описания, объясняющий ключевые тезисы, которые могут 

интерпретироваться в динамике меняющегося времени. 

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О САМОМ ВАЖНОМ 

Д.С. Лихачёв, известный гуманист, великий ученый и мыслитель 

ХХ века, продолжил лучшие филологические и философские тради-

ции русской школы. Определив роль и значение русской культуры в 

мире, значение Пушкина в литературе, он по-философски мудро, но 

без философствования объяснял своим современникам и своим по-

томкам, в чем состоит ценность русского художественного наследия и 

как сохранить преданную и бескорыстную любовь к России и русской 

культуре. Изучение трудов Д.С. Лихачева в китайских вузах преду-

смотрено программой на разных курсах по нескольким дисциплинам 

(чтение, история, культура, литература, россиеведение). Слова из 

учебного текста «Мысли о России»: «…пора понять, что признавать 

нас своими будут наши соседи только в том случае, если мы будем 

сохранять нравственное достоинство и культуру или хотя бы куль-

турность» (Лихачев, 1989, стр.88), – китайские студенты выделяют 

как ключевую мысль учёного.  

Судьба Д.С. Лихачёва удивляет и вдохновляет: Дмитрий Сергее-

вич учился всю свою жизнь. Начав свое образование еще в дореволю-

ционной России, он учился у своего собственного жизненного опыта, 
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переживая все страшные события XX века. Сам он никогда не скры-

вал, что в древнерусской литературе и в памятниках родной истории и 

старины он черпал мудрость древних эпох. В тяжелых жизненных ис-

пытаниях Д.С. Лихачев оставался верен самым высоким духовно-

нравственным идеалам, верен самому себе. «Диалог с ХХ веком», ко-

торый вёл Д.С. Лихачёв на протяжении всей своей жизни, продолжа-

ется и в ХХI веке: мысли его универсальны, но они понятны только 

тем, кто любит Россию и её великую культуру, потому что любить 

Россию можно только поняв её.  

Интерес к Д.С. Лихачёву не может возникнуть у студентов на по-

следнем этапе обучения, когда небольшой текст Д.С. Лихачёва «Мыс-

ли о России» завершает тему «Русская ментальность» (Лю Цзюань, 

2013, стр.33-35).Этот текст скорее продолжает знакомство с лично-

стью и творчеством учёного, известного китайской аудитории больше 

по «Письмам о добром и прекрасном» (Лихачёв, 1989, стр.238), кото-

рые Дмитрий Сергеевич адресовал молодежи. Основные мысли рус-

ского ученого и мыслителя, получившего мировое признание, сего-

дня, увы… уже не всем понятны. Современная молодежь, вступающая 

в жизнь, стремится урвать из глобального мира все, что сделает ее не-

уязвимой в жесткой конкурентной борьбе выживания. 

Мысль 1, которую высказывает Д.С. Лихачев о том, что «надо 

служить конкретному делу, пусть даже это дело будет маленьким», 

универсальна. Однако слова ученого резонируют с современными ре-

алиями, потому что сегодня не каждый молодой человек сможет на 

протяжении всей жизни служить одному делу. Даже если служить ему 

верно, оно не «обязательно станет большим». Самая же большая цель 

жизни, по мнению ученого, определяется количеством сотворённого 

добра: человек должен «увеличивать добро» в окружающем нас мире. 

Добро – категория неуязвимая, беспроигрышная, и, несмотря на от-

кровенный прагматизм ХХI века, образованная молодежь в большин-

стве своём придерживается нравственных ориентиров, хотя и не мо-

жет противостоять деструктивным процессам глобализации. Идея 

распространения добра на фоне других мыслей Д.С. Лихачёва вос-

принимается китайскими студентами как гуманитарный наказ.  

Мысль 2. Размышления о том, что одна из важнейших задач рус-

ских градостроителей – сохранение разнообразия наших городов и 

сел, актуальна и сейчас. Сохраняя в них историческую память, их об-

щее национально-историческое своеобразие, сохраняется вся наша 

страна – этот «грандиозный культурный ансамбль». Его сохранность 

во всём его поразительном богатстве остается главной задачей госу-

дарства и полностью проецируется студентами на современный Ки-
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тай. Они понимают эту задачу буквально, поскольку в динамично раз-

вивающемся Китае в условиях всеобщей модернизации, в архитектуре 

современных китайских городов удивительным образом сохраняется 

гармония прошлого с настоящим, где прошлое не обособляется от со-

временной масштабности и технологической мощности, а плавно пе-

ретекает в них.  

Мысль 3. Ещё одна мысль Д.С. Лихачёва о том, что современ-

ный человек не сможет жить без искусства, что оно «освещает и одно-

временно освящает» жизнь, что искусство делает человека добрее, а 

значит и счастливее, и что научиться понимать произведения искус-

ства совсем не просто, и что этому надо учиться всю жизнь, кажется 

почти не актуальной сегодня. Однако часть китайской молодежи, ко-

торая интересуется классическим искусством, с каждым годом стано-

вится все больше и больше. Сегодня в Китае работает творческая ин-

теллигенция со всего мира: лучшие дирижёры, лучшие хореографы и 

вокалисты, лучшие танцоры и аккомпаниаторы – в Китае, как и луч-

шие художники, архитекторы и дизайнеры. Китай стал центром при-

тяжения мировых талантов, потому что готов платить им за обучение 

своих соотечественников, не скупясь. 

Унифицированные формы субкультур не требуют от молодежи 

интеллектуального и духовного напряжения. Чаще всего высокое ис-

кусство для большинства остается недоступной областью, как и зона 

элитарности, в которую вход запрещен. Не все студенты понимают, 

что такое элитарное искусство. Также не просто им понять, что значит 

учиться пониманию искусства у самого себя – «у своей искренности». 

Поняв, что имеет ввиду Д.С. Лихачёв под врожденным вкусом, сту-

денты признают, что каждый из них имеет свой образец для подража-

ния, которому откровенно следует во всем: в моде, поведении, пред-

почтениях. Примеры для подражания, на их взгляд, становятся образ-

цом, если соответствуют эстетическим вкусам и предпочтениям со-

временной молодежи. Как правило, это авторитетные деятели культу-

ры, искусства, политики, науки не только Китая, и они хорошо узна-

ваемы в мировом сообществе. 

Время неумолимо меняет вкусы, но люди вкуса, как творцы пре-

красного, идут в ногу со временем. В современном Китае очень ори-

гинально и эстетически грамотно представляется национальное до-

стояние в самых разных музеях, выставочных галереях и залах, парках 

и скверах по всей стране. Поэтому желание по-настоящему разбирать-

ся в искусстве для многих – это естественное стремление, а не дань 

моде. Особенно актуально это для образованной части современной 

молодёжи Китая, которая заботится о своем гармоничном развитии в 
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лучших традициях. Сегодня современные жители Поднебесной, не за-

висимо от образования, всё больше и больше включаются в процесс 

массового «окультуривания». И это закономерно, поскольку, имея бо-

гатое наследие многовековой истории, китайцы имеют возможность 

сегодня по государственной программе массово изучать её особенно-

сти, чтобы понять истоки своей культурно-исторической уникально-

сти.  

Мысль 4 о путешествиях у Д.С. Лихачёва хорошо понятна и 

очень актуальна. Рассматривая поездки по своей стране и по чужим 

странам как одну «из самых больших ценностей жизни», Дмитрий 

Сергеевич призывает не упускать случая и находить интересное даже 

там, где кажется неинтересно. То, что на земле нет неинтересных 

мест, а есть только неинтересующиеся люди, которые внутренне 

скучны, понимают многие. Стоит также учесть, что такого массового 

внутреннего туризма вряд ли, где ещё можно встретить в современ-

ном мире. Европейцев поражает и количество, и социально-

образовательное расслоение путешествующих. Иностранцы видят не-

поддельный интерес китайцев к тем местам, которые они массово по-

сещают. С какой «жадностью» они знакомятся, а точнее исследуют 

исторические объекты и ландшафты своей страны! Эти плановые об-

зорные ознакомления путешествующих людей по Китаю превращают 

их из массы путешественников в людей интересующихся.  

Мысль 5. Мысли о путешествиях абсолютно универсальны для 

студентов всех стран и во все времена, как, впрочем, и тезис об учёбе. 

То, что сейчас всякому молодому человеку с самого малого возраста 

нужно учиться и учиться нужно, не переставая, чтобы подняться на 

определённый уровень социального лифта, понятно большинству. Ес-

ли прежде только крупнейшие ученые до конца жизни «не только 

учили, но и учились», то в наш век стремительно меняющихся техно-

логий никак нельзя перестать учиться, потому что знания «все растут 

и усложняются». Освоение новых технологий остаётся в приоритете у 

молодёжи, так как молодость –это самое благодатное время для обу-

чения. Ум человека, как известно, наиболее восприимчив в детстве, а 

в отрочестве, юности и молодости восприимчивость не должна при-

тупляться, она должна развиваться. И этот тезис всегда принимается 

китайскими студентами, у которых нет никаких сомнений о роли об-

разования современного человека.  

Мысль 6. И ещё одна важная мысль для тех, кто осознанно свя-

зал себя с русским языком на всю жизнь. Д.С. Лихачёв рассматривает 

русский язык как важнейшую часть общего поведения в жизни чело-

века. По тому, как человек говорит, сразу можно судить о степени ин-
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теллигентности человека, о степени его психологической уравнове-

шенности, поэтому учиться «хорошей, спокойной, интеллигентной 

речи» нужно постоянно, внимательно прислушиваясь и запоминая, 

читая и изучая лучшие образцы словесного творчества. В век теле-

фонных картинок и лапидарных текстов это совсем не просто, но 

необходимо для того, чтобы речь гармонично упорядочила мысли. 

Для китайской аудитории восприятие правильной литературной речи 

является привычным и обязательным условием в изучении русского 

языка. Все курсы читаются преподавателями именно с учётом этого, 

поэтому главная сложность состоит в том, как отличить просто пра-

вильную русскую речь от интеллигентной речи. Формирование навы-

ков устной и письменной речи зависит от того, как студенты усвоят, 

что «правильно» – это не всегда интересно и понятно, а интеллигент-

но – это всегда интересно, увлекательно и доступно для понимания. 

Интеллигентность речи и манера изложения самого Д. С. Лихачева 

хорошо узнаваема. «Хороший язык не замечается читателем,– считал 

он.–Читатель должен замечать только мысль, но не язык, каким мысль 

выражена». Ученый был и остаётся совестью нации, и его совесть 

пронизывает всё его наследие, поскольку сам он относился к той рус-

ской интеллигенции, которая, занимаясь интеллектуальным трудом, 

была способна отвечать на запросы времени и брать на себя ответ-

ственность за идеалы, нравственность и мораль общества. 

Мысль7. Нравственный портрет ученого определяется его бес-

корыстной преданностью и искренней любовью к России, что в ки-

тайской аудитории всегда вызывает глубокое уважение, особенно ко-

гда возникают прямые ассоциации с концептами русской картины ми-

ра. Д.С. Лихачев определил их приоритетность и выделил главное: 

«Ещё одно качество народа имеет первостепенное значение в нрав-

ственном авторитете народа и так же, как терпимость к другим 

нациям, воспитывается историей – доброта… Доброта – это дар 

общения. Это социальное чувство и при этом очень заразительное» 

(цит. по Ван Цзянсин, 2008, стр. 34). О русской доброте студенты 

имеют представление, прежде всего, по литературным произведениям, 

которые изучают. Но некоторые почувствовали её на себе, стажируясь 

в России. Доброта русских ассоциируется, как правило, не только с 

размахом, щедростью и бескорыстностью, но и с взаимопомощью, со-

страданием, альтруизмом, которые и сегодня пока отличают русского 

человека, несмотря ни на какие деструктивные изменения современ-

ного российского общества.  

Русская интеллигентность расценивается студентами как необхо-

димое условие для русской элитарности. Это, с одной стороны, упро-
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щает критерии, по которым персонализируется личность. С другой 

стороны, очевидно, что современная российская элита, за редким ис-

ключением, так далека от интеллигентности, что нет никаких основа-

ний взаимодополнять одно другим. Приравнять эти понятия и считать 

их взаимозависимыми объективности ради нельзя. Но то, что у китай-

ских студентов они ассоциируются друг с другом как взаимозависи-

мые, заслуживает внимания, потому что это взгляд со стороны, взгляд 

извне, который отражает суть этих категорий не по словарным дефи-

нициям. Для китайцев, если уж уважаемый человек признается ис-

ключительным, известным, заслуженным, то исключительность эта 

должна начинаться с его интеллигентности. 

ЭСТЕТИКА И ПОИСК ЭТАЛОНА  

Лингвокультурологический подход в обучении русскому языку 

оптимизирует два возможных пути изучения персоналий: через эпоху 

– личность – язык или же, напротив, через язык личности в конкрет-

ной эпохе. И тот, и другой путь начинаются с того, что у каждого сту-

дента, изучающего русский язык, существует своя точка отсчёта, с ко-

торой начинается осознание неродного языка своим. С этого момента 

определяется вектор поступательного накопления знаний о России 

для полного погружения в русский мир.  

Непосредственное общение с китайскими студентами (г. Нанкин, 

г. Сямынь, КНР), связавшими своё будущее с русским языком, позво-

ляет говорить о том, что индивидуальное знание языка, безусловно, 

улучшается, если есть интерес к русской культуре. Несмотря на рамки 

статьи, мы не можем не вспомнить вместе Д.С. Лихачевым имя А.С. 

Пушкина, без которого немыслим русский язык. А.С. Пушкин и Д.С. 

Лихачев – творческая элита России разных эпох. Первый – создатель 

русского литературного языка, второй – безупречный хранитель памя-

ти первого. 

Эстетическая (поэтическая) функция – одна из важных 

функций языка. С этой точки зрения следует обратить внимание на 

то, что из числа функций языка (коммуникативной, кумулятивной, ко-

гнитивной и пр.) для любого мастера слова эстетическая (поэтиче-

ская) функция всегда будет самой важной. И если с помощью первых 

трёх вышеперечисленных язык влияет на культуроформирующую и 

социорегулирующую функции, необходимые для развития социаль-

ной истории цивилизации, то эстетика языка всегда связывает эти 

функции в одно целое. В результате, меняющееся социокультурное 

пространство перетекает из прошлого в «сегодня» с помощью языка, 
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через эстетику слова, которая тоже изменчива. Поэтому сравнение 

языкового своеобразия конкретного автора с эталоном времени лежит 

в основе всякого анализа текста. Это и определяет степень преем-

ственности и креативности пишущего относительно той эпохи, в ко-

торой он жил. Несмотря на то, что от эпохи к эпохе эталон меняется, 

для «более-менее» образованного русскоговорящего человека этот 

эталон, как правило, соотносится с образцами словесного творчества 

русских писателей и мыслителей, приравненных к мировым класси-

кам предшествующих веков. Многогранность личности А.С. Пушки-

на, как поэта и творца русского языка, который чувствовал и любил 

язык своего народа, писал на нём и о нём, показал эстетику его фор-

мы, заслуживает отдельного анализа. 

КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ КУЛЬТА А.С. ПУШКИНА 

Значение гениальности А.С. Пушкина в вузовском курсе обуче-

ния русскому языку в Китае представлено без особого пиетета, но до-

статочно подробно. Если сегодня посмотреть на художественный эта-

лон и сравнить его у русских и китайских студентов, то он давно не 

классический. При знакомстве с творчеством поэта больше обращает-

ся внимания на анализ произведений, его биографию, и очень скупо 

упоминается о его влиянии на развитие русской культуры в целом. В 

одном из учебников китайского издания в теме «Оценка значения 

личности в российской культуре» говорится о том, как поэт относился 

к свободе личности. Указывается на то, что центром всего мировоз-

зрения Пушкина являлись жизнь и достоинство человека. Подчёрки-

вается, что для него возможность участия в политической жизни была 

не столь важна, «…гораздо более важным для него является требова-

ние духовной независимости личности, нестеснённости духовной 

жизни и творчества» (Лю Цзюань, 2013, стр.200). Однако при ответе 

на вопрос: «…почему идеи либерализма, приводящего к демократии, 

т.е. власти народа, были чужды поэту?» – делается акцент на то, что 

Пушкин, будучи вне политики, успешно занимался разработкой гума-

нитарной идеи, которую можно обозначить как идею «необходимо-

сти духовно-культурной элиты» (Лю Цзюань, 2013, стр.201). 

Духовно-культурная сущность А.С. Пушкина определяется мас-

штабностью его личности. Его гениальность трудно соизмерить мерой 

рядового носителя языка, а тем более не носителя, поэтому его науко-

ёмкие размышления о русском языке заслуживают самого присталь-

ного внимания. Не будучи учёным по званию, А.С. Пушкин лучше 

всякого лингвиста сделал безупречные выводы о сути языка и творче-
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ском потенциале художника, когда писал, что «… язык, как зрение, не 

может быть ограничен иначе как природою, ибо есть способность, 

дарованная богом всем и каждому». Цитата А.А. Бестужева-

Марлинского о том, что «…мысли Пушкина остры, смелы, огнисты; 

язык светел и правилен. Не говорю уже о благозвучии стихов, – это 

музыка…они катятся по бархату жемчугом!» (Бестужев-

Марлинский, 2007, стр.510), требует пояснения. Прежде всего, поня-

тие «огнистость» лучше растолковать студентам словами самого А.С. 

Пушкина, который никогда не был консерватором и интуитивно при-

нимал языковые изменения в русском языке как естественное обнов-

ление его системы: «Не должно мешать свободе нашего богатого и 

прекрасного языка». А.С. Пушкин сам использовал новые языковые 

формы и сам объяснял «поисковую систему» художника: «Это уже 

не ново, это было уже сказано – вот одно из самых обыкновенных об-

винений критики. Но все уже было сказано, все понятия выражены и 

повторены в течение столетий: что же из этого следует? Что дух 

человеческий ничего нового не производит? Нет, не станем на него 

клеветать: разум неистощим в соображении понятий, как язык не-

истощим в соединении слов. Все слова находятся в лексиконе; но кни-

ги, поминутно появляющиеся, не суть повторение лексикона» (цит. 

по: Приорова, 2012, стр. 101). 

Импульс постижения «старого» по-новому, «чужого» по-своему 

великий поэт видел в творческом вдохновении: «Вдохновение есть 

расположение души к живейшему принятию впечатлений и сообра-

жению понятий. Следственно и объяснению оных. Вдохновение нуж-

но в геометрии, как и в поэзии (А.С. Пушкин)» (цит. по: Приорова, 

2012, стр. 101). Следовательно, «сопоставление современных новых 

художественных форм с признанным эталоном прошлого, отражает 

«поиск» автора, который бессознательно использует неограниченные 

потенции языковой системы. …проявление творческой индивидуаль-

ности невозможно без языковой интуиции, языковое чутье есть им-

пульс писательского вдохновения…» (Приорова, 2014, стр.189-184; 

Приорова, 2012, стр. 92-102). «Научиться» языковому вкусу можно, 

хоть и не сразу, постоянное чтение образцовых текстов может способ-

ствовать его появлению, поэтому нельзя категорично утверждать, что 

если нет вкуса, то никогда уже не будет, он может сформироваться. 

Но чему точно нельзя научиться, –это врожденной интуиции, врож-

дённому чувству языка. Сам поэт в богатом на таланты ХIХ веке об-

ладал особым по тем временам языковым вкусом и безупречным язы-

ковым чутьём.  
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Творчество А.С. Пушкина на продвинутом уровне изучения язы-

ка представлено дополняющими друг друга на протяжении всей уче-

бы фактами из творческой биографии поэта. Но в большей степени 

для китайских студентов он – великий поэт России и создатель рус-

ского литературного языка, но не ученый и философ. Некоторые мыс-

ли поэта обращены не только к своим современникам, они стали ос-

новой преемственности для потомков. Одна из них как своеобразное 

предостережение адресуется тем, кто не равнодушен к русскому язы-

ку: «Прекрасный наш язык, под пером писателей неучёных и неискус-

ных, быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика 

колеблется. Орфография, сия геральдика языка, изменяется по произ-

волу всех и каждого. В журналах ещё менее правописания, нежели 

здравого смысла...» (Пушкин, 1962, стр. 312). Хотя для иностранца 

мысль эта, изложенная великолепным слогом ХIХ века, даже с линг-

восемантическим комментарием мало чем отличается от других по 

сложности восприятия, она определяет важность бережного отноше-

ния к языку на все времена как завет. 

В ХХ веке его бережно чтил и свято соблюдал, популяризировал 

и толковал выдающийся ученый другой наступившей эпохи – Д.С. 

Лихачёв. Тогда ещё интеллигентность была основообразующей для 

интеллектуальной элиты. «Незамыленный» взгляд китайских студен-

тов, которые не представляют элитарность безинтеллигентности, 

заставил нас вернуться к прошлому в поисках ответа на вопрос, как 

соотносятся русская интеллигентность и элитарность сегодня, и что 

сделает представителей русской интеллигенции нравственным ориен-

тиром для новых поколений. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, сегодня в Китае ключевые понятия элитарность и 

интеллигентность вызывают у студентов неразрывные устойчивые ас-

социации, связанные с преемственностью в русской культуре, пред-

ставленной великим творческим наследием разных эпох. Для изуча-

ющих русский язык культура является основополагающей на всем пу-

ти обучения. Объяснение неразрывности этих понятий в китайском 

восприятии связано с: 

1) Идеологией образа выдающейся личности в Китае. Этот нрав-

ственно-идеологический типаж ассоциативно примеряется ко всем 

выдающимся личностям различных эпох и стран, в том числе и рус-

ским.  



Issues in Elitology. 2020. No 4 | e-ISSN: 2712-8415 

Elitology of Education | Doi: 10.46539/elit.v1i4.36 

 

 
 

62 

 

2) Формированием устойчивых этических и эстетических парал-

лелей как ключевых основ узнавания России, что у китайских студен-

тов напрямую связано с изучением русской культуры по разным гу-

манитарным направлениям.  

3) Лингвокультурологическим многообразием, которое в разные 

эпохи складывалось из деятельности многих выдающихся личностей 

России, открывая понимание особенностей национального характера 

через взгляд на страну «извне». Также следует отметить, что 

4) Заслуга А.С. Пушкина состоит в том, что он «узаконил» статус 

русского литературного языка в создании русской национальной 

культуры.  

5) Заслуга Д.С. Лихачёва состоит в том, что он «узаконил» статус 

русской национальной культуры и ее лучших традиций, упорядочив 

существующее многообразие русского культурного наследия. Учё-

ный, как истинный представитель русской интеллигенции и патриот, в 

некоторой степени облегчил долгий и не простой путь постижения 

России для тех, кто его выбрал.  

6) «Письма…» Д.С. Лихачёва могли бы «поддерживать диалог» и 

между поколениями России, и с молодёжью разных стран от лица 

России, если бы не изменилась общественная парадигма: сегодня 

культурологические знания хоть и формируются на базе стереотипно-

го представления о России, но уже в разной интерпретации.  

7) Общепринятые представления о русской культуре размывают-

ся в обилии самых разных пособий китайского издания, что способ-

ствует формированию совсем не похожих индивидуальных взглядов 

студентов на широко известные в мире произведения русского искус-

ства и тех, кто их создал. 

Перспектива дальнейшего развития этой темы видится нам в 

том, что проблема преемственности не утрачивает своей актуально-

сти, несмотря на стремительные изменения духовных ценностей. По-

нятие интеллигентности и элитарности сегодня не совмещаются, а ча-

сто контрастируют. Однако если при обучении русскому языку рас-

сматривать преемственность в культуре как основу изучения русской 

культурной традиции, тона межпредметном уровне у иностранцев 

усилится запоминание персоналий из разных эпох. Кроме того, сопо-

ставление подчеркнет индивидуальность каждого представителя 

творческой интеллигенции в русской культурена фоне преемственно-

сти, которая всегда определялась принципами великого гуманизма и 

любви к России. 
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