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С точки зрения культурологии рассмотренные ведические 
науки развивают и образовывают человека, расширяют круго-
зор, способствуют его духовному совершенствованию.  

Следует отметить, что специалисты в области ведической 
астрологии, васту и аюрведы в Беларуси в основном являются 
последователями новых религиозных движений. Они занима-
ются изучением ведической литературы на постоянной основе, 
в которой важное место отводится рассмотренным в данной 
статье ведическим наукам.  
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Среди феноменов традиционной китайской культуры, нашед-

ших свое широчайшее распространение в мире, наиболее ярко 
представлено китайское боевое искусство, которое берет свое 
начало со времен легендарной эпохи Ся (с 2070 г. по 1600 г. 
до н. э.) и за длительный период своего развития приобрело 
десятки дефиниций. В настоящий момент для обозначения по-
нятия «китайское боевое искусство» используются два основ-
ных термина: «ушу» и «гунфу», каждый из которых отражает 
сущностные стороны данного феномена.  

Термин «ушу» (кит. трад. 武術, пиньинь wǔshú – боевое 
искусство) употребляется на путунхуа – официальном государ-
ственном языке общения в Китае. Содержание понятия тол-
куется расширительно и отражает тот специфический сплав 
явлений китайской культуры (древние боевые танцы, ритуаль-
ные единоборства, приемы рукопашного боя и боя с оружием, 
центры подготовки мастеров ушу, боевые воинские действа, 
сотни стилевых разновидностей боя, различные школы, спор-
тивные единоборства, театрализованные и кинематографи-
ческие формы презентации ушу, а также тесное взаимодействие 
ушу с философией, медициной, религией, психопрактикой, 
историей, мифологией, искусством), «который, при всем его 
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многообразии, культурная традиция стала рассматривать как 
единый феномен» [2].  

Термин «гунфу» (кит. трад. 功夫, пиньинь gongfu – букв. 
работа над собой) употребляется на кантонском диалекте 
в Гонконге и Макао в качестве синонима «ушу». В материковом 
Китае данный термин издавна трактовался как «подвижни-
чество, нравственное усилие, ведущее к достижению предела 
в высокодостойном виде деятельности» [2], что может относиться 
к любому виду деятельности, в том числе и к боевому искусству.  

Подвижничество в китайском боевом искусстве традицион-
но связано с боевой моралью – «удэ» (кит. трад. 烏德, пиньинь 
Wū dé), лежащей в основе воспитания бойца. При расшири-
тельном толковании, «удэ» – это «благое качество, дости-
гаемое через занятия боевыми искусствами» [1], основа гармо-
ничного воспитания бойца, сочетающая в себе единство духов-
ного совершенства и боевой практики.  

Духовное совершенство бойцов ковалось в буддийских 
и даосских монастырях – центрах подготовки мастеров ушу 
в среде монашества (Шаолинь, Удан, Эмей). Наиболее ярко это 
проявилось после того, «как было в основном завершено 
формирование технического арсенала ушу (XVII–XVIII вв.), 
и стал вопрос о духовном и этическом осмыслении всего ком-
плекса боевых искусств» [1]. Философской основой духовного 
наполнения ушу стали философско-религиозные концепции 
Древнего Китая – конфуцианство, даосизм, чань-буддизм.  

Таким образом, боевое искусство Китая предстает как уни-
кальный феномен, который объемлет сложный комплекс явле-
ний материальной и духовной культуры породившей его страны. 
Оставаясь древнейшей «живой традицией», боевое искусство 
широко представлено в современной китайской культуре, 
в том числе и кинематографе. 

Под дефиницией «кинематограф Китая» принято понимать 
кинопродукцию КР, КНР, Гонконга и Тайваня, включая их 
совместное производство. Неограниченные возможности исполь-
зования ушу в кинематографе Китая способствовали рожде-
нию ряда уникальных кинематографических жанров, в сумме 
своей сформировавших специфическое направление в китай-
ском кинематографе – кино боевых искусств (/武术电影/, 
wǔshù diànyǐng), представленное в игровом, документальном 
и анимационном кино.  
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Исторически первым жанром кино боевых искусств Китая 
стал уся (wu – боевой, xia – рыцарь, герой) – древнейший жанр, 
который имеет глубокие корни в устном народном и литера-
турном творчестве. В результате длительного развития в лите-
ратуре (III в. до н. э. – по настоящее время), а затем и в Пекин-
ской опере, жанр уся обрел определенные канонические черты, 
заимствованные кинематографом: определенное место собы-
тий (Цзянху/Jiānghú) с конкретной исторической привязкой ко 
времени (обычно политически значимые периоды в истории 
Китая); действующие лица улинь/wǔlín – свободное общество 
людей, представителей противоборствующих школ ушу и тай-
ных обществ, владеющих жизненной силой ци/气; главный 
герой – благородный рыцарь, мастер ушу и образец конфу-
цианского кодекса чести, вовлеченный в острый социальный 
конфликт и личностное противостояние злу, как правило, 
приводящее к смерти.  

Главным конфликтообразующим и визуально эффектным 
элементом киножанра уся являются поединки с оружием, пред-
ставленные различными стилями ушу с мечом, демонстри-
рующие виртуозное фехтование и «сверхестественные» спо-
собности воинов, умеющих парить в воздухе, скользить по 
воде и преодолевать силу земного притяжения.  

Таким образом, соединение художественной функции с нрав-
ственной, философской, политической, исторической состав-
ляет неотъемлемую черту социального функционирования уся 
как художественного текста. Неудивительно, что в первые же 
годы становления немого кино Китая (1905–1931) кинемато-
графический уся приобрел необычайную популярность. По-
литическая обстановка в стране – падение империи Цин, 
последующий период войн и гражданское противостояние 
(1911–1949) сделали этот жанр особенно востребованным 
обществом, восполнившим острую потребность в мужестве, 
отваге и справедливости. Примером служат немые фильмы 
«Битва при горе Динцзюньшань» (КР, 1905 г.), «Сожжение 
храма Красного лотоса» (КР, 1928 г.), «Красная героиня» (КР, 
1929 г.). Однако после завершения гражданской войны и после-
дующего провозглашения Китайской Народной Республики 
уся на территории материкового Китая был запрещен. Даль-
нейшее его развитие проходило на территории Гонконга 
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и Тайваня: «Однорукий меченосец» (Гонконг, 1967 г.), «Золотая 
ласточка» (Гонконг, 1968 г.), «Таверна у врат дракона» 
(Тайвань, 1967 г.), «Касание Дзен» (Тайвань, 1971 г.) и др. На 
современном этапе развития жанра мировую славу уся при-
несли фильмы, созданные в кооперации: «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» (США–Гонконг–Тайвань, 2000 г.), «Герой» 
(КНР–Гонконг, 2002 г.), «Дом летающих кинжалов» (КНР–
Гонконг, 2003 г.).  

Широкую популярность в китайском кинематографе с мо-
мента зарождения немого кино получил сянься (仙/xiān – 
бессмертный; 侠/xiá – рыцарь) – древнейший литературоцен-
тричный жанр китайского фэнтези, сформировавшийся под 
влиянием архаического мифа, основными отличиями которого 
являются четкое разграничение Добра и Зла, опора на даосизм, 
китайскую мифологию и боевое искусство.  

Главные герои в жанре сянься стремятся войти в разряд 
святых и обрести бессмертие (Сянь). Согласно даосскому 
представлению о постепенном превращении человека в бес-
смертного, само бессмертие понимается как высшее достиже-
ние в сфере духа, для приобретения которого герою необхо-
димо пройти изнурительный Путь в «мире совершенство-
вания», ведя непрерывную борьбу с демонами, призраками, 
монстрами и другими фантастическими существами китайской 
мифологии. Ушу здесь является необходимым элементом 
преодоления препятствий и представлено многочисленными 
стилями с различными видами оружия.  

С визуальной точки зрения кинематографический сянься 
представляет собой раблезианское пиршество красок, роскошь 
костюмов и экстерьеров, иллюстрирующих фантастический мир 
мифологических существ, а также захватывающие дух феерич-
ные сражения (с закадровым использованием старинной техни-
ки полетов на тросах). Таким образом, жанр сянься относится 
к «высокой фантазии», неотъемлемую черту социального фун-
кционирования которого составляет единство художественной 
функции с религиозно-философской, дидактической, нравствен-
ной, мистической, мифологической. Специфику данного жанра 
прекрасно иллюстрируют фильмы, основанные на экранизации 
китайской литературной классики и народных сказаний: 
«Пещера Шелковой паутины» (КР, 1927 г.), «Легенда о Белой 
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Змее» (КР, 1939 г.), «История китайских призраков» (Гонконг, 
1987 г.), «Путешествие на Запад: Покорение демонов» 
(Гонконг, 2013 г.) и др. 

Наибольшую популярность кино боевых искусств Китая 
принес гунфу-боевик (功夫片/Gōngfu piàn), герой которого 
сталкивается со злом современного мира (убийство, похище-
ние, терроризм и т. д.). Новаторством явились реалистически 
достоверные, захватывающие бои истинных мастеров ушу, 
благодаря которым он обрел славу самого востребованного 
жанра в мировой киноиндустрии. Боевик, рожденный в Гон-
конге в 1970-е гг. (самом вестернизированном мегаполисе Азии), 
отразил криминальную обстановку города, где наряду со зна-
менитыми триадами открыто действовали различные бандит-
ские группировки и мафиозные кланы. Поэтику данного жанра 
прекрасно иллюстрируют фильмы «Большой босс» (Гонконг, 
1971 г.), «Кулак ярости» (Гонконг, 1972 г.), а также гангстер-
ские боевики «Светлое будущее» (Гонконг, 1986 г.), «Наемный 
убийца» (Гонконг, 1989 г.), «Тюремное пекло» (Гонконг, 1987 г.) 
и др., где помимо рукопашных боев присутствует яростная 
перестрелка.  

Таким образом, в отличие от уся и сянься, отличительной 
чертой репрезентации ушу в данном жанре является демон-
страция его технической стороны с упором на реализм и захва-
тывающую зрелищность боя, без какого-либо намека на глубо-
кий смысл боевого искусства Китая. 

Особую нишу в жанровой палитре кино боевых искусств 
Китая занимают биографические фильмы. Толчком для их 
развития послужил фильм «История Хуан Фэйхуна» (Гонконг, 
1949 г.) – кинопортрет легендарного мастера боевых искусств 
времен заката Цинской империи Хуан Фэйхуна. Фильм поло-
жил начало созданию биографических фильмов о выдающихся 
мастерах китайского ушу. Среди них «Ип Ман» (Гонконг, 
2008, 2010, 2015, 2019 гг.), «Брюс Ли – человек-легенда» 
(Гонконг, 1984 г.), «Джеки Чан: Моя жизнь» (Гонконг, 1998 г.), 
«Великий мастер» (КНР–Гонконг, 2013 г.) и др. В биографи-
ческих фильмах ушу представлено разными стилями рукопаш-
ного боя и боя с оружием, выступает как презентация профес-
сии и одновременно способ достижения духовного и физи-
ческого совершенства личности, прошедшей длительный Путь 
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к достижению высшего мастерства в высокодостойном виде 
деятельности.  

Таким образом, ушу как древнейшая традиция и уникальное 
искусство боя способствовало рождению самобытных жанров 
и специфического направления в кинематографе Китая – кино 
боевых искусств, где представлено в широком культурном 
сопряжении с историей, философией, религией, мифологией 
породившей его страны.  
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