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Ду Хуэйцю, Г. П. Овсянкина

клАССИФИкАЦИЯ Учебных зАведенИй По ПодГотовке вокАлИСтов 
в СовРеМенноМ кИтАе

В статье обобщаются достижения китайского вокального образования в плане иерархии 
учебных заведений и организации в них учебной работы. Констатируется, что в настоящий мо-
мент в КНР можно выделить две формы организации вокального воспитания на начальном эта-
пе: в общеобразовательной школе на основе учебных программ по музыке и в системе социально-
го музыкального образования (дополнительного образования). Высшая ступень подготовки вока-
листа связана с вузовским вокальным образованием. Дается характеристика каждой из трех 
форм вокального образования и их вклад в культуру Китая. Отмечаются достижения и перспек-
тивы дальнейшего развития. 
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ка учителей-вокалистов, музыкант-профессионал, просвещенный любитель музыки.

Huiqiu Du, G. Ovsyankina

a classification of vocal training institutions  
in modErn china

The paper covers the achievements of the Chinese vocal education system in respect to the hierarchy 
of educational institutions and the organisation of study at each level. It is noted that at present in the 
People’s Republic of China it is possible to define two forms of vocal training organisation at the initial 
stage: within the comprehensive school on the basis of education programs in music, and within the system 
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their contributions to the Chinese culture, and notes their current achievements and prospects of further 
development.
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создание в 1949 году китайской народной 
Республики (кнР) знаменовало начало ко-
ренных изменений в культуре страны, в том 
числе способствовало формированию новой 
структуры вокального образования. процесс 
этот очень важен и требует самого присталь-
ного исследовательского внимания. прежде 
всего его изучение необходимо для понима-
ния достижений китайской вокальной школы, 
о чем достаточно убедительно свидетель-
ствуют успехи китайских певцов на многих 
международных конкурсах и фестивалях 

вокального искусства ([3], подробнее об этом 
см. далее). 

с другой стороны, обобщение и осмысле-
ние результатов деятельности образователь-
ных учреждений, их структуры будет спо-
собствовать совершенствованию организации 
педагогического процесса сегодня. Между 
тем эта столь важная проблема музыкально-
го образования до сих пор не привлекала 
внимания ученых. предпринимались лишь 
отдельные попытки ее локального изучения 
(см. работы Гуй пин, Ло цзин, пан чжи, сун 



209

2019. № 194 

Ли, чжан Лиюань, чжэн цзюанньи, ян Хуннян 
и др. [5, 7, 8, 9, 13, 14, 15]). поэтому целью 
настоящей статьи является целостное обоб-
щение достижений китайского вокального 
образования в плане иерархии учебных заве-
дений и организации учебной работы в них. 
ведущими методами исследования стано-
вятся исторический анализ, наблюдение, опи-
сание, обобщение и классификация. в качестве 
материала использованы результаты много-
летних личных наблюдений ду Хуэйцю —  
одного из авторов настоящей работы, полу-
ченных в процессе обучения и преподавания 
в вузах кнР с 1999 до 2014 года*. немаловаж-
ную роль сыграли данные теоретических ис-
точников, посвященных характеристике от-
дельных аспектов вокального образования  
в кнР [см.: 2, 5, 7–10, 12–17], и государствен-
ные стандарты по эстетическому воспитанию  
и образованию в китае [11].

в ходе развития теоретической и практи-
ческой составляющих вокального образова-
ния в кнР успешно применялись стратегии 
«привлечения зарубежного опыта» и встреч-
ное «распространение китайской культуры 
за рубеж» [17, с. 38–43], что привело к фор-
мированию сложной и развитой системы 
обучения вокальному мастерству [2]. первая 
составляющая была связана с проведением 
реформ и заимствованием необходимого опы-
та из культур передовых стран для стимули-
рования развития вокального образования в 
китае. вторая ставила целью выход китая 
на международный уровень и расширение 
международного влияния. 

уже в 1981 году (вскоре после завершения 
культурной революции) студент Шанхайской 
консерватории Лю цзе (тенор) занял третье 
место на Х Международном конкурсе в Рио-
де-Жанейро (Бразилия); на VIII престижном 
Международном конкурсе оперных певцов 
BBC в 1997 году победителем стала Гуан ян 
(меццо-сопрано), на XIII, в 2007 году — Шень 
ян (бас-баритон). также Гуан ян в 2001 году 
получила первый приз на Международном 
конкурсе имени пласидо доминго в вашинг-
тоне (сША), в 2005 — третью премию на 

международном оперном конкурсе в сидзу-
оке (япония), в 2009 году — вторую премию 
на Международном конкурсе вокалистов в 
париже [4]. Шень ян завоевал в 2011 году 
первую премию на Международном опер- 
ном конкурсе в вероне; в 2015 году он стал 
обладателем специальной премии Borletti-
Buitoni Trust (ББТ), в 2010 году принимал 
участие в фестивале «звезды белых ночей» 
в санкт-петербурге. победителями конкурс-
ных испытаний стали и другие вокалисты  
из кнР: Лю е (бас, 1985), Фан джингма 
(тенор, 1987), чжан Ли пин (сопрано, 1989), 
цян Шихуа (баритон, 1991), чжан синьень 
(бас, 1993), Ляо чаньюн (баритон, 1995), дин 
йи (тенор, 1999). сихен йи (сопрано, 2003), 
ван Лифу (баритон, 2011). нельзя не от- 
метить, что китайские вокалисты станови- 
лись лауреатами Международных конкурсов 
имени п. И. чайковского: на VIII конкурсе 
(1986) — баритон Юй цзисинь, на X (1994) — 
баритон Юэнь чень-е, на XII (2002) — коло-
ратурное сопрано у Бися [6].

несколько десятилетий плодотворного 
развития вокальной сферы музыкального 
образования значительно расширили его воз-
можности. в настоящий момент (с 1982 года) 
можно выделить две основные формы его 
реализации в начальном звене: на основе 
образовательных программ младшей и сред-
ней школ** в системе общего образования 
и так называемого социального музыкально-
го образования. И высшая ступень связана с 
вузовским вокальным образованием. в целом 
выстраивается следующая структура:

1) уроки музыки в младшей и средней 
общеобразовательных школах; 

2) социальное музыкальное образование;
3) вокальные факультеты в высших учеб-

ных заведениях.
вокальное воспитание в общеобразова-

тельной школе. по мере реализации про-
грамм общего образования в младшей и сред-
ней школах все больше внимания стало 
уделяться эстетическому аспекту. в этой свя-
зи надо отметить, что вокальное образование 
постепенно обрело статус неотъемлемой  
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составляющей общего музыкального обра-
зования благодаря его вкладу в развитие 
образно-эстетического мышления и расши-
рению культурного и художественного кру-
гозора учащихся [2, с. 100]. оно заслуженно 
получило высокую оценку составителей учеб-
ных программ. 

ученики младших и средних школ в боль-
шинстве своем еще не имеют четких представ-
лений о художественных ценностях, их эстети-
ческие вкусы пока не сформированы. вокаль- 
ные упражнения, которые им даются на уроках 
музыки и исполняются обычно хором, пред-
ставляют собой один из способов обогащения 
эмоционального мира детей, формирования 
нравственных и идеологических качеств, по-
строения системы ценностей и становления 
собственного образа мыслей. вокальные уп-
ражнения, безусловно, повышают качество 
музыкального образования и способствуют 
здоровому развитию учеников в целом.

тем не менее нельзя не заметить, что для 
продуктивного реформирования музыкаль-
ного образования на уровне младшей и сред-
ней школ необходимо пересмотреть в первую 
очередь требования к преподавателям музы-
ки, содержащиеся в стандартах образователь-
ных программ [9, с. 31–33]. для этого, на наш 
взгляд, надо проанализировать соответствие 
способов преподавания вокала конкретным 
условиям, а также устранить недостатки со-
временного вокального образования в высших 
учебных заведениях. в связи с исследуемой 
темой подчеркнем: следует обратить внима-
ние на недочеты концепций и методов сис-
темы образования, связанных с воспитанием 
современных учителей музыки. 

одной из важнейших задач в ходе рефор-
мирования вокально-образовательной среды 
является разработка учебной программы, 
соответствующей задачам развития музы-
кального обучения в общеобразовательных 
учреждениях. Это ставит перед работниками 
отрасли множество сложных вопросов: от них 
ожидается умение идти в ногу со временем, 
новаторская смелость и желание привно- 
сить новое для создания конкурентоспо- 

собного музыкального образования в об- 
ласти вокала. 

за столетний период, минувший после 
«движения 4 мая»*** 1919 года, вокальное 
образование китая прошло долгий путь: от 
слепого подражания западным образователь-
ным стандартам до создания собственных 
учебных программ международного уровня. 
Это стало возможным благодаря нескольким 
десятилетиям совместных усилий не одного 
поколения представителей музыкальной куль-
туры. кроме того, оригинальные китайские 
программы непрестанно совершенствуются 
сегодня. 

вместе с тем постоянно увеличивается 
число исследований системы музыкального 
образования в китае в целом и организации 
учебного процесса на уровне младших и 
средних школ в частности. так, в последние 
годы в младших и средних школах получила 
распространение методика преподавания, 
использующая элементы системы к. орфа. 
она предполагает, в том числе, введение 
движений во время вокальных упражнений, 
основываясь на особенностях восприятия 
музыки детьми младшего школьного возрас-
та [1, с. 23–27]. в частности, при разборе 
песни «встреча нового года» учитель соче-
тает интонирование текста с движениями: 
при звукоподражании «бом-бом» дети при-
топывают, на слове «бренчать» — стучат по 
столу обеими руками и т. п. на протяжении 
всей композиции на сильных долях такта 
хлопают в ладоши, а на слабых — в ладоши 
с соседом по парте. Это пример не только на 
развитие чувства музыкального ритма, но и 
на активизацию вокальных задатков. на наш 
взгляд, методика преподавания по к. орфу 
также способствует развитию вокальных 
данных. в ней, помимо инструментально-
ансамблевых и двигательных импровизаций, 
немало певческих упражнений, импровизаций 
в форме вокально-речевого интонирования. 
И все это носит игровой характер, привнося 
удовольствие и вызывая интерес к учебе. 

пение — важный вид деятельности на уро-
ках музыки, особенно в младшей школе. оно 
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способствует расширению эмоциональной 
сферы учеников. однако некоторые дети в 
силу особенностей характера не любят формы 
певческого самовыражения при людях. но со-
четание пения и телодвижений помогают им 
раскрепоститься и стимулирует в них твор-
ческое начало. Благодаря поддержке препо-
давателя и при применении описанной выше 
методики учащиеся могут петь более выра-
зительно, интонационно выявляя сильную 
долю. в результате, как подтверждает прак-
тика, у большинства детей начинает активно 
развиваться музыкальное восприятие. 

помимо методики вокального воспитания 
с применением элементов системы к. орфа, 
при преподавании музыки в младших и сред-
них школах активно вводятся иные зарубеж-
ные и отечественные педагогические раз-
работки, делающие акцент на вокальную 
составляющую. здесь прежде всего следует 
отметить комплекс певческих упражнений 
по методике з. кодая и пение в хоре с обя-
зательным включением хоровых распевок. 
Именно последние являются основой вокаль-
ного воспитания в системе общего образова-
ния. педагоги, преподающие в школе, долж-
ны в совершенстве владеть методикой хоро- 
вого музицирования, чего на практике порой 
не хватает. 

Социальное музыкальное образование. 
по мере углубления политики реформ и от-
крытости**** экономика кнР стремительно 
развивается, повышается уровень жизни граж-
дан кнР и растут их требования к духовной 
культуре. встречный процесс характерен для 
действий руководства китая: правительство 
все больше внимания уделяет образованию, 
стимулирует реализацию новых учебных 
программ. таким образом, в обществе про-
исходят существенные изменения в сторону 
более активного осознания личностного раз-
вития. 

особенно интенсивно данный процесс 
начался после призывов к получению полно-
ценного многостороннего образовании. Это 
привело к тому, что родители во многих слу-

чаях перестали удовлетворяться программа-
ми общеобразовательных школ, ориентиро-
ванных порой только на успешную сдачу 
экзаменов. они осознали необходимость  
повышения уровня знаний своих детей и 
интенсивного развития их способностей, рас-
ширения кругозора, причем обращая внима- 
ние в том числе на вокальную подготовку в 
сфере общего музыкального образования 
(этот вопрос, в частности, поднимает цань 
Юаньпэй [12]). 

в связи с этим начала интенсивно форми-
роваться система дополнительного музыкаль-
ного образования (в том числе и вокального). 
Эта сфера также стала неотъемлемой состав-
ляющей эстетического воспитания в целом, 
как необходимого института удовлетворения 
духовных запросов китайского общества. 
основная часть учащихся дополнительного 
образования состоит из учеников младших и 
средних школ. в свободное от основной уче-
бы время родители отправляют их в различ-
ные секции и кружки при дворцах пионеров, 
культуры, молодежи и т. д. для получения 
дополнительного образования, в том числе 
музыкального. 

секции и кружки, ориентированные на 
массовый охват учащихся, представляют 
собой важную часть музыкального образо-
вания в целом [см.: 5, 13, 14]. они создают 
условия для обогащения культурной жизни 
детей, развития их художественных вкусов; 
повышают интерес к эстетической составля-
ющей бытия, чем и объясняется повсемест-
ный бум социальных образовательных уч-
реждений. 

вместе с тем, несмотря на радужные ре-
зультаты, необходимо решить ряд вопросов, 
включая улучшение механизмов контроля  
и управления внутри системы, установление 
порядка в сфере коммерциализации. важно 
разработать четкое определение понятия «со-
циальное музыкальное образование», повысить 
научно обоснованные требования к педагогам, 
создать гарантии совершенствования их про-
фессионализма. кроме того, следует расширять 
сферу влияния социальных секций и кружков, 
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пропагандировать значимость в них музы-
кального образования. надо превращать эти 
секции и кружки в инструмент обогащения 
национальной музыкальной культуры, сти-
мулируя таким образом социальную, духов-
ную и культурную составляющие музыкаль-
ного образования в целом [5, с. 53–58].

в последние годы под влиянием бурного 
политико-экономического роста социальное 
музыкальное образование стремительно раз-
вивается. в нем чрезвычайно популярны кур-
сы по подготовке к сдаче единых выпускных 
государственных экзаменов, среди которых 
важное место занимают дисциплины по под-
готовке к экзамену по музыке для поступления 
на соответствующие специальности в высшие 
учебные заведения. специфика этих курсов 
заключается в контингенте — это исключи-
тельно учащиеся старших классов средних 
школ, готовящиеся к поступлению в универ-
ситеты и институты. в задачи подготовитель-
ных курсов входит предоставление необходи-
мых образовательных источников, мотивация 
учащихся на лучшие результаты, подготовка 
потенциальных специалистов в сфере музы-
кального образования и искусства. 

Развитие этих курсов неотделимо от потреб-
ностей и общеобразовательных школ, и уча-
щихся, а количество обучающихся на курсах 
напрямую коррелирует с их профессиональ-
ной направленностью. вокальная подготовка 
становится все более важной при проверке 
знаний в системе единых выпускных госу-
дарственных экзаменов. количество участ-
вующих в этих экзаменах ежегодно растет,  
и вместе с увеличением общественного за-
проса на высокопрофессиональных работни-
ков музыкальной сферы, в частности препо-
давателей музыки, проблем с трудоустрой- 
ством становится все меньше, что приводит 
к очевидному позитивному экономическому 
эффекту в развитии социальной музыкально-
образовательной отрасли. 

нам кажется, что программа по вокальной 
подготовке к единому выпускному государ-
ственному экзамену по музыке имеет важное 
значение не только для учеников, готовящих-

ся поступить в вузы, но и непосредственно 
влияет на развитие вокального образования 
в самих университетах и институтах, и с этой 
точки зрения заслуживает самого вниматель-
ного изучения. 

высшие учебные заведения. с проведе-
нием политики реформ и открытости в кнР 
существенно улучшилась ситуация с музы-
кальным образованием в вузах, и результаты 
данного прогресса можно наблюдать уже 
сейчас. за этот период педагоги по академи-
ческому вокалу, актеры традиционного китай-
ского театра и хоровых ансамблей активно 
развивали вокальные специальности разных 
профилей в высших учебных заведениях. 
образовательные программы по вокалу на-
чали четче структурироваться и обогащаться 
оригинальными методиками. особое влияние 
оказала практика заимствования зарубежно-
го опыта, проводимая под лозунгом: «взять 
лучшее и отбросить лишнее». 

 с 1927 по 2016 год в китае было открыто 
одиннадцать консерваторий и шесть инсти-
тутов музыки. в период 1949–1989 годов в 
стране возникло более ста высших художе-
ственных учебных заведений. в целом высшее 
вокальное образование в современном китае 
сегодня имеет два направления: подготовки 
артистических кадров (этим в основном за-
нимаются консерватории) и воспитания  
педагогов по вокалу для сферы дополнитель-
но образования и младшей и средней школ. 
Это особенно многочисленный отряд специ-
алистов, нехватка которых ощущается повсе-
местно. для решения проблемы кадрового 
дефицита в многопрофильных учебных за-
ведениях, в особенности педагогических, 
открываются факультеты музыки, на которых 
обучают искусству вокала и вокальной педа-
гогике. в университетах реструктуризирует-
ся система подготовки квалифицированных 
педагогических кадров, изменена организация 
учебного процесса, что не могло не сказать-
ся на стремительном развитии музыкального 
образования, и, как следствие, одной из его 
сфер — вокального образования. 
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прогресс в теории вокального мастерства 
был достигнут также благодаря разработке 
психологических аспектов концертного вы-
ступления, вопросов совершенствования эс-
тетической подготовки студентов. в услови-
ях непрерывного подъема общей культуры 
уровень вокального образования в вузах кнР 
непрестанно повышается. 

тем не менее вузовская система подготов-
ки вокалиста-педагога далека от совершенс-
тва. для повышения уровня музыкального 
образования в школах надо воспитывать  
педагогов, отвечающих современным запро-
сам общества. обозначим отдельные направ-
ления, по которым необходимо работать. 

требуется дальнейшая разработка и кор-
ректировка вузовских учебных программ, 
методик обучения, методических материалов, 
формирования инновационных дисциплин. 
в этой сфере есть ряд насущных вопросов, 
например интенсивность получения педаго-
гического образования по вокальной специ-
альности, повсеместное повышение уровня 
квалификации педагогов. 

все еще ощущается нехватка научных 
исследований в области вокальной педаго-
гики; этот аспект теоретической базы, в сущ-
ности, находится в стадии становления. для 
его развития необходимы новые научные 
изыскания по методике преподавания вока-
ла, расширение учебных программ. 

важно располагать разнообразием подхо-
дов к обучению вокалу. необходимы научно 
дифференцированные критерии оценок. 

требуется высокоразвитая техника и пере-
довые учебные материалы, в том числе с ис-
пользованием мультимедийных технологий. 
все это в совокупности будет способствовать 
усовершенствованию процесса преподавания, 
повышать ценность художественного образова-
ния в высших учебных заведениях в целом. 

в заключение проведенного экскурса не-
обходимо сделать ряд выводов относительно 
современного состояния вокального образо-
вания в китае. ценным является то, что во-
кальное образование рассматривается как 

сложный, длительный процесс, в котором 
есть низшая — базовая ступень, ориентиро-
ванная на детско-подростковый возраст и, со-
ответственно, высшая.

вокальное воспитание в рамках учебной 
программы общеобразовательной школы и 
социального музыкального образования пред-
полагает дифференцированную подготовку: 
грамотных любителей музыки (младшая и 
средняя школы) и будущих профессионалов 
или высокопросвещенных меломанов (сис-
тема дополнительного образования).

общеобразовательная школа ориентиро-
вана прежде всего на хоровое музицирование. 
однако вокальная подготовка в этой образо-
вательной среде при правильной организации 
выдвигает талантливых ребят, которым не-
обходимо заниматься индивидуальным во-
калом.

ценно и то, что повсеместно распростра-
ненная в кнР система к. орфа трактуется не 
только в аспекте музыкально-ритмического 
и творческого развития, но и как методика 
вокального интонирования через ритмические 
упражнения.

однако в социальном музыкальном обра-
зовании просматриваются и недостатки: в нем 
нет четко заданной планки профессиональных 
требований, мало новаторских учебных про-
грамм. не хватает дифференциации на раз-
личные вокальные направления. 

нельзя не отметить и тот факт, что вокаль-
ное воспитание детей и подростков в системе 
дополнительного образования ограничива-
ется занятиями в кружках и студиях. при 
этом практически не задействован такой мощ-
ный резерв, как музыкальные школы. И здесь 
китайским коллегам следует обратиться к 
опыту российских музыкальных школ, где в 
последние десятилетия повсеместно откры-
ваются вокальные отделы. причем занятия 
в них ведутся жанрово дифференцированно, 
подразделяясь на: 1) академический вокал, 
2) фольклорный вокал, 3) эстрадно-джазовый 
вокал. при этом базой является академиче-
ское пение. только на его основе возможно 
воспитание подлинной вокальной культуры. 
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учитывается в российских дМШ и специфи-
ка работы с детскими голосами. 

что касается вузовской подготовки вока-
листов, то здесь, как уже отмечалось, ощу-
щается недостаток методических разрабо- 
ток, в том числе и для занятий с детскими 
голосами. необходим также дифференциро-
ванный подход к воспитанию педагогов-
вокалистов, нельзя не учитывать и ориенти-
рованность на работу с детьми и детскими 
хорами (в кнР нет столь развитой системы 

дирижерско-хоровых факультетов и отделов, 
как в России). 

нельзя не обратить внимание и на тот факт, 
что многие китайские вокалисты мирового 
класса (равно как и пианисты) получили под-
готовку за рубежом: в западной европе, Рос-
сии, сША. И дело не во вполне естественном 
желании молодого человека знакомиться с 
другой певческой культурой, а именно в по-
лучении базового образования в другой стра-
не. Факт этот требует отдельного изучения.

ПРИМечАнИЯ

*ду Хуэйцю с 1999 по 2001 г. обучалась на вокальном факультете Института музыки цзямусского 
университета, с 2001 по 2003 г. — на оперном факультете китайской консерватории, с 2009 по 2012 г. 
обучалась в магистратуре Музыкального института г. Гуанси. с 2003 по 2009 г. и с 2012 по 2014 г. ду 
Хуэйцю преподавала вокал в университете цзямусы.

**в кнР общеобразовательная школа делится на две ступени: младшая школа и средняя школа.
***«движение 4 мая» 1919 года — активное политическое выступление китайской общественности, 

особенно молодежи, за реформацию социальной и культурной жизни страны. оно сыграло большую роль 
в прогрессивном развитии страны. «движение 4 мая» было связано с решением конференции в париже 
не возвращать китаю захваченные японией бывшие германские концессии в провинции Шаньдун. Это 
движение стало как бы прологом единого антиимпериалистического фронта, сформировавшегося пять 
лет спустя. 

****политика реформ и открытости началась в кнР после культурной революции (1966–1976) —  
с конца 1970-х гг.
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