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Аннотация. Рассматривается история рецепции сборника эссе Герцена «С того берега» 

в Китае с начала ХХ в. по настоящее время. Цели исследования: 1) определить время, 

предпосылки и способ ранней рецепции «С того берега» в Китае; 2) проанализировать 

различные акценты и факторы, которые влияли на рецепцию этого произведения в Китае 

в разные периоды времени; 3) выявить проблемы, причины и перспективы процесса пере-

осмысления герценовских идей китайской читательской публикой. Актуальность темы 

обусловлена необходимостью разъяснения особенностей восприятия творчества Герцена 

в Китае, особенно в контексте новых тенденций в китайско-русском межцивилизационном 

диалоге. Изучен процесс рецепции «С того берега» в Китае в аспекте перевода и в свете 

социокультурных трансформаций, происходивших в Китае с конца правления династии 

Цин до наших дней. Отмечено, что в истории герценоведения в Китае наблюдаются перио-

ды неоднородного развития (с подъемами, падениями и даже забвением), что обуслов-

лено как историческими изменениями в китайском обществе, так и международной об-

становкой. Освещен важный для современного герценоведения круг вопросов: основы 

интереса китайских интеллектуалов к книге «С того берега» в начале XX в.; главные 

направления исследований китайских ученых об этом сборнике политических эссе; 

причины и последствия долгого забвения книги «С того берега» в китайской академи-

ческой среде с конца 1960-х гг. до настоящего времени; предпосылки возращения твор-

чества Герцена в поле зрения китайских ученых в XXI в.; новые открытия герценоведов, 

обогатившие культуру Китая. Данная работа будет полезна для дальнейшего изучения 

механизмов китайско-российского литературного и культурного диалога, а также для 

понимания влияния русской классической литературы на китайскую.  

Ключевые слова: межкультурная рецепция, герценоведение, публицистика, русско-

китайская литературные связи 
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Abstract. The history of the reception of Herzen's collection of essays and dialogues “From 

the Other Shore” (“From Another Shore”) in China from the late 19th century to the present is 

considered. The objectives of this study are: 1) to identify the timing, background, and mode 

of the early reception of “From the Other Shore” in China; 2) to analyze the different empha-

ses and factors for its reception in China at different times; 3) to explore the problems, reasons 

and perspectives in the process of its reception in China. The significance of the research topic 

lies in the necessity to elucidate the peculiarities of perception of Herzen's work in China, 

which is closely linked to emerging trends in the Sino-Russian intercivilizational dialogue. 

The process of reception of the book in China, focusing on translation and counting the socio-

cultural transformations that have taken place in China from the end of the Qing Dynasty to 

the present day, is explored. The evolution of Herzenology (Herzen studies) in China has been 

characterized by rises and falls, and even the periods of oblivion. This was influenced by both 

historical changes in Chinese society and the international environment. An important range 

of issues for modern Herzen studies is highlighted: the basics of the interest of Chinese intel-

lectuals to Herzen's book in the early 20th century; the main directions of Chinese scholars' 

research on this collection of political essays; the reasons for the prolonged neglect of the book 

by Chinese academics since the late 1960s; the prerequisites for regained attention among 

Chinese researchers in the 21st century; the new discoveries of Herzen scholars that enriched 

the culture of China. This research will be valuable in advancing the understanding of the mecha-

nisms underlying Russian-Chinese literary and cultural dialogue, as well as the impact of Rus-

sian classical literature on Chinese literature. 
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Александр Иванович Герцен, будучи одним из первых классических рус-

ских писателей, принятых передовыми кругами Китая еще в начале XX в., поль-

зуется большой популярностью в стране до сих пор. Его творчество известно 

не только читателям, к нему также проявляют большой интерес китайские 

ученые, что выражается в публикации многочисленных научных статей, по-

священных его трудам (Цзи, Чжоу, 2023, с. 370–371, 373–380). 

Вместе с тем по сравнению с другими художественными произведени-

ями Герцена книга «С того берега» мало известна в Китае, и рецепция данного 

произведения в Китае не подвергалась систематическому изучению. В ис-

следовании предпринята попытка разобраться в истории рецепции «С того 

берега» в Китае с точки зрения перевода, изучить некоторые возникшие в ее 

процессе проблемы и их причины, а также рассмотреть перспективы буду-

щих исследований, учитывая меняющуюся социально-политическую обста-

новку в Китае с конца правления династии Цин и в условиях современного 

межцивилизационного контекста. 

Рецепцию «С того берега» в Китае можно проследить еще с начала XX в. 

В газете «Далубао» 5 июня 1903 г. была опубликована «Биография трех ве-

ликих русских нигилистов», в которой упоминаются названия трех эссе из 

цикла «С того берега»: «Перед грозой», «После грозы» и «LVII год респуб-

лики, единой и нераздельной», – как выражение разочарования Герцена в за-

падной цивилизации (Биография трех.., 1903). В 1904 г. вышла книга прогрес-

сивного мыслителя Цзинь И «Кровь свободы», в которой во второй главе – 

«Биография Герцена» – помимо трех вышеупомянутых статей, также пред-

ставлена статья «Прощайте!». Цзинь И отметил, что в «Прощайте!» Герцен 

объяснил свое нежелание возвращаться в Россию (Цзинь, 1904, с. 15). 

В начале столетия образованные китайские читатели обычно знали, что 

«Герцен – знаменитый революционный литератор, который вместе с Гоголем, 

Белинским, Гончаровым, Тургеневым и другими представителями „натураль-

ной школы“ восстали против теории „официального народности“» (Цзинь, 

1904, с. 15). Но более подробной информации о его жизни и идеях явно  

не хватало. 

Именно в это время книга «С того берега» попала в поле зрения китайских 

читателей. При этом «Биография трех русских нигилистов» и «Кровь свобо-

ды» представляли собою частичный перевод на китайский книги «Современ-

ный анархизм» японского ученого Кэмуямы Сэнтаро (Кэмуяма, 1902). 

Герцен также был кратко упомянут в нескольких книгах, вышедших 

в свет в 1903 г.: «Большие проблемы мира» (世界之大问题), «Обзор социа-

лизма» (社会主义概评) и «О социализме» (群义恒论), где утверждалось, что 

существует глубокая связь между Герценом и нигилистами в России. Эти 

три книги являются вольными переводами монографии японского ученого 

Сабуро Симада, опубликованной в 1902 г. под названием «Обзор социализма: 

большие проблемы мира» (Симада, 1902). Кроме того, общественная и изда-

тельская деятельность Герцена упоминались в книге японского историка и юри-
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ста Ариги Нагао «История современной политики» (Нагао, 1898), которая 

была переведена на китайский язык в том же 1903 г. 

Япония сыграла важную роль посредника в ранней рецепции Герцена 

в Китае. Это объясняется тем, что после Китайско-японской войны (1894–1895 гг.) 

вчерашний противник стал для Китая важным источником сведений о за-

падных культурах, а восходящая к китайской письменности японская иеро-

глифика делала переводы с одного языка на другой менее сложными, чем 

переводы непосредственно с европейских языков. 

В Китае в этот период интерес в основном вызывал социально-полити- 

ческий аспект идейного наследия Герцена-революционера, идеолога, а не его 

художественные достижения как писателя. Это связано с тем, что духовным 

приоритетом интеллигенции Китая начале XX в. было стремление к преодо-

лению экономической и культурной отсталости народных масс и обретению 

страной подлинной политической независимости. 

Публицистика «С того берега» закономерно привлекла внимание про-

грессивных писателей. В 1923 г. писатель Юй Дафу в статье «О Герцене» 

писал: «Герцен, печальный и разочарованный, превратил слезы в слова на 

страницах. Кто не был тронут им, когда мы читали его „С того берега“? Это 

приговор культуре Западной Европы и это пророчество великого государ-

ственного деятеля» (Юй, 1923, с. 13). В том же году китайский общественный 

деятель и писатель Чжэн Чжэньдуо опубликовал в журнале «Сяошо юэбао» 

статью «Краткая история русской литературы», в которой упоминал о пред-

посылках создания сборника «С того берега» (Чжэн, 1923, с. 3). 

В 1942 г. журнал Китайско-советской культурной ассоциации, осно-

ванной Сунь Кэ, сыном Сунь Ятсена, «Культура Китая и СССР» (中苏文化) 

опубликовал две статьи о Герцене: «Жизнь в борьбе» и «Герцен – великий 

сын русского народа» (1942, с. 19–21). В отношении книги «С того берега» 

обе статьи выразили сходное мнение, считая ее одним из лучших произве-

дений Герцена и подчеркивая огромное разочарование в буржуазной Европе, 

которые Герцен выражает в ней. 

В 1947 г. журнал «Культура Китая и СССР» опубликовал статью «Па-

мяти Герцена, к 135-летию со дня рождения Герцена», в которой описыва-

лась жизнь писателя-революционера. В частности, отмечался его пессимизм 

в связи с судьбами западноевропейских народов, реальная жизнь которых по-

гружалась в меркантилизм и филистерство «среднего европейца»: «В произ-

ведении „С того берега“ Герцен выразил свою скорбь по поводу крушения 

великих надежд – утопического социализма и демократизма первой половины 

XIX в. Он предвидел упадок Европы и страшную войну, которая закончится 

торжеством денег над интересами народа» (Памяти Герцена.., 1947, с. 21–25). 

Но в целом в этот период рецепция «С того берега» в Китае ограничи-

валась лишь кратким знакомством с содержанием книги и социально-исто- 

рическим контекстом ее создания, без каких-либо глубоких научных иссле-

дований произведения. 

В 1953 г. издательство Китайского народного университета опублико-

вало коллективную монографию «Герцен – русский классический философ 

XIX в». Это была первая академическая монография в Китае, посвященная 
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идейному наследию Герцена, и одновременно – учебник, составленный и ис-

пользуемый кафедрой диалектического и исторического материализма ведуще-

го в то время китайского вуза. В монографии подчеркивалось историческое 

значение «С того берега»: «В 1847–1851 годах Герцен написал два замеча-

тельных произведения „Письма из Франции и Италии“ и „С того берега“. 

Эти два произведения важны для изучения революционных событий в За-

падной Европе, для исследования мировоззрения Герцена, для обсуждения 

отношения Герцена к революции, к рабочему классу и буржуазии» (Герцен – 

русский классический философ.., 1953, с. 25–26). Значение данной публика-

ции в том, что она стала первым опытом научной интерпретации публици-

стического наследия писателя-демократа в Китае. 

В 1958 г. статья В.А. Путинцева «Герцен» была переведена на китай-

ский язык. Китайских читателей подробно знакомили с основными произве-

дениями Герцена, включая «С того берега». Критикуя Запад и США, автор 

указывает: «Идея о том, что Соединенные Штаты и западноевропейские 

страны социально и политически неразличимы очень четко прослеживается 

на страницах „С того берега“. По мнению Герцена, новая Америка была в луч-

шем случае отредактированной версией старой европейской книги, но оба они 

обладают лицемерной сущностью» (Путинцев, 1958, с. 668–669). Здесь ки-

тайскому читателю напоминали о том, что империалистические правитель-

ства США, как и государств Западной Европы, под лозунгами «демократии 

и свободы», скрывают свое лицемерие, стремление к прибыли и агрессив-

ную природу. 

В 1962 г. по случаю 150-летия со дня рождения Герцена в Китае был 

опубликован ряд статей, посвященных писателю, в том числе статья из гон-

конгской газеты «Вэньхуэйбао» (вариант прочтения «Вейвэйпо») под назва-

нием «Памяти Герцена», в которой упоминалась книга «С того берега». 

В частности, автор статьи писал: «Книга Герцена „С того берега“ – это горькая 

критика новых пороков жизни Запада, мелкобуржуазности, эгоизма и культа 

денег» (Даньшэн, 1962). 

Примечательно, что в 1950–1960-х гг. китайские критики в своих оценках 

сборника «С того берега» акцентировали его политико-историческое значе-

ние, подчеркивая отношение Герцена к рабочему классу и буржуазии, кри-

тику Америки. Этот подход был связан с политической обстановкой и пози-

цией страны на международной арене. В тот момент основным ориентиром 

внешней политики молодой КНР было укрепление мира социализма в союзе 

с СССР и противостояние американскому империализму. Участие в Корей-

ской войне 1950–1953 гг. двух ведущих социалистических стран против коа-

лиции, возглавляемой Соединенными Штатами, и всемерная поддержка Запа-

дом сепаратистов на Тайване, усилили антиамериканские и антизападнические 

настроения в Китае. При этом критические замечания Герцена о «фальши-

вой демократии», написанные в Лондоне в середине 1850-х гг. на страницах 

«С того берега», обрели в данном историческом контексте новое актуальное 

звучание и по смыслу и своему пафосу точно попадали в поток советских и 

китайских антиимпериалистических пропагандистских материалов и уста-

новок академических исследований. 
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Со второй половины 1960-х гг. и до завершения культурной револю-

ции 1966–1976 гг. в Китае изучение иностранной литературы, в том числе и 

творчества Герцена, практически остановилось. Ситуация для развития гер-

ценоведения в Китае начала постепенно улучшалась только после 1978 г., 

когда страна приняла политику реформ и открытости (Цзи, 2023, с. 696–697). 

Однако этот процесс практически не сказался на научном интересе в Китае 

к сборнику «С того берега» – при многочисленных упоминаниях и ссылках 

на книгу Герцена к переводам ее текста на китайский язык начинают обра-

щаться только в 2013 г. (да и то в неполном виде). 

Причина такой ситуации может быть связана, прежде всего, с особен-

ностями и сложным жанровым характером произведения, где в замысловатом 

узоре переплелись политические, историософские и эстетические размыш-

ления с философскими диалогами, краткими лирическими зарисовками, ло-

гическими парадоксами, публицистическими аллюзиями и отсылками к зна-

ковым и общепонятным для образованного европейца середины XIX в. именам 

Руссо, Гегеля, Робеспьера, Сен-Жюста. 
Сам Герцен высоко оценивал свою работу: «Я ничего не писал лучше-

го, вероятно, ничего лучшего не напишу» (Герцен, 1955, с. 233), – указывал 

он в предисловии. Но по словам Луначарского, автор «вносил в свои мысли 

слишком много виртуозности в мысли» (Луначарский, 1957, с. 157). Все это 

сделало книгу трудной для перевода и понимания без глубокого коммента-

рия не только иностранцами, но даже его соотечественниками XX–XXI вв. 

Более того, размышления публициста о провале волны буржуазных ре-

волюций 1848 г., прозвучавшие в тексте сомнения в перспективах рабочего 

движения (с учетом упоминавшегося в шестой части «Былого и дум» кон-

фликта Герцена с ранними марксистами в 1852–1864 гг.) диссонировали 

с социально-политическим контекстом Китая второй половины XX в. 

Серьезной причиной малой изученности «С того берега» в Китае в ХХ в. 

было то обстоятельство, что это произведение намного реже, чем другие про-

изведения Герцена, становилось предметом научных работ на родине писателя. 

Как известно, выбирая приоритеты для своих дальнейших работ, китайские 

русисты и большинство их коллег в других странах долгое время следовали 

«в фарватере» советских и российских исследований (Маслин, 2012, с. 132). 

Между тем в самом СССР вокруг имени и идей Герцена также сохра-

нялись информационные лакуны, «белые пятна»: его полемика с К. Марксом, 

безусловная поддержка польских шовинистов, утопическая теория «русско-

го (общинного) социализма», осуждение «нигилистов-базароидов», «Собаке-

вичей и Ноздревых социализма», полемика вокруг писем «К старому другу» 

и связей с Д.М. Ротшильдом. В постсоветской России «его имя, публикации 

о нем, издания его произведений, апелляции к его творчеству были все эти 

годы малочисленны и случайны» (Гусейнов, 2012). Это также повлияло на 

исследовательский выбор китайских ученых, в сочетании с тем, что долгое 

время не существовало китайского перевода «С того берега» как инструмен-

та для текстового анализа, что создавало дополнительные препятствия для 

исследования этой книги в Китае. 

Наконец, к 1990-м гг. у читателей в постперестроечной России заметно 

снизился интерес к публицистике как жанру, их внимание стали привлекать 
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герценовские художественные произведения: «Кто виноват?», «Сорока-воровка», 

«Доктор Крупов» и т. п., а также шедевр русской мемуарной прозы «Былое 

и думы». Потому книга «С того берега» оставалась мало известной страницей 

литературного наследия Герцена. 

По данным каталога Российской государственной библиотеки, его на- 

звание было вынесено на обложки изданий в СССР только в 1931 и 1948 гг. 

(Герцен, 1931, 1948). Обычно оно входило в многотомные собрания сочине-

ний, оставаясь в тени других произведений. Показательно, что в популярной 

онлайн-библиотеке Lib.Ru (Библиотека Максима Мошкова) сборник «С того 

берега» с 7,01 баллом входит в тройку лидеров по оценкам читателей среди 

произведений Герцена: Very Dangerous! и «Письма об изучении природы» 

набрали по 7,48 баллов из 10 возможных. То есть он привлекает вдумчивых 

читателей. Но по числу проголосовавших, то есть проявивших желание ее 

прочитать и оценить, книга почти в 25 раз уступает и «Сороке-воровке» и ро-

ману «Кто виноват?». 

Все эти обстоятельства отразились и на ситуации с переводом книги на 

китайский. 

Только в XXI в. «С того берега», произведение, которое так долго оставалось 

незамеченным, снова привлекло внимание китайских переводчиков и ученых. 

В 2012 г., в честь 200-летия со дня рождения Герцена, Пекинский педа-

гогический университет провел международную конференцию «А.И. Герцен 

в перспективе глобализации». Участники конференции подчеркнули огромную 

ценность наследия Герцена, включая «С того берега», и обратили внимание 

коллег на тесную связь между творчеством писателя-философа и историей и 

современностью России, а также важность изучения его творческого пути 

для лучшего понимания как русской, так и западной цивилизации, присущих 

им внутренних противоречий и движущих сил. 

В 2013 г. вышла книга «Русская философия», написанная профессором 

Пекинского университета Сюй Фэнлинем. В третьей главе этой книги – «Ос-

новные философские течения середины XIX – начала XX в.» – представлены 

философские мировоззрения Герцена. Автор утверждает, что взгляды писа-

теля-философа на ценность индивидуальности и личной свободы четко от-

ражены в книге «С того берега» (Сюй, 2013, с. 175). В том же издании вы-

шли в свет китайские переводы «Сыну моему Александру», «Перед грозой» 

и Omnia mea mecum porto («Все свое несу с собою»). Таким образом был 

представлен первый перевод «С того берега» в Китае. Хотя издание содер-

жало лишь фрагмент произведения, оно стало значительным явлением для  

китайских исследователей литературы, философии и других гуманитарных 

наук, не владеющих русским языком, вернуло «С того берега» в круг внима-

ния китайских переводчиков и исследователей и подогрело научный интерес 

к идейному наследию Герцена в целом. 

В работе Чжу Цзяньгана «Поиск надежды в отчаянии: нигилизм Герцена 

в „С того берега“» (Чжу, 2012, с. 17–23), опубликованной в 2012 г., а также 

в статье Сюй Фэнлиня «Смысл истории и жизни: прочтение „С того берега“ 

Герцена и „Крушение кумиров“ Франка» (Сюй, 2014, с. 12–19), опублико-

ванной в 2014 г., анализируются мотивы создания «С того берега» и мысли 
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Герцена об истории и жизни, отраженные в книге, с целью раскрыть фило-

софско-историческое мировоззрение автора. 

В том же 2014 г. Чжан Жу опубликовала небольшую обзорную статью 

«Распространение и восприятие „С того берега“ в Китае». В ней утвержда-

ется, что восприятие книги Герцена в Китае стало путешествием от истории 

идей до истории литературы (Чжан, 2014, с. 157–158). 

Тем не менее эти три статьи практически не касаются художественных 

особенностей произведения. Авторы анализируют преимущественно фило-

софско-исторические взгляды писателя и рецепции на фоне эпох. 

В 2015 г. первый полный перевод «С того берега» на китайский язык 

опубликован Хэйлунцзянским народным издательством. Перевод был осу-

ществлен Фань Баосюанем, профессором Китайского университета коммуни-

каций. В 2016 г. в Сычуаньском народном издательстве вышла книга «С того 

берега» Герцена в переводе профессора Пекинского педагогического уни-

верситета Чжан Бина. В предисловии профессор кратко прослеживает историю 

восприятия «С того берега» в Китае в ХХ в. (Герцен, 2016, с. 4–6). В 2018 г. 

опубликован третий полный китайский перевод «С того берега», выполнен-

ный профессором Лю Дунцзянем. В предисловии к переводу, написанном 

профессором Московского государственного педагогического университета 

В.В. Агеносовым, говорится, что это произведение и сегодня вызывает у чи-

тателя желание задуматься над вечными вопросами (Агеносов, 2018, с. 2–3). 

Таким образом, китайский перевод названия «С того берега» остается 

вариативным и до сих пор не унифицирован. 

Появление разных вариантов перевода книги Герцена за короткий про- 

межуток времени – явление примечательное. Оно свидетельствует о том, что 

актуальности работы Герцена сохраняется, особенно в наше время. 

В конце жизни Л.Н. Толстой в дневнике записал: «Читал и Герцена 

„С того берега“ и тоже восхищался. Следовало бы написать о нем – чтобы люди 

нашего времени понимали его. …Он уже ожидает своих читателей впереди. 

И далеко над головами теперешней толпы передает свои мысли тем, которые 

будут в состоянии понять их» (Толстой, 1937, с. 165). К сожалению, сегодня 

даже большая часть исследователей Толстого не помнит об этой оценке ге-

нием русской литературы заслуг его старшего современника. 

Прозрения о ходе истории и путях развития человеческой цивилизации, 

высказанные Герценом в «С того берега» более ста лет назад, кажутся сего-

дня очень точными и глубокими. В 1906 г. Мережковский критиковал Гер-

цена за то, что, когда он «бежал из России в Европу, он попал из одного раб-

ства в другое, из материального в духовное» (Мережковский, 2004, с. 11). 

И сам Герцен это сразу понял и в «С того берега» поставил под сомнение 

рациональный взгляд на историю и идею прогресса. Насколько же смелой  

была подобная мысль в XIX в. о Западе, где гордились лозунгами «просве-

щения, демократии, свободы и прогресса». По его мнению, западная циви-

лизация богата внешними формами, но бедна человеческим содержанием, 

поэтому нивелирующее влияние европейской цивилизации опасно для всех 

народов (Маслин, 2012, с. 138). Время доказало правоту Герцена. 

В то же время центральные темы герценовской мысли – как либерализм 

с его идеей свободы человека дополнить демократией с его идеей коллектив-
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ной воли, как буржуазный путь развития соединить с антимещанским строем 

русской ментальности – остаются злободневными темами для наших дней 

(Гусейнов, 2012). 

Сегодня, когда стало очевидно, что прежние советские оценки Герце- 

на устарели и непригодны для адекватного понимания его идейного насле-

дия (Маслин, 2012, с. 137), необходимо новое прочтение и переосмысление 

работ этого философа и литератора. 

Взгляды современные западных исследователей отличаются большим 

радикализмом оценок. Так, британский ученый Эйлин М. Келли утверждала, 

что широко цитируемая статья В.И. Ленина «Памяти Герцена», которая от-

метила значимую роль Герцена в подготовке русской революции с известным 

афоризмом «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа... 

Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию» 

определила подход нескольких поколений советских ученых (и в известном 

смысле загнало в идеологическое Прокрустово ложе) при интерпретации на 

самом деле не столь однозначного пути писателя-философа, его творческих 

и идейных исканий. Проблема в том, что Ленин и его преемники неоднократно 

цитировали Герцена в прагматических целях в качестве части пролога к боль-

шевизму (Kelly, 2016, p. 2). Идейное наследие писателя должно быть освобож-

дено от устаревших клише и искусственно навязанных прочтений и приоритетов. 

По словам Эдварда Актона из Ливерпульского университета: «Герцен 

был одной из самых одаренных и увлекательных фигур в Европе XIX в. и 

занимает ключевое место в истории русского революционного движения. 

<...> Работа Герцена представляет собой одну из центральных точек отсчета, 

вокруг которой должна быть сформулирована любая интерпретация разви-

тия русской политической мысли» (Acton, 1979, p. ix). 

Исайя Берлин называет Герцена одним из трех самых гениальных мораль-

ных проповедников, наряду с Достоевским и Толстым (Berlin, 1979, p. 83). 

Берлин считает, что Герцен был предтечей многих идей ХХ в. и человеком, 

сродни философскому гению. Многие пророчества Герцена подтвердились 

последующими событиями. Его идеи сегодня все так же свежи и убедительны, 

как и тогда, когда он впервые произнес их сто лет назад, и, вероятно, они 

более актуальны для нашего времени, чем в его эпоху (Herzen, 1979, p. XXV). 

«Кажется, современный Запад нуждается в моральном послании Гер-

цена, – утверждает британская исследовательница Эйлин Келли. – В пост-

теологическую эпоху мы должны научиться жить в условиях неопределен-

ности, заменив стремление к исключительной истине привычкой объединять 

ресурсы и совмещать точки зрения в ежедневных попытках ответить на об-

щие вопросы человечества» (Kelly, 1999, с. 223). В то же время она полагает, 

что книга «С того берега» опередила время своей двухцелевой атакой на оп-

тимизм радикальных теорий прогресса и на философский пессимизм. 

Герцена, наряду с Бердяевым, можно назвать одним из наиболее выдаю-

щихся русских философов свободы (Маслин, 2012, с. 137). В последние годы 

в России также было опубликовано несколько научных статей о «С того бе-

рега» (Калинин, 2002; Вязинкин, 2019; Гербер, 2021; Горбунова, 2021; Об-

разцова, 2023). 
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Возможно, все эти развернувшиеся дискуссии о переоценке творческого 

наследия Герцена пробудили новую волну интереса к нему китайских ученых, 

которые начинают обращать все больше внимания на актуальность и огром-

ное историческое значение «С того берега» как одной из жемчужин литера-

турного наследия Герцена. 

Рецепция «С того берега» Герцена в Китае с начала XX в. до настоя-

щего времени, несмотря на взлеты и падения, в целом представляет собой 

процесс постепенного углубления знаний об особенностях возникновения 

этого произведения. Китайские исследователи, начав с интерпретации поли-

тических и философских аспектов книги, постепенно перешли к изучению 

его социокультурной, а затем эстетической сторон. 

Исходя из сказанного, перспективными на текущем этапе герценоведения 

в Китае в связи со сборником «С того берега» видятся следующие направле-

ния исследований: 

– унификация до сих пор непоследовательного китайского перевода 

названия «С того берега» (способ для решения этой проблемы – составление 

и издание соответствующих исчерпывающих комментариев к книге Герцена 

в целом); 

– перевод хронологически и тематически связанных с книгой публици-

стических произведений Герцена («Письма из Франции и Италии» и некото-

рые важные письма и дневники) для более полного понимания круга идей, 

изложенных в сборнике; 

– осуществление перевода полного собрания сочинений Герцена, что-

бы сделать доступными все его произведения на китайском языке и способ-

ствовать распространению его идей; 

– проведение более подробного анализа языковых и жанровых особен-

ностей текста «С того берега», художественных экспрессивных и риториче-

ских приемов. 
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