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ПУТИ РАЗВИТИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА В КИТАЕ

Становление национального хорового ис-
кусства в Китае, в отличие от большинства 
европейских стран, началось сравнительно 
недавно — в начале ХХ века. В это время 
хоровые произведения чаще привлекались 
в сфере музыкального образования, они 
имели в основном дидактически-приклад-
ное значение и служили средством нацио-
нально-патриотического воспитания и поли-
тической пропаганды.

Однако нельзя не учитывать те глубин-
ные факторы, которые повлияли на форми-
рование хоровой культуры Китая. Одним из 
них, помимо исторических и социокультур-
ных предпосылок, явилась миссионерская, 
просветительская деятельность европейских 
художников и музыкантов, которые на рубе-
же ХІХ–ХХ веков обозначили «европейский» 
реформаторский вектор преобразований 
в стране. Усвоение европейских жанровых 
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моделей на китайской национальной почве, 
происходившее в результате распростране-
ния духовных и светских хоровых произве-
дений, повлияло на становление хорового 
искусства Китая. Актуальность избранной 
темы обусловлена неизученностью пробле-
мы европейских истоков в хоровом искусстве 
Китая и отсутствием основательного корпу-
са научной литературы на китайском языке. 
Имеющиеся же разрозненные публикации 
по данной тематике требуют основательного 
осмысления и анализа.

В работах Ван Юйхэ «Обзор развития хо-
рового искусства Китая» [4] и «Хоровая му-
зыка Китая нового времени» [5] исследуются 
основные истоки развития хорового искус-
ства Поднебесной, а также анализируются 
наиболее значительные хоровые произведе-
ния китайских композиторов ХХ века. Уче-
ный выявляет значение реформы образова-
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ния в Китае, произошедшей 1904 году, бла-
годаря которой распространилась практика 
исполнения авторских школьных песен. 
Это способствовало формированию хоровых 
групп, которые исполняли как китайскую, 
так и западноевропейскую музыку. Ис-
следователь отмечает, что приоритетными 
жанрами хорового творчества композиторов 
в 40-х годах ХХ века стали сольная и массо-
вая (хоровая) песня патриотического содер-
жания. В европейской музыкальной куль-
туре подобный процесс относится к рубежу 
XVIII–XIX веков, когда под влиянием про-
грессивных радикальных идей на основе на-
родной хоровой песни сформировался жанр 
массовой революционной песни.

В исследованиях Хуан Сюаня «Влияние 
хорового искусства на общее воспитание сту-
дентов» [13], Чжан Вэйцзя «Роль хора в по-
вышении общего качества подготовки студен-
тов» [15], Чэнь Юй «Хоровое образование на 
современном этапе» [14], а также в трудах Фэн 
Ебин «Вопрос о реформах системы професси-
онального хорового образования в педагоги-
ческих вузах» [12] и Ли Цзюньшэня «Разви-
тие хорового искусства и воспитание хоровых 
дирижеров» [7] получила обоснование идея 
о необходимости изменений в системе музы-
кального образования, в частности в системе 
обучения хоровых дирижеров. Европейская 
музыкальная культура стала той основой, на 
которой китайские музыканты получили воз-
можность профессионально учиться.

В труде Тянь Сяобао «Современное хоро-
вое искусство Китая» [10] рассмотрено проис-
хождение хорового искусства в Китае, особен-
ности его становления в ХХ веке. Однако, на 
наш взгляд, исследователь уделил недоста-
точно внимания периодизации китайского 
хорового искусства в историческом аспекте, 
что было связано, с одной стороны, с полити-
ческой и идеологической составляющей ис-
кусства в целом, а с другой — с жанрово-сти-
левой спецификой, отражающей особенности 
национального характера и музыкального 
мышления. В своей совместной работе «Раз-
витие и эволюция китайской хоровой культу-
ры» Син Сяомэн и Сюй Дуньгуан определили 
национальные истоки китайского хорового 
искусства, обусловленные фольклорными 
песнями различной тематики [8].

Предвестником возникновения китайско-
го многоголосного хорового пения стал жанр 
школьной песни. В начале ХХ века, после 
социальной и культурной реформы, произо-
шедшей в стране, постепенно сформировался 

уникальный национальный хоровой стиль, 
который восходил своими истоками к песен-
ным традициям китайского народа. Следова-
тельно, обзор исследований китайских уче-
ных обуславливает необходимость изучения 
того влияния, которое европейская культура 
оказала на эволюционные процессы в китай-
ском хоровом искусстве, художественно-сти-
листические особенности которого синтезиру-
ют национальные и мировые традиции.

Истоки хорового искусства в Китае относят-
ся к XVI веку — периоду, когда начало скла-
дываться культурное взаимодействие между 
Западом и Востоком. В период правления 
династии Мин (1368–1644) миссионер като-
лической церкви Маттео Риччи (1552–1610) 
впервые представил китайской аристократии 
европейскую музыку. Самыми влиятельными 
миссионерами, которые внедряли в китайскую 
культуру западноевропейскую певческую тра-
дицию, были в то время испанский священ-
ник-иезуит Томас Перейра (1645–1708) и про-
поведник римско-католической церкви Тео-
дорико Педрини (1671–1746). Кроме миссио-
нерского движения, связанного с культурным 
просвещением и проповедничеством, одной 
из главных миссий священников стало рас-
пространение западной культуры в восточных 
регионах. С этой целью строились католиче-
ские храмы, в которых звучали католические 
песнопения и хоралы. Таким образом, в Ки-
тае осуществлялось интенсивное проникнове-
ние в национальную культуру христианской 
музыкальной традиции. По мнению ученого 
У Сянсян, первый католический гимн, пере-
веденный на китайский язык, содержался 
в сборнике из восьми песен «Си Цинь Цюй I», 
опубликованном в 1601 году Маттео Риччи для 
обучения императорских евнухов европейской 
музыкальной грамоте и хоровому пению [11]. 
В Пекине, в отстроенной в 1606 году М. Речи 
церкви, прихожане пели в унисон мессы в со-
провождении клавесина и органа1, слушали 
проповеди и участвовали в проведении празд-
ничных церемоний. Таким образом, Пекин 
стал наиболее влиятельным миссионерским 
центром Китая [см. об этом: 9], что способ-
ствовало не только распространению католи-
ческой религии, но и развитию хорового ис-
полнительства и музыкального образования. 
Благодаря просветительской и образователь-
ной деятельности Т. Перейры и Т. Педрини 

1 Во времена правления династии Цин известным 
органистом был Адам Шалль фон Белль (1592–
1666) [6].
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в Китае начался перевод на китайский язык 
книг по теории музыки (западноевропейской 
музыкальной грамоты, основ гармонии, прин-
ципов голосоведения). Так, в книге Т. Педри-
ни впервые речь шла об особенностях одно-
голосной и многоголосной музыки, основах 
чтения хоровых партитур с распределением 
на партии четырехголосного хора –– сопрано, 
альт, тенор и бас. Приводятся примеры соот-
ветствия между тесситурой хоровой партии 
и возрастными особенностями певцов: верх-
ние голоса исполняют дети, средние — взрос-
лые люди, а нижние — пожилые люди. Самый 
низкий голос выделяется как основа всей хо-
ровой партитуры [2].

В конце XVI – начале XVII века в связи 
с приостановкой более чем на 200 лет мисси-
онерского движения, в Китае уменьшилось 
количество придворных учителей музыки 
из Европы. Известно, что в Пекине все же 
работал Флориан Бар (1706–1771) — при-
дворный учитель немецкого происхождения, 
со здавший первый профессиональный хо-
ровой коллектив из восемнадцати молодых 
евнухов, овладевших музыкальной грамотой 
и необходимыми знаниями [9]. Территори-
альная принадлежность, а также сугубо при-
кладная функция этого хорового коллектива 
обусловили невозможность развития хорово-
го искусства за пределами императорского 
дворца. Лишь после 1840 года с открытием по 
всей территории Китая христианских храмов 
(по трем основным направлениям христиан-
ства — католицизму, протестантизму и пра-
вославию) при церковных школах началось 
обучение музыке и хоровому пению.

В работах Чэнь Шеньцин «Древние источ-
ники христианской музыки» (1985) и Юе Фэн 
«Православие и китайская культура» (2000) 
приводятся статистические данные о нали-
чии 6890 школ и 13 университетов, основа-
телями которых были протестанты. Также 
авторы свидетельствуют о наличии в то вре-
мя в Китае православных школ, где проходи-
ла подготовка церковных регентов и певчих. 
В XIX веке популяризация западной хоровой 
музыки происходила в Китае активно и ди-
намично. Значительный вклад в этот процесс 
внесли протестантские миссионеры, усилия-
ми которых проводилась интенсивная пере-
водческая деятельность и издание сборников 
псалмов, учебных пособий, свидетельствовав-
ших о развитии хорового образования и ис-
полнительства в контексте храмовой культу-
ры. Протестантские миссионеры публиковали 
собственные сборники гимнов («Ода о Боге» 

Э. Тьюксбери), учебники для церковного пе-
ния («Ноты маленького псалма» М. Марти-
на), учебные пособия («Ши пу» Д. Матира), 
но церковно-приходские школы Китая, даже 
с учетом их демократического направления 
деятельности, не могли в полной мере удов-
летворить потребность в музыкальном образо-
вании. Поэтому в 1846 году в городе Фуцзянь 
«Ассоциация христианского образования» 
инициировала открытие многоуровневых му-
зыкальных классов, в которых могли учиться 
дети даже из нехристианских семей.

Итак, в связи с просветительской дея-
тельностью католических и протестантских 
миссионеров в Китае распространялось и по-
пуляризировалось западноевропейское цер-
ковно-хоровое искусство, перевод церковных 
песнопений и литературы. В то же время 
музыкальные занятия проходили с исполь-
зованием китайской нотации. С развитием 
деятельности таких школ в учебно-воспита-
тельный процесс были включены специаль-
ные музыкальные дисциплины: хор, инстру-
ментальное искусство, ансамбль и т.д. Основу 
программы обучения составили образцы цер-
ковных гимнов и светская музыка. Но китай-
ская многоголосная хоровая музыка высокого 
профессионального уровня, специально со-
зданная китайскими композиторами, появи-
лась только в начале ХХ века.

Согласно исследованиям Ван Юйхэ, хо-
ровое искусство Китая начало свое развитие 
не ранее, чем сто лет тому назад. В статье 
«Обзор развития хорового искусства Китая» 
[4] ученый определяет как незначительное 
влияние западноевропейских церковных хо-
ралов и песнопений (которые переводились 
на китайский язык). Тем не менее автор 
признает, что именно они «создали основу 
для развития оригинального жанра ранней 
китайской хоровой музыки — «школьной 
песни»» [4, 20]. В монографии «Музыкально-
культурный обмен между династиями Цин 
и Мин» Тао Ябинь утверждает, что зарожде-
ние жанра школьной песни в китайской му-
зыкальной культуре связано с «Движением 
Юэ Ге»2 [9, 313]. В начале ХХ века в учебные 
программы общеобразовательных и специ-
ализированных музыкальных школ было 
введено изучение песен разных народов.

2 Первое в Китае движение творческой и научной ин-
теллигенции, а также студенчества появилось в 1919 
году. Основной идеей движения было требование 
к властям о необходимости привлечения западных 
знаний и ценностей в китайскую науку и культуру. 
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Кроме западноевропейских истоков хоро-
вого искусства в Китае, следует назвать и те, 
которые имеют славянское происхождение. 
Речь идет о влиянии православной церков-
но-хоровой традиции на национально-музы-
кальную основу китайского хорового искус-
ства. По мнению Ю. Воскобойниковой, «<…> 
сейчас мы являемся свидетелями рождения 
новой певческой традиции православной 
культуры Китая» [1, 272]. Это уникальное 
культурно-художественное явление заро-
дилось еще в XVI веке, но развитие систе-
мы православной богослужебной практики 
началось в 1920 годах, когда в результате 
гражданской войны в России в Китае увели-
чился поток эмигрантов. С распространени-
ем в культурной среде Китая православной 
церковно-хоровой традиции образовалась ос-
нова для взаимодействия национальной му-
зыки, буддийской, конфуцианской, а также 
фольклора с жанром литургии. В настоящее 
время в крупных городах (Пекин, Шанхай) 
действуют многочисленные православные 
храмы. И даже на уровне государственной 
власти существует определенное стимулиро-
вание религиозно-культурного обмена меж-
ду Китаем и Россией.

Один из первых образцов авторской литур-
гии, созданной на китайском языке и на основе 
национальной китайской мелодики, принад-
лежит регенту Успенской Церкви при посоль-
стве Российской Федерации Нине Старости-
ной. В литургии унаследованы традиционный 
китайский интонационный строй в сочетании 
с интонациями греческого распева. Следова-
тельно, сочетание славянской и китайской 
культур отразилось, как считает Ю. Воскобой-
никова, на богословско-семантическом и музы-
кально-интонационном уровнях [1, 28].

Помимо влияния на формирование хоро-
вой культуры Китая европейского церков-
но-хорового искусства, значительную роль 
в этом деле в Поднебесной сыграло внедре-
ние европейской системы музыкального об-
разования на национальной основе. Начало 
ХХ века — новый этап в развитии музыкаль-
ного искусства Китая. Несмотря на стреми-
тельное распространение профессионально-
го музыкального образования в 1920–1930-е 
годы, в Китае не хватало квалифицирован-
ных хоровых исполнителей, равно как и му-
зыкантов-теоретиков, оперных певцов, орке-
стровых исполнителей. 

Значительный вклад в становление хо-
рового искусства внесли эмигранты — про-
фессиональные музыканты. Так, в первой 

половине ХХ века в Шанхае работали про-
фессиональные музыканты из Европы — 
итальянский пианист и дирижер М. Пати, 
скрипач А. Фоа, русские музыканты — ком-
позиторы А. Черепнин, А. Авшаломов, не-
мецкий композитор и музыковед В. Френ-
кель, на гастроли приезжали Ф. Шаляпин, 
скрипачи Я. Хейфец, Ф. Крейслер, пианисты 
Л. Годовский, А. Рубинштейн, В. Горовиц 
и многие другие. Кроме того, в Китае гастро-
лировало немало российских оперно-теа-
тральных трупп, которые выступали в част-
ных театрах с постановками опер «Жизнь за 
царя» М. И. Глинки, «Черевички», «Евгений 
Онегин», «Пиковая дама» П. И. Чайковско-
го. В Харбине функционировали смешанные 
хоры работников железнодорожного транс-
порта, а также разнообразные музыкальные 
коллективы и ансамбли, востребованные 
среди эмигрантской публики.

Профессионализация хорового искусства 
в Китае была обусловлена развитием нацио-
нального музыкального образования. Со вре-
мени создания в 1921 году в Харбине первой 
музыкальной школы, в 1924 году — высшего 
музыкального училища имени А. Глазунова 
и в 1927 году — Шанхайской консерватории, 
где работали русские эмигранты (С. Акса-
ков, И. Селиванов, В. Шушлин, Б. Захаров, 
В. Чернецкая, А. Слуцкий), была заложена 
основа для развития профессионального хоро-
вого искусства Китая. Таким образом, русские 
эмигранты сыграли значительную роль в рас-
пространении профессионального музыкаль-
ного образования в Китае и инициировали 
организацию оркестровых и хоровых концер-
тов на основе «золотого репертуарного фонда» 
европейской музыкальной культуры.

Жанр одноголосной хоровой песни, рож-
дение которого произошло в связи с про-
веденной в 1898 году школьной реформой 
в Китае, стал основой для развития много-
голосного хорового пения. Школьная песня 
как жанр была создана с целью внедрения 
новой образовательной концепции, начатой 
императором Гуансюй3. Благодаря реформе 
образования в школах Китая начали вво-
дить уроки пения, преподаватели ориенти-
ровались на «Устав об императорских учи-
лищах» 1902 года, в котором урок музыки 
и пения являлся обязательной дисципли-
ной. Как жанр школьная песня возникла 

3 В ее основе лежит европейская и японская модели 
образования [об этом см. подробнее: 5, 34].
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на основе принципов демократичности и до-
ступности. Ее главная учебно-воспитатель-
ная функция заключалась в поддержке на-
ционально-освободительного духа китайско-
го народа. Лян Цичао, Шэнь Синьгун и их 
единомышленникам принадлежит немалый 
вклад в развитие этого жанра. Но со време-
нем под влиянием европейской и американ-
ской культуры жанр школьной песни поте-
рял свое первостепенное значение в обра-
зовательной практике, он занял свое место 
в песенном репертуаре современных хоро-
вых коллективов Китая.

Первые образцы китайских школьных 
песен создавались на европейской интона-
ционной основе –– мелодиях и музыкальных 
темах из популярных европейских и аме-
риканских произведений с текстом на ки-
тайском языке. Европейские мелодии, по-
ложенные в основу большинства школьных 
песен, звучали, по мнению их создателей, 
возвышенно и благородно. Причиной, поче-
му в их основу был положен преимуществен-
но европейский песенный материал, было 
намерение развивать художественно-эсте-
тический вкус музыкантов, прививать на 
этой основе европейские культурные ценно-
сти. По утверж дению У Хунъюаня, в начале 
1920-х годов из 1200 китайских школьных 
песен только десять были оригинальными, 
а все остальные — с китайским подтексто-
вым переводом европейских музыкальных 
тем [3, 46]. По условиям, способу и формам 
бытования в китайской хоровой культуре 
школьная песня была ориентирована на 
европейскую народно-бытовую жанровую 
модель. Так как в Японии процесс реформ 
в государственной, социокультурной и обра-
зовательной сферах уже шел, Китай принял 
начатую японцами традицию распростране-
ния европейской культуры для формирова-
ния новой цивилизации. Поэтому не только 
мелодико-интонационная основа песен, но 
и их вербальное содержание совпадали с ев-
ропейскими прообразами массовой песни.

По образно-художественному содержа-
нию исследователь Ван Юйхэ классифици-
ровал школьные песни, разделив их на пять 
жанрово-стилевых категорий:

1) военно-патриотические песни, осно-
ванные на пропаганде государственного ве-
личия страны, армии, национального духа 
(песни «Почему встает солнце» на слова Ся 
Сунлая, «Военный гимн» на слова Хуан Гун-
да, «Скорбь о родине» на слова Ли Шутуна, 
«Военные учения» на слова Шэнь Синьгуна 

и др.) и военные марши («Войска выступа-
ют», «Выступаем в поход», «Песнь о поступ-
лении на военную службу», «Студенческие 
войска», «Морской бой»), введение которых 
обусловлено наличием в школьной програм-
ме военных дисциплин;

2) революционные песни, посвященные 
революции 1911 года («Революционная ар-
мия» на слова Шэнь Синьгуна, «Прекрасный 
китайский народ» — музыка Чжу Юньвана, 
слова Шэнь Синьгуна и др.);

3) песни о равноправии женщин, которые 
призывают к гендерному равенству муж-
чин и женщин («Борьба за женские права» 
на слова Чу Цзин, «Женская гимнастика» 
и «Сложность бинтования ступней» на слова 
Шэнь Синьгуна и др.);

4) песни на школьную тематику, посвя-
щенные реформе школьного образования 
(«Математика», «Английский язык», «Рито-
рика», «География», «Читаем газеты», «По-
желания маленьким школьникам» и «Мура-
вей» на слова Шэнь Синьгуна, «Прощание» 
и «Озеро Сиху» на слова Ли Шутуна и др.);

5) песни-посвящения, которые привлека-
ют внимание молодых людей к завещаниям 
великих мудрецов («Уважай Конфуция» на 
слова Кан Юйвэя, «Мудрец Конфуций» на 
слова Шэнь Синьгуна и др.).

В становлении хорового искусства Китая 
жанр школьной песни имел историческое 
значение, которое превышает их художе-
ственно-эстетическую ценность. Школьные 
песни выполняли прикладную функцию 
и должны были удовлетворять образова-
тельным программам. Китайская школьная 
песня была связана, с одной стороны, с поли-
тической, идеологической основой искусства 
в целом, а с другой — с жанрово-стилевой 
спецификой бытовой и массовой песни, от-
ражающей особенности европейского харак-
тера и музыкального мышления. Однако 
школьные песни подготовили в искусстве 
Китая основу для появления авторских мно-
гоголосных хоровых произведений.

В период «культурной революции» (1966–
1976) Китай пережил расцвет «пролетарской 
культуры». Хоровому искусству в этот период 
был нанесен большой ущерб, и его развитие, 
по существу, прекратилось. В 1960-х годах 
хоровое исполнительство в Китае сводилось 
к исполнению двух песен: «Цитатная песня» 
и «Бунтарская песня», авторство которых 
принадлежало Мао Цзэдуну. Эти хоровые 
произведения однородны по содержанию, не 
обладают, на наш взгляд, какими-либо ху-
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дожественными достоинствами и тем более 
никак не развивают хоровое искусство.

В 1970-х годах текстом хоровой музыки 
стали, главным образом, стихи Председа-
теля Мао. Наиболее популярными из них 
были «Пять стихотворений председателя 
Мао» и «Долгий поход» Чжэн Лучэна в ис-
полнении хора под управлением Тянь Фэна. 
Несмотря на идеологическое давление на 
искусство, происходившее в годы «культур-
ной революции», в этот период были созданы 
и качественные хоровые сочинения, некото-
рые из них до сих пор представляют суще-
ственную художественную ценность. В этих 
произведениях китайские композиторы ис-
пользовали технику западной полифонии, 
органично сочетая приемы и опыт со стилем 
китайской национальной музыки. Однако 
на этом этапе хоровое искусство Китая по-
страдало от репрессий. Многие хоровые ди-
рижеры и артисты-певцы были расстреляны 
или сосланы в лагеря.

Начиная с 1980-х годов, в Китае меняется 
политическая ситуация и вместе с этим на-
чинается возрождение хорового искусства. 
Композиторы создают новые хоровые сочи-
нения, содержание которых стало значи-
тельно богаче, а политический характер не 
акцентировался, как раньше. Среди таких 
сочинений отметим «Пение в глухом лесу» 
Ли Сигуана, «Ци» Ван Сеня, «Южная песня» 
Лю Бу, которые выражают любовь китайцев, 
проживающих за рубежом, к родине, или 
«Назови меня по имени» (стихи Хуан Цзунъ-
ина, музыка Цюй Сисяня), «Любовь матери», 
посвященные семейным ценностям.

Стоит отметить, что в конце 1980-х – нача-
ле 1990-х годов из-за влияния товарной эко-
номики и роста интереса к легкой эстрадной 
музыке в Китае хоровое искусство в очередной 
раз выдержало суровое испытание. Но под-
вижничество хористов, их активное участие 
в популяризации хорового творчества, побе-
ды на престижных музыкальных конкурсах 
Китая (в частности, завоеванная Китайским 
национальным хором под управлением Ма 
Гэшуна V Национальная премия в области 
музыкального искусства в 1986 году) не по-
зволили вновь, как в годы «культурной рево-
люции», опустить профессиональный уровень 
хорового искусства на «нулевую планку».

В наши дни новый стиль и новые харак-
теристики китайской хоровой музыки прояв-
ляются как на уровне композиции (исполь-
зование современных техник композиции, 
новых видов нотации и т. д.) и широкой те-

матики сочинений, так и в плане формиро-
вания разнообразных коллективов. Среди 
композиций особого внимания заслуживают 
«Юньнаньский стиль» (слова Чжан Дунхуэя, 
музыка Тянь Фэна), хоровая сюита «На юге 
есть такой лес» (слова Сян Дуна и Хэ Дунц-
зю, музыка Ван Цзуцзе и Чжан Чжуоя), «Ху-
аншань, красивая гора» У Минци, оратория 
«Большой расколотый гроб» (слова Ци Гао 
Синцзянь, слова Комацу Чана) и другие. 
Тематика этих произведений весьма разно-
образна, от военных и исторических сюжетов 
до природных пейзажей и любовной лирики.

Помимо масштабных хоровых произведе-
ний, созданных для большого академического 
хора, сочиняются и произведения для малого 
состава исполнителей, такие как «Десять» Лу 
Зайи, «После радуги» (слова Юй Чжи), «Иди 
в красивое место» Шан Дэи (слова Сюй Юн-
цяна), «Рабочий правитель» Хуан Сюньпаня, 
«Дети Цзинпо» Бао Юанькая и т. д.

Для развития современного китайского 
хорового искусства созданы хорошие усло-
вия. Это произошло, во-первых, благодаря 
появлению новых творческих идей и концеп-
ций, что связано с «высвобождением умов» 
от влияния идей «культурной революции». 
Творчество не регламентируется полити-
кой, композиторы уделяют больше внима-
ния реа лизации своих замыслов, а учрежде-
ние таких мероприятий, как Всекитайский 
«Певческий фестиваль», побуждает людей 
сильнее полюбить хоровое искусство.

ВЫВОДЫ

Таким образом, китайская профессио-
нальная хоровая музыка возникла в резуль-
тате слияния традиций европейского музы-
кального искусства и китайской системы об-
разования. Выделим факторы, повлиявшие 
на становление хорового искусства Китая, 
которые имели европейские истоки:

1) миссионерский — развитие практи-
ки раннего музыкального образования при 
церковно-приходских школах протестантов 
и католиков; 

2) просветительский — приобретение слу-
хового опыта церковно-хорового пения, орган-
ная многоголосная музыка (XVI–ХІХ века); 
концертно-гастрольная деятельность эми-
грантских музыкальных коллективов, опер-
ных трупп, преподавательская работа профес-
сиональных европейских музыкантов, основа-
ние профессиональных музыкальных учебных 
заведений (конец ХІХ – начало ХХ века);
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3) образовательно-реформаторский — ста-
новление национальной системы музыкаль-
ного образования в результате изменения 
социально-политической ситуации в стране 
и реформирования образовательной сферы;

4) жанрово-стилевой — создание жанра од-
ноголосной хоровой песни («школьная песня»), 
которая, во-первых, подражала, европейской 
бытовой и массовой песне с использованием ев-
ропейских и американских музыкальных тем, 
а во-вторых, по нравственно-дидактической 
и эстетически-воспитательной функциям была 
созвучна драматическим школьным постанов-
кам с участием ансамблево-хоровых эпизодов, 

созданным в духовных и светских учебных за-
ведениях Европы и России XVI–XVIII веков.

Китайская хоровая музыка в наше вре-
мя, с одной стороны, развивается под влия-
нием европейской музыкальной культуры, 
а с другой — характеризуются глубоким 
переосмыслением и бережным сохранением 
многовековых национальных традиций, не-
разрывно связанных с историческими и со-
циальными условиями. Языковое, культур-
ное и общественное влияние европейского 
творчества определили содержание китай-
ских хоровых произведений, которые олице-
творяют собой особый национальный стиль.
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WAYS OF DEVELOPMENT OF CHORAL ART IN CHINA
Choral singing occupies an important place in modern Chinese culture. There are more than 
4000 professional choirs in China, and not only music schools, but also general education 
schools have their own choir. It is worth noting that the Chinese choral school flourished in 
the last third of the last century, and today, according to the author of the proposed article, it 
has reached its apogee. At the same time, the theoretical understanding of the phenomenon of 
choral art in China is at a very low level. The few scientific studies devoted to this topic, as a 
rule, reflect narrow and specific phenomena (for example, the specifics of the organization of 
choral circles, the choirmasters' work on the repertoire for younger schoolchildren etc.), but do 
not create a complete picture of the functioning of choral culture in China, its specific artistic 
features, performance practice and the system of training choral conductors. For this reason, 
a comprehensive study of the choral art of China (especially against the background of the 
degradation of this culture in Western countries) is relevant and timely to us. The purpose of 
the article is to identify the origins of Сhinese choral art, its historical and cultural, genre and 
style characteristics, as well as to demonstrate its most significant phenomena.
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