
Тема 2. Общая 
этнографическая 

характеристика Восточной 
Азии

Этнология стран Восточной 
Азии



Восточная Азия на карте 
восточного полушария



Место Восточной Азии среди 
регионов зарубежной Азии



Климатические 
зоны
Северо-восточный Китай, 
большая часть Кореи и 
Японии – восточно-
азиатское лесное 
приморье в умеренной 
зоне
Север и северо-запад 
Китая, Монголия – 
районы засушливого 
континентального 
климата умеренного 
пояса
Восток центральной 
части Китая, юг Кореи и 
Японии – влажные 
субтропики
Юг Китая – влажные 
тропики



Восточная Азия на 
физической карте



Рельеф Восточной Азии
⚫ Рельеф континентальной части имеет тенденцию понижения с 

запада на восток. На западе значительную территорию занимают 
горные системы Гималаев, Тибетского нагорья, Тянь-Шаня и 
монгольского Алтая 

⚫ Южная часть занята отрогами горных систем Центральной Азии с 
многочисленными котловинами и понижениями

⚫ На востоке Китая расположены равнины, которые занимают 10 % 
территории страны. Они сложены наносами крупных рек, которые 
текут с запада на восток и впадают в моря Тихого океана – Хуанхэ, 
Янцзы, Сицзян и Хуайхэ

⚫ Лессовые отложения в северных и центральных провинциях Китая 
обеспечивают очень высокий уровень плодородия почвы

⚫ Корейский полуостров и цепь островов у восточного побережья 
континента – Японский архипелаг, Тайвань, Хайнань – имеют 
сложный гористый рельеф 



Теории прародины 
человека
⚫ В конце XIX в. голландский антрополог Э. Дюбуа нашел на острове 

Ява останки гоминида – питекантропа, что позволило ему заявить 
о существовании промежуточного звена между обезьяной и 
человеком

⚫ В 1920-30-е гг. в пещере Чжоукоудянь (северный Китай) при 
раскопках обнаружили фрагменты скелетов обитавших здесь 
460—230 тыс. лет назад особей – синантропов. В связи с этим в 
первой половине XX в. была популярна точка зрения, что 
прародина человека — Восточная Азия

⚫ В 1925 г. в пустыне Калахари на юге Африке были найдены 
останки гоминида, названного австралопитеком. Затем на юге и 
востоке Африки нашли сотни подобных костных останков 
автсралопитеков, обитавших 6-1,5 млн. лет назад

⚫ Результаты археологических, антропологических и генетических 
исследований однозначно свидетельствуют, что одна из 
прародин человека современного анатомического типа — Африка



Заселение Евразии 
архантропами
⚫ Около 1,8-2 млн. лет назад наши предки вышли за пределы Африки, 

что положило начало великому расселению
⚫ Выделяют две волны миграции древнейших популяций. В первой 

волне было два миграционных потока. В одном потоке архантропы 
распространялись через Ближний Восток и Иранское нагорье на 
Кавказ и, возможно, в Малую Азию и далее в Европу. Второй поток – 
заселение Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии

⚫ Далее на восток Азии древнейшие популяции двигались в двух 
направлениях: на север — в районы Центральной Азии и юго-восток 
— южнее Гималаев и Тибета по территории современных Пакистана 
и Индии в Восточную и Юго-Восточную Азию. Гоминиды не позднее 
чем 1,8-1,5 млн. лет назад заселили Южную, Юго-Восточную и 
Восточную Азию

⚫ Около 600 тыс. лет назад в Евразии началось продвижение с 
Ближнего Востока второй глобальной миграционной волны. В 
Восточной и Юго-Восточной Азии, куда этот поток не дошел, 
развивались палеолитические культуры на местной автохтонной 
основе



Два потока заселения Азии



Гипотезы происхождения человека 
современного анатомического вида
⚫ Согласно господствующей в науке моноцентрической гипотезе, 

человек современного анатомического вида сформировался 200-150 
тыс. лет назад в Африке, а 80-60 тыс. лет назад началось его 
расселение на другие континенты: вначале в восточную часть 
Евразии и Австралию, позднее — в Центральную Азию и Европу

⚫ Одни антропологи считают, что новые популяции истребляли или 
вытесняли аборигенные в менее удобные экологические районы. В 
итоге неандертальцы (древние ископаемые люди) 30-25 тыс. лет 
назад исчезли с лица земли. Другие исследователи не 
исключают смешения и гибридизации

⚫ Существует полицентрическая гипотеза, согласно которой Homo 
erectus расселился по значительной части Евразии и стал основой 
для формирования человека современного типа. Древнее население 
непрерывно развивалось в каждом регионе, что объясняет различие 
палеолитических культур в разных частях Евразии

⚫ В результате естественного отбора, генного обмена, влияния 
экологических условий и других факторов могло происходить 
развитие «прямоходящих» форм и в конечном итоге становление 
анатомически современного человека



Человек восточный
⚫ В Восточной и Юго-Восточной Азии как минимум 1,5 млн. лет назад развитие 

каменной индустрии пошло по принципиально другой линии, чем в остальной 
части Евразии и Африке, что прослеживается по археологическим находкам. 
В период 80-30 тыс. лет назад здесь не отмечено никаких внешних инноваций, 
что опровергает гипотезу о заселении Восточной Азии 60-40 тыс. лет назад 
людьми, вышедшими из Африки

⚫ В Восточной и Юго-Восточной Азии на местной основе происходило 
становление человека современного анатомического типа. В этом регионе на 
протяжении более 1 млн. лет шло эволюционное развитие азиатского Homo 
erectus. Это не исключает прихода сюда небольших по численности 
популяций из сопредельных регионов и возможность генного обмена

⚫ По находкам в Китае прослеживается преемственность от Homo erectus к 
Homo sapiens.  Различия между яванскими и китайскими Homo erectus в ходе 
эволюции могли привести к формированию монголоидной и австралоидной 
рас

⚫ Люди современного физического типа появились на территории Китая не 
позднее 100 тыс. лет назад. Здесь на основе автохтонной формы Homo 
сформировался человек современного физического типа Homo sapiens 
orientalensis



Формирование монголоидной 
расы
⚫ Расселение древних людей из первоначального местообитания привело 

к их расовой дифференциации. В образовании расовых различий 
основную роль играли факторы приспособления к среде обитания и 
изоляция, обусловленная наличием естественных рубежей – водных и 
горных преград

⚫ Эпоха формирования больших рас, таких как негроидная, европеоидная 
и монголоидная, охватывает период от среднего палеолита до 
постпалеолитического времени

⚫ Считается, что монголоидная раса сложилась в условиях Центральной 
Азии с сухим континентальным климатом. В физическом облике 
монголоидов отмечают черты приспособления к низким температурам и 
песчаным бурям – эпикантус, укороченные пропорции головы и лица. Не 
исключено формирование отдельных расовых признаков в результате 
случайной изменчивости и изоляции

⚫ В эпоху мезолита внутри больших рас выделились менее крупные 
антропологические комплексы. Монголоидная раса разделилась на 
азиатскую и американскую ветви



Очаги расообразования в Азии
⚫ Антрополог Н.Н. Чебоксаров подразделил азиатских монголоидов на 

северных, восточных и южных
⚫ Основной очаг формирования североазиатских монголоидов 

локализовался в сравнительно открытых и обширных районах 
Центральной Азии

⚫ Восточноазиатский очаг охватывает долину Амура, Японию и Китай, 
исключая Синьцзян, Внутреннюю Монголию и южный Китай. Он 
сформировался несколько позднее, чем североазиатский

⚫ Юго-восточный очаг преимущественно локализован на материке, но 
частично включает и Зондские острова

⚫ В Восточной Азии также выделяют локальные очаги 
расообразования, например, палеомонголоидов Тибета. Некоторые 
исследователи объединяют тибетцев, эскимосов и алеутов в общую 
расу по причине морфологического сходства. Однако отсутствие 
общего ареала и фундаментальные различия в культуре и языке не 
позволяют найти аналогий между ними



Морфологические черты 
малых монголоидных рас  
⚫ Северные монголоиды – темные, прямые и 
жесткие волосы, относительно светлый цвет кожи 
и глаз, крупная голова, широкое уплощенное лицо, 
крупный нос, развитый эпикантус

⚫ Восточные монголоиды – цвет кожи смуглый, глаза 
темные, волосы черные, жесткие и прямые, лицо 
узкое и плоское, нос слабо выступающий, 
эпикантус встречается в подавляющем 
большинстве случаев

⚫ Южные монголиды – темный цвет кожи, волос и 
глаз, менее плоское лицо, слабое развитие 
эпикантуса



Монголоидная раса на карте 
мира



Этногенез на территории 
Восточной Азии в эпоху 
неолита
⚫ В эпоху неолита на территории современного Китая и 

соседних с ним стран сложилось несколько ясно 
выраженных районов этногенеза

⚫ В бассейне реки Хуанхэ жили популяции, принадлежавшие 
к восточноазиатской расе тихоокеанских монголоидов и 
говорившие, вероятно, на древнейших языках китайско-
тибетской семьи

⚫ Жители долины Вэйхэ и прибрежных районов Шаньдуна 
обнаруживали отчетливые этнорасовые связи с южными 
монголоидами, обитавшими к югу от Циньлина

⚫ Популяции, расселенные севернее и западнее, 
обнаруживали связи с континентальными монголоидами 
Центральной Азии и Юго-Восточной Сибири, которые 
говорили, вероятно, на палеоазиатских языках



Неолитические культуры 
Восточной Азии
⚫ В конце 5 – начале 4 тысячелетия до н. э. на территории 

Восточной Азии существовало несколько центров формирования 
неолитических культур

⚫ Один из них был расположен в восточном приморском районе 
современного Китая (провинции Цзянсу и Чжэцзян), где возникла 
культура Цинляньган. Ее создатели возделывали рис, жили в 
свайных домах

⚫ На западе, в долине главного притока Хуанхэ реки Вэйхэ, в конце 
5 — начале 4 тысячелетия до н. э. возникла другая развитая 
неолитическая культура — Яншао. Хозяйство яншаосцев 
основывалось на возделывании чумизы (разновидности проса). 
Жили они в непосредственной близости от речных пойм в 
полуземлянках

⚫ На Японских островах в результате взаимодействия 
протоайнского и австронезийского этнических компонентов 
возникли неолитические культуры, получившие собирательное 
название «дземон»



Складывание 
древнекитайского этноса
⚫ В середине 4 тысячелетия до н. э. общность яншаоских 

племен разделилась на две ветви: одна из них 
переместилась в западном направлении, в верховья р. 
Хуанхэ, другая — на восток, в среднее течение Хуанхэ. 
Западная ветвь впоследствии стала основой 
формирования предков тибетобирманских народов, 
восточная вошла в состав древнекитайского этноса

⚫ В 3 тысячелетии до н. э. восточные яншаосцы столкнулись 
на Средне-Китайской равнине с племенами более южного 
происхождения. На основе их взаимодействия возник 
протокитайский язык

⚫ Протокитайские племена ся и шан (инь) создали во 2 
тысячелетии до н. э. крупные союзы племен, в недрах 
которых интенсивно происходили процессы 
классообразования и складывания форм ранней 
государственности



Древние этносы и государства 
Восточной Азии
⚫ В начале 1 тысячелетия до н. э. на Средне-китайской равнине 

завершился процесс сложения древнекитайского этноса, самоназванием 
которого стало «хуася». Это создало предпосылки объединения 
древнекитайских царств в бассейнах Хуанхэ и Янцзы и образования в 3 
в. до н. э. централизованных империй Цинь и Хань

⚫ В это время Северо-Восточный Китай и часть Корейского полуострова 
были населены народами, которые отличались от протокитайцев как по 
своему физическому типу, так и по языку. Это были предки современных 
тунгусо-маньчжурских народов. В северной части Кореи возникло 
государство Чосон, а затем держава Когуре, а в более южных частях 
полуострова – Силла и Пэкче

⚫ В степях Монголии сложилась этническая общность алтаеязычных 
кочевников-сюнну. В результате длительных войн с Ханьской империей 
одна часть сюнну признала власть Хань и была ассимилирована, другая 
— переместилась на северо-запад и позднее, впитав в себя инородные 
этнические компоненты, стала известна под именем гуннов. На смену 
сюнну в лесостепной зоне Монголии в первых веках нашей эры пришли 
монголоязычные сяньбийцы

⚫ На Японских островах в этот период складываются древнейшие 
государственные образования, среди которых выделялось Ямато



Восточноазиатское 
переселение народов
⚫ В III – VI вв. н.э. под влиянием различных исторических и 

природных причин огромные массы населения Восточной 
Азии пришли в движение. Этот период нередко называют 
эпохой «восточноазиатского переселения народов». Тем 
самым была создана почва для интенсивных этнических 
контактов, которые в значительной мере изменили лицо 
народов

⚫ Результатом движения стало создание на севере Китая 
многочисленных «варварских» государств. В эту эпоху 
возникло противопоставление северных и южных китайцев. 
Первые заимствовали многие элементы культуры и языка у 
своих соседей-кочевников, вторые – трансформировались 
под влиянием коренного населения Юго-Восточной Азии



Этническая консолидация 
народов Восточной Азии
⚫ К VII –XII вв. на территории Восточной Азии сложились 

все основные народы, которые могут рассматриваться 
в качестве предков современного населения региона

⚫ В этот период сложилась этническая общность 
современных китайцев – хань

⚫ Консолидировались японский и корейский этносы
⚫ Сформировались предки современных маньчжуров
⚫ Сложилась тюркская этнолингвистическая общность
⚫ Завершился процесс этногенеза монголов



Этнолингвистическая классификация народов 
Восточной Азии
⚫ В языковом отношении народы региона обнаруживают 

гораздо меньшее единство, чем в расовом
⚫ Народы Восточной Азии говорят на языках, степень 

генетической близости (родства) которых является основой 
для их этнолингвистической классификации. Близость 
языков может обнаруживать их родство по происхождению

⚫ В Восточной Азии представлены 5 крупных языковых семей 
– алтайская, сино-тибетская, тайская, австронезийская и 
австроазиатская

⚫ Корейцы, японцы и айны занимают в этой классификации 
изолированное положение. Корейский и японский языки 
имеют отдаленное родство с языками алтайской семьи



Языковая карта мира



Группы алтайской семьи 
языков
⚫ Тюркская – уйгуры, салары, казахи и киргизы. В 
Восточной Азии ареал расселения основной 
массы тюркских народов находится в 
Синьцзяне (Западный Китай)

⚫ Монгольская – монголы, дунсян, ту (мон-горы) 
и др. Ареал расселения – Монголия и 
Внутренняя Монголия в КНР

⚫ Тунгусо-маньчжурская – маньчжуры, 
сунгарийские народы (хэчжэ), эвенки и 
орочены. Ареал расселения – северо-восток 
КНР



Группы сино-тибетской 
семьи
⚫ Китайская – китайский язык с его 
многочисленными диалектами

⚫ Тибето-бирманская – тибетцы, ицзу, бай, 
туцзя, ха ни, лису, наси. Ареал 
расселения этих народов – юго-западная 
часть КНР



Группы тайской семьи
⚫ Тай – чжу-ан, буи, тай. Ареал расселения 

– Южный и Юго-Западный Китай
⚫ Кадай. Язык этой группы распространен 
на острове Хайнань, а также за 
пределами Восточной Азии – в Северном 
Вьетнаме

⚫ Кам-суй (дун-шуй) – по названию двух 
небольших народов Южного Китая



Прочие языковые семьи
⚫ Австроазиатские языки распространены 
главным образом в Юго-Восточной Азии. 
На территории Китая они представлены 
двумя группами – мяо-яо (народы мяо, яо, 
шэ, гэлао) и мон-кхмер (кава, бэнлун, булан)

⚫ На языках австронезийской семьи также 
говорят преимущественно за пределами 
Восточной Азии – в Юго-Восточной Азии и 
Океании. В Китае семья представлена 
языками коренного населения острова 
Тайвань (языки гаошань)



Хозяйственно-культурные 
типы (ХКТ)
⚫ Этносы Восточной Азии классифицируются по хозяйственно-культурным 

типам – комплексам особенностей хозяйства и культуры, которые 
складываются у разных народов, находящихся на близких уровнях 
социально-экономического развития и обитающих в сходных естественно-
географических условиях

⚫ В Восточной Азии отчетливо прослеживается непосредственная связь 
хозяйственно-культурных типов с географической средой, прежде всего с 
природно-климатической зональностью, характером ландшафта

⚫ В регионе представлены хозяйственно-культурные типы двух географических 
поясов – теплого (субтропического и отчасти тропического) и умеренного

⚫ В аридной зоне умеренного пояса исторически сложились особенные типы 
хозяйственной деятельности. Большое значение имеет также вертикальная 
зональность – в высокогорных районах складываются специфические 
хозяйственно-культурные типы

⚫ На протяжении истории в одном и том же районе происходила смена одного 
хозяйственно-культурного типа другим, основанным на более продуктивных 
формах хозяйства. При этом многие черты прежнего хозяйственно-
культурного типа зачастую продолжают сохраняться в трансформированном 
виде, определяя специфику культуры и быта населения района



ХКТ охотников, рыболовов и 
собирателей

⚫ Возникли в Восточной Азии в эпоху 
мезолита и в чистом виде не 
сохранились ни у одного народа 
региона

⚫ Отдельные черты ХКТ лесных 
собирателей и охотников теплого 
пояса можно обнаружить у мон-
кхмерских народов КНР

⚫ В Японии до сравнительно 
недавнего времени существовал 
ХКТ собирателей и рыболовов 
умеренного пояса

⚫ У некоторых тунгусо-маньчжурских 
народов КНР прослеживаются 
отдельные черты ХКТ пеших 
таежных охотников



ХКТ ручных земледельцев
⚫ Существовал на Средне-Китайской равнине с конца 5 

тысячелетия до н. э. до середины I тысячелетия до н.э. 
Здесь относительно засухоустойчивые культуры (чумиза 
и просо) возделывались с помощью копательных орудий. 
Для сбора урожая использовались каменные или 
керамические жатвенные ножи. С земледелием было 
связано разведение свиней и собак

⚫ В южных районах Восточной Азии возделывались 
клубнеплоды и корнеплоды (таро, ямс, позднее – батат). 
С глубокой древности здесь было распространено 
рисосеяние. Практиковалась подсечно-огневая система 
земледелия. Основными орудиями служили палка-
копалка и мотыга

⚫ На Тибете в условиях высокогорий возделывались 
холодоустойчивые культуры – овес, ячмень, гречиха



Древнейшие районы 
земледелия и скотоводства



Неолитические культуры по видам 
хозяйственно-культурной 
деятельности



ХКТ пашенных 
земледельцев
⚫ Сложился с началом железного века  в середине I тыс. до н.э. 

Основой является применение пахотных орудий с железными 
наконечниками. В качестве тяглового животного традиционно 
использовались быки. Урожай зерновых убирают железными 
серпами

⚫ На севере Китая выращивают батат, зерновые, бобовые 
культуры, а также технические культуры – хлопчатник, рами, 
тутовое дерево

⚫ На юге Восточной Азии и в Японии главная 
сельскохозяйственная культура – рис. Здесь значительна роль 
овощеводства и садоводства (выращивание цитрусовых). 
Среди технических культур преобладают хлопчатник, 
масличные и чай

⚫ В высокогорных районах юга Восточной Азии возделывается 
гречиха, овес, ячмень



Рисовые террасы на юге Китая



Сбор риса



ХКТ кочевников-скотоводов
⚫ Сложился в I тысячелетии до н.э. в аридной зоне 
умеренного пояса. Исторически с ним связаны 
народы, населявшие степи и полупустыни Монголии 
– сюнну, сяньби, древние тюрки, кидани, монголы. 
Здесь разведение овец и лошадей (в меньшей мере 
– крупного рогатого скота и верблюдов) основано на 
сезонных перекочевках

⚫ На Тибетском плато разводят преимущественно 
яков и их гибридов, хорошо приспособленных к 
суровым условиям местного климата

⚫ На северо-востоке Китая у отдельных групп 
ороченов и эвенков Большого Хингана имеет место 
таежное оленеводство



Монгольские кочевники



Особенности жилища 
земледельцев Восточной Азии

⚫ Отличительная особенность 
традиционного жилища у 
большинства народов 
Восточной Азии – каркасно-
столбовая конструкция. 
Основная тяжесть кровли 
ложится на каркас из столбов 
и балочных перекрытий, а 
стены не несут значительной 
нагрузки и вообще могут 
отсутствовать

⚫ В противо положность этому, у 
уйгуров Синьцзяна, тибетцев 
и ицзу распространены дома с 
несущими стенами из 
сырцового кирпича или 
тесаного камня



Дифференциация жилья по 
уровню пола

⚫ У земледельцев 
умеренного пояса 
Восточной Азии в 4 - 3 
тысячелетиях до н. э. были 
рапространены 
полуземлянки. Позднее на 
смену им пришли 
наземные жилища

⚫ У земледельцев теплого 
пояса в условиях влажного 
климата и обилия 
ядовитых 
пресмыкающихся 
преобладали свайные 
жилища с полом, 
приподнятым над землей



Классификация жилища по 
наличию и положению очага

⚫ В свайных домах очаг служит 
лишь для приготовления 
пищи. Огонь чаще всего 
разводится в плоском ящике, 
набитом землей

⚫ В наземных домах южных 
китайцев и японцев 
постоянный очаг отсутствует. 
В холодное время года здесь 
обогреваются переносными 
жаровнями

⚫ У северных китайцев и 
корейцев получили 
распространение 
специальные отапливаемые 
лежанки



Переносные жилища 
кочевников-скотоводов

⚫ Сюнну жили в шалашах, остов 
которых сооружался из веток 
ивы и покрывался сверху 
войлоком

⚫ В середине I тысячелетия н. э. у 
кочевников Восточной Азии 
появилась юрта с разборным 
деревянным каркасом

⚫ Основной тип жилища 
кочевников-скотоводов 
высокогорий – шатер из кошм 
на каркасе из жердей

⚫ В процессе перехода 
некоторых групп кочевников к 
оседлому образу жизни у них 
стали распространяться 
постоянные жилища, которые 
сохраняли некоторые черты 
традиционной юрты



Перевозка разобранной 
юрты



Черты традиционной одежды 
кочевников Восточной Азии

⚫ «Изобретением» кочевников 
были штаны, совершенно 
необходимые при верховой 
езде

⚫ Основной компонент костюма 
– наплечная распашная 
одежда типа халата. До 
позднего средневековья у них 
преобладала манера 
запахивать халат на левую 
сторону

⚫ Неотъемлемая часть костюма 
– высокие кожаные или 
войлочные сапоги



Одежда земледельцев 
Восточной Азии

⚫ Наплечная одежда древних 
китайцев запахивалась направо – 
главный признак отличия от 
«северных варваров» 

⚫ В 4-3 вв. до н. э. древние китайцы 
заимствовали такой элемент 
«варварской одежды», как штаны

⚫ У народов юга Восточной Азии 
первоначально были 
распространены набедренные 
повязки и несшитые юбки типа 
саронга. Под китайским влиянием 
и в силу климатических 
изменений получила 
распространение наплечная 
одежда

⚫ Своеобразием отличается 
женская традиционная одежда 
корейцев – короткая кофта, 
широкие шаровары и юбка, 
подвязанная кушаком



Рацион кочевников Восточной 
Азии
⚫ Основа рациона – мясные и молочные продукты. 
Согласно представлениям монголов, лошади и 
бараны относятся к животным с «горячим 
дыханием», поэтому конина и баранина считаются 
наиболее полезными сортами мяса и им отдается 
предпочтение перед говядиной

⚫ Молоко никогда не употребляется в сыром виде и 
используется для приготовления большого числа 
продуктов – простокваши, кумыса, масла, сыров

⚫ Мучные блюда популярны, но их удельный вес в 
общем рационе незначителен



Рацион земледельцев 
Восточной Азии
⚫ У земледельческих народов Восточной Азии существует 

противопоставление «основной еды», приготовленной из крупы или муки, 
и «второстепенной еды», представляющей собой овощное, мясное или 
рыбное блюдо

⚫ Среди «основных блюд» абсолютно преобладает рис, сваренный на 
пару, у северных китайцев – мучные хлебцы и лепешки. Вареный рис 
подается обязательно в горячем виде и раскладывается по пиалам

⚫ «Второстепенная еда» чаще всего готовится из мелко порезанных 
жареных продуктов. «Дополнительное» блюдо ставится в одной большой 
чашке, откуда его достают с помощью деревянных палочек

⚫ Особенностью японской кухни является употребление в пищу сырой 
рыбы, сдобренной различными приправами

⚫ Рыба играет большую роль в рационе народов юга Восточной Азии. Из 
нее готовят пасту, широко используемые для заправки блюд

⚫ В рационе тибетцев элементы скотоводческого комплекса сочетаются с 
регулярным использованием мучных продуктов

⚫ Молоко и кисломолочные продукты у большинства восточноазиатских 
земледельческих народов традиционно непопулярны



Особенности социальной 
организации
⚫ У многих народов Восточной Азии вплоть до недавнего времени 

сохранялись формы клановой (патронимической) организации
⚫ У китайцев патрилинейная группа родственных семей традиционно была 

одной из ячеек социальной структуры деревни. Наличие такой 
патронимии (цзунцзу) в значительной мере определяло характер 
земельной собственности. В Китае долго сохранялось право 
предпочтительной покупки земли членом клана

⚫ Единство цзунцзу поддерживалось общим культом предков. Браки 
внутри такой группы семей были запрещены. Во многих цзунцзу 
регулярно велись специальные родословные книги. Традиционная 
взаимопомощь членов клана сглаживала издержки имущественного 
неравенства

⚫ Традиционная клановая организация послужила основой объединения 
китайцев-эмигрантов в условиях чуждой для них среды обитания. Во 
всех странах, где сейчас есть значительные китайские общины, 
существуют корпоративные объединения однофамильцев

⚫ Социальные ячейки, сходные с китайскими цзунцзу, существуют у многих 
народов южного Китая, а также у корейцев и, в виде отдельных 
пережитков, у японцев



Специфика имен
⚫ Признаком принадлежности к определенной группе родственных 

семей (клану) у народов Восточной Азии чаще всего является общее 
клановое имя. Исторически оно восходит к имени или прозвищу 
первопредка, иногда к названию места первоначального поселения 
клана

⚫ Из клановых имен возникли современные фамилии. Они появились 
еще в Древнем Китае в последних веках до н. э. У китайцев, 
корейцев, японцев фамилия является первым компонентом 
наименования человека

⚫ У некоторых народов Восточной Азии фамилий не возникло, и 
принадлежность человека к тому или иному клану обозначается 
посредством цепочки имен предков

⚫ Индивидуальное имя у китайцев, корейцев, японцев является 
вторым компонентом наименования. Оно нередко указывает на 
место человека в рамках родственной группы. У многих народов 
Восточной Азии существует табу на употребление личных имен 
старших родственников и других уважаемых людей



Мировые религии на 
территории Восточной Азии
⚫ Многие черты культуры народов Восточной Азии сформировались 

под воздействием тех или иных религиозных представлений. Хотя ни 
одна из мировых религий не возникла на территории региона, 
большинство из них в той или иной мере получили здесь 
распространение. Пришлые религии впитали в себя различные 
традиционные местные верования

⚫ Наибольшее воздействие на культуру народов Восточной Азии 
оказал буддизм. Он проник в Китай, а оттуда в Корею и Японию в 
первых веках нашей эры. Здесь буддизм значительно 
трансформировался, что нашло свое выражение в появлении 
многочисленных сект, таких как школа «чань» (япон. «цзэн»). У 
монголов и тибетцев господствующей религией стал ламаизм

⚫ Мусульманство распространилось среди тюркских народов Китая. 
Принятие ислама способствовало формированию особой 
этнографической группы китайцев – хуэй (дунгане)

⚫ Христианство было занесено в Китай в VII-VIII вв. в виде 
несторианства, но не пустило там глубоких корней. В XV-XVII вв. в 
Восточную Азию приникли европейские миссионеры. Их 
деятельность привела к принятию христианства значительной 
частью населения Кореи



Особенности религиозных 
систем Восточной Азии
⚫ Особенность религиозных систем, сложившихся у 

большинства народов Восточной Азии, – их глубокий 
синкретизм

⚫ В народных верованиях китайцев сочетаются черты 
буддийских представлений, с одной стороны, с другой – 
элементы морально-этического учения конфуцианства и 
исконной китайской религии – даосизма

⚫ В Японии буддизм постепенно слился с синтоизмом – 
религией, возникшей на японской почве

⚫ У некоторых народов Восточной Азии религиозные 
представления не подверглись заметному воздействию 
буддизма. У маньчжуров вплоть до XX века был 
распространен шаманизм



Мифологические циклы 
народов Восточной Азии
⚫ Космогонические мифы, повествующие появлении из 

первоначального хаоса земли, неба и человеческих 
существ, созданных богиней Нюйва (китайцы), Аматерасу 
(японцы) и т. д.

⚫ Этногонические мифы, в которых отражаются древние 
тотемистические представления о происхождении народов. 
Древние тюрки вели свое происхождение от волка, народы 
группы мяо-яо – от пятицветной собаки Паньху. Многие 
мифы этого цикла отражают идею «непорочного зачатия» 
предка

⚫ Мифы о культурных героях, рассказывающие о 
персонифицированных «творцах» важнейших культурных 
достижений того или иного народа. Этот цикл особенно 
полно представлен в мифологическом творчестве китайцев



Культурные герои Китая
⚫ Китайцы почитают 

Суйженя как первого 
человека, добывшего огонь 
трением;

⚫ Фуси, сделавшего первый 
лук и стрелы; 

⚫ Шэньнуна, научившего 
людей изготовлять 
земледельческие орудия;

⚫ Хуанди, открывшего способ 
варить зерно на пару



Эпос народов Восточной 
Азии
⚫ Немало сходных сюжетных линий можно 
обнаружить в героическом эпосе монгольских и 
тюркских народов

⚫ Эпос занимает важное место в фольклоре китайцев 
(цикл «Троецарствие»). Особенностью китайского 
героического эпоса является своеобразное 
переплетение устных и книжных версий, легших в 
основу средневековых народных романов

⚫ Высоким уровнем художественных достоинств 
отличается народная поэзия, наиболее древние 
образцы которой представлены в антологиях 
«Шицзин» и «Юэфу» (Китай), «Манъесю» и 
«Кокинсю» (Япония)



Письменная традиция 
народов Восточной Азии
⚫ Важная особенность духовной культуры народов Восточной 

Азии – наличие у них длительной письменной традиции
⚫ Древнейшей системой письма в регионе была 

древнекитайская иероглифика, которая возникла в начале II 
тысячелетия до н. э. и непрерывно развивалась вплоть до 
настоящего времени

⚫ В средние века китайская иероглифика играла в Восточной 
Азии примерно такую же роль, как латинская письменность в 
Европе

⚫ Вьетнамцы и корейцы, пользовавшиеся иероглифами, 
перешли затем на собственные системы письма. Японцы в 
настоящее время используют иероглифы наряду со 
слоговыми знаками

⚫ В VI-IX вв. древние тюрки пользовались руническим письмом. 
Позднее у многих кочевых народов Центральной Азии 
распространился уйгурский алфавит, на основе которого 
затем сформировался монгольский. В 1940-е гг. монголы 
приняли алфавит, большинство букв которого восходит к 
кириллице


