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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Миллиардный Китай - страна с уникальными тысяче

летними традИlJИЯМИ, самобытными культурно-историчес

кими памятниками, изумительными ПО своей красоте при

родными ландшафтами - подобно гигантскому экспрес

су мчится по пути современного прогресса и СОlJИально

экономического развития. Ушли в далекое прошлое изма

тьшавшие на протяжении десятилетии силы наlJИИ голод 

и нищета, вакханалия и катаклизмы «культурной револю

ции», надуманное военно-политическое противостояние с 

соседними государствами. Правящая элита КНР во главе с 

выдающимся реформатором хх столетия Дэн Сяопином 

сумела увлечь население программой кардинальных пре
образований, взяв лучшее в огромном наследии талантли

вых китаЙlJев. 
Путешествие по многоликой и экзотической стране 

вызывает массу положительных ЭМОlJИЙ и в состоянии 
увлечь любого непредвзятого человека: Великая стена и 

маршруты Шелкового пути, древняя Сиань с загадками 

по гребенной терракотовой армии, таинственные бумий
ские храмы и монастыри, вырубленные в горных масси

вах Северо-Западного Китая, мистика и чудеса Тибетско

го нагорья, лунные пейзажи пустынь Гоби и Такла-Макан, 

причудливые очертания гор в Гуйлине и Аньхое, уходя

щие за горизонт песчаные пляжи Санья, ультрасовремен
ные Шанхай и Гуанчжоу, фестивали фантастических ле

ДЯНЫХ скульптур в Харбине и т.д. Во время странствий ПО 
Китаю неизбежно происходит интеллектуальное погру

жение в глубины lJивилизаlJИИ и реальное приобщение к 
феноменальным достижениям человеческой мысли. 
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Гостеприимство и дружелюбие китайgев, их неизмен

ное внимание и готовность оказать помощь в различных 

ситуagиях, динамично развивающаяся сфера обслуживания 

с фешенебельными гостиниgами, удобным транспортным 

сообщением и изысканными ресторанами, а таюке гаран

тированная соgиальная стабильность, строгие законы в от
ношении правонарушителеи и неотвратимость наказания 

за совершенные преступные деяния создают необходи

мые предпосылки для комфортного проживания и безо

пасного передвижения в самых удаленных уголках. Отсут

ствие языковых навыков не создает серьезных проблем 

даже для туриста, путешествующего в одиночку с рюкза

ком за спиной. Неудивительно, что только в последнее 

время Китай триумфально завоевал право на проведение 
летних Олимпийских игр в 2008 г. (Пекин) и экспо-
2010 (Шанхай), впереди, разумеется, и другие аналогич
ные победы. 

Об этой стране сейчас много пишут, но далеко не все
гда за перо берутся спеgиалисты. Почему-то принято счи

тать, что хорошие навыки в том ИЛИ ином западноевро

пейском языке вполне компенсируют отсутствие KOНI(

ретных знаний в области страноведения, отсюда частые 

ошибки, а нередко и явная несуразиgа в соответствующей 
литературе. Предлагаемое издание подготовлено на основе 

двух книг, выпущенных недавно в Пекине на русском язы

ке: «Путешествие по Китаю - дело вполне осуществимое» 

и «Очерки по культуре Китая». Их авторы Аи Хайжуй, Фэн 

Аинъюй и Ши Вэйминь И переводчик Чжэн Яохуа очень 

грамотно и в популярной форме изложили любопытные 

сведения о стране, которые, как представляется, заинте

ресуют всех, кто хочет узнать о ней побольше. 

н.х. Ахметшин 
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Китай - родина одной из четырех великих gивилиза

gий древнего мира, корни которой уходят в глубь исто
рии пятитысячелетней давности. Причем из всех древней

ших gивилизаgий только китайской удалось избежать ка

таклизмов судьбы, приведших к упадку и остановке в раз

витии. Можно без преувеличения сказать, что любой ки

таеч, даже будучи оторванным от родной почвы, остается 
~ ~ ~ 

носителем традиgии китаискои культуры - так велико 

ее влияние. 

Становление китайской наgии тесно связано с обме

ном и смешением между населявшими Китай народами, 

до сих пор Китай остается многонаgиональным государ

ством, а его культура - многогранной и полифоничной. 

Китайgы пользуются иероглифической письменнос
тью, и хотя в фонетическом плане произношение иерог

лифов претерпело изменения, да и сегодня существует 

множество местных диалектов, но в gелом древние ки

тайские рукописи остаются понятными для последующих 

поколениЙ. 
Китай - родина четырех великих изобретений: бума

ги, книгопечатания, компаса и пороха. Всемирную извест

ность завоевали китайские фарфор и шелк. На протяже

нии тысячи лет проgветала международная торговля на 

Шелковом пути, где до сих пор сохранились многочислен

ные памятники наgиональной и западной культур. 

китайlJыI изобрели способ летоисчисления, тесно связан

ный с gиклом сельскохозяйственных работ. Каждая прожи

вающая в стране наgиональность имеет и отмечает свои тра

диционные праздники, носящие собственную спеgифику. 
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Экспонаты на выставке древнекитайской КУllьmуры 

Одним ИЗ ярких проявлений любой gивилизаgии яв

ляется архитектура. Своеобразна и спеgифична китайс

кая архитектура: императорские дворчы, культовые со

оружения, жилые дома, миниатюрные архитектурно-пар

ковые усадьбы. 

На протяжении двух тысячелетий громадное влия

ние на формирование философских и нравственных ус

тоев имело конфуgианство - учение древнекитайско

ГО философа-просветителя Конфуgия. Вся система прав
ления и образования в феодальном Китае зиждилась на 

постулатах Конфуgия и системе государственных экза

менов. 

Во всех областях искусства, будь то поэзия, живопись, 

хореография, либо театр, китайцы достигли больших вы

сот, уделяя главное внимание духовному содержанию, 
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ядро которого составляли нравственно-этические про

блемы и любование природой. 

С большой терпимостью относятся китаЙIJЫ к иновер

чам, в стране мирно уживаются несколько религий. В от

ношении зарубежного культурного влияния китаЙIJЫ не 
идут на голое отторжение, но заимствуют и воспринима

ют, тем самым обогащая собственную культуру. 

КитаЙIJЫ разработали спеIJифическую меДИIJИНСКУЮ 
теорию и практику, где недуги лечатся с помощью лекар

ственных трав, иглоукалывания и прижигания, изобрели 

ряд оздоровительных КОНIJептуальных систем. В ПрИНIJИ

пах и методике китайской меДИIJИНЫ получили выраже
ние особенности мышления древнекитайских философов. 

Особое место в культуре Китая занимают мифические 

образы - дракон и феникс. КитаЙIJЫ склонны верить в 
приметы и предзнаменования - «добрые» и «плохие), 

стараются окружить себя вещами и предметами, симво

лизирующими удачу и благополучие. 

Зарождение цивилизации 

Китай - одно из мест на земном 

шаре, где раньше 6сего nоя6ился чело6ек и сложu

лась чело6еческая общность. На его территории 
найдены памятники, соот6етст6ующие 6сем ста

диям раз6ития nер60бытного общест6а. 
Памятники эпохи палеолита найдены 6 широ

ком ареале, 6 200 с лишним местах. Наиболее 
дре6ним чело6еком, nрожи6а6шим 6 пределах Ки
тая, был юаньмоуский чело6ек (nро6. Юньнань), 
жи6ший 1,7 миллиона лет назад. В 1929 г. близ 
Пекина был обнаружен окаменелый череп пите
кантропа, nолучи6шего наз6ание «nекинский си

нантроп». Эта находка 6сколыхнула ученый мир. 

Пекинский синантроn обитал 200- 700 тысяч 
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Найдснный 

на стоянкс Баньnо 

(г. Сиань 
проб. Шэньси) 
цбетной 

керамический 

сосуд 
с орнаментом 

( 4800- 4300 гг. 
до н.э.) 

.л.ет назад, Ве.л. nещерно-общинный образ жизни, 
уме.л. nо.л.ьзоВаться оmем и грубо обработанными 
каменными орудиями, причем огонь тщате.л.ьно 

сохраня.л.ся. Источниками пропитания бы.л.и сбор 
дикорастущих n.л.одоВ и охота. В пещере Чжоуко

удянь обнаружены 4 бо.л.ьшие зо.л.ьные кучи, под 
nеn.л.ом находи.л.ись растрескаВшиеся от оmя кам

ни и кости жиВотных. 

8000 .л.ет назад че.л.оВеческая общность на тер
ритории Китая Встуnи.л.а В эпоху нео.л.ита. Люди 

научи.л.ись изготоВ.л.ять г.л.адко отnо.л.ироВаil1iые 

каменные орудия, разВодить з.л.акоВые и одомаш

ненных жиВотных. Б.л.агодаря этому их рацион 

обогати.л.ся з.л.аками и мясом домашних жиВотных. 
РазВитие се.л.ьскохозяЙстВенного nроизВодстВа 

ста.л.о Возможным с переходом от кочеВого образа 
жизни к осед.л.ому. Ему сnособстВоВа.л.и также б.л.а
гоnриятные к.л.иматическuе и почВенные ус.л.оВия на 

обширных nросторах Китая. Г .л.аВными районами 
се.л.ьскохозяЙстВенного nроизВодстВа постепенно 

станоВятся бассейн Хуанхэ и бассейнЯнцзы, В бас
сейне Хуанхэ ВыращиВа.л.и г.л.аВным образом nросо 
и чумизу, а В бассейне Янцзы - рис. Кроме того, 
на сеВере Китая, В бассейне реки Ляохэ и В Южном 
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Китае были обнаружены свидетельства сельско
хозяйственною nроuзводства, отстоящие от нас 

на 7 тысяч лет. 
В начальной стадии неолита юсnодствовала 

система матриархата. Родовой строй тою вре

мени наиболее полно представлен Яншаоской 
культурой (по названию деревни Яюuао уезда 
Мяньчи nров. Хэнань, где были найдены первые 
памятники указанной культуры), датируемой 
5000- 3000 гг. до н.Э. К Яюuаоской культуре от
носится также стоянка древнею человека в Бань
по, г. Сиань nров. Шэньси. Как свидетельствуют 

Ч6етные керамические сосуды, обнаруженные на стоянке 
Манцзяо 6 уезде Аиныlжаоo njю6. [ань су 

(3300-2900гг. до н.э.) 
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Атрибут религиозной власти - четырехгранная яшма 
с круглым отверстием, найденная на стоянке Аянчжу 
в уезде Юйхан nров. Чжэцзян ( 3 300- 2200 гг. до н.э.) 

раскопки, Jtюди тою бремени умели строить гли

няные хижины и бели оседлый образ жизни, при
чем фомиробались целые поселения. Неподалеку 

от селения было кладбище и место обжига кера
мической утбари. Керамическая посуда исnользо

балась для nриютобления и хранения пищи. Из

готаблибались также керамические ножи. В одном 

из найденных керамических сосудоб находились 
семена, напоминающие семена капусты или юр

чицы. Все предметы окрашены б красный цбет, nо

берх которою черной или коричнебой краской на
несен орнамент б биде челобеческою лица иJtи 

рыбообразною узора. Поэтому баньnоскую кера
мику назыбают также «красной керамикой». Кро

ме тою, б Баньnо были обнаружены детали nри

митибною ткацкою станка, что юборит о том, 

что б ту далекую эпоху люди уже умели nроuзбо

дить ткани из растительных болокон. 



Истоки цивилизации 11 

к неолиту от1Юсятся также памятники Хэмуryс

кой культуры (5-4 тысячелетие до н.э.), обнару
женные в местечке Хэмуry nров. Чжэцзян, в бассейне 
НUЖНRю течения Янцзы. Среди памятников имеют

ся керамические блюдо, тазик, кувшин. Почти все 
предметы черною цвета, noчему за хэмуryской ке

рамикой укрenu.лoСЬ также название <<чер1Юй керами

ки». Помимо керамических были найдены также 
мноючислеННЬ/R предметы из камня, кости и дерева; 

детали ткацкою станка, куски грубой ткани из рас
тительных волокон, деревянные пиалы, покрытые 

лаком, изделия из слоновой кости. Эти находки сви

детельст6уют об определенном уровне ручных ре
месел. Особый интерес у археолоюв вызвали остат
ки строений, в том числе деревянной галереи, оnира

ющейся на столбы, и колодец, выложенный деревян
ными плахами. Обнаружены были также рисовые 
зерна, яfJжJ выращеННЬ/R человеком, кости домашних 

животных: свиньи, собаки, буйвола и остатки рас
тительных плодов. Очевидно, что в хэмудуский пе

риод люди жu.ли оседло, заниМд.АИСЬ выращиванием 

риса, а также сбором дикорастущих плодов, ловлей 
рыбы и охотой. Обнаружение памятников хэмуryс
кой культуры noдmверждает РОЛЬ бассейна Янцзы, 
который наряду с бассейном Хуанхэ был наиболее 
ранним очагом древнекитайской цивu.лизации. 

Примерно 5 тысячелетий назад на смену мат
риархату в родовой общине на территории Китая 
приходит патриархат. Об этой эпохе свидетель
ствуют археологические памятники Луншаньской 
культуры (2500- 2000 гг. до н.э.), найденные в 
низовьях Хуанхэ, на территории nров. Шаньдун, а 
также памятники ЛяНЧЖ)Iской культуры (3300-
220022. до н.э.), найденные в бассейне нижнею те
чения Янцзы, на территории nров. Чжэцзян. При
чем ЛяНЧЖ)Iская культура сделала значительный 
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шаг вперед по сравнению с ЛуншаньскоЙ. В указан

ную эпоху произошло четкое разделение труда 

между зем.леnашеством и ремесле1i1-lЫМ nроизвод
ством (керамика, обработка яшмы). Судя по ко
личеству и богатству nогребальной утвари, обна
руженной в захоронениях этой эnoхи, в общине уже 
произошло расслоение на богатых и бедных, появи
лось сословное неравенство. Так в могилах высо

копоставленных членов общины были найдены 
атрибут религиозной власти - яшма «цзун», ат
рибут судьи, властною выносить смертный nри
ювор, - секира «юе», а кроме тою, большое коли
чество яшмовых украшений. Что касается бедных 
захоронений, то там, как правило, находились 

лишь отдельные предметы утвари из керамики и 

каменные орудия, а в некоторых могилах nогре

бальные предметы вообще отсутствовали. Най
денные в ЛянЧЖ)1 земляные могильники, жертвен

ный алтарь и культовые атрибуты из яшмы сви-
детельствуют о том, что 

люди той эпохи верили в 

загробный мир, где по их 
nредстав.лениям существо

вали жрецы, наделенные ре

лигиозной властью, и 

ваны - высшие админист

ративные правители. 

Глиняная голо ба богини, 
найденная на стоянке 

Нюхэлян б проб. Ляонин 
(3600 г. до н.э.) 

Особое место среди ар
хеологических памятников 

занимают находки Хун

шаньской культуры (около 
3500 г. до н.э.), найденные в 
окрестностях юрода Чи
фэн автономною района 

Внутренняя Монюлия. Судя 

по этим находкам, Хун-
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шаньская культура была значительным шаюм 
6nеред 6 раз6итии род060Ю строя, находки отли
чаются от археологических nамятник06, найден

ных 6 бассейне среднею и нuжнею течения Х уанхэ 
(6ключая большую часть Хэнани, западную Шань
дун, южные районы Хэбэя и Шаньси), а кроме тою, 
60 мноюм я6ились для ученых большой загадкой. 
Наиболее 6ажными памятниками Хуншаньской 
культуры я6ляются жерт6енный алтарь, храм 

С6ятой де6ы и могилыiUКИ, сложенные из камней. 

Ареал обнаружения находок ох6аты6ает 50 к6. км 
и на60дит на мысль, что 6 дре6ности здесь была 
обширная ритуальная зона, от6еденная специаль
но для с06ершения жерт60nриношениЙ. Причем 

масштабность зоны трудно у6язать с nринадлеж
ностью ее лишь одному род060МУ поселению. По 

мнению ученых, поблизости должны были нахо
диться несколько род06ых поселений, то есть су

щест606ала целая род06ая общность. Хотя до сих 
пор 6 указанном районе не были обнаружены сле
ды дре6них поселений, однако обнаружение хун
шаньских nамятник06 убедительно ю60рит о за
рождении 6 ту эпоху н060Й социальной формации. 

Наряду с 6ажными археологическими открыти

ями 6 !Jентральном Китае, 6 обширном ареале на 
территории Китая, от се6еро-60стока до бассей
на реки Чжуцзян на юге, были обнаружены мною
численные памятники дре6ней культуры. Сnра6ед

ли60 мнение из6естною археолога профессора Су 

Бинци, nиса6шею, что очаги дре6некитайской ци-
6илизации следует уподобить не отдельным с6ет
лым точкам, а целому сонму ярких з6езд. «И хотя 
процесс раз6ития ци6илизации шел нера6номерно, 

где быстрее, где медленнее, но 6се эти очаги, 6клю
'tая местные, 6месте 6зятые соста6или культуру 

китайской нации». 
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Исторический процесс 
развития цивилизации 
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В ХХ! в. до н. Э. В западной Хэнани и южной Шаньси 

существовало государство Ся - первое из известных го

сударств на территории Китая. Наши сведения о Ся 

(ХХ!-ХУ! вв. до н.э.) имеют своим источником летопи

си более поздних эпох. Известно, например, что жители 

Ся вели борьбу с водной стихией, угрожавшей их угодь

ям. Былf изобретенf система календаря, по которой оп
ределяли сроки полевых работ. Во многих местах, где раз

мещалось царство Ся, археологами были найдены памят

ники, датировка которых совпадает со временем суще

ствования Ся, указанным в летописях. Так что сам факт 

существования Ся можно считать доказанным, хотя до 

Брон.ю6ыЙ сосуд «дин». 
дин астия III ан 
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сих пор не удалось обнару

жить городища - СТОЛИIJЫ 

Ся и письменных памятни

ков тои эпохи. 

Наиболее ранним государ

ством на территории Китая, 

о котором сохранились пись

менные памятники, является 

чарство Шан (XVI-XI вв. до 
н.э.), существовавшее в север
ном ареале бассейна Х уанхэ. 

СТОЛИIJа Шан неоднократно 
переносилась, пока наконеч 

не укрепилась в г. Инь (ныне 

г. Аньян пров. Хэнань). Здесь 

археологами были найдены 
остатки нескольких десятков 
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древних сооружений: фунда- Броюовое художественное 
менты дворчово-храмовых 

ансамблей и могилы шанских 

ванов. В городище Инь были 

обнаружены также идеогра

фические письмена, вырезан-

литье, стоянка 

Саньсиндуй 

в уезде Гуанхань 
(nров. Сычу ань ) 

ные на черепашьих паНIJИрЯХ и костях животных (пись
менность «IJЗЯГУВЭНЬ»), которые представляют собой пря
мых прародителей современной китайской иероглифичес

кой письменности. К настоящему времени большая часть 

письмен «IJЗЯГУВЭНЬ» уже расшифрована, сам по себе этот 

факт свидетельствует о тесной преемственности между 

разными стадиями китайской IJивилизаIJИИ. 
В письменах «IJЗЯГУВЭНЬ» неоднократно встречаются 

упоминания о событиях, связанных с сельскохозяйствен

ным производством, например, обряды молебнов о хоро
шем урожае, молебнов о дожде и Т'п. ЭТО говорит О ТОМ, 

что шанских правителей заботил вопрос сельского хозяй
ства и погодных условий. Помимо непосредственного 
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употребления в пищу зерно частично шло на изготовле

ние водки. Шаны владели техникой разведения шелкопря

да и шелкоткачества. Высокого уровня достигла техноло

гия бронзового литья. Сосуды ИЗ бронзы первоначально 

служили для помещения в них мяса, зерна и вина, пред

назначенных для жертвоприношений предкам. Постепен
но бронзовые изделия стали неотъемлемыми атрибутами 
дворчовых приемов, банкетов, похоронных обрядов и пр., 

этот обычай сохранился и при более поздних династиях. 

Причем со временем бронзовая утварь стала играть роль 

символа власти и показателя положения ее обладателя на 

иерархической лестниgе. В этом, между прочим, состоит 

одно ИЗ отличий роли бронзы в Древнем Китае от других 

стран. 

На смену Шан пришла династия Чжоу (ХI в. - 256 г. 
до н. э.). Правители Чжоу ввели ленную систему, наделяя 

своих родственников и приближенных сановников кня

жескими титулами и земельными уделами вместе с про

живавшим там населением. Владельgы уделов - князья 

ДОЛЖНЫ были регулярно являться на дворчовые приемы 

и регулярно платить дань в государственную казну, а кро

ме того, должны были посылать войска в случае, если чжоу

скому правителю «<сыну Неба») угрожала опасность. 
С ленной системой тесно связан патриархально-родовой 
порядок наследования. Согласно этому порядку наслед

ником чжоуского правителя мог быть только старший сын 
старшей жены, а остальные сыновья правителя получали 

княжеские титулы и ВОЗВОДИЛИСЬ В саны придворных чи

новников - gинов, дафу и ши. Позднее ленная система 

была упразднена, но традиgия патриархально-родового 
порядка наследования сохранила свое влияние на протя

жении более 2 ТЫ,сяч лет. 
В 771 г. до н.э. столиgа Чжоу подверглась нападению ко

чевых племен, пришедших с северо-запада, и уже на следу

ющий год она была перенесена на восток от Хуанхэ. По
этому чарство Чжоу с тех пор вошло в историю под назва-
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Терракотовая фигура nолкободца 
и3 гробницы llMnepamopa 

Цинь Шихуана 

Терракотовые фигуры боинов и коней и3 гробницы 
императора Цинь Шuхуана 

2 Китай 
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нием Восточная Чжоу, в отличие от Западной Чжоу, суще
ствовавшей до нападения кочевников. Восточная Чжоу по 

традИlJИИ делится на два периода: Весна и осень (770-
476 гг. до н.э.) и Воюющие чарства (475-221 гг. до н.э.). 

Правители Восточной Чжоу оказались не в силах уста

новить сильную государственную власть, удельные князья 

вели нескончаемые войны за верховную власть в государ

стве. Все же этот период отмечен несомненным прогрес

сом производства, прежде всего аграрного, чему благопри

ятствовало распространение железных орудий, метода 
вспашки с использованием тягловой силы скота и ирри
гаlJионное строительство. По мере развития сельскохозяй
ственного производства стала развиваться торговля и бла
гоустройство городов в обиходе появились медные день

ги. Участившиеся случаи захвата ТОрГОВlJами крестьянс

ких наделов с lJелью принудить землепаШlJев производить 

нужную для продажи ПрОДУКlJИЮ и переход кое-где кре

стьян к занятию торговлей вызвали тревогу у правящих 

классов. В ряде княжеств были введены меры, поощряв

шие аграрное производство и подавлявшие занятие тор

говлей. 

Несмотря на отсутствие СОlJИальной стабильности в Во
сточной Чжоу, ВЫСОКОГО уровня развития достигли обще

ственная мысль и просвещение. Была упразднена моно

полия аристократии на образование, появилось мншке

ство просвещенных людей - выходчев из народа. Они 
путешествовали из княжества в княжество, пропаганди

руя свои воззрения, касавшиеся управления государством, 

и т.п. Особенно широкое распространение получили 

странствия ученых в период Воюющих чарств, когда в 

обществе шли крутые ПрОlJессы реформ. Ученые - пред
ставители интересов разных слоев и прослоек - предла

гали свои теоретические и философские системы, вари

анты административного управления и умиротворения 

воинственных соседних племен. Вокруг такого рода лю

деи группировались их ученики и последователи, посте-
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пенно формировались теоретические школы и направле

ния. Эта обстановка развития и пропаганды философских 
учений, получившая название «свободного соперничества 
ста школ», способствовала активизаIJИИ теоретической де
ятельности, именно в этот период возникли многочислен

ные системы взглядов и учения, касавшиеся политики, 

философии, литературного творчества, искусства и воен

ного дела. Особое место среди этих учений занимает кон

ФУIJианство - система воззрений философа-просветите
ЛЯ КОНфУIJИЯ. Конфучианство было взято на вооружение 
в качестве ОфИIJИальной идеологии и нравственных норм 

v v 

почти всеми поколениями древнекитаиских правителеи 

и легло в основу традИIJИОННОГО общественного сознания 

и морали китаИIJев. 

В 221 г. до н.э. среди княжеств выделилось чарство 
lJинь (221-206 гг. до н.э.), его правитель Инчжэн объе
динил под своей властью все другие чарства и княжества 
и провозгласил себя «Шихуаном» (первым императором). 
При нем на смену удельной раздробленности пришла то

талитарная система единого IJентрализованного государ

ства с неограниченной властью императора. Всю терри

торию империи lJинь Шихуан разделил на несколько ад

министративных районов, правители которых назнача

лись чентром. Эта тоталитарная система правления сохра

нилась в Китае вплоть до 1911 г., когда была свергнута пос

ледняя императорская династия.lJинь Шихуан УНИфИIJИ
ровал письменность, деньги и систему метрических мер, 

даже дороги стали строить в ширину колеи, отвечающую 

установленному стандарту. Эти меры содействовали меж
районным хозяйственным и культурным обменам и раз
витию. Однако признавая несомненные заслуги lJинь 

Шихуана, нельзя не упомянуть о серьезном уроне, кото

рый причинила китайской культуре другая сторона его 

деятельности. Так, добиваясь единообразия общественной 
идеологии, он запретил иметь в частном пользовании (по
мимо правительственных книгохранилищ) книги светс-

2* 
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Бронзо6ая фигура .itошади, настуnи6шей на .itасточку 

(г. У6эй nро6. Ганьсу) 
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кого содержания, т.е. книги помимо сельскохозяйствен
ных справочников, медиgинских трактатов и «гадатель

ных» пособий. По его приказу в стране повсеместно за

пылали костры, в огне которых было уничтожено огром

ное количество рукописей по всем отраслям знаний. Эта 
мера, в полной мере отразившая деспотизм императора, 

имела gелью взять под контроль теоретические школы и 

направления. В результате был положен конеч обстанов

ке свободного соперничества «ста шкоЛ», сложившейся во 

времена Восточной Чжоу. 

lJинь Шихуан предпринял грандиозные строительные 
работы по возведению крепостной стены для защиты се

верных рубежей от набегов кочевых племен. Если до него в 
отдельных местах существовали разрозненные крепостные 

стены, то при нем все они были соединены, продолжены и 

укреплены. Так появилась Великая китайская стена про
тяженностью 5 тысяч километров с востока до запада. Кро-
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ме того, мечтая о бессмертии, lJинь Шихуан посылал в 

морские экспедичии людей на поиски «эликсира бессмер
тия» и в то же время организовал строительство своей соб

ственной rpoбничы, масштабы которой способны поразить 
человеческое воображение. Уже в наше время в окрестно

стях гробничы были обнаружены громадные подземные 

склепы, в которых насчитали около 7 тысяч терракотовых 
фигур воинов, ростом до 2 метров, 600 терракотовых ко
ней, 100 боевых колеснич и богатый арсенал оружия. Тер
ракотовые фигуры изготовлены с большим мастерством, у 

них даже различные выражения лич. 

А в челом подземная рать поражает величием замыс

ла и тщательной отделкой деталей. До сих пор трудно ска
зать, сколько еще склепов и памяТНИКОВ хранится под зем

лей, так как то, что найдено, составляет не более одной 

четвертой огромного собрания погребальных предметов 

в захоронении lJинь Шихуана. 

Династия lJинь просуществовала не так уж долго, од

нако влияние ее на последующую историю Древнего Ки

тая колоссально. После падения lJинь несколько лет про

шли в междоусобных войнах за власть, пока наконеч в 

206 году до н.э. не установилось правление династии Хань. 
Ханьская эпоха делится на два периода: Западную Хань 

(206 г. до н.э. - 8 г. н.э.) и Восточную Хань (25-220 п.). 
В промежутке между ними власть в стране прибрал к ру

кам родственник императричы Ван Ман, изменивший 
наименование династии Хань на Синь. 

Ханьские правители проводили ПОЛИТИКУ поощрения 

сельскохозяйственного производства, и в то же время по

давляли занятие торговлей. В обычае ханьских импера

торов было принимать хотя бы раз в год личное участие 
в полевых работах, императричы занимались разведени

ем шелкопряда - все это имело челью на личном при

мере по казать важность аграрного производства. С дру
ГОЙ стороны, были изданы императорские указы, запре

щавшие торговому сословию НОСИТЬ одежду из шелка, 
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Фреска «Урожай» из ханьской могилы б проб. Сычуань 

занимать в администраgии должностные посты, причем 

этот запрет распространялся и на сыновей и внуков ку

печеского сословия. Последние облагалось особо тяжки

ми налогами. Эта тенденgия поощрения сельского хо

зяйства и игнорирования торговли оказала глубоко от
риgательное влияние на все последующее соgиально

экономическое развитие Китая. В ханьскую эпоху была 

изобретена технология изготовления бумаги, далеко впе

ред шагнуло производство фарфора. В 1 веке н.э. населе
ние империи составляло 59,5 миллиона. Судя по рисун
кам на кирпичах и памятных брусках, обнаруженных в 

могилах ханьского периода, семья была низовой едини

gей сельскохозяйственного производства, женщины за
нимались шелководством, на основе семьи развивалось 

ткачество, а кроме того, существовали правительствен

ные мастерские. В обычае богатых семей было предавать

ся развлечениям, устраивать представления певgов, 

танчоров, акробатов и фокусников. 
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Империя Хань постоянно сталкивалась с угрозой втор

жения северных кочевых племен СЮННУ, которые в то вре

мя держали под своим контролем малые государства на 

территории нынешних Синыряна и lJентральной Азии, 

именовавшиеся в империи Хань «Западным краем). Хань

ский император Уди (141-81 гг. до н.э.) не раз предпри
нимал военные походы против СЮННУ, В результате этих по

ходов часть племен были покорены, а часть перекочевали 

на запад. С 138 г. до н.э. император Уди дважды посылал 
Чжан IJяня на запад. Тот немало способствовал установле

нию контактов и обмена с государствами Западного края. 

Туда проникли ханьская технология железного литья, тех

ника прокладки водных каналов, шелкоткачество и пр., а 

ханьчы заимствовали некоторые виды плодов и овоrgеи, му

зыкальные инструменты и т.п. Проложенные в ходе воен

ных походов пути В Западный край стали служить комму

никаgиями для купеческих караванов, по ним из Китая 

вывозился главным образом шелк и шелковые изделия. Тор
говля содействовала усилению влияния китайской культу-

Фреска «Охота» из пещер Могао б AJl1-lЬХУШiе 
(проб. Г аньсу, сер. VI б.) 
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ры. В странах Азии и более отдаленных местах о китайgах 

говорили как о «ханьчах». Постепенно название «хань», 

заменив более раннее название «хуася», стало офиgиаль

ным обозначением китайской наgии. 

В империи Хань повсеместно, в чентре и на местах, 

были открыты учебные заведения, офиgиальной идеоло

гией было провозглашено конфygианство, постепенно сло
жился порядок набора государственных служащих путем 
экзаменов разных ступеней. В 1 в. до Н.э. В Китай проник 
бумизм, влияние которого быстро распространилось бла
годаря помержке правящих слоев. В то же время в наро

де имела широкое распространение истинно китайская 

религия - даосизм. Историк Сыма lJянь (145-90 гг. 
дО Н'э.) стал автором первого труда по истории древнего 
Китая - его труд «Шиgзи» «<Исторические записки») ох
ватывает сведения от эпохи легендарного императора Х у

анди вплоть до середины Западной Хань, Т.е. почти три 

тысячи лет. «Ш иgзи» оказал огромное влияние на исто

риографию и литературу всех последующих поколениЙ. 

После падения династии Хань в Китае наступил дли
тельный период раздробленности и междоусобиg. Пе
риод, когда на территории Китая существовали и оспа

ривали право на власть три главных государства: Вэй 
(220-265) на севере, Шу (221-263) на юго-западе и 
у (222-286) в низовьях Янgзы, вошел в историю под 
названием «Троеgарствие». В 263 г. войска Шу были 
наголову разбиты войсками Вэй, однако и само чарство 

Вэй оказалось недолговечным. Власть захватил сановник 
из рода Сыма, провозгласивший себя правителем под 

девизом lJзинь. В истории основанная им династия по

лучила название Западная lJзинь (265-316 гг.). В 280 г. 
войска lJзинь нанесли поражение армии у, после чего 
на некоторое время gзиньскому правителю удалось 

объединить под своей властью враждовавшие чарства. 
Однако в самом чарстве Западная IJзинь шла ожесто

ченная борьба за власть, главными претендентами на ко-
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Будды в пещерах Лунмэнь в Лаяне (прав. Хэнань, V в.) 

торую выступали восемь удельных князей. 16 лет непре
кращавшихся междоусобных войн окончательно ослаби

ли Западную lJзинь, и в 316 Г. она пала. На следующий 
год бежавшая на юг аристократия и сановники про воз

гласили в lJзянькане (совр. Нанкин) императором CbIMa 

)Куя. Власть новой династии, получившей название Вос

точная lJзинь (317 -420 гг.), распространялась на район 
к югу от Яну:зы. После падения Восточной lJзинь вплоть 

до 589 г. в междоусобных войнах наступило затишье, к югу 
от Яну:зы одна за другой сменились четыре династии: Сун, 

lJи, Аян И Чэнь, весь этот период вошел в историю под 

названием «период Южных династий». 

На севере Китая примерно в это время (304-439 гг.) 
существовали государственные образования, созданные 
пятью неханьскими народами, а кроме того, у:арство хань

у:ев на юго-западе. Этот период получил название «пери

од 16 у:арств». В 439 г. Северная Вэйобъединила под сво
ей властью все государства на севере Китая, но позднее 
она разделилась на Восточную Вэй и Западную Вэй, на 

смену которым затем пришли новые династии. В 439-
581 гг. на севере Китая всего существовало пять династий, 
это время стали называть <<периодом Северных династий». 

В описываемый период (Ш-VI вв.) Китай пережил 
первое массовое переселение народов. Спасаясь от не
скончаемых войн, жители северных районов мигрирова
ли в относительно спокойный Южный Китай. Этот про-
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чесс имел важные последствия для хозяиственного и КУЛЬ

турного развития юга. Сюда прибыла бо-льшая масса тру

доспособного населения, а также была перенесена пере

довая по тем временам производственная технология. 

Экономика юга круто пошла в гору. На севере усилились 

ПрОIJессы межнаIJИОНального смешения и аССИМИЛЯIJИИ, 

пришедшие сюда с северо-запада кочевые племена пере

шли к оседлому и полуоседлому образу жизни, научились 

возделывать сельскохозяйственные культуры, стали всту

пать в смешанные браки с местным ханьским населени

ем, переняли его обычаи,. по примеру ханьчев стали вво

дить законы, организовывать школыI' объявив себя при
вержеНIJами КОНфУIJианства. С другой стороны, культура 
наIJМеньшинств оказала влияние на культуру ханьчев. 

В этом ПрОIJессе обмена язык, образ жизни и одежда нач

меньшинств претерпели немалые изменения. 

Как гласит китайская поговорка, «невзгоды государства 

не помеха для ПрОIJветания поэзии». Во времена Троечар

ствия, Западной и Восточной lJзинь, Южных И Северных 

династий, когда на территории Китая шли нескончае-

На картине «Императорский паланкин» 
( фрагмент) изображен прием императором Т айцзуном 

(гады nра6.ления 627-649) посланника Туфаня 
(дре6ний Тибет) 
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мые междоусобные 

воины, культурная 

жизнь отнюдь не 

замерла, напротив, 

бурно развивались 
песенно-поэтичес

кое творчество, кал

лиграфическое ис

кусство и живопись. 

Появились выда

ющиеся мастера 

изобразительного 

искусства, оставив

шие блестящий след 

в истории древнеки

таискои культуры. 

В попытках уйти от 

трудностеи военно

го времени и соgи

ального хаоса, пред

ставители образо-
~ ~ 

ваннои прослоики и 

просвещенного чи-

ТрехцВетная гllазурь. Династия Т ан 

новничества все чаще стали избирать отшельнический 
образ жизни, среди населения усилились религиозные 

настроения, широкое распространение получили бумизм 

и даосизм. Именно в эту эпоху (V в.) были предприняты 
работы по сооружению в каменных отрогах пещерных 
храмов, нетленными образgами которых являются Юнь

ганские пещеры в Аатуне (пров. Шаньси) и Аунмэньские 
пещеры в Аояне (пров. Хэнань). 

Аинастия Суй (581-618 гг.), объединившая под 
своей властью в 589 г. юг и север, по некоторым призна
кам схожа с империей Цинь (IП в. до н.э.). При суйских 

правителях была усилена gентральная власть, в чентре 

было учреждено 6 департаментов, ведавших кадрами, об-
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разованием, судопроизводством, военным делом и пр. 

Кроме того, был упразднен порядок набора государствен

ных служащих, при котором к экзаменам допускались 

лишь лиgа с рекомендаgиями высокопоставленных санов

ников и выходчы из аристократии, вместо него был вве

ден более демократический порядок государственных эк
заменов «кэgзюй», по результатам которых присуждались 

ученые степени и производилось назначение на админис

тративные посты. В годы правления династии Суй был по

строен Великий канал от ПекиI-iа до Ханчжоу протяжен

ностью около двух тысяч километров, которыи соединил 

юг с севером. Ао сих пор некоторые участки Великого ка

нала при годны для судоходства. 

Хотя суйским правителям удалось объединить весь 

Китай и в хозяйственной жизни страны наступило яв

ное оживление, однако, как и империя lJинь, империя 

Суй оказалась недолговечной, просуществовав лишь 
тридgать восемь лет. На смену ей пришла династия Тан 

(618-907 гг.). 
Танская эпоха - «золотой вею> в истории Аревнего 

Китая. Танские правители проводили реалистическую 

экономическую политику, а в области политики прояви

ли редкостную для древнекитайских правителей привер
женность открытому курсу и прогрессу. В отношении чу

жеземного культурного влияния ОНИ проявили большую 

терпимость, основанную на уверенности в собственном 

могуществе. Пожалуй, ни одна другая правящая китай

ская династия не могла сравниться с танской по степе

ни открытости и интенсивности культурного обмена. 

Танские купgы вели торговлю с более чем 70 странами 
мира, используя для этого как сухопутные, так и морс

кие пути. Императорский двор поощрял зарубежных 

купgов, запретил облагать их дополнительными налога

ми, разрешил им селиться на длительное время в Китае, 

вступать в браки с китайgами, участвовать в экзаменах 

«кэgзюй» и занимать административные посты. Нынеш-
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ние города Гуанчжоу и lJюаньчжоу уже в те времена ста

ли играть роль международных торговых портов, а тан

ская столиgа - город Чанъань (совр. Сиань) с населени
ем в один миллион - была поистине международным 

городом, куда приезжали торговчы, дипломаты и учаща

яся молодежь со всего света: из Персии, арабских стран, 

Индии, Японии, Восточной Римской империи. Арабы 
переняли китайскую технологию бумагоделания, ткаче

ства, изготовления фарфора, позднее эти технологии от 

арабов проникли в Африку и Европу. Японgы широко 

заимствовали у Китая соgиально-культурные реалии, от 

политического устроиства до конструкgии архитектур

ных сооружений, от фасонов женского платья до облав

ных шашек. Танская империя пользовалась большим 

На картине «Весенняя прогулка королеВы юсударстВа Го» 
( фрагмент) запечатлены наряды и прически женщин 

тою Времени (династия Т ан) 
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Картина «На реке в день поминовения усопших» 
(фрагмент) изображает жизнь столицы Северной Сун 

(нынешний современный Кайфэн, nров. Хэнань) 

30 

престижем в мире, китайчев даже стали называть 

«танчами», это название до сих пор фигурирует в слова

рях некоторых стран. 

Приверженность открытости и уверенность в соб
ственном могущ~стве танских правителей нашли выраже

ние также в отношении к чужеземным религиям. Была 

предоставлена и гарантирована свобода вероисповедания, 

наряду с местными религиями равные права получили 

пришедшие извне религии. Кульминачионного пункта 

достиг в своем развитии бумизм, кроме того, нашли сво

их сторонников в Китае привнесенный из арабских стран 
ислам и христианство (несторианство), пришедшее из 
района Средиземного моря. 

Большого прогресса в танскую эпоху достигли наука, 

культура и просвещение. Наряду с китайчами в школы 
допускались дети - выходчы из начменьшинств и сосед

них стран. В учебных заведениях наряду с обычными дис

ЧИПАинами преподавали таюке медичину, математику, ас

трономию. Широко распространилась техника книгопе

чатания с помощь,ю досок-клише, благодаря которой в не

сколько сот раз повысилась эффективность размножения 

текстов со священными сутрами и календарей, в прода

же появились напечатанные способом клише сборники 

стихотворений известных поэтов. В сочетании с внедре-
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нием бумагоделания печатание с помощью клише стиму
лировало популяризаgию культуры. В поздний период 

династии Тан стали при менять в военном деле порох. Из 
Китая технология изготовления пороха вместе с алхими
ческими реgептами изготовления «эликсира бессмертия» 

и медиgинскими прописями проникла в арабские стра

ны, а оттуда в ХIII или XIV веке в Европу. 
Танская эпоха была «золотым веком» также в поэзии, 

каллиграфии и пещерно-храмовом искусстве. Особое место 
занимает комплекс Могао в Ауньхуане (пров. Ганьсу). Это 
не только шедевр изобразительного искусства, но и gенней

ший соgиально-исторический памятник. В зените своего 
развития были таюке музыкальное и танgевальное искусст
ва, причем они были отмечены сильным влиянием соседних 

культур, что подтверждает факт помержания танскими пра

вителями широких международных культурных связей. 

После падения династии Тан наступил период раздроб

ленности. В gентральном Китае в 907-960 гг. сменились 
пять династий (период Пяти династий), к югу от Янgзы 
образовались несколько чарств, всего девять династий, 
вместе с чарством на севере они вошли в историю под 

названием Аесять чарств. 

В 960 г. военачальник Поздней Чжоу Чжао Куанъинь 
провозгласил себя императором новой династии - Сун, 

сделав столиgей город Кайфэн (пров. Хэнань). Тем самым 
завершился период Пяти династий и Аесяти чарств. Сунс

кие правители предприняли ряд смелых реформ, которые, 

однако, имели лишь частичный результат. К тому же север

ные рубежи империи то и дело подвергались вторжению 

северного народа - чжурчжэней, которые к тому време
ни вели полуоседлыIй образ жизни, переняв технику зем

леделия, а таюке некоторые китайские обычаи. В 1127 г. под 
натиском чжурчжэней сунский двор бежал из Кайфэна на 
юг, новой столиgей был объявлен город Ханчжоу (пров. 

Чжэgзян). Период с 960 по 1127 гг. получил название Се
верной Сун, а период с 1127 по 1279 гг. - Южной Сун. 
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Фарфор. 
Династия МИН 

в военном отношении и во внешней политике Сунская 
династия показала себя слабой, но зато в экономике этого 

периода произошел важный прогресс. Одним из последствий 
чжурчжэньского нашествия было второе в истории древне

го Китая «великое переселение народов», масса жителей се
верных районов мигрировали в относительно спокойные 
районы к юry от Ян:gзы, ЧТО В немалой степени способство
вало развитию на юге сельскохозяйственного производства. 

Именно в это время юг обогнал север по уровню аграрного 
производства. Быстро развивались перевозки по рекам и 

морю, юг стал играть главную роль в экономике страны. 

По мере оживления производства и торговли вокруг 

больших городов и вблизи от важных магистральных пу

тей стали вырастать поселки, служившие местом склади
рования грузов, кроме того, поселки стали местами сре

доточия типографских чехов и фарфорового производства. 

Постепенно сформировался уклад городской жизни, ког

да жителям стало удобно покупать предметы первой не
обходимости и другие товары, а на досуге можно было 
посещать публично-игорные заведения «васы», где дава

ли представления актеры, акробаты, мастера ушу, чте:gы, 

выступавшие под музыкальное сопровождение. 





Т88I'CIUII ". 

ОП-

АнАНЬ 
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В 1008-1016 г. в Сычуани 16 крупных торговых до
мов договорились О выпуске векселей «LJЗЯОLJЗЫ», которые 

фактически были первыми в мире бумажными деньгами. 
При династии Сун продолжала развиваться как внутрен
няя, так и внешняя торговля. В середине ХП века на долю 

внешней торговли приходилось 15 '10 дохода казны. Сре
ди торговых партнеров Китая были страны Юго-Восточ

ной Азии, бассейна Индийского океана, Арабского полу
острова и Восточной Африки. Сунская империя лидиро
вала в области судостроения и навигаLJИИ. Ее суда доходи
ли до портов 20 стран и районов мира. Именно с этого 
времени китаиские КУПLJЫ стали сами вести внешнетор

говые операLJИИ, отказавшись от посредничества иност

ранных КУПLJОВ. 

На эпоху Сун приходится кульминаLJИОННЫЙ период 

в развитии науки и техники древнего Китая. Были изоб

ретены книгопечатание подвижными литерами, комрас, 

ткаLJКИЙ станок, при водимый в движение водой, техно

логия изготовления судов с водонеПРОНИLJаемыми пере

борками и пр. Все эти изобретения позднее проникли в 

соседние страны Азии, а оттуда в Европу. Вот как ОLJенил 

указанные изобретения английский философ Фрэнсис 
Бэкон (1561-1626 гг.): «Следует проследить роль, влия
ние и последствия разного рода изобретений; тут наибо

лее яркими примерами являются книгопечатание, порох 

и компас - эти три изобретения резко изменили облик 

и состояние вещей в мире. Первое из них в сфере литера

турного дела, второе - в военном деле, третье - в нави

гаLJИИ. Все они повлекли за собой неисчислимые переме

ны. Значение этих перемен столь велико, что с ними не 

могут сравниться заслуги ни одной империи, ни одной 
религии, ни одного выдающегося деятеля». 

Сунский период является важным и в развитии древ

некитайской культуры. Идеи КОНфУLJианства пронизали 

содержание буддийского учения и даосизма, стали 

неотъемлемой частью политической и философской мыс-

3 Китай 
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ЛИ. Это способствовало усилению ВЛИЯНИЯ офичиальной 

идеологии. ПродоЛ)кала совершенствоваться система го

сударственных экзаменов «кэчзюй», ежегодно в НИХ при
нимали участие многочисленные претенденты, широкое 

распространение получили частные школы. Ао сих пор 

сохранились отдельные учебные заведения того перио

да. В правительственных и частных типографиях и изда

тельских домах большими тиражами печатались книги, 

небывалого расчвета достигло стихотворное творчество. 

В развитии поэзии «чы», живописи и каллиграфическо

го искусства наступил второи, после танского, период 

расчвета. 

Картина 
«Пахота 

и ткачество». 

Аинастия Юань 
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После падения династии Сун наступило правление ди

настии Юань (1271-1368 гг.), то был первый случай в 
истории Китая, когда верховная власть оказалась в руках 

неханьской наgиональности. В начале XIII века монгольс
кий предводитель Чингисхан объединил под своей влас
тью все монгольские племена. В ходе многочисленных 

походов Чингисхан и его преемники завоевали огромную 

территорию, дойдя до берегов Ауная. Однако огромное 

монгольское ханство вскоре распалось на ряд самостоя

тельных государств. В 1271 г. монгольские войска вторг

лись в lJентральный Китай, потомок Чингисхана Хубилай 

провозгласил себя императором, а своей столиgей сделал 

город Ааду (совр. Пекин). Новая династия стала называть
ся Юань. С тех пор Пекин остается столиgей всех после

дующих династии. 

В период от Пяти династий до династии Юань в Ки

тае продолжался проgесс межнаgионального смешения 

и ассимиляgии. В Танской империи проживало немало 
иностранных купgов - выходчев из Персии и арабских 

стран, которые исповедовали ислам. Миграgия в Китай 

мусульман - выходчев из Персии и арабских стран

продолжалась и в конче 13 века, в результате смешения 
их с ханьgами, монголами и другими наgиональностями 

на территории Китая сформировалась новая этническая 

общность - хуэЙgы. 
В период Юань большого развития достигли ткачество 

и фарфоровое производство. К югу от Янgзы главным ма

териалом для одежды стали хлопчатобумажные ткани. 

Шелк и фарфор, помимо сбыта на внутреннем рынке, вы

возились за граниgу, составив главную статью китаиского 

экспорта. Померживались торговые связи со странами 

Азии, Африки, Европы. Крупнейшим китайским торговым 

портом был lJюаньчжоу, где число швартовавшихся инос

транных судов порою доходило до нескольких сотен. В lJю
аньчжоу были отведены спеgиальные квартальr для персид

ских и арабских купgов, где были построены мечети. В те 

З· 
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времена иностраНLJам разрешалось не только торговать, но 

и занимать административные должности. Наиболее изве

стным иностраНLJем, жившим в ту пору в Китае, был ита

льянский путешественник Марко Поло. Он прожил в стра

не более десятка лет, побывал во многих местах Китая и на 

основе увиденного составил принесшую ему мировую из

вестность книгу «Путешествия Марко Поло». В этой кни

ге, в частности, подробно описываются города A;;Jдy и Хан

чжоу, причем автор отдает должное LJарившей в этих го
родах атмосфере ПрОLJветания. Впечатления Марко Поло 

оказались для многих европеИLJев откровением, познако-
V V V 

мили их с таинственнои восточ~ои LJивилизаLJиеи. 

Юаньская династия - важный период в развитии 
древнекит,айской литературы и искусства. Большой про

гресс произошел в развитии драматургии. Чентром сче

нической жизни была СТОЛИLJа Даду, где творили многие 

драматурги, поэты и художники. Наиболее видным дра

матургом был Гуань ХаНЬLJИН, написавший более 60 пьес 
и снискавший славу «китайского Шекспира». Его творче
ство оказало большое влияние на последующее развитие 
китайского театра. В быт просвещенных людей прочно 
вошли занятия живописью и каллиграфией. Излюбленны

ми темами картин были пейзажи, растения и ПТИLJЫ, в 

образах которых авторы передавали свои собственные 

мысли и настроения. Постепенно картины художников

интеллектуалов заняли главенствующее положение в ки

тайской живописи, оказав влияние на весь последующий 
ход развития живописи. 

Династия Юань пала в 1368 г. в результате усилий Чжу 
Юаньчжана, военачальника, провозгласившего новую ди

настию под названием Мин (1368-1644 гг.) со СТОЛИLJей 
в Нанкине. То был единственный случай в истории Ки
тая, когда новая династия была установлена в результате 

победы юга над севером. Начальный период Мин отме
чен бурным развитием экономики и мореплавания. 
В 1405 г. император Юнлэ направил морскую экспеди-
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Стенная роспись. Династия Юань 

gию во главе с Чжэн Хэ (1371-1435 гг.) в Юго-Восточ
ную Азию к западу от Брунея и в Индийский океан. Всего 
в 1405-1433 гг. Чжэн Хэ совершил семь экспедиgий, в 
ходе которых посетил более 30 стран и районов, его фло
тилия достигла восточных берегов Африки и Красного 

моря. В нее входило до 200 судов и 27 тысяч человек эки
пажа. В портах, где останавливались суда Чжэн Хэ, китай

ские купgы сбывали шелк и фарфор, неизменно пользо

вавшиеся успехом. В обмен китайgы приобретали юве

лирные изделия, благовонные масла и лекарственное сы

рье. Бурное развитие мореплавания свидетельствует о про

грессивности китайской навигаgионной техники и несом
ненном лидерстве Китая в этой области в мире. Однако 

преемники Юнлэ уже не с таким энтузиазмом относи

лись к морским экспедиgиям, напротив, наложили на них 

жесткие ограничения. Они сосредоточили внимание на 
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внутренних проблемах, отгородившись от внешнего мира 

и мировой конкуреНLJИИ. 

В ХУI в. китаЙLJЫ заимствовали У других стран технику 
выращивания батата, КУКУРУЗЫ, арахиса, табака. На новую 

ступень поднялось фарфоровое производство, чентром ко

торого стал поселок lJЗИНДЭЧЖЭНЬ. В середине минского 

правления в текстильной отрасли появились предприятия, 

основанные на частном капитале, на которых трудились 

наемные рабочие. То было новой тендеНLJией в СОLJИально

экономическом развитии страны. Однако в условиях тра

ДИLJИОННОИ политики поощрения аграрного производства 

и пренебрежительноro отношения к торговле для промыш
ленников и торговчев существовали многочисленные огра

ничения, в частности их облагали особо тяжкими налога

ми. Правительство и местные богатые семьи монополизи

ровали производство LJелого ряда товаров, китайские куп

ЧЫ были лишены той свободы предпринимательства, по
литических прав и общественного положения, какими 

пользовалось торговое сословие на Западе. Так что с самого 

начала товарное производство в Китае натолкнулось на 

многочисленные трудности. 

Учдсток Великой стены, построенный при династии МИН 
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Фарфоровая 
ваза. 

Династия Мин 

Вплоть до ХУ в. Китай лидировал в 

мире по развитию науки и техники. Но 

позднее темпы их развития явно замед

лились. Минская эпоха отмечена важны

ми достижениями в гидротехническом 

строительстве, меДИlJине и фармаколо

гии. Были изданы ЭНlJиклопедические со

брания по сельскому хозяйству «Нунч

жэн lJюаньшу» ( «Сельскохозяйственная 
ЭНlJиклопедия»), естествознанию «Т янь

гун кайу» «<Работа природных сил»), 
травник «БэныJоo ганму» «<Китайская 
фармакопея лекарственных растений»). 

В области литературного творчества в 

описьшаемыи период появилось множество романов и по-
v v 

вестеи, этот прозаическии жанр занял главенствующее ме-

сто в литературе. Продолжало развиваться СlJеническое 

искусство, особенно в южных районах страны. Посеще

ние театральных представлении стало главным содержа

нием культурной жизни горожан. По-прежнему ПрОlJве

тали каллиграфия и живопись, составлявшие излюблен-
v v 

ное занятие просвещеннои прослоики. 

И сегодня можно видеть многочисленные архитектур

ные памятники эпохи Мин, на севере - Великую стену, 

которая была подвергнута реставраlJИИ в указанный пе
риод, императорский двореlJ Гугун и жилые ансамбли 
«сыхэюань» в Пекине, а на юге - миниатюрные садово

парковые усадьбы, которыми славится город СУЧЖОУ, В ар
хитектурном стиле, в планировке ДВОРIJОВ, форме кровель, 
окраске стен и кровли и орнаментировке минского пе

риода явно просматривается идея сословно-иерархичес

кой градаlJИИ. Даже в планировке жилых двориков «сы

хэюань» предусмотрены различия между главными поме

щениями и боковыми флигелями. 

Династия IJин (1636-1911 гг.),основаннаяманчжура
ми, была последней императорской династией в Китае. 
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Первое столетие правления чинских императоров харак

теризовалось сочиальным миром и оживлением хозяй

ственной жизни. Китай вел выгодную внешнюю торговлю, 

вывозя в Европу, Японию, Россию и другие страны чай, фар

фор, шелк, изделия из шелка и лака. Наивысшего в исто

рии Китая уровня достигло производство как по масшта

бу, так и по степени разделения труда и техническому уров

ню. Однако в челом Китай оставался страной, где господ

ствовали мелкое сельское хозяйство автаркического типа 
и ремесленное производство, основанное на ручном труде. 

Рыночные отношения были крайне неразвитыми. 
Дальнейшее развитие произошло в сфере художествен

ной прозы, драматургии и архитектуры. IJинская эпоха ос

тавила такие блестящие памятники, как классический ро

ман «Сон в красном тереме», богатый репертуар пекинской 

оперы, Летний двореч в Пекине. В начальный период прав

ления IJинов появилась плеяда видных ученых, возникли 

идеи демократического правления. Однако в условиях жест-

Дорога к гробницам императоров 
династии Мин (Пекин) 
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Портреты изВестных артистоВ Времен nраВления u,инских 
императороВ Тунчжu (1862-1874 гг.) и Гуансюя 

(1875-190822.) 

кой чензуры и идеологического контроля любым новше
ствам было крайне трудно пробить себе дорогу. Господству

ющей идеологией по-прежнему оставалось конфy:gианство. 

С проникновением в Китай западных миссионеров китай
ЧЫ познакомились с некоторыми элементами западнои куль

туры, науки и идеологии, в том числе с достижениями в ма

тематике, астрономии, летосчислении, физике и пр. Импе

ратор Канси (правил с 1645 г. по 1722 г.) живо интересовался 
знаниями, пришедшими с Запада, но в челом императорс

кое окружение не померживало это <<уВлечение». Аиga, меч

тавшие о служебной карьере, посвящали все время заучива
нию текстов, знание которых требовалось на государствен

ных экзаменах, не заботясь о реальной пользе полученных 
знаний. Естественные науки оставались без внимания и не 

получили должного развития. В период с 60-х годов 
XVIII века по 20-е годы XIX века в Европе произошла про
мышленная револючия, давшая громадныи импульс разви

тию культуры. Однако эти веяния не дошли до Китая, так 

как чинское правительство наложило строгие ограничения 

на внешние торговые и культурные связи и обмен. Китай 
стал сильно отставать в научно-техническом развитии по 

сравнению с Западом, в результате он скоро стал объектом 

агрессии и грабежа. В 1840 г. Англия развязала опиумную 
войну против Китая, ее войска бесчеремонно вторглись в 
пределыI lJИНСКОЙ империи. Спустя 20 лет объединенный ан
гло-фран:gyзский экспеди:gионный корпус ворвался вПекин, 



Аварец LjЯНЬЦUJ-lZУJ-l в ЗаnретJ-lОМ юроде (ПеКUJ-l) 

варварски сжег парк Юаньминъюань, предварительно раз

грабив находившиеся в парке древние письмена, картины, 

каллиграфические работы, предметы антиквариата. Вслед за 
тем наступил период расчленения Китая империалистами 

Англии, Франчии, Германии, России и Америки. 
В 1911 г. династия lJин пала, с ее падением была под

ведена черта под двухтысячелетней историей правления 

императорских династий. В последующие 30 лет китайс
кий народ вел упорную, самоотверженную борьбу за на
чиональную независимость, демократические права и уси

ление государства. В это время произошли начионально

освободительная война против японских захватчиков и 

гражданские войны с гоминьдановчами. В 1949 г. была 
провозглашена Китайская Народная Республика, в исто
рии Китая открылась новая странича. 



О, ПЕЙЗАЖИ 

у китайчев принято при виде чудесного пейзажа го

ворить: «Прямо как на картине». Да и многие иностран-
~ ~ 

ЧЫ, делясь своими впечатлениями о китаиских пеизюках, 

признаются, что порой чувствовали себя частичей изуми
тельной живописной картины. 

Хорошо известен своими пейзажами город ГуЙЛинь. 

Здешние горы - это не те горные хребты, которые мы 

привыкли видеть. Имея карстовое происхождение, они 

разбросаны отдельными коническими пиками или груп

пами пиков прямо на равнине и составляют «каменный 

лео>, который изобилует карстовыми пещерами и грота

ми. В пещерах можно видеть весь набор карстовых фор-

[уй;tИНЬСКИЙ пейзаж 



Рска ЯНЦ3bl - самая длинная река Китая и одна и3 

nрекраснейших в мире. Три ущелья на ЯНЦ3bl nривлскают 
большое число туристов 

мачий: сталактиты, сталагмиты, каменные чветы и пр. 

Между горами протекают многочисленные речушки и 

ручейки, образующие в ряде мест озера. В их прозрачной 

глади отражаются зеленые пики причудливых очерта

ний - все это создает удивительную, сказочную панора

му. Горы и водоемы имеются и в самом городе Гуйлине, 

где они соседствуют с домами и уличами. 

Одно из важных туристических мероприятий - поез

дка на джонке по реке Аичзян. От Гуйлиня до Яншо все

го 83 километра. Река протекает по ущелью с отвесными 
берегами. Поверхность реки как зеркало, в нем отража

ются причудливые скалы, деревушки, террасовые поля, 

бамбуковые рощи. По пути путешественник встречает 

плоты, сделанные из толстых стволов бамбука, на которых 

местные жители перевозят кладь, а также рыбачат. Рыбу 
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с наступлением темноты ловят спеIJИально натренирован

ные ПТИIJы-бакланы. 

Более тысячи лет в Китае известна поговорка «Нет в 

мире краше места, чем ГуЙЛинь». КитаЙIJЫ любят гово

рить: «)I(ить в Гуйлине - это получше, чем стать небожи

телем». С этой точкой зрения согласен и бывший амери

канский президент Р. Никсон, который признавался, что 

трудно встретить в мире другое такое красивое место, как 

ГуЙЛинь. Однако в Китае немало пейзажных мест, гото

вых поспорить с ГуЙЛинем. 

Участок реки ЯНIJЗЫ, известный под названием «три 
ущелья», расположен по ЯНIJЗЫ от Байдичэна (уезд Фэн
IJзе пров. Сычуань) до наныJиньгуаняя (г. Ичан пров. Ху
бэй), имеет протяженность 193 км и включает ущелья 
lJюйтанся, Уся и Силинся. Ущелье lJюйтанся длиной 
33 км - самое узкое место ЯНIJЗЫ, русло которой здесь 
сужается до 100 с лишним метров, по обоим берегам вы
сятся отвесные утесы, придающие пеизажу величествен-

Ijзючжайгоу - таинственная и дикая местность 
в северо-западной части nровинции Сblчуань 
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Аuкая большая nанда 

но-неприступный вид. Ущелье Уся длиной 40 км пере
секает уезды Ушань и Бадун (провинчия Хубэй), боль
шой известностью пользуются 12 горных пиков на запад
ном берегу У ся, каждый из которых имеет свое назва-

Гора Х уашань 6 nро6uнцuu Шэньсu 
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ние. На этом участке в ЯНlры вливается приток - река 
Данин, долина которой тоже очень живописна и полу
чила название «трех малых ущелий». Ущелье Силинся 

длиной 120 км, являясь продолжением ущелья Уся, тя
нется до самого Ичана. Здесь река изобилует отмелями 
и порогами. 

По берегам можно видеть многочисленные культурно
исторические памятники: городок Байдичэн, храм lJюй 

Юаня, место, откуда происходит родом известная китай
ская поэтесса Чжао lJзюнь, и пр. А нравы и обычаи рас

положенных по берегам поселков особо оригинальны для 

туристов. 

Идущее в Санься крупномасштабное гидротехничес
кое строительство, результатом которого будет перекры

тие ЯНlры гигантской плотиной и затопление большой 

территории, побудило туристические организаgии раз

вернуть широкую рекламную кампанию «прощальной 

поездки по трем ущельям», что повлекло за собой новый 

наплыв отечественных и зарубежных туристов. Но соору

жение плотины в Санься приведет не только к исчезно

вению некоторых достопримечательностей. Положи

тельным результатом станет, например, исчезновение 

порогов, отчего путешествие по реке станет более безо

пасным, кроме того, некоторые достопримечательности 

будут перенесены в более возвышенные места, для не

которых же, перебазировать которые не представляет
ся возможным, как, например, наскальные письмена, 

будет сооружен подводный павильон музейного типа. 

Кроме того, с поднятием уровня воды в Янgзы станут 

судоходными некоторые ее притоки, что откроет новые 

возможности для развития туризма. 

В дремучих лесах на территории уезда Наньпинба в 

Аба-Тибето-lJянском автономном округе (северная 
Сычуань ) в 1960-х годах текущего столетия рабочими 
лесозаготовительной артели было обнаружено никому 

до тех пор не известное ущелье, которое назвали lJзюч-
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ХуаНШа1iЬ - uз6сстНСЙlUИС юры Китая 
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жайгоу «<ущелье девяти становищ») по числу разбро
санных там небольших тибетских поселений. Из-за от

сутствия дорог здешние жители почти не общались с 

внешним миром, а люди из соседних районов даже и 

не догадывались о существовании рядом местечка с пер

возданной природой. Взору путешественника открыва
ются изредка попадающиеся деревянные ДОМИКИ, раз

вевающиеся на ветру молитвенные флажки и пасущи

еся неторопливые яки. 

lJзючжайгоу можно смело назвать «экологическим 
раем»: первозданной чистотой дышат горы, вода, лес, луга, 
водопады и озера. Небосвод прозрачен, безукоризненной 
белизной светятся облака, вода в озерgах и протоках по
зволяет видеть мельчайших обитателей в ее толще и дон

НУЮ растительность. Флора lJзючжайгоу носит смешан
ный характер, богато представлены как хвойные, так и 
лиственные породы. В лесах водятся большая панда, золо

тистая обезьяна, белогубый олень, сайгаки и др. 

Здесь повсюду обилие воды: озера и протоки, водопа

ды, речки и заводи. Деревья растут прямо из воды, когда 

вы пробираетесь по проложенному деревянному насти

лу, то из-под ваших ног то и дело пробивается вода. А как 

красивы здешние водопады! Излюбленным местом тури
стов является широкая каменная платформа, с которой 
вода широким потоком срывается вниз, образуя сверка

ющую завесу водопада. 

Территория lJзючжайгоу занимает 720 км2 • Географи
ческое расположение его на стыке Сычуаньской низмен
ности и lJинхай-Тибетского плато обусловило уникальные 
черты его рельефа: глубокие ущелья по соседству с про

сторными горными распадками, обилие воды ледниково

го происхождения; карбонатная структура пород поро

дила множество карстовых явлений. lJзючжайгоу нахо
дится в 400 с лишним километров от г. Чэнду, высота над 
уровнем моря 1980-3100 м. В январе средняя темпера
тура воздуха - 2,5 ОС, в июле - 17 ос 

4 Китзй 
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Тяньцзышаньские пики в районе Ушнъюань ( nров. Хунань) 

в 1992 г. IJзючжайгоу был занесен ЮНЕСКО в Ката
лог мирового при родного наследия. 

Если уж заговорили о водопадах, то надо упомянуть са

мый большой в Китае - Хуангошу (пров. ГуЙчжоу). Это, 
собственно, gелая серия - 18 наземных и 4 подземных -
водопадов. Туристам предлагают осмотреть таюке «камен

ную рощу» И карстовые пещеры. Площадь района - 200 
км2. Здесь средняя температура летом +23 ОС, никогда не 
бывает жарко. Сам водопад Хуангошу имеет в ширину 
81 м, в высоту 71 м. Особенно грандиозно выглядит он в 
конче весны - начале лета, когда воды в реке прибьшает. 

Тогда водопад клокочет и пенится, а ревет так, что его гро

хот слышен за 5 км, от водяных брызг над водопадом сто
ит белесый туман; срываясь со скалы, вода падает в глубо
кий омут и поднимает водяные столбы, которые потом 
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рушатся, увеличивая рев водопада. А в маловодье водопад 

мелеет, становится более мирным. Тогда можно, про брав

шись в пещеру позади водопада, стоять за водяной заве

сой без опасения, что тебя намочит. 

Китай изобилует горами. Некоторые горы издавна при
влекали многочисленных отшельников, поэтов, путеше

ственников. Самыми известными являются 5 гор: Тай
шань (восточная гора, пров. Шаньдун), Хуашань (запад
ная гора, Шэньси), Хэншань (южная гора, пров. Хунань), 
Хэншань (северная гора, пров. Шаньси) и Суншань (чен
тральная гора, пров. Хэнань), которые считаются «священ
ными». Видный древнекитайский географ и путешествен

ник Сюй Сякэ считал, что названные 5 гор могут дать 
представление о китайских горах вообще. Он говорил: 

«Если ты побывал на 5 горах, то можешь больше вообще 
не ездить в горы». Особенно высоко он ставил Хуаншань 

в провинgии АньхоЙ. «Побывав на Х уаншань, можно боль

ше не ездить в горы». «Поднявшемуся на Хуаншань все 

остальные горы - не горы». 

Аействительно, горы Хуаншань объединили в себе ве

личие Тайшаня, грозный облик скал Хуашаня, облачную 

мантию Хэншаня, стремительные водопады Аушаня 

(lJзянси), прохладу Эмэйшаня (Сычуань), обилие при
ЧУДЛИВЫХ камней Яньданшаня (Чжэgзян). Горы Хуан
шань имеют 72 пика, самый высокий из которых имеет 
в высоту 1800 метров. Горные пики Хуаншаня отлича
ются неприступностью, причудливостью очертаний, при
чем в разную погоду и в разные сезоны выглядят по-раз

ному. Сосны, СТВОЛЫ которых приняли извилистую фор
му, камни удивительных очертаний, облака и туман, ко

чующие на склонах, и теплые источники составляют ха

рактерные черты гор. Сосны здесь растут в самых неве

роятных местах, на совершенно отвесных скалах, где ка

жется, и уgепиться не за что. Недаром говорят: «Если 

скала, то на ней обязательно растет сосна, а каждая со

сна имеет свою неповторимую форму». Повсюду мож-

4* 
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но видеть также камни и отроги удивительных очерта

ний, а туманы ... В глубоких расщелинах почти постоян
НО стоит туман, образованный множеством испарений 

у путешественника невольно возникает чувство, что сам 

Приятно кататы:я на JUlOfnY б тени гор YUUlllНl' 
(проб. Фуцзянь) 
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Озеро Сиху в юроде Хан'fЖОУ (прав. Чжэцзян) 

он находится в море облаков. Купы облаков и тумана 

находятся в постоянном движении, меняют форму, со

здавая изумительные миражи. Недаром гора Хуаншань 

привлекают многочисленных художников, которые при

езжают сюда в поисках вдохновения. Известный китай

ский художник Лю Хайсу, проживший до 100 лет, 1 О раз 
поднимался в горы Хуаншань и всякий раз находил удов

летворение в общении с природой. 

Горы Хуаншань, таroке как гора Тайшань, занесены 

ЮНЕСКО в «Каталог мирового природного и культурно

го наследия». 

В представлении людей путешествие в горы неизмен

но связано с восхождением. Но вот горы У ишань в про

ВИНIJИИ ФУIJЗЯНЬ составляют исключение, так как осмат
ривать их можно, плывя на бамбуковом плоту. 

Уишань сложены из красного песчаника, это скорее хол

мы, высота которых не превышает 500 м. Форма холмов 
чрезвычайно разнообразна, причем все они окружены во

дой. Поэтому туристы рассаживаются по трое на каждый 
плот, сделанный из бамбука, и плотогонщик опираясь на 

длинный шест, возит их вокруг горных пиков. 
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Пейзажная зона у линьюань (пров. Хунань) площа
дью 264 км2 . включает лесопарк государственного зна
чения ЧжаНlРЯlре, каньон реки Суси и гору тяныыы

шань. В лесопарке имеется 13 км2 территории с ярко 
выраженным геологическим строением красного пес

чаника. Под влиянием ветро-водной эрозии 06разова
лись камни и утесы ПрИЧУДЛИВЫХ форм, высящиеся по 

Морозный день на се6еро-60стоке Китая 
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Санья - курорт на острове Хайнань в Южно-Китайском море 

сторонам глубокой котловины. 97,7 % площади лесопар
ка покрыто лесом, средняя температура в году 16 ос, 
зимои теплее, а летом прохладнее, чем за пределами ле

сопарка. В описании лесопарка не обойтись без таких 
~ ~ ~ 

эпитетов, как таинственныи, удивительныи, чарующии 

и дикий. Кое-кто называет его «природным лабирин

том» за то, что здесь легко заблудиться, бродя между 

громадными песчаниковыми горными пиками. 

За живописным озером Сиху в городе Ханчжоу про

винgии Чжэgзян прочно укоренилось название «земной 

рай». Очевидно, именно таким должен был быть рай по 

представлениям древних китаЙgев. Здесь с трех сторон 

озеро окружают зеленые горы, на самом Сиху площадью 

5,6 км2 имеется три острова, где разбиты парки. По его 
берегам тянутся густые древесно-кустарниковые насаж

дения и различные достопримечательности. 

Неподалеку от Сиху находится озеро lJяньдаоху ( «озе
ро тысячи островов»), площадь водного зеркала которого в 

1 О раз больше, чем у озера Сиху. На lJяньдаоху имеются 
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1078 островов и островков; для туристов доступны остро
ва Аудао (Олений остров), Хоудао (Обезьяний остров), Шэ
дао (Змеиный остров). 90 прочентов склонов окружающих 
ХОЛМОВ покрыты лесом. Как на озере Сиху, так и на озере 

lJяньдаоху можно про катиться на лодке, а можно совер

шить пешую экскурсию по живописным берегам. 

Если к югу ОТ Янчзы путешественник попадает в окру

жение богатой растительности, обилия водоемов и тепло

го влажного климата, то на северо-западе Китая в поле его 

зрения прежде всего бросается песчано-бурый ландшафт 
пустыни Гоби. Когда в самой северной китайской провин
ЧИИ - Хэйлунчзян - землю покрывает плотный слой сне
га, на юге, на острове Хайнань, можно купаться в море. 

В северо-западном Китае огромные пространства 

представляют собой лессовый ландшафт и пустыни, где на 

протяжении сотен километров не встретишь человечес

кого жилья. Иногда перед глазами путников появляется 

вдали город, но по мере приближения к нему он почему-

схватка буйволов на юга-западе Китая 
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то удаляется, а постепенно вообще тает в дымке - это 

мираж в пустыне. Попавшему сюда жителю большого го

рода непривычно от громадности пространства: оказыва

ется, мир так велик! 
Если вы приедете в провинgию Хэйлунgзян В осенне

зимний сезон, то сможете поохотиться на лесного зверя. 

Зимние мероприятия включают катание на лыжах, сла

лом, фестиваль ледяных скульптур, устраиваемый ежегод

но, катанье на коньках, игру в хоккей, парусные гонки по 

льду и пр. Можно также полюбоваться выступлением фи

гуристов на льду. 

В городе Санья на острове Хайнань почти круглый год 
стоит солнечная погода, работают морские пляжи, под 

кокосовыми пальмами дует прохладный ветерок. К услу

гам туристов морское купанье, серфинг, парусные яхты, 

катера, подводное плавание и другие развлечения. 



ШЕЛК, ВИНО, 

ЧАЙ И ФАРФОР 

Родина шелка 

в Китае уже в глубокой древности люди научились раз

водить шелкопряда и овладели техникой шелкоткачества. 
Судя по найденным археологами лоскутам шелковых тка

ней, орнаментам на керамической утвари и деталям ста
ринного шелкоткачкого станка, шелковое производство 

«РазВедение шелкопряда и обработка коконоВ» -
картина сунского периода (фрагмент) 
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в Китае появилось по меньшей мере 5-6 тысяч лет на
зад. Причем уже в древности шелковые изделия СЛУЖИЛИ 

предметом товарного обмена. В записи, сделанной на 

бронзовом сосуде эпохи Западная Хань, говорится, что за 

одну лошадь и связку шелковой пряжи можно было при

обрести пятерых рабов. 

В Древнем Китае земледелие и шелководство, занима

ли одинаковое место. Традиgионным был уклад жизни, 

когда мужчина в семье занимался обработкой поля, а 

жена - ткачеством. Этот обычай получил отражение в 

народной лубочной живописи и в картинах художников. 
Из могильника чарства Чу эпохи Воюющих чарств, обна

руженного в г. Чанша, были извлечены более 20 кусков 
шелковои парчи, краски и орнамент на которых сохра

нили свежесть и яркость, несмотря на то, что эти наход

ки пролежали под землей более двух тысяч лет. В динас

тию Северная Сун шелковое ПРОИЗВОДСТВО получило бы

строе развитие в Восточном Китае - lJзянсу и Чжэgзя

не. Постепенно по масштабам и технике шелкоткачества 

Юг обогнал Север. Славой лучшего в мире шелка пользо

вался сычуаньский шелк. На севере, в стольном городе 

Дунgзинь (ныне Кайфэн), была учреждена мастерская по 
изготовлению высших сортов шелка, которые спеgиаль

но предназначались для императорской фамилии и выс
шего чиновничества. Конечно, шелк был недоступен для 

рядовых китаЙgев. Они носили одежду из грубого холста, 

сотканного из волокон конопли. В одном стихотворении 

говорится: «Одетому в шелка неведомо, как разводят шел

копряд». 

Начало вывоза шелка относится к эпохе Хань. Как уже 

упоминалось выше, ханьские правители установили тор

говые связи с gарствами Западного края. Там был проло
жен караванный путь. При дворе была учреждена Адми
нистраgия по делам Западного края, в обязанности кото

рой входили охрана торговых караванов и снабжение их 
провиантом и водой. Так китайский шелк проник в За-
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падную Азию, а oтryдa в Европу. Путь, начинавшийся в 

городе Чанъань и далее следовавший по Хэсийскому кор

ридору И территории нынешнего Синьgзяна, получил на
звание Шелкового пути. Высоко gенился китайский шелк 

в Древнем Риме. Римляне называАи Китай «Серика», что 

означает «страна шелка». Как-то lJезарь (I в. до н.э.) по
явился на арене, облаченный в шелковую одежду, чем про
извел фурор. Очень скоро одежда из китайской парчи ста
ла «модным нарядом» в высшем свете Древнего Рима. 

Название «Шелковый путь» впервые встречается в ра

ботах немечкого географа Рихтгофена (XIX в.). Позднее ис
торики стали именовать Шелковым путем и другие кара

ванные пути между Востоком и Западом, так что этот тер

мин стал символом торговых и культурных обменов меж

ду ними. На протяжении двух тысячелетий по сухопут
ным и морским путям важные элементы китаискои gи

вилизаgии - шелк, фарфор, техника бумагоделания, кни

гопечатание - непрерывным потоком шли на Запад, а в 

Узорчатая nарча, найденная в Турфане 
(совр. Синьцзян-Уйгурский автономный район). 

Династия Т ан 
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Шс.лхоткацсст60 при династии Мин 

Китай пришли особая местная продукчия и достижения 

западнои КУЛЬтурЫ - промышленная техника, музыка, 

танчевальное искусство, религия и пр. 

Помимо шелкоткачества китайчы уже в глубокой древ
ности овладели техникой обработки конопли и производ-

w w 

ства из нее тканеи, а позднее и культурои разведения хлоп-

ка. Вначале главным районом хлопкового производства 

были Фучзянь, остров Хайнань и Северо-Западный Китай. 
В ХII-ХIII вв. культура хлопководства распространилась 

в LJентральном Китае и к югу от .янчзы. Постепенно хлоп

чатобумажные ткани заняли доминирующее положение, 

превзойдя по масштабу производства шелк и коноплю. 

В эпоху Мин правительство объявило об освобождении 

от уплаты налогов дворы, сеющие хлопчатник. С тех пор 

главным материалом для пошива одежды в Китае стали 

хлопчатобумажные ткани. 
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Одежда 

От эпохи к эпохе одежда китайчев претерпевала из
менения. Кроме того, у каждой этнической группы, насе
ляющей Китай, имеются свои традичии в одежде и ак
сессуарах. Говоря в общем, в lJентральном Китае, к югу 

от Великой стены принято было запахивать одежду на

право, а в районах к северу от нее - налево. Северные ко

чевые народы, проводившие значительную часть жизни в 

седле, носили короткую куртку с узкими рукавами, брю

ки и сапоги, такая одежда не стесняла движении при 

стрельбе из лука. )Кители чентральных районов называли 

народы, проживавшие у северных и западных гранич, 

«хусчами», а их одежду «хуфу» (<хуской одеждой»). В про
чессе обмена и смешения начий в одежде китайчев про

изошли кое-какие изменения, отмеченные влиянием дру

гих народов. Так, одежда танского периода носит явные 

черты влияния Западного края. Еще раньше, в эпоху Во

юющих чарств, правитель чарства Чжао приказал ввести 

в войсках одежду «хуфу», поскольку она была удобной для 
верховой езды и стрельбы из лука. 

Но несмотря на различия, на протяжении тысячеле

тии сохранилось два типа костюма: один тип - это ком

плект, состоящий из двух частей: верхней куртки «и» и 

нижней части «шаю>. Нижняя половина костюма перво

начально представляла собой два раздельных куска мате
рии, прикрывавших переднюю и заднюю части тела. 

В Ханьскую эпоху эти половинки стали сшивать, так что 

получилась юбка. На протяжении многих столетий юбоч

ный костюм носили как женщины, так и мужчины. Дру

гим типом китайского платья является длиннополый ха
лат «шэньи» (так?ке (<чаншань», (<чанпао»). Первый тип 

одежды был распространен среди трудового народа, так 

как в нем было сподручнее выполнять физическую рабо
ту, а длиннополый халат стал преимущественно одеждой 
служилого сословия и интеллигенчии. 
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В Китае большое внимание уделялось этикету. Важной 
составной частью этикета была манера одеваться. По 
одежде судили о знатности и соgиальном положении. Аля 

разных сословий и рангов существовали строгие правила, 
касающиеся материала, была манера одеваться. По одеж

де судили о знатности и соgиальном положении челове

ка. Аля разных сословий и служебных рангов существо
вали строгие установления, касавшиеся качества матери

ала для одежды, покроя, орнамента, окраски. Высокопос

тавленные чиновники носили одежду из шелка, тогда как 

рядовые китайgы одевались в платье из хлопчатобумаж

ной ткани, их так и называли - «буи» «<хлопчатобумаж
ные одежды»). Что касается расgветки, то в эпоху Хан са
мым благородным считался красный чвет, при Танах
фиолетовый, в более поздние династии, включая IJин, жел
тый чвет считался исключительно императорским. Одеж

да простого народа была окрашена в темно-синий, белый, 

черный и серый чвета. О простом народе так и говори
ли - «белые одежды». В отношении орнамента право на 

драконовый орнамент было исключительной привилеги
ей императора. При IJинах чиновники носили поверх ха

лата короткую куртку «гуа», на которой спереди и сзади 

был вышит знак должностного отличия: у гражданских чи

новников это было изображение райских птиg и живот-
v v 

ных, У военачальников - мудрых змеи и звереи. 

Аля помержания иерархических различий правители 
Аревнего Китая неизменно вводили строгие правила но
шения одежды, нарушение которых влекло за собой стро

гое наказание. Так, в Уложениях Минской империи за ука

занное нарушение полагались 50 ударов розгами для рядо
вого китайgа и 100 ударов батогами, для чиновников. Из
вестно немало случаев, когда смельчаков, осмелившихся ис

пользовать орнамент с драконами при говаривали к смерт

ной казни. В условиях жестких ограничений в одежде, раз
личия в костюме, отражавшие сословно-иерархическую 

градаgию, сохранЯАИСЬ на протяжении длительного пери-
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Трехцветные глазурованные статуэтки. Династия Тан 

ода. Разумеется, порой ограничения несколько смяrчались, 

но с приходом новых правителей на смену «вольниgе» сно

ва приходил период жестких регламентаgиЙ. 

Особенности разных династий нашли отражение в ма
нере одеваться. В эпоху Тан, отличавшуюся свободными 

нравами и внешней открытостью, жеНIIJИНЫ высшего све

та решительно отказались от традиgионной одежды глу

хого покроя, скрывавшей прелести женской фигуры, и ста

ли носить наряды с широкими, свободно ниспадаЮIIJИМИ 

рукавами и воротом, оставлявшим открытыми шею и грудь. 

Более вольной стала и прическа, волосы зачесывали высо
ко, так что лоб оставался открытым. Бывало даже, что дамы 

рядились в мужской костюм. По древней традиgии, хань

ЧЫ - мужчины и жеНIIJИНЫ - с младенчества никогда не 

стригли волос. Но вот установилась маньчжурская динас

тия LJин, и маньчжуры ввели обычай, предписывавший 

мужчинам брить лоб и темя, а сзади собирать волосы в 
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длинную косу. Был введен мужской костюм, состоявший 

из долгополого халата <<чанпао» и верхней куртки «магуа». 

Маньчжурский женский костюм представлял собой длин
ный халат с боковыми разрезами «gипао». IJипао, претер
пев некоторые изменения, к 20-м годам хх века стал об

щепринятой одеждой китайских женщин. После падения 
династии IJин китайские студенты, обучавшиеся в Японии, 

стали носить френч «а ля Сунь Ятсен», он считался в свое 

время самым «современным» костюмом в Китае. Потом в 

Китай проник костюм европейского покроя «сифу» «<за
падный костюм»). Введенные маньчжурами «чанпао» и 

«магуа» постепенно вышли из моды. 

5 Китай 

Пища 

Среди памятникоб, обнаруженных 
на дребнем Шелкобом пути, были, б частности, 
остатки пищи: пельмени и лепешки «нан», дати

руемые танским периодом. Эти находки бызбали 

большой интерес б ученом мире. Инемудрено. Аело 
{3 том, что пища и кулинарное дело б Китае - это 

очень бажная отрасль, гоборят даже: не понимаю

щий толк б национальной кухне не может счи

таться знатоком китайской культуры. 

В глубокой дребности сложuлись самобытные 
традиции питания на Себере и Юге. Еще б ханьс

кую эпоху к се6еру от хребта l.JИНЬАин и реки Хуай
хэ люди сеяли б оснобном пшеницу и просо, поэто

му на себере глабной пищей ябляются мучные про

дукты. К югу от Янцзы, где климат теплый и блаж

ный, глабной сельскохозяйстбенной культурой ос
тается рис. Он же ябляется глабным пищебым зла

ком. На себеро-заnаде, на l.JинхаЙ-Тибетском наго
рье, и на себере, бо Внутренней Монголии, глабным 
занятием населенuяябляemся скотободстбо, nоэто-
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му 13 рационе жи
те.леЙ nреоб.лада
ют мясо (гоl3ядина 
и баранина) и мо
.лОЧНblе nродукты. 

По разнообразию 
ассортимента 

продуктов пита

ния Китай вряд .ли 

имеет себе ра13-
ных. На основе 

риса и пшеничной 

муки на пару пу

тем варки, жарки, 

I3blnечки и пр. гото

l3ятся отварной 

рис, пампушки, 

nе.льмени, .лапша, 

б.лИНbl, а кроме 
тога, 13 каждом 

районе множество 

сnецифи'tеских 

кондитерских из

де.лиЙ. Нема.лоl3ажное место 13 рационе китайцев 
занимают гаоАЯН, кукуруза, просо, которые 13 Китае 
относят к каmeгории «грубblХ з.лакоl3». Что касается 
б.люд из мяса, Рblбbl, овощей, сое130го творога, то их 
ассортимент содержит бо.лее тblСЯ'tи наименова
ний. К ним с.ледует nрибаl3ить око.ло ста раЗНblХ 
видов супов. Вряд .ли найдется rypMaH, котОрblЙ от
важится утверждать, цто nереnробоl3а.л 13се б.люда 
китайской кухни. 

В ку.линарии важно научиться мастерству l3.ла
дения ножом и резки продуктов, а также умением 
регу.лироl3ать температуру n.ламени 13 оцаге. Б.лю
до доАЖНО иметь устаноl3.ленную цветовую гам-
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му, аромаm, вкус и внешне быть красиво оформ
лено. Обыкновенная редька в руках хорошего кули
нара превращается в изящный цветок ИлИ затей

ливую фигурку. На официальных банкетах пища 
не только должна быть хорошо nриготовлена, но 
каждое блюдо должно отвечать стандартам рас
цветки, внешнего оформления и вкуса. Еще лучше, 

если кулинар внесет что-то свое, оригинальное. Да 

и в рядовой семье на стол подают блюда, не толь
ко nриготовленные по всем правилам кулинарного 

искусства, но и красиво оформленные. 

В различных районах Китая в силу особеннос
тей природных и исторических условий сложились 

свои традиции. Главными считаются четыре кух

ни: сычуаньская, гуандунская, шаньдунская и хуай

янская. В сыlуаньскойй кухне набор исходных про
дуктов не так уж богаm, но сычуаньский повар мо
жет nриготовить из них множество различных 
блюд. говорят, что питаясь трижды в день 
365 дней в году, можно не встретить nовторяю
щееся блюдо. Спецификой сычуаньской кухниявля
ются блюда густо наперченные, обжигающие рот. 
Любовь к ним 06ьясняется повышенной влажнос
тью на Сычуаньской впадине, где часто идут дож

ди и подолгу стоят туманы. Острая пища помо

гает противостоять сыlости •. Широкой популяр
ностью пользуются также кондитерские изделия 

и закуски сыlуаньскойй кухни. 

В гуандунской кухне набор исходных продуктов 
гораздо разнообразнее. В условиях субтропиков 
люди предпочитают пищу, дающую ощущение 
nрохлады. Кроме того, близость моря обусловила 
популярность морских продуктов. При обработ
ке продуктов поддерживают умеренную степень 

нагрева, '{то обеспечивает их свежесть. Гуандун с 

древних времен играл РОЛЬ окна Китая в мир, nо-
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Мучные изделия, 

раскопанные 

(3 Турфане 
(со(3р. СИНЫj3ян

Уйгурский 
а(3т. район) 

этому гуандунцы nознаКОМИАUСЬ с кухнями зару

бежных стран и nереняли кое-что для себя. 
Х уайянская кухня зародилась 6 юроде Янчжоу. 

Этот юрод изда6на был ожи6ленным торю6ым и 
дел06ым центром. на Великом канале, куда на6е

ды6ались богатые купцы, где nрожи6али 6идные 
чин06ники, nредста6ители nрос6ещенной интел

лигенции и деятели искусст6. Аля хуайянской кух

ни характерна тонкость обработки nродукто6, 
6кус, способный уд06лет60рить самою изысканно
ю гурмана, тщатеЛЫiЫЙ подбор расц6етки и бе
зукоризненное 6нешнее оформление. В меню обяза
тельно nрисутст6уют с6ежие речные продукты, 

морские крабы и 060ЩИ. 
ШaJ-iьдунская кухня отличается n06ышенным со

держанием белк06 и калорийностью, блюда круто 
солятся, 6 меню непременно фигурируют с6ежие 
морские продукты. Тут оче6идно 6лияние холодно

ю климата Се6ерною Китая и сра6нительная ску

дость с6ежих 060щей 6 зимний сезон. Однако нема
ло блюд шаньдунской кухни nрисутст606али 6 меню 
императорской семьи. К примеру, знаменитая nе

Кllнская утка 6едет с60ю родосло6ную от ШaJiьдун

ской кухни. У се6ерных коче6ых народо6 жители Се-
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Верною Китая nеренялu такие кушанья, как .мясо, 

жаренное на шампурах, и суп из ломтикоВ барани

ны, которые закладыВаются В кипящую Воду, подо

греВаемую В специальном самоВаре. 

Помимо самих кушаний, большое Внимание уде
ляется подбору столоВой посуды. Аля холодных и 
летних закусок предназначается посуда, окрашен

ная В холодные цВета: синий, юлубой, зеленый; 20-

рячие и зимние блюда подаются В посуде, окрашен
ной В теплые цВета: красный, оранжеВый, желтый. 

Кроме тою, для разных кушаний имеются разные 

Виды посуды: мелкие и глубокие тарелки, пиалы, 
оВальные блюда, супницы. КоличестВо накладыВа
емой пищи должно соотВетстВоВать размеру по

суды, ее не должно быть слишком мало или слиш
ком мною, тем более непозВолительно, чтобы суп 
или соус перелиВались через край. На официальных 

банкетах сначала подаются холодные закуски, за
тем юрячие блюда, осноВная пища (рис, пампуш
ки и пр.) и суп. Но В сычуаньской и гуандунской кух
не на перВое подается негустой суп. 

Композиция, изображающая поварих. Аuнасmия Сун 
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в качестве столовых приборов китайцы упот
ребляют nаЛО'iКИ. Этикет предусматривает оче
редность в расположении едоков за столом по воз

растному nризнаку и авторитетности. Как пра

вило, никто из сидящих не прикасается к пище до 

тех пор, пока не приступит к трапезе самый 

старший по возрасту или чину. В наши дни этот 

этикет соблюдается не столь строга, однако он 
все еще выдерживается во время семейных трапез 

по случаю новога гада, nраздника Середины осени 

и других торжественных событий. 

ВИНО 

Виноделие насчитывает в Китае пять с ЛИШНИМ тысяч 

лет. Подтверждением тому служат найденные остатки 

древних винокурен и множество сосудов для вина, непре

менно ПрИСУТСТВУЮIlJИХ среди археологических памятни

ков разных эпох. В 1977 г. в уезде Пиншань провинgии 
Хэбэй археологами были извлечены два сосуда, в которых 

сохранилось вино, датируемое эпохой ВОЮЮIlJИХ чарств. 
Несмотря на то, что кувшины пролежали под землей бо

лее двух тысячелетий, вино в них сохранило аромат и не 

прокисло, что свидетельствует о его чистоте и крепости, а 

также о хорошей герметичности упаковки. 
В 98 г. до н.э. правительство Ханьской империи объя

вило МОНОПОЛИЮ на ПРОИЗВОДСТВО и сбыт вин. Позднее 

было разрешено частное винокурение, которое, однако, 
облагалось налогом. Это говорит о ТОМ, что винокурение 

стало делом прибыльным. Наряду с налогами на соляные 

промыслы и железоделательное ПРОИЗВОДСТВО налоги на 

винокурение стали одной из важнейших статей доходов 
госказны. В годы неурожая и военной смуты правитель

ство вводило запрет на винокурение, с тем чтобы сэконо

мить зерно, служившее главным сырьем для изготовления 
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БронзоВый кубок с тремя 
ножками. Династия Шан 

вин. До танской эпохи в Ки

тае имели хождение два вида 

вина: во-первых, сусло, пред

ставлявшее собой бражку 

вместе снеперебродившим 

остатком (лао), во-вторых, 
СIJеженное либо отжатое 

вино, отделенное от бродиль

ного осадка (ячжацзю). Од
ним ИЗ видов ячжаrрю явля-

ется шаосинское вино, изго

товляемое из риса и проса. 

Оно имеет желтоватую ОК

раску и содержит невысокии 

процент спирта, приятно на 

вкус и ароматно. Это одно из 

древнейших вин Китая, оно 

до сих пор считается мест-
V v 

нои оригинальнои продук-

IJиеи. 

Белое вино (водка), полу

чаемое путем отгонки жид

кого продукта из сусла, по

явилось позднее. В Китае 

производится богатый ассортимент такого напитка. Вод

ка прозрачна и беСIJветна, содержит высокий ПрОIJент 
v V V 

спирта, имеет приятныи, слегка вяжущии сладковатыи 

вкус. Сырьем для ее изготовления служат как культурные 

злаки и корнеплоды, так и дикорастущие плоды с высо

ким содержанием крахмала и сахара. Наилучшие сорта 

водки изготовляются из крупного проса - гаоляна. Сла

вой «китайского национального вина» пользуется водка 

маотай, производимая в Гуйчжоу. О ней говорят, что «если 

В одном доме пьют маотай, то от одних испарений пья

веют соседи, живущие за три дома, а аромат разносится 

на 1 О ЛИ». В Древнем Китае в любом населенном пункте 
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поселкового типа была своя винокурня, а на селе семей

ным способом готовили слабое вино путем сбраживания 

клейкого риса. Его готовили к Новому году ИЛИ по ПОВОДУ 

важного семейного события. Существовал также обычай 
на рождение девочки готовить вино, которое помещали в 

кувшин, плотно закупоривали и не трогали вплоть до дня 

выдачи дочери замуж. Такое выдержанное вино имело 

хорошую крепость и отличный вкус. Его так и называли -
«вино дочери». 

Почти у каждой наgиональности, проживающей в 

Китае, есть свой обычай приготовления вина. Монголы 
пьют кумыс, тибетgы готовят водку из проса «gинкэ». 

у многих народов в традиgии встречать гостей подноше

нием вина домашнего изготовления, что благоприятству

ет воgарению теплой, непринужденной атмосферы. 
Вино прочно вошло в быт и культуру I<итаЙgев. Когда 

хотят сказать, что человек проявляет ложную заинтере

сованность, скрывая свои истинные намерения, то упот

ребляют пословиgу: «Не смотри, что он под хмельком, его 

истинный интерес не в вине, а в любовании пейзажем». 

Винопитие часто служило средством отвести душу. «Вы

пейте, мой господин, еще бокал; к западу от Янгуаня уже 
не встретишь земляка», - писал поэт. «Наедине с вина 

бокалом я песни слагаю ... что стоит наша жизнь?» «Не 
смейтесь надо мной, что опьянев, я паду на поле брани. 
С древней поры уходили мужи воевать, но кто ИЗ НИХ воз

вратился?» Многие поэты и художники находили в вине 
~ ~ 

источник вдохновения, как, например, великии танскии 

поэт Ли Бо (701-762 гг.), о котором его современник, 
поэт Ау Фу (712-770 гг.), писал: «Выпив один доу вина, 
он разражался потоком стихов, а потом заваливался спать 

в том же кабаке. Когда император велел ему прибыть ко 

двору, Ли Бо отказался отправиться в путь, назвавшись 
«(богом вина». 

Вино - непременный атрибут народных празднеств, 

обряда богослужения, поминок, свадеб, похорон, именин 
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и пр. Существует старинный обычай сопровождать вино

питие состязанием в разного рода играх. Например, из

бранный спеgИаАЬНО на такой случай тамада задает тему, 

на которую каждый из присутствующих должен не сходя 
с места дать стихотворную импровизаgию. В случае невы

полнения «приказа» полагается штраф в виде рюмки вина. 

Винопитие - излюбленное средство поднять настро

ение и создать непринужденную атмосферу. Однако и тут 

существуют неписаные правила. Пословиgа гласит: «Тому, 

кто откажется выпить тост во здравие, полагается штраф

ная рюмка». «Тост во здравие» провозглашается для под

держания за столом приподнятой атмосферы, а штраф

ная рюмка полагается тому, кто нарушил правила этике

та. Большинство китайgев видит в вине средство подня

тия настроения и получает удовольствие от атмосферы 

приподнятости и живого обмена. Но не приветствуется 

порочная привычка напиваться до потери человеческого 

образа. О людях, подверженных порочному пристрастию 

к вину, относятся с явным презрением, называя их «пьян

чуга». Уважением пользуются те, кто, выпив вина, умеет 

сохранить трезвость ума и достойный вид, кому вино лишь 

помогает выявить ум, талант и благородство натуры. 

Картина «Ночной банкет у Хань Сицзая» (фрагмент). 
Х век. Хань Сицзай был опальным сановником 
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Чай 

Китай - родина чая. Китайgы первыми в мире стали 

разводить культуру чая, разработали технологию перера
боши чайного листа, заварки и т.п. В VIII в. Ау ЮЙ (733-
804 гг.) написал свой «Трактат о чае», где изложил сведе
ния о происхождении чая, культуре разведения, способе 

сбора и обработки чайного листа, а таюке привел реgепт 

заварки чая и описал набор посуды, необходимой для чае
пития. То был первый капитальный труд, посвященный 

чаю, как в Китае, так и во всем мире. 

В начальном периоде Западной Хань чаепитие получило 

распространение среди высшей аристократической знати. 
Между прочим, чай в качестве погребального предмета кла

ли в могилы усопших богатых сановников, о чем свидетель

ствует извлеченный из захоронения Мавандуй в г. Чанша 

(пров. Хунань) список погребальной утвари. В эпоху Южных 
и Северных династий культура чая и обычай чаепития рас

пространились в районах к югу от ЯнIJЗЫ, причем тогда же 
зародился обычай угощать гостей чаем. В начале IX вю чай 
проник в Японию, а затем и в другие страны. 

«Самые необходимые семь товаров в повседневной 

жизни: дрова, рис, масло, соль, соя, уксус и чай», - гласит 
китайская поговорка. То есть чай прочно вошел в народ

ный обиход. Производство и торговля чаем стали важным 

источником поступлений госказны. В танскую эпоху был 

введен налог на торговлю чаем. Чтобы осуществить моно

польное право на чайную торговлю, правительство стало 
открывать чайные торговые палаты. В империи Сун, ког

да участились случаи вторжения на китайскую террито

рию северных кочевых племен, сунские правители пред

приняли своеобразный обмен между севером и югом. 
Север должен был поставлять коней - для сунской ар

мии, а в обмен юг и юго-запад, где было сосредоточено 

чайное ПРОИЗВОДСТВО, поставляли чай. Чай быстро обрел 
популярность среди скотоводческого населения севера 
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Картина «Чаепитие у подножия Хуэй шань». Династия Мин 

благодаря способности чайного напитка хорошо действо

вать при переваривании жирной мясомолочной пищи, 

составлявшей повседневный раgион населения степей. 

Чай не только утоляет жажду, но и помогает пищева

рению, тонизирует умственную деятельность. О больших 

любителях чая говорят, что они ГОТОВЫ всю жизнь не при

касаться к вину, но не переживут, если хотя бы один при-
ем пищи будет без чая. . 

Культура чаепития зародилась в Китае давно. Она вклю

чает как обязательный набор посуды и излюбленные сор

та чая, так и проgедуру заварки, розлива и gелыи кодекс 

правил. Будучи перенесенной в Японию, проgедура чае

пития (<Чадао» была еще более тщательно отработана и 

стала атрибутом утонченного времяпрепровождения с со

блюдением строгого этикета. 
В Китае чаепитие обрело подлинно всенародный ха

рактер, свидетельством чему являются имеющиеся по

всеместно чайные. Различают четыре вида местных чай
ных: «gзин», «Су», «юэ» и «чуань». В чайных «gзин» уст

раиваются представления эстрадных номеров. Обычай 

этот восходит к сунской династии. Посетители пьют чай 
и одновременно слушают притчи в исполнении актеров

чтеgов, шуточные диалоги и Т.П. В чайных «СУ» посетите
ли за чашкой чая любуются окружающим пейзажем. 
Обычай этот появился в Сучжоу с появлением живопис-



• Китай 76 

ных миниатюрных архитектурно-парковых ансамблей. 

Чайные «ЮЭ», как правило, являются составной частью 

ресторанов. Во времена Тан и Сун они служили местом 
деловых бесед, где заключали сделки торговчы. Чайные 

«чуань» отличаются непритязательностью обстановки, 

здесь беседуют, играют в карты, шашки или мачзян . .для 
простого народа такие чайные служат местом препро
вождения досуга. 

Каждая чайная - это миниатюрный слепок сочиума. 
Среди художественной интеллигенчии и подлинных 

ченителей чая распространено утонченное отношение к 
прочедуре чаепития. Этому учат древние книги о чае. Тре
буется, чтобы помещение было убрано так, чтобы возник
ла изысканная атмосфера. Чай должен быть лучших сор-

в чайной 
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Эстампы, 

изображающие 
женщин, 

заВариВающих 
цай. 

Династия Сун 
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тов, для заварки лучше всего подходит ключевая вода. Уча

стники чаепития подбираются таким образом, чтобы их 

связывали общие интересы, например любовь к поэзии, 
вокалу, живописи, каллиграфии. Как правило, к чаю не 

принято подавать жирные блюда. Беспорядок в помеще

нии, так же как грубая посуда, недопустимы, поскольку 

разрушают атмосферу гармонии и изысканности. 

Фарфор 

Китай - родина фарфора. Ассортимент фарфоровых 
изделий, помимо столовой посуды, сосудов для вина и чай

ных сервизов, включает также художественные поделки: 

фигуры животных и человека, gветочно-растительные 

композиgии. Со времен глубокой древности фарфор на
ряду с шелком был важнейшей статьей китайского экс
порта. На многих обнаруженных затонувших во время 

кораблекрушений торговых судах были найдены фарфо-
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ровые изделия китайского производства. Китайский фар

фор украшает ЭКСПОЗИIJИИ многих музеев мира. 

Предшественником фарфора была керамика. При рас

копках городищ 7 -8-тысячелетней давности, относящих
ся к периоду первобытного строя, были найдены керами

ческая посуда, пиалы, подносы и горшки. При династии 

Хань керамическое производство приобрело невиданные 

дотоле масштабы, причем значительно повысилось каче

ство изделий. Высокого уровня достигла терракотовая 

скульптура. П римером служат ИЗГОТОIЗЛенные из террако

ты фиrypы воинов и лошадей, найденные в гроБНИIJе lJинь 
Шихуана, а также фиrypки скоморохов, чтеIJОВ, музыкан

тов и акробатов ханьского периода. Танская треХIJветная 

керамика, представленная главным образом скульптурны

ми изображениями людей, лошадей и верблюдов, озна-
v v 

чала новыи подъем в художественнои керамике. 

Изделия из фарфора имеют по сравнению с керами

ческими более тонкую структуру, более гладкую поверх-

Трехцбстная nогрсбаАьная статуэтка Всадника 
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ность И легче моются. 

Аревнейшими фарфо
ровыми изделиями на 

территории Китая яв

ляются глазурованные 

сосуды черного чвета, 

извлеченные в городи

ще эпохи Шан. Судя 

ПО ним в те времена 

техника глазурования 

была примитивной, 

глазурное покрытие 

было неравномерным 

ПО толщине и непроч

ным. Этот вид фарфо

ра называют «перво

бытным». С тех пор 

прошла почти тысяча 

лет, и в эпоху Восточ

Керамический сосуд с орнамеюnом 

б биде рыбок. 
Династия Мин 

ная Хань стали производить фарфоровые изделия, позво

лявшие говорить о фарфоре в подлинном значении этого 

понятия. 

В эпоху Тан технология фарфора была всесторонне 

усовершенствована, появились фарфоровые мастерские, 

чья ПРОДУКLJИЯ пользовалась широкой известностью. Осо
бенностью фарфорового производства было то, что на 

юге производили главным образом фарфор черного чве

та, а на севере - белого. К югу ОТ ЯНLJЗЫ чентром фар

форового производства была ПрОВИНLJИЯ ЧЖЭLJЗЯН, на 

Севере - ПрОВИНLJИЯ ХэбэЙ. Ао сих пор наиболее рас
пространенным видом является белый фарфор и изде

лия на его основе. 

Всемирную известность приобрел сунский фарфор. Он 
появился благодаря важным нововведениям в фарфоро

вом производстве. На смену архитектонике <<Черного фар
фора юга и белого фарфора севера» пришла ситуаLJИЯ на-
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личия многочисленных мастерских и шкоА. Фарфоро-об
жиговые печи ВОЗВОДИЛИСЬ повсеместно, но наибольшей 

известностью пользовались 30 из них, а самыми извест
ными были пять заводов: Аин, IJзюнь, Гэ, )Ку и Гуань. Сун

ский фарфор отличается большим ИЗЯilJеством и вызыва

ет высокое эстетическое наслаждение. Постепенно с рос

том масштабов производства фарфор прочно вошел в на

родный быт, продолжая оставаться важным экспортным 

товаром. 

При династии Сун фарфоровое ПРОИЗВОДСТВО пережи

вает «золотой вею>. При всех послеДУЮilJИХ династиях мас
штабы производства неизменно росли, совершенствова

лась технология. При династии Мин вырос поселок IJзин

дэчжэнь (пров. IJзянси), обретший славу «фарфорового 
града». О нем говорили: «При Минах самый хороший фар

фор производился в IJзиндэчжэне». Наибольшей популяр

Состд с крышкой, разрисованный 
узором в виде красною дракона. 

Глазурованная керамика. 
Династия Юань 

ностью в эпоху Мин 

пользовался фарфор 

сорта «чинхуачы>,, 

изделия этого сорта 

имеют белую осно

ву, ПО которой идет 

синий узор на из
любленные темы: 

пеизажи с горами и 

водоемами, птичы и 

чветы и пр. Такое 
оформление напо

минало живопись 

тушью и дышало 

традичионным на

чиональным коло

ритом. 

Период с середи

ны XVII в. до конча 

XVIII в. считается 
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Чан с 6идом nа6ильона Тэн6ангэ (селадон). Аинасmия Мин 

кульминачионным в развитии фарфорового производства. 

Императорский двор непосредственно оказывал помер

жку чзиндэчжэньским фарфоровым мастерским. Числен

НОСТЬ рабочих там достигла 100 ТЫСЯЧ. Большими люби
телями художественного фарфора были первые правите

ли династии lJин. Они посылали в места фарфорового про

изводства инспекторов, а кроме того, самолично интере

совались производством на мастерских, поставлявших 

фарфор ко двору. Придворным художникам поручали за
казы на орнаменты для украшения фарфоровых изделий. 
К орнаментам на тему рыбок, чветов, бамбука и пр. при

бавились темы подлинных живописных произведений -
пейзажей, человеческих персонажей, фрагментов по мо

тивам повестей, драм и преданий. Изделия из фарфора 

6 Китай 
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стали украшать также стихотворными строками, выпол

ненными каллиграфическим почерком, и художественны

ми надписями. Все это придавало фарфоровым поделкам 

еще большую художественную ченность. 

С династии Сун вплоть до падения LJинов в Китае су

ществовали офиgиальные мастерские, изготовлявшие фар

фор спеgиально для императорского двора, а фарфор для 

общего пользования делали в других мастерских. В офи

gиальных мастерских не стояли за расходами, добиваясь 

высокого качества и красоты оформления, к тому же мас

штаб выпускаемой продукgии был ограничен. Как пра

вило, продукgия этих мастерских не предназначалась для 

рыночной продажи. Обычные мастерские выпускали про

дукgию в большом количестве, включая дорогостоящие 

сорта, предназначавшиеся для высших слоев общества, и 

более грубую продукgию, рассчитанную на рядовых жи

телей. Фарфоровые изделия разных эпох сегодня рассмат
риваются как gеннеишии антиквариат. 



АРХИТЕКТУРА 

Особенности архитектуры 
Древнего Китая 

Архитектурные сооружения Аревнего Китая как по 

внешнему ВИДУ, так и по строительнои КОНСТРУКlJИИ зна

чительно отличаются от классических архитектурных па

мятников Запада. 

ОДНИМ из отличий является то,что в древнекитайских 

сооружениях преобладают деревянные КОНСТРУКlJИИ, тог

да как в архитектурных памятниках Запада доминируют 

кирпично-каменные. Ааже при строительстве каменно

кирпичных сооружений - бумийских пагод, ДВОРЧОВ и 

могильных склепов в Аревнем Китае стремились придать 

им внешнее сходство с традИlJИОННЫМИ деревянными со

оружениями. Китайские здания имеют в качестве опор

ных не стеновые КОНСТРУКlJИИ, а КОНСТРУКlJИЮ, сооружен

ную из столбов и балок. «Фанза устоит, даже если стены 
обрушатсЯ», - говорят в Китае. Имея опорный остов, 

можно по желанию варьировать КОНСТРУКlJИЮ наружных 

стен и внутренних перегородок. На севере, где холодный 

климат, делали прочные наружные стены, способные за

щитить от холода. На юге, где климат теплый и влажный, 
делали тонкие стены из деревянных досок или бамбука, а 

иногда наружных стен как таковых вообще не было, их 
заменяли ряды окон и дверей. А в сооружениях типа бе
седок и галерей вообще оставляли пустые проемы между 

столбами. Такая техника строительства «удовлетворяла 

6" 
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ДереВянные строения без стен -
nа6ильоны, беседки и галереи 

84 

нуждам возведения сооружений разного назначения: 

дворчов, беседок, галерей и пр. Интерьер по желанию 

можно было разгородить на отдельные «комнаты» с по

мощью легких перегородок и ШИРМ. Помимо удобства 

вариачий деревянные здания обладали рядом преиму-
~ ~ 

ществ в строительстве и сеисмостоикости, однако недо-

статком их была неспособность противостоять пожарам 

и гниению, да и по прочности они уступали каменно-кир

пичным сооружениям. Поэтому не так уж много древне

китаиских архитектурных памятников сохранилось до 

нашихднеи. 

Другой отличительной чертой древнекитайского зод

чества был ансамблево-групповой принчип. Строили не 

одно здание, а челый комплекс сооружений, будь то дво
реч, монастырь или жилье. Поэтому если говорить о еди

ничных зданиях, то в древнем Китае они, как правило, ус

тупали по размерам и грандиозности западным архитек

турным памятникам. Масштабность достигалась в Китае 

сооружением больших строительных ансамблей. Причем 
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строили так, что отдельные сооружения ансамбля было 

невозможно обозреть челиком, находясь за пределами 

комплекса. Исключение составляли обязательные для 

каждого города крепостная стена и Барабанная башня, 

возвышавшаяся над городом. Поэтому, знакомясь с древ

некитайской архитектурой, следует изучать особенности 
строительного комплекса как единого челого. Планируя 

строительство будущего комплекса, китайские зодчие 

строго придерживались принчипа симметрии: строения 

располагались симметрично относительно чентральной 

оси, а посредине оставлялось пространство для внутрен

него двора. По такому пр ин чипу застраивались челые го

рода. По чентральной оси симметрии располагался самый 
~ ~ 

важны и строительныи комплекс, лишь парки и зеленые 

Галерея в nарке Ихэюань (Пекuн) 
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зоны располагались вольно. В местах со сложным релье

фом, например в горах, строения располагали примени

тельно к окружающей обстановке, но и тут соблюдался 
ансамблево-групповой принцип. 

Китайские зодчие заботились, чтобы как все здание, так 

и его детали - кронштейны, конек кровли и пр. - были ху

дожественно оформлены. Поскольку черепичная кровля, 

покоящаяся на деревянных перекрытиях, отличалась гро

моздкостью, для придания ей большего изящества ей при
давали изогнутую форму, углыI кровли приподнимались, так 

что создавался парЯlЦИЙ эффект, конек кровли украшали 

фиrypками животных, на торцы черепицы наносились узо

ры в виде цветов, животных и тл. А,ля предохранения ОТ пор
чи выступающие части деревянных КОНСТРУКIJИИ покрыва

лись лаком - так постепенно сложился специфически ки

тайский стиль художественного оформления зданий. 

По назначению архитектурные сооружения делились 

на ABop:goBbIe, мавзолейно-погребальные, культовые, 
жертвенные, архитектурно-парковые и жилые. 

Дворцовые сооружения 

ABop:goBbIe сооружения, предназначавшиеся для им
ператора и императорской фамилии, не имеют себе рав

ных среди дошедших до нас древних архитектурных со

оружений как по грандиозности масштаба, так и по ка

честву строительства. В этом, в частности, одно из отли

чий Китая от тех стран, где на первом месте по масштаб

ности и помпезности стоят культовые сооружения. 

Императорские ABOp:gbI в Аревнем Китае строились 
в виде :gелостного ансамбля, состоящего из большого чис

ла строений. Все сооружения располагались строго по 
:gентральной оси юг-север, причем вдоль самой оси рас

полагались наиболее важные павильоны, а второстепен

ные сооружения группировались по обеим сторонам от 
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главных. Передняя половина комплекса служила для по

вседневных деловых отправлении и дворчовых приемов 

императора, на задней половине были жилые помеще

ния, сад для прогулок и пр. Будучи обнесенным высокой 

стеной, весь комплекс представлял собой «город в горо

де». Дворчовому ансамблю отводилось gентральное ме

сто в планировке стольного града. Впереди него обычно 

располагался жертвенно-культовый комплекс, где импе

ратор совершал молебны и жертвоприношения в честь 

предков либо по другому поводу, позади дворчового ан
самбля шли торговые кварталы. Такого рода планиров

ка, подчеркивавшая gентральное место императорскои 

резиденgии и отличавшаяся строгой симметрией, была 

при звана символизировать исключительное положение 

императорской власти и прочность государственного 

устройства. Ее придерживались архитекторы всех пра

вивших династий в Китае. 

ДВорцоВые 
Ворота 

Заnретного 

города 
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Запретный юрод (Пекин) 

Из дошедших до нас дворчовых ансамблей наиболее 

грандиозным и сохранившимся наилучшим образом яв

ляется императорский пурпурный Запретный город в 
Пекине. Его называют Гугун, что означает «древний дво

реч». Строительство началось в 1407 г., а завершено было 
в 1420 г. На протяжении 490 лет он служил резиденчи
ей для 24 императоров династий Мин и LJин. Гугун об
несен крепостной стеной протяженностью 3 км, имеют
ся 4 ворот, обращенные к четырем сторонам света, по 
углам высятся угловые башни. Весь комплекс окружен 

рвом с водои. 

В планировке Гугуна соблюдены традичии древнеки
тайского зодчества: в передней половине разместились 

помещения для приемов и управленческих функчий им
ператора, на задней половине расположены жилые поме

щения. В передней части главными сооружениями явля

ются три павильона: Тайхэдянь, Чжунхэдян и Баохэдянь. 

Павильон Тайхэдянь служил местом больших дворчовых 
приемов по случаю коронования, дней рождения, брако

сочетания императора, по случаю начала военных дей
ствий, а таюке всенародных праздников - праздника Вес
ны, праздника Середины осени и пр. Во время приемов 
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император заслушивал доклады сановников и отдавал рас

поряжения. На задней половине дворgовой территории 

располагаются помещения, где жили императорские 

жены и дети. Здесь разбит сад для прогулок, а кроме того, 

предусмотрены комнаты, где император занимался госу

дарственными делами. 

Особенности Гугуна как архитектурного комплекса 

воплотили идею иерархического устроиства, которое воз

главлял император. Помещения, непосредственно связан

ные с деятельностью императора, располагаются строго 
~ ~ 

вдоль gентральнои оси симметрии, причем самыи глав-

ный павильон Тайхэ занимает gентральное место в пере

дней половине комплекса и превосходит все остальные 

строения как по размеру и продуманности планировки, 

так и по богатству оформления. от передних ворот у мэнь 

открывается вид на весь комплекс, в крепостнои стене 

которого имеется всего пять входов, gентральные ворота 

служили исключительно для выезда императора, боковые 

ворота - для гражданских и военных сановников, членов 

императорской фамилии и лиg, выдержавших государ-

ПаВильон Тайхэдянь В Запретном городе 



Алтарь Шэцзu 

ственные экзамены на звание «gзинши». Ааже в оформ

лении створок ворот придержи вались рангового принgи

па. Аело в том, что на поверхности створок ворот, веду

щих в Гугун, можно видеть ряды шишек-шляпок от гвоз

дей. Первоначально это действительно были шляпки гвоз

дей, которыми прибивали доски. Но со временем они ста
ли играть роль декора. Еще при Минской династии было 

постановлено, что для императорских ABOpgOB ворота кра
сятся в красный gBeT, а шляпки гвоздей покрываются по
золотой, для резиденgий членов императорской фамилии 

и сановников в зависимости от ранга полагалось красить 

ворота в разные gBeTa - красный, зеленый, черный, а 

шишки делать соответственно из золота, бронзы, железа. 

Существовали установления, касавшиеся количества ши

шек. На воротах Гугуна можно сосчитать 9 рядов по 9 ши
шек в каждом ряду, всего 81. Это пожалуй самая боль
шая gифра. Аля нижестоящих рангов был установлен пре

дел от 25 до 49 шишек. Строго запрещалось ЛЮДЯМ из на
рода строить помещения в стиле императорских ABOpgOB, 
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покрывать кровлю золотистого чвета черепиgей, в Пеки

не запрещалось таюке строить здания, которые по высо

те превосходили бы императорский двореч. Словом, идея 
непревзоиденного величия императора и неприкосновен

ности императорского авторитета была доведена до куль

минаgии. 

Культовая архитектура 

в древности китайцы nОКАонялись 

Небу, Земле, предкам и мною численным святым. 
В их честь устраивались молебны ижертвоnрино
шения, ритуал которых сформировался еще В эпо

ху Чжоу. Этот ритуал стал непременной состав

ной частью образа жизни феодальных правителей. 
Среди культовых сооружений на первом месте как 

по рангу, так и по масштабам стояли сооружения, 
предназначенные для совершения жертвоприноше

ний императором. Судя по сохранившимся в Пе

кине культовым сооружениям расположение их в 

плане юрода было не случайным, а строю уста
новленным. Алтарь Неба находится к югу от им
ператорскою дворца, алтарь Земли - к северу, 
алтарь Солнца - к востоку, алтарь Ауны - к за

паду, а императорская кумирня Т аймяо и алтарь 

Шэцзи расположены по обе стороны императорс
кою дворцовою комплекса в неnосредственной бли
зости к нему. 

Термин «шэцзи» составлен из дВух иероглифов: 
«шэ» - бог земли и «цзи» - бог злаков. В Китае, 
где преобладало аграрное хозяйство, «шэцзи» фак

тически олицетворяло юсударст60 в целом. Стро
ительство алтарей «шэцзи» восходит к глубокой 
древности. Алтарь Шэцзи, построенный при дина
стии Мин, в настоящее время находится на тер-
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Храм Неба, где императоры соВеРlUали молебны об урожае 

ритории nарка имени Сунь Ятсена. Он nредста6-

АЯет собой к6адратное 60з6ышение с ОC1-l06анием 
15 м и 6ысотой 1 м, nо6ерхность которого 6ыло
жена землей пяти ц6ет06: 6 центре земАЯ желто
го ц6ета, часть, обращенная к югу, - красного, ча
сти, обращенные к западу, се6еру и 60стоку соот-
6етст6енно белого, '{ерного и темно-синего ц6ет06. 
Такое оформление сим60лизир06ало распростране

ние императорской 6ласти на 6сю территорию и 

окраины государст6а. 
Кумирня Т аймяо расположена симметрично по 

отношению к алтарю Шэцзи, там, где сегодня 

разбит Парк культуры трудящихся, то есть к 60-
стоку от Гугуна. Аля имnератор06 династий Мин 

и lJин она была местом с06ершения молебн06 и 
жерт60nриношенuй 6 '{есть nредко6. В архитек-
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турном отношении кумирня nредста6'ляет собой 

тщате.:tЬно сn.:tанир06анныЙ КОМnАекс сооруже

ний nрямоуго.:tьной формы, обнесенный тремя 
рядами стен. Г .:tа6ными сооружениями остают

ся три nа6и.:tьона: передний, срединный и задний. 

По обеим сторонам от них расnо.:tожены nодсоб
ные ф.:tиге.:tи. 

Китайские императоры ежегодно устраи6а.:tи 

грандиозные мо.:tебны с жерт60nриношениями, nро
ся у Неба, 3ем.:tи, СОАнца, Ауны, Бого6 юр и рек б.:tа
юnриятной nоюды, хорошею урожая, nрочности 

юсударст6енною устройст6а и мира 6 Поднебес
ной. Самым 6ажным бы.:t ритуа.:t жерт60nриноше
ний Небу. Счита.:tось, что император я6.:tяется 
Сыном Неба и nра6ит от имени Неба. Ему же nри
над.:tежа.:tо МОНОnОАьное nра60 устраи6ать цере

мониа.:t 6 честь Неба. Простому народу устраи-
6ать подобные ритуа.:tы катеюрически 60сnреща
АОСЬ. С6яти.:tище, где nроходи.:tи МО.:tебны 6 честь 
Неба, - аАтарь Неба 6 Пекине - наибоме хоро
шо сохрани6шееся сооружение подобною рода. По 
размеру занимаемой территории КОМnАекс храма 

Неба 6 три раза nре60сходит Гугун. 
По оси се6ер-юг, расnо.:tоженноЙ неСКОАЬКО к 60-

стоку по отношению к оси симметрии Гугуна, 

расnо.:tагаются три гАа6ных сооружения храма: 
аАтарь Неба на юге, даАее к се6еру nа6и.:tЬОН Ху

анцюнъю и nа6и.:tЬОН !Jиняньдянь. ААтарь nред
ста6.:tяет собой круг.:tую n.:tатформу, 6ы.:tожен
ную мрамором, на 6ерх которой 6едут три яруса 
ступенек. По окружности а.:tтаря идет КОАонна

да из резных мраморных стО.:tбик06. Именно здесь 
nр060диАСЯ ритуа.:t мо.:tебн06 6 честь Неба. Па6и
АЬОН Хуанцюнъю также круг.:tоЙ формы, имеет од
ноярусную крышу, он с.:tужи.:t д.:tя 6оз.:tожения ме
мориа.:tЬНЫХ таб.:tичек, nос6ященных небесным 
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божествам. Этот павильон находится в центре 

круглого дворика, обнесенного глухой стеной, по
строенной так, '{то слово, nрои:mесенное у одно

го конца стены, хорошо слышно у другого ее кон

ца. За этот эффект стена получила название 

«стены эхо». К северу от павильона Хуанцюнъю 

находится павильон LJиняньдянь, имеющий в пла

не круглую форму, с трехъярусной кровлей. в э

том павильоне император совершал молебны во 
имя хорошего урожая, поэтому все архитектур

ное оформление nабtlЛЬОНЛ связано с ссльским хо

зяйством. Так, например, четыре главных колон

ны символизируют четыре времени года: весну, 

лето, осень и зиму; поддерживающие нижний ярус 

кровли 12 колонн символизируют 12 временных 
периодов суток, другие 12 колонн, на которых 110-

l(оится второй ярус кровли, символuзируют 

домашняя кумирня семьи ЧЭН/J б проб. Гуандун 
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12 месяцеВ юда, а Взятые Вместе 24 колонны сим
Волшируют 24 сезонных периода В юду. 

Помимо КУАьтоВых сооружений, nредназначаВ
шихся для императорской семьи, В народе суще

стВоВа..llИ и сохранились до наших дней мноючис

ленные культоВые постройки: кумирни и храмы, 

В них nОК.llОНЯ..llись предкам или устраиВали молеб
ны В честь Аегендарных деятелей, причисленных к 

сонму сВятых. Эти постройки, как праВило, от

мечены местным колоритом. 

В АреВнем Китае испокон ВекоВ сущестВоВал со

C..lloBho-родоВоЙ порядок, иногда целая дереВня или 

даже неСКОАЬКО дереВень носили одну фамилию и 

Все жители состояли В кроВном родстВе друг с дру

юм. В такой общине, зuждиВшейся на аВторитар
ном nринциnе, Вся ВАасть сосредоточиВа..llась В ру

ках старейшины, nользоВаВшеюся непререкаемым 

аВторитетом. Вся организационная система nо

КОИ..llась на сослоВно-иерархическом nринциnе, а 

д..llЯ поддержания ее сущестВоВал строгий кодекс 

норм поВедения, за нарушения которою nолагались 

жестокие наказания. Одним из содержаний сослоВ

но-иерархическою порядка были канонизироВанные 
отношения и родстВенные сВязи: В обращении друг 
к другу nридержиВа..llИСЬ терминоВ, определяВших, 

к примеру, отношение старших к младшим и, на

обороm, ра3liИЦУ между сыноВьями (Внуками) по 
прямой и побочным линиям, подчеркиВаВших от
ношения подчиненною и Вышестоящею по иерар

хической или сослоВной лестнице. Такая сослоВно

родоВая система сА ужила опорой всею феодальною 
устройстВа общестВа, через нее nроВодились В 
жизнь юсударстВенные политические устаноВки и 

некоторые общестВенные функции. Например, со
слоВно-родоВой социум курироВал сбор податей 
среди сВоих членоВ, улажиВал Внутренние споры, 
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Схема жилою комплекса 
«сыхэюань» в Пекинс 

вел воспитательную работу среди ч.itCнов общины, 
а также организовывал ритуальные мероприятия: 

молебны в честь богав, поминовения предков и пр. 
В каждой общине име.itCя свой фамильно-родовой 
храм, кроме тога, в богатых семьях были домаш
ние кумирни д.itЯ жертвоприношений предкам. Эти 

учреждения «сытанх» служили помимо тога так

же местом проведения собраний общины, на кото
рых обсуждались дела общины, разбирались споры, 
выносились, а иногда тут же на месте nриводились 

в исполнение nригаворы nровинившимся. При них 
строились также театральные подмостки, шко

лы и общественные cК.itaды, то есть они постепен
но становились общественными сооружениями. 
Как правило они имеют большие размеры и луч

шее качество строительства по сравнению с жи

лищами рядовых сельчан. Чем богаце и зндтнее се
мья, тем более помпезный «сытанх» строила она. 
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Иногда это был целый комплекс с несколькими д60-
риками, гла6ный nа6ильон делался nросторным с 
6ысоким потолком и богатым скульnтурно-рез
ным оформлением. 

Жилые постройки 

в Китае с его большими разностными региональны

ми особенностями архитектура жилых построек отли
чается большим разнообразием. В Северном Китае пре
обладают жилые комплексы прямоугольной формы 
«сыхэюань», особенностью которых является замкну

тость и отгороженность от внешнего мира. Постройки 

такого комплекса располагаются по четырем сторонам 

света, оставляя в geHTpe пространство для внутреннего 
дворика. Обычно весь комплекс делится на две полови

ны: переднюю и заднюю. В передней половине по юж

ную сторону располагаются зал для приема посетите

лей, кабинет для занятий, другие комнаты для разных 
gелеЙ. На заднем дворе находятся собственно жилые 

помещения, в комнатах, обращенных к югу, как пра

вило, отличающихся большими размерами и высоким 

потолком, живут старшие члены семьи, в боковых фли

гелях размещаются семьи сыновей. Двери всех поме
щений выходят на сквозную крытую галерею. По обе
им сторонам главных покое в находятся пристроики, где 

размещаются кухня, туалет и кладовая. В большом ком
плексе под подсобные помещения выделяют спеgиаль

ный двор. «Сыхэюани» бывают с 4-5 внутренними 
дворами, а также с внутренними садиками, где поса

жены деревья и разбиты gветники. 

Этнические меньшинства, проживающие в Северном 

Китае, раньше вели почти исключительно кочевой образ 
жизни и жили в юртах, которые можно было легко со
брать и снова разбить при переезде на новое кочевье. Пос-

7 Китай 
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Жилые постройки «тулоу» (3 nро(3шщии Фуцзянь 

ле перехода к оседлости эти народы стали строить дере

вянные одноэтажные жилые дома. В районах Северо-За
падного Китая, расположенных на лессовом плато, мест

ные жители издавна стали строить пещерные жилища, 

используя прочность утрамбованного лесса. Кое-где на 

лессовой платформе рыли глубокий и обширный котло

ван, в стенах которого вырывали пещерные жилые поме

щения, а в центре котлована разбивали внутренний двор, 
такие жилые комплексы напоминали «сыхэюани», как бы 

погруженные в толщу лесса. «Издали не увидишь ни души, 

но явственно услышишь лай собаю>, - говорят в Китае о 

таких лессовых жилищах. Пещерные жилища имеют ряд 

преимуществ: они дешевы, поскольку не требуют привоз

ного стройматериала, в них тепло зимой и нежарко в лет

нююжару. 

В районах к югу от .янцзы жилая архитектура пред
ставлена несколькими типами построек. Есть жилые 

комплексы с просторными внутренними двориками, 

есть и жилые постройки вольного типа. На юге ПрОI3ин

ции Аньхой И на севере провинции [Jзянси преоблада

ют жилые ансамбли с внутренним некрытым дВОРОМ 
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«ТЯНЫРИНЬ», ПО сторонам которого высятся жилые IIO

стройки в два-четыре этаЖ.а. Таким образом достигает

ся затененность двора и его хорошая проветриваеМОС'ГIJ 

за счет «эффекта тяги». В случае дождя вода стекает с кро

вель во внутреннии двор, где предусмотрен водосток. 

«Вода со всех сторон собирается в единый стою>, гласит 

пословица, имеющая также другой смысл: «богатство не 

должно утекать из семьи».,Аля защиты от пожара в каж

дом жилом ансамбле предусмотрена противопожарная 

стена, по высоте превосходящая все остальные построи

ки. Верх стены делается ступенчатообразной формы, по
крьшается побелкой и сверху кроется серой черепицей. 

Ряды таких белых ступенчатообразных стен в сочетании 

с серыми черепичными кровлями создают специфичес

ки южно-китаискии колорит. 

В провинциях Фуцзянь И lJЗЯНСИ встречаются свое
образные жилые постройки «тулоу». Они представля

ют собой крепостные сооружения круглой или много

угольной формы, внешняя стена которых, сложенная из 

Крестьянские дома б nробинциu IJзянси 

7* 
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камня и глины, имеет высоту 4-5-этажного здания, а 
ширину 1-2 м. В верхней части стены имеются отвер
стия-БОЙНИIJЫ. Диаметр «тулоу» 50-60 м, но иногда до
стигает 80-90 м. Внутри крепости по ее окружности 
построены в три яруса (реже в 4-5 ярусов) помеще
ния, двери которых выходят на колыJвуюю галерею. На 

нижнем этаже располагаются кухни и чуланы, на вто

ром этаже склады для продовольствия, на третьем -
собственно жилые помещения. В середине двора стоит 

кумирня, служащая местом собраний общины, здесь же 

проводятся свадебные и похоронные ритуалы. В одном 
«тулоу» проживают несколько десятков семей одной 

фамилии. Происхождение «тулоу» связано с массовой 

миграIJией на юг, в ПрОВИНIJИИ ФУIJЗЯНЬ иГуандун бе
жеНIJев из северных районов, спасавшихся от военных 
смут. Местные жители назвали их «КЭIJЗЯ» (пришлые) 

и поначалу не слишком гостеприимно обращались с 

ними. Взаимопониманию мешали различия в образе 

жизни, менталитете. Часто возникали межэтнические 

распри, доходившие до вооруженных столкновений. 

Чтобы защитить свои семьи, «КЭIJЗЯ» стали ограждать 

свои домашние очаги высокими крепостными стенами. 

Так сложился архитектурный тип «тулоу», вместе с ко

торым сохранились культурные траДИIJИИ и образ жиз

ни «КЭIJЗЯ». 

В горных районах наIJменьшинств Юга-Западного 

Китая с их влажным субтропическим климатом местные 

жители строят жилища на столбах, обеспечивая таким 

образом защиту от сырости и вторжения насекомых и 
змей. ДаЙIJЫ (пров. Юньнань) строят жилища преимуще
ственно из бамбука. Внизу устраиваются помещение для 

содержания скота и чуланы, наверху - жилые помеще

ния. Аом окружают крытой верандой, проходящей на 

уровне второго этажа. Здесь хозяева занимаются ремес

лом или отдыхают. 
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Садово-парковая архитектура 

Предшественниками архитектурно-парковых ансам
блей были императорские «охотные заповедники», по
явившиеся в ХI веке до н. э. Под заповедник выбирали 

живописное место с.богатоЙ растительностью, его ог

раждали, рыли искусственные пруды, строили бесед

ки и заселяли животными. Сюда на охоту приезжал им

ператор с приближенными. Традиgия огороженных за

поведников продолжалась и при послеДУЮlIJИХ династи

ях, а наивысшего расчвета достигла во времена динас

тий Мин и IJин. Именно в это время были построены 
большинство из сохранившихся архитектурно-парковых 
ансамблей. В Китае выделяют четыре типа такого рода 

ансамблей: императорские, частные, монастырские и 
природные. 

Императорские садово-парковые ансамбли сосредо

точены в северной части страны, так как на протяже

нии многих династий север был средоточием полити

ческой жизни. Эти ансамбли отличались масштабнос

тью, наличием гор и водоемов, дворчов, теремов и бе
седок. Помимо развлечений император мог занимать

ся здесь и государственными делами. Самым великолеп

ным императорским архитектурно-парковым ансамб

лем был Юаньминъюань. Строительство его началось в 

начале ХУIII в. и продолжалось около 100 лет. В парке 
насчитали более 100 архитектурных памятников и пей
зажных достопримечательностей. Помимо памятников 

китайской архитектуры здесь было немало сооружений, 
выполненных в европейском стиле. Европейgы, отзы
ваясь о парке, признавали, что он «единственный из де
сятка тысяч парков». К сожалению, такой уникальный 

памятник зодчества был варварски сожжен солдатами 

англо-франgузского экспедиgионного корпуса, втор г

шегося в Китай в 1860 г. Остались лишь руины. Сегод
ня о масштабе и высоком художественном уровне 



Озеро Шоусuху в юроде Янцжоу 

Юаньминъюаня можно судить лишь по реПрОДУКLJИЯМ 

и летописным сведениям. Из сохранившихся импера

торских архитектурно-парковых ансамблей на первом 

месте стоит летний ABopeLJ Ихэюань. 
Частные архитектурно-парковые усадьбы сосредото

чены в Южном Китае, главным образом в городах Суч

жоу и Янчжоу (пров.lJзянсу) И В городе Ханчжоу (пров. 
ЧЖЭLJЗЯН). ВладеЛЬLJами таких усадеб-парков были по 
большей части BbIXOALJbI из просвеr:gенного сословия, 
чиновники «дафу» и богатые TOpГOBLJbI. Руководствуясь 
желанием иметь под боком живописное место, где 

можно полюбоваться природой, побеседовать с друзь

ями или просто отдохнуть, эти люди разбивали по со

седству с местом жительства крохотные парки. Они за

нимали очень небольшую плоr:gадь, но здесь были бе

седки и галереи, живописные нагромождения камней 

и искусственные горки, густые заросли кустов, лужаи-
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ки, деревья, прудики и ручейки. И все это было спла

нировано тонко и с большой фантазией. П ребывание в 

таком парке создавало чувство удаленности от мирской 

суеты и сближения с природой. Представление о таких 

парках можно составить, посетив знаменитые сучжо

уские частные усадьбы. 

Природные парки, как правило, расположены в го

родских пригородах, это парки открытого типа. Поми

мо естественного пейзажа здесь есть беседки и терема 

в традиgионном стиле, а также культовые сооружения: 

буддийские и даосские монастыри. Возможно, что та

кие парки разбивались без первоначального подробно
го плана, но строители и хозяева при застроике всегда 

действовали в согласии с традиgией древнекитайского 

зодчества. Многие природные парки имеют свою исто

рию, предания и народные притчи, сохранились имена 

Храм Фосянгэ в nаркс Ихлоань (Пскuн) 
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Пар!,- JJ,IНшиюань, построенный при династии lJин 

известных деятелей, побывавших здесь. Посетитель 

может увидеть сохранившиеся памятники культуры 

разных времен. Подобные парки существуют повсеме
стно, наиболее известным является парк на озере Сиху 
в Ханчжоу. 

Особенностью китайского традиgионноro паркового 

зодчества является стремление к естественности. Будь то 

беседка, повисшая над искусственным прудом, теремок 

на обочине тропинки, горбатый мостик с перилами, но 

их строили так, чтобы напомнить о подобных сооруже
ниях в реальности. Фактически садово-парковая архитек

тура - это миниатюрный слепок с природы, взятой в 

конgентрированном виде. В миниатюрном парке на 

каждом шагу вас ожидают сюрпризы: неожиданные по

вороты, гроты, причудливых очертаний камни и пр., спо

собные заинтересовать и поразить воображение. Такая 
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манера сильно отличается от паркового стиля Европы, 

где преобладают строгая симметрия, ровные длинные 

дорожки, аккуратно подстриженные шпалеры кустов, 

обширные лужайки, строгой планировки IJветники и га

зоны. Очевидно, что тут мы имеем дело с двумя резко 

различными художественными стилями. 



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО 

Поэзия 

Художественная литература и изобразительное искус
ство являются, пожалуй, наиболее экспрессивным выра
жением на:gионального духа. В Китае на протяжении трех 

~ ~ 

тысячелетии сменилось множество династии и правите-

лей, но политические перемены отнюдь не привели к пе

рерьшу в развитии художественного литературного твор

чества. Чуть ли не каждая эпоха отмечена появлением и 

развитием того или иного литературного жанра. В исто

рию вошли «танская поэзия», «сунские строфы «чьр>, 

«юаньские мелодии «:gю», «проза времен Мин-lJин» и Т.д. 

Воистину прав был поэт, писавший о Китае как «стране, 

давшеи миру поколения талантов, славы о каждом из ко

торых хватило на триста лет». 

Поэтическо-песенное творчество зародилось в Китае 

в глубокой древности. Первым сборником песен была 

книга «Ши:gзин» «<Книга песею> ), в которой собрано 
305 песен, получивших распространение в период XI
VI вв. до н.э. Особенно замечателен раздел «гофэн» «<на
циональный стиль»), в котором представлены песни, от

разившие этнические особенности древних княжеств на 

территории Китая. Позднее в Южном Китае на основе 

народных песен царства Чу возник поэтический жанр 

«чуцы» «<ЧУСКТ1е элегии», по названию первого сборника 
песен в указанном жанре ). Главным представителем жан-
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ра «ЧУ4Ы» был великий 

древнекитаискии поэт 

Цюй Юань (340-278 гг. 
дО Н'э.). Наиболее популяр

ным его произведением 

является поэма «Лисао». 

Песни «гофэн» и поэма 

Цюй Юаня «Лисао» яви

лись родоначальниками 

реалистического и роман

тического жанров китайс

кой поэзии. Впоследствии 
оба эти названия стали 

употреблять вместе как 

синоним поэзии вообще. 

«Золотым веком» древ

некитаискои поэзии по 

праву считается танская 

эпоха. Стихосложение и 

Погреба.itЫiaЯ фигурка чтеца 
династии Хань 

декламаIJИЯ стихов прочно вошли в быт как императорс

кого окружения и чиновничьих кругов, так и посетите

лей ресторанов и увеселительных заведений. Бывали слу

чаи, когда на экзаменах на звание, открывавшее путь к ка

зеннои карьере, отдавали предпочтение тому из претен

дентов, кто сумел написать хорошие стихи, хотя и пока

зал скверный результат в воспроизведении по памяти ка

нонических книг. Танская эпоха дала миру большую пле

яду талантливых поэтов, в полном собрании танской по

эзии собраны стихи 2200 с лишним авторов - всего 

48 900 произведений. Наибольшей известностью среди 
них пользуются Ли Бо, прозванный «богом ПОЭЗИИ», И Ау 

Фу, которого называли «святым от ПОЭЗИИ». В стихах Ли 
Бо, проникнутых высокой романтикой, отразилась его сво

бодолюбивая, не признающая никаких препонов, натура, 

он звал к уходу от приземленности мирской жизни. В про

ТИВОПОЛОЖНОСТЬ ему Ау Фу близко к сердчу принимал 
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страдания ПРОСТЫХ людей, выступал обличителем СОЧИ
альных пороков. Ли Бо считается представителем роман
тического направления в поэзии, а Ау Фу - представите
лем реализма. 

Вслед за танской поэзией идут сунские напевы «чы> •. 
«I.JЫ» ведут свое начало от ГОРОДСКИХ народных песен. Со

хранив мелодию, поэты стали писать на нее слова. Поэто

му в жанре «ЧЫ» существует множество «мотивов», отли

чаЮlIJИХСЯ своеобразной ритмикой. Широкое распрост
ранение получило творчество по «заполнению» мелодий 

«чы>> словами. Причем в художественном отношении 
«ЧЫ» постепенно достигли высокого уровня. Среди поэтов 

жанра «ЧЫ» большого мастерства достигли Су Ши, Син 
l.Jичзы, поэтесса Ли l.Jинчжао и поэт Люй Юн. Су Ши и 
Син l.Jичзы положили начало возвышенному стилю, пре
исполненному пафоса, а Ли l.Jинчжао и Люй Юн дали бле
СТЯlIJие образчы изящных лирических «ЧЫ». Сунские «ЧЫ» 

Иллюстрация 1( роману «Западный флигель». Аинастия Юань 
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по праву ставят в один ряд с танской поэзией. Взятые вме

сте они составляют наивысшее проявление китайского по

этического таланта. Образованные китаЙLJЫ чрезвычайно 

высоко ОLJенивают поэзию, считая, что она облагоражи

вающе воздействует на душу человека. И в наши дни вряд 

ли найдется образованный китаеLJ, не умеющий прочи
тать на память кого-нибудь из древнекитайских поэтов. 

В отличие от западных поэтов в произведениях древне

китайских поэтов меньше экспрессии, они более сдержан
ны в выражении ЭМОLJИЙ, не в манере китайских поэтов 
неприкрыто обнажать свои чувства, они предпочитают 

иносказательную форму, намеки. Эта манера отличает не 

только поэзию, но и другие виды искусства, например жи

вопись. Хорошим считается стихотворное произведение, в 

котором «В ограниченном наборе слов кроется безгранич

но мысли». Нередко поэты при бегали к иносказательной 

форме, подменяя подлинных героев посторонними обра

зами и предоставляя читателю расшифровывать глубоко 

спрятанную мысль. В LJелом китайской поэзии присущи 
лаконизм (чему способствует спеLJифика китайской иерог
лифической письменности), строгий отбор лексики, при
ем иносказаний, соблюдение рифмы и ритма эти особен

ности делают древнекитайскую поэзию весьма трудной для 

перевода на иностранные языки. 

Древнекитайская поэзия - это литература лирическая. 

Что касается повествовательной литературы, то она по

явилась много позднее и успехи ее не идут в сравнение с 

лирической поэзией. у древних китаЙLJев не появилось 
таких крупномасштабных героических эпосов, которые 

возникли у наLJИОНальных меньшинств, проживающих на 

территории Китая. Китайское традИLJионное литературо
ведение причисляло к «ИСТИННО художественным произ

ведениям» лишь поэзию и пуБЛИLJистические сочинения 

на философско-политические темы. Что же KacaeTC~ но
веллистического жанра, то он не считался настоящеи ли

тературой, длинная короткая проза приравнивалась к на-
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РОДНЬ!J'Л байкам, которыми пробавлялись городские низы. 

Также не считалась истинной литературой драматургия 

и тем (10лее тексты для эстрадных номеров. Таким обра

зом, бурный расчвет прозы пришелся лишь на XVI
XVIII lШ. Но и В этом жанре появились мировые шедев
ры. Это прежде всего четыре романа, составившие китай

скую классическую прозу: «Троечарствие» (Ао Гуанчжун, 
1330-1400 гг.), «Речные заводи» (Ши Найань, живший 
на рубеже династий Юань и Мин), «Путешествие на За

паД» (У Чэнъэнь, 1500- 1582 гг.) и «Сон в красном тере
ме» (Чао Сюэчин, 1715-1764 гг.). Последний из пере
численных романов - «Сон в красном тереме» - счита

ется лучшим в китайской прозаической литературе. Ро
ман описывает историю трагической любви между геро

ями романа, дает широкую картину быта в Китае эпох 
Юань и Мин. Современники выхода романа в свет гово

рили: «Все разговоры только и крутились вокруг «Крас

ного терема», и даже удовольствие от любимой поэзии 

блекло». 

Говоря в челом, в чентре внимания китайских писате

лей и поэтов были политические и этико-философские 
темы, это обстоятельство связано с традичионным взгля

дом на поэзию как на средство духовного воспитания. 

Кроме того, на поэтов и художников большое влияние 

оказали даосские представления, превозносившие свобо

ду духа и насаждавшие культ природы. Недаром значи

тельная часть произведений литературы и искусства со

зданы на тему природы. 

Живопись 

Большинство китайских картин 

выnолнялись тушью на бумazе, эта манера полу
чила распространение, помимо Китая, также в Япо

нии. Пользуясь кистью и тушью, китайский худож-
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ник умело 6арьиро6ал расположение штрихо6, то

чек и пятен и доби6ался большой 6ыразительности. 
«Кисточка и тушь» (nо-китайски «бимо») стали 
термином, обозначающим жи60nИСЬ 600бще. 

Китайские быдающиеся жи60nИСЦЫ были, как 
nра6ило, не nрофессионалами, а скорее любителя
ми. То были 6ыходцы из имущею сосло6ия, nолу
чи6шие хорошее образо6ание и наделенные разно
образными способностями: они умели играть на 
музыкальных инструментах, nре60сходно играли 

6 обла6ные шашки, знали толк 6 каллиграфии и 
жи60nИСИ. Сложи6шись как жанр 6 династию Сун, 
«жи60nИСЬ ученою сосло6ия» заняла доминирующее 

место при династии Юань. Этот жанр получил 
также наз6ание «сеи» «<картины грубой кисти»). 

Картина «РешдеН/.iия ДагуаНЬЮ(IIIIJ» (фрагмент), 
созданная по мотивам романа «Сон в красном тереме» 



• Китай 112 

Картина «Богиня реки Лошуй со свитой» (фрагмент). 
Автор Гу Кайчжи (1470-1523 гг.) - nредставитеJLЬ 

КАассического стИJLЯ «гунби» 

Художники-ученые рисовали скорее не ради зара

ботка, а для тою, чтобы выразить свое душевное 
состояние. Они мало заботились о тщательном 
вырисовывании деталей, обращая внимание глав
ным образом на создание в картине нужною рит
ма и атмосферы, помогающих выразить идею и 
настроение. Такие картины в большинстве своем 
написаны исключительно в черно-серо-белой цве
товой гамме, иногда с небольшим вкраплением ак
варельных красок. Вместо строгих линий здесь до

минируют размытые контуры. Тематика картин 

включала пейзаж (<<живопись юр и вод»), цветы и 
птиц. живопись «сеи» оказала большое влияние на 
последующие поколения художников. 

ApYгUM стилем является «гунби» (<<картины 
тонкой кисти»). Картины «гунби» отличаются 
тщательным выписыванием деталей, четкостью 

линий, яркостью красок, помпезностью. В манере 
«гунби» охотно рисовали придворные художники. 
Придворная живопись достигла своею апогея при 
династии Сун. При дворе был специально учреж
ден департамент живописи, придворным художни
кам присваивались официальные ранги в зависимо-
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сти от уровня их мастерства. Одно время суще

ствова-лд даже учебная дисциn.лина «живопись» и 
nроводи.лись экзамены с це.лью выявить та.лант
.ливых художников. 

В тематике китайских картин можно выде

.лить три аспекта: портреты, пейзажи, цветы и 

птицы. На протяжении д.лите.льною времени в 

да.леком nрош.лом портретная живопись бы.ла 
nредстав.лена г.лавным образом изображениями 
святых и исторических nерсонажей, что диктова

.лось восnитате.льно-nознавате.льными це.лями. На 

портретах герои и святые выг.ляде.ли строгими, 

б.лаюобразными, по груженными в себя, что отве
ча.ло конфуцианским nредстав.лениям о б.лаюрод
ных мужах. В ХI в. в портретной живописи nро

изош.ли перемены, круг тематики расшири.лся, по

мимо святых и nредставите.леЙ знати, художни

ки ста.ли рисовать также простых .людей в обста
новке се.льскою и юродскою быта. 

В конце ХIII в. портретная живопись приходит в 

упадок, из.люб.ленными темами живописцев стано
вятся пейзаж, цветы и птицы. приверженцы жанра 

«цветы и птицы» рисова.ли, noмимо цветов, также 

бамбук, камни, животных и птиц, насекомых и рыб, 
причем чаще Всею комtwзиция вк.люча.ла одновремсн

но цветы и птиц. Тут с.ложи.лось два сти.ля: сти.ль, 

nо.л учивший распространение среди придворных ху
дожников, оrn.л.ича.лся вычурностью, помпезностью, 

яркостью красок; д.ля другого сти.ля, который nред

nочита.ли художники-ученые, бы.ло характерно nри
сутствие в картине тонкой аmмосферы.лирuзма без 
из.лишнего пафоса и внешней красивости. 

8 Китзй 

Картины на тему «юры И воды» занимают ис

к.лючите-льно важное место в китайской живопи
си, и в.лияние их огромно. Художники этою жанра, 

как правило, nридержива.лись традиции «стихи -



• Китай 

Картина Тан Иня (1470-1523 гг.) 
«Одuнокая цаПАЯ на закате» 

114 
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что живопись, а живопись полна поэзии», зародив

шейся еще в ХI в. Главное, о чем заботил-ись худож
ники, - это создать в картине лирическую ат

мосферу. Типичным был-о, например, изображать 
на заднем плане nанораму юр, перерезанных ни

тью ущелья и уходящих вдаль, сбегающую ступе
нями к переднему плану гарную гряду, водоем и 

рощу на ега берегу. В доnол-нение изображались 
одна-две человеческие фигурки - рыбака или от
шел-ьника. Вся картина навевала мысль о единстве 

чел-овека и природы. Китайским картинам nрису

ща мноюплановость, но мноюплановость эта ус

ловная, отсутствуют точно выверенная перспек

тива и объемность, характерные для картин за
падных художников. 

Поскольку на китайских картинах все конту

ры нарисованы тушью, человеческие образы выгАЯ
дят порою как бы «летящими», в таких картинах 
явно nрогАЯдывается ритмика танца. Китайские 

художники добивались сходства скорее в передаче 
общею настроя и характера nерсонажа, тогда как 
западные художники, любившие рисовать с нату
ры, придавали большое значение внешнему сход
ству с оригиналом и тщательной отработке де
тал-еЙ. Китайские художники не гнались за внеш

ней красивостью nерсонажей, но обращали внима
ние на передачу выражения глаз, на позу и на дета

ли, способствующие выразить характер чел-овека. 
И в картинах на тему «цветы и птицы» китайс

кие художники рисовали растения и фауну не ради 

их самих, а всегда вкладывал-и в изображаемое ка
кой-то идейный смысл. Например, излюбл-енные 
объекты рисования китайских художников-уче

ных - цветы сливы, орхидея, бамбук и хризанте
ма, они явАЯются символами лучших человеческих 

качеств: мужества, верности, блаюродства и чис-
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Картина «Редкостные птицы» Хуан Цюаня. 

Эпоха Пяти династий 

то ты помыслоВ. Их назыВают фtетырьмя блаю
родными мужами». Изображая эти растения на 
сВоих картинах, аВторы стремятся Выразить Вы

СОКИЙ полет МЫСлИ и блаюродстВо души. 
В композиционном nAане китайским картинам 

nрисуща размытая перспектиВа, тогда как В запад

НОЙ жиВописи царит закон строю ВыВеренной, сфо
кусироВанной перспектиВы. Хотя этот метод про

ник В Китай с Запада еще В эпоху Мин, но китайс

кие жиВописцы отнюдь не прояВили к нему поВы

шенною интереса, nродОАЖая писать В сВоей тра

диционной манере. «На наших картинах, - юВо

РИл один западный художник, - мы берем лишь 
небольшой УЮлОК пространстВа, и рисуем так, как 
если бы рисоВали через просВет слегка приоткры
той дВери. А китайцы дают на сВоих картинах 

необозримое пространстВо природы, так слоВно 
они, рисуя, Вышли Вообще за пределы помещения». 
Конечно, нельзя отрицать преимущестВа каждой 

из упомянутых манер изображения. Но несоJvtиен-
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ным яв'ляется то, что метод рассеянной nерсnск

тивы откры.л. nсрсд художнuками возможность 

расширить рамки реа.л.ьно видимою пространства 

и да.л. бо.л.ьше свободы в из.л.ожснии черсз живопись 
своею понимания мира. 

Аруюй особенностью композиционною постро
ения китайских картин яв.л.яется нарочитое ос

тав.л.ение на nо.л.отне нсзаnо.л.ненною простран

ства. Например, на картине «Одинокий рыбак на 
берегу Ханцзян» uэвестною художника Ма Юаня 
(династия Южная Сун) изображен че.л.н и в нем 
рыбак с удочкой, причем все изображение занима
ет .л.ИШЬ небо.л.ьшую часть nо.л.отна, остав.л.яя 
бо.л.ьшую часть пространства незаnо.л.ненноЙ. Эту 
манеру так и ста.л.и называть по имени Ма Юаня 
«уг.л.овая живопись Ма». В г.л.азах художника и зри

те'ля «бе.л.ые пятна» на картине - это неотъем
.л.емая часть композиции, как бы «картина в кар
тине», и наоборот, це.л.иком заnо.л.ненное nо.л.от
но выг'лядит в их г.л.азах как «вызов традиции». 

Неповторимая oрuzина.л.ьность китайских кар

тин состоит в том, что в бо.л.ьшинстве своем каж
дая картина nредстав.л.яет собой синтез живопи
си, поэтическою творчества, ка.lt..lt.uzрафии и искус

ства гравирования. На такой картине есть соnро

водите.л.ьныЙ стихотворный текст, выnо.л.ненныЙ 

ка.л..л.играфическим nочсрком, и оттиск печати ав

тора. Печать нс то.л.ько играет ро.л.ь обозначсния 
авторства картины, но сама по себе демонстри
рует мастерство резки, ибо, как nрави.л.о, печати 
выреза.л.ись самим художником. Приступая к ри
сованию, художник уже имеет в ю.л.ове композици

онный n.л.ан, вк.л.ючающиЙ мссто д'ля стихотвор
ной надписи и печати. Таким образом, живопись, 
поэзия, ка.л..л.uzрафия и гравюра (печати) образуют 
сдиный художсственный ансамб.л.ь. 
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Театр 

В Древнем Китае театр как самостоятельный жанр ис

кусства зародился значительно позже, чем в ГреIJИИ и Ин

дии. Древнекитайский театр насчитывает всего около 

8 столетий своего существования. 
Истоки театра лежат в древних музыкально-таНIJе

вальных представлениях. По мнению некоторых, те

атр - это по существу повествование с помощью вока

ла и танча. Другим истоком театра были комедийные но

мера придворных шутов. Шуты содержались при дворах 

князей и знати и предназначались для развлечения хо

зяев и гостей. Третьим истоком древнего театра можно 

считать выступления уличных пеВIJОВ исказителеи. 

В эпоху Тан буддистские монахи в IJелях привлечения 

Персонаж пекинской 
оперы «дань» 

( «женские ролЫ») 

людеи на свои проповеди уст

раивали публичные выступле

ния в устно-песенной форме, 

содержанием которых были 

популярные притчи и истории. 

В эпоху Северная Сун по мере 

развития городских ремесел и 

торговли стали появляться «ве

селые дома» (<васы»), в кото

рых регулярно давались плат

ные выступления пеВIJОВ, скази-
~ ~ 

телеи, исполнителеи на музы-

кальных инструментах, танчо

ров, акробатов, шутов и пр. 

«Васы» можно считать прооб

разом театра. В ПрОIJессе обме

на и синтеза различных прото

СIJенических жанров постепен

но сложился комплексныи сче-
~ ~ 

ническии жанр, включавшии 

такие изобразительные при-
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емы, как вокал, диалог, 

танцы, приемы борьбы 

ушу и пр., причем уже 

имелись либретто, опреде

лявшие содержание пред

ставления. 

Эпоха Юань-Мин

«золотой вею> в развитии 

древнего театра. Повсюду в 

г~poдax и селах давали 

платные представления не

большие труппы. Имелись 

частные труппы и на содер

жании богатых представи

телеи чиновничества и зна

ти. Появилась плеяда та

лантливых драматургов. Гу

ань Ханьчин - автор дра

мы «Обида Аоуэ», Ван 

Шипу - автор «Западного 

флигеля», Тан Сяньцзу

автор «Пеоновой беседки» 

и другие. Если в это время 

Персонаж «шэнь» 

( «мужские роли») - один 

из четырех основных амплуа 

пекинской оперы 

в фокусе внимания театральных деятелей было создание 

хороших либретто, то в период, последовавший за динас

тией Мин, внимание театральных кругов сосредоточилось 

на совершенствовании сченических приемов. 

В конче ХУН в. в стране повсеместно появляются мес

тные сценические жанры: в Хэбэе - «банцзы», в Аньхое 

и Хубэе - «хуанмэйси», в Шэньси - «чиньчяю>, в чжэч

зяне - «юэчзюй». Эти жанры отличались друг от друга 

диалектом, манерой пения, оркестровой аранжировкой 
и пр. В наше время существует более 300 местных теат
ральных жанров. В 1790 г. одна аньхойская труппа, выс
тупавшая в жанре «хуэйчзюй», прибыла в Пекин. В сто

личе представления труппы были хорошо приняты, эти 
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гастроли положили начало становлению нового жанра -
«пекинской оперы» ( «gзинgзюй» ). )Канр «gзинgзюй» воб
рал в себя элементы многих местных жанров и постепен

но занял одно из главных мест в китайском театре. О нем 

говорят как о «наgиональном китайском театральном 

жанре». 

Для китайского театра характерно, помимо уже упо

мянутого комплексного характера, также условная сим

волика и канонизаgия движений. Представления дава

лись на открытой с трех сторон cgeHe, где не было за
навеса и почти отсутствовали декораgии. Зрителям пе

ред началом представления было совсем необязатель

но знать, о чем пойдет речь в спектакле. Всю необходи

мую информаgию они получали из реплик персонажей, 

как только актеры, по~вившись на подмостках, начи

нали петь, говорить или бороться. Поскольку детали де-

Псрсонажu nскuнской оперы <<чоу» ( «комuцсские роли») 
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кора:gий существовали по большей части лишь в вооб

ражении актеров, то им приходилось прибегать к сим

волике, например, когда по ходу действия надо было от

крыть дверь, то актер производил движение руками как 

если бы перед ним была настоящая дверь, и зрителю 

становилось вполне понятно, что персонаж открыл 

дверь. Так символически изображались, скажем, езда 

верхом на лошади (для этого в руках актера появлялся 
кнут, которым он взмахивал время от времени), плава

ние в лодке (в руках актера весло) и пр. Понимание та
кого рода символики не требовало от зрителя особого 

умственного напряжения, так как все движения, подоб

но описанным, были взяты из повседневной жизни. 

Символика позволяет постановщику вольно, с большой 

фантазией распоряжаться с:gеническим пространством 

и имеющимися в его распоряжении исполнителями. 

Скажем, персонаж на счене делает пробежку по кру
гу - это означает, что он преодолел длительный путь, 

группа из нескольких воинов может означать могучую 

рать, ожидание на протяжении ночи укладывается в ре

альные несколько минут. 

Канониза:gия движений подразумевает строгое соблю

дение тради:gионных движений, символизирующих, на

пример, что герой открывает окно, садится на коня, са

дится в лодку и Т.П. 

В сферу канониза:gии подпадают не только простые 

движения актеров, но и приемы различных с:gенических 

жанров, типология героев, музыкальное оформление и 

манера вокала, костюмы и пр . .Аля жанра «:gзин:gзюй» ха
рактерна красочная палитра масок, каждая из которых 

символизирует определенный тип характера персонажа. 

Красный чвет маски означает преданность и отвагу, чер

ный чвет означает прямоту и искренность, белый чвет -
коварство и интриганство. Таким образом, одного взгля

да на маску персонажа достаточно, чтобы зритель соста
вил представление о его характере. 
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Песенно-танцевальное искусство 
и цирк 

122 

Первоначально музыка, танцы и песенно-поэтическое 

творчество составляли неразрывное целое, но постепен

но песенно-поэтическое творчество выделилось в самосто

ятельную отрасль литературы, зато музыка и хореография 

так и остались неразрывными. 

Музыка и танцы в глубокой древности были элемента

ми, сопровождавшими церемонии жертвоприношении и 

императорских приемов, отличались торжественностью 

и ритуальным характером. Они служили средством утвер

ждения общепринятых правил этикета, наряду с прослав

лением правителя являлись выражением идеи строгои 

иерархии и социального порядка. Такая музыка называ

лась «яюе» (<изящная музыка»). В эпоху Чжоу император 

и князья лично давали распоряжения, касающиеся содер

жания музыкально-танцевальных представлений, разме

ров оркестра, набора и количества музыкальных инстру-

Персонаж пекинской оперы «цзин» 
( «роли мужесmбеН1iЫХ или кобарныхnсрсонажсй» ) 
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Набор музыкаЛbl-iblХ uнсmРУМСЮ110б «бяньчжун», 
обнаружснный б СУЙСЯ1iс (проб. Хубэй) 
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ментов и т.п., требовали их неукоснительного исполнения. 

Лишь с приходом в упадок ч)коуской династии, когда 

<<офичиальный этикет был подорван и нарушены прави

ла ритуальной музыки», на дворчовые черемонии стали 
допускать народные музыку и танчы. 

На протяжении длительного времени в Древнем Ки

тае господствующее место в музыкально-танчевальном 

искусстве занимали дворчовые музыка и танчы. При ди
настиях Хань и Тан, когда империя достигла небывалой 

мощи и оживленный характер приобрели экономичес

кие и культурные связи с другими странами, высокого 

уровня достигло и музыкально-танчевальное искусство. 

При дворе был учрежден спечиальный департамент по 
делам музыки и танчев, в обязанности которого входи

ло собирать народные песни и танчы, готовить испол

нителей, курировать и вносить усовершенствования в 

порядок музыкально-танчевального дела, одним словом, 

способствовать его расчвету. Танский император Сюань

чзун (годы правления 712-756 гг.), большой любитель 
музыки, самолично ее сочинял и вел в саду Лиюань уро

ки музыки, число слушателей которых доходило до не

скольких сот. Сад Лиюань считается первым в Китае им

ператорским музыкально-танчевальным училищем. Му

зыка эпохи Тан оказала большое влияние на последую-
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щее развитие древнекитайской музыки и поэзии. Одним 
из примеров такого влияния служит музыкально-поэти

ческий жанр «чы», возникший на основе танских песен 

и занявший при династии Сун место одного из главных 

направлении поэзии. 

Начиная с ХIII в. на важное место культурной жизни 

Китая выдвигается театр, музыкально-тан.gевальное искус

ство как самостоятельный жанр утрачивает свое былое 
значение, но в качестве неотъемлемого элемента театраль-

Картина «ОчароВание музыки», 
автор - сунекий император Чжао Цзи 
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ПогребаJcЫiые фигурки музыкантов 

ных представлении оно сохранило свои закономерности 

развития. 

Что касается музыкальных инструментов, то в Китае 

они зародились в глубокой древности и пережили длитель
ную эволюgию. В ЭПОХУ Западная Чжоу было известно 

более 70 видов музыкальных инструментов. Они изготов
лялись из металла, дерева, бамбука, шелка и других мате

риалов (всего насчитывается 8 разновидностей материа
лов). В ту же ЭПОХУ появился и инструмент «бяньчжун» 
(набор бронзовых колоколов). При раскопках могильни
ка 2300-летней давности на территории уезда Суйсян 

пров. Хубэй был извлечен гигантский «бяньчжун», в кото

ром насчитывается 65 колоколов разного размера, подве
шенных на трех параллельных перекладинах, укреплен

ных на бронзовой раме высотой 3 м. Все колокола разде
лены на 8 групп по высоте издаваемого звука. Музыкаль
ный регистр «бяньчжуна» охватывает 5 октав и 12 полу
тонов, на нем можно исполнять любые музыкальные про
изведения. В том же могильнике находились барабан, gит

ра, гусли, язычковый инструмент «ШЭн», многоствольная 

флейта «пайсяо», всего 27 инструментов. Недаром за ЭТИМ 
могильником закрепилось название «подземный музы

кальный клаД». 

Музыкальные инструменты Аревнего Китая можно 

разделить на две группы: щипковые и духовые. К щипко
вым ОТНОСЯТСЯ гусли «ч)l(эн», лютня «пиба», «шэн», флей-
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та. Самые ранние инструментальные ансамбли были со

ставлены из исполнителей на гуслях и многоствольной 

флейте, они аккомпанировали в танgевально-песенных 

номерах, а позднее стали выступать самостоятельно. 

Щипковые инструменты преобладали в Южном Китае, 

их звучание отличалось мелодичностью и большим ИЗЯI1Jе

ством, исполняемые пьесы были проникнуты ЖИВОСТЬЮ И 

оптимизмом. Как правило, число исполнителей в ансамбле 

было невелико, в предельном случае их было всего двое: 

один играл на струнном инструменте «эрху», другой - на 

флейте. Оркестры духовых инструментов были значитель

но многочисленнее, причем в их состав входили и ударные 

инструменты, такие оркестры давали представления под 

открытым небом и по случаю массовых мероприятий. 

Ударно-духовая музыка отличается МОI1JЬЮ и создает праз

ДНИЧНУЮ атмосферу ликования. В Северном Китае особен

но популярно исполнение на духовых инструментах, тогда 

как в Южном Китае предпочтительнее игра на ударных -
барабанах и гонгах. Музыка служила сопровождением и 

ПогрсбаАЬНblС фигурки акробатоВ. Династия Западная Хань 
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обязательным элементом свадебных и похоронных обря
дов, религиозных черемоний, спортивных состязаний, двор

човых приемов и пр. Однако не существовало традичии 
устраивать музыкальные кончерты «ради самой музыки». 

Они вошли В обычай уже в наше время. 

Народные танчы, в отличие от дворчовых, не были ско

ваны многочисленными ограничениями и носили непри

нужденный характер. Они получили распространение 
главным образом в деревне. Но и в городах по случаю праз

дников богатыми домами устраивались танчевальные 
представления. Отличительной особенностью древнеки

тайского хореографического искусства было сочетание 

элементов танча с акробатикой. Примером может слу

жить популярный номер «Танеч с львами» с элементами 

эквилибристики и приемами борьбы ушу. П римечатель

но, что не в обычае ханьчев было при бегать к танчу как 

средству выражения эмочии, они предпочитали оставать

ся зрителями. Иное дело обычаи этнических групп на тер

ритории Китая. Как правило, все они были большими ма

стерами по части песен и танчев. Хорошо известны мас

совые тибетские танчы, в которых участники размахива

ют длинными рукавами кафтанов и ритмично притопы

вают; монгольские танчы с характерными, подрагиваю

щими движениями плеч и рук Эти танчы выражают му

жество и размах души народа. В танчах монголов и каза

хов, привыкших к кочевому образу жизни, проглядыва

ются элементы верховой езды с галопирующим ритмом 

и нарочито резкими движениями исполнителей. у про

живающих в Южном Китае народностей чжуан и ли по
пулярны танчы «Сбор чая», «Молотьба риса», воспроиз

водящие привычные для народа трудовые навыки. 

Археологами при раскопках древних захоронений были 

обнаружены изразчовые кирпичи эпохи Хань. Орнаменты, 
покрьшающие эти кирпичи, изображают, в частности, пред

ставления скоморохов «байси» (включающие исполнение на 
музыкальных инструментах, вокал, танчы, чирковые номе-
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Фреска эпохи Т ан в Могаоскuх пещерах ,дJllibxyaHa 

ра, фокусы, комедийные сgенки и пр.). В отличие от запад
ных фокусников, прибегавших к шумовым и иллюминаgи

онным средствам, древнекитайские фокусники работали 
почти без всякого реквизита, если не считать тонкого шел

кового платка, который в их руках претерпевал невероят
ные превращения. Судя по изображенным на изразgовых 

кирпичах исполнителям - эквилибристу, держащему на 

голове длинный шест, KaнaToxoдgy на канате, акробату, пры

гающему через обруч, gирковое искусство в Китае в те дале

кие времена уже достигло довольно высокого мастерства. 

Традиgионное китайское gирковое искусство требовало, 

чтобы исполнитель обладал сильными, тренированными тор

сом и ногами, а кроме того, умел удерживать значительную 

тяжесть на голове. Популярными номерами были держание 

на голове шеста и других тяжестей, прыжки сальто и пр. Во 
времена Троеgарствия была изобретена деревянная игруш

ка, имитирующая gирковые представления, которая приво

дилась в действие силой воды. Система колес и передач, при-





Здесь заканчивается Великая стена /провинgия Ганьсу / 
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веденная в движение водой, в СВОЮ очередь заставляла дви

гаться танgовщиg, музыкантов играть на свирели и ударять 

в барабан, деревянного фехтовальщика размахивать мечом, 

эквилибриста выделывать на канате стойку и пр. та игруш

ка свидетельствует о популярности в народе gиркового ис

кусства, а кроме того, сама по себе являет образеg высокого 

мастерства в механике. 

Атрибуты, используемые в китайском gирковом искус
стве, весьма своеобразны. Как пишет известный историк 

Джозеф Нидхэм, когда изобретатель воздушного шара 

франчуз Монгольфье (1740-1810 гг.) обдумывал конст
рукgию воздушного шара, на него произвел большое впе
чатление рассказ очевидga, побывавшего в Восточной Азии 
и наблюдавшего там эквилибристов, балансирующих на 
тонкой проволоке, помогая себе раскрытым зонтиком, 

который они держали в руке. Очевидно идея раскрытого 

зонтика как средства, помогающего сохранить равнове

сие в воздухе, немало помогла изобретателю в его работе. 
А ведь номер балансирования на проволоке с зонтиком в 

руках до сих пор является одним из популярных номеров 

программы китаиского gирка. 

9 Китай 



УЧЕНИЯ И РЕЛИГИИ 

«Сто ШКОЛ» политической мысли 

Периоды китайской истории, известные под названи

ем «Весна и осень» и «Воюющие чарства», были отмече

ны политической нестабильностью и междоусобными 

войнами, которые вели правители многочисленных кня

жеств и чарств на территории страны. Однако этот смут
ный период оказался весьма плодотворным в развитии 

древнекитайской философской и политической мысли. 

Появились многочисленные мыслители, проповедовавшие 

собственные теории и создававшие свои школы. Возник

ла атмосфера свободных дискуссий и соперничества «ста 

ШКОЛ». Наиболее влиятельными были четыре теоретичес

ких направления: учение КонФучия (конфучианство), уче
ние Мочзы, учение Ааочзы (даосизм) и легизм. В чентре 
внимания всех философских школ были проблемы созда

ния хорошо организованного и прочветающего общества. 

Основатель конфучианского учения Конфучий (Кун IJю, 
551-479 п. дО Н'э.) - выдающийся древнекитайский мыс
литель, философ и просветитель, жил в эпоху Весны и осе

ни. Он родился в чарстве Ау (в IJюйфу совр. провинчии 
Шаньдун). В раннем детстве он потерял отча, а в годы от

рочества умерла мать. Трудно указать какого-то одного на

ставника, оказавшего решающее влияние на становление 

философских воззрений КонФучия, но известно, что учил

СЯ КонФучий С большим рвением. «Если увижу троих про
хожих, то хотя бы один ИЗ них годится мне в учителя»,-
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говорил он. Когда Конфуцию перевалило за пятьдесят, он 

занял официальный чиновничий пост в Ау. Однако его 

взгляды резко расходились с представлениями луских пра

вителей, и он вынужден был оставить должность. Тогда он 

отправился в путешествие по разным царствам и везде, куда 

его заносила судьба, неустанно проповедовал свои идеи об 

управлении государством. К сожалению, его учение не смог

ло заинтересовать тогдашних власть предержащих, и на 

9" 

Картина «Конфуций излагает суть сбоею у'tения» 

( фрагмент) 
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склоне лет КОНфУlJИЙ вернулся на родину, в Ау, где занялся 

систематизаlJиеи и приведением в порядок классических 

трудов древности, а таюке преподавательской работой. 

КОНфУlJИЙ разработал систему нравственных норм по

ведения, lJентральное место в которои отведено КОНlJеп

lJИИ «человеколюбия» (жэнь). Согласно этой КОНlJеПlJИИ 
люди должны возлюбить друг друга. Но как этого добить

ся? По КОНфУlJИЮ, для этого надо, во-первых, посвятить 
себя lJеликом людям. «Помогай другим утвердиться в том, 
в чем хочешь утвердиться сам, помогаи людям достичь 

того, о чем мечтаешь сам», - говорил ОН. Во-вторых, надо 

уметь ставить себя в положение другого. «Не делай в от

ношении другого то, чего не желаешь, чтобы сделали с 
тобой». Выше всего КОНфУlJИЙ ставил нормы этики «ЛИ». 

«Аи» - это одновременно и нормы этики, и критерии 

общественной деятельности. По мнению КОНФУlJИЯ, на

род следует воспитывать в духе высокои нравственности 

и соблюдения этических норм, тогда люди проникнутся 

любовью к ближнему, станет возможным померживать 

правильные взаимоотношения между старшими и млад

шими, проводить четкую грань между благородным и под

лым, а это, в свою очередь, позволит помержать устои се

мьи и порядок в обществе. КОНфУlJИЙ высоко ставил нрав
ственность и приверженность ПрИНlJИПам, но выражал 

пренебрежение к погоне за личной выгодой, подчеркивал 

важное значение нравственного совершенствования чело

века в деле укрепления государственного управления и 

порядка в Поднебесной. В аспекте государственного прав

ления он выступал за политику, зиждящуюся на основах 

нравственности, в экономике ратовал за политику, учиты

вающую интересы народных масс, в судопроизводстве 

выступал сторонником превалирования методов нрав

ственного перевоспитания над методами наказания. 

После смерти КОНфYlJИЯ его школа распалась на не
сколько направлений. Наибольшим влиянием пользова

лись направление, которое возглавил МЭНlJЗЫ (372-
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Настенный рисунок б храме IJию.унсы б nробинции Шэньси, 
изображающий членоб семьи, которые почтительно 

относятся к сбоим родителям 

289 гг. до н. э.), И направление, возглавляемое Сюньgзы 
(313-230 гг. до н. э.). Мэнgзы считал, что человеку по при
роде присуще благонравие. Исходя из постулатов Конфу

gия о человеколюбии и управлении на основе нравствен
ности, Мэнgзы выступал за «справедливое) правление, 

против деспотизма, ратовал за возвращение к древним 

традиgиям правления на основе «человеколюбиш). Ему 

принадлежит высказывание, ставящее на главное место 

народ, на второе место государство и ЛИШЬ на третье мес

то монарха. При династии Хань учение Конфуgия в том 

виде, как его трактовал Мэнgзы, было возведено в ранг 

офиgиальной идеологии. 
В отличие от Мэнgзы Сюньgзы считал, что человек от 

природы склонен к злу. Он выступал против суеверий, за-
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стаnлявших людей верить в предопределение судьбы, в 

святых и нечистую силу. Развивая учение Конфуция об 

управлении на основе этикета и нравственных факторов, 

Сюньцзы признавал, что этикет и нравственные факторы 

будут полезны при упорядочении иерархических отноше

ний, в то же время в политике он ратовал за сочетание 

этикета с законностью, за сочетание гуманных методов с 

методами репрессий. Поэтому впоследствии он легко со

шелся слегистами. Показательно, что среди учеников 

Сюньцзы были Хань Фэй - виднейший представитель ле
гистской школы и законник Ли Сы, исполнявший обязан

ности премьера при императоре lJинь Шихуане. 

Моцзы (468-376 гг. до н.э.) полагал, что главной при
чиной социальной конфронтации является отсутствие 
между людьми взаимной любви. Поэтому он проповедо
вал любовь каждого ко всем независимо от степени род

ства и знакомства, выступал против проявлений недобро

желательства и агрессивности, против войн и захвата дру-

Даосскuй храм на юре Тайшань (проб. 1lIаньдун) 
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Картина «Шесть отшельников» 
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гих государств. MOlPbI стоял за бережливость, не одобрял 

дорогостоящие пышные ритуалы и обременительные пра
вила этикета; выступал за назначение чиновников по их 

достоинствам, а не по принgипу наследования; благоже

лательно относился к религии, в то же время подчерки

вая важность конкретного изучения. Сторонники Маоч

зы не одобряли замкнугость семейного быта, ратовали за 
то, чтобы разбить рамки семьи. Однако эта конgепgия 

натолкнулась на решительное сопротивление сторонни

ков традиgионного сословно-родового уклада и была от

вергнуга правителями последующих поколениЙ. 

Основатель учения о Аао - Лаоgзы - был современ
ником Конфуgия. Важный вклад в развитие идей Лаоgзы 

сделал один из его последователей - Чжуанgзы (369-
286 гг. до н. э.). Сторонники учения о Аао выступали про
тив жесткого администрирования, считая, что можно от

лично управлять, прибегнув к «бездействию», то есть по

ступая согласно «естеству». Лаоgзы вынашивал мечту о 

«малом государстве с малочисленным населением», где 

люди непритязательны и довольствуются скромным су

ществованием. Он и его сторонники выступали против 

достижений прогресса gивилизаgии, призывали к упро
щению, абсолютной свободе человеческой личности; они 

с неприязнью относились к мирским авторитетам. На 

протяжении длительной истории даосизм сохранил ши
рокое влияние в умах китайgев, служа как бы дополне

нием к конфуgианству. Призыв к «возврату к природе» 

был довольно модным среди интеллигенgии, поэтов, ху
дожников и чиновничьего сословия «дафу». Нередкими 

были случаи, когда те из указанных прослоек, кто разоча
ровался в карьере или по другим причинам, добровольно 

обрекали себя на отшельничество, воспринимая образ 
жизни на лоне при роды подальше от благ gивилизаgии. 

Представителем школы легистов был Хань Фэй (280-
233 гг. до н. э.). В отличие от приверженgев Конфуgия, ра
товавших за то, чтобы управлять народом пугем воспита-
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ния его в духе соблюдения этикета и нравственных норм, 

легисты выступали за сильную монаршую власть и управ

ление на основе законов. Тут, конечно, речь шла о тотали

тарном законодательстве. По мнению легистов, от монар

ха вовсе не требовались особый талант и высокая нрав

ственность. Он должен был лишь обнародовать законы. 

Что касается проведения законов в жизнь, то тут требо

валось, чтобы соответствующие ведомства придержива

лись принчипов равенства перед законом всех независи

мо от сочиального положения, четкои позичии в разгра

ничении поощрения и наказания, строгости в вынесении 

при говоров и неукоснительного соблюдения законов. 

Правовые органы должны быть наделены полномочиями, 

без чего невозможно усилить авторитет закона. По их 
мнению, нужно было создать челую систему рычагов по

литического воздеиствия, в том числе систему назначения 

чиновников и контроля над ними. Так как в ином случае 

существовала опасность превращения власти в конструк

ЧИЮ, не имеющую опоры и неспособную реально действо
вать. Идеи легистов оказали большое влияние при разра

ботке политических установок правителями последующих 

поколениЙ. Например, император lJинь Шихуан, взяв на 

вооружение эти идеи, сумел объединить все государствен

ные образования на территории Китая, создав первое в 

истории Китая тоталитарное государство чентрализован

ной властью. 

Сосуществование многих религий 

Большинство религий мира резко враждебно относят
ся к другим религиям, претендуя на право монопольного 

властвования над душами людей. Однако в Китае вполне 
мирно уживаются самые различные религии. В Древнем 
Китае наряду с местными религиозными воззрениями 

получили распространение привнесенные извне бумизм 



Стенопись из пещер Могао в AJ7HbxyaHe (nров. Г аньсу) 

(кстати сказать, буддизм, хотя и зародился в Индии, но 
тем не менее претерпел там немало гонений), ислам и 
христианство. При ЭТОМ господствующей идеологией в 

Китае оставалось конфучианство, которое, собственно го
воря, не является только религией в узком смысле слова. 

Для религиозных общин Запада характерны забота о 

чистоте своего учения, строгое соблюдение священного 

писания и устава, нетерпимость в отношении иноверчев 

и иного толкования святых догм. Не допускается, чтобы 

человек одновременно исповедовал две религии и даже 

внутри одной общины не допускается существование 
различных направлений и сект. По-иному обстоит дело 

в Китае. К вопросам веры здесь относятся с большой тер

пимостью. Допускается заимствование одной религией 
отдельных элементов из других вероучений. Такие вза

имные заимствования можно обнаружить во всех трех 

важнейших религиях - даосизме, буддизме и конФучи

анстве. В эпоху Тан явственно обозначилась тенденчия 
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сближения этих трех религий. Эта тендеНl~ИЯ продолжа

лась и в последующие династии. Не в обычае китайчев 

осуждать человека за то, что он одновременно верует в 

два вероучения, скажем, в даосизм и буддизм. В то же 

время он может быть и приверженчем КонФучия. Ки
таичы с одинаковым уважением относятся к святым ука

занных трех религий. На известной иконе «Святые трех 

миров (Земли, Неба и Человека») изображены в один ряд 
основатель даосизма Лаочзы, основатель буддизма Ша

кьямуни и основатель конфучианства - КонфуgиЙ. Рав-
v v 

ное почитание основателе и указанных трех религии оз-

начает равно уважительное отношение к самим этим 

религиям. Таким образом, не подлежит сомнению факт 

мирного сосущество

вания приверженчев 

разных религии. 

Т ерпимость и го

товность абсорбиро
вать по отношению к 

разным религиям, 

присущие китаискои 

культуре, - явление в 

мире уникальное. Ра

зумеется, такая абсор

бчия была небезуслов
ной. Любая религия, 

доморощенная или 

пришлая, должна была 
приспособиться к ки

тайским условиям, не 

должна была вступать 

в противоречие с об
разом жизни китаи

чев и политическим 

устройством. При вы

полнении этой пред-

Икона, изображающая святых 
конфуu,иаliCтба, буддизма 
и даосюма (фрагмент) 
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посылки китайские правители проявляли к чужим рели

гиям большую терпимость, соглашались на предоставле

ние им законного статуса, ХОТЯ сами они вовсе необяза

тельно им симпатизировали. Можно сказать, что свобода 

совести зародилась и утвердилась в Китае с незапамятных 

времен. 

Помимо веры в ту ИЛИ иную религию, среди рядовых 

китаЙIJев были широко распространены культ природы, 

культ предков, а также вера в добрых и злых духов. Офи

IJиальные обряды поклонения Небу, Земле, СОЛНIJУ и 
Луне, которые возглавлял сам император, субъективно 

имели IJелью обеспечить преемственность государствен
ного строя, порядок, мир и благополучие в стране. Также 

на ОфИIJИальном уровне проводились молебны и черемо

нии жертвоприношений в честь КОНфУIJИЯ. Что касается 

простого народа, то непременной деталью быта были ри

туалы поклонения и жертвоприношений предкам. Еже

годно по случаю праздников делались подношения Богу 

ворот, Богу очага, Богу КОЛОдIJа, Богу земли и пр. у каждо

го бога была своя сфера покровительства. Были свои бorи

покровители у каждого города, поселка, ремесленной от

расли. Ритуалы в их честь имели IJелью предотвратить бед

cTBия, засуху, болезни и пр. 

Буддизм 

Буддизм проник в Китай из Индии 

по Шелковому пути. Первоначально китайцы ви

дели в нем лишь одно из проявлений всесилья бо
гав. В III-VI вв. буддизм получил широкое распро
странение. В то время Китай переживал период 

раздробленности и междоусобной смуты, народ 
бедствовал, среди nросвещеннога чиновничества 
«дафу» популярным стало увлечение метафизи

кой. Кое-кто обнаружил сходство буддизма с ме-
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тафизическимu nред

стаблениями, что 

сnособстбобало быс
трому распростра

нению буддийского 
блияния. При поддер

жке nрабящих круюб 

б эпоху Южных и Се

берных династий nо

бсеместно были со
зданыбуддийскuемо
настыри, которые 

наряду с культобой 

деятельностью зани

мались обработкой 
земли. Поябилось мо-

настырское земле

nользобание. Кроме 

тою, были созданы 
буддийские школы, 
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Статуя ШаКЬЯМУ1iU в храме 
ЧЖЭ1iЫОСЫ в ПU1i'ОЯО 

(прав. Ша1iЬСU) 

занимабшиеся изучением буддийских каноноб. 
Кульминационный период б разбитии буддизма 

приходится на династии Суй и Т ан. Прабитель

стбо не только гарантиробало сбободу религиоз
ных отnраблений буддистоб, но и поощряло посыл
ку монахоб б Индию для изучения буддизма. 

т анский монах Сюаньцзан, несмотря на труд

ности пути, собершUA nаломничестбо б Индию, где 

б течение 1 О лет изучал буддийские каноны, пока 
не достиг бысокой сбятости. Он прибез с собой б 
Китай около 650 буддийских книг на санскрите и 
nосбятил мною лет перебоду их на китайский 
язык. Все это ябилось большим бкладом б распрос
транение буддизма б Китае. Наnрабление, оснобан
ное Сюаньцзаном, получило назбание «Школа Фа
сян» (<<Фасянцзун»). Предание о nаломничестбе 
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Статуя бодхисатбы 
б Дацзуских пещерах 

(проб. Сычуань) 

Статуя Будды 

б Майцзишаньских пещерах 
(проб. Г ань су ). Династия Т ан 

Сюанырана в Индию nо.лУ'tИJlО широкое распрос
транение в народе, на ею основе БЫJl создан роман 
«Путешествие на Запад». 

Аля тою чтобы утвердиться на китайской 
зеМJlе, буддийские nроnоведники вКJlючаJlИ в свои 
проповеди ЭJlементы конфуцианства, стараJlИСЬ 

вписать в китайскую реаАьностl? уход от мира 

(в монахи) и возврат в мир, увязать друг с дру
юм буддийские предписания с nравитеJlьственны
ми законами, буддийский устав с nривычными ки
тайцам устоями этики. Таким обраЗ0М nоявИJlИСЬ 
«китаuзированные» буддийские наnравJlения и 
ШКОJlЫ - «Тяньтайtрун», «Фасянцзун» и др. В на

'taJle танскою nравJlения nоявИJlась ШКОJl(1 китай
скою буддизма «Чаньцзун», вскоре занявшая юс
nодствующее место среди других ШКОJl. привер
женцы наnравJlения <щань» С'lитаJlИ, '{то вера -
это Jlи'tное деАО верующею, состояние ею дуulИ. 
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Пабильон сбяzценных каноноб 

б храме Гуйюаны:ы 

б Ухане (проб. Хуб:·n"j) 
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Она не нуждается (3 
письменных обя:щ

mсльст(3ах и nропа

гандс. Нужно, чтобы 

чсло(3ек оБМUlал бла
гонра(3исм, тогда (3 
консчном итоге он 

достигнет с(3ятос

ти. Поэтому цере

монии ре.лuгио:mых 

отnра(3лений <щаНlJ» 

от.лU'taАUСЬ просто

той, не требовалось 

.заУ'lи(3ания наизусть 

с(3ященных текстов, 

периодических исnо

(3едей и nО1шяниЙ. 

В VII (3. буддюм проник (3 Тибеm, где на протя
жении длительною периода соперничал с местной 

религией. В итоге 

буддuзм под на

.з(3анием ламаи.зм 

.занял госnод

ст(3ующее поло

жение. Юаньский 

император Хуби
лай (1215-
1294 гг.) (3оз(3ел 

тибетскою nра
(3ите.ля Пакnа в 

сан «наста(3ни

ка» китайского 

императора. 

В Тибете нача

ЛОСЬ становле

ние теократи-

Скульптура оснобателя 

тибетскою буддюма Ц:юнхабы 
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ческою nра6.л.ения. В XV 6. тибетский монах IJзон
хава (1357-1419 гг.) осн.ова.л. секту же.л.тошаnоч
ников «гэ.л. yгna», которая постепенно ста.л.а г.л.а-

6енствующей сектой Тибета. Ламаизм до сих пор 
остается г.л.а6ноЙ ре.л.U2иеЙ тибетце6 не то.л.ько в 
Тибете, но и других местах их компактною nро
жuвания (6 Сblчуани, Чинхае), а также моню.л.о6 
Внутренней Моню.л.ии. 

Даосизм 

Ааосизм зародИАСЯ в Китае во П в. Танские императо
ры (VП в.) ГОВОРИАи О себе как о потомках Ли Эра (Лаоg
зы) - основателя даосской фИАософии. Именно в это вре
мя наступает «золотой вею> в развитии даосских культов. 

Однако, в отличие от других религий, у даосизма не 
было одного-единственного создателя. В проgессе станов

ления даосской религии существовали несколько неза

висимых сект, базировавшихся на учении Лаоgзы. На

ряду с философией Лаоgзы эти секты верили в магию, 

реgепты которой якобы могли принести бессмертие, а 
также восприняли имевшие хождение в народе веру в 

шаманов, нечистую силу и пр. В более поздний период 
даосизм заимствовал этические постулаты конфуgиан

ства - преданность господину и почтительное отноше

ние к родителям и бумийское учение о gикличности все-
~ ~ 

го живущего и причинно-следственнои связи явлении. 

Высшей gелью даосизма было достижение бессмертия 

путем овладения Путем (Аао). с этой ж~ gелью привер
женgы даосизма занимались оздоровительными упраж

нениями. 

На начальной стадии своего существования даосизм 
был весьма популярен в народе, как правило, его брали 

на вооружение крестьянские повстанgы. Начиная с ди

настий Вэй и lJзинь правящие круги стали проводить по-
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литику умиротворения и привлечения на свою сторону 

сторонников даосизма, так что постепенно даосизм на

шел своих привержеНIJев и среди состоятельных слоев и 

попал в поле зрения двора. Даосские монахи стали мо

литься во имя укрепления правящего строя и изыски

вать средства для продления жизни императора. В то же 

время в народе продолжали существовать даосские куль

ты в их наивной форме, был широко распространен обы
чай устраивать ритуалы для устранения стихийных бед
ствий, мора и пр. Сторонники даосизма поклонялись не 

одному, а многим богам. Считалось, что разные боги от

вечают за разные сферы быта. Так Драконовому богу мо

лились О ниспослании дождя, богу Гуанди молились о 

помощи на случай стихийных бедствий, богу Яо (меди
IJИНЫ) молились в случае болезни, Богу богатства моли
лись о ниспослании богатства, рыбаки, выходя в море, 

молились деве Ма - покровитеЛЬНИIJе моряков. Даос

ские храмы, построенные по распоряжению императо

ра либо на казенные средства, были хорошо обеспечены 

материально и имели множество прихожан, но и в са

мых отдаленных, глухих деревушках существовали даос

ские храмы, построенные на частные средства. Многие 

культовые отправления AaocIJeB постепенно стали 
неотъемлемой частью народного образа жизни и сохра
нились до наших днеи. 

Буддийские и даосские общины в Древнем Китае об

ладали немалым материальным имуществом, в их рас

порюкении были земельные наделы и недвижимость, ко

торые, будучи сданными в аренду, приносили доход. По
МИМО ТОГО эти общины получали дарения и пожертво

вания от многочисленных верующих, в том числе от им

ператорского двора. Дарения от двора были выражени
ем ОфИIJиального признания властями статуса этих об

щин. В эпоху Мин и lJин буддизм и даосизм продолжа
ли свое существование, но их общей тендеНIJией был 
постепенныи упадок. 

10 КlIтай 
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Ислам 

в середине VII в. в Китай проник ислам, в распрост
ранении которого сыграли большую роль арабские и 

персидские купчы, При династии Сун торговые связи 

Китая с арабскими странами стали еще более тесны

ми, в торговых портах I.Jюаньчжоу иГуанчжоу прожи

вало немало арабов и персов. Некоторые осели в Ки

тае, обзавелись семьями, вступив в брак с китаянками, 

в арабских кварталах они построили мечети, где совер

шали свои религиозные обряды, не встречая препят

ствий со стороны властей. Большой наплыв мусульман 

в Китай имел место и в начале XIII в., когда монголы раз
вернули свои завоевательные походы. Среди мусульман 

были беженчы из Средней Азии, Персии, арабских 

стран. В ЭПОХУ монгольской династии Юань ЭТИХ людей, 
исповедовавших ислам, стали называть «хуэЙ-хуэЙ». 

Фрески 60 д60рце Юнлэгун 6 уезде Жуйчэн (nро6. Шаньсu) 
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Мсчсть в СUНЬЦ3ЯНС 

Главными занятиями хуэй-хуэй были служба в армии 

и ремесленничество. По мере миграIJИИ их во внутрен

ние раионы страны шел ПрОIJесс распространения му

сульманства. В результате смешения хуэй-хуэй с хань

IJами, монголами и другими народностями Китая по

явилась новая этническая общность - ХУЭЙIJЗУ. ХУЭЙIJ
зу стали главными СОIJиальными носителями мусуль

манской веры. Во времена Тан и Сун мусульмане жили 
обособленными самоуправляемыми общинами, внутри 

которых сохранялись траДИIJионные, предписанные 

исламом, обычаи, не особенно заботясь опривлечении 

к своей вере населения соседних мест. Однако при ди

настии Юань, когда религиозная пропаганда приняла 

характер общественной деятельности, мусульмане по
степенно тоже стали вести пропаганду свое веры, что 

привело к усилению влияния ислама. 

В Китае насчитывается десять наIJМеньшинств, испове

дующих ислам. Среди них ХУЭЙIJЗУ, уйгуры, казахи и др. А.ля 
этих народностей характерно наличие единой веры - об
стоятельство, обусловившее сильную внутринаIJИОНальную 

10' 
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консолидацию. Однако, с другой стороны, это обусловило 

обособленность, препятствовавшую распространению их 

влияния на основную массу населения Китая. В начале 

ХХ 13. 13 обособленности указанных национальностей насту

пило ослабление, однако и до сих пор абсолютное большин

ство 17-миллионного населения 10 мусульманских нац
меньшинств остаются приверженцами ислама. 

Христианство 

в отличие от бумизма и мусульманства, при шествие 

которых в Китай было в основном благополучным, про
цесс проникновения христианства был полон зигзагов. 

Первое проникновение в Китай одной из школ христи
анского вероучения произошло в VII в. То было учение 
Нестория. В сианьском собрании стел (каменных плит с 
летописными письменами) сохранилась стела, установлен
ная несторианскими проповедниками в 781 г., в которой 

рассказывается о том приеме, который встретили несто-

Христианский миссионср (поздний nсриод династии ЦUН) 



ФIII Учения и религии 149 

Христианская церковь в Чиндао (прав. ШаНЫ7УН) 

рианgы по прибытии в Танскую империю. В середине 

IX в. танский император издал указ о мерах по «уничто
жению бумизма». Проведение указанных мер коснулось 

и несторианской общины, которая прекратила свое суще

ствование. На вторую половину ХIII в. приходится второе 

проникновение в Китай христианского вероучения. Сре

ди его приверженgев были главным образом представи-
~ ~ 

тели высшеи прослоики монголов и некоторых других 

наgменьшинств. С падением правления монголов христи

анство в Китае было предано забвению. 
Третье пришествие христианства в Китай имело место 

уже в УI в. Видным миссионером был итальянеg Маттео 

Риччи (1552-161 О гг.), который установил добрые отноше
ния с членами императорской фамилии, чиновниками и 

представителями знати, оказал минскому правительству по

мощь при внесении поправок в календарь и В производстве 

огнестрельного оружия, стараясь путем ознакомления ки

тайgев с европейскими ПРИI<NW-Iыми знаниями способство

вать пропаганде христианской веры. СоглаСНО летописным 
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документам в 1701 г. в Китае насчитывалось 300 тысяч при
верженgев христианства Однако налиgо были большие рас

хождения между представлениями и догматами христиан

ской gеркви и традиgионной китайской культурой и бытом 

Стараясь сгладить противоречия между христианской ре

лигией и конфучианством, Маттео Риччи и другие запад

ные миссионеры стали более терпимо относиться к таким 

традиgионно китайским культам, как поклонение Небу, об
ряды жертвоприношений Конфучию и поминовение пред
ков, что, однако, привело к недовольству католиков. По по

воду китайских ритуалов разразилась gелая дискуссия. 
В 1704 г. римский папа издал вердикт, запрещавший китай
gaм-католикам совершать обряды жертвоприношений Кон
фучию. В ответ на это gинский двор запретил пропаганду 
католиgизма в пределах Китая. 

В XIX в. усилилась экспансионистская деятельность за
падных империалистических держав, вознамерившихся 

превратить Китай в свою колонию. Под угрозой военно

го вмешательства китайские правители вынуждены были 
подписать с западными державами gелыи ряд неравноп

равных договоров, которые предусматривали для импе

риалистов различного рода привилегии, в том числе 

брали под свою опеку деятельность западных миссионе
ров. В ЭТИХ условиях обострились противоречия между 

христианским вероучением и традиgионной китайской 

культурой, учасТИАИСЬ конфликты между западными про

поведниками и местным населением. Повсеместно стали 

вспыхивать движения, направленные против «заморской 

веры». Чтобы сохранить свое влияние, в начале ХХ в. хри

стианские общины в Китае изменили методы своей ра
боты, стали создавать больниgы, школы, благотворитель

ные учреждения. 



КИТАЙСКАЯ 
ТРАДИIJИОННАЯ 
МЕДИIJИНА 

Инь, ян и пять стихий 

в области естественных наук современный Китай ин

тегрировался в русло мировой науки, переняв все основ

ные достижения Запада, и лишь в области традиgионной 

медиgины сохранил свою спеgифику. 

Традиgионная китайская медиgина основана на уче

нии об «инь-ян» и «пяти стихиях». С помощью представ

лений об <<Инь-яН» и «пяти стихияХ» древние китайgы да

вали разъяснение физиологических проgессов и патоло

гических изменений в организме человека. Аля традиgи-
...., ""...., ..., 

оннои китаискои медиgины характерен комплексныи 

подход, которыи подразумевает органическую связь меж

ду представлениями в области физиологии, патологии, 

диагностики, медикаментозным воздействием, способами 

лечения и профилактики. 

Согласно представлениям древнекитайских филосо
фов, во вселенной господствуют две разновидности пер

возданного эфира - «инь» и «Ян», их нескончаемое вза

имодействие и является первоосновой всего существую
щего. Первоначально «инь» и «ян» трактовались как две 

стороны предмета, освещенного солнgем: сторона, обра

щенная к солнgу, называлась «я Н», обратная, теневая, 
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Картина «УстаноВление диагноза на осноВе nРОЩУnblВания 
пульса». Династия Чин 

называлась «ИНЬ». Позднее «инь» стали трактовать как 

символ статичности, замкнутости, спада, холода и мра

ка, а «ян» трактовали как символ движения, внешней от

крытости, подъема, тепла и света. Следует указать, что в 

эту трактовку не вкладывалась субъективная оченка, что 

хорошо, а что плохо, ТО было лишь понимание в духе ди

алектического единства противоположностей. Древние 

китайчы использовали кончепчию «ИНЬ-ЯН» и для объяс

нения сочиальных явлений. «Инь» - это женское нача

ло, «ян» - мужское, взаимоотношения между ними -
основополагающий закон всего существующего. В каче
стве примера приводились смена времен года, чередо

вание горестей и радостей. Идеальным считалось состо

яние гармонии и равновесия обоих начал, сбалансиро

вание всех сил природы рассматривалось как непремен

ное условие нормального движения вселенной вообще 

и человеческого общества в частности. 
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Человеческий организм в глазах древних китайgев был 

как бы слепком с вселенной, в нем на смену возбужден

ному состоянию приходило состояние угнетенности, и 

наоборот. Возбужденное состояние - это проявление на

чала «Я Н», угнетенное состояние - проявление начала 

«инь», в дневное время суток преобладает возбужденное 

состояние, в ночное время - угнетенное. Здоровое состо

яние организма свидетельствует о сбалансированности 

«инь» и «Ян», болезни наступают вследствие нарушения 

этого баланса. 
В тесной связи с учением об «инь-яН» стоит учение о 

«пяти стихиях» - дереве, огне, земле, металле и воде. По 

представлениям китайgев, эти пять стихий в конечном 

итоге составляют все многообразие мира, причем меж

ду ними существуют отношения взаимного стимулиро

вания или взаимного преодоления (несовместимости). 
Так, например, дерево способствует огню, огонь способ
ствует земле (превращая 

то, что горит, в пепел), : tfjl Z. Уо& ~ :II!! * 
[ __ ------.-----

земля родит металл, ме-

талл родит воду, вода ро-

дит дерево. С другой сто
роны, дерево несовмести

мо с землей, земля несов

местима с водой, вода не-

совместима с огнем, огонь 

«преодолевает» (плавит) 
металл, металл «преодоле

вает» дерево. В проgессе 

взаимодеиствия пяти сти

хий в природе устанавли

вается динамическое рав

новесие. Как говорят, 

«весной сей, летом расти, 

осенью собирай, зимой 
храни». 

Знаки «инь» И «ЯН» 

б схеме таЙц.ш 
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Изzoтов.itение китайских лекарств. /Щнастия МИН 

Учение о пяти стихиях в применении к человеческо

му организму объясняет закономерности взаимодействия 
его составных частей. Традиgионная медиgина считает, 
что решающую роль в функgионировании организма иг

рают «пять органов»: сердче, печень, селезенка, легкие и 

почки. С точки зрения учения о «пяти стихияХ» сердче 

относится к стихии огня, печень - к стихии дерева, селе

зенка - к стихии земли, легкие - к стихии металла, поч

ки - к стихии воды. Таким образом, между указанными 

органами уже предопределены взаимоотношения «стиму

лирования» или «преодоления». Нарушение в работе од

ного органа влечет за собой gел ую последовательность 

нарушении в деятельности других. 

Китайская медиgина приписывает пяти указанным 

органам ведущую роль в деятельности человеческого 

организма, считая, что каждыи из них является чентром 

отдельной функgионирующей системы, а все остальные 
органы укладываются в эти системы. Посредством сети 

меридианов жизненной энергии все эти системы скла
дываются в единое, взаимосвязанное gелое. Например, 

существует связь между ушами и почками, между глаза

ми и печенью. Меридианы жизненной энергии «gзин

ло» пронизывают весь организм, «gзин» - это магист-
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ральные меридианы, проходящие в вертикальном на

правлении, а «ЛО» - вспомогательные каналы, проходя

щие в поперечном направлении и соединяющие между 

собой магистральные меридианы. Взятые вместе они 

образуют всеохватывающую сеть каналов жизненной 

энергии. Нельзя смешивать (<IРИН-ЛО» С кровеносными 

сосудами и нервной системой. Анатомическое вскрытие 

не позволяет обнаружить «rрин-ло», однако с помощью 

современнои аппаратуры существование их доказано. 

Хотя заболевания человеческого организма внешне 
могут касаться других органов, помимо указанных пяти, 

тем не менее китаиская медиgина все же считает, что 

любое заболевание тем или иным способом связано с глав

ными пятью органами и соответствующими физиологи

ческими системами. Китайская медиgина рассматривает 
человеческий организм как единое gелое, любой дисба

ланс в котором непременно при водит к внешним прояв

лениям. На этом представлении базируется традиgион

ная диагностика. За 2 тысячи лет были отработаны четы
ре основных приема диагноза: внешнее наблюдение (чвет 
кожи, налет на языке, выражение лиgа и пр.), «распозна
вание по звуку и запаху» (особенности речи, наличие за
паха из ротовой полости), «расспрашивание» паgиента с 
gелью обнаружить признаки заболевания и прощупыва
ние пульса. С помощью этих приемов врач ставит диаг

ноз и прописывает лекарства. Изучение пульса в китайс

кой медиgине достигло очень высокого уровня, еще в глу

бокой древности дано описание разновидностей пульса и 

связанных с ними заболеваний. 

Разумеется, теоретические представления традиgион

ной медиgины сложились на основе обобщения длитель

ного опыта, древнекитайским врачевателям в своей прак
тике приходилось опираться в основном на собственный 
опыт. Одним из первых научных трудов по китайской 

медиgине был трактат «Хуанди нэйчзин» (эпоха Запад
ная Хань), который вот уже более 2 тысячелетий считает-
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ся настольной книгой лечащего врача. Особенностью тра

ДИIJИОННОЙ меДИIJИНЫ является тесная связь теоретичес

ких представлений с практикой врачевания. Поэтому че
ловеку, не знакомому с учением о пяти стихиях, трудно 

вникнуть в суть китайского способа распознавания и ле
чения болезней. 

Китайские лекарства 
и иzлорефлексотераnuя 

ЛекарстВа традиционной китайс-

кой медицины по боJtьшей части 20-

тоВятся из природных траВ, органоВ жиВотных и 

некоторых минераJtоВ, применяются также пр е

параты, изютоВJtенные на осноВе химии и биотех
НОJtогиЙ. Традиционная фитотерапия В Китае на
считыВает не менее 4 тысячеJtетиЙ. СогАасно пре
данию, Jtегендарный создатеJtь китайской медици

ны Шэньнунши самоJtично исnробоВаJt «сто траВ», 
не раз подВергая себя опасности отраВиться. Ко
нечно, Шэньнунши - Jtичность nОJtумифическая, 

однако д.itЯ тою чтобы узнать цеJtебные сВойстВа 
траВ, китайским Врачам дейстВитеJtьно nриходи

АОСЬ идти на жертВы. 

Иллюстрации лекарстВенных растений В траВнике 
«Бэньцао ганму» 
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Знание фарма

кологических 

свойств огромного 

множества трав и 

умение выбрать из 
них те, которые 

помогут больному 
избавиться от не
дуга, -- основное 

требование, 
предъявляемое К 

врачу китайской 

медицины. Хотя с 

появлением много

численных спра

вочников по лекар

ствам традицион

ной медицины вра

чу уже нет необхо
димости испыты

вать лекарства на 

себе, однако леча
щие врaztИ продол

жают на основе 

ArnJlac меридианов жизненной 
энергии «цзин-ло» 

своей npaKтикu вносить новое в традиционные ре

цепты. Наиболее ранний труд по традиционной 
фармакологии появился во II в. н. Э., в нем было опи
сано 365 видов целебных трав, позднее появились 
несколько сотен травников и руководств по nриме
НC1iию лекарствC1iНЫХ трав, в том числе COCma6AC1i

ных nравительственными ведомствами и частны

ми авторами. Среди них наиболее значительным 
является травник « Бэньцао ганму» (XVI в.), в кото
ром описаны 1892 вида трав и другого лекарствен
ного сырья. Этот травник был nереведен на инос
транные языки и пол учил распространение в стра-
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нах Востока и Запада. до сих пор специалисты nод

т6срдили целебные свойства 8000 видов китайско-
20 лекарственно2О сырья, в том числе 6000 видов ра
стений. Между прочим, среди растений, разводимых 

на Западе с декоративными целями, есть немало 

таких, которые числятся среди целебных трав ки
тайской медицины. 

Непременным условием nРИ2Отовления эффек

тивно2О лекарства в традиционной медицине яв

ляется выбор наиболее nодходяще2О сезона для сбо

Медная цс.лобе1tсская фигура 

с обmначснисм точск 
д.ля иг.лоука.лыбанuя 

ра целебных трав. Кроме 
того, непосредственно 

употребляются не свежие 
травы, а отвар из них. Тут 

nред7Jявляются особые тре
бования к посуде, в которой 
2Отовится отвар, к последо

вательности добавления 
различных трав-компонен

тов, к регулированию степе

ни нагрева и пр. А самым 

главным является хороший 

рецепт. Выбор трав дикту
ется не только видом забо
левания, но и особенностя
ми состояния nациента. Ле

карство, nРИ2Отовленное по 
рецепту хороше2О врача, га

рантирует быстрое выздо
ровление. Рецепты извест

ных китайских врачей бе
режно сохраняются, многие 

из них дошли до наших дней 

и продолжают применять

ся в клинической nрактике. 

Такие nроверенные nракти-
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кой рецепты собраны в специальные сборники, по 
которым учатся начинающие врачи. 

ВЫlИе мы уже упоминали, что существование 

каналов жизненной энергии «цзин-ло» не было до

казано анатомическим вскрытием, но было дока
зано с помощью современной аппаратуры. Но и 

раныи,' еще до тога, как состоялось такое дока

зательство, врачи китайской медицины нисколь

ко не сомневались относительно их реальности. 

Их уверенность объясняется не каким-то особым 
nристрастием или суеверием. Она про истекает из 

опыта иглоукалывания и прижигания, а также из 

nрактики цuгунтераnии. 

[UMJiaCmUKa mайцзuцюаJiЬ 
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Китайцы еще В г.л убокой дреВности замети.ли, 
что раздражение оnреде.ленных мест на те.ле че

.лоВека приВодит к снятию бо.ли и даже об.легчению 
недуга. Эти места на те.ле че.лоВека nо.лучи.ли на

зВание «сюэВэй» (реф.лексогенных точек). Такие 
точки расnо.ложены г.лаВным образом на меридиа
нах цзин-.ло, но некоторые расnо.ложены В других 
местах те.ла. Постепенно бы.л разработан метод 
ВоздейстВия на реф.лексогенные точки с це.лью из

.лечения от бо.лезнеЙ, который ста.л наряду с фи
тотерапией еще одним Важным средстВом тра

диционной медицины. Этот метод nо.лучи.л назВа

ние «иг.лоука.лыВание и nрuжuгание» (чжэньцзюте
рапия). Иг.лоука.лыВание осущестВ.ляется с помо
ЩЬЮ сnециа.льных ш.л, а nрuжuгание - путем мед
.ленною окуриВания «сюэВэй» путем сжигания пуч

ка nо.лыни. Поско.льку организм nредстаВ.ляет со

бой единое це.лое, между частями которого суще
стВуют тесные сВязи и ВзаимодейстВие, местона
хождение нужною «сюэВэй» может быть расnо.ло
жено доВо.льно уда.ленно от очага забо.леВания, но 
это не мешает эффекту иг.лореф.лексотераnии. 

Метод иг.лоука.лыВания и nрuжuгания особенно эф
фектиВен В с.лучаях ВозникноВения бо.леЙ, наруше
ний сенсорной системы и onopho-дВигате.льною 

аппарата и т.n' В наше Время арсена.л средстВ Воз

дейстВия на реф.лексогенные точки значите.льно 
обогати.лся. Тут и ВоздейстВие э.лектрическими и 
магнитными имnу.льсами, .лазером, инфракрасным 
из.лучением, у.льтракороткоВо.лноВыми .лучами и 

пр. Но это уже другая, от.личная от иг.лоука.лыВа

ния об.ласть терапии. 
В АреВнем Китае бы.ло издано нема.ло моногра

фий и трактатоВ с описанием «цзин-.ло», «сюэ

Вэй», инструментоВ иг.лоука.лыВания, а также из
.лагающие суть бо.лезнеЙ. Хорошо изВестны ат.ла-
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Комnлскс оздоровитСЛЫ-lЫХ 

уnражнсний, имитирующих движсния 
11 IIOЗЫ тигра, мсд8сдя, оленя, обезьяны 

и птицы 

сы расположения активных 

точек на теле человека. Древ
некитайские врачи в учебных 
целях использовали также из

готовленные из броl-l3Ы ста
туэтки, на поверхности ко

торых наносились крохотные 

отверстия, соответствую
щие рефлексогенным точкам 

(около 300), и линии мериди
анов. Статуэтка делалась по

ЛОЙ и заполнялась ртутью. 

Чтобы ртуть не пролилась, 
отверстия заливались воском. 

Уnрaжl-lЯЯСЬ в uzлоукалывании, 

будущий врач отыскивал НУЖ

НУЮ точку и делал укол иглой. 
Если точка была найдена пра

вильно, то из прокола вытека

.ларmуть. 

11 Китай 
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Иглоукалы8ание, наряду с nрименением 8 тера
пии, используется также 8 качест8е наркологичес
кою средст8а 80 8ремя хирургических операций. 
Путем 80здейст8ия на ряд акти8ных точек доби-
8аются эффекта частною или полною наркоза. 

Оперируемый, не испыты8ая боли, 8 то же 8ремя 
остается 8 ходе операции 8 полном сознании. Иг
лонаркоз особенно ценен 8 случаях, когда больно
му nроти80nоказаны обычные наркологические 
nреnараты. Иглонаркоз - 8ажное достижение 8 
медицине, полученное на осн08е сочетания мето

д08 китайской и западной медицин. С ею изобре
тением был дан импульс широкому изучению те
ории «цзин-ло» И других асnекто8 китайской ме

дицины, а кроме тою, 80ЗНИК целый ряд н08ых nро

блем, не уклады8а8шихся 8 традиционные nред
ста8ления с08ременной физиологии, биохимии, 
анатомии и других наук. 

Помимо uглорефлексотераnии, китайская ме

дицина имеет на 800ружении еще одно средст80 

немедикаментозною лечения - массаж. Массаж 

эффекти8ен при лечении 8ы8их08, болях 8 пояс
нице и нижних конечностях и некоторых 8идах 

nаралича. 

Оздоровительная профилактика 

Традиgионная китайская медиgина придает большое 

значение предупреждению болезней. С этой gелью еще в 

глубокой древности люди при бегали к оздоровительным 
мерам. Около 2 тысяч лет назад был составлен Атлас-ин
струкgия по дыхательной гимнастике «даоин», в котором 
рекомендуются 40 с лишним поз, пребывание в которых 
действует благотворно на человеческий организм. При 
этом следует соблюдать правильное дыхание или совер-
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шать самомассаж. То был прообраз современных IJИГУН
терапии и спортивной меДИIJИНЫ. Известный древнеки
тайский врачеватель Хуа То (145-208 гг.), живший в по
здние годы династии Хань, разработал комплекс оздоро
вительных упражнении, имитирующих движения и позы 

животных: тигра, медведя, оленя, обезьяны и ПТИIJЫ. 

Оздоровительные мероприятия включают меры по 
снятию душевного стресса, скоординированное питание, 

здоровый образ жизни, употребление нужных лекарств, 
занятия упражнениями IJИГУН или ушу. 

Упражнения IJИГУН произошли от древней дыхатель
ной гимнастики «даоию>. Различают статичный IJИГУН и 

динамичный IJИГУН, лечебный и оздоровительный IJИГУН; 
кроме того, помимо меДИIJИНСКОИ школы IJИГУН cYIIJecТEY

ют БОрIJовские и религиозные школы.lJигун - это ком
плекс упражнении, позволяющих осуществить саморегу

ЛЯIJИЮ человеческого организма в условиях, близких к ес
тественным. В ХХ в. IJИГУН проник В западные страны, на 
его основе были разработаны аэробика и другие разно
видности дыхательнои гимнастики, позволяющие рассла

биться и снять стресс. 
У шу - это приемы укрепления тела и самообороны, 

насчитывающие в Китае несколько тысячелетий. Ушу на
зывают также «кунфу». Различают ушу без оружия и ушу 
с оружием в руках. В первом из них главными упражне
ниями являются «IJюаньшу» «<боко> ), существует множе
ство школ и направлений китайского бокса. Одни из них 
имитируют движения животных, например, (<Обезьяний 
бокс», «змеиный боко>, (<орлиный бокс» и Т.п. В «плавном 
боксе» движения плавные и медленные, в «пьяном бок
се» движения напоминают движения опьяневшего. В IJИ

гуне с применением оружия используются палаш, меч, 

пика, палка и пр. Как гласит молва, имеется его 18 видов. 
В настоящее время IJИГУН является одним из видов спорта 

и служит для укрепления здоровья. 

Между ушу и IJИГУН существует органическая связь. 

Знатоки считают, что «если упражняться в ушу, не постиг-

\\* 
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нув основ lJигуна, то вся тренировка пойдет зря». Полу

чившая широкое распространение гимнастика таИlJЗИlJЮ

ань использует основы lJИГУН. 

Выполнять упражнения таЙlJЗИlJюань следует плавно, 
размеренно, сосредоточив внимание и не отвлекаясь, пра

вильно регулируя дыхание и добиваясь наиболее полного 

эффекта. Особенно полезны упражнения таЙlJЗИlJюань 

ЛЮДЯМ преклонного возраста и ЛИlJам с ослабленным орга

низмом. 

Выполняя меры по оздоровительной профилактике, 

надо следовать естеству, делать все в меру, не перегибая 

палку, недопустимо преступать .естественные закономер

ности и давать волю инстинктам. В истории известны слу

чаи, когда t1МПератор, поверив алхимикам, утверждавшим, 

что они изобрели пилюли бессмертия, решил опробовать 

их и в результате отравился и преждевременно умер. Так 

что, прибегая к оздоровительным лекарствам или упраж

нениям, следует руководствоваться спеlJИальными знани

ями и не поступать опрометчиво. 

Унаследование 
традИIJИОННОЙ меДИIJИНЫ 

в древности знания и приемы лечения болезней пе

редавались от врача к его ученикам, были семьи, где за

нятие траДИlJИОННОЙ меДИlJИНОЙ было потомственной 
профессией, кроме того, основы меДИlJИНЫ преподава

лись внеформальных меДИlJИНСКИХ училищах, а кое-кто 
доходил до меДИlJИНСКИХ истин самоучкой. В народе ме

ДИlJинские знания и опыт переда вались главным обра

зом от врача-наставника своим ученикам, от отча сыну. 

Существовали и ОфИlJиальные меДИlJинские училища, где 
готовили врачей для императора, императорской фами

лии и высшей знати. Придворному врачу, показавшему 
высокое мастерство, при сваи вались почетные звания, но 
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Оздоро6ителышя гимнастика 

за малейшую ошибку его ждала строгая кара. Поэтому 
придворные лекари старались выписывать «безопасные» 

реgепты, причем по большей части такие, о которых 

можно было найти информаgию в справочниках. Они 

вовсе не стремились внести в практику что-то новое, за

ботясь лишь о том, чтобы не допустить ни малейшего 

промаха и не навлечь на себя гнев монарха. В отличие от 

придворных врачеи, находившихся под дамокловым ме

чом, врачи, лечившие простой народ, чувствовали себя 

гораздо вольнее и без боязни шли на новшества. И успе

хи их были более значительны. 

Параллельное существование наряду с западной тра
диgионной китайской медиgины, в которой доминиру

ющую роль играет эмпирический опыт, - феномен уни
кальный в истории мировых традиgионных меДИIJИН. Он 
стал возможен благодаря преемственности китайских 

культурных траДИIJИЙ, под знаменем которой прошли 
несколько тысячелетий, в том числе преемственности эм-
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пирических знаний и теоретических обобщений тради
gионной медиgины Китая. 

Китайская и западная медиgины резко отличаются по 

мышлению, теоретическим представлениям и методам 

исследования. Традиgионная китайская медиgина рас
сматривает человеческии организм как единое lJелое, счи

тая, что все органы ФУНКlJИОНИРУЮТ в тесном взаимодей

ствии друг с другом. Более того, согласно китайской ме

диgине, физиологические проgессы, протекающие в че

ловеческом организме, составляют единое gелое с проgес

сами природы и соgиальной среды. Поэтому врачи тра

диgионной медиgины придают большое значение ·влия

нию на человеческие недуги душевного состояния боль

НОГО, условий быта и внешней среды, в особенности вли

янию погодных условий. В проgессе лечения упор делает

ся на восстановление нарушенного баланса в организме 

Китайский бокс 
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и улучшение общего состояния, но не в обычае китайс

ких врачей <<ограничиваться лечением в отдельности миг

рени при головной боли, или, скажем, лечением только 

ног при их недомогании». Китайские лекарства, приroтов

ляемые из животного и растительного сырья, как прави

ло, менее ядовиты и оказывают меньшее побочное дей

ствие по сравнению с химическими препаратами запад

ной медиgины. Все это составляет достоинства традиgи

онной медиgины. Однако у нее есть и серьезные недостат

ки. Учение об «инь-ян» и «пяти стихиях», лежащее в ос

нове традиgионной медиgины, зародилось в глубокой 

древности, когда общий уровень науки был невысок, по

этому это учение в какой-то мере носит иллюзорный ха
рактер. Диагностика традиgионной медиgины носит су

губо субъективный характер, gеликом зиждется на лич

ном опыте и интуиgии врача, отсутствуют объективные 

качественные и количественные обоснования. 



КАЛЕНДАРНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ, 

ДОБРЫЕ ПРИМЕТЫ 

И ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ 

Праздники 

Народные праздники являются живым выражением 

наIJИОНального духа и обычаев. В Китае с его многонаIJИ

ональным населениеМ у каждой этнической группы есть 

свои праздники, но все они в той ИЛИ иной степени отме-
~ ~ ~ 

чены влиянием традИIJИОННОИ китаискои культуры. 

Фрагмент картины, и.юбражающеЙ кометы. 
ОКОЛО 350 г. до н. э. Всего на картине JаnецатлеНbl 29 комет 
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Во время nраздника Весны, свадьбы и дня рождения китайцы 
вывешивают иероглиф «тастьс», написанный на красной 

бумаге, а также бумажные вырезки 

в отличие от Европы и Западной Азии, где большинство 

праздников имеют религиозное происхождение или нахо

дятся в связи с религиозными представлениями, а кроме 

того, часто сопровождаются религиозными отправления

ми, праздники в Китае, в частности ханьские праздники, 

по большей части не связаны с религией. Они связаны либо 
с сельскохозяйственными работами, либо с обычаем поми

новения предков, либо происходят от древних суеверных 
обычаев изгнания нечистой силь!. Так, например, некото

рые праздники отражают закономерности жизни аграр

ного СОLJиума. Обряды поминовения и обычай собираться 
~ ~ 

на праздник всеи семьеи отмечены явным влиянием древ-

них обрядов жертвоприношений в честь предков, а кроме 
того, воплотили особенности китайской этики, всегда вы

соко ставившей семейное благополучие. Некоторые праз

дники про изошли от обрядов изгнания нечистой силы и 
молений о ниспослании мира и благополучия. 
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Наступление ханьских праздников, играющих веду

щую роль в китайском соgиуме, определяется по сельс

кохозяйственном у календарю. 

Первое число первого месяgа - начало нового года, в 

Китае именуется праздником Весны и является самым 

важным из праздников. Его содержание связано с празд

нованием по случаю хорошего урожая, изгнанием нечис

той силы и молением о ниспослании в Новом году благо

получия и удачи. В дни, предшествующие празднику, в до

мах проводится генеральная уборка, что означает проща
ние со старым и встречу Нового года. По обеим сторонам 

дверей вывешиваются парные надписи, выполненные на 

красных полосах бумаги, содержание которых состоит в 

пожелании счастья и благополучия. В крестьянских домах 

надписи выражают пожелание хорошего урожая, богатого 

приплода скота. В домах торговчев надписи выражают по

желание проgветающей торговли и обогащения. Кое-где 
на створках дверей вывешивают изображение бога две

рей, который, по поверью, способен уберечь дом от нечи
стой силы и бедствий. На стенах внутри помещения рас-

Картина, заnечатлевшая прием юстей 

по случаю nрmдника Весны. Династия Чин 
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клеивают новогодние лу

бочные картины, содер

жание которых посвя

щено надеждам на хоро

ший урожай, мир и бла

гополучие. 

В канун Нового года 

вся семья собирается за 

праздничным столом, 

причем принято непре

менно дождаться мо

мента его наступления. 

А.ля «изгнания нечистой 

силы»производили 

взрывы петард, которые 

первоначально изготов

ляли из бамбуковых ко

ленgев, помещая внутрь 

зажигательную смесь. 

Позднее стали делать 

хлопушки из картона и 

бумаги, начиняя их по

рохом. В последние 

годы во многих городах 

был введен запрет на 

хлопушки ввиду учас

тившихся случаев травм 

Во Время пра:Jдника Весны 

по обеuм сторонам дВерей 
ВыВешиВаются парные нддписи, 

6ьmолненные на красных 

полосах бумаги. 
Этот обычай сохранился 

у китайце6 до сегодняшнего дня 

и вызываемого ими загрязнения окружающей среды. 

В дни праздника Весны принято делать подношения 

предкам, обходить дома родственников, близких, учи

телей и т.п. и выражаТБ им поздравления и благодар

ность. В этом состоит один из важный элементов ки
тайского этикета. Устраиваются массовые гулянья, во 

время которых даются традиgионные представления -
танgы драконов, танgы львов, хороводы «янгэ», шествия 

на ходулях и пр. 
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15 числа первого месяgа по лунному календарю, в пер
вое полнолуние китайского Нового года - праздник 

Юаньсяо. В этот день принято собираться всей семьей и 

устраивать пирушку. Обязательным угощением являют

ся «юаньсяо» - вареные клеgки из рисовой клейкой муки 

со сладкой начинкой. Этот праздник называют также 
«праздником Фонарей», так как в этот день принято раз
вешивать бумажные разноgветные фонарики. Обычай 

развешивать фонари ведет начало с правления ханьского 

императора Минди - сторонника популяризаgии бумиз

ма, который отдал приказ в ночь Юаньсяо во дворче и в 

больших монастырях зажигать ритуальные фонари в честь 

Бумы. Постепенно обычай зажигания фонарей распрос

транился и в народе. Сегодня популярным стало устраи
вать конкурсы на отгадывание фонарей - ребусов. 

Примерно на 5 апреля (общепринятого календаря) 
приходится праздник IJинмин - начало одного из 24 се-:
зонов года по сельскохозяйственному календарю. С его на

ступлением начинаются посевные работы в деревне, вы

саживание деревьев-саженgев и пр. IJинмин - это так

же день поминовения усопших, когда люди едут на клад-

Картина «Минский император Сянbtl,3УН справляет 
праздник Юаньсяо» (фрагмент) 
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бища, приводят в порядок могилы родных и близких. 

lJинмин является также сезоном, когда устраиваются 
массовые поездки на при роду. 

5-числа 5-го месяga по лунному календарю - праздник 
Ауаньу. По преданию 5 мая в древности был днем Арако
на. Аракон служил тотемным животным для жителей чар
ства, расположенного к югу от Янrры, которые в этот день 

устраивали в его честь жертвоприношения. )Кивший в 

3 веке до нашей эры видный поэт и общественный деятель 
lJюй Юань, занимавший важный пост при дворе, по наве
ту недоброжелателей попал в опалу и был сослан импера
тором в далекие края. Болея душой за судьбу государства, 
которому уготовили гибель приобретшие влияние подльrе 

интриганы, и отчаявшись увидеть реализованными свои 

идеи государственного управления, lJюй Юань покончил 
с собой, бросившись 5-го числа 5-го месяgа в волны реки 
Мило. Но память об этом великом патриоте сохранилась в 

народе, люди стали в его честь устраивать существующие и 

сейчас гонки лодок драконов и готовить <чрунgзы» (варе

ный рис, завернутый в листья тростника), то есть старый 
обычай приобрел новое содержание. Кроме того, посколь

ку с наступлением лета учащаются инфекgионные заболе

вания, в ряде мест принято «изгонять порчу», для чего на 

притолоке дверей развешивают пучки gелебных трав: аира, 
полыни и др., кроме того, окропляют пол водкой, настоян

ной на реальгаре, что отгоняет змей и насекомых. 

15-го числа 8-го месяga по лунному календарю - праз
дник Середины осени. О его происхождении существует 
несколько легенд. Согласно одной из них обычай справ

лять день Середины осени ведет начало от празднеств в 

честь хорошего урожая, когда делались жертвоприноше

ния Богу земли. Согласно другой легенде в основе празд

ника лежит культ Ауны. Существовали обычаи жертвоп
риношений Ауне, до сих пор в ночь Середины осени при

нято любоваться полной луной и угощать гостей лунны
ми пряниками. Круглая луна, круглые лунные пряники -
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все это оличетворяет для китаича единение в кругу семьи. 

Поэтому в такой день человек, оказавшийся на чужбине, 
особенно остро переживает свою оторванность от родных. 

9 числа 9-го месяча по лунному календарю - празд
ник Двойной девятки. Китайчы, радуясь наступлению 
прохлады бабьего лета и пышно расчветшим кустам хри
зантемы, пьют вино, настоенное на лепестках хризанте

мы. Согласно поверью, чветки хризантемы челебны и про
длевают жизнь. Выходя на прогулку, прикальшают к пла

тью кизиловую веточку, способную отгонять насекомых. 

Здесь мы рассказали лишь о ханьских праздниках. Что 

касается традичионных праздников начиональных мень

шинств, то число ИХ огромно и для их описания потребу

ется спечиальное исследование. 

Сuм,80лuка 

Как и у других народоВ мира, у ки-
тайцеВ сущестВуют сВои хорошие и 

дурные приметы и предзнаменоВания. Стремясь 
оградить себя от жизненных неудач, люди окружа
ют себя предметами, которые, по поВерью, при
носят счастье, и стараются избегать Всею, что 
может служить дурным предзнаменоВанием. 
СубъектиВную окраску «хороших» или «дурных» 
примет носят некоторые слоВа и Выражения, чис
ла и предметы. Эти поВерья до сих пор дают о себе 
знать В некоторых праВилах этикета и В художе
стВенных поделках народных ремесе.л. Знание та
кою рода примет необходимо для лу'{шею nони
мания традиционной китайской культуры. 

Из мноючисленных предметоВ позитиВною ха
рактсра на nсрВом местс стоит мифический образ 
дракона. Тогда как В нскоторых еВроnейС1CUХ стра
нах дракон изображается злым и бсзобразным чудо
Вищсм, по nредстаВлснuям китайцеВ, он яВляется су-



Изображение дракона 6 императорском саду. 
Г лазуро6анная керамика. Династия Чин 

щестВом добрым, ютоВым прийти к людям на по
мощь. Ею образ Сл'ожиЛ,СЯ на осноВе тотема драко
на, который считался noкроВитеЛ,ем китайской на
ции. Чmoбы no(hepmymb статус дракона как непреВ
зойденною по сше могущестВа сущестВа, китайцы 
надсл'ШИ ею чертами, Взятыми у целою ряда жиВот
ных: у дракона ол'сньи рога, л'ошадиная Юл'оВа, зая
чьи Z.JoдЗа, змеиная шея, брюхо ящера, когти орла, сто
пы тшра, мышиные yzuи, а тел'О nокрыто рыбьей че
шусй. /JpefЗнue китайцы nриnuсыfЗали дракону сnoсоб
ность Л,етать по небу и nроникать под землю, уп
раВлять обл'аками и ВызыВать дождь. Поэтому В на
роде издреВл'е ВозВодил'И кумирни и храмы В честь 
дракона, где мо.лu.лucь о дожде и хорошем урожае. При 
династии Хань образ дракона, В частности зоЛ,ото-
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га дракО1-Ш, стал использоВаться В качестВе симВола 

императора и императорской Власти. ВnoследстВии 
все китайские императоры гаВорU.itи о себе как о Воп
лощении дракона либо как о праВителе, которому 
дракон nокроВительстВует. Тем самым они пыта
лись ВозВыситься над nростыми смертными и укре-

Бронз06ый лс6 60 д60ри,с Гугун (Пекин) 

12 К"ПЙ 



Китай 178 

пить авторитет своей вла
сти. Все предметы, nредназ
начавшиеся для исnользова-
ния императором, стали 

украшать изображениями 
дракона или соответству

ющим орнаментом. Вместе 
с тем было строю-настро
ю запрещено кому бы то ни 
было, помимо императора, 
пользоваться орнаментом с 
драконом для украшения 

СА-ОН - симвОА- счастья одежды, кресел и т.n. Но сре-

ди простою народа культ 
дракона как олицетворения благою знамения от
нюдь не исчез, ею изображениями украшали ремес
ленные поделки и архитектурные здания, дракон 

фшурировал в про изведениях устною фольклора. 
Просто люди старались, чmoбы в этих случаях дра
кон принимал вид и имел окраску, отличные от дра
кона императорскою. до наших дней дошли обы
чаи устраивать в nраздничные дни юнки лодок в 

г А-иняная КУКА-а 
с иеРOZА-ИфОМ «счастье» 

виде драконов, танцы дра
конов и пр. Образ дракона 
по-прежнему широко ис

пользуется для украшения 

художественных поделок. 

Конечно, сеzодня дракон 

утратил тотемную та

инственность и полити

ческую окраску, однако со
храни.лдсь символика, со

zласно которой он счита
ется олицетворением ки
тайской нации, китайцы 

любят называть себя «nре
емниками дракона». 
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Другим мифическим образом, по важности сто
ящим наравне с драконом, является птица феникс. 
Ее называют «царем nернатых». Согласно поверью, 

феникс, в обра.зе которой собраны черты несколь
ких птиц и животных, избирает для себя исключи
тельно дерево павловнию, пьет воду только из свя-

Император IJяньлун (юды nра6лсния 1736-1795) 
6 парадном nлать('. Династия Цин 
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щенною источника, питается иск.ltючительно по

бегами бамбука. Ей nриnисываются не только не
оБЫК1-l0веНJ-laЯ красота, но и благородный нрав. В J-la
роде ю80РЯm, что с прилетом феникса наступает 
мир и спокойствие, к власти приходит человеколю
бивый и высоконравственный правитель. В Аре8нем 
Китае феникс наряду с драконом служил символом 
императорской власти, но позднее, в эпохи Мин и 
lJин, их роли разделились, фениксу стали приписы
вать олицетворение женскою начала, то есть са
мой императрицы. В период Мин- существовало за
кон-оnоложение, согласн-о которому жены чиновни
к06 9-ю ранга и выше до.AЖ1-lЫ были носить юлов
ное украшение в виде феникса. В н-ароде образ феник
са использовался для украшения предметов прида
ною не8есты и женской одежды. 

Еще одно мифическое животное, с которым ки
тайцы связывали блаюnолучие, - это цилин-ь. Ею 
изображения можно видеть среди дворцовой утва
ри. Согласно поверью, цилин-ь появлялся лишь в 
юды, когда в юсударстве царил мир, правил муд
рый правитель и народ блаюденствовал. Поэто
му цилинь пользовался особым расположением им
ператора. В народе же считали, что если помо
литься цилиню о рождении в семье наследника, то 

он может удовлетворить nросьбу, но при условии, 
что семья молящеюся имеет на своем счету бла
гие свершения. Одна из традиционных тем лубоч
ных картин - это цилинь, приносящий в семью 
младенца-мальчика. Орнаменты с образами цили
ня исnользовались для украшения предметов, свя
занных с бракосочетанием, рождением ребенка, а 
также архитектурных строений. 

Дракон, феникс и цилинь входят в четверку 
«священных» животных, четвертым членом кото
рой является черепаха. Черепаха - существо от

нюдь не мифическое - отличается заВидным до.А-



Календарные праздники, добрые приметы ... 

Нобогод/{яя картинка «Мифичсскuй збсрь lJ1IJtll}{1) 

nри/{осит б дом м.лддс/{ца» 

181 



• Китай 182 

2О/tетием и считается чуть /tи не самым мудрым 
nредставите/tем животно2О мира. Китайцы счи

тают даже, что черепаха способна предвидеть бу
дущее. Недаром еще в гА убокой древности черепа
шьи nанцири исnо/tьзова.лись д.ля гадания и предска
зания судьбы. Именно за мудрость уважа/tи чере
паху китайцы. Ее образ стаА симво/tом высоко2О 
nо/tожения на иерархической /tестнице. Зо/tотые 

печати nравите/tьственных ведомств, периода 
Хань бы/tи украшены изображением черепахи, при 
династии Т ан чиновники в ранге от 5-20 и выше 
носи/tи в качестве аксессуара кисет с черепашьим 
орнаментом. Позднее образ черепахи ста.л исnо/tь
зоваться д.ля отде/tки зданий, наиБО/tьшую nоnу
/tярность nриобре/tи каменные изваяния огромных 
черепах, несущих на спине высокую стеАУ. 

Среди животных, каменные изваяния которых 
украшают дворцы, храмы, жи/tые ансамб/tи и гроб
ницы, часто можно видеть СКУАьnтурные изобра
жения Аьвов. Лев - «царь зверей» ,животное с гроз
ным нравом - по nредстав/tениям китайцев, бы/t 
способен от2Онять нечистую си/tу. Образ Аьва ис
nо/tьзова/tся также как симво/t в/tияте/tьности и 
высоко2О nО/tожения хозяина. В народных танцах 
фигурирует .лев - животное скорее добродушное 
и комичное, эти танцы - непременный э/tемент 
массовых nразднеств. 

Тигр - еще один образ, nо/tьзующийся уважени
ем среди китайцев. Тигра также именова/tи «царем 
зверей». ОН СА ужи/t симво/tом си/tы, мужества и во
инственности. Так же, как и Аьву, тигру nриnисы

ва/tи способность от2Онять нечисть. Существова/t 
обычай шить д/tя новорожденно2О чепчик и тапоч
ки с изображением тигра, которые ребенку наде
ва/tи в 1О0-й день nОСАе nояв/tения на свет. Тем са
мым родите/tи хоте/tи оградить ребенка от бо/tез
ней и nОР'lи, выража/tи свою надежду на е2О здоро-
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бый рост. Ес.л.и рожда.л.ся ма.л.ьчик, то тигробый ор
намент до.л.жен бы.л. означать nоже.л.ание бидеть 
сына си.л.ьным и бесстрашным. В районе Чент
ра.л.ьнога Китая б обычае к.л.асть б приданое небес
ты игрушечных тигрят, сде.л.анных из теста, тем 

самым быражается nоже.л.ание, чтобы у мо.л.одо
женоб роди.л.ся сын. 

Краснога.л.обыЙ жураб.л.ь, которога китайцы на
зыбают «сбященным», - о.л.ицетборение до.л.га.л.е

тия. В народной мифо.л.огии жураб.л.ю nриnисыба

ют ро.л.ь птицы, на которой небожите.л.и nутеше
стбуют по об.л.акам. Из.л.юб.л.енноЙ темой народ
нога .л.убка яб.л.яются «сосны и жураб.л.и», быража
ющие nоже.л.ание до.л.гих .л.ет жизни. В орнаменти

робке дборцобых сооружений часто можно бидеть 
изображения жиботных-симбо.л.об; жураб.л.я, черепа
хи и о.л.еня, что создает, по nредстаб.л.ениям ки
тайцеб атмосферу б.л.агаденстбия. Бронзобые фи
гуры жураб.л.еЙ устаноб.л.ены по обеим сторонам 
имnераторскога трона б nаби.л.ьоне Т айхэдянь б 
Запретном гароде б Пекине. 

Образ уточек-мандаринок, б природе держащих
ся парами, исnо.л.ьзуется китайцами д.л.я о.л.ицет

борения сог.л.асия между б.л.юб.л.енными и супружес
кой берности. Этот образ nрисутстбует б орна
ментиробке предметоб, которыми окружают но

бобрачных. 
Из рыб б качестбе б.л.агога симбо.л.а исnо.л.ьзуется 

зо.л.отоЙ карп. Ае.л.о б том, что nроизношение иерог
.л.ифа «рыба» собnадает с nроизношением иерог.л.и
фа «достаток». Поэтому образ рыбы исnо.л.ьзует
ся б качестбе симбо.л.а богатстба и достатка. Кое
где на Нобый гад принято гатобить б.л.юдо с зо.л.о
тым карпом, тем самым быражая nоже.л.ание бо
гатстба б нобом гаду. Бо.л.ее тога, образ рыбы озна
чает также n.л.одобитость, и мо.л.одоженам часто 
преподносят б дар нефритобую рыбку, же.л.ая им 
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иметь МНОЮЧИС.Аенное nотомст(]о. Карп я(]ляется 

также nерсонажем широко бытующей (] народе 
npuтчи об от(]ажных карпах, которым уда.лось nре
одО.Аеть Араконо(]ый порог на реке Хуанхэ, Оm.Aича
ющийся неоБЫК1iо(]енной СИ.Аой течения. Сог.Аасно 
nритче ежеюдно (] третьем месяце косяки карnо(] 
поднимаются nроти(] течения к (]ерхо(]ью Хуанхэ. 

БО.Аьшинст(]о из них nогuбают (] пути, .Аишь немно
гим удается nреодО.Аеть Драконо(]ый порог. Такие 
сме.Аьчаки сами nре(]ращаются (] драконо(]. Эту 
nритчу часто (]сnоминают, когда речь заходит о 
претендентах - участниках экзамено(]на занятие 

должности. Про(]одится как бы naра.л.ле.АЬ между со
держанием nритчи и трудностями, ожидающими 
экзаменующихся на пути к карьере. Зато че.Ао(]ека, 
(]ыдержа(]шею экзамен с хорошими реЗУ.Аьтатами, 
nрира(]ни(]ают к «карпу, nерenрыmу(]шему,драконо
(]ый порог и nре(]рати(]tиемуся (] дракона». 

Китайцы, у которых очень раз(]ит КУ.Аьт nри
роды, наде.Аяют растения способностью чу(]ст(]о
(]ать и, наб.Аюдая за растениями, (] с(]ою ottepeab 
.Аюбят находить б них сходстбо с че.Аобеческими 
характерами. Возьмем, к примеру, nеон - ею яр
кие, пышно махробые цбеты на(]одят на МЫС.АЬ о 
богатстбе и роскоши. Пеон назыбают «юсудар
стбенным цбетком», «царем цбетоб» и т.n. Он 

О.Аицетборяет знатность и богатстбо. Сосна (ее 
образ часто уnотреб.Аяется б паре с образом кипа
риса) - (]ечнозе.Аеное, морозостойкое деребо -
С.А ужит олицетборением стойкости, умени \ (]ыс
тоять б трудных услобиях. ПОСКО.Аьку сосны и ки
парисы отличаются дОЛЮ.Аетием, бокруг могил 
имnератороб и знати, как nра(]и.АО, бысажибали 
соснобо-киnарисо(]ые рощи. Образ «четырех блаю
родных мужей», цбетущей с.Аи(]ы, орхидеи, хризан
темы и бамбука, О.Аицет(]оряет б.Ааюродные кшtе
стба чело(]ека. [J(]етущую слибу «мэй» любят за 
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то, что она расцбетает раньше других дереБЬеБ, 
когда еще стоят зимние морозы, и, таким обра
зом, яб.ляется nробозбестницей бесны. Кроме того, 
цбетки «мэй», издабая приятный аромат, б то же 

бремя не стремятся nоразить бзор бнешней пыш

ностью. Орхидея замечательна тем, что растет 
б глухих лесных зарослях, наполняя боздух тонким 
ароматом. Хризантема расцбетает поздней осе
нью, стойка к заморозкам, а это б глазах китай

цеб означает ее гордый, незабисимый характер. 

Бамбук б глазах китайцеб олицетборяет скром
ность (иероглиф «скромность» збучит одинакобо 
с иероглифом, обозначающим полый стебель бам
бука) и бысокую нрабстбенность (иероглиф «ко
ленце бамбука» имеет одинакобое nроизношение с 
иероглифом, обозначающим берность моральным 
устоям). Упомянутые четыре растения-симболы 
часто используются поэтами и художниками б ка
честбе аллегорического средстба быражения сбоих 
мыслей и подхода к жизни. 

Симболи'tеское зна'tение имеют также некото
рые плоды и фрукты. Так плоды граната, б кото
ром содержится большое количестбо семян, сл у
жат симболом плодобитости, а стало быть, се
мейного С'tастья. Поэтому плоды граната - ат
рибут сбадебных подношений. Персик служит сим
болом долголетия и счастья. По преданию б, саду 
небожителей росли сбященные nерсики, расцбета
ющие раз б 3 тысячи лет и еще через 3 тысячи лет 
приносящие плоды. Тому, кто nоnробобал такой 
nерсик, было уготобано бессмертие. Поэтому на 
лубо'fНЫХ картинах и б народной скульптуре убе
ленный сединами долгожитель, летящая фея, сбя
той младенец обычно изображаются с nерсиком б 
руках как симболом долголетия. 

т ем, кто хочет понять nредстабления дребних 
китайцеб, касающиеся благих пожеланий, небе-
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зынтересно будет ознакомиться С симВоликой ор
наментоВ, наносимых на предметы обихода. На
пример, на бронзоВых сосудах Времен Шан-Чжоу 
можно Видеть орнамент В Виде чудоВища С чело
Веческим лицом. Это мифический зВерь Таоте, 
отличаВшийся, по поВерью, необыкноВенной nро
жорлиВостью. Нанесение этою образа на посуду 
имело целью предупредить людей от обжорстВа 
и алчности. 

Широкое распространение В народе получил 
обычай ВыВешиВать под НоВый юд лубочные кар
тины и бумажные Вырезки. Эти произВедения на
родною тВорчестВа как ничто друюе Воплощают 

стремление людей к счастью и блаlOnОЛУЧИЮ. Лу
бочные картины произошли от икон с изображе
нием боюВ дВерей, которые ВыВешиВались на дВе
рях с тем, чтобы оградить дом от нечистой силы 
и напастей. В династии Мин и Чин люди стали Вы
ВешиВать иконы и с целью моления о блаюnо
лучии. В наши дни лубочные картины и бумажные 
Вырезки разВешиВаются, как праВило, В канун Но
Вою юда с целью украсить помещение и создать 

nраздничную атмосферу. Но В дреВности их ВыВе
шиВали и по другим поВодам: сВадьба, рождение ре
бенка и достижение им определенною Возраста, 
жертВоприношение богам и пр. Темы народною 
лубка посВящены либо изображению традицион
ных предметоВ, имеющих «блаюстный» смысл, 
либо фрагментоВ из популярных легенд. Например, 
тема хорошею урожая и изобилия, meMif пожела
ния долюлетия и мноючисленною потомстВа, 
тема семейною согласия и почитания родителей 
и пр. Исторические и легендарные личности изоб
ражаются большей частью с назидательной це
лью, их стаВят В пример людям. 

Бумажные Вырезки принято наклеиВать на 
окна. Их посВящают таким собьiтиям, как сВадь-
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ба, рождение ребенка, годобщина рождения глабы се
мьи, нобоселье и т.n. Без бумажных бырезок, быра
жающих добрые пожелания, не обходится прида
ное небесты, причем, как nрабило, бсе бырезки де
лаются небестой собстбенноручно, так же как ки
сеm, предназначенный б подарок жениху, и другие 
детали nриданого. Тематику бумажных бырезок 
состабляют узоры и иероглифы, носящие особый, 
«счастлибый» смысл, и б этом отношении бырез
ки близки к лубочной жибоnиси. Иногда темой бы
резок ябляются пожелания оградить дом от бед, 
быбают и просто декоратибные бырезки-украше
ния. Бумажные бырезки используются и как под
ложка узора для бышибания. 

Представления о счастье 

Аве тысячи лет назад в представлении китайgев о сча

стье фигурировали пять компонентов: долголетие, богат

ство, здоровье, нравственность и естественная смерть. 

Позднее стали считать за счастье «долголетие, богатство и 

знатность», говорили таюке «самое большое счастье у того, 

кому удалось избежать несчастья». Одним словом, люди 

во все времена стремились к счастью, ставя на первое ме

сто рождение наследника и достижение долголетия. 

Китайgы неизменно придавали большое значение се

мье, семейному благополучию и рождению многочислен

ного потомства. В их представлении многодетность была 

олиgетворением семейного счастья. В свадебном обряде 

акgентировались два момента: первый - это согласие 
между супругами и второй - это пожелание рождения 

наследника. Аля этого было принято, чтобы жених и не
веста отправлялись в спальню новобрачных, держа в ру

ках за оба конча красный шелковый шарф - символ 
прочных супружеских уз. С той же gелью жених и невес

та отрезали у себя пряди волос и скрепляли их узлом в 
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виде сердча. Отсюда выражение «связанные волосами» 

для молодоженов в первом браке. Предметы в спальне и 
постельные принадлежности украшались орнаментом в 

виде чветов пеона и белоголового скворча, что означало 

пожелание богатства и благополучия в семье и супружес

кой верности до «белых волоС». Вывешивалась лубочная 

картина с изображением двух улыбающихся младенgев, 

в руках одного был чветок лотоса, а в руках у другого -
круглая шкатулка. Иероглифы, обозначающие лотос и 

шкатулку, звучали так же, как слово «согласие», то есть 

картина изображала пожелание супружеского согласия. 

Чтобы у молодоженов было многочисленное потомство, 

их самих и их постель осыпали плодами жужуба, арахи

са, гуй-юань, каштана и семенами лотоса. Дело в том, что 

сочетание названии этих плодов составляет пожелание 

рождения в семье наследника. В наше время представле

ние о многодетности как признаке семеиного счастья уже 

претерпело изменения, но кое-где в деревне указанный 

обычай сохранился, а в городе на свадьбе стали осыпать 

Но60годняя картинка, изображающая мальцико6, 
приносящих богатст60 
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молодоженов серпан

тинной крошкой. 

Другим элементом, 

составляющим счастье, 

считается долголетие. Су

ществует множество 

предметов-символов, 

олиgетворяющих долго

летие, кроме того, имеют 

хождение притчи, в кото

рых боги приносят долго

летие. Особое отношение 

к долголетию связано у 

китайgев с представлени

ями о вечности жизнен

ного проgесса. Старость 

пользуется большим ува

жением. Прежде всего 

Оконное украшение -
бумажные вырезки 
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сам иероглиф «долголетие» составляет содержание орна

ментов, которыми украшают предметы обихода. Помимо 

того, в народе широкую популярность приобрел образ стар

ga-долгожителя со священным персиком в руках. По пред

ставлен иям китайgев, долгожителем может считаться тот, 

кто пере шагнул ба-летний порог. ба-летний юбилей при
нято отмечать с особой торжественностью. Правда, иног

да торжественно отмечают и 50-летний день рождения. 
В состоятельных семьях по этому случаю оформляют сп е

gиально зал «долголетия», на стене которого вывешивает

ся большой иероглиф «долголетие», а по обе стороны от 
него - парные надписи, спереди зажигают свечи и пр. Со

держание надписей звучит примерно так: «Благоденствие 

подобно Восточному морю. Срок жизни подобен много
летней сосне в горах Наньшань». По случаю юбилея устра

ивается пышный банкет, на который приглашаются мно
гочисленные гости. Гости преподносят юбиляру подарки: 
«священные» персики, расписные ширмы с орнаментом, 
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Исроглиф «долzoлсmис» 
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символизирующим долголетие, 

парные надписи и пр. 

В орнаментах и надписях, 

носящих характер благих по-
v v 

желании, китаиуы широко 

используют особенности ки

тайской иероглифической 
письменности. Например, 

изображение летучей мыши 

служит аллегорией «счастья», 

так как звучание иероглифа 

«летучая мышь» И звучание 

иероглифа «счастье» одинако

вы. Олень олиуетворяет по

желание удачной служебной 

карьеры, поскольку иероглиф 
«олень» произносится так же, 

как иероглиф «успешная карьера». В праздник Весны 

принято вывешивать на дверь иероглиф «счастье», при

чем очень часто вешают его в перевернутом виде, так 

как когда говорят «счастье вверх ногами», то это зву

чит как «наступило счастье». Спеуиально служащий для 

свадебных украшений иероглиф «радость» употребля

ется, как правило, в сдвоенном виде, отсюда пошла по

говорка «сразу две радости в доме». 

Из всей палитры красок уветом радости и торже

ственности считается красный. Из красного шелка де

лают праздничные фонари, на красной бумаге пишут 

новогодние парные надписи. В прошлом двери домов 

богатых сановников красили в красный увет, отсюда по

шло выражение «красные двери», ставшее синонимом 

знатности и богатства. Многие детали императорских со
оружений окрашивались в красный увет. Наряду с жел

тым красный цвет был олиуетворением знатности и вли
ятельности. Пользование желтым цветом было монопо

лией императора, одежда императора была желтого цве-
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та. Кровля дворцовых зданий покрывалась золотисто
желтой черепицей. 

И сегодня китайцы придают важное значение семье и 

кровным связям, правда, мало кто по-прежнему считает 

многодетность неотъемлемым атрибутом счастливой се

мьи. В праздники, по традиции, развешивают красочные 

фонари, устраивают танцы львов и драконов, но в то же 

время люди стали проводить праздники по-новому. Со-
~ ~ 

временные китаицы наряду с кисточкои пользуются пер-

сональным компьютером, наряду с чаем пьют и кофе, по

сещают как спектакли традиционного театра, так и кон

церты классической музыки. Одни работают юристами, 

другие нашли себя в бизнесе, одни живут в городе, дру

гие - в деревне. Каждый по своему желанию выбирает 

образ жизни, и все приобщаются к современным пред

ставлениям и знаниям. Однако традиции древнекитайс

кой культуры по-прежнему живы и дают о себе знать вез

де, куда бы ни забросила китайца судьба. 

Популярная ноВогодняя картинка 



СЕГОДНЯ ДО КИТАЯ 
НЕ ТАК уж ДАЛЕКО 

Туризм покоится на трех китах: транспортном сооб

щении, отелях и турбюро. Стремительные темпы разви

тия туризма одно время встретили препятствия, связан

ные с ограниченными возможностями транспортнои сети 

Они приехали В Китай ВперВые 

Китая. Хотя, надо 

сказать, что и 

транспортная сеть 

расширялась уско

ренными темпа

ми. В 1980-х гг. 

ХХ в. масштабы 

транспортной от

расли рассматри

вались как «узкое 

место», ЛИМИТИРУ

ющее темпы рас

ширения туризма. 

В 1990-е гг. про

блема транспорта 

значительно смяг

чилась. Большую 

роль сыграло тес

ное сотрудниче

ство туристичес

ких ведомств с 
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Туристский аВтобус 

транспортными. Были расширены и реконструированы 

аэропорты, вокзалы, пассажирские пристани; увеличено 

число воздушных рейсов, железнодорожных, автобусных 

и судоходных маршрутов, открыты новые линии на воз

душном, железнодорожном, автодорожном и судоходном 

транспорте. Одновременно было повышено качество об

служивания. Все это сделало поездку по Китаю еще более 

удобной и привлекательноЙ. 

Сегодня полет из Стокгольма до Пекина требует лишь 

8 часов. Чтобы добраться из стран Западной Европы, Се
верной Америки или Австралии до Пекина, потребуется 
12-14 часов. То есть представление о Китае как об «уда
ленной стране» стало уже понятием историческим. 

Если раньше в Китае была всего-навсего одна компа

ния гражданской авиаIJИИ, то сегодня таких компаний 
насчитывается 25. Из них 6 компаний - Международная 
авиакомпания, Авиакомпания «Аунфан», Южная авиа
компания, Юго-Западная авиакомпания, Северо-Запад

ная авиакомпания, Северная авиакомпания - являются 

компаниями общенаIJИОНального значения; 17 авиаком
паний - синыJянскаяя авиакомпания, Авиакомпания 

«ТунЪюн», Сямэньская авиакомпания, Шанхайская авиа

компания. Авиакомпания «Синьхуа», Сычуаньская авиа-

13 Кипй 
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компания, Уханьская авиакомпания. Авиакомпания «Чан

чэн», Шэньчжэньская авиакомпания, Хайнаньская авиа

компания, Юньнаньская авиакомпания, ЧЖЭI):Зянская 

авиакомпания, Нанкинская авиакомпания, Фуцзяньская 
авиакомпания, Чжунъюаньская авиакомпания, Гyi1чжоус

кая авиакомпания, Авиакомпания «Чанъань» являются 

авиакомпаниями местного значения. 

Около 70% иностранцев, приезжающих в Китай, при
бывают по воздуху. Хотя в последние годы возросло число 

интуристов, прибывших друтими способами, но все же воз

душное сообщение сохраняет первенство среди других ви

дов транспорта. Налажено прямое воздушное сообщение 

Китая с 53 городами 80 стран и районов мира - всего дей
ствуют 94 международных рейсовых маршрутов. 

Внутренняя гражданская авиация обслуживает 

835 линий, связывающих 112 городов. Всего имеется 
139 аэропортов. 

Китай ежегодно закупает определенное количество 

новых самолетов, благодаря чему мощность пассажирс

ких перевозок возрастает в год в среднем на 20-30%. 
В настоящее время гражданская авиация Китая распола

гает около 500 лайнерами. На международных трассах ле
тают самолеты типа «Боинг», «Мак-Доннел», а также 

Автовокзал в Сучжоу 

13" 
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Шанхайское метро 

аэробусы. На внутренних линиях, помимо того, летают 

самолеты типа «ШОрт», «Фоккер», «Як» и отечественные 
машины «Юнь-7». 

Китайская гражданская авиаgия подключилась к меж

дународной телекоммуникаgионной сети гражданских 
воздушных перевозок, использует международную нави

гаgионную систему для координаgии местоположения са

молетов, получает информаgию о наличии авиабилетов на 
рейсы многих международных компаний и оформляет 
для пассажиров билеты по транзитным трассам. 

,для повышения качества обслуживания пассажиров 

китайские ведомства направляют будущих бортпроводни
ков на стажировку за граниgу, обмениваются персоналом 
с японскими авиакомпаниями, чтобы дать возможность 
своим бортпроводниgам получше ознакомиться с пере

довым опытом в области сервиса. Шанхайская авиаком
пания по собственному почину создала бригаду бортпро
водниg из числа работниg текстильных предприятий, уво
ленных в ходе реформы. Созданию бригады предшество
вали тщательный отбор и подготовка. Словом, отзывы об 
их обслуживании получены самые хорошие. 

7 китайских авиакомпаний учредили за рубежом 67 офи
сов-представительств. Так Китайская международная авиа
компания имеет представительства в Амис-Абебе, Белгра-
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де, Берлине, Будапеште, Каире, Копенгагене, Франкфурте, 

Фукуоке, Гонконге, Стамбуле, ,Джакарте, Карачи, Кувейте, 
Лондоне, Мельбурне, Москве, Бангкоке, Нью-Йорке, Осаке, 
Париже, Риме, Сан-Фрачиско, Шардже, Сингапуре, Сток

гольме, Сиднее, Токио, LJюрихе, Торонто, Улан-Баторе, Ван
кувере, Вене, Рангуне. Авиакомпания «,Дунфан» имеет за ру

бежом офисы в Токио, Фукуоке, Осаке, Нагое, Нагасаки, 
Чикаго, Сиэтле, Лос-Анджелесе, Бахрейне, Брюсселе, Мад

риде, Сеуле, Сянгане (Гонконг). Южная авиакомпания 
«<Наньфан») имеет офисы в Бангкоке, Маниле, Куала-Лум
пуре, ,Джакарте, Сисуе, Пинанге, Ханое, Хошимине, Вьенть

яне, Сеуле, Сингапуре. Юго-Западная авиакомпания имеет 

офисы в Катманду и Сингапуре. Северная авиакомпания 

«<Бэйфан») имеет офисы в Хабаровске, ИРКУТСI<е, Пхеньяне 
и Сеуле. Синьчзянская авиакомпания имеет офисы в Моск
ве и Алма-Ате. Юньнаньская авиакомпания имеет офисы в 

"! 

Карта внутренних авиалиний Китая 



• Китай 

Бангкоке и Сингапуре. Все зарубеж

ные офисы китайских авиакомпа

ний предоставляюг консультацион

ные услуги иностранным туристам. 
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)l(елезнодорожный транспорт, 

мировая история которого насчи-
Городское такси 

тывает уже более полутора веков, 

играет немаловажную роль в китайском туризме. Иност

ранчы нередко предпочитают отправляться в короткие 

поездки на поезде, так как, во-первых, из окон вагона мож

но увидеть гораздо больше, чем из салона самолета, а во

вторых, поездка на поезде дает возможность вступать в 

контакт с простыми китаичами и знакомиться с их при

вычками. 

Если соотнести протяженность железных дорог с тер

риторией Китая, то окажется, что ее величина не такая 

уж большая, всего 60 тысяч км. Но благодаря челесооб
разному распределению жеАДорсети по неи можно дое

хать практически до' всех районов, за исключением Ти

бетского автономного района. 

Идя навстречу требованиям туризма, железнодорожные 

ведомства Китая неустанно расширяюг возможности жел

дортранспорта. Во-первых, за последнее десятилетие было 

введено в строи деиствующих немало новых железных до

рог. Например, в 1996 г. открылось движение на всей 
2536-кИАОМетровой трассе железной дороги Пекин-lJзю
лун. Во-вторых, на уже действующих магистралях прокла

дываются вторые пути и осуществляется перевод их на 

электротягу. В-третьих, в ряде мест спечиально причепля
югся к составам туристические вагоны. 

В-четвертых, на особо оживленных маршрутах пуска
юг спечиальные туристические экспрессы. Такие экспрес

сы курсируют на трассах: Пекин-Бадалин, Наньчан

lJзючзян, Шанхай-Ханчжоу, Пекин-lJинхуандао, Пе
кин-Чэндэ, lJиндао-Тайань и пр. В-пятых, повышают 
перевозочную мощность путем увеличения скорости по-
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ездов. Так, скорость пассажирских поездов на маршрутах 

Гуанчжоу-lJзюлун, Шанхай-Нанкин, Пекин-Бэйдай

хэ повышена с 70 км до 140 км в час. В-шестых, были рас
ширены и реконструированы пассажирские вокзалы в 

ряде городов: Гуйлине, Сиане, Шанхае, Сучжоу, Бэйдай

хэ, Чэндэ, Сямэне и ТЯНЫJЗине. В столиgе построен но

вый крупный пассажирский вокзал - Пекин-ЗападныЙ. 

На 12 парах поездов оборудованы замкнутые сети те
левещания, с помощью которых пассажирам в пути по

казьшают видеофильмы, знакомящие с достопримечатель

ностями по ходу поезда и народными обычаями, либо 

фильмы с записью кончертов. На поездах Пекин-lJин

дао работают ночные бары, на поезде, курсирующем по 

маршруту Гуанчжоу-Шэньчжэнь, работает ресторан са

мообслуживания. 

Кроме того, железнодорожные ведомства по договорен

ности с туристическими бюро отправляют спеgиальные 

туристические экспрессы, маршруты следования которых 

согласуются заранее. Во время экскурсий поезд стоит, а но

чью, когда туристы расходятся по своим купе, поезд отправ

ляется в путь. Так, например, если вы имеете туристичес

кую путевку на поезд, следующии по древнему шелковому 

пути, то сев на экспресс в Шихэgзы, вы сможете совершить 

Караван 

на древнем 
Шелковом 

пути 
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Ijзюцзянскuй мост '(ерез Янцзы 

экскурсии в Турфане, Ауньхуане, lJзяюйгуане, где поезд 
делает спеgиальные остановки, пока, наконеч, не соидете 

на конечной станgии - в городе Сиане. Комфортабельный 

международный туристический экспресс «Восток», отправ
ляющийся из Европы, на территории Китая едет в направ

лении с севера на юг, делая остановки в крупных городах, а 

далее покидает пределыI континентальной части Китая, про
должая следование в Сянган (Гонконг) и Японию. 

По мере расширения масштаба и улучшения качества 
автодорог в Китае стал развиваться и автодорожный ту

ризм, особенно на короткие расстояния. Путешествие на 

автобусах позволяет избежать ожидания на вокзалах и в 

аэропортах. 

Пословиga гласит: «Хочешь разбогатеть - строй Aopory». 
Китайgы постепенно убеждаются в выгодах, которые сулит 
прокладка удобного шоссе. Сегодня протяженность автодо

рог в Китае уже превзошла миллион километров, дороги 

дошли до отдаленных, в прошлом труднодоступных райо

нов. В ряде провинgий имеется развитая автодорожная сеть. 
Между крупными туристическими городами проложе

ны скоростные автострады: Пекин-Тяньgзинь, Шэньч

жэнь-Гуанчжоу-Чжухай, Чэнду-Чунgин, Шанхай-
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Нанкин, Шанхай-Ханчжоу, lJзинань-lJиндао, Лоян

Кайфэн, Сиань-Линтун, Хэфэй-Нанкин и другие. По

ездка по скоростной автостраде, как правило, экономит 

от половины до двух третей времени, необходимого для 

поездки по тому же маршруту, но по обычному шоссе. 

Некоторые участки высококлассных дорог проложены 

спечиально с туристической челью, например, Гуйлинь
Яншо, Гуанчжоу-Чжаочин, Тайань-lJюйфу, Чжэнч

жоу-Кайфэн, Чэнду-Гуансянь и др. 

Форсированное строительство автодорог продолжает
ся. К кончу текущего века появятся две скоростные до

роги в меридиональном и две скоростные дороги в парал

лельном направлении. Они создадут ОСТОВ скоростной ав

тодорожной сети, покрывающей всю территорию Китая. 
Компании автотуризма располагают парком в количе

стве 21 544 машин, это в большинстве автобусы иност
ранных марок: «Мерседес», «Ниссан», «Мичубиси», «То

ета» «Шевроле», «Ситроен» и пр., из машин, производи

мых в Китае совместными предприятиями, следует на

звать «Сантану», «Ауди» и др. Они имеют мощные двига-

АВтомобильная разВязка В ПеКИ1ie 
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тели, способные развивать высокую скорость, а также хо

рошую систему рессор, обеспечивающую удобство поезд
ки, полный комплект КОНДИLJионерной и звукопроигры
вающей аппаратуры. На некоторых автобусах дальнего 

следования имеются телевещательные системы, холодиль

ники для хранения продуктов, туалеты. На скоростной 

автотрассе Шанхай-Нанкин стали курсировать даже 

американские автобусы дальнего следования фирмы «Бор

зая» «<Grey hound bus»). 
Особенностью развития городских дорог является их 

стереоскопическая направленность, например, в Пеки

не, Гуанчжоу, Шанхае построены эстакадные дороги. 

В 1969 г. вступила в действие первая в Китае подземная 
городская железная дорога - пекинское метро, вслед за 

тем появилось метро и в Шанхае и ТЯНЬLJзине. Построе

но метро в Гуанчжоу и других крупных китайских горо

дах. В Шанхае имеется несколько автодорожных тунне,:, 

лей, проходящих под рекой Хуанпу, Такси получили ши

рокое распространение как в крупных, так и в средних 

городах Китая. 

Многие туристы любят путешествовать на теплоходах. 

Крупные порты китайского морского побережья - Да

лянь, ТЯНЬLJЗИНЬ, lJиндао, Яньтай, Вэйхай, Шанхай, Ся
мэнь, Шэньчжэнь, Хайкоу - связаны друг с другом рей

совыми теплоходами и могут служить отправным пунк

том для поездки в разные порты мира. В китайские пор

ты часто заходят туристические теплоходы Англии, Фран

LJИИ, ГреLJИИ, США и России. 

По китайским рекам: ЯНLJЗЫ, АИLJЗЯН, ФУЧУНЬLJЗЯН, 
ЧЖУLJЗЯН, СунхуаLJЗЯН, Хуанхэ, по древнему великому ка

налу, на озерах Тайху и lJяньдаоху туристов обслужива
ют многочисленные туристические компании. 

для удобства интуристов организуются «комбиниро
ванные маршруты», включающие проезд на теплоходах, 

поездах и автобусах. Например, Пекин-lJиндао-Янь

тай, Пекин-Далянь, Гуанчжоу-Чжуншань, Ухань-Ау-
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самый 6ысокогорный 6 мире 
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шань, Чэнду (Чунчин) - Ичан, Пекин-Тайшань и дру
гие маршругы. 

За 1 О с ЛИШНИМ лет значительный прогресс достигнуг 
и в развитии телекоммуникачиЙ. Взяты на вооружение 
чифровая технология передачи информачии, и оптоволо

конная, спугниковая и микроволновая связь. В любом 

крупном туристическом городе имеется сеть международ

ной телефонной связи. В номерах отелей от трехзвездно

го и выше имеются телефоны чифровой связи, позволяю

щие вести переговоры с зарубежными городами. Кроме 

того, автоматически сообщается время, записываются те

лефонные вызовы в случае отсугствия абонента и нажа

тием кнопки обитателя номера оповещается просьба «не 

беспокоить». 

В 1980-е гг. стала распространяться компьютерная сеть 
связи, с помощью которой туристические отели получа

ют информачию о наличии авиабилетов, предварительные 

заказы на номер и пр. 

В 1997 г. Г осуправление по делам туризма КНР созда
ло компьютерно-информачионную сеть (КИС), исполь
зуя для этого сети ЧАЙНАНЕТ и ИНТЕРНЕТ Министер
ства связи Китая. Первая очередь введенной информа-
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ЧИИ охватывает состояние туристического сервиса в ки

тайских провинчиях, автономных районах, городах чен
трального подчинения и Сянгане (Гонконг). Объем ин
формачии на китайском и английском языках превыша

ет 4 миллиона знаков, имеется индексовый указатель для 
поиска нужной информачии. Оформление выдаваемой 

информачии включает три категории: 1-ю, 2-ю и 3-ю. 

Потребители могут узнать о туристических достоприме

чательностях, туристических маршрутах, гостиничах, 

турбюро, ресторанах, особых видах туризма и пр. Кро

ме того, в банке информачии содержатся сведения о 

магазинах, начиональных особенностях населения, про
живающего в разных уголках страны, увеселительных 

заведениях, репертуаре театральных трупп, законода

тельстве в области туризма, способах оформления поезд

ки за рубеж, а также текущая информачия по туризму. 

По китайской туристической информсети можно вести 

компьютерную переписку, давать объявления, сообщать 

о намечающихся встречах, времени работы и приема 

начальника Управления, можно также принимать пере

дачи китайских СМИ, делать запросы и вести перегово

ры с дальними абонентами. 

Код КИС: http: \ \ www. cnta. сот. 

Уже в начале ХХI в. Китай стал крупной туристичес

кой державой - такова поставленная задача. По прогно

зу Всемирной туристической организачии, в 2020 г. Ки
тай будет принимать 167 МАН интуристов, превысив по 
этому показателю США, Франчию, Испанию, Италию, 
став первой туристической державой. Это говорит о глу

бокой вере международного туризма в живучесть китай
ского туризма. 
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