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Успех первого сезона позволил продюсерам без промедле-
ния начать съемки второго. В данный момент проходят отбо-
рочные туры по городам Беларуси. «Звездный путь» стал не 
только развлекательной программой, но и средством популяри-
зации белорусской музыки, народной и авторской песен прош-
лых лет и произведений современных композиторов. 
Таким образом, в музыкальных конкурсах на отечественном 

телевидении используется преимущественно вокальная музы-
ка: от песенной классики до современных хитов. Нередко в те-
леконкурсах звучат номера из мюзиклов и даже оперные арии. 
Важной тенденцией на современном отечественном телевиде-
нии стало использование музыки белорусских композиторов, 
а также написание отечественными авторами песен специально 
для проекта, что способствует популяризации национального 
музыкального искусства средствами телевидения.  
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1. Радушинская, А. И. Типология и классификация медиафраншиз / 

А. И. Радушинская, О. А. Шарапова, Е. А. Невмывака // Вестн. Нац. 
акад. туризма. – СПб., 2016. – № 3 (39). – С. 75–79. 

2. Хмель, Л. Р. Тэлесезоны 2019–2022: эвалюцыя кантэнту на бела-
рускім тэлебачанні / Л. Р. Хмель // Аудиовизуальные медиа в эпоху 
интернета и информационных войн: от традиций к инновациям : мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию кафедры теле-
видения и радиовещания БГУ, Минск, 21–22 сент. 2022 г. / Белорус. гос. 
ун-т. – Минск, 2022. – С. 207–211.  
 
 
УДК: 379.825/.827(510)«19»  

 
Сюй Мэйлинь, 

соискатель ученой степени кандидата искусствоведения 
учреждения образования 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 
 

РАЗВИТИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА В КИТАЕ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. 
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Изучение культуры отдельно взятого народа, особенно если 

речь идет о малоизученных областях, – важнейшее направле-
ние в научной искусствоведческой практике. Среди научных 
тем, не получивших до настоящего времени должного освеще-
ния, остается любительское творчество в Китае, его состояние 
и особенности развития. Значимость названной научной про-
блемы заключается в том, что любительство – это своего рода 
способ проведения досуга в среде единомышленников и само-
реализации творческих способностей, а также формирования 
просвещенной личности, разбирающейся в художественном 
наследии (в широком смысле этого понятия) прошлого и на-
стоящего. 
В статье рассматривается развитие любительского творче-

ства в годы правления Мао Цзэдуна. Выбор исторического пе-
риода обусловлен тем, что именно после окончания граждан-
ской войны и образования КНР новое правительство стало 
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проводить культурную политику в тесной связке с политиче-
скими задачами и идеологическим воспитанием. Особенно 
важную роль в этом процессе приобрели художественная 
самодеятельность и народное творчество [4, с. 218]. Таким об-
разом, любительское творчество в стране стало управляемым. 
Следует пояснить, что в статье будет встречаться такой тер-

мин, как самодеятельное творчество, который в данном слу-
чае трактуется как синоним любительского творчества. В XX в. 
слово «самодеятельность» было наиболее употребляемым. Под 
ним подразумевалась не только культурно-просветительская 
работа с населением, но и создание, а также исполнение худо-
жественных произведений силами исполнителей-любителей. 
К их важным характеристикам относятся массовость и общедо-
ступность (бесплатное участие всех желающих). В настоящее 
же время, соглашаясь с аргументированным мнением некото-
рых белорусских искусствоведов, предпочтительнее использо-
вать термин «любительское творчество» [3, с. 115].  
Важная роль в развитии культуры Китая принадлежала ху-

дожественной самодеятельности. Например, ансамблевое му-
зицирование издавна было значимой составляющей церемоний 
и ритуалов в китайской культуре, особенно культовой. В XX в. 
начали создаваться ансамбли народной песни и танца, основой 
которых являлись артисты-любители. Управляли такими кол-
лективами профессиональные деятели культуры. Любитель-
ские ансамбли активно выступали на различных местных куль-
турно-массовых мероприятиях и неоднократно – в концертах 
более высокого уровня. Отметим, что в стране особое внима-
ние отводилось торжествам по случаю праздничных и памят-
ных дат.  
Предполагаем, что роль в развитии самодеятельного творче-

ства в Китае в начале XX в. сыграл и межкультурный опыт. 
Речь идет о деятельности клубов Дальнего Востока (Россия), 
где значительное внимание уделялось культурной работе с вос-
точными, особенно китайскими рабочими, составлявшими су-
щественную часть городского населения. «На массовую работу 
“среди восточников” дальневосточные профсоюзы тратили бо-
лее 20 % от общей суммы средств, выделяемых на всю куль-
турно-просветительскую деятельность. Для китайских рабочих 
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было организовано более 6 клубов, работающих во Владиво-
стоке, Хабаровске, Уссурийске, Артеме и Благовещенске» [2, 
с. 48]. В китайских клубах распространенной формой работы 
были драматические постановки и концерты.  
Особыми в истории развития культуры Китая (1950-е – 

середина 1970-х гг.) являются годы правления Мао Цзэдуна. 
Мао Цзэдун (26 декабря 1893 г. – 9 сентября 1976 г.) – ки-

тайский государственный и политический деятель XX в. В мо-
лодости он вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК) 
и стал руководителем коммунистических районов в провинции 
Цзянси. Его лидирующие позиции укрепились после победы 
(при военной, материальной и консультативной помощи со 
стороны СССР) над войсками генералиссимуса Чан Кайши 
и провозглашения 1 октября 1949 г. Китайской Народной Рес-
публики. До конца жизни Мао Цзэдун был лидером страны. 
Благодаря ему произошли такие громкие события, как Боль-
шой скачок (1958–1960) и, как его следствие, «культурная ре-
волюция» (1966–1976). 
Это время характеризуется отрицанием профессионального 

искусства в пользу самодеятельного творчества вплоть до того, 
что культурная политика строилась с учетом происхождения 
творцов (музыкантов, художников и пр.). Предпочтение отда-
валось представителям рабоче-крестьянско-солдатской среды, 
из любительского творчества которых предполагалось создать 
принципиально новую культуру.  
Организованное самодеятельное творчество рассматрива-

лось как неотъемлемая часть социалистической культуры. 
В связи с этим в Китае было открыто множество учреждений 
просветительско-образовательного характера: дворцы творче-
ства для учащихся младшей средней школы, а также разнооб-
разные дома культуры, создавались сельские клубы. 
В культурных центрах-клубах пропагандировался новый 

быт. Следует отметить, что самодеятельность была неотделима 
от культа личности Мао Цзэдуна. Поклонение Председателю 
достигло пика в период «культурной революции». Одно из 
проявлений обожания – «танцы верности», которые исполня-
лись преимущественно студенческой, крестьянской и рабочей 
молодежью. Кроме того, разучивались и исполнялись пропа-
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гандистские песни, разыгрывались сценки, создавались рисун-
ки на политические темы [1].  
Развитие самодеятельного творчества не обходилось без 

участия профессионалов, выступавших в роли руководителей 
музыкальных коллективов, инструкторов на курсах по рисова-
нию, в жюри на смотрах художественной самодеятельности 
и пр. Нередко профессиональные художники вносили коррек-
тивы в картины художников-любителей, особенно если работы 
предназначались для выставки. 
После образования КНР, несмотря на определенные сложно-

сти становления государства, ключевая роль в развитии страны 
правительством была отведена образованию. С 1960 г. музы-
кальное искусство возвели в ранг национального. Однако была 
и негативная сторона в преобразовании культуры страны, на-
зываемая периодом замкнутости. В результате того, что КНР 
отказалась от взаимодействия с другими странами, прекрати-
лось влияние мирового искусства на развитие искусства Китая. 
Положение усугубилось «культурной революцией». Можно 
сказать, что в это время система образования стагнировала, 
школы и вузы функционировали лишь как политические места.  
Изменения в области образования, как и развитии художе-

ственной культуры Китая в целом, начались во время полити-
ческой оттепели. Образовавшийся пробел в качественном 
уровне культуры в значительной мере был восполнен за счет 
любителей, многие из которых посвятили свою жизнь творче-
ству и по праву стали считаться профессионалами (например 
художники Ай Вэйвэй, Тан Мули) [1]. 
В целом период правления Мао Цзэдуна весьма противоре-

чив. С одной стороны, под его руководством проводилась ин-
дустриализация страны. При этом был отмечен рост матери-
ального уровня беднейших слоев населения. С другой стороны, 
в годы «культурной революции» произошел культурный упа-
док, в том числе связанный с отрицанием профессионального 
искусства. Лидирующие позиции заняло самодеятельное твор-
чество. Однако, несмотря на положительное отношение руко-
водства КНР к народной самодеятельности, в период правле-
ния Мао Цзэдуна искусство любителей развивалось волнооб-
разно и согласовывалось с изменениями в политике государ-
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ства. Тем не менее в китайском сценическом и изобразитель-
ном искусстве возникло несколько ярких феноменов, одним из 
которых была крестьянская любительская живопись.  
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