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Дефиниция «гармония» является основополагающим цен-

ностным ориентиром в развитии китайской традиционной 
культуры, а произведения китайского искусства выступают од-
ним из ее специфических проявлений. Обычно понятию «гар-
мония» придается смысл идеального равновесия между ка-
кими-либо сферами или компонентами: между человеком и 
человеком, человеком и обществом, человеком и природой, 
между деталями какой-либо конструкции и т. д. 
В искусстве Древнего Китая вопросы гармонии изначально 

обсуждались в связи с развитием музыки. В древние времена 
люди объединяли музыкальную гармонию и природу, стреми-
лись к «единству неба и человека», при помощи гармоничного 
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звучания музыки пытались достичь гармонии человеческого 
духа. Согласно записям в «Книге истории» (раздел Яо), «поэзия 
выражает помыслы, песня является смысловым продолжением 
поэзии, высота звуков сочетается со словами, ступени звуко-
ряда делают песню гармоничной. Звуки восьми видов инстру-
ментов достигают созвучия, не нарушая порядка, духи и люди 
обретают гармонию» [1, c. 3]. Таким образом, понятие «гармо-
ния» впервые появляется в китайском искусстве как музыкаль-
ный термин, который выражает общее эстетическое ощущение 
приятного сочетания, создаваемого в пентатонической музыке 
звучанием гуциня и гуслей «сэ», звуками пения и аккомпане-
ментом инструментов. Традиционная китайская культура де-
лает акцент на человеческих чувствах и отношениях, восприя-
тии и ощущениях, выражает надежду на обретение гармонии 
между человеком и природой, чувствами и разумом, содержа-
нием и формой, причем гармония всего упорядочивается при 
помощи системы церемоний и музыки. Именно по этой причи-
не рассматривали гармоничную красоту музыки как наивыс-
шее выражение эстетического идеала [2]. 
Системное представление о понятии «гармония» становится 

базовой культурной ценностью в ряде религиозных, философ-
ских и общественных доктрин Китая. Например, конфуциан-
ская теория «золотой середины» обращала внимание на мирное 
сосуществование людей, согласие человека и общества. Кон-
фуцианцы отмечали, что человек с природой (небом и землей) 
является гармоничным единым целым; природа вбирает все 
сущее, она вечно находится в процессе развития и изменений, 
и человек должен воспитывать в себе такую же особенность. 
Другая концепция – «естественного закона дао» – призывала к 
мирному сосуществованию человека и природы, гармонич-
ному слиянию человека и космоса. 
Многие произведения искусства становились иллюстрацией 

доминирующих в обществе философских концепций. Извест-
ная пьеса для гуциня «Высокие горы, струящиеся воды» Бо Я 
(эпоха Сражающихся царств) представляет яркий образец 
древнекитайской «музыки, созданной небом». В произведении 
в полной мере используются различные техники игры на гуци-
не: фаньинь, гунь, фу, чао, чжу, шан, ся, с помощью которых 
передается художественный прием эмоционального пережи-
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вания пейзажа, любовь и восхищение автора полной жизнен-
ных сил природой. Звучание пьесы представляет развеваю-
щиеся среди гор клубы тумана и облаков и бурлящие горные 
ручьи, борьбу стремительных волн с ревущим ветром, вели-
чественный и свободный горный пейзаж. Мелодия в процессе 
звучания меняется следующим образом: с медленной на стре-
мительную, с нежной на необузданную, с зарисовки маленьких 
капель на изображение бурного потока. Это не только эмо-
ционально передает безграничную красоту пейзажа и выра-
жает восхищение людей ею, но также иллюстрирует ту атмо-
сферу гармонии, которая вызвана таким совершенным слия-
нием природы и искренних человеческих чувств. 
Традиционная китайская живопись испытывает глубокое 

влияние идей даосизма, стремясь к эстетической гармонии в 
единстве таких противоположностей, как одухотворенный 
ритм живого движения, взаимосвязь мнимого и реального, раз-
реженное и густое, черное и белое. Элементы природы, кото-
рые китайские художники выбирали в качестве объектов для 
творчества (цветы, птицы, рыбы, насекомые и др.), призваны 
демонстрировать согласие между человеком и природой. 
Художники Древнего Китая изображали с одной стороны 

картины горы, с другой – воду, в результате чего в простран-
стве полотна оставалось много пробелов. Такие эстетические 
идеи «взаимосвязи мнимого и реального» привели к тому, что 
изображаемая красота гармоничного равновесия заняла особое 
место в истории китайской живописи. Примером этого можно 
считать работы Ни Цзаня (1301–1374), умело изображавшего 
гармоничные сочетания противоположностей. Классическая 
работа художника «Осенняя дымка в рыбацкой деревне», 
тщательно и деликатно обрисовывая пейзаж, передает ощуще-
ние равновесия между мнимым и реальным, разреженным и 
густым, далеким и близким. 
Подводя итоги, следует отметить, что эстетический смысл 

дефиниции «гармония» представляет собой квинтэссенцию 
тысячелетней мудрости китайской нации, он не только регули-
рует развитие китайского общества и культуры в целом, но и 
присутствует в традиционных видах искусства, оказывая влия-
ние на современных художников и музыкантов. 
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