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МИРОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК 

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ЭТИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Без преувеличения, Китай заслуживает названия 

«Вечной цивилизации» не только потому, что его 

история насчитывает тысячелетия, но и демонстрирует 

современному миру сохранение древних традиций, 

сочетающихся с ростом промышленного и научно-

технического развития. Уникальность китайского «чуда» 

основывается на феноменальном трудолюбии населения, 

преемственности традиций, почитании истории страны и 

ее прославленных деятелей. 

Письменность, возникшая на данной территории 

очень давно, скрупулёзно фиксировала в летописях не 

только множество событий, но и повествовала о 

легендарных правителях, мудрецах и чиновниках. Эпоха 

политической, экономической и военной конкуренций 

между Царствами, отраженная в древних хрониках 

«весны и осени», «планы сражающихся царств» 

заставляли мыслящих людей задумываться над 

вопросами о цели жизни, неизбежности смерти, о 

сущности самой власти и другими мировоззренческими 

вопросами.  

«Сто цветов мысли», запечатлённые в письменных 

источниках стали основой философских и нравственно-

этических представлений. Хотя сами китайцы до ХІХ 

века не задумывались над понятием «философия» ввиду 

того, что у них вообще оно отсутствовало. Скорее всего, 
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оно было включено в древнее понятие «вень», которое 

обозначало все, что выражено с помощью знака, т.е. 

письменно переводилось словом «литература». Глубокие 

философские размышления отображались в 

литературных ритмах и поэтических образах. 

Подтверждая сказанное, приведем несколько 

фрагментов из поэтического наследия видного 

китайского мыслителя и учителя: 

«Но согретая надеждой, слива зацветет зимою,                                 

И истерзанное сердце обретет былую жизнь,                                  

И раскрыв окно, увидишь, белых лепестков круженье,                  

И услышишь, как упали лепестки на белый снег» 

Для образованного человека, сведущего не только 

в поэтических образах и символах, возникает 

многоцветная гамма чувств и настроений. Образ сливы в 

китайской культуре разнообразен, что нашло отражение 

в классической и современной литературе и живописи. 

Когда земля еще покрыта снегом, дерево сливы сорта 

мейхуа начинает расцветать. Эта особенность раннего 

цветения интеллектуалы признали символом 

возрождения и непрерывности самой жизни. По мнению 

даосов, это дерево отражало общие закономерности 

Природы, долголетия, несгибаемую силу духа, ценность 

жизни «чей аромат происходит от горечи и холода». 

Конфуцианский ученый Чжу Си указывал на четыре 

добродетели этого дерева: большой потенциал в 

зародыше, процветание в цветке, гармонию в плодах и 

справедливость в ее зрелости. Через поэтические образы 

автор раскрыл сложный акмеологический подход 

системы образования и весь механизм развития и 

зрелости человека. 
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Эти изысканные, наполненные глубоким смыслом 

и символом строчки, свидетельствуют не только о 

поэтическом мастерстве и высокой образованности 

автора, но они также отражают философскую культуру 

поэта. Семантическая наполненность текста, обилие 

загадочности и смысловая завуалированность 

представляют собой небольшой трактат, в котором 

отразились онтологические, антропологические, 

эстетические и другие аспекты жизни человека и 

Природы. Однако, истинное наслаждение содержанием 

текста доступно не многим. К их числу относят тех, кто 

знаком с тонкостями эстетических символов и образов. 

Именно к высокообразованным ценителям обращена 

рафинированность китайского высокохудожественного 

стиля, которому присуща недосказанность, иносказание, 

отсутствие четких посылок. Читатель непроизвольно 

погружается поэтом в фундаментальные духовные 

категории конфуцианского учения «жень» (гуманность) 

и «чен» (искренность).  

Умение самостоятельно анализировать, 

прогнозировать и брать на себя ответственность за 

принятое решение, является необходимым условием 

продуктивной подготовки специалистов в сфере 

образования и промышленного производства в 

современном Китае. 

Приведенные высказывания подчеркивают 

важную особенность конфуцианского образования, в 

котором большое место отводилось самостоятельной 

работе.  

Китайский язык не зависит от слова и отражает 

чувства и мысли через графические символы. Разделение 

на лирическое и рациональное устанавливалось только 
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тем, что заслуживает фиксации, т. е. записи, а что нет. 

Тоново-изолирующий китайский язык создает разное 

семантическое наполнение: в нем значение слова зависит 

от тона, которым оно произносится. Одно и то же 

сочетание звуков в разных тонах влияет на смысл 

сказанного слова. Иероглиф способен передать только 

самый общий признак фиксируемого понятия или 

предмета. 

Разностороннее осмысление проблем бытия, место 

человека в природе и социуме стало предметом 

исследования конфуцианства, которое разработало 

концепции этико-политического и мировоззренческого 

порядка. Конфуций считал важным, чтобы используемые 

им термины выражали реальность, понимаемую и 

признанную всеми (чжен мин).  

Китайское общество и по сей день строго 

упорядочено. В этом проявляется влияние 

конфуцианских идей, согласно которым человек 

занимает в соответствие со своим образованием и 

моральными качествами соответствующее место в 

государственной структуре. Стабильность китайской 

цивилизации обусловлена ее самодостаточностью, 

традиционностью и строгой организацией, основанной 

на поддержании традиций, ритуалов и норм поведения.  

Чувство долга в конфуцианской модели 

воспитания личности тесно переплетено с другим, не 

менее важным качеством – гуманностью. На основе этих 

добродетелей Мудрец сформировал тип управленца 

(благородного мужа Цзюнь – цзы), который мог успешно 

руководить подчиненными. По убеждению 

последователей учителя, общество, в фундаменте 

которого заложены гуманистические принципы, 
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профессионализм и этические нормы, способно 

продуктивно развиваться и воспитывать поколение 

людей, относящихся друг к другу уважительно и 

доброжелательно. Конфуцианские учителя 

рассматривали чувство долга как обусловленное знанием 

и моральными ценностями феномен.  

В середине ХХ века некоторые ведущие 

корпорации Европы предприняли попытку реализовать в 

работе своих предприятий человеческие отношения, 

использовав при этом этические фундаментальные 

положения конфуцианских философских школ. 
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