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В данной работе автор рассматривает особенности музыкального образования в Ки'
тае, в частности проводится анализ влияния культурных обменов на музыкальное обра'
зование и в целом развитие музыкального образования в условиях мультикультурализ'
ма. В Китае систематическое музыкальное образование в средних школах имеет более
чем 100'летнюю историю. Отмечается, что, благодаря тому что в Китае на сегодняшний
день большое внимание уделяется образованию детей, в том числе музыкальному, за'
метен растущий интерес к классической музыке, что наиболее заметно на фоне стран
Запада. Автором предлагаются некоторые советы для еще более качественного и все'
стороннего развития школьников в области музыки.
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ВВЕДЕНИЕ

С огласно статистическому ежегоднику Китая от 2021 г., в Китае насчитывается
56 этнических групп, а этнические меньшинства насчитывают более 100 млн че%

ловек, что составляет 8,41% всего населения страны. Этнические автономии со%
ставляют 64% общей площади страны (China Statistical Yearbook, 2021: Электрон%
ный ресурс). Из%за географической среды, культурного происхождения, произ%
водства и обычаев жизни, эстетического сознания и других причин музыка
китайских этнических меньшинств имеет различные характеристики. Этническая
музыка — это понятие с богатой коннотацией и широким охватом, включая тради%
ционную, а также современную музыку; оно включает в себя как ханьскую музы%
ку, так и этническую музыку. Вместе с народностью хань этнические меньшинства
в Китае создали богатую и красочную музыкальную культуру; их народные песни
разнообразны и обладают бесконечным очарованием. Еще около 5000 лет назад
китайская музыкальная культура, сформировавшаяся в месте слияния бассейнов
рек Хуанхэ и Янцзы, была очень разнородной и продолжала впитывать в себя му%
зыкальные традиции живущих вокруг этнических меньшинств. В то же время она
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сама интегрировалась в музыкальную культуру этнических меньшинств, постепен%
но формируя богатую и красочную китайскую национальную музыку.

Однако из%за социальных изменений, происходящих в современном мире, вы%
живание музыки национальных меньшинств не может не вызывать беспокойства.
Автор считает, что без поддержки государства и без формирования определенной
политики, способствующей развитию культуры национальных меньшинств, в том
числе в сфере музыки, их долгосрочное выживание стоит под вопросом. На меж%
дународной арене необходимость сохранения и развития национальной музыки 
в музыкальном образовании имеет большое практическое значение. Мультикуль%
турная музыка мира и национальная музыкальная культура Китая могут помочь
друг другу и развиваться вместе. Музыка также является одним из важных путей
выхода Китая на мировую арену.

Поэтому учителям музыки, как наследникам культуры, особенно важно ориен%
тировать учащихся на богатую и красочную народную музыку Китая, форми%
ровать в сознании учащихся понимание необходимости защиты нематериального
наследия национальной культуры и поддерживать их энтузиазм в изучении на%
циональной музыкальной культуры. Сохранение и развитие древних музыкальных
традиций имеет большое историческое и практическое значение. В социологии 
и в повседневном использовании это синоним «этнического плюрализма» (причем
эти два термина часто используются взаимозаменяемо) и культурного плюрализ%
ма, при котором различные этнические группы сотрудничают и вступают в диалог
друг с другом, не жертвуя своей особой идентичностью (Мурзаева, Боечко, 2017:
142; Шажинбатын, 2011: 75; Алексеева, 2021: 333; Сироткин, 2011: 154). Современ%
ные исследователи Е. В. Хлыщева (Хлыщева, 2010: 80), В. П. Гриценко (Гриценко,
2013: 135), С. А. Бельская (Бельская, 2013: 5) и другие указывают на политику, на%
правленную на сохранение культурного разнообразия, как на важнейшую инвести%
цию в будущее мира, а также необходимую для успешного процесса глобализации.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
В ПЕДАГОГИКЕ В КИТАЕ

Мультикультурный подход стал важной тенденцией в образовании с конца
1970%х гг., в частности в США, как указывает М. В. Переверзева (Переверзева,
2019: 38). Музыка — это не просто искусство, которое нужно практиковать в рам%
ках образования в мультикультурном обществе, с помощью музыки можно иссле%
довать культурные особенности народов. При изучении музыкального образова%
ния необходимо понимать культурные особенности народа.

Мультикультурное музыкальное образование, как указывает Ю. Коу, развивает
у учащихся понимание ценностей и смыслов. «Преподавание музыки» с учетом
мультикультурализма позволяет углублять знания учащихся и учит их чувствовать
то, что музыка является проявлением социального, культурного, идеологического,
политического и личного (Коу, 2021: 56).

В истории современного Китая исследования в области межкультурного обра%
зования изначально были встречены не слишком хорошо. Во время становления
музыкального образования современного типа в Китае, которое происходило од%
новременно с Опиумными войнами, сторонники вестернизации в лице таких поли%
тических деятелей, как Цзэн Гофань и Ли Хунчжан, намеревались способствовать
развитию китайской культуры через ассимиляцию заимствованного из западных
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стран (Виноградов, 2010: 110). Однако позднее появился тренд на «полную вестер%
низацию» и «полную советизацию» без ассимиляции, что в итоге было фактиче%
ски равносильно признанию «теории гибели национальной культуры». Прошлые
заслуги, традиционная культура в тот период воспринималась отрицательно. Так,
например, в 1957 г. Министерством просвещения был представлен документ, в ко%
тором были установлены положения о том, какими должны быть учебные музы%
кальные пособия (Яо, 2000: 270). В тот период времени большое влияние на музы%
кальное образование оказывал Советский Союз. В частности, была заимствована
модель трехступенчатого музыкального образования: музыкальная школа, музы%
кальное училище, консерватория. Доступность музыкального образования дости%
галась разветвлением этой сети в разных провинциях Поднебесной.

Однако стоит отметить, что в средних школах на уроках музыки, вторя системе
образования СССР, большее внимание уделялось урокам пения, вокалу. При этом
песни, которые использовались на данных уроках в качестве учебного материала,
были в основном заимствованы или основаны на западных музыкальных произве%
дениях после прохождения соответствующей обработки — перевода, в то же вре%
мя обработка стилевая или же музыкальная, основывающаяся на традиционных
музыкальных стилях Китая, отсутствовала; тем самым нарушалась передача куль%
турных особенностей и многообразия. В ходе анализа соответствующих учеб%
ников того времени можно отметить, что во многих версиях учебников музыки 
содержание относительно простое (обычно уроки пения и уроки оценки музыки —
«музыкальной литературы»), а национальный и мультикультурный характер выбо%
ра песенных материалов не выражен (в основном сочинялись песни и композиции
на ханьскую и европейскую музыкальную тематику).

Как указывает исследователь С. Лэ (Le, 2020: 245), основная организационная
модель преподавания музыки в классе заключалась в следующем:

1) введение в тему урока учителем;
2) вокальная практика учащихся; 
3) повторение с учителем старых уроков и изучение нового материала; 
4) учитель объясняет сложности, которые могут быть встречены в ходе данного

урока, и способы их решения;
5) закрепление нового материала.
При этом, по мнению С. Лэ, данная методика приводит к незаинтересованности

со стороны учащихся и скудным представлениям о музыке в действительности,
меньшему взаимодействию между учителем и учениками, подавлению субъектнос%
ти учащихся и т. п. (там же: 245).

Стоит отметить, что вплоть до недавнего времени подготовка студентов по эт%
номузыковедению была относительно слабой, наибольшее внимание в колледжах
и университетах отводилось вокальной музыке, фортепиано, сольфеджио и му%
зыкальному анализу. Студенты, получившие такое образование, совершенно не
интересовались специфической этнонациональной музыкой, даже откровенно не%
долюбливали музыку с национальным характером, несущую культурный код наро%
да, передающую его особенности и даже историю. Становясь преподавателями 
в будущем, они, к сожалению, передают то же настроение своим ученикам. Отсю%
да повышенный интерес к фортепиано и классическим западным музыкальным
произведениям, при этом полное отсутствие интереса к народным музыкальным
инструментам. Все это, по моему мнению, затрудняет поднятие общего академиче%
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ского уровня школ на более высокий уровень и мешает развитию музыкального об%
разования.

В 1990%х гг. исследователями было отмечено, что в музыкальном образовании,
которое предоставляется в общеобразовательных школах Китая, преобладает влия%
ние западной музыкальной культуры (Чен, 2006: 38; Жуй, 2020: 50; Лю, 2008: 1280).
Поэтому стоит задача срочно сформировать такую систему обучения, в которой
будет большое место отводиться в первую очередь национальной музыке. Необхо%
димо улучшать качество образования учителей музыки, больше внимания уделять
этому в высших учебных заведениях. Отмечалась необходимость готовить много%
профильных профессионалов, которые способны передать интерес и нужные зна%
ния в школах. Для этого стоит обратить внимание на музыкальную антропологию.
Предполагается, что в музыкальных произведениях так или иначе отражаются со%
циальные процессы, происходящие в тот или иной момент в обществе, также отра%
жается культура народа и другие особенности (Клейн, 2012: 115). 

С того момента произошел ряд изменений в данной сфере, что оказало влияние
на музыкальное образование, в частности влияние на мультикультурное музыкаль%
ное образование в средней школе оказали США. В Америке развитие мультикуль%
турализма в сфере образования идет уже в течение практически 100 лет. Для того
чтобы понять, что это за влияние и почему это влияние настолько важно, стоит от%
метить, что в США для того, чтобы преподавать в университетах музыку мульти%
культурного характера, нужно иметь докторскую степень в области музыкальной
антропологии (Mark, 1998: 180). 

Также на особое положение мультикультурного подхода в образовании, в ча%
стности в музыкальном образовании, в США повлияли такие социальные факторы,
как большое количество населения, его разнообразный национальный и расовый
состав. Белые американцы составляют расовое и этническое большинство — 57,8%
населения, латиноамериканцы являются крупнейшим этническим меньшинством,
составляющим 18,7% населения, в то время как чернокожие или афроамериканцы
являются крупнейшим расовым меньшинством, составляющим 12,1% (по данным
Бюро переписи населения США от 21 декабря 2021 г. (New Vintage, 2021)).

Несомненная польза мультикультурного подхода в музыкальном образовании
заключается, однако, не только в вышеуказанных причинах. Стоит отметить, что
понимание и изучение различных культур формирует не только связь со своей соб%
ственной культурой, осознание ее особенностей и отличий, но и помогает в разви%
тии такого важного в XXI в. качества, как толерантность. Студенты в будущем луч%
ше понимают мир, международные отношения; эти знания способствуют сотруд%
ничеству между странами. Именно эти два фактора привели к всплеску интереса 
в США к мультикультурному подходу в сфере образования.

ИСТОКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИКЕ
Стоит отметить, что до XX в. в американских учебниках по музыке преоблада%

ли немецкая народная музыка и классическая традиционная музыка, встречались
лишь некоторые британские песни и песни других европейских стран. Примерно 
в 1916 г. в американские учебники музыки стали добавлять английские и француз%
ские народные песни. В то же время в Америке того времени песни негров и индей%
цев считались низкоуровневой «примитивной музыкой» и презирались в школах. 
С 1900 по 1928 г. афроамериканская музыка от рэгтайма до джаза считалась вуль%
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гарной, низкой, распутной или мерзкой и была запрещена на уроках музыки
(Mark, 1998: 181). Но в 1922 г. благодаря Карлу Энгелю, главе музыкального отде%
ла Библиотеки Конгресса, который напомнил преподавателям музыки в Нэшвилле
о необходимости посетить Американскую конференцию суперинтендантов музы%
ки, ситуация стала меняться. Его слова вызвали тогда переполох в США. Теперь
джаз стал входить в официальную музыкальную программу в Соединенных Шта%
тах (там же: 183).

Из вышеизложенного видно, что принятие любых новых тенденций и изменение
традиционных представлений — это долгий процесс. Антропология музыки была
официально введена в Китае в 1980%х гг., поэтому необходимо ее признать, понять,
принять и внедрить на ее основе неформальное мультикультурное музыкальное
образование.

Таким образом, под влиянием теперь уже США в Китае мультикультурное об%
разование стало играть все более важную роль. В августе 1992 г. Государственная
комиссия по образованию Китая объявила тестовую девятилетнюю программу
обязательного очного обучения музыке в средних школах, что предполагало изу%
чение музыки 56 национальностей (Чен, 2006: 26). Основным аргументом при этом
выступало то, что музыкальное образование было средством повысить осведом%
ленность студентов о национальной культуре, национальном самосознании и пат%
риотизме. Также от студентов требовалось разучивать музыку других стран, пред%
ставляемую на уроках. Программа 1992 г. включала обязательный репертуар для
обучения пению и рекомендуемый репертуар для музыкального восприятия.

В этой программе 1992 г. «иностранная музыка» была подробно определена как
западная опера и танцевальная музыка. Среди обязательных для изучения были
перечислены такие западные композиторы, как Моцарт, Бетховен и Шопен. Репер%
туар, предлагаемый для изучения, был тем не менее очень беден и совершенно не
позволял ознакомиться ни с китайской этнической, ни с международной музыкой.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
В результате вступления Китая во Всемирную торговую организацию и его ус%

пешной заявки на участие в Олимпийских играх 2008 г. концепция глобализации
начала интегрироваться в китайское экономическое общество и систему образо%
вания. Значительные экономические изменения, которые произошли в Китае 
в 2000–2010 гг., привели к увеличению межкультурных обменов. В этих условиях
китайское школьное музыкальное образование начало меняться, поощряя учащих%
ся изучать музыку других стран, регионов и этнических групп, а также выступать
за то, чтобы учащиеся средних школ понимали различные музыкальные характе%
ристики мировой народной музыки. С тех пор термины «иностранная музыка» 
и «международная музыка» относились не только к западной музыке. В мае 2002 г.
Министерство образования опубликовало уведомление о публикации и распрост%
ранении Предложения по художественному образованию в школах (2001–2010 гг.)
(Le, 2020:). В нем подчеркивалась важность качественного образования и реформы
учебных программ, а также предусматривались требования по популяризации ху%
дожественного образования. Поворотным моментом в истории мультикультурно%
го музыкального образования китайских средних школ стал 2011 г., когда Минис%
терство образования Китая выпустило новую программу обучения музыке в сред%
них школах (Версия стандартов … : Электронный ресурс).
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В 1994 г. Международная ассоциация музыкального искусства в своей поли%
тической программе для международной музыкальной культуры утвердила, что
ядром теории мирового музыкального образования является культурный плюра%
лизм, и выдвинула тезис о том, что «музыкальное образование должно уважать,
поглощать и принимать музыку различных форм и стилей всех этнических групп
мира в самом широком смысле» (там же). В процессе реализации поликультурно%
го музыкального образования очень важно понять и урегулировать отношения
между китайской музыкой и зарубежной музыкой, ханьской музыкой и музыкой
этнических меньшинств, европейской музыкой, а также изучить культуру других
стран. В течение долгого времени европейские и американские традиции классиче%
ской музыки играли важную роль в развитии мировой музыки и сформировали по%
нятие «универсальность западной музыки», что оказало определенное влияние на
музыкальное образование в Китае и нашло отражение в разработке учебных про%
грамм, а также в написании и использовании учебных материалов. Учебная про%
грамма основного музыкального образования в колледжах и университетах Китая
в основном базируется на европейской учебной программе музыки и следует моде%
ли обучения бывшего Советского Союза.

На основании приведенных в статье аргументов, автор считает, что программы
обучения в музыкальных колледжах стоит делать более инклюзивными по отноше%
нию к национальным меньшинствам самого Китая, поскольку, как было изложено
выше, большая часть материала является полностью скопирована или адаптирова%
на. Таким образом, на изучение музыки китайского происхождения, с китайской
спецификой остается намного меньше времени. Следовательно, стоит реорганизо%
вать учебные программы с учетом мультикультурного подхода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нынешней ситуации все более диверсифицированного культурного развития

традиционная этническая музыка Китая сталкивается с большими проблемами, но
и имеет большие возможности. Стоит отметить, что музыкальное наследие разных
этнических групп и меньшинств в случае неправильного подхода к ситуации на со%
временном этапе может быть забыто навсегда. Для преодоления этих проблем тре%
буется рассматривать данное явление всесторонне. Так, во%первых, важно сформи%
ровать учебные планы и программы, предусматривающие преподавание в условиях
мультикультурного подхода. Во%вторых, для успешного претворения в жизнь пер%
вого пункта, следует обучить профессионалов, которые смогли бы стать достойны%
ми преподавателями. В%третьих, обязательно на государственном уровне следует
поощрять интерес к изучению музыки разных этнических групп и меньшинств.
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THE IMPACT OF CULTURAL EXCHANGES ON MUSIC EDUCATION
IN CHINA: MUSIC EDUCATION IN CHINA’S SECONDARY SCHOOLS

IN THE CONTEXT OF MULTICULTURALISM
HUANG FENG

MOSCOW PEDAGOGICAL STATE UNIVERSITY

This paper examines the features of music education in China, in particular, the analysis of the
influence of cultural exchanges on music education and, in general, the development of music edu%
cation in the context of multiculturalism is carried out. It is noted that systematic music education
in secondary schools has more than 100 years of history. Due to the fact that in China today much
attention is paid to the education of children, including music, there is a growing interest in classi%
cal music, which is most noticeable against the backdrop of Western countries. The author offers
some advice for even better and more comprehensive development of schoolchildren in the field of
music.

Keywords: music; music education; multiculturalism; cultural exchanges
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