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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы данной выпускной квалификационной  работы 

состоит в том, что в настоящее время прогресс общества зависит от того, как 

в нем реализуется воспитание подрастающих поколений. В современном 

мире начинает цениться работоспособный, физически и интеллектуально 

развитый человек, поэтому необходимо обращение к фундаментальным 

принципам воспитания в детях необходимых качеств, которые способствуют 

развитию общества. В связи с этим, особую актуальность приобретает 

обращение к истории развития педагогической мысли о становлении 

человека как личности. В исследовании проводится анализ социализации и 

развития педагогической мысли в традиционном Китае, который имеет 

колоссальный опыт в этой сфере. Этот опыт воспитания, в котором 

обращалось внимание на физическое и нравственное развитие 

подрастающего поколения, оказывается востребованным в современном 

мире, что усиливает актуальность темы данного исследования. 

Степень изученности темы. В процессе исследования использовались 

труды ученых в области истории Китая (В. М. Алексеев, Л. С. Васильев, А. 

А. Волохова, Ю. Н. Гусева, Жуйшуан Чжу, Инь Шаша, В. В. Малявин, А. В. 

Меликсетов, В. Я Сидихменов)
1
 , а также и культуры Китая (И. А. Алимов, 

                                                           
1
 Алексеев В. М. В старом Китае. Дневники путешествий. 1907 г. / Алексеев В. М. – М.: 

Изд. вост. литературы, 1958. – 312 С. 

Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае / Л. С. Васильев. – М.: Восточная 

литература , 2001. – 487 с. 

Васильев Л. С. Этика и ритуал в традиционном Китае / Л. С. Васильев. – М.: Наука, 1988. 

– 329 с. 

Волохова А. А. Иностранные миссионеры в Китае (1901-1920 гг.) / А.А. Волохова. – М.: 

Наука, 1969. – 144 с. 

Гусева Ю. Н. Китай в эпоху династии Цин (1644-1912) / Ю. Н. Гусева. – Самара, 2015. – 

200 с. 

Жуйшуан Чжу Особенности китайской картины мира // Вопросы психолингвистики. – 

Москва, 2015. – № 23. – 233-237 с. 

Инь Шаша Дети деревенских мигрантов в Китае: исследование проблем социализации // 

Общество: социология, психология, педагогика. – СПб, 2019. – № 2(58). – 51-54 с. 

Малявин В. В. Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин / В. В. Малявин. – М. : Молодая 

гвардия , 2008. – 448 с. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
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Ван Янь Янь, Жукунь Чжао, М. Е. Кравцова)
2
. На основе данных работ была 

изучена история Китая, а также китайская культура и традиции, влияющие на 

многие аспекты семейного воспитания.  Эти ученые внесли вклад в 

обоснование выделения этапов развития педагогической мысли в Китае, что 

важно для данного исследования. 

За основу написания разделов о месте идеологии в китайской культуре 

воспитания были взяты труды ученых в области религии Китая  - Н. П. 

Аникеев, Ван Гохун, О. Долгих, М. Е. Ермаков, Ю. В. Ирхин, К. М. 

Тертицкий, Чжан Чэнь, Чжао Фэнцай, Е. А. Чукас, Л. И. Шерстова
3
. Также 

                                                                                                                                                                                           

Меликсетов А. В. История Китая / А. В. Меликсетов. –  Москва: издательство МГУ, 2002. 

– 736 с. 

Сидихменов В. Я. Китай: страницы прошлого / В. Я. Сидихменов. – М.: Наука. Редакция 

восточной литературы , 1978. – 384 с. 
2
 Алимов И. А. Срединное государство. Введение в традиционную культуру Китая / И. А. 

Алимов, М. Е. Ермаков, А. С. Мартынов. – М., 1998. – 288 с. 

Ван Янь Янь Традиции семейного воспитания в Китае // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2007. – №43. – 54-57 

с. 

Чжао Жукунь. Цзиньдай чжунго цзяохуэй сюэсяо пинцзя вэньти дэ цзай жэньши (Новое 

понимание вопросов оценок религиозных школ в Китае в Новое время) // Дунфан 

луньтань. 2006. № 5. С. 87-92. 

Кравцова М. Е. История культуры Китая / М. Е. Кравцова. – СПб.: Лань СПб, 2011. – 416 с. 
3
 Аникеев Н. П. Из истории китайской философии: становление и основные направления 

(даосизм, буддизм, неоконфуциаоство) / Н. П. Аникеев. – М., 1978. – 112 с. 

Ван Гохун Отражение в китайской иероглифической письменности разделения труда 

традиционной семьи // Вестник Томского государственного университета.  – 2018. – № 

434. – 108-112 с. 

Ван Гохун Ценности культурных миров в русских и китайских сказках // Вестник 

Томского государственного университета.  – Томск, 2019. – № 58. – 137-144 с. 

Долгих О. Конфуцианство: традиции и современность // Евразийский журнал 

региональных и политических исследований. – Челябинск, 2003. – № 1(2). – 101-110 с. 

Ермаков М. Е. Культ предков в Китае: прошлое – настоящее - будущее // Звезда. – СПб., 

2007. – № 5. – 165-171 с. 

Ирхин Ю. В. Конфуцианские ценности, генезис, управление и потенциал Китая в XXI 

веке // Социально-гуманитарные знания. – Москва, 2013. – № 2. – 116-134 с. 

Тертицкий К. М. Религиозный мир Китая / К. М. Тертицкий. – М.: Муравей, 2003. – 236 с. 

Чжан Чэнь Педагогические идеи последователей Конфуцианства эпохи Традиционного 

Китая // Грани познания. – Волгоград, 2015. – № 7 (41). – 119-124 с. 

Чжао Фэнцай Возрождение конфуцианства в современной культуре Китая // Система 

ценностей современного общества. – Новосибирск, 2010. – № 10-1. – 79-82 с. 

Чукас Е. А. Влияние конфуцианской философии на семейно-бытовые отношения в Китае 

// Исторический опыт освоения Дальнего Востока. – Благовещенск, 2001. – № 4. – 438-441 

с. 
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рассматривались труды по общей педагогике (Б. М. Бим-Бад, Т. А. Куликова, 

К. Салимова)
4
 и истории педагогики (А. И. Пискунова, А. Н. Джуринский, Е. 

В. Коротаева, Шао Хайкунь)
5
.  

Были изучены работы авторов в области изучения семьи как 

социокультурного института  (О. М. Барлукова, Я. М. Бергер, Ван Мо, М. С. 

Васильева, Гу Ифань, И. И. Еливеева, Сюй Аньци, И. С. Кон, Д. В. Лепешев, 

С. А. Просеков, А. В. Савченко)
6
, а также  развития  школьного образования 

                                                                                                                                                                                           

Шерстова Л. И., Ван Гохун Конфуцианские принципы нравственного воспитания 

человека и их значения для современности // Вестник Томского государственного 

университета. – Томск, 2017. – № 425. – 172-177 с. 
4
 Бим-Бад Б.М. Мудрость воспитания / Б. М. Бим-Бад. – М. : Педагогика, 1983. – 160 с. 

Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание  / Т. А. Куликова. – М. : 

Академия, 2000.  – 232 с. 

Салимова К. Педагогика народов мира: История и современность / К. Салимова, Н. Додде. 

– М.: Педагогическое общество России, 2001. – 576 с. 
5
 Пискунова А. И. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до XX  в. / А. И. Пискунова. – М. : ТЦ "сфера", 2001. – 512 с. 

Джуринский А. Н. История педагогики древнего и средневекового мира / А. Н. 

Джуринский. – М. : Совершенство, 1999. – 224 с. 

Джуринский, А.Н. Развитие образования в современном мире / А.Н. Джуринский. – М.: 

ВЛАДОС, 1999. – 198 с. 

Коротаева Е. В. Дошкольное образование в Китае: этапы становления и развития // Е. В. 

Коротаева. – Екатеринбург: Педагогическое образование в России, 2018. - № 4. – 55-61 с. 

Хайкунь Шао Становление и развитие системы высшего образования в КНР в 1949-2000 

гг. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 20. Педагогическое образование. – Москва, 2017. – №4. – 88-

96 с. 
6
 Барлукова О. М. Трансформация семьи в условиях модернизации китайского общества // 

Вестник Бурятского Госуниверситета. – Улан-Удэ, 2011. – № 8. – 3-5 с. 

Бергер Я. М. Планирование семьи в Китае: итоги и перспективы // Проблемы Дальнего 

Востока. – Владивосток, 2001. – № 1. – 100-113 с. 

Ван Мо Структура семьи и традиции семейных отношений в Китайской Народной 

Республике в историко-социальном контексте // Социология. – Москва, 2020. – № 4. – 174-

180 с. 

Васильева М. С. Традиционная китайская семья как школа воспитания детей // Вестник 

Бурятского государственного университета. – Улан-Удэ, 2015. – № 6а. – 105-109 с. 

Гу Ифань Теория эстетического воспитания в современном Китае: традиции и инновации 

// Известия ВГПУ. – Воронеж, 2019. – № 9. – 89-93 с. 

Елисеева И. И., Сюй Аньци Семья в России и Китае: процесс модернизации / под ред. И.И. 

Елисеевой и Аньци Сюй. – СПб.: Нестор-История, 2015. — 720 с. 

Кон И. С. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у 

народов Восточной и Юго-Восточной Азии / И. С. Кон. – М.: Наука, Главная редакция 

восточной литературы , 1983. – 230 с. 

Лепешев Д. В. Анализ философии и модели воспитания в Китае // Вестник Сургутского 

Государственного Педагогического Университета. – Сургут, 2018. – № 1. – 28-30 с. 

Просеков С. А. Китайский характер и национальная психология: образцы и метаморфозы 

// Гуманитарный вестник. – Москва, 2020. – № 1. – 1-30 с. 
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и педагогики Китая.  (Ю. О. Каморная,  Е. В. Коротаева, Лисин Чжан, 

Мишланова В. А., Мишланова Л. Н., Л. В. Попов, П. И. Рысакова, С. С. 

Семенова, Ху Мин, Чэнь Чжаомин)
7
.   

Нравственное воспитание рассмотрено в работах Линь Лю
8
. На основе 

статей автора выявлены истоки формирования нравственности, а также ее 

понимание в традиционном Китае. Также в работах этого исследователя 

были определены условия нравственного воспитании детей в китайской 

семье, выводы автора были использованы при написании данного сочинения. 

Были рассмотрены работы по процессам трансформации традиционного 

                                                                                                                                                                                           

Савченко А. В. Китайская семья в начале XXI в.: традиции и реалии // Теория и практика 

общественного развития. – Краснодар, 2013. – № 8. – 242-244 с. 
7
 Каморная Ю. О. Политика цинских властей в сфере начального образования // Россия и 

АТР. – Владивосток, 2015. – № 1 (87). – 39-57 с. 

Коротаева Е. В. Дошкольное образование в Китае: этапы становления и развития // Е. В. 

Коротаева. – Екатеринбург: Педагогическое образование в России, 2018. - № 4. – 55-61 с. 

Коротаева Е. В. Некоторые вопросы развития высшего образования в Китае // Вестник 

Шадринского Государственного Педагогического Университета. – Екатеринбург, 2020. – 

№ 3(47). – 62-65 с. 

Лисин Чжан Очерк истории дошкольного образования в Китае // Преподаватель XXI век. 

– Москва, 2010. – № 4. 127-132 с. 

Мишланова Л. Н., Мишланова В. А. Реформа системы дошкольного образования в Китае 

// Вестник науки и образования. – Москва, 2018. – № 2(38). – 80-83 с. 

Попов Л. В. История формирования модели высшей школы Китая (первая половина XX в.) 

// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 20. Педагогическое образование. – Москва, 2016. – № 3. – 29-44 

с. 

Рысакова П. И. Педагогический идеал системы образования в китайском обществе 

позднеимператорского периода, XVIII–XIX вв. // Вестник СПбГУКИ. – СПб, 2015. № 2 

(23). – 69-80 с. 

Семенова С. С. Образование в Китае: история и современность // Вестник ТГПУ. – Томск, 

2012. – № 5. – 126-130 с. 

Ху Мин Основные направления реформирования университетской системы в Китае в 

1917-1932 гг. // Историко-педагогический журнал. – Нижний Тагил, 2011. – № 1. – 154-160 

с. 

Чэнь Чжаомин Реформирование системы образования в Китае // Гуманитарный вектор. – 

Чита, 2010. – № 1. – 61-69 с. 
8

 Линь Лю Педагогические условия нравственного воспитания детей в современной 

китайской семье // Образование и саморазвитие. – 2011. – № 23. – 195-199 с. 

Линь Лю Сущность нравственного воспитания китайского народа // Вестник Башкирского 

университета. – 2010. –  № 4. – 1319-1322 с. 

Линь Лю Умственное воспитание в китайской народной педагогике // Педагогический 

журнал Башкортостана. – 2009. – № 5. – 76-88 с. 
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Китая на современный этап (Диа Хуачьянь, П. А. Лапин, Лобова А. А., С. С. 

Цыпилова)
9
. 

В результате проведенного анализа научной литературы по теме 

данной работы можно сделать вывод о том, что несмотря на значительное 

число исследователей, занимавшихся данной проблемой, можно 

констатировать ограниченность доступа к необходимой литературе, 

отсутствуют специальные работы, которые в полной мере раскрывают 

процесс развития педагогической мысли о воспитании и образовании детей в 

Китае в первой половине ХХ в. 

Объектом исследования является традиционная и современная 

культура Китая. 

Предметом исследования выступают семейное воспитание и 

школьное образование детей на традиционном и современном этапах 

развития Китая. 

Целью дипломной работы является выявление методов и принципов 

воспитания детей в традиционном Китае, а также их трансформация в первой 

половине ХХ в. 

Задачами исследования являются: 

1. Рассмотрение системы домашнего и школьного воспитания в 

традиционном Китае; 

                                                           
9
 Диа Хуачьянь Построение социалистического гармоничного общества // Издательство 

развития Китая. – Пекин, 2005. – 243 с. 

Лапин П. А. Образовательная политика иностранных религиозных организаций в Китае в 

поздние годы династии Цин // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. – Москва, 2018. - № 1. – 63-72 с. 

Лапин П. А. Ведомство по делам просвещения и организация образования в Китае в 

поздние годы династии Цин (кон. ХIХ – нач. ХХ вв.) // Гуманитарные исследования в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – Москва, 2016. - № 1. – 5-13 с. 

Лапин П. А. Упразднение системы государственных экзаменов (кэцзюй) в Китае в 

поздние годы династии Цин: социально-политическое и культурно-образовательное 

значение // Общество и государство в Китае. – Москва, 2016. № 1. 70-82 с. 

Лобова А. А. Женский вопрос в философской мысли Китая в начале XX в. // Восточная 

Азия: прошлое, настоящее, будущее. – материалы конф., Москва, 2020. С. 382-389. 

Цыпилова С. С. Положение женщины в современном китайском обществе // Учѐные 

записки ЗабГУ. – Улан-Удэ, 2015. – № 2. – 158-163 с. 
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2. Изучение непосредственно концепций семейного и школьного 

воспитания детей, а также специфики гендерного воспитания в условиях 

трансформации китайского общества в первой половине ХХ в.; 

3. Определение места идеологической основы в принципах и 

методах семейного и школьного воспитания в традиционном и современном 

Китае; 

4. Анализ развития педагогической мысли в Китае до образования 

Китайской Народной Республики. 

Хронологические рамки включают в себя период традиционного 

Китая до  образования КНР. В данных временных границах происходили 

становление традиционной системы воспитания, а также ее развитие вместе с 

развитием самой общественной мысли.  

Методология и методы исследования. В современном мире 

существует множество трактовок термина «семья». С точки зрения 

социологии семья представляет собой определенную группу людей, 

связанных кровным родством и брачными узами.  

Если мы будем рассматривать определение семьи с точки зрения 

этнологии, то можно заметить, что в данной науке вводится термин «род», 

характеризующий группу людей, которые возводят себя и своих 

родственников к определенному предку. В педагогике и психологии делается 

упор непосредственно на личные взаимоотношения между членами семьи, 

состоящей из разных поколений, на воспитательную роль старшего 

поколения в формировании личности у младших представителей данной 

ячейки общества.  

Для проведения данного исследования я провела анализ различных 

понятий семьи, и сформировала собственное представление об институте 

семьи в странах азиатского мира, в частности, в Китае. Следовательно, семья 

– это группа людей, состоящая из нескольких поколений, связанных кровным 

родством и брачными узами, старшие члены которой выполняли функцию 

воспитания и социализации подрастающих поколений, а для младших 
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представителей семьи, в свою очередь, было характерно строгое 

послушание и почитание старших.  

При проведении исследования использовались принцип историзма и 

концепция цивилизационного подхода, разработанная А. Д. Тойнби
10

 и Н. Я. 

Данилевским
11

. Исследуемые явления рассматриваются как со стороны 

конкретных исторических явлений, так и со стороны непрерывного развития. 

Здесь принцип историзма реализуется в хронологическом подходе к 

процессу воспитания и образования детей в традиционном Китае.  

Концепция цивилизационного подхода подразумевает, что в мире не 

существует единого варианта развития человечества. Мировая история 

складывается на основе обособленных и относительно замкнутых 

цивилизаций, для каждой из которых характерны своеобразие и 

индивидуальное развитие, однако все они проходят стадии возвышения, 

кризиса и неизбежной гибели.  

При написании дипломной работы был применен описательный метод 

в целях рассмотрения общих концепций воспитания и образования детей в 

традиционном и современном Китае. Аналитический метод помог 

проанализировать сущность содержания семейного и школьного воспитания. 

Также был применен историко-сравнительный метод, использованный для 

выявления общих изменений концепций педагогической мысли в период 

перехода китайского общества к современности. Также были проведены 

изучение и анализ необходимой литературы. 

Источниковую базу составляют письменные источники. Это, прежде 

всего, современные законодательные акты КНР в сфере образования
12

. 

                                                           
10

 Тойнби А. Дж. Постижение истории: Сборник / Пер. с англ. Е. Д. Жаркова. – М.: Рольф, 

2001. – 640 с. 
11

 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. – М.: «Книга», 1991. – 576 с. 
12

 Закон «О высшем образовании в КНР» [Электронный ресурс] // moe.gov.cn. Джунгуо 

жэнмин гонхэгуо цзяоюпу (Министерство Образования Китайской Народной 

Республики). – Электрон. дан. – 2018. – URL: 

http://www.moe.gov.cn/s78/A02/zfs__left/s5911/moe_619/201512/t20151228_226196.html 

(дата обращения: 12.12.2019). 

http://www.moe.gov.cn/s78/A02/zfs__left/s5911/moe_619/201512/t20151228_226196.html
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Особое место занимают философские труды Конфуция, в которых наиболее 

полно раскрываются обязанности каждого из членов семьи, а также основные 

воспитательные идеи и принципы, которые до сих пор актуальны для 

китайского общества
13

. 

Для более глубокого понимания менталитета китайцев и специфики 

китайского традиционного образования и воспитания использовались 

литературные памятники «Шицзин: Книга песен и гимнов», а также «Спор 

и соли и железе (Янь те лунь)», в которых отражена традиционная культура 

Китая, показано взаимоотношение полов и поколений
14

. Особое значение для 

понимания становления современной китайской педагогической мысли 

имеет сборник «Избранные произведения прогрессивных китайских 

мыслителей Нового времени», в котором рассмотрены сочинения различных 

поэтов и историков, создававших свои произведения в переходный период 

китайской истории
15

. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. Во введении 

показана актуальность, охарактеризованы объект и предмет исследования, 

поставлены цель и задачи, а также дан обзор историографии по теме 

исследования и определена источниковая база. Первая глава раскрывает 

принципы и методы воспитания в традиционном Китае. Вторая глава 

                                                                                                                                                                                           

Закон «Об образовании в КНР» [Электронный ресурс] // moe.gov.cn. Джунгуо жэнмин гонхэгуо 

цзяоюпу (Министерство Образования Китайской Народной Республики). – Электрон. дан. – 

2015. – URL: http://www.moe.gov.cn/s78/A02/zfs__left/s5911/moe_619/201512/t20151228_226193.html (дата 

обращения: 01.12.2019). 
13

 Лунь Юй / Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х томах, Том 1 / редактор 

Л. В. Литвинова. –  М.: «Мысль», 1972 г. – 363 с. 

Переломов Л. С. Конфуций: «Лунь юй» / Л. С. Переломов. – М.: Восточная литература, 

1998. – 588 с. 
14

 Федоренко Н. Т. Шицзин: Книга песен и гимнов /  Н. Т. Федоренко. – М.: 

Художественная литература, 1987. – 611 с. 

Хуань Куань. Спор о соли и железе (Янь те лунь). Т. 1 / Пер. с кит., введ. и коммент. Ю. Л. 

Кроля. – СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1997. – 416 с. 
15

 Сенин Н. Г. Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей Нового 

Времени, 1840-1898 / Н. Г. Сенин. – М., 1961. – 209 с. 

Сидихменов В. Я. Китай: страницы прошлого / В. Я. Сидихменов. – М.: Наука. Редакция 

восточной литературы , 1978. – 384 с. 

http://www.moe.gov.cn/s78/A02/zfs__left/s5911/moe_619/201512/t20151228_226193.html
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направлена на выявление методов и принципов семейного воспитания и 

школьного образования цинского Китая, на рассмотрение реформ 

образования в последние годы правления династии Цин, а также 

анализируются предпосылки возникновения и развитие детских 

воспитательно-образовательных учреждений. В третьей главе 

рассматривается система семейного и школьного воспитания в Китае в 

первой половине ХХ века. В заключении подводятся итоги проведенного 

исследования. 
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Глава 1. СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ В ТРАДИЦИОННОМ КИТАЕ 

1.1. Становление традиционной китайской семьи 

 

1.1.1. Разделение труда в традиционной китайской семье 

 

Предпосылками возникновения воспитательной системы и 

педагогического учения в Древнем Китае явились развитие человеческого 

общества, человеческого мышления и производства, а также разделение 

физического и умственного труда.  

Основы и предпосылки становления воспитательной системы возникли 

в недрах первобытного строя. В первобытном обществе трудовая 

деятельность являлась основой жизни человека, и обучение и воспитание 

детей были тесно связаны с ним. Общественный труд являлся решающим 

фактором для возникновения учения об обучении и воспитании детей. 

В китайской традиции издавна преобладала малая семья. В 

императорскую эпоху, судя по данным официальной статистики, 

численность средней семьи составляла 5-6 человек. Это прямо отражало 

традиционный и освященный авторитетом конфуцианской мудрости идеал 

семьи, в которой представителям, по меньшей мере, трех поколений 

полагалось «жить под одной крышей». С постепенной трансформацией 

образца идеальной семьи появилась необходимость, с одной стороны, в 

обретении экономической независимости, а с другой – в сохранении 

патриархального, патрилокального и патрилинейного уклада. Традиционный 

уклад в Китае можно рассматривать в целом как набор средств, призванных 

обеспечить примирение этих двух противоречивших друг другу принципов 

семейной жизни
16

. 

                                                           
16

 Малявин В. В. Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин / В. В. Малявин. – М.: Молодая 

гвардия, 2008. С. 77. 
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Тем не менее, основной формой семьи была двухпоколенная малая 

семья. Женитьба одного из сыновей влекла за собой образование сложной 

семьи, объединявшей представителей уже трех поколений (так как 

традиционно, выходя замуж, женщина покидает свой дом и уходит в семью 

мужа). Наконец, при благоприятных обстоятельствах сложная семья могла 

разрастись в расширенную семью, состоявшую из родителей, женатых 

сыновей и внуков вместе с их потомством. Раздел расширенной семьи 

приводил к появлению нескольких самостоятельных малых семей, как 

простых, так и сложных. Однако такие семьи по-прежнему были связаны 

многими зримыми знаками единства. Например, члены малых семей 

регулярно наносили друг другу визиты, оказывали материальную помощь, 

соблюдали траур по умершим родственникам, вместе отмечали Праздник 

весны Чунь Цзе (春节), который традиционно считается началом Нового Года 

в Китае. 

В традиционном Китае женитьба и построение собственного жилья 

представляют смысл человеческой жизни: "успешно построить свой дом и 

вступить в брак для того, чтобы затем спокойно жить и радостно трудиться"
17

.  

Традиционная модель семейной организации в Китае 

характеризовалась патриархальностью, патрилинейностью (родство 

прослеживалось по отцовской линии) и патрилокальностью (супруги жили 

вместе или рядом с семьей родителей мужа). 

Семья всегда рассматривалась как некое маленькое государство, в 

котором отец являлся «представителем» императора в этом государстве
18

. 

Уклад, в силу своей патриархальности, имел определенные правила и нормы.  

Мужчина в традиционной китайской семье занимается физическим 

трудом, трудится в поле, тогда как женщина, уступая мужчине в физической 

                                                           
17

 Ван Гохун. Отражение в китайской иероглифической письменности разделения труда 

традиционной семьи // Вестник Томского государственного университета. 2018. Вып. 434. 

С. 109. 
18

 Отношения между членами семьи, подобно отношениям между гражданами одной 

страны, базировались на нормах конфуцианской морали. 
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силе, является домохозяйкой, которая выполняет все домашние 

обязанности
19

. В китайском языке существует поговорка, которая отражает 

отношение между полами: «Мужчина работает, женщина следит за домом».  

Традиционно отношения мужа и жены в китайской семье строились по 

принципу неравенства, супружеские узы отличались холодностью, но 

большой крепостью. Китайский этикет не позволял выказывать мужу и жене 

свои чувства перед посторонними, хотя они могли быть нежно привязаны 

друг к другу.  

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, она вела домашнее 

хозяйство и воспитывала детей. Этикет предписывал, чтобы лицо женщины 

всегда было бесстрастным, а движения сдержанными и плавными.  

Китайская женщина находилась в подчинении мужа. Такое подчинение 

означает то, что в патриархальном обществе женщина занимает место за 

мужчиной, во всем слушается его и следует за ним.  

Хотя поклонение предкам в дни больших праздников было 

прерогативой старшего мужчины в семье, рутинные подношения на 

домашнем алтаре были обычно обязанностью женщин. Это объяснялось 

нежелательностью слишком тесных контактов мужчин с душами. 

Однако китайское общество придает большое значение жене, так как ее 

основной обязанностью является рождение ребенка. В течение беременности 

и некоторого времени после рождения ребенка за матерью и новорожденным 

тщательно ухаживали: матери не следовало часто вставать с кровати и 

вообще передвигаться, запрещалось стричь волосы, пить зеленый чай и так 

далее. В этот период вся забота о ребенке и домашние обязанности ложились 

на плечи других женщин семьи. Это также является одной из причин того, 

почему женщины проводили много времени дома, так как "беременность и 

                                                           
19

 Ван Гохун. Указ. Соч. С. 109. 
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кормление грудью занимают много времени, и во время ухода за детьми они 

занимаются домашними делами"
20

. 

В традиционном обществе женщин часто ассоциировали с семьей. 

Традиционное написание иероглифа ань ( 安 ), означающего "покой, 

стабильность", при его разборе означает женщину, которая находится под 

крышей, построенной мужчиной. Это также заложило прочную основу для 

разделения труда в семье
21

. Естественное разделение труда проявилось в 

появлении правил семейной жизни, в соответствии с которыми люди 

выполняли свои обязанности и жили в гармонии. 

Традиционная китайская семья создавалась для конкретной цели — 

продолжение рода
22

. 

Согласно традициям, воспитание детей в китайской семье начиналось с 

момента рождения, и всегда было очень строгим. По малейшему зову 

старших членов семьи они должны были откликнуться, встать и почтительно 

приблизиться, уступить место или дорогу старику. Дети должны были сойти 

с колесницы при встрече со старшим по чину, на вопросы отвечать, 

униженно кланяясь, постоянно упоминая о своем незнании. Младшим нельзя 

было проявлять любые эмоции: кричать, смеяться, даже смотреть в глаза 

старшему и так далее.  

Желанным первенцем в семье считался мальчик. Даже в самой бедной 

семье ожидали и хотели иметь, прежде всего, мальчика – продолжателя рода, 

хранителя культа предков и будущего помощника в хозяйстве. В 

крестьянском социуме приоритеты в воспитании были связаны с 

подготовкой ребенка к будущей жизни сельского труженика и усвоением 

подрастающим поколением традиционных ценностей. 

                                                           
20

 Чжоуские ритуалы. Тайцзай (фамилия). («Книга этикета» эпохи Чжоу). URL: 

http://www.gushiwen.or g/guwen/zhouli.aspx (дата обращения: 22.02.2018) 
21

 Ван Гохун. Указ. соч. С. 111. 
22

 Согласно конфуцианским нормам, человек, не желавший создавать семью, считался 

безнравственным, так как такой человек не думал о продолжении рода, а, значит, 

уклонялся от своего долга перед предками. 
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Стоит отметить, что в китайских семьях, если ребенок мужского пола 

был единственным, родители очень оберегали его, не нагружали работой, 

предпочитали учить грамоте. Целью воспитания крестьянских мальчиков 

было воспитания в них настоящих тружеников. В семье ребенок должен был 

получить необходимые знания и навыки трудовой крестьянской жизни, 

усвоить систему традиционных норм и ценностей, среди которых основной 

ценностью считался труд. 

В китайских крестьянских семьях дочерей также учили ведению 

домашнего хозяйства, в соответствии с традиционными представлениями о 

статусе женщин в обществе. В девочках воспитывали послушание, 

скромность, почтительность, вежливость, пассивность, целомудрие.  

Итак, особенностью крестьянского подхода к воспитанию детей в 

традиционной китайской семье можно считать раннее приобщение к 

систематической, усложняющейся с возрастом трудовой деятельности. Это 

было вызвано реальными условиями жизни и многовековой практикой 

крестьянства. Трудовая социализация была необходима для освоения 

навыков крестьянских работ, а также для психологической подготовки 

человека к будущей жизни. 

 

1.1.2. Идеологическая основа системы воспитания 

Древнекитайскими идеологами, философами и педагогами были 

сделаны первые попытки осмысления процессов воспитания и образования 

детей. Основные философские школы в Китае – даосизм и конфуцианство – 

появились к VI в. до н.э., буддизм распространяется в первые века нашей эры. 

Наибольшее влияние на систему воспитания оказали Конфуций и его 

последователи. Именно конфуцианские ценности, которые опирались на 

определенные правила и нормы поведения людей, прочно закрепились в 

подходах воспитания детей, они могли дополняться идеями Лао-цзы. Так 

даосизм провозглашал всеобщее равенство, Конфуций же отмечал, что 
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возможности человека от природы неодинаковы. А воспитанный и 

образованный человек должен владеть высокими моральными качествами: 

благородством, стремлением к истине, почтительностью, богатой духовной 

культурой. Конечно, по мнению Конфуция, образованность приходит к 

человеку вместе с учением, а не с рождением. 

Диалектическое мышление, отраженное в конфуцианстве, буддизме и 

даосизме, основных течениях традиционной культуры, сформировало 

традиционный китайский менталитет. Основными особенностями такого 

менталитета являются противоречивость, целостность и практичность. 

Универсализм противоречий находится в центре внимания традиционного 

китайского образа мышления. Традиционная китайская философия признает 

существование всеобщего базового противоречия в качестве основы бытия, 

стремится в условиях взаимодействия противоречий познать и охватить 

единство и закономерность Вселенной, познать единство и закономерность 

добродетельной жизни, Неба и человечества. 

В традиционной китайской культуре конфуцианские ценности требуют 

от человека послушания, самоотречения, соблюдения ритуала с целью 

самопознания и нахождения своего места и предназначения в жизни. Для 

достижения этой цели необходимо, чтобы люди самостоятельно и без 

уклонений стремились вперѐд и имели твѐрдую несгибаемую волю. 

Даосизм же подразумевает достижение спокойствия за счет гармонии с 

природой. Путь постижения Дао требует от человека соблюдения правил 

питания телесной и духовной пищей, а также полного отказа от 

целенаправленной деятельности 

Согласно буддийским учениям, окончательное освобождение людей 

заключено в пепле, полностью лишенном человеческой жизни нирване в 

обмен на духовное утешение
23

. 

                                                           
23

 Жуйшуан Чжу. Особенности китайской картины мира // Вопросы психолингвистики. М., 

2015. №. 23. С. 236. 
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Традиционная система семейных отношений в большинстве своем 

сформировалась на основе конфуцианских представлений о семье и 

характере взаимоотношений между родственниками по крови и браку, культе 

предков и учении о сыновней почтительности. Основой такой системы 

являлся непосредственно брак как легитимное признание союза мужчины и 

женщины и рожденных в нем детей.  

В семье строго 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 целом. Немаловажным аспектом было поддержание добрых 

отношений с соседями
24

. 

Также семья должна была заботиться об охране окружающей среды. 

Акцент делался на том, что люди через послушание, сотрудничество и 

интеграцию с природной и социальной средой устанавливали и 

поддерживали гармонию с окружающим их миром. 

Культ предков восходит к истокам религиозных представлений многих 

народов мира, однако только в Китае он остается сердцевиной духовной 

жизни по настоящее время. Средоточием культа становится принцип 

«сыновней почтительности» – сяо (孝). Его суть заключена в том, чтобы 

служить родителям согласно установлениям ли ( 礼 ), похоронить их, 

соблюдая установления ли, и приносить им жертвы, придерживаясь 

установлений ли. 

Тем самым культ предков приобрел всеобъемлющее социальное 

значение. Почтительный сын посвящал свою жизнь служению родителям при 

их жизни и после их смерти. Преданный сын - верный подданный - есть 

основа такой конструкции. Таким образом, конфуцианство преобразовало 

                                                           
24

 Васильева М. С. Традиционная китайская семья как школа воспитания детей // Вестник 

Бурятского государственного университета. 2015. № 6а. С. 108. 
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религиозный культ в социальную доктрину, придав ей универсальное 

значение и официальный статус на государственном уровне. 

Священной обязанностью почтительного сына являлось упокоение 

родителя. Похоронные обряды и церемонии подробнейшим образом 

изложены в канонической «Лунь юй» -  ―Книге установлений‖
25

 и неуклонно 

исполнялись в традиционном китайском обществе. 

Приготовления к похоронам начинались задолго до смерти главы 

семьи, клана и (тем более) государя. По вступлении главы дома в 

преклонный возраст ему подносили в дар гроб - его посмертное обиталище. 

Гроб становился главным предметом гордости главы дома. После смерти 

главы семьи старший сын особенно сильно оплакивал отца. В похоронной 

процессии в определенном порядке шли самые близкие родственники 

покойного, его дальняя родня и друзья. Самый долгий и строгий траур, 

длившийся три года, полагался по отцу и матери. Три года не справлялись 

семейные праздники, юбилеи и даже свадьбы. Рождение сына, получение 

ученой степени праздновали нарочито скромно
26

. 

Неотъемлемой частью культа предков являлись обряды 

жертвоприношений в храмах или на могилах предков. Поклонение предкам 

осуществлялось ежедневно. Глава семьи начинал свой день с посещения 

храма предков, где возжигал курения и совершал поклонения. 

Конфуцианскую идею следования ритуалам можно рассматривать как 

вечный девиз воспитания по китайскому образцу. С самого детства китайцы 

впитывали в себя традиции и наследие богатой духовной культуры своей 

нации, следуя всем правилам и нормам. Вместе с тем Конфуций, 

относившийся к ритуалу и древним порядкам в целом очень радушно, тем не 

менее, внес в дело обучения немало новшеств.  

                                                           
25

 Переломов Л. С. Конфуций: «Лунь юй» / Л. С. Переломов. – М.: Восточная литература, 

1998. – 588 с.  
26

 Ермаков М. Е. Культ предков в Китае: прошлое – настоящее - будущее // СПб.: Звезда. 

2007. №. 5. С. 169. 
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Согласно учению Конфуция, родитель является «совершенным 

взрослым», обязанностью которого является воспитание достойного человека, 

способного влиться в существующее общество. При этом взрослый не только 

воспитывает ребенка, но также растет вместе с ним. Данное утверждение 

также находит свое место в современных принципах воспитания по всему 

миру. Другой чертой в надлежащем воспитании было добросовестное 

выполнение обязанностей в соответствии со своим положением в обществе
27

. 

Взаимоуважение и планирование будущего – не менее важные постулаты в 

конфуцианской традиции воспитания детей. 

Само по себе понятие гуманности жэнь (仁) представляло собой ядро в 

педагогической системе конфуцианства. Во-первых, это понятие является 

центральным компонентом процесса воспитания и обучения в 

конфуцианской идеологии. Во-вторых, достижение гуманности являлось 

целью воспитательного процесса. В-третьих, в результате воспитания 

каждый человек должен стать воплощением гуманности, так называемого 

«жэнь». Основные принципы «жэнь» - гуманность, человечность и «ли» - 

нормы, правила поведения в конфуцианских учениях были самым тесным 

образом связаны с народным опытом воспитания и обучения. 

По словам известного китаеведа В.М. Алексеева, «конфуцианское 

учение дало Китаю историческое и культурное сознание. Культура каждого 

народа индивидуальна. Для китайской культуры характерен культ 

письменного слова. Китайская литература — это основа всей духовной 

культуры Китая. По Конфуцию, литература ( 文 - вэнь) есть высшее 

выражение высшей мудрости, есть лучшее слово, сообщающее современника 

с идеей древнейшей абсолютной правды. Книга есть нечто неприкосновенное, 

священное
28

. 

                                                           
27

 Например, государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом, сын 

– сыном. 
28

 Алексеев В.М. В старом Китае. Дневники путешествий. 1907 г. М: Изд-во Вост. 

литературы, 1958. С. 16-17. 
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Все последующие китайские философы и идеологи всегда помнили 

именно о позитивных сторонах учения Конфуция, ценили его 

просветительские идеи, его интерес к жизни простого человека. Постоянное 

стремление Конфуция к знанию, его гуманизм и проповедь борьбы за 

высокий нравственный идеал имели огромное влияние для десятков 

поколений китайцев. Любовь к учению, уважение к старшим, почтение к 

родителям, вежливость составили важную часть традиционной китайской 

системы воспитания, китайского менталитета, стали характерными чертами 

всего китайского народа. 

 

1.2. Домашнее воспитание 

Рождение детей в традиционной китайской семье считалось основной 

целью брачной жизни и обеспечивало старшему поколению загробный 

покой. 

Рождение сына было единственным способом облегчить свое 

положение в семье для молодой невестки. Во время беременности все 

родственники ждали от нее именно мальчика, сама невестка тоже на это 

надеялась. В случае рождения сына вся семья торжествовала, а миссия 

женщины была выполнена, так как долгом жены было продолжение 

семейного рода. В случае рождения девочки женщина считалась виноватой 

перед мужем, ибо обманула его надежды на продолжение рода. 

Неспособность жены родить сына давала право мужу брать в дом 

наложницу. 

Среди всех членов семьи самыми бесправными считались дочери. От 

них требовалось не просто послушание, а беспрекословное повиновение. 

С детства девочки были обязаны участвовать в любой домашней 

работе, помогать в уборке, мыть и чистить посуду. Им запрещалось 

предаваться играм и безделью. На девочек распространялся запрет на 

общение с соседскими мальчишками. А в подростковом возрасте 
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запрещалось играть, в том числе, с мальчиками своей семьи. Запрет 

налагался на все самостоятельные передвижения вне дома. После того, как 

для девушки был подобран жених, будущая невеста обучалась работе, 

которой занимаются женщины из семьи жениха. 

Воспитанием и обучением девочек в основном занимались женщины. В 

их обязанности, прежде всего, входила подготовка дочерей к будущей 

замужней жизни. Долгом матери также было формирование достойного 

облика своей дочери в соответствии с представлениями китайцев об 

истинной красоте.  

Тем не менее, отцы также не должны были оставаться в стороне. Они 

занимались воспитанием в дочерях так называемых "трех правил 

подчинения": дома повиноваться отцу; в замужестве повиноваться мужу; во 

вдовстве повиноваться сыну. Глава семьи отвечал и за воспитание в дочерях 

"четырех добродетелей", которые сводились к соблюдению супружеской 

верности, честности, скромности и усердия. Родители мечтали, чтобы 

девочка хорошо вышла замуж, за богатого человека, что, по их убеждению, 

зависело от воспитания, которое давали родители. 

Девочки в китайских семьях с самого рождения считались "отрезанным 

ломтем", так как после выхода замуж они навсегда уходили в семью мужа. 

Только мальчику суждено было до конца дней пребывать в неразрывной 

связи со своими предками. Родители рассчитывали на поддержку сына в 

старости, а женщина рассматривалась как нечто несовершенное и 

несамостоятельное. С самого рождения и до смерти, женщина находилась во 

власти: сначала - отца, потом - мужа, затем - сына. 

Большим событием в жизни каждой китайской семьи считалось 

рождение сына. Ещѐ в древнейших песнях "Ши-цзин"
29

 упоминалось, как 

именно новорожденного мальчика клали на нарядную циновку, давали ему в 

руки дорогие игрушки и украшения. Новорожденная девочка же, в свою 
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 Федоренко Н. Т. Шицзин: Книга песен и гимнов / Н. Т. Федоренко. – М.: 

Художественная литература, 1987. – 352 с. 
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очередь, лежала в углу дома на куче тряпья и забавлялась обломками 

глиняных сосудов.  

Мальчики были предметом заботы в семье. Родители прибегали к 

различным амулетам и талисманам с целью ограждения их чада от болезней 

и несчастий. 

Согласно китайским традициям, в качестве важных и положительных 

качеств родители должны были также воспитывать в детях 

самостоятельность, трудолюбие, качественное выполнение работы, 

патриотизм, смелость, честность, вежливость
30

. Народная педагогика 

предписывала китайским родителям обязательно заботиться о практической 

подготовке детей к будущей жизни. В китайской традиции считалось, что 

родители должны воспитывать своего ребенка на протяжении всей своей 

жизни
31

. 

Таким образом, в семье ребенок должен был получить необходимые 

знания и навыки трудовой крестьянской жизни, усвоить систему 

традиционных норм и ценностей, среди которых главной ценностью 

признавался труд (трудолюбие). Основной целью воспитания крестьянских 

мальчиков у китайцев было воспитание настоящих тружеников: 

многочасовая неустанная работа являлась обязательной для мужчин, 

проживающих в деревне.  

В воспитании детей в китайской семье доминировал ряд идей: 

осознание каждым ребенком своего места в семейной иерархии, усвоение 

соответствовавших этому месту ролей, послушание, преданность старшим, 

подчинение интересам коллектива, готовность жертвовать личным для 

интересов семьи, клана и общины.  

Цели воспитания детей в китайской семье предполагали формирование 

с младенчества наиболее существенных черт мировоззрения и психологии 
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 Ван Янь Янь Традиции семейного воспитания в Китае // Известия Российского госу- 

дарственного педагогического университета им. А.И. Герцена. СПб., 2007. Вып. 43-2. С. 
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китайцев, таких как стремление к согласию и гармонии, самоконтроль, 

сдержанность, скромность. 

В семейном воспитании одно из самых главных мест занимает 

непосредственно нравственное воспитание. Китайская народная педагогика 

считает целью нравственного воспитания превращение моральных 

принципов и норм в личные убеждения, в факт поведения человека
32

. 

Китайское воспитание считало самым главным формировать у ребенка 

с младенчества потребность совершать добрые дела. На этом основывалась 

концепция нравственного воспитания китайских детей. 

Для китайцев одной из важных целей семейного воспитания также 

было воспитание в детях честности. Конфуций говорил о том, что 

благородный муж должен стыдиться, когда его слова остаются лишь 

словами, не трансформируясь в дела. 

Уважение к людям, особенно к старшему поколению, считалось 

важной нравственной чертой человека. Многие выдающиеся ученые, 

писатели указывали: кто не уважает других людей, тому трудно стать 

уважаемым человеком. 

Таким образом, в обязанности родителей входило становление ребенка 

как нравственного человека, что непосредственно закрепляло обучение в 

школах. 

 

1.3. Школьная система 

Общество прогрессирует быстрее или медленнее в зависимости от того, 

как в нем происходит воспитание подрастающих поколений. В связи с этим 

появилась потребность в обобщении воспитательского опыта, в создании 

специальных учебно-воспитательных учреждений. Уже в наиболее развитых 
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государствах Древнего мира - Китае, Индии, Египте, Греции - были 

предприняты попытки обобщения теоретических начал воспитания. 

Исторически обоснованное отделение умственного труда от 

физического вызвало к жизни появление совершенно новой специальности - 

учителя. В Китае первые учебные заведения обязаны своим возникновением 

служителям культа, так как религия была носителем идеалов воспитания и 

обучения. Наряду с этим, возникновение школ отвечало определенным 

экономическим, культурным, политическим запросам общества. 

Первые школы в Китае появились ещѐ в III тысячелетии до н. э. 

Учиться начинали с 6 – 7 лет.  

В кланах были школы шу, в данах
33

 – ян. Ян являл собой прообраз 

учебного заведения, там же находили прибежище для себя старики и дети. 

Также существовали школы типа сяо и сюй. Сяо возникли на месте 

прибежищ для престарелых, бравшихся обучать молодежь. Там детей 

обучали пожилые члены общины. Подрастающее поколение узнавало от 

старших о богах, методах охоты, ремѐслах и семейной жизни. В сюй 

происходило обучение военному делу, письму, счѐту и основам морали
34

. 

Со временем система учебных заведений расширялась и усложнялась. 

Появилась целая сеть школ, созданных государством или частными лицами. 

Для обозначения учебного заведения столичного уровня пользовались 

словом Сюэ. В программу обучения и воспитания входили шесть предметов: 

музыка, стрельба из лука, верховая езда, умение писать, считать, знание 

древних ритуалов и церемоний. В XIV в. в школах обучались дети 

высокопоставленной знати в столице и менее родовитой знати в провинции. 

Весомый вклад в традиционное образование внесли так называемые 

«государственные дела», которых насчитывалось восемь: продовольствие, 

товары, жертвоприношения, общественные работы, культ и просвещение, 
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правосудие и наказания, правила приема государственных гостей и военное 

дело
35

. 

В 1375 году была введена система государственных общинных школ - 

шесюэ. Однако сама система оказалась недостаточно эффективной и вскоре 

перестала быть собственно государственной (правительственной). В таких 

школах стали платно обучаться дети с предрасположенностью к каким-либо 

талантам. 

Главной целью обучения было освоение иероглифического письма. Во 

II веке до н.э. стали изготовлять бумагу и тушь, и процесс написания 

иероглифов стал более простым. Подход к школьному обучению в Древнем 

Китае сводился к легкости обучения, согласию, самостоятельности. Ученики 

изучали три главные силы (небо, землю, человека), четыре времени года и 

четыре части света, пять элементов, пять добродетелей (любопытство, 

справедливость, приличие, мудрость, правдивость), шесть родов хлеба, семь 

страстей (любовь, ненависть, злоба, радость, уныние, сладострастие, гнев, 

трусость), музыкальные ноты, обязанности (социальные роли).  

В Китае и религия, и образование были подчинены государственным 

целям, все граждане считались равными друг другу по рождению, поэтому 

каждый имел право на образование. 

Однако долгое время получение образования в Китае было 

привилегией высших слоѐв общества. Ситуация изменилась при Конфуции. 

Он обучал не только представителей знати, но и бедняков. Перечисляя 

обязанности учеников, Конфуций говорил, что дома они должны вести себя 

почтительно по отношению к родителям, а вне дома – по отношению к 

старшим вообще, благожелательно относиться ко всем людям, но искать 

дружбы только с гуманными людьми. Если же после выполнения 

обязанностей у них еще остаются силы, они должны их тратить на изучение 

культуры. Также Конфуций, видя на лицах своих учеников сомнение в 
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достижении идеального образа цзюнь-цзы (君子), то есть благородного мужа, 

добавлял, что исполнение всех обязанностей не обязательно для настоящего 

человека. Достаточно и того, если он, видя возможность обогащения, все же 

продолжает стремиться к справедливости. 

Определенной образовательной программы не было. Дети начинали 

ходить в школу в семилетнем возрасте. Продолжительность обучения 

зависела от личных способностей ученика. Учебников в древнекитайской 

школе также не существовало. Считалось, что упрощение материала и 

использование игровых методов обучения приведут к упадку нравственности 

и образованности в обществе. Все дети изучали историю, мораль, письмо, 

счѐт и музыку.  

Дети из аристократических семей были обязаны постичь военное 

искусство. Обычно школы посещали только мальчики, но богатые родители 

старались дать образование и своим дочерям. Девочки изучали 

общеобразовательные предметы, однако вместо военного ремесла учились 

слагать стихи, танцевать и заниматься рукоделием.  

В эпоху правления династии Мин методы воспитания и обучения 

носили достаточно авторитарный характер. В процессах воспитания и 

обучения детей применялась физическая расправа в качестве наказания. Это 

отрицательно сказывалось на развитии детей, а также на усвоении ими 

преподаваемых дисциплин. Ван Шоу Жэнь
36

 активно выступал против 

подобных явлений. Он утверждал, что при воспитании и обучении детей 

необходимо брать в учет их умственные и психологические особенности, 

применяя демократичные методы наказания. Мысли и взгляды Ван Шоу 

Жэня считались довольно прогрессивными в реалиях того времени, они же 

оказали значительное влияние на развитие педагогической мысли в Китае. 

В Китае образование всегда оценивалось очень высоко. Китайцы 

считали, что только образованные и умные люди способны добиться 

процветания своего государства. В связи с этим в Китае появилась 
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специальная экзаменационная система для чиновников. Экзаменаторы 

должны были оценивать, насколько хорошо будущий чиновник знаком с 

конфуцианством. Также рассматривались способности кандидата к 

рассуждению и аргументации своей точки зрения. 

Китайский народ во всей своей общественности и государственности 

жизни не мог выйти за пределы семейных форм. И дети являлись, безусловно, 

подчиненными личной воли отца в семействе, и весь народ безусловно 

подчинялся воле императора. Заучивались права правительства к 

подчиненным и наоборот. Все это стало содержанием учебников. 

 

1.4. Педагогическая мысль традиционного Китая 

На раннем этапе развития человеческого общества обучение детей 

было довольно примитивным, тем не менее, оно стало предпосылкой и 

основой преемственности поколений. Возникшие идеи и нормы воспитания 

по мере развития человеческой цивилизации постепенно усложнялись.  

В Древнем Китае в период развития рабовладельческого общества, 

продолжавшегося с XXI в. до н.э. до 771 г. до н.э., впервые возникли 

государственные учебные заведения. Они получили дальнейшее развитие в 

эпоху Западной Чжоу. Образование было полностью под контролем 

государственной власти. 

В эпоху Западной Чжоу уделялось серьѐзное внимание воспитанию 

детей, особенно младенцев, а также дошкольному воспитанию. Впервые в 

истории педагогической мысли появилось понятие Тай Цзяо (胎教), которое 

дословно переводилось как «воспитание зародыша», т.е. обучающее 

воздействие на ребенка еще в утробе матери. В эпоху Западной Чжоу были 

открыты первые детские воспитательные заведения ясельного типа Ю Цзи 

Ши, также были раскрыты правила воспитания детей из простых семей, 

правила воспитания девочек. 
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Обучение и воспитание детей в чжоусском обществе было сословно-

дифференцированным. В детских воспитательных заведениях обучались дети 

только из императорских семей, их родственников и дети из 

аристократических семей. Дети простого народа воспитывались и обучались 

на дому. 

Одной из особенностей системы образования в Древнем Китае было 

наличие частных учебных заведений. Они существовали параллельно с 

государственными заведениями, играли немаловажную роль в 

государственной жизни. В основном обучение детей было сосредоточено 

непосредственно в частных заведениях. 

Существовавшие в Древнем Китае частные учебные заведения были 

двух типов. Первый тип - это школа. Она создавалась по инициативе какого-

либо педагога или философа. Понятие «частный» для этой школы имело 

условный характер: она представляла собой школу одного учителя. Начало 

такому типу школ было положено Конфуцием. 

Второй тип частного учебного заведения представлял собой «народные 

подготовительные школы» или так называемые «семейные школы», 

созданные за счѐт состоятельных землевладельцев и купцов либо на 

собранные монастырями средства
37

. 

В истории Китая обучение и воспитание детей составляли 

совокупность семейного и общественного. В Китае длительный период 

существования феодального общества обусловил отсутствие детских 

общественных воспитательных учреждений. Семейное воспитание там 

являлось основной формой воспитания детей. Воспитателями являлись сами 

родители, а также все старшее поколение семьи, при этом в разных семьях 

воспитание отличалось индивидуальным своеобразием содержания и 

методов. 
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Семейное воспитание в Китае основывалось на семейных правилах, 

напоминающих уклад Домостроя
38

. Основная задача семейного воспитания 

состояла в передаче детям традиционных правил нравственности и 

поощрении их стремления к учебе. В различных семьях существовали свои 

собственные принципы и методы воспитания. Данный период явился этапом 

становления системы семейного воспитания, зарождения системы семейных 

правил. 

Семейное воспитание широко распространилось с периода Сань Гуо 

(период Троецарствия, 220 - 280 гг.) до эпохи Южных и Северных династий 

(386 - 589 гг.). Императоры и чиновники того времени уделяли внимание 

воспитанию и обучению своих детей. Они не только тщательного подбирали 

учителей, но и сами участвовали в процессе воспитания и обучения, писали 

работы по семейному воспитанию. Со временем появлялись и широко 

распространялись учебники по семейному воспитанию. Именно период Сань 

Гуо (三国) открыл новую эпоху в истории развития семейного воспитания. 

Помимо таких значимых идеологических основ традиционного 

семейного воспитания, как конфуцианство, даосизм, буддизм – внимания 

также заслуживает учение о семейном воспитании китайского просветителя 

Янь Чжи Туя (531 - 595 гг.). Он суммировал все доктрины о семейном 

воспитании и обучении, ранее существовавшие в Китае, раскрыв их 

положительные стороны, создав на их основе свою собственную 

дидактическую концепцию
39

. 

Работа Янь Чжи Туя "Янь Ши Цзя Сюнь" («Патриархальные порядки 

семьи Янь») стала самой выдающейся в этой области, в ней отражены мысли 

Янь Чжи Туя о семейном воспитании и обучении. Опираясь на 

конфуцианство, ученый излагал в своей работе основные принципы, методы 
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и содержание семейного воспитания и обучения. Одним из 

основополагающих принципов считалось воспитание с раннего возраста - 

Тай Цзяо. Янь Чжи Туй утверждал, что уже в очень раннем возрасте 

необходимо заниматься воспитанием ребѐнка, так как младенчество является 

фундаментом человеческой жизни. Соединение в воспитании любви и 

требовательности, доброты и строгости, а также беспристрастность и 

справедливая любовь к детям способствовали воспитанию в детях 

справедливости. Правильный выбор среды и друзей Янь Чжи Туй также 

считал важной составляющей процесса воспитания. Он видел тесную 

взаимосвязь между методами семейного воспитания и формированием 

мотивов в учении. 

"Янь Ши Цзя Сюнь" явилось учебным пособием, сводом правил по 

семейному воспитанию и обучению детей из высшего общества. 

В периоды правления династий Тан (618 - 907 гг.) и Сун (960 - 1279 гг.) 

семейное воспитание и обучение получили новый виток развития. В этот 

период многие историки, литераторы, ученые, поэты и чиновники стали 

заниматься углубленным изучением концепций семейного воспитания и 

обучения.  Появилось множество научных работ в данной области.  

Известный учѐный и чиновник во время правления династии Южной 

Сун Юань Цай сформировал свою воспитательную систему. Он глубоко 

изучил теорию семейного воспитания и соединил учение эпохи династии Сун 

с более ранними учениями. Он прославился созданием книги о семейном 

воспитании "Юань Ши Цзя Фан" («Патриархальный порядок семьи Юань»). 

Данная работа раскрыла содержание принципов управления семьей и 

правила поведения в семье и в обществе. В ней детально описано, как и чему 

именно нужно учить детей. Книга была написана простым понятным языком, 

поэтому была доступна также для простого народа
40

. 

"Юань Ши Цзя Фан", как и "Янь Ши Цзя Сюнь", основывалась на 

нравственных патриархальных правилах. Юань Цай подчеркнул важность 
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соблюдения правил поведения в воспитании. Он обратил внимание на 

воспитание девочек и безопасность детей, признал каждого ребенка без 

исключения как личность. 

Изучив педагогические идеи Янь Чжи Туя и других деятелей, Сы Ма 

Гуан - выдающийся историк эпохи династии Северной Сун предпринял 

попытку систематизации всех существующих к тому времени теорий 

семейного воспитания. За свою жизнь Сы Ма Гуан создал множество работ, 

посвященных семейному воспитанию. Одной из них являлась работа "Вэн 

Гон Цзя Фан" («Патриархальный порядок семьи Вэн Гон»). Его учение о 

семейном воспитании, основанное на патриархальной нравственности, 

достаточно долгое время составляло базу системы семейного воспитания в 

период феодального развития китайского общества. Оно включало в себя 

такие положения, как необходимость воспитания детей с раннего возраста, а 

также воспитание ребенка через любовь к нему. Воспитание нравственности, 

управление семьѐй через ритуалы, воспитание у детей стремления к учѐбе 

формировали такие качества как упорство, скромность и честность, 

почтительное отношение к старшим поколениям
41

. 

Следующим выдающимся деятелем в развитии педагогической мысли 

явился Лy Ю - поэт эпохи династии Южная Сун. Принципы воспитания 

детей известного поэта Лу Ю были описаны в его книге "Фан Вэн Цзя Сюнь" 

(«Патриархальные обычаи семьи Фан Вэн»), а также во множестве его стихов 

различной тематики
42

. 

Учение о семейном воспитании Лу Ю содержало призыв к воспитанию 

патриотизма и нравственности, которые составляли морально-этическое 

воспитание. Привлечение детей к сельскому труду можно было соотнести с 

физическим воспитанием. Лу Ю считал, что нравственное, умственное и 

физическое воспитание, дополняя друг друга, в равной степени необходимы 

для развития детей. 
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В концепции Лу Ю воспитанию патриотизма отводилась главная роль, 

что оказало большое влияние на развитие педагогической мысли Китая и 

китайской цивилизации в целом. Учитывая тот факт, что страна в тот период 

своей истории была раздираема смутами и нуждалась в объединяющем 

начале, это было особенно актуально. 

В эпоху правления династии Мин главной целью воспитания и 

обучения стало формальное изучение литературы. Критикуя такой подход к 

воспитанию, Ван Шоу Жэнь выступал за гармоничное и духовное 

воспитание детей. Так как Ван Шоу Жэнь считал, что школьное и семейное 

воспитание не должны проводиться отдельно, а должны существовать в 

органичном взаимодействии, то он считал, что воспитание детей является 

задачей не только учителей, но и самих родителей. Учителя и родители 

должны как можно чаще общаться друг с другом и содействовать друг 

другу
43

. 

Ван Шоу Жэнь был последователем Конфуция. Сам он при жизни 

активно занимался педагогической деятельностью, у него было много 

учеников, которые после него активно распространяли его учение. В 

середине правления династии Мин его учение о воспитании и обучении 

детей далеко распространилось в Японии, Корее, Вьетнаме и других 

азиатских странах. Прогрессивность его воспитательной мысли была в том, 

что она учитывала особенностей как умственного и нравственного, так и 

физического развития детей. 

Таким образом, можно сказать, что в Китае веками складывался 

педагогический идеал, который предусматривал воспитание начитанного, 

вежливого, обладающего внутренним самообладанием человека, умеющего 

заглянуть внутрь себя и установить гармонию как внутри себя, так и в 

общении с окружающими его людьми. В основе отношений лежало, прежде 

всего, уважение к старшему поколению. 
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В основе педагогических традиций Древнего Китая лежит опыт 

семейно-общественного воспитания, корнями уходящего в первобытную 

эпоху. Жизнь в любой семье протекала примерно одинаково на основе 

традиций, обычаев и представлений китайцев о мире. Однако по мере 

социального развития такие запросы менялись, а с ними менялись и сфера, 

содержание и методы воспитания и обучения. 
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ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

В КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ЭПОХУ ЦИН 

2.1. Семейные ценности 

Модель семейной организации в Китае в эпоху династии Цин так же, 

как и раньше, характеризовалась патриархальностью, патрилинейностью и 

патрилокальностью. 

Как и прежде, семья в Китае считалась основой китайского общества и 

государства. Отсюда следует, что брак для мужчины и женщины того 

времени не являлся следствием любви и чувственности по отношению друг к 

другу, а скорее воспринимался как должный союз, приносящий пользу 

государству посредством выполнения установленных функций общества на 

основе пяти постоянных качеств, считавшихся необходимыми 

составляющими гармонии в обществе: ритуал, мудрость, человеколюбие, 

доверие, справедливость. 

В семье в отношении женщины считалось, что она не может иметь дел 

«вне дома». Для достойной женщины, находившейся замужем, домашние 

дела, воспитание и поддержание семейного очага являлось ключевой 

деятельностью на протяжении всей жизни. Достойную женщину было 

практически невозможно увидеть на улице. Они всегда занимались 

домашним очагом
44

. 

Китайская женщина находилась в подчинении мужа. Такое подчинение 

означает то, что в патриархальном обществе женщина занимает место «за 

мужчиной», во всем слушается его и следует за ним. Ее занятия четко 

ограничиваются домом – она отвечает за внутренние дела дома. Даже если 

женщина была замужем за обеспеченным мужчиной, и в доме имелась 

прислуга, женщина занималась саморазвитием (игра на музыкальных 

инструментах, рисование, пение) также, не выходя из дома. 
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Согласно конфуцианским традициям, женщины по-прежнему не имели 

право принимать участие в общественной жизни страны. Обучение женщин 

ограничивалось преподаванием социальной этики и семейных традиций
45

. 

В то же время обязанности мужчины всегда лежат «вовне». С учетом 

уровня достатка в семье и знатности мужчина занимался управлением, 

служением в государственных постах или в войсках, земледелием и так далее. 

Можно утверждать, что в китайской семье долгом женщины являлось 

поддержание дома, создание уюта и воспитание детей, тогда как мужской 

долг предполагал защиту и обеспечение своей семьи средствами к 

существованию.  

Основная цель создания семьи – патрилинейное продолжение рода – не 

изменилась и в эпоху династии Цин. Семья также создавалась для 

формирования долга между супругами: для мужчины долг подразумевал 

покровительство своей жене, для женщины – благодарность мужу.  

Согласно традициям, воспитание детей в китайской семье начиналось с 

момента рождения, и всегда было очень строгим. В крестьянском социуме 

приоритеты в воспитании были связаны с подготовкой ребенка к будущей 

жизни сельского труженика и усвоением подрастающим поколением 

традиционных ценностей. 

Особенностью крестьянского подхода к воспитанию детей в семье у 

китайского народа можно считать раннее приобщение к систематической, 

усложняющейся с возрастом трудовой деятельности. Это было вызвано 

реальными условиями жизни и многовековой практикой крестьянства. В 

семье ребенок должен получить необходимые знания и навыки трудовой 

крестьянской жизни, усвоить систему традиционных норм и ценностей, 

среди которых основной ценностью считался труд. 

Среди всех членов семьи самыми бесправными по-прежнему считались 

дочери. С детства девочки были обязаны участвовать в любой домашней 
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работе, помогать в уборке, мыть и чистить посуду. Запрет относился на 

выход из дома, на одиночные прогулки и общение с противоположным 

полом до момента замужества, когда девушка переходит от отца к мужу
46

.  

В Цинском Китае девочек примерно с возраста 10 лет подвергали 

различным мучениям «во имя красоты». Например, девочкам перевязывали 

стопы таким образом, чтобы их большой палец ноги продолжал расти, а 

остальные четыре – нет. Пальцы стоп гнулись и не росли, такие маленькие 

стопы считались изящными для девушки в глазах общества. Также с 

подросткового возраста девочкам плотно перебинтовывали грудь, ввиду чего 

нарушалось развитие молочных желез. Тем не менее, все это требовалось для 

соблюдения эталона красоты для китайцев того времени. 

В семье мальчика воспитывали так, чтобы он выполнял все 

обязанности, которые выполняет его отец. Девочку воспитывали так, чтобы 

она вела себя как ее мама. С ранних лет детей приучали выполнять 

различные обряды. Народная педагогика предписывала китайским родителям 

обязательно заботиться о практической подготовке детей к будущей жизни.  

Целью воспитания крестьянских мальчиков у китайцев было 

воспитание настоящих тружеников: многочасовая неустанная работа 

являлась обязательной для мужчин, живущих в деревне. 

Уважение и почитание старших, особенно главы семьи, считалось 

условием благополучия для всех китайцев. Данный принцип морали 

внушался детям с раннего возраста различными способами: от изучения 

философии Конфуция до наказаний за непослушание главе семьи. 

В эпоху династии Цин важную веху в семейное воспитание внес Цзэн 

Гуо Фан. Основной работой, в которой были представлены его основные 

взгляды, стала книга под названием «Цзэн Вэн Гон Цзя Шу» (Семейные 

письма Цзэна Вэн Гона)
47

. 
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Он утверждал, что существует три составляющих в семейном 

воспитании. Первое и самое важное – нравственное воспитание, 

нравственное самосовершенствование. Он выделял десять качеств, которые 

родители должны взрасти в своих детях: почтительность, дружелюбие, 

мужество (для мальчиков), честность, верность, великодушие, усердность, 

бережливость, скромность, серьезность. В этом отношении китайский 

деятель династии Цин не вводил какого-то новаторства в области домашнего 

воспитания. Нравственное воспитание было основным направлением в 

системе традиционного семейного воспитания. 

Далее, автор говорил о важности обучения. Обучение, по его мнению, 

могло наградить ребенка такими качествами как старательность, 

целенаправленность и т.д. 

Заключающей составляющей считалось бережное отношение к 

собственному здоровью. Правильное соотношение труда и отдыха, 

правильное питание и сон, здоровый образ жизни Цзэн Гуо Фан выделял как 

важные составляющие в ведении успешной жизни
48

. 

В отношении последнего пункта Цзэн Гуо Фан стал своего рода 

новатором в отношении системы семейного воспитания. Тогда как многие 

мыслители и ученые брали за основу только первые два пункта, Цзэн Гуо 

Фан учитывал также физическое развитие детей и его влияние на образ 

жизни человека в целом. Физическое и психологическое здоровье составляли 

основу воспитание детей. Сам Цзэн Гуо Фан строго следовал семейным 

традициям, чего требовал и от своих детей. Учение в феодальном обществе 

стояло на первом месте. Считалось, что умственный труд выше физического. 

Цзэн Гуо Фан полагал, что физический труд также важен для воспитания, как 

и умственный. 

Нравственность по-прежнему считалась ключевым и главным 

элементом в воспитании подрастающего поколения. Превращение 

моральных принципов и норм в личные убеждения, в факт поведения 
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человека являлось одной из главных целых родителей в процессе воспитания 

своих детей. 

Нравственное воспитание в китайской семье понималось как 

целенаправленное воздействие на чувства и поведение ребенка, в результате 

которого должны были вырасти «благородный муж» и достойная девушка, 

готовые к созданию своих семей и передаче воспитательных традиций от 

предков к новым поколениям. Создание благоприятных условий для 

активного освоения детьми нравственного опыта предыдущих поколений, 

развития в процессе общения, познания, игры – все это родители должны 

были обеспечить детям для достижения своей цели. 

 

2.2. Реформы образования детей в эпоху правления династии Цин 

В ранний период эпохи Цинского Китая в стране существовало два 

основных уровня образования детей и молодежи: начальное и высшее. 

Целью начального образования было получение основных, базовых знаний и 

навыков (чтение, письмо и т.д.). К высшему образованию стремились те, кто 

планировал сдавать государственные экзамены и в дальнейшем иметь 

возможность занимать официальные должности в государственной 

деятельности
49

. 

Для государства, как и прежде, качество и наличие образования играло 

решающую роль при выборе кандидатов на должности, так как сама 

ценность образования заключалась в том, чтобы поставлять на 

государственную службу «хорошо обученных и верных конфуцианских 

чиновников». 

Изучение конфуцианских текстов было для детей и подростков также 

важной частью образования. Они служили средством внушения моральных 

ценностей, например, иерархический дух, почитание старших и, как 
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следствие, почтение государству, так как для традиционного Китая 

характерно строение государства по типу большой семьи: отец – государь, 

дети – народ. На этом базисе основана конфуцианская этика.  

Этикету детей обучали как в семейном кругу, так и в школе. Они 

усваивали правила приветствия, прощания, обращения к старшим и т.д. 

Приличные и обеспеченные семьи могли обеспечивать своим детям 

домашнее обучение с преподавателем. Некоторые отдавали их в частные 

школы.  

В эпоху династии Цин стало придаваться значение практическому 

обучению шисюэ, зачатки которого стали проявляться еще в 11-12 веках. 

Идеологи практического обучения не призывали к полному отказу от 

традиционного обучения. Тем не менее, выступали за внедрение таких 

практических дисциплин, как математика, астрология, медицина и так далее. 

В это время появилось направление цзиншичжисюэ, которое 

переводится как «учение об управлении миром». Одним из ярких 

представителей данного учения выступал Янь Юань (1635-1704). Основная 

мысль, которую он пытался донести до общества и государства, заключалась 

в том, что теоретическое образование должно непрерывно идти вместе с 

практическим, иначе ученики тратят время своего обучения впустую. 

Идеалом чиновника для Янь Юаня выступал человек, который мог постичь 

не только канонические тексты Конфуция, но также иметь управленческие 

навыки, действуя в интересах укрепления и процветания государства
50

.  

Было понятно, что для внедрения практической подготовки в обучение 

было необходимо полностью перестраивать образовательную систему. 

Несмотря на то, что реформированный учебный план Янь Юаня был 

реализован только в его собственной академии, в Китае на то время уже 

распространялось мнение о важности практической подготовки учеников. В 
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19 веке были также открыты академии Гуцзин (1800) и Сюэхайтан (1821), 

которые частично реализовали «учение об управлении миром». 

В 18 веке происходит трансформация взглядов правительства и самого 

общества на функции шисюэ (начальных школ). Хотя эти школы оставались 

платными, в некоторых областях плата составляла незначительную часть 

денег, которую мог вложить в обучение своего ребенка даже бедняк. Со 

временем появились школы под названием исюэ, которые являлись 

бесплатной версией шисюэ. Инициаторами учреждения начальных школ типа 

исюэ также явились сторонники цзиншичжисюэ («учение об управлении 

миром»).  

Поражение в Опиумной войне 1840 года породило масштабную 

интервенцию в страну со стороны империалистических государств. 

Некоторые деятели в области образования осознавали, что китайское 

общество постепенно подходит к всеобщему кризису. Феодальная система 

перестала справляться с новыми запросами граждан, назревали реформы. 

Многие из деятелей, такие как Вэй Юань, выступали за изучение достижений 

западных стран. 

Западная наука стала изучаться, в связи с чем стали открываться новые 

учебные заведения. Одним из таких заведений стала пекинская Тунвэньгуань 

(Школа общих языков). Учреждения нового типа стали толчком к развитию 

современного образования в Китае
51

. 

Новое поколение интеллектуалов стало продвигать реформы 

китайского общества, но при этом они не отказывались от классических 

конфуцианских канонов. Низкий уровень образования и отсталые технологии 

считались основными проблемами Китая. Выдвигались идеи о создании 

школ для одаренных, талантливых людей и т.д. 

Система государственных экзаменов кэцзюй просуществовала вплоть 

до 20 века. Она предоставляла право добиться ученой степени разных 
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уровней с целью получения соответствующей должности в государственном 

аппарате. Система государственных экзаменов кэцзюй подразумевала, что 

вся система образования строилась на «тщательном изучении классических 

книг и многочисленных к ним комментариев, знание которых давало 

счастливому право на занятие государственных должностей
52

.   

Сам экзамен делился на три этапа: тунши, сянши и дяньши. Обладатели 

степени тунши могли занимать низшие должности в государственном 

аппарате на местном уровне или продолжали обучение в государственных 

школах провинциального, областного и городского уровней. Кандидаты, 

сдавшие экзамен на вторую ступень, могли занимать провинциальные 

должности. Кандидаты, успешно сдавшие экзамен на третью степень даньши, 

наделялись званием продвинувшегося мужа - цзиньши. Они могли занимать 

должности в центральных ведомствах
53

. До 20 века такая система экзаменов 

вполне себя оправдывала в условиях феодального общества. Однако с 

развитием новых идей об образовании во второй половине 19 века и в 

условиях интервенции западных ценностей традиционная форма найма 

государственных служащих в Китае перестала быть актуальной. 

Понимание необходимости изменения прежней системы образования 

начало формироваться еще в 1880-х годах. Тем не менее, идеи иностранных 

миссионеров стали восприниматься китайским обществом только в 1890-х 

годах. Деятели того времени Хэ Ци (1859-1914 гг.) и Ху Лиюань (1847-1916 

гг.) в своей работе под названием «Синь чжэн луньи» («Рассуждения о новой 

политике») также предлагали провести серию административных реформ, 

предполагавших разделение системы образования на ведомства
54

. Данные 

идеи в дальнейшем подхватили Кан Ювэй и его учение Лян Цичао. 
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Создание новых школ было одной из составляющих в проведение 

образовательных реформ эпохи Цин. Известный китайский реформатор Кан 

Ювэй (1858-1927) основал учебное заведение «Ваныпу сюэтан» 

(Универсальная техническая школа), а Лян Цичао открыл учебное заведение 

«Шиу сюэтан» (Школа современных дел)
55

. Эти школы отлично совмещали 

в себе как традиции восточного воспитания, так и направления западного 

обучения. 

Кан Ювэй являлся довольно яркой фигурой на закате эпохи династии 

Цин. Являясь одним из лидеров движения за реформы, он выдвинул в своей 

книге «Да Тун Шу» (大统书) новые идеи. Концепция Да Тун предполагала 

государственное обеспечение обучения детей. В основе обучения лежали 

воспитание в учащихся мудрости и гуманности
56

. 

Кан Ювэй уделял особое внимание синтезу восточных и западных 

ценностей. Он поддерживал внедрение новаторских идей западного стиля 

воспитания детей при сохранении базовых конфуцианских ценностей. Он 

уделял особое внимание возрасту, с которого начиналось воспитание ребенка, 

утверждая, что ребенок формируется уже в эмбриональном периоде. В 

«Учении о зародыше» предполагалось, что, находясь еще в состоянии 

зародыша, ребенок начинает формироваться и то, как ведет себя его мать, ее 

состояние и другие аспекты влияют на развитие органов, в том числе мозга, 

который отвечает за здоровье, личность и характер ребенка. С целью 

донесения данной концепции до общества, в частности, до женской 

половины населения, он выдвигал идею создания школ для обучения 

женщин воспитанию в перинатальном периоде
57

. 

Учеником Кан Ювэя был Лян Цичао. Так же, как и его учитель, Лян 

Цичао подвергал критике феодальную систему государства. Феодализм, по 

его словам, губительно влиял на систему образования. Лян Цичао выступал 
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за равенство мужчин и женщин, положительно высказывался за женское 

образование. С целью воспитать талантливое молодое поколение он так же, 

как и Кан Ювэй, преподавал западные науки наряду с восточными. Стоит 

отметить, что Лян Цичао не выступал за абсолютный переход к западным 

образцам обучения и воспитания. Он находил уместным брать некоторые 

принципы и методы воспитания и обучения, которые бы не противоречили 

базисным конфуцианским ценностям, а, наоборот, в тандеме создавали бы 

более расширенную систему социализации человека, где сочетались бы 

современные тенденции вместе с традиционными ценностями
58

.  

Лидеры движения за реформы (Сто дней реформ) полагали, что 

система отбора студентов по императорским стандартам экзаменов стала 

неэффективна. Также стали ценны переводческие навыки людей, которые 

могли бы адаптировать западные тексты
59

. 

В конце 19 века стал подниматься вопрос о женском образовании и 

равенстве мужчин и женщин в целом. Изменение в структуре получения 

образования между девочками и мальчиками привело бы к полному 

изменению обязанностей членов традиционной китайской семьи. Например, 

Лян Цичао в своей статье «Лунь Ню Сюэ» («Призыв женщин к 

образованию») утверждал, что будущих граждан своей страны прежде всего 

воспитывает женщина. Поэтому очень важно то, какое представление о мире 

имеет женщина, так как она имеет неограниченный доступ к своему ребенку, 

и то, что именно мать вложит в своего ребенка, будет развиваться по мере 

взросления ребенка. Также, по мнению Лян Цичао, экономическая 

независимость женщин могла решить множество государственных проблем. 

Во-первых, это бы отчасти решило вопрос с бедностью (два кормильца в 

семье могли обеспечить большее благополучие). Во-вторых, стабильного 
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государства можно было добиться, если бы вторая половина населения в 

лице женщин также принимала участие в материальном производстве
60

. 

Некоторые деятели также высказывались за целесообразность подхода 

Лян Цичао к вопросу о женском образовании. Так, например, Чэнь Дусю в 

своей статье «Кунцзы чжидао юй сяньдай сяньдай» («Путь Конфуция и 

современная жизнь») выступал за независимость личности путем 

освобождения от оков конфуцианства и патриархальности
61

. 

Сторонникам реформ в области образования покровительствовал 

император Цинской династии Гуансюй. Он издал 120 указов, 40 из которых 

был направлены на реформирование системы образования
62

. Он высказался в 

пользу создания обширной сети школ, распространения западных учений по 

стране. Он был согласен отменить восьмичленные сочинения на экзаменах 

по отбору талантов, был за реформу системы императорских экзаменов, за 

направление способных личностей для обучения за рубеж, чтобы изучать 

науки и передовые технологии западных стран. Важнейшим итогом данной 

реформы являлось учреждение «Ведомства по делам просвещения» -  Сюэбу 

(学部). Однако он встретил сопротивление феодальной знати. В качестве 

компромисса была предложена схема, согласно которой вопросы обновления 

образования мог решать только что открывшийся Пекинский университет. 

Как итог, указ о реформах остался только на бумаге
63

. 

Движение за реформы окончилось неудачно для нового поколения 

интеллектуалов, но дало толчок для последующих шагов в области 

продвижения современного образования в Китае. 

В результате нарастающих волнений в обществе, цинский император 

был вынужден подписать указ о реформах 1902 года, в том числе, о 
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реформах в области образования, о создании нового типа школ, в 

частности
64

. 

Школа нового типа делилась на три последовательные ступени. Первой 

ступенью являлась начальная школа, в которую принимались дети от 7 лет. 

Второй ступенью была утверждена средняя школа. Третья ступень – 

получение высшего образования
65

. В последующем данная система 

разделилась на 7 этапов получения детьми образования, от дошкольного до 

высшего. 

Цель образования данной школьной системе заключалась в том, чтобы 

все школы и учебные заведения воспитывали у учащихся чувство верности и 

лояльности по отношению к властям на основе изучения китайских 

классических конфуцианских канонов и исторических книг. 

Видя неэффективность действия системы государственных экзаменов, 

многие мыслители стали выступать за упразднение данной системы. Видным 

деятелем того времени, выступавшим за реорганизацию экзаменационной 

системы, был Чжан Чжи-дун (1837-1909). Он выступал с тезисом «чжун сюэ 

вэй ти, си сюэ вэй юн» («китайское учение – основное, западное – 

прикладное»), который соответствовал учениям многих реформаторов, 

высказывающихся за внедрение практического обучения в учебные планы 

образовательной системы Китая
66

. 

Напор реформаторов оказался сильным, и в 1905 году была упразднена 

система императорских экзаменов, просуществовавшая более 1000 лет. Такое 

развитие событий было предопределено в условиях трансформации 

китайского общества и внедрения западных ценностей и образцов в 

китайскую культуру с их последующим синтезом.  

                                                           
64

 Лапин П. А. Указ. соч. С. 7. 
65

 Там же. С. 8. 
66

 Лапин П. А. Упразднение системы государственных экзаменов (кэцзюй) в Китае в 

поздние годы династии Цин: социально-политическое и культурно-образовательное 

значение // Общество и государство в Китае. Москва, 2016. № 1. С. 75. 



47 
 

Отмена кэцзюй также способствовала развитию женского образования 

в Китае. Именно в системе государственных экзаменов кэцзюй обучение 

женщин не имело смысл, так как по старой системе обучались только 

будущие чиновники. В 1907 г. были приняты Нюйцзы сяо сюэтан чжанчэн 

(«Устав о женских начальных школах») и Нюйцзы шифань сюэтан чжанчэн 

(«Устав о женских педагогических училищах»). Впервые в истории 

Китайской империи на законодательном уровне было закреплено право 

женщин на получение образования
67

. 

Для самой власти проведение данной реформы сказалось отчасти 

негативно в силу того, что государство потеряло один из каналов 

сдерживания интеллигенции в идеологических рамках конфуцианства и 

служения государству
68

. 

Традиционное образование воспринималось реформаторами сугубо 

консервативным и патриархальным, затруднявшим само развитие общества. 

Феодальную систему образования поддерживали образцы государственных 

экзаменов, классические академии. Преподавателем не мог стать человек, не 

имеющий чин. То есть, преподавание было неотделимо от чиновничества. 

Сама цель образования и методы его получения определялись политикой 

государства. Тем самым образование обслуживало государственные нужды 

феодального строя. Однако, в старом Китае образование давало возможность 

преодоления бедности и выхода на более высокий социальный уровень.  

В целом, можно утверждать, что период реформ (в том числе, 

образовательных) явился важным этапом перехода китайского 

традиционного общества к современному состоянию. Анализ системы 

государственных экзаменов кэцзюй позволяет понять природу восточной 

власти, принципы ее функционирования. 

Так, в силу как внутренних, так и внешних изменений, китайскому 

обществу к концу 19 века пришлось вступить в новую эпоху развития 
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системы образования. В первые годы 20 века, когда Китай вступил в период 

перехода от феодализма к капитализму, была заложена основа для создания 

современной китайской образовательной системы. Открылся новый этап в 

истории образования Китая. 

 

2.3. Предпосылки возникновения и развитие детских 

воспитательно-образовательных учреждений 

Прообраз дошкольных учреждений упоминается еще в 11 веке до н.э.
69

. 

В таких заведениях в основном занимались физическим, умственным и 

нравственным воспитанием детей. Учителя древности утверждали, что 

нравственное воспитание должно прививаться детям с самого раннего 

возраста, чем меньше ребенок, тем лучше он усвоит принципы и нормы, 

которые ему доносятся
70

. 

Характерной чертой действия дошкольных учреждений в то время 

являлся его классовый характер. Получать дошкольное образование могли 

только дворянские дети. Дворцовые дети (дети императора) также имели 

привилегию на дошкольное обучение. Для них отбирали 

высокообразованных и высокопоставленных чиновников, которые 

занимались их умственным и физическим образованием. Нравственным 

воспитанием занимались женщины, которые так же строго выбирались
71

. 

Одним из педагогов древности, высказывающим свое положительное 

отношение к дошкольному образованию, был Цзя И, живший во 2 веке до 

н.э. Он писал о пользе дошкольного образования для укрепления господства 

императора
72

. 

Вслед за Цзя И о важности дошкольного образования высказывался 

Янь Джиту (6 век н.э.). Он говорил о четырех составляющих образования, где 

                                                           
69

 Чжан Лисин. Указ. Соч. С. 127. 
70

 Там же. С. 128. 
71

 Там же. С. 127-129. 
72

 Там же. С. 129. 



49 
 

первым пунктом было утверждение о том, что образование должно 

начинаться с раннего возраста, пока ребенок еще впитывает все, что 

происходит вокруг него. Именно в данный период особенно важно, кто 

находится рядом с ребенком. Это же явилось вторым пунктом. Перед 

родителями в воспитании ребенка стоит важная задача – научиться 

совмещать авторитарность с нежностью так, чтобы ребенок вырос 

достойным человеком с чувством ответственности и долга. Общественная 

среда также является важной характеристикой того, что человек как личность 

представляет собой. Тем самым, родители должны следить за тем, в каком 

кругу находятся их дети, кто на них влияет и так далее. Родители же сами 

должны непрерывно совершенствоваться и показывать пример достойного 

поведения
73

. 

Спустя половину тысячелетия развитием мысли о важности 

дошкольного образования занялся Чжу Си (1130-1200 гг.). Он утверждал 

важность бытовой повседневности для развития и закрепления в детях таких 

качеств как послушание, трудолюбие, чистоплотность и так далее. При этом 

Чжу Си настаивал на постепенности выполнения обязанностей, переходе от 

простого к более сложному
74

. Однако в 17-18 веках учебные пособия Чжу Си 

были практически изъяты их учебного плана начальных школ. Объяснением 

являлось утверждение о том, что иероглифы его пособий достаточно 

сложные для понимания их детьми. 

С более демократичным подходом к воспитанию детей позже подошел 

Ван Шоу Жэнь (1472-1528 гг.). Он указал на важность учета природы 

ребенка, его характера и темперамента. Он также считал, что классическое 

воспитание «взаперти» отрицательно влияет на развитие ребенка. Для 

родителей важно постепенно продвигать ребенка вперед, выпускать из дома, 
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отдавать в детскую среду для общения с ровесниками с целью расширения 

кругозора и формирования навыков общения
75

. 

Тем не менее, воспитание детей в период феодального общества 

оставалось преимущественно семейным. Такой порядок вещей 

просуществовал вплоть до середины 19 века. Это соответствовало экономике 

натурального хозяйства.  

Последствия опиумных войн и, как следствие, получение западными 

странами влияния на образовательные процессы в стране, а также социально-

экономические изменения в истории феодального Китая повлияли на 

развитие китайского общества и его трансформацию. 

Возникновение общественных детских воспитательно-образовательных 

учреждений также стало результатом развития промышленности и 

экономики. В конце правления династии Цин развитие национальной 

капиталистической экономики стало толчком для возникновения детских 

воспитательных заведений.  

В результате отмирания отраслей натурального хозяйства, в Китае 

появилось множество рынков, занимающихся торговлей. Многие женщины 

поступали на заводы, фабрики, начинали участвовать в производственном 

процессе, что было абсолютно ново для китайской культуры. Вследствие 

этого перед обществом встала проблема воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста.  

Свою роль также сыграла интервенция западных ценностей и образцов 

в китайскую феодальную культуру. По модели западных детских 

воспитательных учреждений в Китае появились свои заведения дошкольного 

и школьного образования, которые бы давали возможность женщинам 

переложить часть своих воспитательных обязанностей на воспитателей и 

других преподавателей, тем самым получая возможность участвовать в 
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производственном процессе страны. С целью обращения китайцев в 

католичество стали создаваться школы и детские сады при церквях
76

. 

Большую роль сыграла китайская интеллигенция, которая принимала 

активное участие в процессе создания таких учреждений. В конце правления 

династии Цин правительство создало новую систему образования, в которую 

входили и детские сады. 

В 1903 году она была принята официально и распространилась по всей 

стране. Эта система включала в себя 7 ступеней: от дошкольного 

образования (детских садов) до высшего образования (университеты). 

Низшей ступенью учебного заведения являлись подготовительные школы 

мэнянюань. Затем ребенок переходил в начальную школу сяосюэтан. 

Начальная школа делилась на две ступени: младшая и старшая. Окончившие 

начальную школу дети учились в средней школе чжунсюэтан. С 1909 года 

открыли классическое отделение вэнькэ и реально-практическое отделение 

шикэ. Следующей ступенью считалась высшая школа гаодэн сюэтан. 

Подростки, которые заканчивали старшую школу, имели право поступать в 

университет дасюэтан
77

. Отличительной особенностью данной системы 

было включение дошкольного образования в государственную 

образовательную систему. 

К 20 веку на Западе уже более 100 лет существовала система детских 

садов. Тогда как Китай только в 1903 году принял систему дошкольного 

образования. 

Следует отметить, что современные китайские ученые выделяют 5 

этапов развития системы современного дошкольного образования, первый из 

которых непосредственно затронул конец правления династии Цин: 

пропедевтический (1903-1948), репродуктивный (1949-1965), автономный 
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(1966-1976), интегративно-накопительный (1977-2000), интегративно-

продуктивный (2001-настоящее время)
78

. 

Первый этап связан с созданием первого детского сада в г. Ухань в 

1903 году. Содержание, методы обучения и воспитания дошкольников Китай 

скопировал с японской модели. Вместе с тем по всей стране стали появляться 

частные детские сады, ориентированные на популярные европейские идеи о 

развитии дошкольников. 

Создание Китайской Народной Республики активизировало работу по 

расширению сети детских дошкольных учреждений. 
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ГЛАВА 3. СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ В КИТАЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

ХХ В. 

 

3.1. Трансформация принципов воспитания детей 

 

Как и во всем мире, в Китае дети развиваются посредством 

ежедневного общения с родителями. В любой семье родители играют 

наиважнейшую роль в первые годы жизни своих детей, поэтому семейная 

система воспитания важна для последующего развития и формирования 

ребенка как личности. Также «осознание человеком своей принадлежности к 

определенной нации происходит в первые годы жизни, когда формирование 

личности происходит на основе традиций, заложенных в семье, под влиянием 

обстановки, цвета, запаха, звуков, речи, прикосновений, внешнего облика 

близких - всего того, что направлено на ребенка»
79

. 

В китайской традиции, складывающейся с древних времен, родители 

придерживались ограничительного метода воспитания. Дети находились под 

строгим контролем и во многих аспектах воспитывались по разным 

принципам в зависимости от половой принадлежности. Гендерная 

дифференциация воспитания мальчиков и девочек в традиционном Китае 

осуществлялась объективно, совершенно естественным путем, когда до 

определенного возраста мальчики воспитывались мужчинами, а девочки - 

женщинами.  

После падения династии Цин и развития коммунизма Китай пережил 

множество изменений, которые взаимодействуя, меняли, в частности, подход 

к воспитанию. Так экономические изменения (переходы к плановой, а потом 

– к рыночной системе экономики), демографическая политика (одна семья – 

один ребенок) и процесс глобализации, связанный с интеграцией западной 
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культуры, повлияли на пересмотр принципов и норм воспитания в условиях 

современного мира.  

В связи с влиянием различных интеграционных аспектов, повышением 

роли женщины в обществе, ростом доходов и демографической политикой 

многие китайские семьи осознали негативные последствия строгого, 

ограничивающего воспитания. Таким образом, воспитание в некоторой 

степени стало менее авторитарным, стало больше характеризоваться 

душевностью и заботой родителей о своих детях. 

Меняются такие традиционные основы, как воспитание детей старшим 

поколением, поддержка пожилых родителей их взрослыми детьми. В 

традиционном Китае поддержка стариков являлась одной из основных 

функций семьи. Почитание старших было одной из важнейших социальных 

норм в рамках семьи. Однако быстрый экономический рост в современном 

Китае, ускорение темпов жизни, миграция оказывают значительное влияние 

на межпоколенные отношения, делая их эгалитарными. 

Изменение взаимоотношений, переход на другую ступень общения 

проявляются в тенденции к раздельному проживанию старших и младших 

супружеских пар. На передний план выходит малая нуклеарная семья, 

важной особенностью которой являлся ее замкнутый характер. Ей также 

присущи такие черты как финансовая независимость партнеров и равенство. 

Постепенно стала снижаться критичная важность поддержания контактов с 

кровными и некровными родственниками
80

. 

Тем не менее, расширенная нуклеарная семья в три поколения по-

прежнему пользуется популярностью среди китайского населения. Членами 

такой семьи являются, прежде всего, супруги и их дети, иногда вместе с 

ними могут проживать бабушка или дедушка по какой-либо из линий. Это 

объясняется как удобством, так и долгой культурной традицией восточных 
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народов. И все-таки клан, как вид семейно-родственных отношений, в 20 

веке начинает терять свою актуальность
81

. 

Разрушение патриархальных обычаев коснулось и традиции 

преемственности поколений. Все больше семей стали выбирать бездетность с 

целью достижения большего экономического благополучия. Это в свою 

очередь приводит к разрушению нравственных ориентиров традиционного 

Китая, где основной функцией семьи считалось продолжение рода в лице 

большого количества детей.  

Одной из причин этого процесса послужило снижение авторитета 

старшего поколения в глазах молодых людей, как показателя мудрости и 

опыта. В современном Китае утрачивает свою важность такое понятие как 

«сыновья почтительность» в глубоком его понимании, что также в 

определенной степени ударило по пожилому поколению. Теперь «сыновья 

почтительность» ограничивается финансовой и бытовой помощью.  

Изменения, происшедшие в экономической жизни китайского 

общества, отразились и на домашних обязанностях. С повышением роли 

женщины в обществе
82

, с влиянием западных культур на воспитание детей 

рациональное распределение хозяйственных обязанностей между мужчинами 

и женщинами стало серьезной проблемой. Грань между чисто женскими и 

чисто мужскими обязанностями стала стираться, так как женщина уже могла 

на уровне мужчины стать равным ему добытчиком в семье. Таким образом, 

можно утверждать, что постепенно происходят изменения ролевых ожиданий 

и традиционных семейных ролей
83

. 

Переход к рынку, общемировые тенденции развития института семьи 

все в большей степени сказываются на трансформации и динамике семейно-

брачных отношений в Китае. Увеличивается количество разводов, растет 
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число одиноких людей и однодетных нуклеарных семей, получили 

распространение внебрачные связи, что было абсолютно нехарактерно для 

традиционного общества, в котором это характеризовало женщину как 

распутную и легкомысленную, а мужчину – как человека, неспособного взять 

ответственность за себя и свою спутницу. 

С возрастающей популярностью малых нуклеарных семей также 

ограничился круг лиц, которые могут принимать участие в воспитании детей. 

Воспитанием, в основном, стали заниматься только родители, а не бабушки и 

дедушки, что было распространено в традиционном Китае. 

Происходит переосмысление в подходах к воспитанию девочек. Если в 

традиционном Китае дочери в качестве максимального внимания могли 

заслужить безразличие, то сегодня меняется как отношение к ним, так и круг 

их возможностей. К традиционным правам и обязанностям (быт, брак, семья, 

воспитание) добавились новые, такие как образование, карьера и 

экономическая независимость
84

. 

Тем не менее, традиционные предрассудки по поводу рождения 

девочек в семье до сих пор остаются. Многие женщины, узнав, что у них 

первенцем будет девочка, делали аборты. До сих пор рождение мальчика 

повышает статус женщины в семье, особенно в сельской местности, где 

переосмысление традиционных устоев происходит не так быстро
85

.  

На протяжении многих лет китайские родители под влиянием 

конфуцианства уделяли большое внимание иерархии во взаимоотношениях 

родителей и детей, требовали уважения и послушания от своих детей и 

вводили больше ограничений и наказаний, чем западные родители, вместо 

того чтобы предлагать эмоциональную поддержку. Напротив, поскольку 

родители нового поколения постепенно принимают западные ценности, их 

метод воспитания может не относиться к определенному стилю, а быть 
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комбинацией различных стилей и особенностями сочетания авторитетного и 

авторитарного методов воспитания. 

В современном китайском обществе есть много родителей, которых 

нельзя отнести к приверженцам исключительно авторитетного или сугубо 

авторитарного стиля воспитания. Было бы недопустимо выделять только 

один тип воспитания. Когда родители нового поколения колеблются между 

традиционными китайскими и западными стилями воспитания, скорее всего 

они будут использовать смешанный тип, опираясь на сильные стороны обоих 

стилей, позволяя им дополнять друг друга и внося коррективы в свете 

конкретной ситуации. 

Причем трансформация брачно-семейных отношений наиболее заметна 

именно в городах, где на данный момент проживает примерно половина 

населения всего Китая. В селах и деревнях в связи с низкими темпами 

социальной мобильности изменения в семейных взаимоотношениях 

происходят медленнее. 

Ввиду процесса урбанизации китайского населения в 20 веке, 

появилась категория «оставленных детей». Они были лишены нуклеарной 

семьи как таковой и воспитывались бабушками и дедушками, пока их 

родители были вынуждены уезжать в крупные города на заработки. 

Проблемой в становлении личностей таких детей стало снижение значения 

семьи для подрастающего поколения «оставленных детей»
86

. Чувствую себя 

брошенными, такие дети могут вырасти с психологическими проблемами, 

такими как замкнутость, раздражительность, низкий порог нравственности, 

что также может привести к девиантному поведению. 

Семья перестает играть настолько же важную роль в социализации 

ребенка, как и в традиционном Китае: сейчас в этом процессе активно 
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задействуются дошкольные учреждения, школы, ВУЗы, неформальные 

организации и так далее
87

. 

Таким образом, в китайском обществе сегодня очень актуальны 

следующие проблемы семейного воспитания: воспитание одного ребенка, 

подготовка ребенка к самостоятельной жизни в обществе, установление 

правильных отношений в семье между поколениями, оптимальные формы 

воспитания детей матерями и отцами, подготовка родителей к воспитанию 

ребенка, выбор методов воспитания своих детей и так далее. 

 

3.2. Идеологическая основа  принципов воспитания 

В современном Китае на фоне интенсивной глобализации и интеграции 

западных ценностей происходит резкое усиление не только положительных, 

но и негативных социокультурных явлений, таких как возможность утраты 

культурной самобытности китайского народа. 

В этом контексте стоит обратить особое внимание на ценности 

конфуцианского мировоззрения как самого распространенного способа 

воспитания в детях нравственности и благочестия, позволяющие китайской 

цивилизации сохранять преемственность ее основных традиций, культуры, 

форм общественных связей.  

Традиционно идеология в Китае развивается в соответствии с 

потребностями общества. На протяжении многих столетий огромное влияние 

на духовную жизнь народа оказали три основных религиозных и 

идеологических течения: конфуцианство, даосизм и буддизм. Дополняя друг 

друга, они постепенно сближались. Поэтому в этой стране невозможно было 

обнаружить в чистом виде ни конфуцианство, ни буддизм, ни даосизм, хотя 

предпочтение конфуцианству можно считать абсолютно нормальным 

явлением.  
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В конфуцианстве, а также в даосизме, буддизме китайское общество на 

протяжении своей длинной династической истории, находило основные 

гуманистические принципы, на основе которых развивались традиции 

воспитания и образования, в частности. 

Специфика места идеологических основ в современном китайском 

обществе заключается в усвоении и адаптации к своим условиям иного 

опыта, в переосмыслении главных традиций и мировоззрения китайского 

народа. Например, конфуцианские принципы действенны и в современных 

условиях. Чем сильнее проявляется внешнее влияние на традиционные 

китайские структуры со стороны европейских ценностей и норм, тем более 

важными для общества оказываются консервативные традиции китайской 

культуры и образа жизни. 

В современных китайских школах стали преподавать конфуцианство. 

Конфуций говорил, что человек может не следовать целенаправленно 

конфуцианским ценностям, тем не менее, они глубоко заложены в культуре 

китайцев. А это значит, что простое соблюдение норм и принципов 

конфуцианства может активизировать внутренние идеологические корни 

китайского народа. И с течением времени «ритуалы реализуются в их 

поведении и частью даже не осознаются»
88

. 

Заложенный в основе конфуцианства принцип самосовершенствования 

также сохранился и задействуется в повседневной жизни китайцев, в 

частности, проявляется у студентов в их отношении к учебе
89

.  

Можно утверждать, что в сознании современного китайского общества 

многие черты конфуцианского мировосприятия стали переплетаться с 

новыми тенденциями, которые стали внедряться в страну вместе с 
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реформами
90

. Одними из стереотипов конфуцианства, до сих пор оставшихся 

в сознании китайцев, является гендерное предпочтение в рождении первенца. 

Несмотря на то, что в современном мире постепенно исчезает мнение о том, 

что только мужчина способен прокормить семью и позаботиться о 

благополучии пожилых родителей, остается определенный процент 

населения, считающих, что рождение девочки в семье сулит ненадежную 

старость для родителей. 

Из традиционных концепций конфуцианства для современного 

образовательного процесса наиболее значима нравственная модель 

поведения и концепция социального долга, которые способствуют 

приобщению студентов к таким ценностям, как любовь и уважение к людям, 

доверие, забота об окружающих, трудолюбие и стремление к обучению. 

То есть, несмотря на модернизационные процессы в Китае в 20 веке, 

базовые ценности конфуцианства все так же играют центральную роль в 

нравственном воспитании подрастающих поколений. Конфуций 

ассоциировался с нравственностью, которую в детях хотели воспитать их 

родители
91

. Китайская семья, с одной стороны, руководствовалась 

традиционными нравственными принципами, с другой – испытывала сильное 

давление современных изменений в обществе.  

Сейчас китайское общество достаточно глубоко интегрируется в 

западную культуру, перенимая ее ценности. Тем не менее, в условиях 

глобализации для современного китайского общества стала характерна 

тенденция сохранения культурной и этнической идентичности. В последние 

годы к идеологиям традиционного Китая стали все чаще и чаще обращаться 

ввиду девальвации нравственных норм и морали современного общества, что 

не может не вызывать беспокойства. 
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3.3. Образовательная система 

Еще в конце 19 века власть осознавала, что необходимо 

реформирование системы образования ввиду неустойчивости патриархально-

феодальных принципов жизнедеятельности перед лицом активно 

развивающегося Запада
92

. 

Активное реформирование системы образования началось с 

образованием КНР в 1949 году. Создание Китайской Народной Республики 

способствовало расширению сети детских дошкольных учреждений, а 

именно детских садов.  

Первые шаги в создании учебных программ для государственных 

китайских детских садов были сделаны еще в конце 1930-х годов. Этот 

период по праву считается началом реформ в области просвещения. Связано 

это было со стремлением Китая не только копировать иностранные модели 

образования и воспитания, но и трансформировать эти модели сквозь призму 

китайской культуры.  

В реформировании дошкольных учреждений выделяются 5 этапов: 

пропедевтический (1903–1948 годы), репродуктивный (1949–1965 годы), 

автономный (1966–1976 годы), интегративно-накопительный (1977–2000 

годы), интегративно-продуктивный (с 2001 года по настоящее время)
93

. 

Первый этап характеризовался появлением первых детских садов по 

образцам других стран, в большинстве своем не носящих массовый характер. 

Такие заведения могли себе позволить только обеспеченные семьи. 

Параллельно делались попытки адаптации и внедрения программ обучения в 

сады.  

Второй этап был ориентирован на советскую систему дошкольных 

учреждений. Детские сады характеризовались массовостью. Автономный 
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период получил свое название из обращения властей к специфике своего 

государства. В этот период шла целенаправленная пропаганда 

коммунистических ценностей, начиная с детских садов. Четвертый период 

развернул фокус китайских властей с советских образцов на западные. 

Обучение проходило по западным образцам с учетом китайской специфики.  

На современном этапе идеологический компонент значительно снижен, 

а внимание к развитию личностных качеств человека, наоборот, сильно 

увеличилось. Приоритетными сферами развития ребенка, прежде всего, 

являются поддержание здоровья, развитие речи и социальных навыков, наука 

и искусство. 

Цели дошкольного воспитания, в первую очередь, были связаны с 

формированием физического и психического здоровья детей
94

. Упор делался 

на помощь семьям в воспитании дошкольников в условиях трансформации 

китайского общества под влиянием процессов модернизации, основным 

стремлением было улучшить качество семейного воспитания. 

Что касается школьного образования, то в середине 20 века в Китае 

стала реализовываться «Великая образовательная революция». В результате 

часть регулярно посещаемых школ была заменена на школы с трудовым 

уклоном с равноценным делением теоретических и практических занятий. 

Данная инициатива преследовала цель сопротивления «господству 

буржуазных интеллектуалов» в школах. Тем не менее, большая часть таких 

школ в скором времени была закрыта
95

. 

Новая школьная система строилась с учетом возрастных особенностей 

физического и умственного развития детей. Это позволило создать гибкую 

учебно-воспитательную систему начального образования.  
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В систему высшего и среднего образования была введена практика 

выбора учебных предметов, что позволило решать вопросы перехода из 

средней в высшую школу. 

Вместе с тем, с принятием новой системы образования был сделан 

акцент на профессиональное обучение как самостоятельный вид обучения. 

С приходом к власти Мао Цзэдуна образование стало ориентироваться 

на коммунистические ценности. Обучение стало носить массовый характер, 

что стало следствием стремления распространения коммунистических 

взглядов в обществе. 

Цели образования в коммунистическом Китае охватывали такие 

аспекты, как воспитание и подготовка всесторонне развитых в нравственном, 

умственном и физическом отношениях специалистов и работников для 

социалистического строительства и т.д. 
96

. 

Со временем данная система образования стала подвергаться критике. 

Для китайского общества встала проблема снижения значимости 

ультралевых взглядов в образовательных процессах. Постепенно начался 

переход к нормальному учебно-воспитательному процессу. Несмотря на 

общедоступность дошкольного образования, проблема его получения до сих 

пор сохранялась. В 20 веке дошкольное обучение могли получить лишь 20% 

детей. 

Хотя в области образования Китай достиг больших успехов, все еще 

имеются некоторые нерешенные проблемы. Первая из этих проблем 

заключается в том, что основное образование все еще остается слабым. Из-за 

того, что развитие сельских районов происходит медленно, не развивается 

должным образом и в полном объеме среднее профессиональное образование. 

Учебные курсы и структура специальностей в университетах и институтах 

нуждаются в дальнейшем пересмотре.  
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Современная образовательная система Китая пока еще не совсем 

подходит к современной рыночной экономике. Поэтому необходимо 

продолжать тщательно изучать и анализировать существующие проблемы в 

сфере образования, обобщать ценный исторический опыт, изучать полезный 

зарубежный опыт и т.д. 

В целом, можно сказать, что в современном мире школы и 

университеты не только стали давать человеку образование, но также 

отвечали за воспитание в нем качеств, необходимых для становления 

ответственного гражданина своего государства. В случае с Китайской 

Народной Республикой это касается, прежде всего, строительства сильного и 

процветающего социалистического государства. 

 

3.4. Развитие педагогической мысли в Китае в первой половине ХХ 

в. 

 

Конец правления династии Цин для китайской системы образования и 

воспитания ознаменовался открытием первого детского сада в 1903 году.  

В условиях трансформации китайского общества под влиянием 

реформаторских движений и интервенции Запада детские сады стали 

открытием для воспитательной системы традиционного Китае, несмотря на 

то, что сам прообраз дошкольных учреждений стал появляться еще в 

традиционном Китае, задолго до официального открытия. Также одной из 

причин возникновения детских воспитательных заведений, как уже 

отмечалось, явилось развитие национальной капиталистической экономики.  

Таким образом, вследствие политических и экономических изменений, 

произошедших в стране в эпоху правления династии Цин, в Китае начали 

создаваться и распространяться детские воспитательные и образовательные 

учреждения, в том числе, и дошкольные.  

Традиционно образование в Китае расценивалось как один из факторов 

стабильности и процветания государства с императором во главе, а 
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конфуцианские нормы морали – как ведущая сила в развитии нравственного 

образования множества поколений. С образованием первых дошкольных 

учреждений и открытием большего количества школ конфуцианские каноны 

по-прежнему занимали центральное место. Одной из причин тому служило 

стремление государства к подчиненности и лояльности своих граждан
97

.  

Тем не менее, проведенных реформ оказалось недостаточно. В связи с 

этим Сунь Ятсен (1866-1925 гг.) и его сторонники решили организовать 

учебные заведения своего типа, основной целью которых являлось поднятие 

уровня национального самосознания граждан. Он также пропагандировал 

идеи развития педагогического образования и равенства мужчин и женщин. 

В результате проведенной Синхайской революции в 1911 году и образования 

Китайской Республики изменилась направленность реформ, проведенных 

цинскими властями на закате своего правления, в частности, образовательная 

программа перестала ориентироваться на конфуцианские каноны как на 

образец
98

. 

Дошкольные воспитательные учреждения организовались по типу 

детских садов в Германии, а также с учѐтом опыта функционирования 

подобных заведений в Японии. Китайцы перенимали опыт японцев двумя 

способами: изучением японской системы воспитательно-образовательных 

учреждений и отправкой специалистов в Японию на переобучение. Другим 

образцом для преобразований в этой сфере позже стала советская 

образовательная система. 

В отношении же высших учебных заведений китайские власти 

перенимали американскую образовательную модель. Стоит отметить, что в 

то время Япония активно заимствовала американские ценности. Однако, 

китайские власти перенимали только те модели, которые уже прижились в 

Японии
99

. 
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К заимствованию иностранных ценностей в Китае подходили очень 

тщательно. С этой целью в 1917 году в Шанхае была создана Всекитайская 

ассоциация профессионального образования
100

. Основателями и видными 

деятелями данной ассоциации были Лян Цичао (о котором говорилось во 

второй главе), педагог Цай Юаньпэй (1968-1940 гг.) и другие деятели. 

Заслугой Цай Юаньпэя можно считать разделение понятий учебного и 

научного образования. По его словам, учебным заведением могло называться 

любое учреждение, куда люди приходили за знаниями
101

.  

Стоит отметить, что, перенимая воспитательный опыт других стран, 

Китай при всем их влиянии, тем не менее, не отказывался от культурной 

памяти, от наследия конфуцианства и других идеологических течений. 

Наоборот, Китай на сегодняшний день является уникальным предметом 

исследования того, как государство в период трансформации может 

перенимать важные ценности, сохраняя при этом свою культурную 

особенность. 

Если к концу династии Цин в процессе развития педагогической мысли 

внимание к ребенку, как к личности, постоянно стало возрастать, жестокость 

методов воспитания и наказаний за непослушание (телесные наказания и так 

далее) уменьшилась, то можно утверждать, что период трансформации 

китайского общества в ХХ в. выявил развитие тенденций гуманизации 

воспитания, образования в целом. 

С начала ХХ века началось постепенное переосмысление подходов к 

образованию и воспитанию. Стали проходить дискуссии о роли физического, 

умственного и нравственного воспитания детей.  

Перед властью стояла задача правильно совместить влияние 

иностранных новаторских течений и своих собственных целей в воспитании 

будущих граждан. В связи с этим, в первой половине ХХ века значительный 

удельный вес в обучении детей занимало трудовое воспитание. Забегая 
                                                           
100
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вперед, можно отметить, что в период «Большого скачка» власти проводили 

реформу, основа которой состояла в разделенном обучении детей. То есть 50 % 

времени в школьных учреждениях дети занимались учебой, а другие 50 % – 

обучались труду. Стоит отметить, что данная политика сказалась 

отрицательно на развитии образования школьников ввиду снижения уровня 

образования. 

В процессе развития педагогической мысли Китая образование 

постепенно становилось всѐ более доступным для простого народа. Если в 

начале ХХ века было уже большое количество массовых школ, то детские 

сады ввиду своего новшества оставались социально-дифференцированными 

и по большому счету были элитными.  Со временем китайские власти 

придали массовый характер дошкольным учреждениям, опираясь на 

советскую модель обучения. 

Повышенное внимание дошкольному образованию стало уделяться 

ввиду повышения личности женщины в китайском обществе, которая уже не 

всегда могла заниматься только воспитанием своих детей. В этом плане 

массовость детских дошкольных учреждений стала необходимым условием 

для проведения в жизнь женских прав и свобод, обеспечивающих женщинам 

право на работу и карьеру, параллельно создавая условия для доступа к 

заведениям, где ребенок может находиться с малых лет под присмотром 

специалистов. 

В целом, можно утверждать, что и в настоящее время педагогическая 

мысль Китая активно вбирает в себя ценности и ориентиры других страны, 

параллельно сохраняя свою культурную специфику. 

Китай развивается, движется вперед, совершенствует методы и 

подходы в обучении, воспитании и образовании, опираясь на собственный 

исторический опыт. Это является важной особенностью в развитии 

педагогической мысли Китая, так как именно китайские мыслители всех 

времен внесли большой вклад в мировую педагогику. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Педагогический идеал личности всегда представлял собой результат 

социализации индивидов в обществе на определенном этапе, который 

отражает актуальные социальные потребности общества и государства. На 

становление успешной личности в равной степени влияют как домашнее 

воспитание, так и получение школьного образования. 

Китайская нация с древнейших времен уделяла большое внимание 

воспитанию детей. Исследование древнекитайских источников дает 

возможность констатировать, что развитие и подготовка детей к 

самостоятельной жизни появились совместно с человеческой деятельностью 

и одновременно с ней развивались. 

Предпосылками появления воспитательной концепции в Древнем 

Китае явились формирование общества, мышления и производства, а кроме 

того разделение физического и умственного труда. 

В традиционном Китае воспитание развивалось под влиянием 

различных экономических, социальных, культурных и других факторов. 

Человек формировался как личность в рамках социальных норм и правил. 

Ядром воспитания была семья. Акцент делался на жѐсткие формы и методы 

воспитания. Длительное время воспитание носило ритуальный характер. 

Достижением развития воспитательной системы Древнего Китая 

считалось формирование специальных учебных заведений для детей, 

имеющих дифференцированный характер. Одной из отличительных черт 

воплощения концепции образования в Китае было наличие частных учебных 

заведений, которые существовали наряду с государственными. 

Всплеск развития семейного воспитания связан с правлением династий 

Тан и Сун. В данный период особую значимость в воспитании детей играли 

мамы. Янь Чжи Туй детально описывал влияние окружающей среды (в том 

числе отношения в пределах семьи) на развитие и подготовку детей к 

взрослой жизни. 
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Бесценный вклад в формирование системы воспитания и образования 

подрастающих поколений внѐс Конфуций и его учение. Он обобщил 

практики воспитания и обучения детей и, вместе с тем, выдвинул свои идеи, 

оказавшиеся довольно актуальными для воспитания детей на протяжении 

длительного времени. 

Во время правления последней династии Цин происходит 

трансформация в китайском обществе, в общественной мысли, что наложило 

свой отпечаток также на принципы домашнего и школьного воспитания 

детей и подростков. 

В связи с влиянием различных факторов - интеграция в западные 

культуры, развитие экономики и т.д., меняются многие традиционные 

аспекты жизни китайского народа. 

Стоит отметить, что при рассмотрении трансформации китайского 

традиционного общества необходимо уделить особое внимание значению 

религиозно-философских учений Китая. Поскольку традиционная система 

воспитания и обучения практически строилась на конфуцианских, даосских и 

буддистских взглядах, их место частично сохраняется в современной 

структуре воспитания. Так несмотря на трансформации китайского общества, 

многие конфуцианские принципы воспитания, связанные непосредственно с 

нравственными качествами личности, закрепились как на бытовом, так и на 

официальном уровне. В современном Китае от студентов по-прежнему 

требуются такие черты как нравственность, добропорядочность и стремление 

к знаниям, что закрепилось еще со времен Конфуция. 

В исследовании раскрывается постепенное формирование и развитие 

системы семейного воспитания в Китае, установлены ключевые задачи и 

принципы. Классическое семейное воспитание в Китае сложилось на основе 

"семейных правил" и отличалось строгостью наряду с любовью. Было 

раскрыто основное содержание традиционного семейного воспитания, 

которое содержит в себе нравственное, умственное воспитание, а также 

формирование в детях стремления в учебе, старательности и бережливости. 
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В результате исследования также были выявлены причины 

трансформации китайского общества, которые повлияли на традиционные 

взгляды китайцев. Повышение роли женщины в обществе стало важной 

новацией в системе домашнего воспитания, так как раньше основной 

обязанностью женщины было воспитание детей. Теперь же она могла 

наравне с мужчиной стать кормильцем в семье. Отсюда появляется 

необходимость в создании детских дошкольных учреждений, которые были 

новшеством для традиционного Китая. Появление детских садов стало 

открытием, основной особенностью трансформации китайской системы 

образования. 

В процессе развития педагогической мысли колоссальный вклад внесли 

такие деятели как Янь Чжи Туй, Сы Ма Гуан, Лу Ю, Ван Шоу Жэнь, Цзэн 

Гуо Фан, Кан Ювэй, Лян Цичао и другие. Анализ историко-педагогической 

литературы дал возможность сделать вывод о том, что реформа системы 

образования детей, предложенная Ван Шоу Жэнем, играла значительную 

роль в формировании просветительных концепций, а также оказала большое 

влияние на последующее развитие системы воспитания и обучения в 

феодальном Китае. Перечисленные деятели в свое время имели значительное 

влияние, были одновременного и новаторами в системе школьного обучения, 

и приверженцами многих традиционных догматов. Умелое совмещение 

традиционных норм и необходимости в трансформации этих норм стало 

большой заслугой деятелей конца 19 – начала 20 веков. 

В процессе развития педагогической мысли Китая интерес к личности 

каждого ребенка постепенно возрастал, появлялись и развивались тенденции 

гуманизации воспитания и обучения. В период правления династии Цин 

педагогическая мысль сделала большой скачок в развитии. С влиянием 

западных культур происходил постепенный отход от авторитарного 

воспитание к авторитетному. Открытие дошкольных учреждений перенесло 

некоторые обязанности родителей по воспитанию на специалистов. 
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На базе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

педагогические практики, накопленные в течение нескольких тысячелетий, 

являются культурным наследием самого государства. Следует также 

отметить, что китайские преподаватели, просветители и реформаторы внесли 

весомый вклад в развитие мировой  педагогики. 
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