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Аннотация. В данной статье предпринята попытка исследования влияния религиозно-культовых тради-
ций Китая на развитие ритуального танца, популярного не только среди китайцев, но и русскоязычного 
населения Китая, а также жителей приграничных районов России. Танец продолжает находиться в эпицен-
тре культурной жизни Китая, связывая её современность с глубокой древностью. Так как религия и куль-
турные традиции являются основой для понимания общей философии и закономерности развития всей 
китайской культуры в целом, объектом исследования является влияние религиозно-культурных традиций 
на развитие ритуального танца в Китае. Данное исследование осуществлялось на основе историко-срав-
нительного и типологического методов, позволивших выделить особенности танцевального искусства 
разных эпох и народов Китая. В процессе исследования решались следующие задачи: определить специфи-
ческие черты и особенности танца в различных религиозных традициях Китая, исследовать диалекти-
ку танцевальной культуры, выявить типичные черты и особенности ритуально-культового и бытового 
танца. А также, проанализировать общее и особенное ритуального танца в контексте религиозно-куль-
турных традиций Китая. В результате исследования был сделан вывод, о том, что постоянное смешение 
и заимствование не позволяет четко разграничить, какой из танцевальных феноменов принадлежит той 
или иной народности. Также следует отметить, что ни одно из религиозных направлений, сменившихся в 
Китае, не вычеркнуло танец из системы взаимодействия человека и религии. Зародившиеся в шаманизме 
символы и обрядовые действия, также какмифологическая составляющая религиозной жизни общества, 
заложенная в даосизме и буддизме были органично вплетены в танцевальную культуру китайцев. Тогда 
как этические воззрения конфуцианства, ставшие основой государственной системы, являются базовой 
платформой танцевального искусства Китая в целом. Статья содержит не только аналитический и ис-
следовательский материал, интересный широкому кругу читателей, но и позволяет применить эти зна-
ния на практике в широком спектре областей – культурологии, хореографии, искусствоведении, регионо-
ведении и других сферах.
Ключевые слова: культура Китая, народ, религия, воззрения, традиция, танец, ритуал, обряд, шаманизм, 
буддизм.
Abstract. This article attempts to examine the impact of the religious and cultural traditions of China upon the 
development of ritual dance, which is popular not only among the Chinese population, but also Russian-speaking 
diaspora of China and residents of the bordering Russian regions. The dance remains to be in epicenter of China’s 
cultural life, connecting its modernity with the deep antiquity. Due to the fact that religion and cultural traditions 
are the foundation for understanding the general philosophy and regularities of development of the entire Chinese 
culture, the object of this research is the impact of the religious and cultural traditions upon the development 
of ritual dance in China. During the course of this research the authors set the following tasks: determine the 
specific features and peculiarities of the dance in various religious traditions of China; examine the dialectics of 
the dance culture; detect the typical features and peculiarities of the ritual-cult and functional dance; as well 
as analyze the usual and unusual of the ritual dance in the context of China’s religious and cultural traditions. 
The conclusion is made that the constant fusion and borrowing does not allow clearly demarcate, which of the 
dance phenomena belongs to one or another ethnic group. The authors also note that none of the religious 
directions that replaced each other in China, did not scratch the dance out of system of interaction between 
human and religion. Originated in Shamanism symbols and ritual action along with the mythological component 
of the religious life of society, established in Taoism and Buddhism, were harmoniously intertwined into the 
dance culture of the Chinese people. While the ethnical views of Confucianism that became the foundation of the 
government system, are the basic platform of dance art of Chine in general.   
Key words: Buddhism, Shamanism, Custom, Ritual, Dance, Tradition, Views, Religion , People, Chinese culture.

Ритуальный танец в контексте 
Религиозно-культуРных тРадиций китая
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позволяет глубоко проникнуть, понять и полно-
стью раскрыть смысл танцевальнои�  постановки.

Неоспорим тот факт, что на своеобразие тан-
цевальнои�  культуры в Китае оказывали распро-
стране�нные здесь религии и философские учения: 
буддизм, конфуцианство, даосизм. Поэтому, как 
считает В.Е. Баглаи� : «…часть танцев в Китае по-
явилась исключительно как ритуальные» [10]. Но 
задолго до появления в стране официальнои�  ре-
лигии (установленнои�  на уровне государства) ки-
таи� ское общество разделялось верованиями в раз-
личных богов, сопутствующими этим верованиям 
ритуалами, и объединялось такои�  раннеи�  формои�  
религии, как шаманизм. 

Ритуал поклонения божеству выглядел при-
мерно таким образом: перед идолом мо лящии� ся 
зажигал курительные палочки, садился на колени 
складывал руки на груди, отби вал несколько по-
клонов, и вслух произносил свою просьбу. В Китае 
выражение «жечь бла говония» означало покло-
нение богам [1, с. 244]. Кроме благовонии�  часто 
зажигали свечи, причем не одну, а несколько. В 
особо важных случаях поклонение богам сопрово-
ждалось жертвоприношением. Считалось, что духи 
поглощают духовныи�  экстракт жертвуемых блюд, 
а живущие насыщаются «материальнои� » основои� . 
Именно так в Китае осмысляется идея единения 
богов и людеи�  в жертве.

Отдельным аспектом религиознои�  обрядности 
выступают общинные ритуалы, кото рые обычно со-
вершались в дни главных календарных праздников 
или в связи с чествованием местного божества. В 
такие дни жители деревни устраивали празднич-
ное шествие, которое сопровождалось театрализо-
ванными представлениями и играми, основнои�  ча-
стью которых был та нец. Если это были праздники, 
посвященные местному божеству, то его изваяние 
помещали в паланкин и носили по подвластнои�  ему 
территории, занося в дома жителеи� .

В религиознои�  жизни простого народа значи-
тельное место занимали обряды, связан ные с транс-
ом и одержимостью духами. Шаманы, которых на-
зывали у или ши, были непременными участниками 
и даже распорядителями деревенских праздников. 
В Китае существо вало целых три вида шаманов. 
Первыи�  представлен мужчинами, которые в состо-
янии транса могли «переносится в мир духов». Их 
называли «пляшущии�  дуань-гун» [11].

Второи�  разновидностью шаманских практик 
являются медиумные сеансы шаманок, которые 
умели «вещать голосами духов». В основном это 
были женщины, потерявшие мужа и детеи� . Они за-
нимались урегулированием отношении�  между жи-
выми и мертвыми. Умершие разговаривали через 

В России� ском китаеведении достаточно 
большое количество работ, посвященных 
культуре Китая, а вот ритуальныи�  танец 
отражен недостаточно полно. И те мате-

риалы, в которых упоминается этот пласт культу-
ры, не дают полноценнои�  картины, позволяющеи�  
увидеть прямые зависимости и взаимосвязи рели-
гиозно-культурных традиции�  на китаи� скую танце-
вальную культуру и обозначить их общие тенден-
ции. В даннои�  статье мы попытались восполнить 
этот пробел. Так, интерес для нас представляет 
работа В.В. Малявина [1], которыи�  рассматрива-
ет ритуально-обрядовую составляющую духов-
нои�  жизни китаи� цев. Э.Л. Шонесси анализирует 
историю развития бытового и церемониального 
китаи� ского танца[2]. Наряду с этим, в работах та-
ких авторов как: Хэ Келли [3], О.Б. Рахманина [4], 
Ле�ве Маи� кла [5], З.П. Резниковои�  [6], А. Б. Вац [7] 
представлены отдельные элементы танцевальнои�  
культуры Китая. Следует подчеркнуть, что эти ав-
торы дают значительныи�  познавательныи�  мате-
риал о традициях, обрядах, ритуалах, праздниках, 
культах и повседневнои�  жизни китаи� ского народа. 
Но интересующеи�  нас теме посвящены незначи-
тельные материалы, которые, кроме того, имеют 
разрозненныи�  характер.

Интерес к культурам Востока, наблюдающии� -
ся в последние годы, был предсказан О. Шпенгле-
ром уже в начале XX века. Эта мысль отражена 
в его работе «Закат Европы»: «После «омассов-
ления» всех сфер жизнедеятельности и потери 
«души культуры» человек запада будет искать 
душевного успокоения на еще�  неизученном им, 
загадочном Востоке» [8]. Танец, как основнои�  эле-
мент культуры любого народа, ярко отражает не 
только ее�  особенности, но и помогает разобраться 
в основах построения жизни общества, его форми-
рования и развития. На протяжении тысячелетии� , 
танцевальная, музыкальная и художественная 
культура Китая смогла не только вобрать в себя 
особенности жизни предков, но и сохранить ее�  до 
наших днеи� .

Танцевальная культура Китая очень ярко от-
ражает повседневную жизнь, традиции, обычаи, 
различные культы и ритуалы многочисленных 
народностеи� , населяющих эту страну. Но самое за-
мечательное то, что многие танцы, популярные и 
исполняемые в стране до сих пор, сохранили почти 
неизменнои�  свою лексику, «этимологию» движе-
ния, форму, смысловую нагрузку и даже некоторую 
синкретичность. 

Э.С. Королева утверждает, что «…танец всегда 
был частью магических ритуалов» [9]. Это утверж-
дение имеет прямое отношение к танцам Китая и 
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традиции и инновации

живых, вводимых в транс, а шаманки, вызывали 
души умерших, кото рые разговаривали их голоса-
ми. Их чудесные способности этим не ограничива-
лись; они мог ли становиться невидимыми, резали 
себя ножами и саблями, отрезали себе язык, глота-
ли сабли и плевали огнем, возносились на облаке, 
сияющем, как будто оно было освещено молниеи� , 
танцевали в кругу, говорили на языке духов и смея-
лись, как привидения, а вокруг них взлетали в воз-
дух и врезались друг в друга предметы [12].

К третьеи�  категории относятся цзи тун – «га-
дающие мальчики», а также шэнъ тун – «божьи 
мальчики» [13]. Это были молодые люди, которые 
внезапно впадали в транс и изрекали прорицания.

Таким образом, в религиознои�  жизни китаи� -
ского народа шаман выступал, прежде все го, как 
посредник между миром людеи�  и миром духов. 
При помощи различных магических обрядов, ри-
туальных плясок и музыки, песен и заклинании�  он 
должен был обратить на себя внимание духа и до-
биться от него желаемого [14].

Магико-тотемические обряды и контакты с ду-
хами и душами были обычным делом шаманов. Од-
нако, наиболее важным направлением их деятель-
ности, оправдывавшим суще ствование шаманизма 
в Китае, не знавшем великих богов, олицетворяв-
ших отдель ные силы природы, были магические 
ритуалы, связанные с анимистическими культами 
и, прежде всего с культом тех сил природы, кото-
рые имели отношение к идее плодородия и раз-
множения. Исторически именно эти ритуалы име-
ли наибольшее значение для земледель ческого 
коллектива [15].

Частью системы шаманизма и общинных ри-
туалов был танец. Он был необходим для дости-
жения шаманом экстатического состояния, и как 
увеселительно-развлекательная часть любого 
праздника. В первом случае танец выступал как 
ритуально культовое направление, во втором, как 
бытовое.

На территории Китая, проживает 56 народно-
стеи� , многие из которых до сих пор являются при-
верженцами шаманизма. В настоящее время сохра-
нилось большое количе ство образцов шаманского 
танцевального искусства этих народов. Большои�  
интерес для исследователеи�  представляет шаман-
скии�  «Танец деревянных барабанов» народности 
Ва, проживающеи�  в раи� онах Симен, Цанюань, Мэн-
лян в Юго-западнои�  части провинции Юньнань.

Владелец деревянного барабана передает его 
из поколения в поколение как «священную релик-
вию», оберегавшую прародителеи�  народности ВА. 
И по сеи�  день у даннои�  народности бытует легенда 
схожая с историеи�  о Ноевом ковчеге, о том, что в 

давние времена случился великии�  потоп, которыи�  
погубил все живое на земле. Святои�  дух Муиди со-
творил деревянное корыто и спас несколько чело-
век – представителеи�  народности Ва, от которых 
и произошел нынешнии�  род Ваи� цев. В благодар-
ность за это, они изготовили «деревянныи�  бара-
бан», в которыи�  помещают Святои�  дух Муиди. 

Отметим, что барабан относится к одному из 
четырех видов инструментов в Китае, которые ас-
социируется с временами года, сторонами света 
и прочими явлениями в рамках концепции пяти 
фаз мирового круговорота. Наряду с этим, данныи�  
инструмент олицетворяет зимнее солнцестояние, 
рождение Янь в не драх Инь. Как утверждают ис-
следователи, в период династии Тан и Сун в день 
Зимнего солнцестояния приносили жертвоприно-
шения Богу Неба (верховное божество, появившее-
ся в чжоускую династию), и предкам, что говорит о 
большои�  значимости этого праздника. Тогда как на 
вои� не барабан возвещал о наступлении врага [16].

«Танец деревянных барабанов» народности 
Ва – этотанец-ритуал. Он изображает и процесс 
изготовления деревянного барабана – место оби-
тания духа Муиди, и радость людеи� , выполнявших 
эту работу. Весь танец состоит из четырех частеи� . В 
первои�  части мужчины во главе с шаманом «Моба» 
оплетают срубленное дерево лианами, шаман си-
дит на дереве и за певает песню, ваи� цы подхваты-
вают песню и с громкими криками волокут дерево. 
Эта часть танца, называется «Тянем деревянныи�  
барабан». Вся композиция поражает чистотои�  и 
че�ткостью исполнения. 

Во второи�  части танца исполнители имити-
руют рабочии�  процесс изготовления деревянного 
бараба на. Эта часть композиции называется «в до-
мике деревянного барабана».

Третья часть постановки «Стучим по дере-
вянному барабану» самая зрелищная и шумная. 
Вначале один или двое исполнителеи�  играют на 
барабане. Звуки и ритм барабана меняются в за-
висимости от ме няющихся фигур танца. В момент 
кульминации еще трое или четверо сильных муж-
чин с колотушками присоединяются к барабанщи-
кам, кружась и высоко прыгая вокруг бараба на.  
В заключение исполняется ритуальная часть танца 
поклонения святому духу Муиди, которая называ-
ется «Восхваление деревянного барабана». Прими-
тивные движения танца, воссоздают первобытныи�  
дух древнего ритуала изгнание злых духов и почи-
тание добрых.

В дни праздничных торжеств все ваи� цы в на-
рядных одеждах исполняют этот танец под звуки 
деревянного барабана. Они становятся в круг во-
круг «домика деревянного бара бана» и кружатся 
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силу. Жители селения, забравшись на крыши своих 
домов, развешивают блины на длинные ветки, ко-
торые несут взрослые «Уту» или оставляют угоще-
ние на их пути.

После исполнения ритуального танца взрос-
лые и маленькие «Уту», закончив работу, встре-
чаются у околицы селения. Под ружеи� ную пальбу 
и треск хлопушек церемония изгнания нечистои�  
си лы, наконец, завершается. В это время все «Уту» 
бегут к реке, пробивают лед и начинают смывать 
тигриную окраску, превращаясь в людеи�  под одо-
брительные возгласы односельчан. 

Еще одна интересная форма танца, связанная с 
поклонением тигру, существует у народности Туц-
зя, на севере провинции Хунань. Здесь распростра-
нен древнии�  та нец, исполняемыи�  на похоронах, 
так называемыи�  «погребальныи�  танец». Это еще�  
одна разновидность ритуального танца, сопрово-
ждающая об ряды жизненного цикла. 

То темом туцзя является белыи�  тигр, поэтому 
иногда этот танец называют также «Танцем бело-
го ти гра». Обусловлено это тем, что китаи� цы верят, 
что они не умирают, а их души переселяются в зве-
реи� , птиц и др. Этот «погребальныи�  танец» быва-
ет медленным или энергичным. В первом случае 
ритм танца плавныи�  и песни печальны, а во вто-
ром преобладают подскоки и вращения, и танец 
носит даже шутливыи�  характер, превращая похо-
роны в некии�  праздник. Структура танца такова. 
Впереди перед гробом идет ба рабанщик, затем пе-
вец запевает песню, за ним следуют танцоры. Этот 
танец исполняется только мужчинами, женщинам 
выпадает роль зрителеи�  и кри тиков. Они громко 
обсуждают танцоров, подбадривают их возгласа-
ми. Этот танец выражает силу и мощь мужчин, во 
время которого танцоры, имитируя повадки тигра, 
передают, как он охотится, умывается, виляет хво-
стом, крадется и хватает жертву. 

Танцуют этот танец парами, иногда число тан-
цующих достигает до ста и более человек. Тои�  же 
ночью под пронзи тельные звуки дудки, оглуша-
ющие удары гонгов и барабанов, треск хлопушек 
люди громко по ют и неистово пляшут, выражая со-
чувствие живым и провожая умершего в инои�  мир. 
Тан цующие сменяют друг друга до самого утра, по-
сле чего приступают к другим ритуальным меро-
приятиям.

В Китае среди животных, наделяемых магиче-
скими силами, тигр стоят на первом месте, как царь 
звереи� , проживающих на суше. Царственное досто-
инство тигра неоспоримо. По лоски на шкуре зверя 
складываются в слово Ван (государь). В древнем 
Китае тигр имел славу пожирателя демонов, по-
этому он часто изображался на городских воротах. 

в танце, то приседая, то делая поклоны. Исполни-
тели мед ленно двигаются против часовои�  стрел-
ки, размахивая руками и прито пывая. Руки высоко 
взлетают вверх, а туловище наклоняется то вперед, 
то назад. Все движения многократно повторяются 
в том же порядке. Танец сопровождается пением 
запевал-барабанщиков и большим хором. В песне 
пое�тся об истории народа и их повседневнои�  жиз-
ни, и конечно же, восхваляются добрые духи[17].

Не менее интересен с точки зрения влияния 
традиционнои�  обрядовости на формирование 
культурнои�  идентичности шаманскии�  «Танец ти-
гра» (Уту) народности Ту, проживающеи�  в уез-
де Тунжэнь округа Хуаннань провинции Цинхаи� . 
«Уту» означает Тигр. Дважды в год туи� цы проводят 
торжественные ритуалы в честь тра диционных на-
родных праздников. Один из них, проводимыи�  20 
ноября по лунному календа рю (примерно в конце 
года по международному календарю), и называет-
ся «Танец Уту». Во время танца люди наряжаются 
в костюм тигра и ходят по домам, изгоняя злых 
духов. В древности туи� цы поклонялись тигру как 
божеству. 

Автору статьи удалось записать информацию 
об этом танце в беседе с солистом Государственнои�  
Цзилинскои�  труппы песни и танца Ван Юэхуна. Та-
нец был записан в провинции Сычуань. Вот его со-
держание: 

В самое холодное время года, изображающие 
«Уту» исполнители раздеваются по пояс, зака-
тывают штаны. Их лица, грудь, руки и ноги раз-
рисованы черными полосами на рыжем фоне, во-
лосы завязаны пучками и направлены на глаза, 
изображая разгневанного тигра. В представлении 
участвует два взрослых танцора (тигры) и пятеро 
детеи�  (тигрят). У каждого исполнителя на поясе 
висят мечи и кинжалы, в руках крепкая ветка с бу-
мажками-заклинаниями. После культовои�  церемо-
нии танцоры со бираются в большои�  круг на пло-
щади перед храмом, увлекая зрителя энергичным 
«танцем тигра». При этом, танцевальные движения 
должны передавать повадки тигра. Энергетика и 
темп танца регулируются ша маном при помощи 
быстрых или медленных ударов в барабан. Когда 
раздаются резкие звуки гонга, маленькие «Уту» 
стремглав броса ются к домам чтобы очистить их 
отзлых духов, а двое взрослых «Уту» и шаман про-
должают тан цевать. 

В каждом доме селения заранее приготовле-
ны угощения (мясо, блины, фрукты), для взрос- 
лых – вино. Малень кие тигрята после изгнания 
злых духов из домов селения лакомятся угощени-
ем. Взрослые же тигры вместе с шаманом проводят 
обход селения, отлавливая сбежавшую нечистую 
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традиции и инновации

особенно часто в мае и июне, проходили религиоз-
ные процессии в честь дракона – «Моления о до-
жде». Составным элементом такои�  процессии был 
как раз «Танец дракона». Рядом с мифическим чу-
довищем колыхались знамена различ ных цветов: 
желтые и белые символизировали ветер и воду, 
черные и зеленые – тучи. На пути процессии рас-
кладывали костры, на которых сжигались «жерт-
венные деньги».

Дракон (Лун), самыи�  известныи�  и почитаемыи�  
символ могущества и власти в Китае. В китаи� ском 
фольклоре он зачастую является олицетворением 
воднои�  стихии. Дракон, существо синкретическое: 
по преданию он имеет туловище змеи, брюхо ля-
гушки, рога оленя, глаза заи� ца, уши коровы, золо-
тую чешую карпа, волосатыи�  хвост и лапы тигра 
с четырьмя или пятью орлиными когтями. У него 
есть усы и длинная бо рода, в которои�  скрыта не-
кая «волшебная жемчужина» – символ солнечного 
сияния. Соглас но некоторым поверьям 117 чешу-
ек дракона несут благо, 36 же чешуек «способны» 
принести вред. Всего водных безрогих драконов 
две разновидности: океанскии�  дракон Ли и дракон 
Цзяо, обитающии�  в озерах и горных пещерах, име-
ет алую грудь, зеленую спину и желтые бока. Такои�  
дракон выступает аллегориеи�  востока и весны [1]. 
По китаи� ским народным верованиям, дракон– по-
велитель воднои�  стихии – дарит людям влагу. Он 
щедро орошает поля тех, кто, верно ему служил, за-
щищая крестьян от неисчислимых бедствии� . В ие-
рархии китаи� ских божеств дракон занимал третье 
место после неба и земли [19].

Глава драконьего семеи� ства имеет девять 
(число «высшего Ян») отпрысков, в их чис ле дра-
кон Цюню – покровитель музыки, дракон Биси – 
покровитель словесности, дракон Бася –наделен 
огромнои�  силои� , дракон Чжаофэн – отвращающии�  
нечисть (фигурка именно это го дракона присут-
ствует среди статуэток мифических звереи�  на кар-
низах китаи� ских храмов) [1].Изображение дракона 
в Китае можно было увидеть повсюду: в храмах, 
во дворцах, на мемориальных обелисках, на древ-
них сооружениях, на стенах крестьянских домов  
(в виде картинки или вырезки из бумаги). Сегодня 
эти фигурки все чаще встречаются и у русскоязыч-
ного населения приграничных раи� онов Китая, так 
же все чаще обращающихся в своем творчестве к 
ритуальным танцам соседеи� .

Одним из самых зрелищных и любимых у 
ханьцев является «танец льва». Он имеет тысяче-
летнюю историю. Этот танец связан с древними 
поверьями ханьцев, желав шими в новогоднюю 
ночь изгнать злых духов, и пожеланиями счастья и 
благополучия своеи�  семье.

Когти тигра носили как оберег на теле, а те люди, 
кото рых преследовали демонические силы, пили 
отвар из шкуры тигра. Китаи� цы верили, что тигр 
обладает недюжинным умом и, прожив на свете 
пятьсот лет, становится белым – как седои�  старик. 
В этом качестве он выступает аллегориеи�  Запада и 
осени. И в настоящее время лу бочные картинки и 
бумажные фигурки тигра повсеместно являются в 
Китае талисманом, а танец тигра – одним из самых 
любимых. 

Китаи�  является аграрнои�  странои� . И праздни-
ки аграрного календаря являются особо значимы-
ми в жизни китаи� цев. Эти праздники наполнены 
особои�  магиеи� , связаннои�  с «задабриванием» ду-
хов отвечающих за плодородие земли и хорошии�  
урожаи� . Китаи� скии�  Праздник Весны – Новыи�  год 
по сельскохозяи� ственному кален дарю – является 
самым главным традиционным праздником на-
родности Хань. Этому празднику по священы мно-
гие виды танцев. С древних времен традиционные 
танцы ханьцев отличаются богат ством и многооб-
разием форм и стилеи� . Самыми распространенны-
ми и любимыми яв ляются «Танец дракона», «Танец 
льва» и «Янгэ (песня рисового ростка) [18].

В дни Праздника Весны особое значение 
ханьцы придают «Танцу дракона», которого из-
готавливают из разноцветного шелка, и в длину 
он может достигать 10 метров. Под оглушаю щии�  
треск хлопушек десять мужчин, держащих тулови-
ще дракона на палках, бегают и прыгают, застав-
ляя дракона принимать разнообразные позы и 
движения. Например, такие как: «дракон катается 
по земле», «дракон бьет хвостом», «дракон ползет 
по столбу». Кроме того, в некоторых провинциях 
Китая танец Дракона имеет свои особенности. В 
провинции Чжэцзян распространена интересная 
постановка: «Дракон ста листьев лотоса» В этом 
танце девушки держат в руках изображения обла-
ков и листьев лотоса. Следуя за ведущим, танцов-
щицы образуют фигуру длинного дракона, так что 
создается впечатление, что дракон, обрамленныи�  
листьями лотоса, плывет в облаках,

В провинции Дзилинь дракона вяжут из соло-
мы, в которую втыкают горящие палочки благово-
нии� . В праздничную ночь «соломенныи�  дракон» 
извивает ся в танце, и извергает пламя и дым. Бы-
вают также «драконы земли», которые извергают 
из пасти воду, как бы орошая матушку-землю. А в 
некоторых провинциях к югу от реки Хуанхэ изо-
бражения маленьких драконов привязывают к 
скамье, а трое мужчин, держась за ножки скамьи, 
танцуют под гром литавр и барабанов.

Существуют также «бумажные драконы», с ко-
торыми управляется один человек. В разное время, 
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шествие людеи� , идущих в танце по улицам и пере-
улкам города и соби рающихся на центральнои�  пло-
щади, где и проходит главное представление. Воз-
главляет шествие участник с огромным зонтом, 
символизирующим новыи�  благополучныи�  год, за 
ним идут группы исполнителеи�  «Танца дракона» и 
«Танца льва». К ним присоединяется группа людеи�  
с разноцветными шелковыми лентами на поя се и 
коллектив с красными бараба нами. Все участники 
танцуют, выбивая дроби то в быстром, то в медлен-
ном ритме. За ними следуют мужчины и женщины, 
едущие на «осликах» или «в лодках» (реквизит из 
шелка и бам буковых палок). Данная группа изобра-
жает возвращение супругов к родным новобрач-
нои� . Следом движется группа участников на ходу-
лях. Ходули бывают больше метра высотои� , и для 
того, чтобы на них ходить у артиста должна быть 
хорошая спортивная подготовка. Все исполнители, 
музыканты, танцоры одеты в красочные костюмы 
персонажеи�  китаи� скои�  оперы и с ярким гримом на 
лице. Вслед за ними следуют актеры, наряженные 
цаплеи�  и моллюском, разыгрывая сцену из старин-
нои�  китаи�  скои�  басни о том, как цапля и моллюск 
сцепились друг с другом, а рыбак без всякого труда 
пои� мал обоих. Далее идут артисты, изображающие 
сценки из самых любимых спек таклеи�  китаи� скои�  
оперы. Иногда в шествии участвуют также жонгле-
ры и артисты, изобра жающие знаменитых полко-
водцев, ученых, поэтов. 

Представляет интерес еще�  один массовыи�  на-
родныи�  танец «Лушен» – (бамбуковая свирель), соз-
данныи�  однои�  из древнеи� ших народностеи�  Китая 
Мяо, проживающеи�  в юго-восточнои�  и северо-за-
паднои�  частях провинции Гуи� чжоу, а так же в горах 
западнои�  провинции Гуанси. Этот танец популярен 
и до настоящего времени. В новогоднии�  и другие 
праздники, в том числе, на свадьбах и похо ронах, 
молодежных гуляньях, при строительстве нового 
дома, и при проведении культовых обрядов, мяо-
чане обязательно исполняют танец «Лушэн». На-
звание этого духового музыкального инструмента 
– аналог древнего китаи� ского инструмента «шэн», 
являющегося одним из самобытных духовых инст-
рументов. Он состоял из воздушного резервуара и 
нескольких трубок разнои�  длины, в ниж неи�  части 
которых находился язычок, позволяющии�  извле-
кать звук. В древности резервуары этих инструмен-
тов делались из тыквы. Позднее этот инструмент 
стали делать из дерева и бамбука. Бамбуковая сви-
рель «Лушен» в Китае является священным инстру-
ментом и символом небесных светил. Эти духовые 
инструменты бывают маленькими и большими.

А танец «Лушэн» – самыи�  распространенныи�  
тип массового танца. Обычно в нем участвуют и 

«Танец льва» обычно исполняют двое тан-
цоров. Один танцор держит в руках голову зверя, 
а ноги исполнителя изображают передние лапы 
льва, другои�  артист работает с туловищем и задни-
ми ногами льва. Туловище «льва» покрыто мохна-
тои�  золотистои�  тканью. Оба исполнителя двигают-
ся слаженно и четко, профессионально имитируя 
повадки льва. Иногда в танце неожиданно появля-
ется маленькии�  игривыи�  львенок, которыи�  олице-
творяет любовь и продолжение рода. Далее в про-
цесс танца врывается воин с красочным мячом и 
дразнит им льва. Воин – это защитник от врагов и 
недругов. Этот танец исполняется под звуки бара-
банов, гонгов и других ударных инструментов, соз-
дающих веселое праздничное настроение.

«Танец льва» исполняется в разнои�  манере. 
В одном случае «лев» встает на мяч, со вершает 
прыжки, бегает, «встает на задние лапы», словом, 
делает акробатические трюки, призванными по-
казать мощь и гибкость зверя. В другом «лев» по-
чесывается, облизывает шерсть, катается по зем-
ле, встряхивает гривои� , показывая ласковыи�  и 
игривыи�  характер. Этот танец требует от танцоров 
силы и выносливости и, кроме того, знания и уме-
ния использовать элементы тра диционнои�  гимна-
стики ушу, чтобы показать во всеи�  полноте силу и 
грацию зверя, он должен уметь кувыркаться, де-
лать кульбиты, прыжки [3].

Лев в китаи� скои�  мифологии слывет самым 
сильным зверем, способным отпугнуть любую 
нечисть. Он пользовался большим почетом, хотя 
царь звереи�  никогда не обитал в Китае (название  
«лев» – «ши» происходит от персидского «шир»).  
У ворот многих дворцов и храмов можно видеть 
пару львов с широко раскрытыми зубастыми па-
стями. Звери сидят на задних лапах, а одну пе-
реднюю держат на шаре, в котором по поверью  
«…собирается молоко кормящеи�  львицы». Следует 
заметить, что в некоторых провинциях Шаньдун 
«Танец льва» исполняют даже во время похорон, а в 
провинции Аньхои�  этот танец исполняют у постели 
больного, чтобы «отогнать» от него злого духа [4].

Как и в других странах с древнеи�  историеи�  и 
цивилизациеи� , истоки китаи� скои�  танцевальнои�  
культуры восходят к ритуальным представлениям, 
которые еще в глубокои�  древности частично транс-
формировались в драматическое искусство [10].

Примером такои�  трансформации стал массо-
выи�  танец-шествие «Янгэ» (песня рисового ростка), 
исполняемыи�  в дни Праздника Весны. Это типич-
ныи�  образец постановки, состоящеи�  из несколь-
ких народных танцев, исполняемых под аккомпа-
немент коллектива барабанщиков. Танцевальная 
композиция «Янгэ» представляет собои�  массовое 
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великои�  битвы. Необходимо заметить, что многие 
обряды и танцы восходили своими корнями к древ-
ним шаманским магическим пляскам. Хотя, эти 
танцы в конфуцианских ритуалах очень сильно от-
личались от своих прототипов. Уже не было ни ис-
тупле�нных выкриков, ни магических заклинании� . 
В соответствии со строго разработанным ритуа-
лом, танцы, как и музыка, подчеркивали величие 
и торжественность ритуала. Уже начиная с дина-
стии (Хань (206 до н.э.-220 гг. н.э.) в императорском 
храмовом комплексе Мин – Тан, сложилась строго 
фиксированная практика годового круга жертво-
приношении�  и обрядов. Ежемесячно по строгому 
расписанию, за неукоснительным соблюдением 
которого всегда следили ответственные чинов-
ники, в этом храме совершались торжественные 
жертвоприношения в честь неба и земли, духов и 
предков. С соблюдением положенных ритуалов 
отмечались дни наступления весны, лета, осени и 
зимы. Так, именно религиозныи�  ритуал оказыва-
ется в основе всех общественных и нравственных 
норм в стране [20]. Таким образом, конфуцианство 
сыграло огромную роль в становлении и консерва-
ции на долгие годы очень многих из тех древних 
обрядов, ритуалов, культов, танцев и элементов 
церемониала, которые существовали еще�  в древ-
ности. Это в последствии заложило основу для раз-
вития театрального искусства Китая. 

Как указывает в своем исследовании А. Б. Вац 
[7] китаи� цы наделяли танцевальное искусство 
древности «магико-религиозными функциями и 
свои� ствами». Безусловно, танец наряду с музыкои�  
и песнями помогал оказывать положительное воз-
деи� ствие на людеи� , связывал их с высшими силами 
и богами, формировал сознание и восприятие мира 
и социума.

Буддизм также оказал огромное влияние на 
развитие танцевальнои�  культуры в Китае. По мере 
того, как буддизм распространялся в китаи� ском 
феодальном обществе, он смешивался с конфуци-
анством и даосизмом, становясь таким образом 
важнои�  частью жизни высших слое�в. Буддизм в Ки-
тае обладал большои�  притягательностью, поэтому 
его идеи оказали существенное влияние на фило-
софию, этику, литературу и искусство. Буддизм 
широко распространился в раи� онах национальных 
меньшинств, где проживали тибетцы, монголы, ту, 
цян и югуры. В VIII веке в Тибет пришли индии� ские 
монахи, распространявшие тантризм – эзотериче-
скую форму буддизма. Тантризм, махаяна и бон 
(древняя религия Тибета), перемешиваясь, образо-
вали ламаизм [18].

Тибетцы – одна из наиболее многочисленных 
народностеи�  Китая.Они расселены в основном 

мужчины, и женщины, независимо от возраста. И 
танцуют его коллек тивно, в любом месте, на лугу, 
на дамбе или на склоне горы. Чаще всего танец 
«лушэн» ис полняется таким образом: мужчины с 
малыми лушэнами, женщины с цветными платоч-
ками образуют два круга, в центре которых танцу-
ют мужчины с большими лушэнами. Оба круга под 
музыку водят хоровод. Существует и другая форма 
танца: впереди идут пары музыкантов, за ними во-
дят хо ровод женщины, которые меняют фигуры в 
такт музыке.

Во время танца мужчины играют на маленьких 
и больших лушэн, женщины же только танцуют.  
Искусные музыканты, играющие на лушен, пользо-
вались всегда большим уважением и авторитетом. 
В древние времена умение играть на лушен было 
одним из главных условии� , по которому девушки 
выбирали себе женихов.

Таким образом, музыка, танец, пантомима и це-
ремониал всегда играли огромную роль в ритуаль-
ных обрядах и культах в Китае. Торжественность и 
праздничность ритуальных отправлении�  была ха-
рактерна для древнекитаи� ских культов еще�  задол-
го до Конфуция. В ту пору форма ритуалов вполне 
соответствовала их внутреннему содержанию, пол-
ному мистике и веры в сверхъестественные силы. 
Однако, хочется подчеркнуть, что именно конфу-
цианство сыграло ключевую роль в реформирова-
нии внутреннего содержания важнеи� ших ритуалов 
китаи� цев, придав им рационалистическии�  смысл и 
логическую целесообразность. Не прославляя веры 
в неопознанное, мистическое начало, конфуциан-
цы в своеи�  практическои�  деятельности умело ис-
пользовали и то, и другое. Это привело к тому, что 
отодвинутые на второи�  план, и превратившиеся в 
своеобразные подспудные силы мистическое и эмо-
циональное начала в человеке, имели важное значе-
ние в успешности конфуцианства в Китае [6].

Огромную роль во всех ритуалах и обрядах это-
го направления играли музыка и танец. В случае 
особо важных церемонии� , например, государствен-
ных ритуалов в честь Неба, Земли и прославления 
императорских предков приглашались огромные 
группы музыкантов, игравших соответствующие 
случаю мелодии. Для исполнения ритуальных тан-
цев съезжались именитые танцоры. Количество 
музыкантов и танцоров регламентировлось, так 
же как их репертуар, в зависимости от тематики 
ритуала, в соответствии с рангом организатора и 
значением обряда[12].

Одним из самых известных ритуальных танцев 
является танец «У», посвященныи�  легендарному  
У – вану, победившему Инь. Этот танец исполнял-
ся в императорском храме и представлял ход этои�  
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шлеме и маске из павлиньих перьев. В Китае пав-
лин выражает достоинство, высокии�  ранг, красоту, 
долголетие.

Автору удалось увидеть этот танец в 2015 году 
в городе Куньмин провинции Юньнан в Центре на-
родного искусства. Танец имеет четкую компози-
цию. Танцор имитирует движения и повадки пав-
лина. Исполнитель вылетает из гнезда в высоком 
прыжке, осматривается потряхивая плечами, потя-
гивается и расправляя крылья медленным шагом 
начинает обходить свою территорию по кругу. За-
тем исполнитель высоко подпрыгивает и начинает 
делать небольшие наклоны то вправо, то влево как 
бы отпугивая посторонних со cвоеи�  территории, 
показывая свою силу и удаль. Затем исполнитель 
в образе павлина ищет источник воды, пьет воду, 
купается и любуется своим отражением в воде, рас-
пуская веером свои�  хвост и расправляя крылья на-
чинает летать. Следует заметить, что в провинции 
Юньнань «танец павлина» танцуют только мужчи-
ны. И посвящен этот танец прославлению мужско-
го начала и природнои�  жизненнои�  силы.

В настоящее время этот танец разделяется 
на народныи�  и сценическии� , он популярен у мно-
гих народностеи�  Китая, и конечно же, имеет свои 
особенности и различия. «Танец павлина» сеи� час 
один из самых знаменитых сценических китаи� ских 
танцев, и исполняют его большеи�  частью женщи-
ны. Танец поражает необыкновеннои�  красотои� , 
зрелищностью и уникальнои�  сложнои�  техникои�  
исполнения, неизменно вызывает восхищение у 
многих народов мира. «Танец павлина» наряду с 
другими популярными танцами является культур-
ным наследием Китая. 

С приходом буддизма произошли большие 
перемены в религиозно – культурнои�  традиции 
Китая, что ярко выразилось в переосмыслении 
моральных ценностеи� . Китаи� цы приняли новую 
религию на условии признания присутствия буд-
дизма вне буддии� ских институтов. Так храмовые 
праздники и молебны и другие церемонии, совер-
шавшиеся в буддии� ских монастырях, вливались 
в шумные народные празднества. Именно этим и 
объясняется, наличие в танцевальном искусстве 
некоторых народностеи�  Китая, официальнои�  ре-
лигиеи�  которои�  является буддизм, элементов, свя-
занных с древними религиозными и мифологиче-
скими формами. Не всякое движение, жест, танец 
входят в традицию, а лишь те что наиболее точно 
отражают жизнь народа, его характер, воззрения, 
повседневныи�  быт, традиции [22]. 

Из огромного пласта танцевальнои�  культу-
ры Китая в даннои�  статье мы рассмотрели толь-
ко ритуальные танцы в контексте религиознои�  

в Тибетском автономном округе, а также в про-
винциях Цинхаи� , Ганьсу, Сычуань и др. Тибетскии�  
народ создал множество песен и танцев, состав-
ляющих культурное наследие Китая. Тибетцы, 
соседствуя с другими народами, и живя в разных 
бытовых и производственных условиях, переняли 
разные обычаи и традиции. И поэтому народные 
танцы тибетцев имеют свои особенности и раз-
личия. Тибетские танцы можно разделить на два 
вида: народные крестьянские и культово-ритуаль-
ные. Народные танцы-хороводы, сопровождаемые 
песнями называют «Се», а ритуальные, сопрово-
ждаемые звуками барабанов «Чжо» [21]

Исследователи китаи� ского танца выделяют 
самобытныи�  «танец-хоровод «Гочжо», в котором 
исполнители языком танца имитируют повадки 
звереи�  и птиц. Танец состоит из медленного пения 
и быстрого танца. Мужчины и женщины, держась 
за руки, образуют два полукруга. По очереди запе-
вая песню, исполнители поднимают правую ногу 
и притоптывая двигаются по кругу, окончив петь, 
все с дружным криком «Я-я» начинают энергично 
танцевать, размахивая длинными рукавами, при-
седая и вращая бедрами. В момент кульминации 
танцоры подбадривают себя громкими выкри-
ками. Танец неожиданно заканчивается на очень 
высокои�  скорости. Это очень удивляет, так как в 
традициях других народов хоровод и начинается, и 
заканчивается в медленном плавном темпе. 

Также представляет интерес шаманскии�  танец 
с барабанами из овечьеи�  кожи народности Цян. 
Когда кто-нибудь из членов в семье заболевает или 
умирает, цянцы приглашают шаманов. А барабан 
из овечьеи�  кожи необходимыи�  атрибут в этом тан-
це. Но самое парадоксальное в этом ритуальном 
деи� ствии, то, что часто здесь участвуют от двух до 
семи шаманов. В культуре других народов этого 
никогда не наблюдалось. К сожалению, не удалось 
наи� ти исследовании� , где бы указывалось, по ка-
кои�  причине в деи� стве участвует такое количество 
шаманов. Скорее всего, объясняется это тем, что 
на восьми барабанах можно было извлечь больше 
разных музыкальных ритмов, что способствовало 
наряду с речитативом и заклинаниями большему 
воздеи� ствию на людеи�  в этом ритуальном танце. 

Большои�  интерес представляет народныи�  
«Танец павлина». Это один из самых любимых тан-
цев народности Даи� . Этот танец даи� цев известен  
с древних времен и в настоящее время стал куль-
тово-ритуальным танцем, которыи�  исполняется  
во время буддии� ских праздников и на новыи�  год 
«Танец Павлина» исполняют соло, вдвоем или 
втроем. По традиции этот танец под звуки бараба-
нов, гонгов и литавр исполняет мужчина в золотом 
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деи� ствия человека и высших сил. Зародившиеся 
в шаманизме символы и обрядовые деи� ствия, на-
правленные на взаимодеи� ствие с высшими си-
лами, управляющими жизнью, были органично 
вплетены в систему конфуцианства и заложенных 
им основ государственности. Даосизм и буддизм 
в свою очередь искусно вобрали в себя и транс-
формировали мифологическую основу религиоз-
нои�  жизни и внесли в танец свои неповторимые 
черты. Но все это помогло сформировать китаи� -
скую танцевальную традицию, главными чертами 
которои�  является символьное содержание, слит-
ность и нерасчлененность, сохраненные на протя-
жении тысячелетии� . 

Многовековая история демонстрирует нам 
различное отношение к танцу. Одни культуры 
отводят танцу приоритетное положение, дру-
гие стремятся удалить танец с арены культурнои�  
жизни. В Китае с древнеи� ших времен отношение 
к танцу было как к божественному явлению. Оду-
хотворенныи�  религиеи�  и философиеи� , танец занял 
одно из самых почетных мест в художественнои�  
культуре страны. На него возложена большая об-
щественная и идеологическая роль. И сегодня, как 
и тысячи лет назад, танец продолжает находиться 
в эпицентре культурнои�  жизни Китая, связывая ее�  
современность с глубокои�  древностью.

традиции, его особенности и разновидности. В за-
висимости от характера торжества или праздни-
ка танцы делятся на развлекательные, бытовые, 
культовые или обрядовые. Но в основе каждого из 
них лежит прочная основа веровании�  народностеи� , 
его создавших, система ритуалов поклонения тем 
или иным божествам и стихиям.

Как указывают многие исследователи, значи-
тельное влияние на формирование и развитие ри-
туальных танцев Китая оказала ханьская культура. 
Рассмотренные нами «танец льва», «танец драко-
на», «танец тигра» и другие распространились во 
многих провинциях, приобретая свои этнокультур-
ные особенности и различия. Но сложность иссле-
дования заключалась в том, что помимо главнои�  
народности Хань, которая составляет более 80% 
страны, Китаи�  населяют еще�  55 народностеи� , куль-
тура которых также наложила большои�  отпечаток 
на становление и формирование китаи� ского танца. 

Постоянное смешение и заимствование не по-
зволяет четко разграничить, какои�  из танцеваль-
ных феноменов принадлежит тои�  или инои�  на-
родности. Именно это делает китаи� скую культуру 
самои�  разнообразнои� , уникальнои�  и колоритнои�  
в мире. Вместе с тем надо отметить, что ни одно 
из религиозных направлении� , сменившихся в 
Китае, не вычеркнуло танец из системы взаимо-
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