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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ КИТАЙСКОЙ СЕМЬИ 

 

Семья и брак в китайском обществе всегда занимали и по-

прежнему занимают центральное место и являются социальной 

организацией – институтом, необходимым для улучшения здоровья 

нации. В семье реализуется важные социальные функции, образование и 

воспитание, разделение труда, хозяйственная деятельность, сохранение 

культурных традиций, связь поколений. Изучение семейных отношений 

в Китае помогает понять менталитет людей, взаимоотношения между 

ними, события, происходящие в обществе, и то, как они отражаются на 

разных поколениях; дает возможность более продуктивно 

взаимодействовать на бытовом уровне с представителями другой 

национальности. 

Традиционная китайская семья «цзун», «цзун-цзу» или «цзун-ху» 

по структуре чаще была трехпоколенной, многодетной и сложной по 

составу; из множества функций семьи приоритетными были 

репродуктивная, хозяйственно-экономическая и воспитательная; 

традиционная китайская семья стала основой формирования таких 

социальных групп как клан и община, в которых закреплялись многие 

семейные нормы и требования, обеспечивающие общественный порядок 

и стабильность. В Китае существует древняя легенда, однажды 

полководец по имени Шэ-гун спросил Конфуция: «Что для человека 

важнее – государство или его семья?» и Конфуций ответил: «Семья» 
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[3, с. 90]. Семья в представлении древних китайцев – это миниатюрная 

модель государства во главе с отцом-патриархом, обладающим почти 

неограниченной властью. В китайском языке термин «семья» 

обозначается иероглифом «цзя», графически представляющим собой 

сочетание знаков «крыша дома» и «свинья». Свинья издревле была 

главным жертвенным животным семьи. В слове «цзя» отразились 

признаки семьи: родство по крови или браку, проживание под одной 

крышей, питание из одного котла, общность имущества, хозяйственная 

и культурная самостоятельность. 

В Китае различали большие и малые кровнородственные семьи 

(цзун и цзун-цзу). Предположительно, в один «цзун» входило от 

нескольких сотен до тысячи семей и более. Большие семьи объединяли 

не более десяти малых семей, число которых не превышало 200–300 

человек, и компактно расселялись в одной или нескольких селениях 

(«ли») [3, с. 105–107]. Согласно изученным источникам, образцовая 

китайская традиционная семья была трехпоколенной (примерно 19–20 

человек), жила под одной крышей. В такой семье явно должна была 

проявляться семейная солидарность, иерархия между сыновьями, 

невестками и внуками, соблюдаться уважение к старшим. Все 

родственники четко делились на две категории: «нэй цзу» 

(родственники по внутренней линии) и «вай цзу» (родственники по 

внешней линии). Первыми, то есть «нэй цзу», были родственники по 

линии отца, вторыми – «вай цзу» – по линии матери. В образцовой 

китайской семье власть принадлежала самому старшему мужчине, а в 

случае его смерти – старшему сыну или самой старшей женщине. 

Младшие члены семьи были бесправны и опутаны сетью строжайших 

обязательств и почтительных церемоний. Младшим нельзя было 

проявлять любые эмоции: кричать, смеяться, даже смотреть в глаза 
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старшему и т.д. Возраст имел в Китае высокий статус и уважение, 

почтение и поклонение старшим в Китае было возведено в церемониал 

[1, с. 172–173]. 

Большое влияние на семью, на регулирование внутрисемейных 

отношений, на модель поведения членов семьи и, в целом семьи, 

оказывала система культов – культ предков, очага и культ сыновней 

почтительности «сяо». Одной из главных задач семьи было соблюдение 

и сохранение культа предков: принесение жертв и проведение 

соответствующих обрядов в память ушедших из жизни старших 

поколений. Семейная взаимопомощь всегда была сильна в Китае и 

объясняется это потребностью людей в социальной защищенности. Для 

престарелых родителей защищенная старость означала помощь детей, а 

для молодых – поддержку родителей в затратах на свадебные и иные 

расходы [1, с. 175–177].  

Отметим, что традиционно отношения мужа и жены в китайской 

семье строились по принципу неравенства, супружеские узы отличались 

холодностью, но большой крепостью. Женщина в старом Китае являлась 

частью замкнутого, интимного мира семьи. Вся ее жизнь проходила во 

внутренних жилых покоях дома либо на кухне, почти в полной изоляции 

от мира и общества. Важная хозяйственная роль китайской женщины не 

прибавляла ей авторитета и значимости. Древние обычаи и законы 

империи требовали от женщины полной покорности мужчине, она не 

пользовалась никакими правами, занимала приниженное положение и не 

могла претендовать ни на родительское, ни на родственное внимание 

[3].  

По учению Конфуция, иметь потомство – главное назначение 

человека, и рождаемость детей до 1949 г. в Китае была высокой. Даже в 

самой бедной семье ожидали и хотели иметь, прежде всего, мальчика – 
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продолжателя рода, хранителя культа предков и будущего помощника в 

хозяйстве. Если в семье не было мужского потомства, то обычай 

допускал усыновление мальчиков из семей кровных родственников и из 

чужих семей, покупку младенцев. Для рождения мальчика 

использовались различные ухищрения: заклинания, гадания и др. Его 

рождение всегда было важным событием, и при появлении на свет 

ребенка наряжали в красные одежды, символизирующие торжество, 

радость, и гордо показывали всем родственникам и знакомым [1].  

Воспитание детей в традиционной китайской семье имеет свои 

особенности. Согласно традициям, воспитание детей начиналось с 

момента рождения, и всегда было очень строгим. В семье соблюдалось 

«пять постоянств»: отец должен был следовать долгу и справедливости, 

мать – источать милосердие, старшие братья – питать к младшим 

дружеское расположение, младшие – относиться с уважением к 

старшим, и все сыновья – почитать родителей и старших. В воспитании 

детей доминировал ряд идей: осознание каждым ребенком своего места 

в семейной иерархии, усвоение соответствовавших ролей, послушание, 

преданность старшим, подчинение индивида интересам коллектива, 

готовность жертвовать всем личным ради интересов семьи, клана и 

общины. Уважение к истории рода, общины, государства из поколения в 

поколение воспитывалось рассказами об известных родственниках, 

выдающихся личностях, о людях с большим личным профессиональным 

опытом [1, с. 179]. На протяжении многих веков через традиции и 

воспитание детей формировались базовые ценности китайской семьи, 

клана, общества и государства. 

В оценке нынешнего состояния семьи многие китайские 

исследователи, например, Се Юнсинь, Му Гуанцзун, Чэн Циньсинь, 

признают, что современное общество поставило семью в новую 
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ситуацию, где данному институту предстоит адаптироваться к среде, 

отличной от той, в которой семья существовала раньше. Изменения 

очевидны во всех сферах семейной жизни. Меняются основы 

экономического функционирования семьи, типы семьи, внутренние 

связи между ее членами, ценностные ориентации и жизненные 

приоритеты: нуклеаризация семьи, разрыв родственных связей, 

снижение авторитета старшего поколения, изменение гендерных ролей, 

растет число разводов и т. д. «Семье-центрическая» и 

«детоцентрическая» иерархия жизненных ценностей постепенно 

сменяется «эгоцентрической» [3, 4]. 

Китайские ученые также отмечают, что сформировались 

партнерские отношения между членами семьи, что противоречит 

традиционному укладу. В настоящее время в общественной жизни, как и 

в экономике и политике проявляется тенденция к равноправию полов, 

полностью разрушен стереотип женщины-домохозяйки. Китайские 

женщины все больше вступают в общественную жизнь и занимают не 

менее важное место в обществе, чем мужчины. Профессиональная 

деятельность женщин становится главным содержанием жизни.  

Считается, что серьезный ущерб по системе семейных ценностей 

нанесла жесткая демографическая политика, имевшая место в Китае 

долгие годы, которая пришла на смену конфуцианским понятиям о 

большом потомстве. Кроме того, на смену концепции «абсолютного 

послушания отцу» пришла идея равенства всех членов семьи между 

собой, на что оказала сильное влияние европейская культура [2]. 

Таким образом, в ХХ веке в китайском обществе произошли 

изменения, направленные на разрушение патриархальных обычаев, 

вызвавших появление новых форм семейных отношений. Семья, 

построенная на традиционных семейных ценностях, считается 
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пережитком прошлого. Связь между поколениями на духовном уровне 

постепенно ослабевает и сейчас в отношениях родителей и их взрослых 

детей все больший акцент делается на материальную сторону 

отношений между ними. Но, тем не менее, выросшие дети по-прежнему 

питают уважение к старшим членам своей семьи и продолжают о них 

заботиться. 
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