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В статье анализируется содержание общего музыкального образования в Китае исследуемого периода 
и тенденции его развития, прослеживается историческая динамика в понимании значимости учебного 
предмета музыки для освоения учащимися определенных знаний, умений, опыта, развития способностей, 
духовных ценностей.
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The article analyzes the content of the general musical education in China in the period under investigation and 
the trends in its development, and traces the historical dynamics in understanding the significance of the educa-
tional subject of music for mastering certain knowledge, skills, experience, development of abilities, spiritual 
values.
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Исследование содержания общего музы-
кального образования в Китае периода 

1950–2014 годов с позиций антропологических 
оснований образовательного процесса является 
весьма актуальным и значимым. В данный пери-
од в системе общего музыкального образования 
Китая произошли кардинальные изменения, за-
ложившие основу дальнейшего поступательного 
развития данной системы в XXI веке. Поэтому 
важно выявить особенности и тенденции разви-
тия содержания общего музыкального образова-
ния в КНР указанного периода, которые могут 
быть экстраполированы в образовательную ре-
альность Республики Беларусь и иметь стратеги-
чески важные социально-педагогические по-
следствия.

Продвижение к цели разностороннего разви-
тия личности китайских школьников средствами 
музыкального искусства в период 1950–2014 го-
дов можно проследить через анализ содержа-
ния учебных программ, учебников и учебных по-
собий по музыке. Они позволяют обнаружить 
историческую динамику в понимании значимо-
сти учебного предмета музыки для освоения 
учащимися определенных знаний, умений, опы-
та, развития способностей, формирования ду-
ховных ценностей.

В ноябре 1956 года Министерство образова-
ния Китая обнародовало  «Школьный вокальный 
учебный план» и «Музыкальную учебную про-
грамму средней школы». Первый документ ре-

гламентировал музыкальные занятия в началь-
ной школе, второй – в средней [1; 2]. Эти два до-
кумента явились своеобразным обобщением 
развития общего музыкального образования 
в КНР в 40–50-е годы прошлого столетия, прохо-
дившего под значительным влиянием СССР, 
и диктовали сложившиеся на то время «стандар-
ты» общего музыкального образования. Других 
нормативных документов, регламентирующих 
содержание общего музыкального образования, 
в силу дальнейших исторических событий, свя-
занных с культурной революцией,  не существо-
вало вплоть до 1979 года. 

Достоинствами данных нормативных доку-
ментов являлись: ясная формулировка цели 
и задач музыкального образования; ориентация 
на  выбор методов обучения с учетом специфики  
предмета; подчеркивание (впервые) значимости 
внеклассных музыкальных занятий; обеспечение 
преемственности музыкальных занятий в на-
чальной и средней школе. Недостатком явля-
лась трактовка (как и в СССР) музыкальных за-
нятий как уроков пения. Отсюда и узкое понима-
ние функций общего музыкального образования. 
Кроме того, предлагаемый репертуар ограничи-
вался, в основном, песнями политического со-
держания.

В соответствии с требованиями учебных 
программ создавались учебники по музыке. 
Можно выделить два фактора, которые влияли 
на создание  учебников по музыке в эти годы. 
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Первый – это общественно-политический фон 
жизни человека, второй – самоценность музыки 
как вида искусства. Причем год от года первый 
фактор набирал силу так, что в период Великой 
культурной революции полностью поглотил со-
бой второй [3; 4].

Содержание музыкальных учебников первой 
половины 60-х годов было достаточно насыщен-
ным. Несмотря на то что большую часть их со-
держания составляли песни, на долю слушания 
музыки и занятий музыкальной грамотой тоже от-
водилось определенное время. Учебники созда-
вались с учетом возрастных особенностей 
школьников, писались интересно и понятно для 
детей, помогали приобрести элементарные му-
зыкальные знания и навыки и, одновременно, по-
лучить эстетическое наслаждение. 

Вместе с тем очевидны и недостатки этих 
учебников.  В основном, они все преследовали 
цель научить школьников петь. При этом  репер-
туар песен был ограниченным, содержание од-
носторонним, занятия элементарной теорией му-
зыки носили наукообразный характер и наруша-
ли художественно-эстетический контекст уроков 
музыки как уроков искусства. Все это в целом 
ограничивало потенциал уроков пения в форми-
ровании музыкальной и шире – духовной культу-
ры школьников.

Во время Великой культурной революции 
(1966–1976 годы) учебники существенным обра-
зом изменились не в лучшую сторону. В течение 
этого периода название учебников по музыке но-
сило беспорядочный характер, поскольку пение, 
музыка, изобразительное искусство, литература 
включались в один общий предмет «революци-
онное искусство». Несмотря на то что некоторые 
учебники содержали в своем названии слово 
«музыка», их содержание посвящалось револю-
ционному искусству в целом. 

Учебники по музыке в это  время ярко выра-
жали тип общества без социальной рациональ-
ности и положение в этом обществе «бедной 
и больной» музыки. Музыкальными занятиями 
предусматривалось два основных вида деятель-
ности: пение, которому отводилась главная роль, 
и изучение основ музыкальных знаний. Песен-
ный репертуар был связан с воспеванием народ-
ных героев, героев революции, партии, нацио-
нальной победы, модели труда, патриотизма. 
В учебники обязательно включались  цитаты 
Мао Цзедуна, которые дети должны были заучи-
вать наизусть. В позднем периоде культурной 
революции в содержание учебного материала 
стали включать сведения по элементарной тео-
рии музыки. Однако такой вид музыкальной дея-
тельности, как слушание и наслаждение музыкой 
был, к сожалению, утрачен [3]. 

На следующем этапе исторического разви-
тия, с конца 1970-х годов, стали выходить учеб-
ные программы по музыке для начальной и сред-
ней школ (1979, 1982, 1988 годы). В них уже не 

ставился акцент только  на пении, предусматри-
валось многообразие видов музыкальной дея-
тельности школьников. Музыкальное образова-
ние рассматривалось главным средством эсте-
тического воспитания. Основные функции 
общего музыкального образования по-прежнему  
определялись в рамках социологического подхо-
да как ответ на государственный заказ (идеоло-
гизация, социализация). Вместе с тем, начиная 
с учебных программ 80-х годов, все большую 
значимость для определения функций общего 
музыкального образования начинают приобре-
тать культурологический и персонологический 
подходы, обеспечивающие удовлетворение по-
требностей общества и личности.

Учебники по музыке больше не компилирова-
лись с учебниками литературы и других видов 
искусства, а начали создаваться отдельно для 
уроков музыки как самостоятельной учебной 
дисциплины [2; 4; 5]. 

Анализ содержания общего музыкального 
образования в 1980-е годы свидетельствует 
о том, что музыкальные занятия в школе стали 
рассматриваться не только как инструмент идей-
но-политического воспитания, но и как средство 
собственно художественно-эстетического разви-
тия обучающихся. Песенный репертуар расши-
рился, в него стали входить не только революци-
онные песни, но и много детских песен с интерес-
ными мелодиями и простыми словами, хоры, 
народные песни, древние песни, некоторые ино-
странные произведения. При выборе песен для 
музыкальных учебников в первую очередь стала 
рассматриваться их эстетическая ценность. 

Содержание учебников по музыке стало бо-
лее продуманным, обеспечивало целостность 
теории и практики музыкальной деятельности, 
было доступным для школьников. По каждому 
уроку  музыки имелись требования к учебным це-
лям, учебным материалам, репертуару, упраж-
нениям и заданиям. Методическое сопровожде-
ние играло важную роль для того, чтобы сделать 
урок музыки более интересным и качественным. 
Вместе с тем, с точки зрения музыкального ре-
пертуара, произведения выбирались несколько 
легковесно, такой вид деятельности как восприя-
тие и наслаждение музыкой был все еще утра-
чен. Музыкальное образование хоть и сбросило 
с себя «политические кандалы», все еще недоо-
ценивалось обществом.

В период концептуального развития 
(с 1989 года по настоящее время), наступление 
которого ознаменовалось реализацией «Всеки-
тайского  генерального плана школьного худо-
жественного образования (1989–2000 года)», 
содержание общего музыкального образования 
получило дальнейшее развитие и усовершен-
ствование. 

В 1992 году вышли в свет пробные (экспери-
ментальные) учебные программы по музыке для 
начальной и средней школы девятилетнего обяза-
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тельного образования, в которых определялся 
статус музыкального образования в средних шко-
лах как неотъемлемой  части базового образова-
ния и важного средства эстетического воспитания, 
ставилась задача стимулирования у школьников 
интереса к музыке и привлечения их к активному 
участию в различных видах музыкальной деятель-
ности, в том числе внеклассной [5].

В июне 1994 года Министерство образования 
обнародовало «Извещение  об учреждении уро-
ков художественной оценки в высший школе» 
для формирования эстетических вкусов учащих-
ся, их интересов, хобби, расширения их кругозо-
ра, полноценного и здорового развития. В ре-
зультате в 1–2 классах второй ступени средней 
школы стали проводиться учебные дисциплины 
«Наслаждение музыкой» и «Художественное 
восприятие», для каждой из которых выделялся 
1 учебный час в неделю. Причем обе дисципли-
ны были включены в список обязательных зачет-
ных дисциплин, учебное время которых нельзя 
было использовать для других занятий. Одно-
временно было выдвинуто требование укомплек-
товать штатом профессиональных учителей му-
зыки и искусства вторую ступень средней школы. 
В 1996–1997 годах уже появились учебные про-
граммы по данным дисциплинам и учебники. До-
стоинствами этих учебников являлись: стремле-
ние к целостному предъявлению музыкальной 
культуры во всем многообразии стилей и жанров; 
выбор шедевров классики и современного музы-
кального искусства; соблюдение законов музы-
кального восприятия, стимулирование эмоцио-
нального переживания и проживания музыкаль-
ного произведения; формирование умений 
давать вербальную и другие виды художествен-
но-эстетической оценки; ясная и логичная струк-
тура учебника [6]. 

С 2004 по 2008 год более половины провин-
ций, городов и районов Китая ввели новую экс-
периментальную учебную программу высших 
школ «Музыкальный учебный стандарт высших 
школ». Программой устанавливалось шесть мо-
дулей, которые школьники могли независимо вы-
бирать и изучать – любоваться музыкой, петь, 
играть, создавать, танцевать под музыку, играть 
в музыкальном театре. Устанавливалось, что 
каждый школьник высших школ должен получить 
три кредита. Эта программа являлась прорывной 
в сфере общего музыкального образования и по-
казывала, что уроки «наслаждения» в высших 
школах могут быть наполнены уникальным учеб-
ным содержанием [2].  

В 2011 году были опубликованы «Стандарты 
учебного курса музыки в рамках обязательного 
образования Китая», а в период с 2011 по 2014 год 
утверждены 10 серий учебников по музыке. 

В новых стандартах содержание учебного 
курса музыки воплощается в четырех аспектах: 

ощущение и восприятие, исполнение (выступле-
ние), творчество и созидание, взаимосвязь музы-
ки и социума. Стандарты определяют свойства 
предмета музыки, концепцию разработки ее про-
грамм, идеи и цели данного предмета, требова-
ния к его содержанию, рекомендуемые методы 
и формы, служат основанием для разработки 
учебных пособий по музыке, важным аргументом 
для обучения учителей музыки и критерием 
оценки качества обучения. 

После внедрения новых образовательных 
стандартов учебники по музыке претерпели це-
лый ряд изменений. В них ярко выражена кон-
цептуальная идея «воспитание человека красо-
той» и целевые ориентиры учебной программы; 
подобраны лучшие музыкальные произведения, 
которые представлены по жанрам или формам 
их исполнения; содержится большое количество 
творческих заданий для учащихся по четырем 
аспектам содержания общего музыкального об-
разования, выделенным в образовательных 
стандартах.

Таким образом, содержание общего музы-
кального образования в Китае в исследуемый 
период 1950–2014 годов претерпело целый ряд 
изменений и было усовершенствовано. В разви-
тии содержания общего музыкального образова-
ния можно выделить следующие тенденции: 
•  приобретение независимого статуса эстети-

ческого / музыкального воспитания (от 
идейно-политического) в философских кон-
цепциях; 

•  разработка новых образовательных стандар-
тов, создание учебных планов, программ, 
учебников и пособий для всех ступеней 
общего среднего образования; 

•  смена приоритетов, определяющих логику 
построения содержания учебного материала 
(на смену цепочки «пение − основы музы-
кальных знаний, умений и навыков − музы-
кальное воспитание» приходит последова-
тельность «музыкальное воспитание − музы-
кальная деятельность − музыкальные знания 
и умения»); 

•  отказ  от социально-политической детерми-
нанты в отборе музыкального репертуара как 
единственно возможной в пользу  культуро-
сообразного и личностно значимого содер-
жания учебного материала; 

•  переход от упрощенного и однообразного 
(уроки пения) к сложному и многообразному 
(уроки музыки) содержанию учебных посо-
бий, включающих  задания и упражнения по 
всем видам музыкальной деятельности, 
предусмотренных стандартами нового поко-
ления; 

•  совершенствование оформления учебной 
литературы по музыке в отношении ее эсте-
тической привлекательности.
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