
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Институт стран Азии и Африки

ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ  
И АФРИКАНИСТИКА

Москва, 20–29 апреля 2021 г.

Тезисы докладов научной конференции

Издательство Московского университета
2021

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  
Факультет мировой политики 

(para estudiantes de política internacional)

(для студентов-международников)

Пособие по политической 
и социокультурной лексике 

испанского языка

Manual de léxico político 
y sociocultural de la lengua 

española

К. М. Климова, Е. А. Литягина,
А. А. Русол

Издательство Московского университета
2021

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  
Факультет мировой политики 

(para estudiantes de política internacional)

(для студентов-международников)

Пособие по политической 
и социокультурной лексике 

испанского языка

Manual de léxico político 
y sociocultural de la lengua 

española

К. М. Климова, Е. А. Литягина,
А. А. Русол



УДК  908(5/6)(082)
ББК  26.89(5+6)я431
  Л75

Рекомендовано к печати Ученым советом 
ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова

Ответственный редактор:
доктор философских наук Н.С. Кулешова

Редакционная коллегия:
И.И. Абылгазиев, М.В. Воронцова, Н.В. Громова, В.Б. Иванов,  

В.А. Исаев, С.А. Кириллина, Н.С. Кулешова, Л.Т. Нечаева,  
О.А. Машкина, М.С. Мейер, В.В. Орлов, К.А. Панченко,  

М.Л. Рейснер, А.Л. Сафронова, А.Л. Стремовская,  
Ж.С. Сыздыкова, М.Ю. Ульянов, О.В. Демочкина, К.Б. Волкова

Исследование выполнено в рамках Программы развития  
Междисциплинарной научно-образовательной школы  

Московского университета «Сохранение мирового  
культурно-исторического наследия»

Ломоносовские чтения. Востоковедение и африканистика 
Л75 (Москва, 20–29 апреля 2021 г.) : тезисы докладов научной 
  конференции / Московский государственный университет име ни  
  М. В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки ; [отв. ред. 
  Н. С. Кулешова]. — Москва : Издательство Московского уни вер- 
  ситета, 2021. — 304 с.

ISBN 978-5-19-011610-6
Предлагаемое издание представляет собой сборник тезисов докладов про-

фессоров, преподавателей и научных сотрудников ИСАА МГУ имени М.В. Ло-
моносова, а также приглашенных специалистов из ряда ведущих академических 
институтов и общественных организаций РФ.

УДК 908(5/6)(082)
ББК 26.89(5+6)я431

Публикуется в авторской редакции

ISBN 978-5-19-011610-6 © Институт стран Азии и Африки, 2021
  © Издательство Московского университета, 2021



3

Оглавление 

Религии, философия и культура на Востоке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

Бочковская А.В. «Удивительно современный народ»: британские  
представления о сикхах и сикхизме на рубеже XVIII–XIX вв.  . . . . . . . . . . . . . . . . .   11
Валеев Р.М., Валеева Р.З., Эрдман А.В. Немецкий профессор Франц Эрдман  
и его арабо-мусульманские исследования в Казани (1819–1845 гг.) . . . . . . . . . . . . .   12
Валеев Р.М., Василюк О.Д., Кириллина С.А. Письма московских востоковедов  
из Бейрута и Коньи: А.Е. Крымского (1897 г.) и В.А. Гордлевского (1906  
и 1909 гг.) из российского и украинского архивов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14
Вогман М.В. Эортологический смысл масоретской версии книги Эсфирь (Эстер)  
и праздника Пурим в контексте календарного раскола в еврейском обществе  
II–I вв. до х. э.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15
Волхонский Б.М. О растительной образности в сингальской «Джатаке о большом  
подземном ходе» (XIV в.): «оязычивание» буддийского канона  . . . . . . . . . . . . . . . .   17
Жантиев Д.Р. Конфессиональный фактор формирования сиро-ливанской  
диаспоры (вторая половина XIX — начало XX в.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18
Захарьин Б.А. Начала индийской лингвофилософии: апология грамматики  
и грамматистов в «Большом Комментарии» Патанджали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20
Кириллина С.А. Мусульманское паломничество (хадж) 2020 г. в условиях  
пандемии COVID-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21
Кобищанов Т.Ю. Мистический аспект османо-французского противоборства  
в Сирии и Египте (1798–1801 гг.): рухания против колдовства . . . . . . . . . . . . . . . . .   23
Краюшкин Н.Р. Полемическая деятельность ʻАбд ал-Гани ан-Наблуси (1641– 
1731 гг.) по защите культа мусульманских «святых»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25
Мельник М.Н. Отношения саудовских улама к американскому военному  
присутствию в Саудовской Аравии в 1990–1991 гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26
Орлов В.В. Исламская солидарность или геополитические амбиции? Образы  
Российской и Османской империй в Марокко (XVIII–XIX вв.)  . . . . . . . . . . . . . . . .   28
Соловьева Д.В. «Султан студентов» (султан ат-толба): феномен карнавальной  
культуры в традиционном Марокко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30
Старикова М.Н. Особенности гражданского законодательства в современной  
Индии: многоженство в среде индийских мусульман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31
Стрелкова Г.В. Тема индусско-мусульманских отношений в творчестве писателей 
хинди второй половины ХХ в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   33
Хохлова Л.В.Язык как важный критерий религиозной самоидентификации  
в Южной Азии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Черкасова Т.Д. Культурный феномен ал-Андалуса: роль мусульманского Востока 
и христианского Запада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Якушев М.М. Гастрономическая культура Османской империи в трудах русских  
богомольцев конца XVIII — начала XIX в.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37



4

Ломоносовские чтения. Востоковедение и африканистика

Христианский Восток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Башелеишвили Л.О. Примогенитура и ее влияние на формирование церковной  
элиты Грузии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Брюн С.П. Мелькитская элита сиро-палестинского региона XII–XIII вв.:  
сановники, бюргеры, врачи и философы из числа «греков и сириан»  
в государствах крестоносцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   41
Войтенко А.А. Культурно-исторические аспекты христологического раскола  
на Сирийском Востоке V–VI вв.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44
Грацианский М.В. Региональные церковные и гражданские структуры: типология 
взаимоотношений в позднеантичный период . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45
Копоть Е.М. «Шами» и «любнани» в Антиохийском патриархате в конце XIX —  
начале XX века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   47

Литературоведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

Акимушкина Е.О. Трансформация мотива болезни восхваляемого в персидской  
панегирической поэзии XI–XII вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   49
Ардашникова А.Н. «Песня кучанских девушек» А. Деххода как стимул  
общественного движения в Иране эпохи машруте (1905–1911 гг.)  . . . . . . . . . . . . .   50
Барабошкин К.Е. Удача-юй как один из важнейших факторов для продвижения  
литераторов по службе в трактате Ван Чуна «Весы суждений» (I в. н. э.)  . . . . . . .   52
Башелеишвили Л.О. «Космический гимн» — молитва Автандила В поэме  
Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   53
Волкова К.Б. Загадки межлитературных контактов: пьеса Вачиравуда «Настоящее 
приведение» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   55
Волхонский Б.М. О трансформации сюжета и системы образов палийской  
«Джатаки о Кусе» в классической сингальской поэме «Кавусилумина» (XIII в.)  . . .   56
Гурия А.Г. Тема леса в санскритской поэзии (на примере жанра литературной  
джатаки и поэзии малой формы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   58
Ершова Ю.С. Канун подъема женского литературного творчества в Индонезии:  
проза Нх. Дини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   59
Иванова В.А. «Книга по случаю кремации» как особый жанр тайской  
литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60
Кукушкина Е.С. Французские сюжеты в реформистской интерпретации  
раннесовременной малайской литературы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   61
Никольская С.В. История страны в изображении современных китайских  
писателей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   63
Оганова Е.А. Постмодернистская парадигма в произведениях турецкого  
драматурга Бехича Ака  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64
Осипова К.Т. Арабский исторический роман XXI в.: следование глобальным  
тенденциям в литературе или самобытное осмысление актуальных проблем? . . . .   67
Поспелова М.К. Поэтические публикации Лю Баньнуна в журнале «Новая  
молодежь» (1918–1923 гг.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   69
Рейснер М.Л. Эволюция поэтических фигур «красота перехода» и «красота  
концовки» в каноне персидской газели (XI–XV вв.): соотношение теории  
и практики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70



5

Оглавление 

Репенкова М.М. Героиня Серай Шахинер в романе «Раба Божья» (2017 г.)  . . . . . .   72
Садокова А.Р. Тотемы-растения в айнской мифологии: традиция  
и современность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   74
Семененко И.И. Патетико-элегические мотивы в китайских «одах о музыке»  . . . .   75
Стрелкова Г.В. Маратхский писатель Анна Бхау Сатхе и его восприятие  
России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Строганова Н.А. Аспекты рассмотрения дружеского письма  
в раннесредневековой китайской литературе. Продолжение (часть 2) . . . . . . . . . . .   78
Фролова М.В. Раксасы как антагонисты индонезийского фольклора: театр ваянг  
и волшебные сказки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80

Новая и Новейшая история стран Азии и Африки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82

Арешидзе Л.Г. Как будут меняться японо-американские отношения в условиях  
подготовки к третьей мировой войне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   82
Бикмаева К.И. Этапы языковой политики в МНР (1941–1992 гг.)  . . . . . . . . . . . . . .   83
Волчкова Е.В. Образ Лондона в китайском поэтическом сборнике первой  
половины XIX в. «Ланьдунь шиюн» (Десять напевов о Лондоне) . . . . . . . . . . . . . .   85
Коняшкина Т.А. «Исцеляющая машруте» как конституция компромисса . . . . . . . .   86
Литвинцева Е.Я. Борьба за Ганди в политической культуре современной  
Индии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   88
Наливайко О.А. Китайская кухня в Японии в конце XIX – начале XX в.  . . . . . . . .   89
Новакова О.В. От XII к XIII съезду компартии Вьетнама в контексте  
политического пространства страны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91
Овчинникова Л.В. Сфера совместного процветания великой Восточной Азии  
и Кореи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   92
Сафронова А.Л. «Палата князей» в политических процессах Южной Азии  
(первая половина ХХ в.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   94
Симонова-Гудзенко Е.К. Василий Ловцов (1737–?), капитан галиота «Святая  
Екатерина» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   96
Смирнов В.Е. Социальные практики египетских беев в конце XVIII в. . . . . . . . . . .   97
Спектор И.Б. «Мусульманская фракция» в БДП: эволюция политического  
взаимодействия между индусскими националистами и религиозными  
меньшинствами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   99
Тертицкий К.М. Осада Албазина в «Черепановской летописи» (XVIII в.)  . . . . . . .   100
Филимонова А.Л. Коронавирус в массовом сознании пакистанцев: традиционные 
смыслы новой реальности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102
Фурсов К.А. Субхас Чандра Бос и проблема восточного коллаборационизма . . . . .   103
Шалупенко Е.В. «Гибридные угрозы» безопасности Пакистана в контексте 
индийского фактора (по данным пакистанского армейского журнала  
«Грин бук») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   105
Шлыков В.И. Турецкий национализм в исторической ретроспективе XX в.  
и его современное прочтение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   106
Шлыков П.В. Политика памяти в современной Турции: дихотомия «реальной» 
и «официальной» истории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   108



6

Ломоносовские чтения. Востоковедение и африканистика

Политология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110

Абылгазиев И.И. Геополитические аспекты коронавирусной пандемии . . . . . . . . . .  110
Адамс О.Ю. «Две сессии» — 2021: достижения и новые направления 
антикоррупционной работы в КНР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111
Арсанова Т.Е. ЮНЕСКО на Ближнем Востоке в условиях пандемии  . . . . . . . . . . .   112
Ван, Ян. Цифровизация высшего образования: российско-китайский опыт  . . . . . .   114
Васецова Е.С. Сотрудничество Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики в борьбе с терроризмом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   115
Жигульская Д.В. Консервативный нарратив в современной политике Партии 
справедливости и развития в Турции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   117
Кулешова Н.С. Миграции в условиях политической неопреденности  . . . . . . . . . . .   118
Кутовая Е.А. Индо-Пасифика и страны АСЕАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   120
Лилеев И.Л. Новые аспекты политики ЕС в Африке в XXI веке  . . . . . . . . . . . . . . .   122
Романова И.А. Факторы формирования политической культуры Японии  . . . . . . . .   125
Смирнов Д.А. Особенности социально-политического развития Тайваня  
как результат эволюции тайваньского общества в XX веке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128
Стремовская А.Л. Роль цифровой дипломатии в современных международных 
отношениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   130
Реза, Хазели. Социально-политические последствия пандемии на рынке  
труда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   132
Жае Дук, Чой. КНР во внешнеполитической стратегии Южной Кореи . . . . . . . . . .   134
Аймалетдинов А.А. Ислам и государство  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135
Лян, Цзячу. Новый международный космический порядок и ответственность  
Китая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136
Джаватханов К.И. Радикализация молодежи Северного Кавказа: причины  
и последствия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

Экономика стран Азии и Африки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139

Карамурзов Р.Б. Трудовая миграция странах Азии и Африки в условиях  
пандемии: предварительные итоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   139
Касимовская Е.Н. Глобализация и экономический рост в странах Тропической 
Африки: опыт количественного анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   140
Тимонина И.Л. Экологизация бизнеса в контексте формирования  
«циркулирующей и экологической экономики» в Японии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   142
Сучкова А.А. Некоторые аспекты политики продовольственной безопасности 
в странах Восточной Африки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   144
Мельянцев В.А. Важнейшие тренды, контртренды, факторы  
и проблемы-противоречия долговременного экономического роста развитых 
и развивающихся стран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   146
Бойцов В.В. Экономический рост и особенности динамики и структуры  
торгово-экономических связей стран Юго-Восточной Азии на рубеже  
ХХ — ХХI вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   148
Бочарова Л.С. Арабские страны в условиях пандемии COVID-19:  
первые итоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   149



7

Оглавление 

Ульченко Н.Ю. Пандемия как катализатор проявления основных дисбалансов 
в экономике Турции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   151
Барабошкина Т.А. Модернизация агропродовольственной системы Республики 
Узбекистан в целях устойчивого развития  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   152

Языкознание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

Аганина Г.Р. Проблематика звукоучения в «Китаб» Сибавайхи  . . . . . . . . . . . . . . . .   155
Аскерко Н.А. Основные положения синтаксической теории Сибавайхи . . . . . . . . . .   156
Бессонова Е.Ю. Адаптированный контент в сегменте японских онлайн-газет  . . . .   158
Быкова С.А. Особенности ролевого языка «якувариго» персонажей-иностранцев 
в виртуальных диалектах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   159
Вихрова А.Ю. Особенности произнесения нейтрального тона 轻声 в путунхуа . . . .   160
Громова А.В. Категория числа в диалектах Фарса (на примере давани)  . . . . . . . . .   163
Захарьин Б.А. Когезия главных составляющих санскритского предложения  
и принцип единичности выражения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   165
Иванов В.Б. Топик как член предложения вместо словосочетаний с местоименной  
связью в персидском языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   167
Крнета Н.Д. Изменения в восприятии некоторых аспектов вежливой речи  
в молодежной среде (на материале проведенных опросов)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   169
Лебедев В.В. Русская интонация, арабский синтаксис и смысловое значение  
высказывания (постановка проблемы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   171
Линяев Д.В. Приставочные глаголы русского языка и их японские эквиваленты.  
Проблематика перевода и преподавания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   173
Нечаева Л.Т. Двойные падежи в японском языке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   173
Порхомовский М.В. Таксономия такс: к вопросу о наименовании пород собак  
в турецком языке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   176
Савватеева Т.С. Предложения-дейктики как средство выражения модальности  
в египетском диалекте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   177
Хохлова Л.В. Мотивация гиперролей в западных новоиндийских языках  
(хинди-урду, раджастхани, панджаби и гуджарати) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   178

История, источниковедение и историография Древнего  
и Средневекового Востока  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   181

Вигасин А.А. Древнеиндийский алкоголь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181
Гордиенко Е.В. Выбор духа-покровителя как веха в истории местности на юге  
Вьетнама в XIX в.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   183
Грачев М.В. Частная торговля с иностранцами в Японии X–XII вв.:  
государственная политика и реальность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   184
Зайцев И.А. Министры-командиры бирманского войска в эпиграфике Пагана  
XII–XIII вв.: титулы, участие в военных кампаниях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   186
Никольская К.Д. У истоков европейского востоковедения: южноиндийские  
конспекты Георга Якоба Кера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   187
Попова Г.С. Краткая история изучения Чжань-го-цэ («Стратегии Сражающихся 
царств», III в. до н. э.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   189



8

Ломоносовские чтения. Востоковедение и африканистика

Раимов Р.И. Некоторые замечания по истории судебной системы Тохаристана  
в V–VIII вв. по материалам рукописей из коллекции Халили (Khalili)  . . . . . . . . . .   192
Сюннерберг М.А. Проблема имущественных прав женщин в доколониальном  
Вьетнаме (подходы в современной мировой историографии)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   194
Ульянов М.Ю. Жрецы-музыканты ши 師 царств Восточной Азии периода Чуньцю 
(771–453 гг. до н. э.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   196
Ульянов М.Ю. Основные этапы складывания классической яванистики  
в Нидерландах XIX в.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   199
Хазизова К.В. О некоторых причинах вооруженного выступления военных  
чиновников в государстве Корё в 1170 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   201

Африканистика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204

Громова Н.В. O неглагольной предикации в языках банту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   204
Касимовская Е.Н. Всемирный обзор ценностей в дискурс-анализе современной  
Африки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   206
Кравченко С.Л. Заимствования в амхарском политическом дискурсе  . . . . . . . . . . .   208
Львова Э.С. Первые подходы к преподаванию культуры народов Африки в МГУ  
(лекции В.Н. Харузиной в начале ХХ в.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   211
Петренко Н.Т. Современные тенденции в процессе пополнения лексического  
состава языка суахили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   212
Порхомовский В.Я. Хамитская теория в африканском историческом языкознании    214
Ренжин А.П. Дифференцированное маркирование объекта в амхарском языке . . .   215
Суетина Ю.Г. Неологизмы в языке СМИ на хауса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   217
Урб М.Р. Территориальные варианты языка африкаанс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   220
Милюкова О.Э. Распределение сельскохозяйственной лексики по именным  
классам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   222
Шатохина В.С. Пословицы суахили в письменном дискурсе . . . . . . . . . . . . . . . . . .   224

Методика и практика преподавания восточных языков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   226

Васильева Л.В. Обновление и переработка учебных материалов  
для работы в дистанционном формате (на примере преподавания разговорного 
аспекта)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   226
Бессонова Е.Ю. Роль бумажного носителя информации в процессе проведения 
практических онлайн-занятий по японскому языку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   228
Германович А.В. К вопросу о преподавании перевода и формах контроля  
при дистанционном обучении на 4-м курсе бакалавриата  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   229
Громова А.В. Путешествие в Персеполь: новые мультимедийные ресурсы  
для иранистов-историков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   231
Захарьин Б.А. Обновление и переработка учебных материалов для преподавания 
в дистанционном режиме: межъязыковые грамматические аналогии  
как методический прием  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   233
Оганова Е.А. О новых принципах взаимодействия студента и преподавателя 
в процессе обучения восточному (турецкому) языку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   235



9

Оглавление 

Напольнова Е.М. Личная сфера говорящего в турецком языке  . . . . . . . . . . . . . . . . .   237
Нечаева Л.Т. Использование эффекта Б.В. Зейгарник в преподавании  
иностранных языков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   238
Поспелова М.К., Самохвалова М.А. О некоторых методических проблемах 
преподавания китайского языка у студентов 1-го и 2-го курсов  
бакалавриата  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   239
Хохлова Л.В. Новая методика преподавания хинди в дистанционном формате: 
регулярные коллоквиумы с индийскими студентами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   241

Преподавание западноевропейских языков студентам-востоковедам:  
особенности методики на современном этапе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   243

Воронцова М.В. Применение дистанционных технологий при работе с текстами  
по специальности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   243
Зиза М.В. Грамматическая компетенция при преподавании в онлайн-формате . . . .   244
Клюкина Е.В. Storytelling в онлайн-обучении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   246
Шихзаманова Т.Н. Использование метода проектов в группах  
студентов-востоковедов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248
Резепова Н.В. Игровой компонент при формировании терминологической 
компетенции у студентов-востоковедов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   249
Шихзаманова Л.Э. Роль культурологического компонента в преподавании  
английского языка магистрантам-востоковедам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   251
Иванова О.А. Дискуссия как метод обучения иностранному языку  
студентов-политологов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   252

Культура Востока. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  254

Кириллов А.В. Основной вопрос практической культурологии  . . . . . . . . . . . . . . . . .   254
Солодовник Д.М. К вопросу о культурном разнообразии и межцивилизационном 
диалоге (на примере ЮНЕСКО и ИСЕСКО)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   257
Зайцев В.Н. Устойчивость культурного генотипа как основа исторической 
долговечности иранского государства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   258
Мазурик В.П. О возможности христианско-буддийского диалога в культуре  
Японии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   260
Кудряшова А.В. К вопросу о «поэтических именах» чайной утвари в традиции  
«Пути Чая»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   261
Ермаков К.В. Корейский конфуцианец Чон Дасан о социальной роли музыки  . . .   263
Цзе, Юй. Организация обучения китайскому языку при Российской духовной  
миссии в Китае в XVIII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   265
Машкина О.А. Эволюция научных подходов к оценке роли «кэцзюй» в жизни 
императорского Китая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   267
Кириллов А.В. Магические символы на тибетских ключах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   268
Сергеева А.А. Влияние пандемии на результаты обучения иностранных студентов 
в ИСАА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   270
Кузнецова В.В. Система социального кредита граждан: традиция или «новая 
реальность» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   271



10

Ломоносовские чтения. Востоковедение и африканистика

Актуальные проблемы Центральной Азии и Кавказа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  274

Гаджиева А.А. Языковые особенности казахских пословиц, записанных  
Н.Н. Пантусовым в Семиреченской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   274
Ганич А.А. Тифлисские мусульманские училища Алиева и Омарова учений:  
из истории педагогического проекта царской администрации на Кавказе . . . . . . . .   276
Досова Б.А. Казахстан и Центрально-Азиатский регион через призму теории 
комплексов региональной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   278
Зайцев И.В. Османские документы по истории Аджарии во Владикавказе . . . . . . .   280
Кадырбаев А.Ш. К вопросу о создании Кокандской автономии  . . . . . . . . . . . . . . . .   282
Караев Т.М. Современные проблемы кавказоведения. Новый «старый»  
ориентализм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  284
Касимовская Е.Н. Гендерный разрыв в странах Центральной Азии . . . . . . . . . . . . .   286
Кораев Т.К. Памятники персоязычного историописания Центральной Азии  
и русский академический перевод: историографический обзор . . . . . . . . . . . . . . . . .  288
Махаматов Т.М. Поиски основ национальной идентичности  
центрально-азиатских республик  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   290
Нурулла-Ходжаева Н.Т. Мусульманский космополитизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   291
Пархимович В.Л. Эволюция конституционного строя государств Южного Кавказа  
на рубеже XX–XXI вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   293
Рахаев Д.Я. «Отец нации»: И.Г. Чавчавадзе и грузинское национальное движение  
во второй половине XIX в.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   295
Сыздыкова Ж.С. Центральная Азия между Востоком и Западом  . . . . . . . . . . . . . . .   298
Сапрынская Д.В. Исследование мусульманских национальных меньшинств 
в Центральной Азии: современные подходы и научные направления  . . . . . . . . . . .  299
Хубоншоев Ш.Д. К вопросу о сохранении памирских языков . . . . . . . . . . . . . . . . . .   301
Чедия А.Р. Становление Республики Абхазия и Южной Осетии как независимых 
государств: 30 лет де-факто, 13 лет де-юре  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   302



45

Христианский Восток

это пространство классического эллинизма. И там и тут имеет место 
классическая диглоссия, породившая сложную лингвосоциальную 
структуру. Александрия и Антиохия — это два великих космополи-
тичных эллинистических центра, оспаривающих друг у друга пальму 
первенства. Логично предположить, что те христологические модели, 
которые потом будут генерировать два этих интеллектуальных «цен-
тра силы», и те сценарии культурно-религиозной ориентации, которые 
они предложат, будут сходны по своим основным параметрам.

К египетской реакции на Халкидон привела сложная конфигурация 
факторов, в основе которой лежали богословские и культурно-геогра-
фические индикации «свой — чужой». Александрийская богословская 
школа — это почти прямая наследница традиций эллинизированного 
иудаизма, интеллектуальной основой которого был платонизм. Исходя 
из этого александрийская христологическая мысль неизбежно должна 
была прийти к парадигме «одна ипостась — одна (но сложная) приро-
да», всячески избегая формулировки вопроса христологии в категории 
«двух природ».

Казалось бы, богословы Антиохийской школы при сходстве куль-
турно-исторических моделей Египта и Приморской Сирии должны 
были бы предложить сходные миафизитские христологические моде-
ли. Однако этого не происходит. Почему? В докладе предложены от-
веты на этот и некоторые другие вопросы, связанные с данной темой.

М.В. Грацианский

Региональные церковные и гражданские структуры:  
типология взаимоотношений в позднеантичный период

Одним из наиболее ярких феноменов поздней античности (конец 
III — начало VIII в.) является христианство, становящееся в этот пери-
од официальной, а затем государственной религией. Христианизация 
государственно-административных и гражданских институтов поздне-
античного общества является характерным процессом данного пери-
ода. Между тем речь может идти о христианизации уже имевшихся 
античных институтов, развивавшихся на протяжении классического, 
эллинистического и римского периодов [1, с. 7–26; 2, с. 31–85]. 

Восходящее к классическому периоду объединение греческих по-
лисов на основе племенной (ethnē) близости в союзы (koina) было 
распространено римлянами на территории, выходящие за пределы 
греческого мира и увязано с римской провинциальной системой [2, 
с. 86–129; 3, с. 37–360]. Каждый союз имел главный город (митро-
полию), в котором проводились регулярные съезды представителей 
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городов. В императорский период эта система получает оформление 
в рамках римский провинций и объединяется вокруг императорского 
культа. Римские провинции тем самым начинают мыслится как объе-
диняющие определенный ethnos. Функции объединений провинциаль-
ных городов (koinon — на Востоке, concilium — на Западе) при этом 
расширяются: помимо решения сугубо внутренних дел они отвечают 
за взаимодействие с римскими наместниками и с императором [1, 
с. 137–172; 2, с. 141–191]. 

Полисное представительство в рамках koina (concilia — на Западе) 
уже с первого века по большей части осуществляется местными свя-
щенниками (жрецами — hiereis, sacerdotes) императорского культа. Во 
главе koinon’а стоит первосвященник (arhiereus) митрополии, который 
помимо координации провинциальных съездов (synodoi, syneleuseis, 
conventus) отвечает за контакты с императором и осуществляет по-
сольства к нему [1, с. 36–60]. 

В IV в. данная система начинает быстро христианизироваться. Ме-
сто священников (жрецов) императорского культа на полисном и про-
винциальном (в митрополиях) уровне занимают христианские епи-
скопы, а их собрания приобретают черты соборов (synodoi, concilia). 
Тем не менее соборы епископов (архиереев) не утратили функций 
гражданского взаимодействия полисов и в этот период, поскольку 
проводились в присутствии императорских чиновников и светских 
представителей городов. Изначальный гражданский аспект деятельно-
сти соборов отражается и в позднеантичных императорских эдиктах. 

В период поздней античности выбор полисного архиерея оставался 
прерогативой городской общественности (прежде всего членов город-
ской курии) и клира. Рукоположение городского архиерея осуществля-
лось провинциальными архиереями и утверждалось первенствующим 
(prōtos, primus) архиереем, т. е. первосвященником митрополии — 
столицы koinon’а и резиденции императорского наместника. Архиерея 
митрополии утверждал к тому же император. 

Таким образом, в позднеантичный период христианский архи-
ерей (епископ) рассматривался как естественный представитель 
города в представительных общественных органах (соборах), как 
посол и ходатай перед провинциальными и центральным властями, 
не исключая и особы императора. Для крупных и влиятельных го-
родов епископ был защитником полисных прав и представителем 
интересов граждан города, прежде всего куриалов. Применительно 
к малым городам, в которых куриалы были бедны, а представители 
императорской власти отсутствовали, епископ фактически выступал 
как градоначальник.
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Е.М. Копоть

«Шами» и «любнани» в Антиохийском патриархате  
в конце XIX — начале XX века

На протяжении двух веков (с середины XVIII в.) избрание патри-
архов в Антиохийской церкви контролировали сначала фанариотские 
греки, используя столичное положение, а с 1850 г. — выходцы из 
среды иерусалимского Святогробского братства, не только взявшие 
под свой контроль значимые святыни христианского мира, но и акку-
мулировавшие в своих руках огромные состояния. Патриарший кризис 
(1897–1899) стал финалом двухвекового противостояния, когда за пре-
стол боролись греческая и арабская партии. При активной поддержке 
российской дипломатии и участии Императорского православного па-
лестинского общества в 1899 г. состоялось избрание на антиохийский 
престол местного уроженца лаодикийского митрополита Мелетия II 
(Думани). 

С окончанием эпохи греческой ксенократии борьба за патриарше-
ство сместилась на региональный уровень. Недолгое правление Ме-
летия II (1899–1906) ознаменовалось двумя конфликтами: бейрутским 
вопросом и выделением горного Ливана в независимую епархию. 
С 1830 по 1900 г. население Бейрута увеличилось в 10 раз и достигло 
более чем 100 тыс. жителей. Экономический рост отразился в адми-
нистративном отношении в появлении в 1888 г. Бейрутского вилайе-
та. Эти изменения ознаменовались распространением идей арабского 
национализма и усилением амбиций местной элиты. 

После смерти в 1901 г. бейрутского митрополита Гавриила (Ша-
тилла) на его место православной общиной Бейрута (вопреки воле па-
триарха и российской дипломатии) в 1902 г. был избран архимандрит 
Герасим (Мсарра). Ответным шагом Дамаска стало раздробление Бей-
рутской митрополии с выделением из ее состава горных территорий 
и монастырей, находящихся там. Образование Ливанской митрополии 
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годов происходит в крайне сложной обстановке. Вплоть до 2008 г. обе 
республики были практически полностью изолированы от внешнего 
мира, однако после признания Российской Федерацией их независи-
мости процесс их де-изоляции был запущен, однако из-за отсутствия 
международного признания большинством стран мира этот процесс 
происходит крайне медленно. 
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