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ных техник композиции – алеаторики и сонористики. Эти эпизоды 
призваны воплотить жуткую сцену пожара белорусской деревни. 

Таким образом, реквиемы белорусских композиторов ХХ в. де-
монстрируют авторские подходы к воплощению темы смерти в музы-
ке. Белорусские реквиемы оказываются достаточно далекими от 
канонического жанрового первоисточника, однако сохраняют его 
главную гуманистическую идею – воспевают ценность человеческой 
жизни и трактуют смерть каждого человека как значимое и горест-
ное событие. При этом для белорусских композиторов свойственно 
подчеркнутое осуждение насильственной смерти, принесенной на 
землю в результате войн. Именно героико-патриотический пафос 
становится маркером реквиемов белорусских композиторов ХХ в., 
высоко ценящих мирную жизнь и чтущих память героев, павших ради 
мира на земле. 
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Аннотация. Рассматриваются основные философские идеи как основопо-

лагающие компоненты картины мира, формирующие специфику традицион-
ной китайской культуры. Анализируются основные культуротворческие и фи-
лософские идеи (конфуцианство, даосизм, буддизм), а также основные кон-
цепции культурного развития и функционирования культуры и человека в ней. 
Делается вывод о необходимости в современном глобализированном мире изу-
чения особенностей традиционной китайской культуры для выявления специ-
фики и прогнозирования ее будущего развития. 
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Особенности традиционной китайской культуры представляются 

актуальными в современных научных трудах, поскольку интерес 
к данной культуре постоянно возрастает в контексте процессов гло-
бализации. Необходимо отметить, что философские идеи традицион-
ной китайской культуры являются важной частью ее культурной 
сущности, они не только повлияли на образ мышления и поведение 
китайского народа, но и оказали глубокое воздействие на культуру 
Восточной Азии. Среди множества философских школ три наиболее 
влиятельные – конфуцианство, даосизм и буддизм. 

Традиционная китайская картина мира имеет отличительные 
черты, среди которых центральное место занимают концепции про-
тиворечия, знания и действия. Концепция противоречия в китайской 
культуре подчеркивает, что «все имеет две стороны, дополняющие 
друг друга», отражая связь между противоположностями и единство 
вещей [1, с. 33]. 

Концепция знания и действия исследует отношения между знани-
ем и действием: теория Ван Янмина «единство знания и действия» 
утверждает, что знание и действие неразделимы, а теория Ван Фучжи 
«совпадение знания и действия» подчеркивает единство и противо-
положность знания и действия [5, с. 33]. Данные идеи не только 
оказали глубокое влияние на китайское общество на протяжении 
всей истории, но и продолжают играть важную роль в повседневной 
современной китайской культуре. 
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Концепция противоречия, заимствованная из диалектической 
мысли в «И Цзин», подчеркивает взаимосвязь между противопо-
ложностями и единством вещей. Согласно этой идее, все в мире 
содержит два противоположных аспекта, которые одновременно 
борются и зависят друг от друга, способствуя тем самым развитию и 
изменению вещей. Концепция имеет долгую историю в китайской 
философии, начиная с высказывания Лаоцзы «бытие и небытие 
рождаются друг из друга, трудность и легкость образуются друг из 
друга» и заканчивая высказыванием Чжан Цзая «одна вещь и два 
тела», дальнейшей разработкой Чжу Си и Ван Фучжи, которые 
отражают глубокое понимание китайской философией сложности 
вещей [4, с. 82]. В современном обществе данная концептуальная 
модель противоречия дает возможность более эффективно адаптиро-
ваться и функционировать в социокультурном пространстве, не до-
пуская различных социальных противоречий и конфликтов, а также 
способствует социальной гармонии и прогрессу. 

Концепция знания и практики фокусируется на взаимосвязи меж-
ду знанием и практикой. Конфуций различал «обучение знанию» 
и «рождение для знания» как источники знания, а Сюньцзы развил 
эту идею, предложив различные способы приобретения знания, 
такие как «обучение посредством личного знания, слухового знания 
и разговорного знания» («знание, слух и речь»). Теория Ван Янми-
на о «единстве знания и действия» подчеркивала неразрывность 
знания и действия, утверждая, что истинное знание должно быть 
проверено и усовершенствовано практикой. Теория «знания и дей-
ствия» Ван Фучжи показывает взаимное продвижение и единство 
знаний и практики [3, с. 30]. В современном обществе данная кон-
цепция знания и действия является важным стимулом для образова-
ния и формирования культуротворческого процесса, побуждая лю-
дей сочетать теоретические знания с практическими способностями 
для достижения всестороннего развития личности и культуры. 

Следует отметить, что специфика китайской культуры заключает-
ся в особом влиянии философских учений. Например, конфуциан-
ство подчеркивает моральные понятия «благожелательность», 
«праведность», «благопристойность», «мудрость» и «вера» и вы-
ступает за реализацию индивидуальной морали через культуротвор-
чество, а также за достижение самореализации и самоактуализации 
путем воспитания и образования. 

В противоположность мирскому мировоззрению конфуцианства, 
даосская мысль делает акцент на личном внутреннем развитии 
и духовной свободе, а также пропагандирует простоту и благогове-
ние перед природой, что оказало глубокое влияние на китайскую 
культуру в области искусства, литературы и медицины. 
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Буддизм зародился в Индии, а после проникновения в Китай во 
времена династии Хань он смешался с местной китайской культурой, 
в результате чего сформировались китайские особенности. Основ-
ными учениями буддизма являются Четыре Благородные Истины 
(Страдание, Становление, Разрушение и Путь) и Восьмеричный 
Путь, которые подчеркивают карму и реинкарнацию и утверждают, 
что люди могут достичь освобождения от страданий с помощью ду-
ховной практики. Буддийские концепции сострадания и универсаль-
ности оказали положительное влияние на моральные ценности и бла-
готворительные начинания китайского общества [2]. 

Таким образом, эти три учения влияют и дополняют друг друга, 
а вместе составляют духовный каркас традиционной китайской куль-
туры. Они не только оказывали глубокое влияние на китайское обще-
ство на протяжении истории его развития, но и в современном Китае 
традиционные идеи играют важную роль в культуре. 
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