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Чжан Цзысюань

Актуальные аспекты традиционной китайской 
культуры в современных исследованиях

Обращение к методологическому аспекту исследования понятия «китай-
ская традиционная культура» обусловлено динамикой теории и истории куль-
туры Китая в целом. Автор приходит к выводу, что основными факторами, 
влияющими на развитие традиционной культуры, являются: преемствен-
ность, наследование идей основоположников. Так, идея гармонии, предложен-
ная Чжоу-гуном, получившая дальнейшее осмысление в учении Конфуция и его 
последователей, в период модернизации воплощается в жизнь с учетом особен-
ностей информационного пространства и укрепления новых принципов соци-
алистической идеологии. Анализируя актуальные научные публикации, автор 
рассматривает функционирование и влияние традиционной культуры в кон-
тексте современных культурных реалий Китайской Народной Республики.
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The appeal to the methodological aspect of the study of the concept of "Chinese 
traditional culture" is due to the dynamics of the theory and history of Chinese culture 
as a whole. The author comes to the conclusion that the main factors influencing the 
development of traditional culture are: continuity, inheritance of the ideas of the 
founders. Thus, the idea of harmony proposed by Zhou Gong, which received further 
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Научные исследования в области динамики, закономерных измене-
ний в традиционной культуре являются относительно новыми в мето-
дологии науки. Если под методом понимать способ получения новой 
информации об установленном и достаточно изученном ранее объекте, 
то термин «методология» полностью соответствует проблематике иссле-
дования традиционной культуры как нового способа изучения совре-
менной китайской культуры. Важно выявить, какие актуальные реалии 
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на современном этапе ее развития сохраняются в модернизированном 
виде.

Антропология, история, литературоведение, человеческая география 
и социология акцентированы на изучение культуры, в силу чего сфор-
мировались сложные и разнообразные представления о понятии «тра-
диционная культура». С учетом цели китайского общего образования 
человек ориентирован на то, чтобы научиться жить в гармонии с окру-
жающим миром и средой, бережно относиться к традиционной куль-
туре, имеющей яркую национальную самобытность, унаследованную 
и  развиваемую последующими поколениями. Традиционная культура 
как явление цивилизации отображает различные идеологические куль-
туры и концептуальные формы в истории нации.

В научной литературе вопросы генезиса и формирования китайской 
традиционной культуры получили более широкое освещение [3; 5; 7; 12; 
14; 16; 19; 20; 23].

Многие исследователи и ученые (Чжао Хунэнь и Ли Баоси [24], 
Лу Куанминь и Ай Цзюнь [14], Цзя Хуэйминь [6], Шэнь Чжэньхуэй [9] 
и  др.) уделяют внимание трактовке термина «культура». В китайском 
языке понятие «культура» обозначается как 文化 («Вэнь хуа»), а «куль-
турно-воспитательный» – 文治教化 (культурное управление просвеще-
нием, «Вэнь чжи цзяо хуа»). Этой идеи придерживаются Чжао Хунэнь, 
Ли Баоси в книге «Общая теория китайской традиционной культуры» 
[24]. Ли Цзунгуй в работе «Введение в традиционную китайскую куль-
туру» дает объяснение, как понятие трактовалось в Древнем Китае и как 
изменилось значение слова «культура» в современности [13].

Термин «современная культура» был заимствован из японского язы-
ка примерно в XIX в. и восходит к латинскому слову culturа, которое 
имеет множество значений, включая обработку, культивирование, об-
разование, грамотность, вежливость и т. д. [Там же, с. 6].

Несмотря на обширность литературы, посвященной концепции 
культуры, практически отсутствуют работы обобщающего характера, 
связывающие различные взгляды ученых (социологов, философов, ан-
тропологов, культурологов и т. д.). Попытки построения единой теории 
культуры провоцировали многочисленные опыты систематизации име-
ющихся определений культуры, целью которых была не систематизация 
сама по себе, а установление степени расхождения и возможностей со-
гласия. Согласно Т. Ф. Кузнецовой, насчитывается более 500 ее опреде-
лений [2]. Культуролог Э. Б. Тайлор (представитель эволюционистской 
концепции культуры) отмечает, что «культура, или цивилизация, в ши-
роком этнографическом смысле слагается в своем целом из знания, ве-
рований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых дру-
гих способностей и привычек, усвоенных человеком как членом обще-
ства» [5, с. 18].

34

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2024 / № 4 (54)



Понятие традиционной китайской культуры в изученной нами науч-
ной литературе также интерпретируется по-разному. Многие исследо-
ватели придерживаются мнения, что традиция, будучи формой сохра-
нения и передачи культурных ценностей, оказалась жизнеспособной, 
т. к. может встраиваться в современные контексты, преобразуя и пере-
осмысливая их [11; 19; 24; 25]. Традиционная культура, соединяя про-
шлое и настоящее, отражает определенный уровень развития человека 
и общества в различные периоды истории Китая.

Цель статьи – исследование методологии традиционной китай-
ской культуры на материале актуальных китайских культурных реалий. 
В рамках данной цели выявляются условия для формирования новой 
культурной идеологии в эпоху социализма с китайской спецификой.

Образ жизни, система ценностей и духовное развитие китайского 
народа в традиционном обществе рассматриваются как основополагаю-
щая часть национальной культуры. Для определения ее содержания ос-
мысливаются важнейшие достижения и их реализация в современной 
идеологии.

Ключевым посылом исследования китайской традиционной куль-
туры для Ли Цзинжуя был анализ определений, актуальных вопросов 
и перспектив ее развития [12]. Чжан Дайнянь рассматривает классовые 
особенности традиционной культуры, сопоставляя ее с консерватив-
ной реакционной культурой и прогрессивной революционной культу-
рой, созданной на основе лучших достижений различных классов обще-
ства. В исследованиях Чжан Дайняня отмечается национальный харак-
тер культуры. Определение традиционной культуры имеет эпохальные 
черты национального духа и представляет собой новый этап в ее раз-
витии [23]. Как полагает У Чуня, атрибуты традиционной китайской 
культуры основаны на социальных и политических предпосылках, на 
особенностях экономических (развитие сельского хозяйства) и геогра-
фических условий [20]. Вэй Чжэнтун характеризует традиционную ки-
тайскую культуру с точки зрения происхождения (исконность, перво-
начальность, оригинальность), древности, ассимиляции, интеграции, 
самобытности (отсутствие заимствований), миролюбия, привязанности 
к родине, мировоззрения, семейных ценностей, моральных принципов 
и важной роли в области религии, философии и искусства, языка (пись-
менности), литературы, политики, экономики, общества [10].

Всесторонний анализ исследований этих ученых раскрывает слож-
ность и разнообразие традиционной китайской культуры, подчеркивает 
ее важность в развитии китайской цивилизации и ее продолжающееся 
влияние на современное общество. Ученые, по-разному интерпретируя 
актуальные факторы культуры, заложили прочную теоретическую ос-
нову для глубокого изучения ее сущности и внутренней логики, доказав 
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уникальное положение и роль культуры в истории и жизнедеятельности 
современного общества.

В фундаментальном труде Шао Ханьминь рассматриваются куль-
турные траектории и приводятся дискуссии с целью указать на сильные 
и слабые стороны различных теорий, предлагаются конструктивные 
и  перспективные взгляды на необходимость разработки новых спосо-
бов углубленного изучения китайской культуры. Исследуются макро- 
аспекты культурологии для выяснения ее определения, сущности, ха-
рактеристик, структуры, функций и типов, микроаспекты для изучения 
даосизма, конфуцианства, моизма, легализма, бин-цзя (древнекитай-
ская школа военной философии), буддийской и даосской культур, а так-
же современного неоконфуцианства [26].

Чжао Хунэнь и Ли Баоси в соответствии с хронологическими дан-
ными характеризуют культуры древнейших династий и охватывают все 
этапы истории от культур Ся, Шан и Чжоу до Мин и Цин [24]. Согласно 
теории Гуна Сиань, особое внимание следует уделять доминирующим 
культурным тенденциям на разных этапах истории, анализировать 
актуальные аспекты традиционных философии и религии, литерату-
ры, древней науки, прозы и поэзии (лирических стихов и ритмических 
проз), древних романов и опер, традиционной китайской историогра-
фии, древней китайской науки и техники, а также древних китайских 
искусств, демонстрировать важнейшие факты проявления и влияния 
культуры в различных областях [11]. Лю Мэнси анализирует китайскую 
культуру с точки зрения ее особенностей, традиций, верований, харак-
теров, классики, мудрости и коннотаций национализма [16].

Благодаря всестороннему анализу ученые выявили ключевую роль 
культуры в формировании социальных ценностей, этических норм 
и  культурного наследия, демонстрируя ее адаптивность и разнообра-
зие в различные исторические эпохи. С опорой на актуальные аспекты 
и подходы в исследованиях создана основа для многомерного и много-
уровневого понимания, подчеркивается важность культурного наследо-
вания и инноваций в современном обществе.

В исследовании, посвященном воспитательным и этическим функ-
циям, Цзя Хуэйминь актуализирует воспитательный характер культу-
ры, утверждая, что она играет важнейшую роль в формировании куль-
туры поведения личности. Автор приводит множество идеологических 
теорий и концепций, отражающих процессы становления культуры под 
влиянием национальной идентичности, характерных особенностей ки-
тайского народа. Традиционная культура не только отражает мудрость 
китайского народа, но и формирует мораль и поведение общества [6]. 
Цзи Сяньлинь отмечает, что традиционная китайская мораль является 
важной частью культуры и что эта моральная система играет ключевую 
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роль в поддержании социального порядка и содействует нравственному 
развитию личности [22].

Адаптируясь и обновляясь в современном обществе, традиционная 
культура демонстрирует способность передачи знаний от поколения 
к  поколению, сохраняя культурную преемственность и одновременно 
способствуя культурной модернизации.

Таким образом, воспитательная и этическая функции культуры 
представляют активный и динамичный процесс, необходимый для 
дальнейшего прогресса цивилизации.

В работе «История культуры Китая» Лю Ичжи рассматривает зако-
номерности современных культурных тенденций, формирование и раз-
витие культурных явлений и культурных систем, время и регион куль-
турного развития, элитарную культуру и народную [15]. С философской 
позиции Лу Куанминь и Ай Цзюнь подчеркивают влияние на общество 
религиозной культуры, народных обычаев, научно-технических до-
стижений, явлений современности, а также роль мотивации [14]. Чэнь 
Сяньда, исследуя социально-исторические аспекты становления Китая, 
отражает перспективы развития в процессе модернизации китайского 
общества [25]. Сравнивая культурные традиции и образ жизни Китая 
и Запада с точки зрения коллективной жизни, Лян Шумин доказывает 
этические особенности китайского общества и глубоко раскрывает сущ-
ность его национального духа [18]. Шао Ханьминь в научном дискурсе 
об истории и традициях, о культуре нового времени затрагивает вопро-
сы взаимодействия национальной культуры региона, процессов модер-
низации, философии марксизма и теории социалистической культуры 
со своей спецификой [26].

Таким образом, исследование многообразия и современности не 
только способствует пониманию особенностей традиционной китай-
ской культуры, но и подчеркивает ее важность в глобальном культур-
ном обмене. Это межкультурное сравнение помогает лучше понять осо-
бенности и подчеркивает ее важность для глобального культурного диа-
лога.

Лю Мэнси рассматривает проблемы культуры с таких позиций, 
как введение традиционной культуры в современную жизнь, ее каче-
ства и ценности, утрата и восстановление традиции [17]. Ли Госинь, Гао 
Юеминь и Сон Юйхун изучают культурные процессы в аспекте тради-
ционных мысли, литературы, искусства, народных нравов, быта, науч-
ных и технологических достижений, а также региональной культуры 
[19].

Используя аксиологический подход применительно к определению 
культуры, Сюе Лина подчеркивает: «Традиционная культура представ-
ляет собой сложную систему ценностей, которая отражает оригиналь-
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ность, уникальность этнической культуры, <...> является формой и спо-
собом сохранения, трансляции основных культурных паттернов и опыта 
из поколения в поколение, репрезентации и закрепления сложившегося 
способа адаптации к окружающему миру» [4, с. 25].

Аналитический обзор проведенных исследований расширяет пони-
мание своеобразия традиционной китайской культуры, а также подчер-
кивает ее жизненность и способность влиять на развитие современного 
общества. Культура определяется как сложная система ценностей, ко-
торая не только отражает оригинальность национальной культуры, но 
и несет в себе передачу культурных образцов и опыта.

В методологии науки необходимо унифицировать научные опре-
деления, стремиться к теоретической реконструкции универсального 
понятия «китайская традиционная культура». Однако исследователя-
ми разработаны отдельные аспекты явления и пока отсутствует единое 
(точное) определение.

Следует отметить, что в настоящее время традиционная культу-
ра имеет фундаментальное и эпохальное значение. Она является про-
дуктом истории, выполняет функцию заимствования для развития со-
временного общества, выступает важным источником мудрости для 
нынешних поколений, т. к. отражает исторический дух традиционной 
культуры.

В контексте исследования принципа гармонии в культуре Китая вы-
делены основные факторы влияния на формирование новой культур-
ной идеологии: 1) идеи Чжоу-гуна [7; 8]; 2) восхождение к аграрной ци-
вилизации [21]; 3) модернизация традиционной культуры [1; 3]; 4) идеи 
построения гармоничного социалистического общества [7; 25].

На завершающем этапе исследования попытаемся предложить ав-
торское видение проблемы принципа гармонии в культуре Китая и ука-
зать перспективы развития в дальнейших современных исследовани-
ях. На наш взгляд, под традиционной китайской культурой понимается 
все материальное и духовное богатство, созданное китайским народом 
в ходе долгого исторического развития. Китайская традиционная куль-
тура, впитавшая в себя учения конфуцианства, даосизма, легализма 
и моизма, а также религиозные культуры, такие как буддизм и даосизм, 
продолжает оставаться ценностью китайского народа. Культурные си-
стемы Китая как отражение группового сознания проявляются в раз-
личных поведенческих нормах, ценностях управленческой и производ-
ственной деятельности, в формах сотрудничества, воспитания духовно 
богатого и полезного для общества человека и др.

Новая культурная идеология сочетает в себе коннотацию традици-
онной культуры и играет активную роль в основанном на культурных 
традициях воспитании нового поколения. Традиционные ценности, ос-
нованные на идеях Конфуция, принимающего внутреннее самоогра-
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ничение человека, принципы морального и гуманного управления, по-
читание традиций, и мировоззрении в контексте ритуальной системы 
Чжоу-гуна, сыграли положительную роль в духовном развитии китай-
ской молодежи. Культурная традиция с древних времен играла роль 
важнейшего механизма интеграции китайского общества и стабилиза-
ции проводимых в нем реформ.

В строительстве современной китайской культуры, избравшей путь 
технологий и модернизации, традиционная культура как важная часть 
национальной культуры является основой развития общества, способ-
ствует национальному единству, прогрессу и сохранению социальной 
стабильности, производству новых культурных ценностей.
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