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Восприятие Китая Коре ей 
и Японией в средний период 
династии Цин
Гэ Чжаогуан, Юй Даньхун (переводчик), Лао Лин-
шань (переводчик)

Аннотация. В настоящей статье анализируется восприятие Китая Коре ей и Япо-
нией и распад культурной идентичности Восточной Азии в середине династии Цин 
(1644—1912). Китайские академические круги привыкли рассматривать «Восток» 
в качестве культурного со общества на фоне «Запада» или «Европы» и игнорировать 
культурные различия между странами Восточной Азии. В середине династии Цин 
большинство китайцев представляли Китай центром мира, а вот отношение корейцев 
и японцев к Китаю значительно изменилось: одобрение сменилось презрением. В за-
писях китайских моряков, торгующих в Японии, отражается отрицательное отноше-
ние японцев к Китаю в области одежды, музыки, нравов, пейзажей. После середины 
XVII в. Китай, Корея и Япония разошлись по разным дорогам, и культурная идентич-
ность в Восточной Азии распалась.

Ключевые слова: культурная идентичность, культурное различие, Восточная Азия, 
Восток.

Abstract. This article analyzes the perception of China by Korea and Japan and the 
disintegration of cultural identity in East Asia in the middle of the Qing Dynasty (1644—
1912). Chinese academia is accustomed to viewing “East” as a cultural community, taking the 
“West” or the “Europe” as a frame of reference, ignoring cultural differences between East 
Asian countries. In the middle of the Qing dynasty, most Chinese indulged in a self- centered 
imagination, and the attitude of Koreans and Japanese towards China changed significantly, 
from approval to contempt. The notes of Chinese sailors trading in Japan reflect the Japanese 
contempt for China in the relations of clothing, music, manners, landscape. After the mid- 
seventeenth century, China, Korea, and Japan diverged on different paths, and cultural identity 
in East Asia disintegrated.

Key words: cultural identity, cultural difference, East Asia, East.

Со времен поздней династии Цин китайские академические круги 
привыкли сравнивать «Китай» с «Западом», или «Восток» с «Западом». 
На самом деле этот исследовательский метод находится в той же плоско-
сти, что и концепции времен поздней Цин «Сохранение китайских цен-
ностей, применение западной техники» или «Заимствовать у Запада, пре-
образовать в Китае». Поэтому в истории культурных обменов внимание 
всегда было сосредоточено на общем «Востоке» или «Китае» и на «За-
паде» (Европа и США) в качестве образца для сравнения. Конечно, это 
неудивительно, потому что китайцы всегда привыкли идентифицировать 
Китай с «Востоком», а «чужого» — с «Западом». Поэтому кажется, что 
«Восток» внутри себя всегда име ет культурную идентичность и очень 



143

мало культурных различий. Даже когда речь идет о культурном обмене, 
в основном рассказывают о том, как далеко и широко распространялась 
китайская культура. Однако это явно неуместно, по крайней мере, если 
речь идет о периодах Мин (1368—1644) и Цин.

Если внимательно посмотреть на историю династий Мин и Цин, то 
можно увидеть, что после середины ХVII в. этот так называемый «Вос-
ток» больше не являлся единым «Китаем» в культурном отношении. 
И в области политики он также стал «международной» системой. Что 
же касается экономики, то хотя «Данническая система» все еще сохраня-
лась, но Япония, Корея и Китай фактически находились в «торговых от-
ношениях». Изначальная внутренняя идентичность Востока (фактически 
Восточной Азии) рухнула, и культурная идентичность между странами 
разрушилась. Именно этот крах заставил каждую страну по- своему от-
носиться к Западу, вследствие чего возникли огромные различия между 
Японией, Коре ей и Китаем.

Культурная идентичность этих трех стран — довольно обширная 
тема. В данной статье будет затронут один из аспектов этой проблемы, 
а именно — взгляд друг на друга и взаимная враждебность стран «Восто-
ка» — через некоторые зарубежные материалы, относящиеся к середине 
династии Цин (середине династии Ли в Коре е (1392—1910) и периоду 
Эдо в Японии (1600—1868)). И европейские, и американские, и китай-
ские академические круги уделяют особое внимание путевым заметкам 
европейцев о Китае. В них раскрывается столкновение двух разных циви-
лизаций, сквозь различия между которыми можно познать не только друг 
друга, но и самих себя. В качестве примеров возьмем такие европейские 
и американские произведения, которые уже переведены на китайский 
язык, как «Государство великого хана: Китай в глазах запада» 1, «Пове-
лители человечества» 2, «1688» 3 и некоторые другие, большинство из 
которых было сосредоточено на наблюдении за «Востоком» c «Запада». 
Однако это всего лишь наблюдение за «чужой культурой» из «чужой куль-
туры». Запад и Восток были подобны незнакомцам, которые раньше не 
знали друг друга и вдруг встретились лицом к лицу. А ведь первая встре-
ча часто вызывает удивление, любопытство и дает волю во ображению.

Однако взаимное наблюдение среди стран Восточной Азии, которые 
изначально были «своими» по культуре, но постепенно стали «чужими», 
сильно отличается от взаимного наблюдения между Востоком и Западом. 
Во времена династий Мин и Цин в Японии, Коре е и Китае шел процесс 
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перехода от «одной семьи» в культурном отношении до «взаимного не-
признания», что в точности отражало окончательный крах так называе-
мого «Востока», то есть восточноазиатской идентичности, основанной на 
китайской культуре. Постепенное непризнание друг друга олицетворяло 
огромное разделение внутри «Востока», который, казалось бы, был еди-
ной цивилизацией. Эти изменения в культурной идентичности Восточ-
ной Азии можно было ясно увидеть по взаимным описаниям, которые 
составляли корейцы, японцы и китайцы. В статье будут цитироваться пу-
тевые заметки «Янь cин лу» («Поездка в столицу Яньцзин»), написанные 
в 1736—1820 гг., во времена цинских императоров Цяньлуна и Цзяцина, 
и записи диалогов между японцами и китайцами с торговых кораблей, 
дрейфовавших за пределами Нагасаки. В ту эпоху, когда империя Цин, по 
иде е, находилась на пике своего расцвета, корейские посланники в Ки-
тае увидели совсем другую империю, которая больше не была «Китаем». 
Они не хотели признавать Поднебесную, на которую раньше смотрели 
снизу вверх. Из описаний разговоров между японцами и китайскими куп-
цами также видно, что японцы и китайцы испытывали взаимное презре-
ние и настороженность, исходившие от национального самоуважения.

Восприятие корейцами: после династии Мин в Китае не было 
китайской культуры. Путешествие — это перемещение не только в про-
странстве, но и в истории, а также смена культурного опыта. Люди часто 
испытывают странные чувства и переживания при перемещении из од-
ного места в другое, поэтому путевые заметки и записки часто являются 
очень хорошим материалом по истории человеческой мысли. Восприя-
тие путешествия в чужую страну тесно связано с национальной и куль-
турной идентичностью. Позиционировать «мою страну» через «другие 
страны» — все равно, что искать зеркало, чтобы отразить себя. В то же 
время позиционирование культуры «моей страны» определяет и оценку 
«других стран», то есть чужих культур.

В 1736—1820 гг. — во времена императоров Цяньлун и Цзяцин в ди-
настии Цин — большинство китайцев все еще оставались безразличны 
к внешнему миру. Уже два тысячелетия Поднебесная была погружена 
в фантазии о том, что именно она является центром мира. Но отношение 
Кореи к Китаю в то время изменилось. Хотя династия Мин погибла боле е 
ста лет назад, но корейцы все еще сохраняли привязанность к Минской 
империи и враждебность к Цин. Хотя им приходилось являться на ауди-
енцию к императору- маньчжуру, они называли маньчжуров «варварами», 
а цинского императора — «варварским». Во время правления императора 
Цяньлуна коре ец Цзинь Чжунхоу написал посланнику Хун Дажуну: «Не-
которые беспокоятся о том, что после династии Мин не было китайской 
культуры. Я обвиняю китайцев не в том, что они не думают о династии 
Мин, но в том, что не думают о Китае». В сознании корейцев термин «Ки-
тай» изначально означал китайскую культуру. Если китайской культуры 
не существует в Цинской империи, то, как написано дале е, «Лучше быть 
никем среди корейцев, чем знатным среди китайцев».

Корейцы в это время уже не считали Цинскую империю «китайской». 
Они не могли понять, почему ханьцы так легко покорились маньчжурской 
династии. В период правления императора Цяньлуна китайские ученые 
Янь Чэн и Пань Тинъюнь расспрашивали о корейской истории у послан-
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ника Хун Дажун. Последний говорил прямо: «Династия Мин оказала нам 
большое благодеяние. Знают ли господа об этом?». Так как оба китай-
ских ученых не были хорошо знакомы с корейской историей, они продол-
жали спрашивать, в чем состояло дело. Хун Дажун с волнением сказал: 
«В 1572—1620 годах японские пираты вторглись в нашу страну, а у нас 
во всех провинциях не было никакого порядка. Ваш император Шэньцзун 
перебросил войска и потратил деньги, и через семь лет умиротворили 
нашу страну. С тех пор уже прошло 200 лет, мы жили и работали спо-
койно — это благодеяние Шэньцзуна. В конце династии Мин произошло 
восстание, которое вряд ли не имело отношения к помощи Коре е. Так 
что наш народ думает, что династия Мин из- за нас погибла, до сих пор 
у нас сохраняется печаль о династии Мин и любовь к ней». Слова корей-
ского посланника являлись дерзостью в глазах подданных маньчжурско- 
цинской династии, поэтому китайские ученые не знали, что ответить 4. 
Корейцы в глубине души чувствовали, что они прибыли в Цинскую импе-
рию не на аудиенцию, а в командировку. Посланники изменили названия 
путевых заметок от «Аудиенции у императора» к «Поездке в Яньцзин». 
Это явление продолжалось до 1820 года. Хотя прошло уже боле е ста лет 
с момента гибели династии Мин, но историческая память о «Минской 
империи» у корейцев все еще сохранялась.

Хотя «после династии Мин в Китае не было Китая», в Коре е была 
своя «династия Поздняя Мин» или «Маленький Китай». Корейцы осо-
бенно гордились тем, что они одевались так, как при династии Мин, 
и весьма презрительно относились к тому, что подданные империи Цин 
одевались, как варвары. Корейцы носили одежду династии Мин, которая 
пробуждала историческую память о китайцах, и сверху вниз смотрели на 
маньчжурский народ. Из заметок корейцев видно, что ханьским ученым 
часто было стыдно перед ними. И корейцы, которые вынуждены были 
приносить дань цинскому двору, психологически получали удовлетворе-
ние. В 1777 г. в книге «Записки очевидцев в столице Яньцзин» коре ец Ли 
Цзя написал: «Каждый раз, когда я говорю с ханьцами, спрашиваю об 
одежде, они краснеют от стыда». Почему? Потому что «когда они спра-
шивают у нас об одежде, мы отвечаем, что это традиция Китая» 5. Таким 
образом, корейцы считали, что обычаи империи Цин больше не были 
чисто «китайскими». Те традиционные ритуалы, которые были созданы 
конфуцианской школой, сохранились в Китае не столь полно, как в Ко-
ре е. Был уничтожен ортодоксальный конфуцианский этикет, разрушены 
нравы неоконфуцианской школы Чжу Си, что заставляло корейцев не 
признавать Цинскую империю. С самого начала корейские посланники 
рассматривали маньчжуров как варваров. После того, как они всесторон-
не ознакомились с нравами и обычаями в империи Цин, они презирали е е 
даже в большей степени.

«Со стороны видне е». Поэтому, когда ханьцы все еще «не видели 
бревна в глазу» и были очарованы подъемом и процветанием периода 
правления императоров от Цяньлуна до Цзяцина (1736—1820 гг.), корей-
цы холодным взглядом замечали множество недостатков Китая. Канон 
«Семейные устои учителя Чжу» (Чжу си цзя ли) должен был стать не-
зыблемым образцом этикета, но в реальной жизни он пошатнулся под 
влиянием буддизма и даосизма. Сунское неоконфуцианство, созданное 

10 «Вопросы истории» № 12(2), 2021



146

философами Чэн И, Чэн Хао и Чжу Си, должно было быть догмой, но 
стало лишь внешним украшением в академической сфере. Корейцы об-
наружили, что в династии Цин власти, в какой- то мере, с сомнением 
и боязнью относились к идеологии и доктрине, принадлежавшей к орто-
доксальной китайской культуре. Поэтому, с одной стороны, они заняли 
господствующую высоту, взяв на себя инициативу в принятии доктрины 
неоконфуцианства Чжу Си, чтобы заткнуть рты ханьским ученым. С дру-
гой стороны, они применяли репрессивные меры и запугивали ученых 
посредством литературной инквизиции. Корейцы приписали изменения 
в истории культуры смене этнической принадлежности правителей. По 
их мнению, все это произошло потому, что хозяевами империи были уже 
не ханьцы, а чужеземцы. Поэтому культурное родство больше не каза-
лось чистым и ортодоксальным, но было полностью утрачено. Корейцы 
были вполне уверены в том, что «теперь китайские церемонии и нравы 
существуют только в нашей стране» 6, им больше не нужно было думать, 
что китайская культура, которую они высоко ценили в прошлом, все еще 
находится в империи Цин.

Восприятие японцами: кто представляет китайскую культуру? 
В путевых заметках «Янь син лу» описываются политические поездки 
корейских посланников в Китай, в то время как китайские моряки от-
правлялись торговать в Нагасаки. Несмотря на разное социальное поло-
жение и разные цели, эти перемещения являлись путешествием в дру-
гую культуру. В середине династии Цин, несмотря на японскую политику 
самоизоляции, когда политический и культурный обмен между Японией 
и Китаем становился все слабе е и слабе е, Нагасаки оставался открытым 
портом, где курсировали торговые суда. В записках «Китай попал в руки 
варваров» (Хуа и бянь тай) много описаний того, как японские чиновни-
ки допрашивают моряков из Китая в порту Нагасаки. В действительно-
сти, японские официальные лица были обеспокоены не только тем, есть 
ли на кораблях «вредные христианские книги», их больше интересова-
ла политическая и военная информация о Китае. В записках приводятся 
слова ученого Линь: «Северные народы грабили Китай в течение 40 лет. 
Официальной истории никто не видел, поэтому подлинность неизвест-
на». Они спрашивали, царит ли мир и спокойствие сейчас в Китае, есть 
ли у императорского двора талантливые люди, кроме первого министра, 
в каких местах расположены китайские стратегические объекты? Отсюда 
мы можем видеть, что интересовало японцев 7. Кроме того, некоторые 
китайские суда приходили в Нагасаки, но стояли в других местах из- за 
ветра и волн.

Моряки оставили некоторые ценные материалы, в которых просле-
живаются сложные отношения между китайцами и японцами. Там, где 
иностранцы появляются редко, их приезд часто вызывает у людей лю-
бопытство, и первое впечатление очень важно. Как и корейцы, японцы 
были удивлены одеждой китайских моряков, потому что она сильно отли-
чалась от китайских костюмов, показанных в исторических записях, и от 
представлений самих японцев. Они тщательно расспрашивали китайцев, 
записывая их ответы с этнографической точностью и делая зарисовки. 
Они не только гонялись за новизной, но и выражали с помощью описа-
ния внешнего вида культурное презрение к Китаю. Японский писатель 
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Ито Кинен в записках «Разговоры с китайскими моряками» тщательно 
описал маньчжурские косы, верхнюю одежду и нижне е платье, а также 
одежду и наряд людей разного социального статуса, находящихся на ко-
рабле. Они были недовольны одеждой династии Цин, поскольку, хотя об-
разованные японцы восхищались китайской традиционной культурой, но 
очень презирали империю Цин.

По словам Синобу Сэйсабуро, основание династии Цин вызвало 
у японцев воспоминания о монгольских вторжениях, а в их сердцах таи-
лась своего рода враждебность к маньчжурам 8. Поэтому после описания 
фасонов одежды он добавил: «Основатель династии Цин объявил себя 
императором, заставил всех одеваться так, как варвары» 9. Поскольку 
маньчжуры уже утратили традиционную одежду и украшения, японцы 
хотели доказать, что их одежда происходит от китайской ортодоксальной, 
а китайская культура сохраняется в Японии, а не в Китае. И японцы не-
прерывно искали тому доказательства у китайских моряков. Японец Секи 
Шурей взял ханьскую одежду, головную повязку и убор, которые храни-
лись в Японии, и сказал китайцам: «В древней Японии ортодоксальной 
считалась наша одежда в со ответствии с каноническим текстом конфу-
цианства “Ли цзин”, в последние годы в со ответствии с формулировкой 
Сыма Гуана и неоконфуцианством Чжу Си, вот эти вещи». Затем он спро-
сил: «У вас такое тоже есть?» После того, как моряк осмотрел одежду, он 
со смущением признал: «Это стиль династии Мин. В династии Цин мы 
больше не так одеваемся, а применяем новый стиль. Старый стиль мы не 
осмеливаемся оставлять у себя, и теперь его можно увидеть только в теа-
тральных представлениях».

Речь идет не только об одежде, но и о музыке. В глазах японцев музы-
ка разделилась на прямую и побочную. Они выспрашивали у китайского 
моряка: «Вы слушаете придворную музыку?» Тот ответил: «Оркестро-
вая музыка — это музыка династии Тан, на церемониях, посвященных 
памяти Конфуция, играют церемониальную музыку» 10. Однако у япон-
цев, как и у корейцев, были очевидные предубеждения против династии 
Цин, поэтому они не поверили моряку. Они полагали, что Китаем пра-
вили маньчжуры- варвары, а культура варваров — это неортодоксальная 
китайская культура. Поэтому Хонда Семея спросил, в чем разница между 
придворной музыкой династии Цин и древней музыкой? Тем не мене е, 
ханец- моряк Юй Саньгуан все время настаивал: «Теперь жертвоприно-
шение точно как в правлении правителя Вэнь Вана в династии Чжоу», 
«Чжу Си — это великий мудрец династии Сун, он составил комментарии 
к конфуцианскому канону “Четверокнижие”, откуда можно узнать музы-
ку в правлении правителя Вэнь Вана в династии Чжоу». Однако, Хонда 
Семея сказал: «Учить меня не надо, я прочитал “Сводный комментарий 
к Четверокнижию”, и думаю, что неоконфуцианство не отражает филосо-
фию Конфуция. Потом я широко ознакомился с произведениями разных 
ученых, но так и не увидел, чтобы музыка, которую называют древней, 
сохранилась у вас. Или же ваш ныне царствующий император создал но-
вую систему этикета и музыку, основываясь на древних канонах?» Хотя 
Юй Саньгуан по- прежнему настаивал: «Сегодня мы также читаем книги 
ортодоксального конфуцианства, постигая этикет династии Чжоу, у нас 
не появляется новая система этикета», однако Хонда Семея прямо возра-
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зил: «У вас существуют другие обычаи: бреют голову и заплетают волосы 
в косу, одежда и головной убор отличается от древних. Это разве этикет 
династии Чжоу? Разве не существует новая система этикета? Это расхо-
дится с вашими словами, не так ли?» После столь убедительных доводов 
Юй Саньгуан вынужден был отступить и неохотно произнес: «Я невеже-
ственный, с детства покинул дом для занятия торговлей. Я не осведомлен 
в системе конфуцианских классических книг “Шицзин, Шуцзин, Лицзин, 
Юэцзин”, прошу простить, прошу простить» 11.

Враждебность к империи Цин проявлялась в некоторых, казалось бы, 
случайных слухах и со общениях. Когда Нода Киити болтал с моряком 
Лю Шэнфу, он намеренно спросил: «Откуда происходил ваш император- 
основатель?» Лю Шэнфу, кривя душой, ответил: «С правобережья реки 
Янцзы». Но Нода сразу же его разоблачил: «Я слышал, он родился у под-
ножия горы Чанбайшань. Я не знал, в какой области на правобережье реки 
Янцзы находится эта гора». Это был весомый аргумент: если император 
происходит не из ханьских областей, а из- за пределов Великой китайской 
стены, как можно сказать, что он име ет родство с китайской культурой? 
Лю Шэнфу не знал, что ответить. Владелец корабля Ян Цитан, надеясь 
смягчить напряженность и помочь Лю Шэнфу выйти из затруднительно-
го положения, сказал: «Господин, вы обладаете обширными знаниями, 
вы отлично понимаете наши конфуцианские книги. Вы спросили, и Лю 
Шэнфу так ответил. Мы держали этот факт в секрете, но почему бы не 
поговорить об этом? Китай был изгнан северными варварами, и ханьцы 
были отправлены на окраины, таков круговорот судьбы». В результате он 
вызвал критику Ноды. Он сказал: «Судьба такова, что в мире процветание 
ведет к упадку, а упадок ведет к процветанию. Поднебесная процветает 
уже давно. Откуда мы знаем, что из монастыря вышел первый император 
династии Мин Чжу Юаньчжан, который был сильным в войнах?» 12 По-
том Нода произнес: «Мой предшественник, в позапрошлом году, доплыл 
до места, где жили маньчжуры и татары. Он увидел картину японского 
генерала Минамото- но Ёсицунэ на воротах. Говорилось, что император- 
основатель династии Цин был потомком нашего генерала Ёсицунэ. У вас 
в стране существует ли такое сказание?» Чжу Люцяо, ничего не остава-
лось, как неохотно сказать: «Раньше я читал японскую книгу, в которой 
описали то, что предки нашего императора были корнями связаны с Япо-
нией, но теперь я забыл название книги. Говорилось, что наш император 
Канси сам рассказал о своем японском происхождении. Но никто не зна-
ет, это истинно или ложно».

Если судить по этим слухам, то и сам китайский император стал 
японцем, чем японцы очень гордились. В сознании японцев уже исчезла 
китайская культура Ханьской и Танской династий, а позиции Китая и не-
китайских народностей поменялись местами. Хотя они признавали, что 
Китай — большая страна, а Япония — маленькая, но перед китайцами- 
ханьцами они подчеркивали: «Доброта государя не зависит от того, что 
его государство большое или маленькое. Если массы восстали, то госу-
дарство ослабло. Например, последний монарх Цзе династии Ся. Если 
массы жили гармонично, то государство объединялось. Например, при 
шанском царе Тане или чжоуском У-ване. В далеком прошлом наша им-
ператрица три раза выступала в поход на Корею, е е имя непрерывно си-
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яло за границей. С тех пор уже прошло тысячи лет, народ благогове ет 
перед ней. Разве вы можете сказать, что это не идеальное управление? 
Здесь я говорю о славе моей страны» 13. И напротив, японцы утверждали, 
что Китай уже совершенно потерял свою славу. Как сказал ученый Линь, 
маньчжуры стали правителями на равнинах центрального Китая, и поэ-
тому ныне «Этика и культура, стиль одежды времен прежних правителей 
уничтожены, а маньчжурская коса, нравы и привычки чрезвычайно вуль-
гарны. В таком случае лучше не выспрашивать о вашем обычае» 14.

Конечно, подобный презрительный тон причинял китайцам большой 
дискомфорт. Даже живя под чужой крышей, они хранили в сердце при-
вычное сознание жителя большой державы. Послушав, как Хонда зани-
мается восхвалением Японии, китаец Чжан Моди не мог сдержать раз-
дражения. Не имея возможности прямо опровергнуть доводы японцев, 
он все же пытался окольным путем высмеивать японцев. Избегая темы 
разговора, он использовал в качестве примера обычаи Нагасаки: «Гово-
рят, что в Нагасаки один переводчик сожительствует с женой покойного 
старшего брата» 15. Также в 1826 г. японец Нода намеренно тронул чув-
ствительную для китайцев струну, говоря о величии Люй Люляна: «Ки-
тайский идеолог Люй Люлян не признавал себя подданным вашей новой 
династии, поэтому я больше всего уважаю его». Китаец Чжу Люцяо, ока-
завшись в беспомощном положении, был вынужден наступать: «У варва-
ров на юге нашей страны есть обычай “лунный хоровод”, девушка и па-
рень могут вступать в брак, без приказания родителей и уговора свахи. 
А у вас в Японии мужчина и женщина тоже часто вступают в брак так же, 
как варвары, и эти неподобающие поступки не запрещены в законах», как 
будто бы продолжая мысленно словесную перепалку 16.

Но китайцы, как- никак, находились под чужой крышей, поэтому 
подобные контратаки случались лишь изредка, тогда как самосознание 
японцев проявляется в записях повсюду. Даже обсуждение пейзажей ино-
гда превращалось в своего рода «соревнование». Японец Кандо спросил: 
«Что лучше, гора Фузан или гора Тяньтайшань?» Китайский судовладелец 
Ян Сыюань ответил: «Фузан боле е прелестный, но мы можем подняться 
на Тяньтайшань». Кандо явно рассматривал сравнение как соревнование, 
он допытывался: «Тяньтайшань летом покрыта снегом?» Ян ответил: «На 
ней нет снега, там тепло». Кандо торжествующе добавил: «Конечно, она 
не так хороша, как Фузан. Если бы она была достаточно высокой, то была 
бы круглый год покрыта снегом, даже на Южном море». Такое беспри-
чинное самодовольство сделало китайца Яна молчаливым.

Если говорить, что китайцы изначально находились в центре данни-
ческой системы и не обладали особенно сильным чувством национально-
го самосознания, то у корейцев и японцев, находившейся на периферии 
этой системы, оно появилось. Они не только вели борьбу в разговорах, но 
и проявляли настороженность в процессе налаживания взаимопонима-
ния. Китайские моряки, приплывшие в Японию, часто соглашались на их 
просьбы брать книги по китайской истории, ничуть не возражали против 
расспросов о китайских знаниях, политике, но когда китайские моряки 
интересовались ситуацией в Японии, японцы часто проявляли насторо-
женность. Китаец Ян Цитан хотел взять почитать у Ноды японскую карту, 
но последний сказал: «Показывать их чужеземцам строжайше запреще-
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но» 17. Когда китайцы спросили Ноду, кто разбирается в астрономии и ге-
ографии в Японии, он снова ответил: «Нам нельзя рассказать посторон-
ним об этом, это секреты нашей страны» 18. В то время Япония и Китай 
испытывали взаимную настороженность и неприязнь.

Пути разошлись: Есть ли идентичность в Восточной Азии по-
сле ХVII века? Смотря друг на друга, мы можем видеть слепые пятна, 
которые трудно обнаружить самому, и мы также можем видеть разные 
точки зрения и подходы. Эта мысль отражается в путевых заметках ко-
рейских посланников, в записях бесед между японцами и китайскими мо-
ряками. В путевых заметках «Янь Син Лу» отражается одобрение корей-
цами Минской империи и презрение к Маньчжурско- цинской империи. 
С одной стороны, это позволяет нам увидеть раскол между культурной 
идентичностью корейцев и их политическим подчинением, экономиче-
ской ролью данников. А с другой стороны, увидев корейцев, китайцы не 
могли не думать о старых временах, что пробуждало их историческую 
память. Это важная историческая тема. В то же время Япония постепен-
но демонстрировала намерение «установить собственный международ-
ный порядок». Со времен Ямага Соко до Мото ори Норинага постоянно 
подчеркивался идеологический дух Японии как центральной страны 19. 
Поэтому после того, как Тоетоми Хидэеси начал войну в 1592 г., Япония 
больше не признавала Цинскую империю. А Корея после падения ди-
настии Мин (1644 г.) также в значительной степени отказалась от своей 
идентификации с империей Цин. Каким образом именно такое изменение 
взглядов стран Восточной Азии на Маньчжурскую империю повлияло на 
международное положение и последующий ход истории и образ мышле-
ния?

В последне е время многие ученые, в том числе из Японии, Южной 
Кореи и Китая, любят говорить об «Азии». Иногда существование «Вос-
точной Азии» как культурного со общества, противоположного «Европе» 
или «Западу», кажется очевидным. Однако, если она действительно су-
ществовала, то, скоре е всего, это было только до середины ХVII века. До 
середины династии Мин в Коре е и Японии действительно ощущалась 
идентичность с Китаем, даже восхищение Китаем. Они охотно подчини-
лись культуре династий Хань, Цзинь, Тан и Сун. И долгое время Китай 
испытывал гордость, подобно луне в окружении множества звезд.

Однако с XVII в. все начало меняться. Сначала в Японии в 1587 г. То-
етоми Хидэеси издал приказ изгнать католических священников, провоз-
гласив Японию синтоистской, а в 1592 г. послал войска в Корею, больше 
не принимая во внимание могущество империи Мин. Фактически, с того 
времени эпоха преклонения перед Китаем в Японии завершилась. Не 
только Тоетоми Хидэеси пытался построить великую империю с центром 
в Пекине, но и ученые эпохи Токугава, которые усвоили много китайских 
знаний больше не разделяли «ханьцев» и «варваров» по географическому 
принципу. В средние века в буддизме были «Индия», «Китай» и «Япо-
ния», оттуда появилась концепция «Противостояния трех царств». В то 
время постепенно родилось сознание соперничества на равных. После 
того, как династия Цин сменила династию Мин, японцы переняли древ-
некитайскую концепцию «Ханьцы и варвары», и в Японии сформирова-
лись концепции «синтоистская Япония против конфуцианского Китая» 
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и «ортодоксальная китайская культура против варварской цинской импе-
рии» 20.

В 1674 г., когда династия Цин сменила династию Мин, в предисло-
вии к книге «Китай попал в руки варваров» японский чиновник Линь Шу, 
сын конфуцианца Линь Лошаня, писал: «Последний минский император 
Чунчжэнь потерпел поражение и покончил с собой, первый император 
Хунгуан Южной Мин был захвачен в плен, установились какие- то ма-
ленькие власти на юге, варвары бесчинствовали на центральной равнине, 
таким образом, Китай попал в руки варваров». В то время Япония уже 
считала Китай варварской страной 21. Что касается Кореи, то, несомнен-
но, что во времена империи Мин Корея также относилась к Поднебесной 
подозрительно и настороженно. Однако когда маньчжур стал императо-
ром, это коренным образом изменило идентификацию корейцев. Поэтому 
корейский ученый Ли Цзя, испытывая резкую душевную боль, высказал-
ся не мене е резко: «При династии Юань, хотя монгол и стал императо-
ром, но еще не заставлял ханьцев бриться. А теперь по всей стране китай-
цы носят варварскую одежду. Китайская культура пропала без остатка. 
Одежда, установленная бывшими императорами, используется актерами 
в качестве реквизита и меняется по усмотрению. Древние порядки изо 
дня в день слабеют и умирают, мы их больше не увидим» 22.

Китай также испытал страх и настороженность по отношению к вос-
точным соседям после того, как японские пираты в середине эпохи Мин 
вторгались на юго- восточное приморье Китая, а в конце эпохи Мин — 
в Корею. Например, китайский чиновник Чжоу Кунцзяо сказал, что япон-
ский военный деятель Тоетоми Хидэеси вошел в Корею и бросил вызов 
империи Мин. «Хотя наша династия непобедима боле е двухсот лет, но 
с сегодняшнего дня у нас появился враг. Неужели таким будет наш ко-
нец?» Он увидел угрозу со стороны Японии и попросил империю Мин 
как можно скоре е подготовиться. «Если вдруг случится непредвиденное, 
то начнутся беды, и сердца содрогнуться» 23. Но похоже, что большинство 
китайцев не испытывали настороженности к Японии, и маньчжурские 
правители еще не чувствовали угрозы в середине эпохи Цин. Китайцы 
думали, что Китай, Япония и Корея — это восточноазиатское со общество. 
Однако три страны Восточной Азии после середины ХVII в. разошлись 
по разным дорогам, и даже процветание Китая в 1736—1820 гг. не повли-
яло на ситуацию. Хотя в империи Цин люди все еще ожидали, что «все 
страны явятся ко двору с изъявлением покорности», но в концептуальном 
мире трех стран уже не существовали «Восточная Азия» или «Китайская 
культура» (или географическая идентичность современной так называе-
мой «Восточной Азии»).

«Восточная Азия», возможно, была культурным со обществом при 
династиях Хань, Тан и Сун, но постепенно распалась, а новое культурное 
со общество «Восток» еще не возникло.
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