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Музыка Китая существует около 5000 лет, а изучается и 

описывается мыслителями и учеными около 3000 лет. Музыке 
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как средству отражения действительности посредством худо-
жественных образов в Китае всегда уделялось особое внима-
ние. «Слова могут обманывать, люди могут притворяться, 
только музыка не способна лгать», – издревле утверждали ки-
тайские интеллектуалы и знатоки искусств [3, с. 392]. 
Тема музыкального образования (системы подготовки про-

фессионалов в области музыкального искусства – исполните-
лей, композиторов, музыковедов) Китая к ХХІ в. исследована, 
но недостаточно китаецентрично: без анализа отношения са-
мих китайцев к их музыкальному наследию. 
По данной теме существует ряд источников: а) древнекитай-

ских – книга «Ши цзин» (ХІ–VI вв. до н. э.) [5, с. 57–63], трак-
тат «Гуаньцзы» ученого и политика Гуань Чжуна (VII в. до н. э.) 
[9, c. 187], труды философа и педагога Конфуция (ок. 551–
479 гг. до н. э.) [1; 2], умозаключения о музыке представителей 
духовных учений даосизма и буддизма, трактаты писателя Цуй 
Ши (ок. 110–170) [4, c. 215–222], книги исследователей и оп-
тимизаторов 12-ступенной хроматической системы «люй-люй» 
Хэ Чэн-Тяня (370–447), Шен Кюа (1031–1095), Цай Юань-дина 
(1135–1198) и Чжоу Цзай-юя (1536–ок. 1610) [9, c. 189]; 
б) исследования этномузыкологов и антропологов Евразии 
ХХ–ХХІ вв. [6; 9]; в) работы по истории образования и сбор-
ники педагогического репертуара Китая ХХ–ХХІ вв. [7; 8; 10]. 
Первые упоминания о музыке Китая восходят к IV–III тыс. 

до н. э., они отражены в легендах и мифах доимперского 
периода его истории [6, c. 9]. В I тыс. до н. э. музыка активно 
изучалась философами и теологами. В конфуцианстве предста-
влена космологическая концепция музыки и ее общественная 
роль, где музыка – средство а) управления; б) воспитания лю-
дей; в) достижения их гармонии с миром. Согласно представ-
лениям даосизма, музыка содействует слиянию людей с приро-
дой, а буддийское мировоззрение подчеркивает мистическое 
начало в музыке, помогающее сверхрациональному постиже-
нию сути бытия и духовному совершенствованию человека. 
При дворе правителей с V в. до н. э. вводится система церемо-
ниалов, где каждому этапу действа соответствует своя после-
довательность вокальных и инструментальных композиций на 
основе пентатоники [3, c. 392]. 5 тонов, составляющих систему 
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звукоряда (гун – шан – цзюэ – чжи – юй) олицетворяли «5 эле-
ментов», «5 постоянств», «5 планет», «5 цветов» и основу ми-
ровосприятия конфуцианства, где гун соответствовал госуда-
рю, шан – министрам, цзюэ – народу, чжи – делам, а юй – ма-
териальным ресурсам. Обучение исполнительству в доимпер-
ский период истории Китая велось в сообществах носителей 
народной музыки устной традиции, со II в. при буддийских 
храмах и монастырях (для обеспечения буддийской литур-
гии) – также устным способом – при обучении пению и испол-
нительству на ударных и духовых музыкальных инструментах. 
Первая научно обоснованная классификация китайской му-

зыки была создана палатой юэфу – музыкальным учреждением 
при императорском дворе династии Хань (206 г. до н. э. –
 220 г. н. э.) – и делила музыку на а) яюэ – «классическую» 
(правильную, прекрасную, звучащую при дворе); б) суюэ – 
«народную» [9, с. 199]. В придворных церемониалах импер-
ского периода истории Китая музыкально-инструментальные 
партии часто исполняли придворные дамы (рис. 1). В эпоху 
династии Тан (VII–X вв.) имело место «процветание музыкаль-
ной культуры и музыкального образования» [10, c. 17], появил-
ся профессиональный музыкальный театр, а при нем – первые 
учреждения музыкального образования: школы музыкантов, 
актеров и танцоров, где одновременно обучались тысячи чело-
век. Первую создал бодыхай Мин-Хуан в VIII в., учредив шко-
лу для артистов и назвав ее «Грушевый сад» (梨园/梨園). Со-
гласно концепции Мин-Хуана, выпускники таких школ высту-
пали как при дворе императора, так и в домах гильдии торгов-
цев, на площадях и ярмарках. Актеров, танцоров и музыкантов 
(в музыканты шли менее талантливые актеры) готовили масте-
ра сцены, и пока ученик учился, его гонорар получал учитель. 
Обучали с 8-летнего возраста, в программу входили вокал, 
инструментальная музыка, акробатика и т. д. Занятия начина-
лись с рассветом, проводились при любой погоде, а заканчива-
лись вечерним шоу. Обучение в «Грушевом саду» создало ос-
нову для корпоративных союзов актеров и музыкантов Китая, 
распространившихся по всей стране в течение нескольких сто-
летий вместе с театральной музыкой и системами обучения ей. 
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После императорской династии Сун в эпоху династий Юань, 
Мин и Цин (1279–1911) основным жанром музыкальной куль-
туры страны становится театральная музыка, а традиционная 
музыка Китая приобретает трехчастную структуру (рис. 2), 
сформулированную кандидатом искусствоведения, профессо-
ром корейского происхождения У Ген-Иром. 

 

  
Рис. 1. Придворный 

ансамбль. 
Рельеф гробницы 
Ван Чучжи, 924 

Рис. 2. Классификация традиционной 
китайской музыки по У Ген-Иру [9, c. 201] 

 
После 1911 г. с образованием Республики в исторический 

период Нового Китая стала формироваться актуальная система 
образования, построенная в 1950-х гг. по образцу советской с 
учетом достижений музыки Запада, с которой Китай знакомил-
ся весь ХХ в. Данная система состоит из следующих элемен-
тов: а) дошкольное образование (до 6 лет); б) начальное обра-
зование, дающее базовые знания по общеобразовательным 
предметам (с 6 до 12–13 лет); в) средняя школа (неполная – 
3 года и старшая – 3 года); г) высшая школа 3-х типов (коллед-
жи, профессиональные высшие школы, университеты). Срок 
обучения в высшей школе 4–5 лет, в ней функционируют 
бакалавриат, магистратура, аспирантура и докторантура [7]. 
Музыка вошла в систему общего образования Китая и стала 

обязательной дисциплиной школьной программы с 1912 г. Же-
лающие заниматься музыкой углубленно и профессионально 
берут частные уроки или занимаются в школьных кружках 
вплоть до 17 лет. Высшее музыкальное образование получают 
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в университетах, где, кроме музыкальных предметов, изучают 
дисциплины гуманитарного цикла. 
Актуальное развитие музыкальной культуры и образования 

Китая протекает в двух направлениях: а) активное внедрение 
в общественную и культурную жизнь страны элементов евро-
пейской музыки; б) развитие собственно китайской традицион-
ной музыки [9, с. 78]. 
Развитие искусств в Китае уже много веков представляет 

собой слияние древних техник с новыми формами, но главной 
темой искусства всегда остается поиск гармонии. История и 
педагогика свидетельствуют, что без сохранения традиционно-
го подхода к творчеству сложно воспитать всесторонне разви-
того творца и потребителя национального искусства. 
Таким образом, в результате проведенного исследования 

правомерно сформулировать следующие выводы: а) в Китае 
подробно осмыслен собственный опыт, накопленный за 
многие годы развития музыки и обучения ей; б) в ХХ в. 
китайские педагоги и музыканты успешно изучали и адаптиро-
вали к своей практике творческий и педагогический опыт 
музыки Запада; в) будущее музыки Китая его музыканты и му-
зыковеды видят основанным на современных мировых стан-
дартах образования, но без утраты в данных стандартах тради-
ционного музыкального опыта своей страны. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 
РЕГИОНАЛИЗАЦИИ КИТАЯ 

 
Аннотация. Этнокультурные факторы являются одной из объектив-

ных причин регионализации Китая. Они обусловлены особенностями 
исторического развития страны: культурной ассимиляцией и интеграци-
ей в китайский социум степных завоевателей на севере Китая и освое-
нием китайскими земледельцами лесных и горных районов на юге 
страны. Этнокультурная политика властей КНР направлена на сохра-
нение этнокультурного разнообразия государства и интерпретацию 
этнокультурных традиций автохтонных народов Китая как важного 
элемента региональной идентичности китайского населения в отдель-
ных провинциях. 
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