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Данное исследование посвящено одному из наиболее актуальных вопросов 
современного востоковедения в условиях глобализации культуры: как иден-
тичность исследователя и его культурный багаж влияют на восприятии им 
иных цивилизаций, их культурного наследия и ценностей. Материалом для ис-
следования послужили китайские статьи, посвященные сравнению греческих 
и китайских космогонических мифов. Целью исследования является описание 
основных проблем, к которым приводит подчеркнутое противопоставление 
восточных и европейских ценностей, а также проблем восприятия духовного 
наследия своей страны в условиях глобализации культуры. Актуальность ис-
следования продиктована тем, что востоковедение как научная отрасль на-
ходится в Республике Беларусь еще на этапе своего становления и поиска своих 
научных методов и подходов к интерпретации основных идей и ценностей вос-
точных обществ.
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This study is devoted to one of the most pressing issues of modern Oriental studies 
in the context of the globalization of culture: how the identity of the researcher and 
his cultural background infl uence his perception of other civilizations, their cultural 
heritage and values. The material for the study was Chinese articles devoted to the 
comparison of Greek and Chinese cosmogonic myths. The aim of the study is to 
describe the main problems that result from the emphasized opposition of Eastern 
and European values, as well as the problems of perceiving the spiritual heritage of 
one's country in the context of the globalization of culture. The relevance of the study 
is dictated by the fact that in the Republic of Belarus Chinese studies as a scientifi c 
branch is still forming its own scientifi c methods and approaches to interpreting the 
basic ideas and values of Eastern societies.
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Космогонические мифы различны народов всегда составля-
ли ядро мифологических представлений, лежат в основе риту-
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альных практик и восприятии человеком мира и своего места в 
нем. Однако, китайские космогонические мифы в силу того, что 
были записаны довольно поздно (в IV—III веках до н.э.) являются 
сложным объектом для исследования. Это обусловлено такими 
факторами, как: 1) неполнота текстов; 2) недостоверность, так 
как многие тексты были утеряны и восстановлены по памяти, 
дошли до нас не в первоначальном виде, а в более полной ре-
дакции, которая и считается на данный момент канонической; 
3) вписанность мифологических фрагментов в различные фило-
софские традиции.

Одним из научных методов, позволяющих решить указан-
ные проблемы, является сравнение с мифологическим наследи-
ем других цивилизаций доосевого времени: Индией и античной 
Грецией. Среди европейских ученых данный метод начал приме-
няться еще в XVII в. британским исследователем В. Темплом, в 
Китае же данный подход стал востребован в конце XX—XXI в. и в 
первую очередь китайских исследователей привлекает мифоло-
гия античной Греции как колыбели европейской цивилизации.

Примером использования данного подхода в исследованиях 
на стыке лингвистики и мифологии может служить работа Лю 
Сянжэн, который сравнивал этимологию и значение слов, ис-
пользуемых для обозначения изначального хаоса (как состояния 
Вселенной до появления оформленных вещей) в китайской, гре-
ческой, вавилонской и ветхозаветной традициях. Исследователь 
приходит к выводу, что представления об образовании мира из 
изначального целостного хаоса являются ядром мифологии и ре-
лигии многих народов. Также в исследовании сделан акцент на 
универсальности мотива преодоления мрачного темного хаоса 
активными силами, которое воспринимается представителями 
всех культур как противостояние темного мрака и светлого твор-
ческого начала [1, c. 158].

Сходство между греческой и китайской традицией подчерки-
вает и Чжан Лицзяо, который отметил, что одинаковы не только 
представления об изначальном мире как целостном всеохваты-
вающем хаосе, но и идея, что в основе космоса, как начала про-
тивоположного изначальному хаосу лежит пара дихотомическим 
признаков. Интересно, что в ее статье «Сравнительный анализ 
китайских и греческих мифов» для обозначения греческого по-
нятия «хаос» используется термин 混乱, который в современ-
ном языке имеет значение «беспорядок», «смута», «путаница», 
«хаос» [2,с. 570] и имеет ярко выраженное негативное значение. 
А для обозначения китайского понятия используется термин 渾
沌húndùn, как в даосских трактатах III в. до н.э., когда данное по-
нятие не воспринималось негативно. При этом разница между 
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восприятием данной категории в двух традициях не указана, на-
против, акцент сделан на принципиальном сходстве» [3, с. 21].

Однако, стоит заметить, что, хотя представления об исходном 
состоянии мира — хаосе — как беспредельном, всеобъемлющем 
начале, лишенном различий между противоположностями, дей-
ствительно, сходны у многих народов, однако китайская модель 
космогенеза принципиально отличается от греческой, так как ее 
основной мотив — саморазвитие хаоса, который содержит в себе 
семя жизни и тенденцию к развертке в оформленный космос. Это 
обуславливает позитивное восприятие хаоса как изначальной 
целостности, которое происходит в эпоху перехода от мифологи-
ческого мышления к философскому, тогда как в греческой тра-
диции, наоборот, начиная с Платона, формируется идея, что Кос-
мос — более совершенная форма существования мира, чем хаос. 

Уже исходя из приведенных примеров, можно увидеть, что по-
пытка реконструировать китайские космогонические мифы, на 
основе мифов античной Греции оказывается не удачной, в силу 
принципиального различия в интерпретации процесса космоге-
неза, и приводит к значительному искажению смысла китайского 
мифа, когда за внешней формой не видно изначального смысла.

Другую группу китайский исследований, выполненных в рус-
ле сравнительной мифологии, составляют исследования, кото-
рые подчеркивают различия между европейской и китайской 
культурами.

В первую очередь такие исследования позволяют увидеть 
уникальные черты, присущие китайской мифологии, например, 
акцентируют идею естественности развития мира от хаоса к кос-
мосу. Ли Вэнью отмечал различия в природе космогонического 
акта в греческой и китайской мифологических системах. Он рас-
сматривает греческую модель как динамичную, устремленную 
как в прошлое, так и в будущее, раскрывающую тему эволюции 
мира и постоянной борьбы между прошлым и новым, содержа-
щую идею естественного вытеснения старого новым. В то время 
как в китайской традиции космогонический акт завершен, мир 
уже создан, и создан естественно, а не за счет активного противо-
стояния противоположных начал [4, с. 61]. 

Ли И также подчеркнул, что для китайской космогонии харак-
терна высокая роль хтонических женских божеств, связанных с 
культом земли. Этот наиболее архаичный пласт мифов и зало-
женная в нем идея трансформации первобожества, олицетворя-
ющего первозданный хаос, сохраняется и в мифах о Паньгу, и в 
китайской философии [5, с. 86].

С другой стороны, авторы таких статей, зачастую пытаются с 
точки зрения космогонических мифов объяснить особенности и 
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ценности китайского народа и его культуры. Подчеркивая, что 
именно из-за иной интерпретации процесса космогенеза, ки-
тайской обществе на протяжении веков сохранило такие свои 
ценности как уважение к корням и традиции, следование есте-
ственности, неприятие активной борьбы за обновление [4, с. 61], 
приоритет коллективного над индивидуальным, ориентирован-
ность не на постоянное творчество, а следование традициям, ува-
жение к природе и восприятие человека как части естественно-
го мира, которые сохранились до настоящего времени [5, с. 87]. 
И хотя такой подход позволяет увидеть преемственность китай-
ской культуры и ее ценностей, проследить влияние мифологиче-
ского наследия на современное общество. Однако, в силу посто-
янного противопоставления востока и запада теряется научная 
составляющая исследования, а сравнение из научного метода 
превращается в идеологический инструмент.

Особенно видна эта проблема у китайских исследователей, ко-
торые отмечают жестокость античной мифологии, ее антигума-
нистическую направленность, таким образом интерпретируя не 
заложенные в ней образы и идеи, и не реконструируя мировоз-
зрение первобытного человека, а используя эту внешнюю форму 
как идеологический инструмент противопоставления китайской 
культуры как образца нравственности и западной традиции как 
оплота эгоистических устремлений. Например, У Жун объясня-
ет различия западного и китайского менталитета с точки зрения 
разной природы активного начала в космогонических мифах. Он 
считает, что в греческих мифах акцент сделан на бесконтроль-
ной, естественной творческой энергии богов, которые творят 
мир естественно, не прилагая к этому усилий, тогда как китай-
ский космогонический миф о великане Паньгу наполнен идеей 
гуманизма, и жертвы первопредка, которые преодолел мрак и 
пожертвовал собой во имя блага человечества [6, с. 202]. 

То как конфуцианская этика влияет на восприятие китайски-
ми исследователями греческих мифов видно по статьям Пань 
Шидун. В работах сделан явный акцент на эгоизме богов антич-
ной Греции, их стремлении к удовлетворению личных стремле-
ний и удовольствий, а также на нарушении детско-родительских 
отношений, распространенности кровосмесительных связей [7, 
с. 124]. Китайская традиция же, напротив, рассматривается как 
традиция с мощным социальным посылом, в которой благо кол-
лектива ценится выше, чем желания отдельного человека. Одна-
ко, сравнение с иной традицией позволяет исследователю уви-
деть и особенность китайской космогонической модели: идею 
естественного развития хаоса в космос, которая задает идею 
единства человека и природы [8, с. 72].
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Обобщая вышесказанное, отметим, что, сравнение с европей-
ской традицией позволяет китайским исследователям выделить 
уникальные черты китайской мифологии и китайского ментали-
тета, лучше интерпретировать особенности адаптации китайских 
мифов к формирующейся в III в. до н.э. философской системе. Но 
в то же время, приводит и к ряду сложностей: сравнение как ме-
тод остается для китайских ученых сильно идеологизированным 
научным инструментом. Желание подчеркнуть принадлежность 
китайских мифов к общечеловеческому наследию, делает анализ 
более условным, не позволяет за сюжетом увидеть более глубо-
кие смыслы. А яркое противопоставление двух традиций, хотя и 
проявляет уникальность китайской мифологии, но стремится к 
демонстрации ее социальной направленности и совершенства ее 
этики. 
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