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депутатов Забайкальского района Читинской области СССР и города 
Маньчжурия Автономного района Внутренняя Монголия КНР в апреле 
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Таким образом, проблема паритетности в межрегиональных отноше-
ниях между Россией и Китаем была актуальной на протяжении длитель-
ного времени. Стороны всегда пытались отстаивать собственную 
позицию, но в XIX в. успешнее это делала Российская империя, но в 
поздне-советский период китайская сторона стала действовать более 
решительно и успешно. 
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КОНФУЦИАНСТВО И ДАОСИЗМ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ 
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Китайская философия имеет длинную историю. За долгое время сво-

его существования она сформировала разные типы мировоззрения, 
которые имеют один философский фундамент – предфилософское 
идейное образование. Под влиянием разных социальных запросов и 
личных интересов эта идея изменяется разными философами, вследствие 
чего появляются разные философские учения и направления. Они едины 
по основанию, в них фигурируют одни и те же категориальные системы, 
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они решают общую задачу гармонизации Поднебесной, но по внутрен-
нему содержанию очень отличаются. 

Одними из самых распространенных направлений являются дао-
сизм и конфуцианство. Конфуцианство – учение последовательное, оно 
отличается своей строгостью и рациональностью, в отличие от даосиз-
ма, который является мистическим и не отвечает стандартам рациона-
льности. Следовательно, проведя анализ сути обоих направлений, 
можно прийти к выводу, что эти два учения абсолютно противополож-
ны друг другу. Также стоит обратить внимание на то, что одним  
из критериеев даосизма является критика конфуцианского опреде-
ления философии. 

Конфуцианское учение склоняется к вечному развитию, к философс-
кой категории – «любовь к учебе». Даосизм же, напротив, считает, что 
конфуцианство противоестественно и правильнее будет подчиниться 
природному процессу, так сказать «плыть по течению». 

Главным в конфуцианстве для эффективного управления государст-
вом считается сила примера для подражания и убеждения. В главной 
книге конфуцанства «Лунь Юй» (написана древнекитайским языком 
учениками Конфуция (551–479 до н. е.), состоит из коротких заметок, 
которые фиксируют высказывания, поступки учителя, а также диалоги с 
его участием), которая считается самым знаменитым текстом Восточно-
азийского культурного региона, а также является составляющей конфу-
цианского Четверокнижья, писалось: «Ай-гу спросил: «Что нужно 
предпринять, дабы народ подчинялся?». Кун-цзы ответил: «Если 
возвышать прямых и ставить их накривыми, то народ сам подчинится. 
Если возвышать кривые и ставить над прямыми, то народ не подчинит-
ся» [1, с. 163]. 

Конфуций утверждал, что нужно управлять народом с помощью про-
свещения, а не с помощью законов и наказаний, как правили на террито-
рии Древнего Китая. 

Последователи даосизма же утверждали, что всё суета, Вселенная 
приводится в порядок, если дать свободу её прирожденным качествам. 
Лучший правитель тот, который ни во что не вмешивается. Обществен-
ный идеал – патриархальная непросвещенная жизнь, так как многозна-
ющим народом трудно управлять. 

Как рассуждал Лао-цзы, который считается основателем даосизма, в 
своей книге «Дао-Дэ цзин»: «Как рыбе нельзя уйти из глубин, так и 
методам управления государством не дóлжно обучать людей» [2, с. 225]. 

Даосисты считали, что знания абсолютно не нужны для эффективно-
го управления государством: «Если с помощью знаний управлять 
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царством, то царство погибнет; если без помощи знаний управлять 
царством, то царство будет процветать» [2, с. 243]. 

Даосизм настаивал на интуитивном познании мира, который является 
гармоничным. Лао-цзы предлагал людям оставить суетную жизнь и 
обратиться к естественности. Вывод об этом можно сделать на основе 
анализа Третьего критерия даосской философии. 

В то время как Конфуций максимально пытается поддчеркнуть важ-
ность социальных норм, человеческих знаний, науки, просвещения и 
традиций, Лао-цзы, наоборот, приемлет их. 

Оба этих направления призывали людей вернуться к истокам, но 
только в разных значениях этого слова. Конфуций предлагал вернуться к 
способу правления государством, которое было ранее, когда им управ-
ляли мудрые цари. Лао Цзы утверждал, что нужно вернуться к первона-
чалу, к перерождению народа. 

Также стоит подчеркнуть, что Конфуций считал гуманность самым 
главным законом для всего народа. 

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу что тот факт, 
что конфуцианство взяло верх над даосизмом, было верным решением 
для китайского народа, которое помогло им в тот сложный период 
истории Древнего Китая. 

Конфуцианство одержало победу над даосизмом в силу своей чёткос-
ти и рациональности, что играет важную роль, если речь идет об 
управлении. К тому же это учение было ясным и доступным. 

Если проводить параллель между двумя учениями и менеджментом в 
современном мире, можно понять, что бóльший вклад в историю 
управленческой мысли сделало именно конфуцианство, так как лидерс-
кие качества у человека могуть быть врождёнными, но всё же их нужно 
правильно распределять, постоянно развивать и «держать в тонусе». Для 
этого нужно постоянно учиться, практиковаться и набираться опыта. 
К тому же, для эффективного управления нужно иметь способность 
«строить» отношения с персоналом, руководством, клиентами и посто-
янно развивать ее. 

В этом случае важную роль играет мотивация. И здесь необходимо 
вспомнить, что говорил Конфуций о том, как правильно взаимодейство-
вать с народом: «Если наставлять народ путем [введения] правления, 
основанного на законе, и поддерживать порядок [угрозой] наказания, то 
народ станет избегать наказания и лишится [чувства] стыда. Если 
наставлять народ путем [введения] правления, основанного добродетели, 
и поддерживать порядок путем [использования] Правил, то [в народе] 
появится [чувство] стыда, и он исправится» [1, с. 161]. 

Литература: 



48 

1. Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). Пер. с кит. и ком-
мент. А. И. Кобзева, А. Е. Лукьянова, Л. С. Переломова, П. С. Попова 
при участии В. М. Майорова ; Вступит, ст. Л. С. Переломова ; Ин-т 
Дальнего Востока. – М. : Вост. лит., 2004. – 431 с. 

2. Даосизм. «Дао-Дэ цзин». – 2-е изд. / Пер. Е. А. Торчинова. – СПб.: 
«Азбука-классика»; «Петербургское Востоковедение», 2004. – 256 с. 

 
 
 

УДК168.222 
 
Жорновая Е.И. 

ORCID: 0000-0001-6141-9786 
доктор педагогических наук, профессор, 
Академия мониторинга и экспертизы, 
г. Запорожье, Украина 

 
Жорновая О.И. 

ORCID: 0000-0002-3004-6590 
доктор педагогических наук, профессор, 
Академия мониторинга и экспертизы, 
г. Запорожье, Украина 

 

СМЕНА КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 
АКТОРОВ ИЗ КНР В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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образовательные практики, культурно-образовательные преференции, высшая 
школа. 

 
Вовлеченность в функционирование и развитие украинского музыка-

льного искусства непохожих культур, а именно китайской, вызывает 
особый интерес. В том числе, влияние личности акторов (музыкантов, 
деятелей культуры), а также типов их поведения, конфигураций, 
направленности и особенностей их участия (стихийное или регулируе-
мое, официально обусловленное как закрепленное в культурной полити-
ке или неофициальное), как и параметры анализа перечисленных 
характеристик, на переходные состояния культуры в целом. 

В данной публикации изложены результаты изучения особенностей 
участия акторов (здесь – студентов) из КНР в культурно-образовательных 
практиках и обосновано авторское понимание явления транскультуры и 


