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ХХ веку принадлежит особое место в историческом развитии Ки-
тая, поскольку для этого периода характерны динамичных изменения, 
связанные с активизацией освоения инокультурного опыта. В условиях 
модернизации особенно актуальной становится проблема сохранения 
национальной идентичности. Как справедливо отмечает Н. Турушева, 
«столкнувшись с вызовом глобализации, китайские интеллектуалы пыта-
ются ответить на культурно-цивилизационный вызов Запада путем опо-
ры на традиционные конфуцианские духовные ценности и защиту китай-
ской духовной традиции» [1]. В свою очередь, западная культура воспри-
нимается китайской интеллигенцией как источник потенциальной опас-
ности для национальной культуры.  

Целью статьи является выявление особенностей бытования сов-
ременного китайского вокального искусства в условиях взаимодействия 
с западноевропейской музыкальной культурой. 

Вокальное искусство современного Китая переживает особый пе-
риод, так как процессы его развития на протяжении прошедшего столе-
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тия привели к качественным изменениям, с которыми оно ярко заявило 
о себе в пространстве мировой музыкальной культуры. Отправной точ-
кой можно считать премьеру оперы Го Вэнцзина «Деревня волчонка» 
(1994 г., Амстердам), в которой композитор соединил национальный 
и западный стили пения. С этого момента стилистика китайского пения 
обнаруживает новые неожиданные ресурсы вокального искусства, кото-
рые уже не воспринимаются как экзотические, но свидетельствуют о ка-
чественных сторонах нового пространства в области мировой вокальной 
культуры. 

Как известно, формирование национальных школ пения в Европе 
и России происходило на основе композиторского творчества и непос-
редственно зависело от музыкально-театральных и вокальных жанров. В 
настоящее же время акцент перемещается в сферу исполнительского 
искусства и вокальной педагогики.  

При этом в Китае в настоящее время наблюдается активный про-
цесс формирования актуальной школы пения (сегодня приобретающей 
статус академической). И если традиционно историки вокального искус-
ства изучали феномен вокальной школы с учетом взаимообусловленнос-
ти трех компонентов: композиторского (прежде всего, в рамках развития 
оперного жанра), исполнительского (эстетические и технологические ас-
пекты пения) и педагогического (собственно методические установки). 
Современная же ситуация вносит свои коррективы в их соотношение.  

Специфика становления и развития национальной китайской во-
кальной школы заключается и в особой роли педагогического компонен-
та. Подключившись к общеевропейским процессам в полной мере лишь 
в ХХ веке, Китай заимствовал уже сложившуюся систему профессио-
нального образования в Европе, во многом ориентируясь и на опыт 
России. Огромную роль на начальных стадиях формирования нацио-
нальной традиции играли педагогические университеты, на базе которых 
развивались музыкальные институты или факультеты. Кроме того, слож-
ные социальные процессы в истории ХХ века, в том числе, конечно, то-
талитарный режим способствовали оказанию значительного влияния 
идеологических и политических установок на музыкально-эстетические 
и педагогические принципы. Все это – факторы, свидетельствующие об 
уникальности становления и развития китайского вокального искусства, 
запечатлевшиеся в его неповторимом своеобразии.  

К проблеме совмещения принципов китайского и европейского 
в современной музыкальной практике приковано и внимание китайских 
вокалистов-теоретиков. Известно, что вокальное искусство синтетично 
по своей природе и, соответственно включает в себя поэзию и музыку. 
Это, в сою очередь, обусловлено культурно-национальными особеннос-
тями языка и тембр голоса, так как пение отражает и особенности эмоци-
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онального самовыражения человека. Поэтому в эстетике вокального ис-
кусства разных стран существуют значительные различия, обусловлен-
ные их культурными особенностями: дикции, фонетики, дыхания, резони-
рования, художественной образности, стиля, сценической манеры пове-
дения певца. 

Особое значение для китайского певца имеет мастерство владе-
ния различными стилями. Обращаясь к национальному искусству, он 
оказывается перед лицом чрезвычайного разнообразия локальных тра-
диций. Существенно отличаются между собой, например, Северная 
и Южная традиции. Так, Ян Бо так характеризует эти традиции: «южные 
песни относительно свободные, переливчатные, прелестные; песни сте-
пи длинные, гладкие, необузданные; песни нагорья высокие, ударные, 
обладают широким диапазоном, волнообразной мелодией. В целом же, 
каждая из 56 национальностей обладает собственными уникальными 
традициями, как, например, Ху Нарские фольклорные сценки, Цинхай-
ский жанр народных песен, северо-восточный эржэньчжуань и т. д.» [2]. 
Поэтому необходима огромная эрудиция, большой слушательский и ис-
следовательский опыт в сфере как вокального, так и театрального искус-
ства. 

Показателем уровня развития академического вокального искус-
ства в Китае становится конкурсное движение – непременный атрибут 
существования любого искусства как мастерства. Кроме того, конкурс яв-
ляется оптимальным способом выявления лучших исполнителей, а в Ки-
тае по-прежнему является актуальным вопрос о выявлении и культиви-
ровании молодых талантов. Конкурс является универсальным феноме-
ном. С одной стороны, он интересен профессионалам, поскольку прово-
дится по конкретным направлениям и номинациям, а соответственно, 
предполагает участие в качестве экспертов признанных мастеров своего 
дела. С другой стороны, он привлекает внимание широкой аудитории 
благодаря высокому мастерству участников и престижности самого ме-
роприятия. 

В популярности конкурсов в современном Китае можно усмотреть 
аналогию с древними состязаниями музыкантов – певцов, сказителей, 
инструменталистов, – характерную для восточных культур. Искусство пе-
ния по-прежнему существует в Китае как национальное достояние – от-
сюда опора на конкурс как на состязательную форму, поощрение и под-
держка истинных талантов, выявляемых конкурсами. Кроме того, панора-
ма участия певческих сил Китая на мировых конкурсных площадках де-
монстрирует весьма важные для китайской вокальной культуры тенден-
ции. Китайские певцы осваивают самые разные вокальные направления, 
стили, техники. Они органично и естественно включаются в конкурсную 
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ситуацию любого ранга, в любой стране и добиваются высоких результа-
тов.  

Так же легко китайские певцы осваивают западные профессио-
нальные модели – от контрактов до преподавания в вузах, что свиде-
тельствует о стремительном росте вокальной культуры Китая, раскрыва-
ющей свой потенциал в совмещении национальных достижений с язы-
ком и стилем западного искусства пения. 

Однако самым важным показателем статуса китайской вокальной 
школы является выход в пространство мировой культуры китайского 
оперного искусства. Интерес к оперному искусству других стран породил 
всплеск в сфере собственного национального музыкально-театрального 
искусства. Речь идет, с одной стороны, о появлении значимых произве-
дений и их исполнении в русле национальных традиций, с другой сторо-
ны, о китайских постановках зарубежных опер. 

В целом, одной из приоритетных задач в развитии новой китай-
ской школы пения является профессиональное изучение национального 
вокального искусства с созданием необходимой историко-теоретической 
и методологической базы, а также разработка системы профессиональ-
ной подготовки с оптимальным соотношением дисциплин и типов заня-
тий. 
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