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вять лет. В ходе многочисленных этнографических экспедиций китайскими учеными 
были изучены основные региональные центры по изготовлению картин-няньхуа. Ре-
зультаты полевых экспедиций послужили материалом для 22-томного издания, общий 
объем которого содержит 3 млн. иероглифов, 10 тысяч цветных иллюстраций [1]. 

Таким образом, интенсивный процесс ревитализации нематериального культурного 
наследия, осуществляемый ныне государственными и общественными институциями КНР, 
по-нашему мнению, позволит не только сохранить для последующих поколений уникаль-
ные образцы традиционной народной культуры, но также использовать артефакты НКН 
в качестве эффективного механизма приобщения личности к фундаментальным духовным 
ценностям китайского народа. 
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Аннотация. Китай и Европа обладают многовековой историей, в ходе их исторического 
развития зарождалось множество выдающихся философских направлений, которые оказа-
ли значительное влияние на цивилизацию Китая и Европы. Поэтому в данной работе по-
средством философских идей исследуется основная информация для анализа воздействия 
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Abstract. China and Europe have a long history, in the course of their historical development 
a lot of outstanding philosophical trends arose, which had a significant impact on the civiliza-
tion of China and Europe. Therefore, in this work, through philosophical ideas, we study the 
basic information to analyze the impact of various philosophical ideologies on expressionist 
dance in China and Europe. 
Key words: philosophy, expressionism, Сhinese choreography. 

Китай и Европа в процессе развития всегда занимали центральную позицию 
в рамках своей цивилизации. В ходе многовековой истории две стороны образовали вели-
кие цивилизации и оказали исключительное влияние на окружающие районы. Европейская 
цивилизация не только охватила весь европейский материк, но и распространилась в Аф-
рике, Южной и Северной Америках, а также западной части Азии. В свою очередь, китай-
ская цивилизация оказало глубокое влияние на Японию, Южную Корею. Юго-Восточную 
Азию и Центральную Азию [1, c.96]. Однако, из-за территориальных различий, разных гу-
манитарных обстоятельств в цивилизациях двух сторон в процессе развития возникли 
огромные культурные различия. Поэтому в данной работе посредством различного поло-
жения цивилизаций и философского мышления и других аспектов исследуется влияние 
культурных различий на китайско-европейский экспрессионистский танец. 

Являясь древней цивилизацией с историей на протяжении 5 тысяч лет в Китае заро-
дилось бесчисленное количество великих направлений философских идей. Только 2700 
лет назад в период Чуньцю (770-221 гг. до н.э.) возникло великолепное зрелище «свобод-
ного соперничества ученых». Конфуцианство, даосизм, буддизм и другие многочисленные 
философские направления стремительно и непрерывно формировались друг за другом. 
Данные философские направления взаимно доказывались в споре, заимствовали достоин-
ства для восполнения недостатков, образовали одно из потрясающих зрелищ в истории 
китайской философии. Влияние даосизма и конфуцианства на Китай очень значительное. 
Основная идеология в Китае, конфуцианство, на протяжении более 2700 лет оказала 
огромное влияние на мировоззрение, моральные взгляды, систему ценностей, эстетическое 
воспитание и другие аспекты в Китае. Более того, можно даже сказать, что конфуцианство 
является не просто философской идеей, а верой.  В скрытом смысле китайцы сформирова-
ли из конфуцианской мысли «руководство по жизни человека», правила отношения к лю-
дям. Оно глубоко укоренилось в жизни китайцев, стало неотъемлемым элементом в китай-
ском сознании. Относительно идеологических составляющих конфуцианства и даосизма в 
китайской части работы вся информация уже представлена, поэтому повторно здесь она не 
будет написана, а непосредственно будет исследоваться влияние идей конфуцианства и 
даосизма на китайский экспрессионистский танец и отличия с европейским экспрессио-
нистским танцем. 

Во время зарождения европейского экспрессионистского танца основной задачей 
является демонстрация самых искренних чувств из глубины души человека. В ходе пе-
редачи наследия последующему поколению от Мэри Вигман, Пины Бауш до современ-
ных мастеров танца все они в основе творчества преследовали эту цель. Однако в Китае 
экспрессионистский танец сталкивается с некоторыми трудностями. 

В основе конфуцианства в Китае лежит «гуманность», придается большое значение 
нравственному воспитанию, вере в человеческую доброту, стремлению к избеганию край-
ностей [2, c.29]. С точки зрения выражения эмоций, наблюдается стремление выражать 
эмоции без гнева и скорби, а справедливо и миролюбиво. При таком идеологическом вли-
янии в Китае китайский характер относительно замкнутый, сдержанный, при выражении 
чувств придерживаются правила «отсутствия проявления радости или гнева на лице» [3]. 
Естественно, что это с выражением бурных чувств в экспрессионистском танце приводит к 
определенному конфликту. Поэтому для соответствия эстетическому восприятию широ-
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ких масс в китайском экспрессионистском танце в процессе развития была ослаблена тех-
ника выражения бурных чувств как в европейском экспрессионистском танце, однако 
в китайском экспрессионистском танце были интегрированы элементы традиционной фи-
лософской идеологии, а именно сдержанность конфуцианства, свобода даосизма. Это поз-
воляет выражать в танце спокойное и свободное моральное состояние, а также прославлять 
борьбу за человечество, крепкий характер и доброту. 

Формирование европейского экспрессионистского танца характеризуется критич-
ностью и одновременно направлено на раскрытие внутреннего мира человека и его 
чувств. Эта особенность позволяет в европейском экспрессионистском танце выражать 
моральное состояние подавленности и страданий, а также философские и духовные 
внутренние качества. В то время как в китайском экспрессионистском танце духовные 
потребности более позитивны, преследуется свобода духовного мира. Сюжет направ-
лен на воспевание доброты в обществе. Причина данного рода отличий заключается 
в разнице философский мышлений в Китае и Европе. 
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Abstract. The article “Nomophobia among students” describes the problem of mobile addic-
tion. This problem was first raised several years ago. But now, when almost all the inhabit-
ants of developed countries have a mobile phone, it has acquired the scale of a real epidemic. 
Nomophobia is an addiction characterized by a panic fear of being left without a mobile 
phone. The phone has become such an integral part of life that during the disconnection of 
the phone, young people experience not only psychological, but also physical discomfort. 

Система образования Республики Беларусь находится сегодня в стадии реформи-
рования, так как реалии жизни заставляют нас постоянно меняться, совершенствовать-
ся и внедрять в учебный процесс инновационные технологии, искать новые формы ор-
ганизации учебной и воспитательной работы. Белорусская система образования начала 
процесс перехода на Болонскую систему. 

Болонский процесс призван увеличить конкурентоспособность и привлекательность 
высшего образования, способствовать мобильности студентов, облегчить трудоустройство 


