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Культурный суверенитет в Восточной Азии:
пересечение, конфликты и разрешение

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «культурный суверени)
тет», которое находится в процессе формирования в Восточной Азии, а именно в
Китае, Японии и Южной Корее. С целью формирования собственных уникаль)
ных культурных идентичностей и увеличения своего влияния в культурной сфе)
ре, эти страны разрабатывают разнообразные стратегии культурной политики.
Однако, из)за сложившейся исторически восточноазиатской культурной систе)
мы, в этих странах существует ряд общих культурных особенностей, которые не
ограничиваются только одной из стран. Эта культурная схожесть неоднократно
приводит к конфликтам между странами в контексте защиты культурного насле)
дия и культурной идентичности на неофициальном уровне. В статье выделяются
возможные причины возникновения культурных конфликтов, а также обсужда)
ется возможное решение этой проблемы.

Ключевые слова: культурный суверенитет, культурная политика, Восточная
Азия, национальная идентичность, Китай, Япония, Южная Корея.

Автор: Сюй Хайюэ, магистрант, Пекинский университет иностранных языков,
Пекин, Китай. ORCID: 0009)0003)9894)7808. E)mail: viktor.p.xu@yandex.ru

Для цитирования: Сюй Хайюэ. Культурный суверенитет в Восточной Азии: пе)
ресечение, конфликты и разрешение // Современная Азия: политика, эконо)
мика, общество. 2024. № 1. С. 41—49. DOI: 10.48647/ICCA.2024.42.84.004.

Xu Haiyue

Cultural sovereignty in East Asia: intersection, conflict and resolution

Abstract. The article examines the still emerging concept of “cultural sovereignty” in
East Asia (namely in China, Japan and South Korea). In an effort to form their own
special cultural identities, as well as to strengthen their influence in the cultural sphere,
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Введение

Термин «культурный суверенитет» в научном контексте возник вместе с раз)
витием современных суверенных государств. Само слово «суверенитет» обозна)
чает независимость государства от других государств в его внутренних делах и
внешних отношениях. В 1977 г. в ЮНЕСКО это понятие было предложено с це)
лью продвижения прав человека и устранения колониализма и расизма [14,
c. 147—152]. В документе неоднократно подчеркивается важность суверенитета
культур такими словами, как «международное сотрудничество зависело от утвер)
ждения культурного суверенитета наций», «мир во всем мире и мирное существо)
вание наций непосредственно были связаны с принципами культурного сувере)
нитета наций». В настоящее время культурный суверенитет актуален в контексте
«культурного империализма». В борьбе с «империализмом» в сфере культуры в
России вопрос «культурного суверенитета» уже приобрел значение национальной
безопасности. Главные цели заключаются в следующем: в формировании госу)
дарственной идентичности, в избегании социально)психологической и культур)
ной зависимости от внешнего влияния, в защите от деструктивного идеологиче)
ского и информационного воздействия, в сохранении исторической памяти и
приверженности к традиционным духовно)нравственным ценностям.

Обзор культурных стратегий трех стран

На данный момент ни одна из стран Восточной Азии не предоставила четко)
го определения термина «культурный суверенитет» на государственном уровне,
хотя идея «культурной безопасности» упоминается в культурных стратегиях этих
стран. В странах Восточной Азии не испытывают опасения потерять свою куль)
туру. Именно поэтому в этих странах «культурный суверенитет» часто понимает)
ся следующим образом: во)первых, как право определять национальные культур)
ные особенности во внутренних отношениях; во)вторых, как право приобретать
дискурсивную власть, соразмерную с их растущей совокупной мощью в между)
народных отношениях.

Китай не рассматривает заимствование элементов зарубежных культур как
угрозу своей безопасности; наоборот, страна приветствует идею об обмене и ин)
теграции цивилизаций. На 18)м съезде Коммунистической партии Китая (КПК)
особое внимание было уделено вопросам «строительства культурной державы»,
что послужило отправной точкой для двух основных тенденций в развитии ки)
тайской культуры. С одной стороны, Китай активно распространяет свою куль)
туру за пределы своих границ, с другой стороны, стремится к ее интеграции с ми)
ровыми культурами [4]. Определенные в докладе 20)го съезда цели культурной
стратегии Китая включают в себя укрепление уверенности в собственной культу)
ре и увеличение национальной мощи в сфере культуры. Однако, ключевым ас)
пектом культурной безопасности остается идеологическая работа, которая сосре)
дотачивается вокруг преданности марксизму и социалистическим ценностям
[10]. Китай не только стремится к укреплению своего культурного присутствия в
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мире, но и подчеркивает важность поддержания идеологической стойкости в
сфере культуры для обеспечения своей культурной безопасности.

В отношении культурной стратегии Японии можно выделить конкретные
планы и программы. Под лозунгом «Культура — опора страны» (бунка риккоку), в
рамках культурной политики Японии, разработанной Министерством культуры
в 2023 г. [6], значительное внимание уделяется сохранению культурного насле)
дия. Основной целью является поддержание национальной идентичности в ус)
ловиях глобализации [7]. Большое внимание уделяется также развитию культур)
ной индустрии и инноваций. Например, в бюджете на 2019 г. затраты на государ)
ственную культурную инфраструктуру и инновации достигают 53,77 млн йен, что
составляет почти 46 % от общего объема расходов на культуру. Культурная стра)
тегия Японии фокусируется не только на прошлом, но и на будущем, где куль)
турное наследие и инновации играют важную роль в формировании облика стра)
ны на мировой арене.

Культурная программа Южной Кореи в предыдущие десятилетия была в зна)
чительной степени ориентирована на экономический аспект. Основное внима)
ние уделяется расширению влияния современной корейской моды, такой как
феномен «корейской волны» (халлю) [8]. Начав свое развитие в 90)е годы про)
шлого века, корейская волна приобрела огромную популярность. Под руково)
дством Ким Ён)сама была оказана значительная поддержка развитию массовой
культуры, что привело к тому, что она стала неотъемлемой частью имиджа Юж)
ной Кореи. Эта поддержка не только способствовала росту отраслей, связанных с
развлечениями и искусством, но и сделала культурные продукты страны востре)
бованными на мировом уровне. Она свидетельствует о том, что Южная Корея
стремится использовать свою культуру как инструмент мягкой силы, способст)
вующий не только экономическому росту, но и установлению позитивного об)
раза страны в глазах мирового сообщества.

Характеристики культурных конфликтов

Вопрос о самобытности культурных явлений остается одним из самых спор)
ных в Восточной Азии. Несмотря на отсутствие противоречий в государственных
планах этих стран, в социальных сетях возникают конфликты относительно при)
надлежности культурных элементов из)за желания защитить свой культурный
суверенитет. Эти ссоры в основном обладают следующими двумя характеристи)
ками.

Во)первых, участники подобных конфликтов часто пренебрегают связями и
различиями между культурными элементами трех стран, рассматривая свои
культуры как уникальные и превосходящие. Несмотря на многовековой культур)
ный обмен, существует ряд общих культурных черт, присущих всем трем странам
Восточной Азии. В этом контексте также важно учитывать, что заимствованные
культурные элементы могли претерпеть локализацию, приобретая уникальные
черты, отличные от их оригиналов. К примеру, в 2005 г. Республика Корея пода)
ла заявку в ЮНЕСКО о включении Каннын Дано (Gangneung Danoje Festival)
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в список Всемирного наследия. Это вызвало некоторое недопонимание в Китае.
Поскольку Дано и китайский праздник Дуаньу обозначаются одними иерогли)
фами и отмечаются в одинаковую дату, китайцы были поражены тем, что их тра)
диционный праздник был признан как корейский. Однако следует отметить, что
эти два праздника имеют свои уникальные особенности и различия, которые
были четко отражены в заявке ЮНЕСКО [13]. Несмотря на это, в китайских со)
циальных сетях распространено неверное представление о том, что Южная Ко)
рея якобы «украла» праздник Дуаньу у китайцев.

Поскольку не существует официального агентства по разграничению куль)
турного пространства, ЮНЕСКО часто рассматривается как единственная орга)
низация, где можно официально урегулировать вопросы принадлежности куль)
турных элементов. В СМИ особое внимание уделяется спискам культурного на)
следия, которые часто рассматриваются как подтверждение принадлежности тех
или иных элементов к определенной стране. Такое убеждение основывается на
представлении о том, что включение определенного объекта или традиции в спи)
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО подтверждает его связь с конкретной куль)
турной общностью. Такие списки не только придают определенным элементам
статус защищенного наследия, но и могут влиять на восприятие общественности
относительно происхождения и принадлежности культурных явлений. Однако
важно отметить, что ЮНЕСКО, будучи международной организацией, иногда
сталкивается со сложными задачами в урегулировании культурных вопросов, и
решения, принятые этой организацией, не всегда удовлетворяют все стороны.
Культурная идентичность часто является сложным и динамичным явлением, ко)
торое трудно однозначно определить.

Во)вторых, все ссоры и конфликты в основном развиваются на неофициаль)
ном уровне, преимущественно на платформах социальных сетей среди молоде)
жи. Одним из длительных источников противоречий между странами стали
взгляды на национальные костюмы. С началом XXI века в китайском обществе,
особенно среди молодежи, стало активно движение «Ханьфу» (ханьфу юньдун),
направленное на возрождение традиционного китайского костюма (ханьфу) [11].
Поддерживая данное движение, его сторонники четко отделяют Ханьфу от япон)
ского Кимоно и корейского Ханбок. Однако, с другой стороны, возникает со)
противление любым попыткам «украсть» традиционные костюмы. В социальных
сетях, особенно в Твиттере, хэштеги «Hanfu» и «Hanbok» часто используются па)
раллельно, вызывая дискуссии и споры относительно стилей костюмов. В Китае
для защиты своего культурного наследия была создана группа на платформе
Вэйбо, получившая название «явления экспорта культуры» (вэньхуа шучу сянь8
сян), где регулярно публикуются случаи «культурной кражи», обсуждаемые в
Твиттере. На момент написания данной статьи количество подписчиков группы
составило 173 тыс. человек, а общее число публикаций достигло 27 тыс. Это сви)
детельствует о значительном внимании, уделяемом обсуждению и защите куль)
турных аспектов национального наследия.

Однако в последнее время эти интернет)ссоры начали распространяться и в
реальной жизни. Примером служат конфликты вокруг названия «праздника Вес)
ны» (кит. Чуньцзэ, кор. Соллаль, буквально «начало года»). В начале 2023 г. офи)
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циальный аккаунт Музея Великобритании опубликовал твит, поздравляющий с
так называемым «корейским» лунным Новым годом, что вызвало негодование в
Китае. В ответ на это «присвоение культуры» (англ. culture appropriation) китай)
цы «атаковали» аккаунт музея, иронизируя о том, как два «вора» замыслили ук)
расть чужое культурное наследие. В тот день, когда в Музее Великобритании
проходили мероприятия, посвященные корейскому лунному Новому году, ки)
тайские иностранные студенты, одетые в ханьфу, организовали митинг у ворот
музея, показывая прохожим происхождение данного праздника [12].

Причины возникновения культурных конфликтов

Гомогенность восточноазиатских культур уходит своими корнями в истори)
чески сложившуюся китаецентрическую систему. С начала VIII века Япония и
Корея активно заимствовали элементы китайской культуры, приспосабливая их
под свои уникальные особенности. Этот культурный обмен продолжался с пере)
рывами практически тысячу лет. Однако в XIX веке, в контексте колонизацион)
ных процессов, старая система китаецентризма претерпела существенные изме)
нения. Страны региона стали интегрироваться в мировой порядок, базирующий)
ся на понятиях о суверенных нациях и основывающийся на влиянии Запада [15,
с. 282—283]. Япония, проведя решительные реформы и осуществив ориентацию
на западные идеи, стала первой модернизированной страной в регионе, что
окончательно покончило с китаецентрическим строем Восточной Азии. Победа
Японии в Японо)китайской войне 1894—1895 гг. привела к завершению китай)
ского культурного доминирования в регионе. Тем не менее эта победа также вы)
звала кризис мышления среди интеллигенции в Корее и Китае. В Китае в ответ
на поражение вспыхнула 100)дневная реформа, которая, к сожалению, заверши)
лась неудачей. В Корее прокитайская партия (садае дан) потеряла свою значи)
мость в большинстве государственных дел. Эти исторические события стали
ключевыми моментами, формирующими современное культурное и политиче)
ское разнообразие восточноазиатского региона.

Вместе со спадом влияния Востока на мировой арене, особенно в связи с ос)
лаблением Китая, во всех восточноазиатских странах возник период отрицания
собственного культурного наследия. Выбор между Востоком и Западом оставал)
ся актуальным вопросом в то время. Одним из наиболее ярких примеров этого
процесса были отношения к китайским иероглифам, сохранившимся в письмен)
ных системах стран региона. В Китае после революции 1911 г. возникли движе)
ния по замене иероглифов буквами из западных языков, приоритет которым от)
давали «радикалы» [1]. Подобные споры также возникли в Японии, где победив)
шие в культурном плане «неоклассики» настаивали на сохранении иероглифов в
письменности при их сокращении. В Корее схожие дебаты начались еще в
XV веке, но окончательные решения о постепенном отказе от китайских иерог)
лифов в корейском языке были приняты только в первой половине XX века [2].

В определенный момент истории некоторые страны отказались от своей вос)
точной идентичности, что оставило нерешенными вопросы наследия давно
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отвергнутых восточных традиций. Китай считает себя культурной державой с
5000)летней непрерывной историей своей цивилизации, но остальные страны
полагают, что они все — преемники общей восточноазиатской культуры [5,
с. 273], а Китай в этом отношении уже отклонился и придерживается коммуни)
стической идеологии. С позиции Китая, Япония и Южная Корея уже преврати)
лись в страны западного типа и, соответственно, не считаются представителями
типичной восточной цивилизации.

Ортодоксальность культурного наследия представляет собой важный аспект
Конфуцианства, который освещает вопрос «Хуа» и «И» (хуа и чжи бянь, где «Хуа»
обозначает Китай как центр культурности, а «И» — варварство). По мнению
Конфуция, нации различаются не расовыми или региональными особенностя)
ми, а культурными. Задача «центра культурности» заключается в распростране)
нии своей передовой культуры на окружающие пространства [3, с. 3—4]. На ос)
нове этой концепции китайская цивилизация в течение веков ассимилировала
соседние нации и распространяла свою культуру и образ жизни. И в этом про)
цессе был создан единый культурный блок, который позже получил название
«иероглифический культурный блок». Однако с начала XIX века процесс ассими)
ляции остановился и культуры под влиянием древнекитайской цивилизации на)
чали формирование своих собственных суверенных государств. Даже сам Китай
не остался в стороне от этих процессов, преобразовавшись из деспотической им)
перии в модернизированную республику. Каждая страна, наследовавшая часть
древнекитайской культуры, рассматривает себя как ортодоксального и полно)
ценного представителя Востока, что зародило базу конфликтов и ссор в культур)
ном отношении.

Исторические амбиции и геополитические обстоятельства становятся источ)
ником недоверия и враждебности между странами, оказывая влияние на их куль)
турные отношения. Геополитические решения, принимаемые одной страной,
могут воздействовать на культурные связи с другими нациями, усиливая напря)
женность и усложняя взаимопонимание. В связи с долгим периодом заимствова)
ния китайской культуры Япония и Южная Корея стремятся развивать свою соб)
ственную идентичность, отрываясь от влияния Китая. Прошлые военные кон)
фликты, такие как нападение японских войск на территории Китая и Кореи,
оставляют свои тени и продолжают создавать сложности в отношениях этих
стран с Японией. Между Китаем и Южной Кореей конфликты в культурном
пространстве стали нарастать с 2016 г., когда Южная Корея объявила о планах
размещения системы ПРО США на своей территории [9]. Этот ход вызвал опасе)
ния со стороны Китая и России и стал причиной обострения культурных отно)
шений между КНР и Республикой Кореей.

Выводы

Восточная Азия — это уникальное пространство, где зародились выдающие)
ся цивилизации. Многовековой культурный обмен в этом регионе сформировал
единое культурное пространство. Однако процессы колонизации и примитивной

46

Сюй Хайюэ



глобализации привели к разрыву органических культурных связей в этой китае)
центрической подсистеме.

В результате каждая страна начала развиваться по своему собственному пути,
а вопрос культурного суверенитета стал трудноразрешимым. Культуры этих
стран переплетаются и взаимодействуют уже много веков, и на фоне современ)
ных глобальных вызовов поддержание культурной уникальности становится
важным аспектом национальной идентичности.

Изучение этой сложной динамики позволяет более глубоко понять взаимо)
связи и влияние культур в Восточной Азии. В условиях современного мира, где
нации стремятся сохранить свою культурную самобытность, важно находить
способы укрепления взаимопонимания и сотрудничества в регионе, учитывая
богатое культурное наследие и общую историческую связь.

Первым шагом к решению культурных споров является осознание и призна)
ние исторических ошибок и недоразумений [16]. Понимание и признание про)
шлых ошибок — это не только акт честности, но и ключевой элемент процесса
преодоления недопониманий и урегулирования культурных разногласий. Этот
шаг способствует построению взаимного уважения и доверия, что является фун)
даментальным для успешного взаимодействия между нациями.

Открытый и честный диалог между историками и общественными лидерами
способствует выработке общего видения прошлого и созданию основы для буду)
щего сотрудничества [17]. Диалог, основанный на объективном анализе истори)
ческих событий, позволяет создать общую платформу понимания, избежать од)
ностороннего искажения фактов и привести к согласию относительно прошлых
событий. Это важно для того, чтобы перейти от противостояния и напряженно)
сти к взаимному сотрудничеству и пониманию.
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