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В статье анализируется  влияние социокультурных факторов на модернизацию 
традиционных культур Китая и Японии в XIX–XX вв. Рассмотрены особенности модернизации 
Китая и Японии и выявлены основные социокультурные факторы, которые оказали 
влияние на трансформацию их традиционных культур. Практическая значимость и новизна 
заключаются в комплексном рассмотрении социокультурных оснований модернизационных 
процессов в Китае и Японии. 
Ключевые слова: социокультурные факторы, дальневосточные общества, модернизация традиционных 
культур, Китай и Япония.
This article is devoted to the analysis of the infl uence of sociocultural factors on the modernization 
of traditional Chinese and Japanese cultures in the XIX and XX centuries. The purpose of the article is to 
consider the special features of modernization of China and Japan and to identify the main sociocultural 
factors, which had an impact on the transformation of cultures of these countries. The practical signifi cance 
and novelty consist in a comprehensive research of the sociocultural basis of the modernization processes 
in China and Japan.
Keywords: sociocultural factors, the Far Eastern societies, modernization of traditional cultures, China 
and Japan.

В современной науке теория модерниза-
ции часто подвергается критике за при-

верженность европоцентризму и социальной 
статике, однако ее категории и положения бы-
ли приняты на вооружение различными школа-
ми и используются при изучении социально-
экономических процессов и политических 
структур. Мы полагаем, что признание значи-
мости цивилизационных и культурных особен-
ностей восточных обществ (по примеру Ш. Эй-
зенштадта [1]) и роли элит развивающихся об-
ществ (по примеру Э. Шилза [2]) в рамках 
модернизационной школы способствует со-
хранению теории модернизации как важного 
достояния науки. 

Теоретико-познавательные возможности 
модернизационной школы позволяют осветить 
как современные процессы развития дальнево-
сточных обществ, так и их историко-культурную 
квинтэссенцию. В силу этой причины теория мо-
дернизации остается важным и достаточно уни-
версальным инструментом, с помо   щью которо-
го можно проследить культурную эволюцию Ки-

тая и Японии начиная с ее раннего этапа во 
второй половине XIX в. и заканчивая стадией 
формирования индустриального общества 
в  Китае и постиндустриального в Японии в кон-
це XX в. 

Рассмотрим концептуальные предпосылки 
возникновения теории модернизации. В XIX в. 
в науке утверждается идея научного эволюцио-
низма, основанная на понятиях развития 
и преобразования от низших форм к более 
сложным. Теория эволюционизма нашла свое 
отражение в трудах следующих авторов: 
Г. Спенсера [3], Д. Леббока [4], Д. Фрэзера [5], 
Л. Г. Моргана [6], О. Конта [7], Э. Дюркгейма [8], 
Г. В. Ф. Гегеля [9], Л. Я. Штернберг [10].

На рубеже XIX–XX вв. на смену представле-
ниям об однолинейности исторического разви-
тия культуры пришла концепция замкнутых куль-
турно-исторических типов. Теория локальных 
культур была изложена в работах Дж. Вико [11], 
О. Шпенглера [12], А. Тойнби [13], Л. Фробениуса 
[14], Э. Мейера [15], Н. Я. Данилевского [16], 
П.  А. Сорокина [17], Р. Ю. Виппера [18] и  др.
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В XX в. сформировалась и была обоснова-
на теория модернизации в трудах следующих 
исследователей: С. П. Хантингтон [19], К. Фур-
тадо [20], Л. Редфилд [21], Д. Лернер [22], 
У.  Е.  Мур [23], Дж. Джермани [24], Ш. Эйзен-
штадт [1], Э. А. Орлова [25], В. Г. Федотова [26] 
и др., опиравшаяся на методологические осно-
вы ранее сформулированных и обоснованных 
культурологических концепций. 

Среди отечественных исследователей 
проб лематика модернизации и влияния социо-
культурных факторов находят свое отражение 
в трудах: С. З. Семерник [27], Ч. С. Кирвеля 
[28], Г. Н. Соколовой [29, 30].

В рамках исследования влияния социо-
культурных факторов особую ценность приоб-
ретают работы Ш. Эйзенштадта, которые во 
многом поспособствовали выявлению разно-
образия традиционных обществ по степени 
того, насколько присущие им политические, 
социальные и культурные факторы задержи-
вали или же, наоборот, облегчали переход 
к  современности.

В соответствии с теоретической конструк-
цией, сформулированной Ш. Эйзенштадтом, 
разные религии и основанные на них цивили-
зации обладают своей особой скоростью изме-
нений. По мнению Ханса Йоаса, в отличие от 
Вебера, Ш. Эйзенштадт не считал, что причи-
ной более медленного развития некоторых 
обществ является недостаточная степень ра-
ционализации их религий [27, c. 473].

Социокультурные факторы рассматрива-
ются нами как преобладающие культурные 
традиции и жизненные ценности, оказыва-
ющие влияние на развитие обществ. Анализ 
социокультурных оснований модернизацион-
ных процессов в различных странах позволяет 
сделать вывод о том, что социокультурное из-
мерение пронизывает всю социально-эконо-
мическую и социально-политическую жизнь 
обществ.

Рассмотрим стартовые позиции модерни-
зации традиционных культур Китая и Японии 
с момента прекращения политики изоляции от 
внешнего мира во второй половине XIX в.

В отличие от западноевропейской модели 
истории, представляющей ее ход как линейное 
поступательное движение, Китай, начиная 
с  эпохи Хань до наших дней, развивался по 
иному сценарию. Эволюция китайского социу-
ма как до середины XIX в., так и в последу-
ющее столетие (1840–1949 гг.) происходила 
в  условиях функционирования сельского хо-
зяйства трудоинтенсивного типа. Он порождал 
периодические династийно-демографические 

циклы, которые сопровождались гигантскими 
социально-политическими катастрофами, при-
водившими к смене правящих династий.

Исходя из теоретических постулатов Ш. Эй-
зенштадта необходимо отметить, что конфуци-
анская идеология была тесно привязана к по-
литическому устройству Китайской империи. 
Империя черпала свою легитимность в конфу-
цианстве, а символика и этика конфуцианства 
обрели свое надлежащее положение, став 
средством устроения империи и воплощением 
единства. Таким образом, среди всех импер-
ских цивилизаций в Китае утвердилось наибо-
лее тесное переплетение, почти полное тожде-
ство между культурными и политическими цен-
трами, что представляло резкий контраст, 
например, с индийским социальным и культур-
ным порядками [1, c. 180].

Имперский центр с его сильной конфуциан-
ской ориентацией и легитимностью был един-
ственным распределителем престижа и поче-
стей в масштабах всего общества. У различ-
ных социальных групп или слоев, если 
исключить чисто локальный уровень, не суще-
ствовало автономных статусных ориентаций; 
их основной вид широких ориентаций был со-
средоточен на политическом и религиозном 
центрах.

В отличие от Японии и Кореи в Китае не 
было наследственной аристократии европей-
ского типа, а высшей группой была бюрокра-
тия, оказаться в рядах которой теоретически 
мог каждый, сдав экзамены на знание конфу-
цианских трудов.

Необходимо отметить, что одним из первых 
системных источников новых знаний и инфор-
мации о странах дальнего зарубежья являлись 
иезуиты. Среди них определенных успехов до-
бился итальянец Маттео Риччи (1552–1610 гг.), 
который достиг Пекина в самом начале XVII в. 
и смог утвердиться при Минском император-
ском дворе. Изоляционистский Китай не толь-
ко допустил в свою святую святых иноземца, 
но и позволил проповедовать религию, отлич-
ную от господствующих морально-этического 
учения и буддизма. Это достижение базирова-
лось на теории и практике «культурной аккомо-
дации», выработанной орденом с первых же 
лет своего существования [28]. 

Активная фаза трансформации китайского 
общества пришлась на период Тайпинского 
цикла, длившегося с 1870 по 1949 г. Предше-
ствовавшие периоды Минский (1368-1644 гг.) 
и Цинский (1644–1850 гг.) начинались со смены 
династии. Длительность циклов постоянно со-
кращалась. Так, Минский продолжался 276 лет, 
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Цинский – 206, Тайпинский – 80 лет. В  результа-
те первой модернизации Китай был  включен 
в  мировой капиталистический рынок.

В конце XIX в. в Китай проникает европей-
ская философия. Важнейшими проводниками 
западного влияния на философскую и полити-
ческую мысль Китая выступали студенты, про-
шедшие обучение за границей и вернувшиеся 
на родину. Они несли с собой новые знания, 
идеи и нередко становились переводчиками 
на китайский язык трудов европейских авто-
ров. Западная философская мысль имела 
успех лишь в узкой среде передовой интелли-
генции. В остальных слоях общества сохраня-
лось господство конфуцианства. 

После падения монархии в реакционных 
кругах усилилось влияние буддизма. Началось 
строительство новых храмов, появились раз-
личные буддийские ассоциации и клубы. Буд-
дизм приспосабливался к новым условиям – 
в  монастырских школах стали обучать ариф-
метике и английскому языку. Разочарование 
части интеллигенции в духовных ценностях 
Запада вызвало откат назад – к защите тради-
ционных устоев, пропаганде конфуцианства, 
критике современного европейского начала 
[29, c. 630].

Необходимость модернизации и демокра-
тизации культуры стала особенно остро ощу-
щаться передовыми людьми Китая в годы Пер-
вой мировой войны. О необходимости обнов-
ления культуры заговорила не только новая 
интеллигенция, но и китайская буржуазия. При 
этом под словом «культура» понималась вся 
духовная сфера – наука, религия, мораль, ли-
тература, музыка и искусство. 

Движение за новую культуру, ставившее 
своей целью ниспровержение всей системы 
представлений и духовных ценностей тради-
ционного Китая, было направлено против кон-
фуцианства и неоконфуцианства как жестких 
тормозов на пути прогресса [29, c. 636]. 

Конец XIX – начало XX в. занимает особое 
место в четырехтысячелетней истории китай-
ской культуры. В этот период происходит суще-
ственная переоценка и быстрая смена ориен-
тиров. В активную духовную деятельность 
включились новые общественные слои, и рас-
ширились международные культурные связи. 
Традиционная, в основе своей средневековая 
культура все еще господствовала, однако она 
лишилась преобладающего влияния на умы 
образованного молодого поколения. Стала на-
бирать силу демократическая культура под ло-
зунгами защиты Отечества и социальной спра-
ведливости. 

Начавшимся переменам противостояла ги-
гантская и инертная массовая архаическая 
культура, пришедшая в XX в. из древности 
и Средневековья. Эта традиционная среда 
сдавала свои позиции лишь частично, и очень 
узкая прослойка населения имела доступ 
к  «новой культуре», в которой причудливо со-
четалось современное и традиционное. Воз-
можность знакомства с западной и японской 
цивилизацией имели лишь студенты, учившие-
ся за границей. Именно из этой среды вышло 
большинство активных борцов за «новую куль-
туру». Им противостояла мощная реакционная 
сила – шэньши, конфуцианские начетчики це-
плялись за традиции ради сохранения своего 
политического и духовного господства.

Фактически модернизация традиционной 
китайской культуры имела две фазы своего раз-
вития – гоминьдановскую и коммунистическую. 
Для них были характерны различные образцы 
перестройки общественно-политической и эко-
номической систем, а общим было частичное 
сохранение преемственности в одних случаях 
и  частичное ее нарушение в других. Среди ос-
новных социокультурных факторов, повлияв-
ших на модернизацию Китая, следует выделить 
иностранное влияние, которое привело к пре-
кращению политики самоизоляции, и роль 
иезуи тов в получении новых знаний. 

Рассматривая модернизацию японской 
культуры, следует отметить, что первые сведе-
ния о японцах встречаются в китайских летопи-
сях, где Японию называют «страной карлико-
вых людей» [30, c. 203].

По мнению Ш. Эйзенштадта, как и для дру-
гих имперско-феодальных систем Японии, ха-
рактерны: значительная выделенность центра, 
активное взаимодействие центра и перифе-
рии; высокая степень самовыраженности 
в статусной и политической ориентации соци-
альных слоев, а также склонность к формиро-
ванию относительно широкой идентичности 
слоев, которую не удалось подавить режиму 
Токугава (1603–1867 гг.) [1, c. 199]. 

Во второй половине XVIII в. японцы начали 
проявлять интерес к научным достижениям за-
падных стран. Ключевыми источниками в по-
лучении новых знаний являлись голландцы, 
которые на протяжении почти двух веков игра-
ли роль связующего звена между Японией 
и Европой. В то же время, как уже ранее упо-
миналось, проводниками новых знаний для ки-
тайцев были иезуиты, а для корейцев преиму-
щественно протестантские миссионеры.

При этом значительных успехов в Японии 
добились и иезуиты благодаря усилиям из-
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вестного проповедника французского проис-
хождения Франциска Ксавье (1506–1552 гг.). 
Своему ордену он оказал громадные услуги, 
положив основание могуществу и господству 
«Общества Иисуса» в Индии, Японии и Китае. 
Стратегия иезуитов состояла в том, чтобы об-
ратить в свою веру верхи общества, а через 
них – остальное население. Так, к 1570 г. число 
обращенных в христианство японцев уже до-
стигло 200 тысяч. Тоётоми Хидэёси беспокои-
ло такое положение дел, и он издал указ об из-
гнании миссионеров, но их деятельность уже 
продолжили христианизированные японцы 
[31, с. 32].

В период контактов Японии и Голландии 
последняя была одним из наиболее развитых 
государств Европы и проводила активную ко-
лониальную политику по всему миру.

Поступающая голландская научная лите-
ратура постепенно включалась не только в на-
учный, но и образовательный оборот Японии. 
Наибольшее влияние она оказала на развитие 
японской медицины. Это произошло не только 
благодаря переведенной научной литературе 
с голландского на японский язык, но и взаимо-
действию с голландскими врачами, работа-
ющими в голландских факториях.

По мере развития контактов с голландцами 
японцы быстро расширяли спектр своих инте-
ресов и постепенно переключились на освое-
ние передовых европейских технологий.

Длительное время, не считая иезуитов, гол-
ландцы оставались единственным источником 
информации для японцев, поэтому можно го-
ворить лишь об относительной изоляции Япо-
нии, ибо многое об иностранных государствах 
изучалось с помощью голландский литерату-
ры, которая активно переводилась на японский 
язык. В то же время США, Франция, Англия 
и  Россия продолжали предпринимать попытки 
к насильственному открытию Японии.

В 1855 г. благодаря дипломатической мис-
сии Е. В. Путятина был подписан первый до-
говор Российской империи о дружбе и торгов-
ле с Японией [36, c. 7]. В то же время первая 
попытка заключения подобного договора 
с Японией была предпринята в 1805 г. дипло-
матической миссией под руководством Н. П. Ря-
  занова. Полагаем, что неудаче Н. П. Рязанова 
активно способствовали голландцы, незаинте-
ресованные в появлении конкурентов на Япон-
ских островах [37, c. 37].  Е. В. Путятину уда-
лось не только заключить договор, но и от-
крыть первую православную церковь в Японии, 
что послужило основой для деятельности Рус-
ской духовной миссии в Японии.

Годом ранее в 1854 г. состоялось подписа-
ние неравноправного договора с США, в соот-
ветствии с которым американские суда полу-
чили право заходить в некоторые японские 
порты.

Насильственное открытие Японии породи-
ло в японцах глубокий комплекс неполноцен-
ности, ибо в период Токугава, считая свою 
страну абсолютно самодостаточной, полагали, 
что им незачем учиться у «варварского» Запа-
да. В этой связи после насильственного откры-
тия в стране существенно изменился психоло-
гический климат: из уверенных и самодоста-
точных японцы превратились в пессимистов. 

Канадский историк Г. Норман описывает 
открытие Японии следующим образом: 
«В 1853 году феодальная Япония познакоми-
лась впервые с американскими колонизатора-
ми. Орудия американских военных кораблей 
были направлены на беззащитные японские 
берега. Действуя путем грубых угроз и шанта-
жа, Соединенные Штаты Америки первыми из 
капиталистических стран пробили брешь в той 
непрочной стене, с помощью которой фео-
дальные правители Японии намеревались от-
городиться от внешнего мира. Американские 
и  иные колонизаторы опутали Японию кабаль-
ными неравноправными договорами и стали 
бесцеремонно хозяйничать в стране. Насиль-
ственное включение Японии в сферу капита-
листического товарооборота, осуществленное 
капиталистической Америкой, было весьма 
важным фактором, ускорившим наступление 
революционных событий в 60-х гг. XIX в.» 
[32,  c. 9].

Как отмечает Х. Эйдзиро, после реставра-
ции Мэйдзи у японского народа, который стал 
жадно поглощать западную культуру, не было 
времени заняться изучением самого себя и та-
кое положение продолжалось до последнего 
времени [33, c. 8] 

В период Мэйдзи интенсивная модерниза-
ция японского общества не могла не отразить-
ся на традиционной японской культуре. Тради-
ционные средства передачи информации при-
обрели сильного соперника в лице ежедневных 
газет и журналов. Можно утверждать, что япон-
ская культура тоже развивалась по догоня-
ющей модели, интенсивно вбирая в себя атри-
буты западной культуры. Сторонники вестер-
низации, не отрицая роли национального 
классического наследия, подчеркивали необ-
ходимость учиться у Запада для того, чтобы 
в дальнейшем создать передовую современ-
ную культуру из сплава старого и нового [34, 
c.  6]. При этом следует отметить, что к началу 
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XX в. в Японии ежегодно издавалось от 18 до 
25 тыс. книг, то есть не меньше, чем в крупней-
ших странах Запада [35, c. 65].

Таким образом, открытие Японии и стреми-
тельная модернизация традиционной культуры 
в корне изменила облик общества и наметила 
вектор дальнейшего развития. Полагаем, что 
оправданным будет тезис о том, что одним из за-
логов экономических успехов Японии в настоя-
щее время в частности является реставрация 
Мейдзи, прошедшая во второй половине XIX в. 

Учитывая, что в странах конфуцианского 
культурного региона исторически уделяли 
большое внимание образованию, одной из 
наиболее важных реформ того времени стала 
реформа образования, но даже после рефор-
мы оно сводилось главным образом к изуче-
нию классических конфуцианских книг и основ 
математики, что уже не отвечало требованиям 
того времени. 

В 1870 г. был принят закон об образовании, 
предоставивший равные возможности его по-
лучения представителям всех сословий, муж-
чинам и женщинам. В целом образование по-
лучали 90 % мальчиков и 80 % девочек, и по 
объему охвата детей начальным образовани-
ем Япония приблизилась к показателям Анг-
лии. В то же время в стране появляется много 
недовольных реформами во всех слоях обще-
ства. Крестьяне хоть и получили землю, но 
были недовольны высокими налогами, саму-
раи были неудовлетворенны своим недоста-
точно высоким положением в обществе, на ко-
торое они могли претендовать как основная 
движущая сила на начальном этапе мэйдзий-
ских преобразований.

Расширение связей с западными страна-
ми способствовало проведению в середине 
1880-х гг. очередной реформы государствен-
ного аппарата по германскому образцу.

В период процветания колониальных импе-
рий единственный путь к успеху пролегал че-
рез поглощение близлежащих государств. 
Япония, пройдя стремительную модернизацию 
всех сфер жизнедеятельности общества, наце-
лилась на колонизацию Кореи. Необходимо от-
метить, что к концу XIX в. Япония значительно 
продвинулась в социально-экономическом 
развитии и по ряду показателей приблизилась 
к тем странам, которые способствовали ее от-
крытию. Постепенно это позволило добиться 
равноправного отношения к себе, отменив 
действие неравноправных договоров.

Впитывание западных ценностей происхо-
дило волнообразно. В первые два десятиле-
тия царила эйфория от всего западного, кото-

рое считалось передовым, достойным внима-
ния, в то время как восточное – отсталым, 
ничего не значащим. Второй этап усвоения за-
падных ценностей начался с конца XIX в., ког-
да начало нарастать недовольство большей 
части националистически настроенных сил 
против европеизации.

Нельзя не признать, что, проведя серьез-
ные реформы внутри страны, успешно разви-
вая экономику, практически ликвидировав не-
равноправные договоры и продемонстрировав 
военные достижения, Япония уже была готова 
бороться за полноправное место под солнцем 
среди развитых стран того времени.

С момента окончания Второй мировой вой-
ны модернизация японского общества проис-
ходила под значительным американским влия-
нием, также, как это происходило и в Южной 
Корее. Во второй половине XX в. Япония, раз-
виваясь в соответствии с доктриной Ёсида, со-
вершила значительный рывок в социально-
экономическом развитии и осовременивании 
политических институтов в соответствии с де-
мократическими требованиями Запада. 

Первичная модернизации Китая и Японии 
в конце XIX – начале XX в. послужила импуль-
сом для переоценки и быстрой смены ориенти-
ров общества. Традиционная и в основе своей 
средневековая культура все еще господство-
вала над умами масс, но в то же время был 
положен конец политике самоизоляции и были 
установлены международные культурные свя-
зи. Традиционная культура постепенно сдава-
ла свои позиции, все сферы жизнедеятельно-
сти были охвачены волной перемен.

У каждой из стран (Китай и Япония) вторич-
ная модернизация по сравнению с первичной 
принесла более существенный разрыв с прош-
лым и связана с нарушением преемственно-
сти. Первичная модернизация затронула сим-
волику политической системы и основы леги-
тимизации режима. Вторая была связана 
с тем, что, оказавшись у власти, определенная 
политическая элита осуществила широкую пе-
рестройку систем социально-политических ин-
ститутов. Новые правящие элиты имели само-
стоятельные корни и находились в процессе 
своего становления.

Таким образом, традиционные культуры 
Китая и Японии прошли две волны модерниза-
ции: одна во второй половине XIX в., а вторая 
во второй половине XX в. Общим для обеих 
стран является то, что две волны протекали 
под значительным влиянием внешних соци-
ально-политических и экономических факто-
ров. В случае Японии одним из модернизаци-
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онных оснований послужили голландцы, 
а в Китае иезуиты. В качестве движущих мо-
дернизационных сил выступала молодежь, 

прошедшая обучение за границей и стремяща-
яся многое изменить в стране в соответствии 
с западными образцами. 
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