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технология исследует сочетание интерактивности художественнои�  
коммуникации и технологических элементов с искусством виртуаль-
нои�  реальности, которое должно стать важным каналом распростра-
нения китаи� скои�  художественнои�  культуры за рубежом в будущем.

Инициатива «Один пояс и один путь» необходима для создания 
различных благоприятных условии�  для многонационального рас-
пространения искусства и культуры. Влияние китаи� ского изобра-
зительного искусства на международнои�  арене расширяется, что 
получает неоднозначные оценки. В условиях современнои� , быстро 
развивающеи� ся экономическои�  глобализации и культурного разно-
образия важнеи� шими задачами в мире искусства, позволяющими 
воспользоваться возможностями для решения проблем, являются 
интроспекция и реконструкция национальнои�  культуры, преодо-
ление сложностеи�  традиционнои�  культуры, достижение современ-
ных преобразовании� , сохранение независимого мышления, а также 
создание собственнои�  системы современного искусства академиче-
ского дискурса в Китае.

Библиографические ссылки

1. В Германии открывается масштабная выставка современного искусства 
«Китаи�  8» [Электронныи�  ресурс] // Синьхуа. – Режим доступа: http://
www.xinhuanet.com/politics/2015-05/14/c_1115282891.htm.

2. Серия «Посещение Шелкового пути» открылась в Дюссельдорфе [Элек-
тронныи�  ресурс] // Сеть зарубежных стран. – Режим доступа: https:// 
m.haiwainet.cn/middle/456991/2016/1125/content_30522357_1.html

3. Цаи�  Гоцян зажигает «Город цветов в небе» для Флоренции. [Электрон-
ныи�  ресурс] // sina. – Режим доступа: http://collection.sina.com.cn/exhibit/
zlxx/2018-11-19/doc-ihmutuec1541901.shtml.

РОЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Сюе Лина
Белорусскии�  государственныи�  университет,
факультет социокультурных коммуникации� ,

ул. Курчатова, 5, 220108, Минск, Республика Беларусь
E-mail: 898510795@qq.com



45

В статье рассматривается проблема роли традиционнои�  китаи� -
скои�  культуры в системе университетского образования. Традици-
онныи�  пласт китаи� скои�  культуры является основои�  для паттер-
нов поведения и мышления. Современные морально-нравственные 
принципы опираются на традиции прошлого. Университетское об-
разование направлено на развитие и трансляцию традиционных 
знании�  и формирование моральных и профессиональных качеств 
студентов.
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Интерес к исследованию традиции�  и традиционнои�  культуры  
в научном дискурсе возрос. Это связано с рядом причин, в том числе 
и пониманием их места в структуре постиндустриальнои� , информа-
ционнои�  цивилизации. Несмотря на интенсивное развитие новеи� -
ших технологии� , науки, как показывают реалии современного мира, 
традиции продолжают существовать, что обусловлено их функцио-
нальным содержанием.

Традиционная культура выполняет важнеи� шие функции сохра-
нения и поддержания национальнои�  идентичности и культурнои�  
памяти, трансляции базовых паттернов национального поведения  
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и познания. Важность традиции�  «обусловлена их органическои�  свя-
зью с системои�  общественных отношении� , разнообразием соци-
альных общностеи� , является основои�  формирования и бытования 
картины мира, отражающеи�  жизнедеятельность и духовно-миро-
воззренческие связи этноса» [1, с. 5].

Китаи� ская традиционная культура создает фундамент для ори-
гинальности, индивидуальности китаи� скои�  культуры как самосто-
ятельного типа, которая имеет длительную историю, содержит 
богатую жизненную философию. Можно сказать, что благодаря со-
хранению принципов традиционнои�  китаи� скои�  культуры сохраня-
ется и ее идентичность. Большинство традиции�  нашло воплощение 
в жизненных ориентирах и ценностях китаи� цев, в их повседневнои�  
культуре, управлении, искусстве и других формах культуры.

Разнообразие и глубина китаи� ских культурных традиции�  ну-
ждается в поддержке и передачи от поколения к поколению. Роль 
транслятора и скрепы разных поколении�  выполняет система обра-
зования, в первую очередь гуманитарного. Инкультурация и социа-
лизация личности осуществляются на разных уровнях образования 
Китая – от детских садов до колледжеи�  и университетов. Форми-
рование и развитие качеств личности как носителя националь-
нои�  культуры и универсальных ценностеи�  занимает важное место  
в структуре высшего образования.

Традиционная культура Китая включает целую систему гумани-
стических мировоззренческих установок. Поэтому ее исследование  
и усвоение способствует развитию так называемых гуманистиче-
ских качеств студентов. Китаи� ская цивилизация – одна из древ-
неи� ших цивилизации�  в мире, можно сказать, что она объединяет и 
стремление к прогрессу, и сохранение проверенных временем мо-
делеи�  организации жизни. Китаи� ская традиционная культура – это 
своего рода кристаллизация достижении�  китаи� скои�  цивилизации. 
Изучение гуманистического начала традиционнои�  китаи� скои�  куль-
туры может стимулировать интерес и энтузиазм студентов к этои�  
древнеи�  цивилизации, способствовать расширению их кругозора, 
получению новых знании�  и содеи� ствовать всестороннему разви-
тию студентов [2, c. 50].

Развитие гуманистических качеств неотъемлемо от воспитания 
и морально-нравственных качеств. Собственно, они и составляют ос-
нову гуманизма и опираются на конфуцианство. Постконфуцианская 
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модель является не только этическои�  доктринои� , но и ядром эконо-
мическои�  модернизации, цель которои�  состоит в повышении бла-
госостояния китаи� ского народа, в осуществлении так называемои�  
китаи� скои�  мечты. Экономическии�  рост, повышение материального 
благополучия китаи� цев связывается с соблюдением норм морали. 
Современная китаи� ская этика по-прежнему остается универсальнои� , 
охватывает все слои общества и подчеркивает незыблемость прин-
ципов конфуцианизированного комплекса этико-ритуальных норм.

Китаи� ская современная и традиционная культура стремятся  
к единству истины, добра и красоты, в основе которои�  лежит добро-
детель, возвращающая общество к принципам конфуцианскои�  мора-
ли. Акцент на нравственном поведении, прежде всего праведности 
как ее основном содержании, заключается в культивировании, обу-
чении и формировании личности, а конечнои�  целью является вос-
питание честности, справедливости, доброты, трудолюбия, пред-
приимчивости и полезности человека для общества. Нравственное 
совершенствование способствует развитию доброжелательности  
и соответствует моральному принципу «перед справедливостью и 
выгодои� ». Принципы «защищаи�  бедных и сильных», «не падаи�  в об-
лако», «говори о честности и стыде», «имеи�  благородную концеп-
цию чести и позора», «говори о широких чувствах», «отстаиваи�  пре-
восходство и беспокои� ство о мире, радость мира», «учись» остаются 
условием воспитания современнои�  личности [3, с. 58]. Обращение 
и усвоение этических принципов, восходящих к традиционнои�  ки-
таи� скои�  культуре, способствует нравственному совершенствова-
нию студентов.

Ценности традиционнои�  китаи� скои�  культуры, являясь частью 
личностнои�  культуры, становятся и своего рода практическим ру-
ководством в жизни. Традиционные добродетели – вежливость, му-
дрость, доброжелательность – способствуют гармоничному разви-
тию личности и межличностнои�  коммуникации. Более того, они 
содеи� ствуют формированию профессиональных навыков, которые 
могут быть применены в системе менеджмента, межкультурнои�  
компетентности, в сфере образования.

Заложенная в традиционном этикете ритуальность предпола-
гает последовательное выполнение нравственных правил и норм 
на всех уровнях – от бытовых форм культуры и профессиональных 
групп до личностнои�  культуры. Ритуализация является своего рода 
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знаковои�  системои� , в которои�  каждое деи� ствие включает в себя 
определенныи�  социально-моральныи�  принцип. Поэтому соверше-
ние обряда, ритуала, служит механизмом инкультурации и социа-
лизации человека. Постигая древние традиционные обряды через 
разные формы проведения занятии�  в университетах (лекции, твор-
ческие практикумы, экскурсии, тренинги, мастер-классы), студент 
осознанно делает их частью самого себя, своего мышления и поведе-
ния, демонстрирует их в отношении других людеи� , а затем трансли-
рует собственным детям. Это создает ситуацию межпоколенческои�  
преемственности, прочных связеи�  между традиционным и модерни-
зационным сегментами культуры. Более того, это позволяет лучше 
ориентироваться в потоке постоянно возрастающеи�  информации  
и общественных связях. Выполнение традиционных моральных 
добродетелеи�  является серьезным мотивом для карьерного роста  
и получения социального статуса.

Несмотря на имеющии� ся фундамент в виде традиционных нрав-
ственных ценностеи�  и норм и их использование в повседневных мо-
делях поведения, вопрос об их актуализации в системе образования, 
популяризации остается значимым.

Мы считаем, что как на основе многообразия классических форм 
и средств обучения, так и с помощью различных средств массовои�  
информации можно пропагандировать и продвигать на уровне мас-
сового и индивидуального сознания сущность традиционнои�  ки-
таи� скои�  культуры. Работа на образовательных платформах, видео- 
лекции, видео-семинары, вебинары, соединяющие современные об-
разовательные технологии с возможностями информационного об-
щества, науки способствуют популяризации и продвижению тради-
ции�  китаи� скои�  культуры. Предложенные формы могут включать 
самыи�  широкии�  пласт дисциплинарных областеи� , что обеспечит 
метадисциплинарность и междисциплинарность образовательно-
го процесса и откроет еще больше перспектив в усвоении содержа-
ния традиционнои�  китаи� скои�  культуры. В лекции, семинары и дру-
гие формы и виды обучения могут быть включены темы «История 
Китая», «История китаи� скои�  культуры», «Древняя китаи� ская фило-
софия», «Поэзия и песни династии� », «Китаи� ская литература», «На-
родные традиции», которые раскрывают уникальность и полноту 
национальнои�  истории и культуры, свидетельствуют о теснои�  вза-
имосвязи философии, этики, эстетики и традиции� .
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Полезным будет включение в систему преподавания, особенно 
в высших учебных заведениях естественнонаучного направления, 
факультативных курсов, в частности «Чжоуи», «Аналоги», «Книга 
песен» и «Лао-цзы», которые как нельзя лучше передают суть тра-
диционнои�  культуры Китая.

Еще одним важным моментом в сохранении идентичности  
и культурнои�  преемственности выступают самообразование и опо-
ра на школьное образование. В этом отношении значимыми явля-
ются взаимосвязь и взаимодеи� ствие между системои�  начального, 
среднего и университетского образования: школа и семья должны 
заложить основы знании�  о традиционнои�  культуре Китая, сделать 
их фундаментом морали и поведения. Высшее образование направ-
лено на углубление, систематизацию этих знании� , а также на стиму-
лирование интереса к национальнои�  культуре.

Центральнои�  фигурои�  в формировании, развитии и усвоении 
традиции�  национальнои�  культуры является наставник – учитель, 
преподаватель. Китаи� ская традиция придает большое значение 
«словесному обучению». Преподаватель должен стать примером 
для студентов. Это касается как высокого уровня преподавания, так 
и его качеств, в первую очередь нравственных, ядром которых, как 
указывалось, являются традиционные принципы: наставник, предъ-
являя высокие моральные стандарты к себе и студентам, должен по-
могать им улучшать свои достижения в учебе, заниматься делами, 
общаться с другими и с миром.
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