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АННОТАЦИЯ. В статье приводится краткий исторический экскурс по вопросу происхождения хо-
рового пения. Автором выделены ключевые исторические этапы становления хорового исполнения 
и дирижерского искусства. Прослеживается степень влияния русской хоровой традиции на станов-
ление и развитие хорового пения в Китае.  
Курсы хорового пения и дирижера являются обязательными базовыми предметами музыкального 
образования в высших учебных заведениях и высоко ценятся как в Китае, так и в России. Хор как 
одно из комплексных искусств, сочетающих музыку и язык, является важной частью музыкального 
обучения. Его педагогическая деятельность в значительной степени отражает общее развитие стра-
ны. Объектом исследования в статье является преподавание хорового пения. Методологическую ба-
зу исследования составил сравнительно-сопоставительный метод. В ходе сравнения систем обуче-
ния хоровому пению и дирижированию в высших и средних учебных заведениях России и Китая 
выявлен ряд проблем обучения хоровому исполнительству и дирижированию в Китае. На основе 
этого рекомендуется для повышения уровня подготовки студентов в Китае в рамках хорового ис-
полнительства и дирижирования провести реформу обучения хоровому пению, активно привлекать 
к работе профессиональных инструкторов и сделать процесс обучения хоровому пению более прак-
тико-ориентированным. 
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ABSTRACT. The article provides a brief historical excursion into the origin of choral singing. The author 
highlights the key historical stages in the development of choral performance and conducting art. The de-
gree of influence of the Russian choral tradition on the formation and development of choral singing in 
China is traced.  
Choral singing and conducting courses are compulsory core subjects of music education in higher educa-
tion institutions and are highly valued in both China and Russia. Choir, as one of the integrated arts that 
combines music and language, is an important part of music education. His teaching activities largely re-
flect the overall development of the country. The object of research in the article is the teaching of choral 
singing. The methodological basis of the study was the comparative method. In the course of comparing 
the systems of teaching choral singing and conducting in higher and secondary educational institutions of 
Russia and China, a number of problems in teaching choral singing and conducting in China were identi-
fied. Based on this, in order to improve the level of training of students in China in the framework of choral 
performance and conducting, it is recommended to reform the teaching of choral singing, actively involve 
professional instructors in the work, and make the process of teaching choral singing more practice-
oriented. 
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азвитие хора. Музыкальный хор 
зародился в западной религиозной 

музыке и восходит к христианской музыке 
раннего Средневековья. IV–XIII вв. ознаме-
новали начало христианской музыки и 
установили важную роль хоровой музыки в 
истории западной музыки. Григорий I со-
брал религиозные песни, циркулировавшие 

в церквях и народе в 590–604 гг., в сборни-
ки песен, которые позже стали известны 
как «Грегорианские песни». Многие церкви 
в Европе используют их в качестве ритуаль-
ных песен. 

К XIV в. религиозный хор достиг своего 
пика [13] и представлял собой многоголо-
сую хоровую музыкальную творческую дея-
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тельность. Продолжало расти количество 
произведения для исполнения хором, а тех-
нологии мультифонии быстро прогрессиро-
вали. Многочисленные музыкальные рабо-
ты варьировались от трех до нескольких де-
сятков звуков и к первой половине XV в. в 
основном сформировали рамки четырехго-
лосного SATB (сопрано, альт, тенор и бас). 

В современной трактовке хоровое ис-
кусство относится к художественной кате-
гории коллективного пения многоголосых 
вокальных произведений, которые обычно 
исполняются под руководством дирижера. 
Именно дирижер передает участникам хора 
свое понимание музыки жестами и выра-
жениями, направляя певцов в процессе ис-
полнения произведения. Высокая техниче-
ская компетентность дирижера напрямую 
связана с качеством хорового исполнения. 

Русская хоровая система начинала раз-
виваться также в религиозной сфере. Цер-
ковный хор объединял народные песни из 
разных регионов, превращая их в символи-
ческие гимны. Наравне с уникальными за-
падными традициями русский хор обладает 
рядом отличительных признаков. 

В отличие от русского хорового искус-
ства в начале XX в. китайское хоровое ис-
полнительство находилось под влиянием 
Запада. 1930-е гг. стали ключевым перио-
дом развития хоровой музыки в Китае, ко-
гда наблюдается прогресс в профессио-
нальном преподавании хоровой музыки. 

В конце XIX – начале XX вв. русские 
эмигрировали в китайские города Харбин, 
Шанхай и другие. В связи с этим русская му-
зыка, в том числе религиозные гимны, рас-
пространяется на территориях Китая, в ос-
новном в городах размещения русских [11]. 
В 1940-х гг. хоровая музыка получила все-
стороннее развитие с точки зрения содер-
жания, формы и стиля. Китайская хоровая 
музыка продолжает развиваться в направ-
лении профессионального музыкального 
образования.  

В XX в. китайская хоровая музыка 
начинает быстро развиваться. Большая 
часть произведений этого периода была 
написана в западном стиле, а также вклю-
чала элементы китайской национальной 
музыки. Например, «Песня вечной ненави-
сти» Хуан Цзы является одним из шедевров 
этого периода. Композитор не только ис-
пользует западные приемы гармонии, но и 
отражает традиционный китайский музы-
кальный стиль.  

1950- е и 1960- е гг. стали этапом наци-
онализации китайского хорового искусства. 
Хоровые произведения уделяют больше 
внимания выражению мыслей и эмоций 
людей и отражают реальную жизнь, пере-
давая отличительные черты времени и 

национального стиля. Конец XX в. характе-
ризуется как инновационный этап развития 
китайского хорового искусства. С одной 
стороны, композиторы начали смело иссле-
довать новые музыкальные стили и приемы, 
чтобы сделать хоровые произведения более 
разнообразными и персонализированными. 
С другой стороны, уровень пения хора так-
же значительно улучшился, чтобы лучше 
интерпретировать содержание и эмоции 
произведения. С момента своего появления 
в Китае хор не только сосредоточился на 
теме гармонии, но и подчеркнул особенно-
сти традиционной китайской культуры, ре-
ализовав всестороннюю гармонию от со-
держания к форме, от эстетики к эмоциям. 

Ряд композиторов, в частности Сиань 
Синхай, придерживались принципа совме-
щения в хоровом произведении националь-
ных китайских и западных традиций, в то 
же время уделяя особое внимание нацио-
нальному стилю и особенностям. Например, 
«Песня лодочника Желтой реки», «Битва за 
защиту Желтой реки», «Реви! Желтая ре-
ка» – это хорошо организованный смешан-
ный хор. Единообразное выражение гармо-
нии и полифонии является основой хора, 
частично в качестве мелодийной линии, в 
то время как другая часть обрабатывается 
различными гармоническими звуками для 
обогащения и дополнения. Когда мы поем 
определенную фразу, мы можем слышать 
изменения в высоте звука, ритме и мелодии 
одновременно, что имеет очень богатый и 
полный звуковой эффект [1]. 

Сравнительный анализ препода-
вания хорового пения в России и Ки-
тае. В России обучение хоровому исполне-
нию занимает важное место в системе обра-
зования. Специфика обучения отражена в 
трех аспектах: в опоре на исполнительские 
навыки, с курсом дирижирования в каче-
стве ядра и с акцентом на теоретическом 
обучении. Учебные программы включают 
групповые и индивидуальные занятия. 

Процесс обучения хоровому пению в 
Китае можно разделить на три этапа: 

– 1 период: 1978–1988 гг. – характери-
зуется небольшим количество специализи-
рованных курсов; 

– 2 период: 1989–1998 гг. – в музы-
кальных колледжах и университетах были 
организованы курсы хорового искусства; 

– 3 период: 1999–2009 гг. – в соответ-
ствии с политикой государства и Министер-
ства образования по продвижению каче-
ственного образования в колледжах и уни-
верситетах, хоровые курсы проводятся не 
только на музыкальных факультетах, но и в 
общеобразовательных колледжах и универ-
ситетах в качестве факультативных курсов. 
В университетах широко проводятся худо-
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жественные хоровые мероприятия.  
Начало XXI в. было зрелым этапом ки-

тайского хорового искусства, в течение ко-
торогооно достигло высокого уровня и не 
только получило широкое международное 
признание, но и привлекло большое коли-
чество энтузиастов и практиков в стране. 
Музыкальные стили и технические средства 
произведений становятся более разнооб-
разными. 

Выделяются следующие типы китай-
ских хоровых произведений:  

– произведения на историческую тема-
тику;  

– художественная песня; 
– национальная музыка.  
Обучение хоровому пению основано на 

научных принципах преподавания вокаль-
ной музыки и стремится всесторонне про-
демонстрировать стиль многогранной хоро-
вой музыки. По сравнению с Россией ки-
тайское хоровое искусство, особенно с точки 
зрения системы обучения хоровому пению, 
не является совершенным, например в уни-
верситетском образовании. В большинстве 
университетов хоровые курсы преподаются 
коллективно, в каждом классе обучается 
30–50 студентов. Кроме того, что количе-
ство студентов велико, учителя не могут 
адаптировать свои дирижерские навыки к 
индивидуальным потребностям студентов, а 
содержание обучения не всегда соответ-
ствует основным требованиям подготовки 
преподавателей музыки. Из-за ограничен-
ного количества часов преподаватели могут 
выбирать только относительно небольшие 
по длительности произведения при органи-
зации обучения дирижированию. Во время 
репетиции хорового произведения внима-
ние уделяется в основном только тому, что-
бы ученики хорошо пели определенное 
произведение, и меньше времени отводится 
вопросам музыкальной обработки произве-
дения и связанным с этим знаниям. 

По различным причинам многие пре-
подаватели и студенты долгое время счита-
ли, что только вокальные, инструменталь-
ные и танцевальные курсы являются про-
фессиональными, в то время как хоровые и 
дирижерские курсы считаются факульта-
тивными [8]. 

В качестве еще одного недостатка пре-
подавания хорового пения в Китае можно 
выделить преобладание традиционной мо-
дели обучения, построенной на принципе 
подражания, что ограничивает развитие 
творческого мышления учащихся и игно-
рирует их индивидуальные особенности.  

В качестве основы для совершенствова-
ния преподавания хорового пения в Китае 
были приняты особенности обучения хоро-
вому исполнительству в российских вузах.  

Кроме того, необходимо значительно 
доработать материально-техническую и ме-
тодическую базу обучения хоровому пению 
в Китае. 

Учебная программа хорового пения 
должна быть как местной, так и междуна-
родной. В настоящее время учебные мате-
риалы для хорового пения в Китае находят-
ся на недостаточно высоком уровне, что в 
определенной степени ограничивает улуч-
шение качества преподавания хорового пе-
ния. Содержание различных материалов 
аналогично, а подборка для хорового ис-
полнительства состоит из китайских и ино-
странных хоровых произведений.  

Обучение хоровому пению – это дисци-
плина, требующая больших теоретических 
знаний, таких как вокальная практика, тео-
рия музыки и т. д. В связи с этим для даль-
нейшего развития преподавания хорового 
пения в Китае необходимо придавать боль-
шое значение строительству хоровой куль-
туры и непрерывному совершенствованию 
музыкальной эстетики. На музыкальных 
факультетах большинства университетов 
очень мало штатных преподавателей хора, 
что приводит к недостаточному наполне-
нию содержания курсов дирижирования и 
отсутствию инновационных методов препо-
давания [12]. 

При формировании и развитии навы-
ков дирижирования большое значение 
имеет правильное понимание музыкально-
го произведения дирижером. При анализе 
произведения важно учитывать различные 
характеристики, в частности музыкальная 
форма. Изменения настроения, силы, ско-
рости, вызванные изменением формы, вли-
яют на деятельность дирижера хора [15]. 

Дирижер как квалифицированный 
хормейстер должен обладать высокими ху-
дожественными, литературными и лич-
ностными качествами. От него требуется 

– понимание истории хора, произведе-
ний, глубокое понимание вокала;  

– понимание особенностей и недостат-
ков вокального искусства;  

– способность обучать и настраивать 
звук;  

– хорошее знание языка и письма, 
иметь определенную глубину понимания 
членов хора.  

Хоровой дирижер должен обладать 
глубоким пониманием произведения и 
направлять певца, чтобы он мог выразить 
содержание произведения во время своего 
исполнения. В некотором смысле дирижер 
осуществляет вторичное музыкальное со-
здание хорового произведения.  

Таким образом, в вузовском преподава-
нии музыки единство «хор – дирижер» ори-
ентировано на то, чтобы привести студентов 
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к лучшему пониманию духовного ядра про-
изведения, что позволит им улучшить свои 
способности к художественному выражению 
и свою музыкальную грамотность [9]. 

Личные качества, эстетика и стиль ди-
рижера оказывают непосредственное влия-
ние на членов хора. Большую часть времени 
следует посвятить репетициям, дирижиро-
ванию и финальным выступлениям. Благо-
даря практическому обучению можно зна-
чительно улучшить профессиональные 
навыки. Тем не менее большинство музы-
кальных факультетов в китайских универ-
ситетах, как правило, имеют только один 
хор, состоящий из студентов четырех клас-
сов. Репетиционные классы хора проводят-
ся раз в неделю и являются факультатив-
ными. Не существует специальных хоровых 
классов для студентов, обучающихся по 
специальности «дирижер хора».  

Кроме того, большие сложности возни-
кают при фортепианном сопровождении 
хора. Ввиду отсутствия сотрудничества с 
пианистами учащиеся командных специ-
альностей не имеют важного практического 
курса, что косвенно создает определенные 
трудности и препятствия для проведения 
концертов в будущем. 

Русское хоровое искусство славится во 
всем мире не только своей мощной массо-
вой базой, но и хорошо развитой системой 
подготовки хоровых талантов и возможно-
стями практической подготовки многих хо-
ровых исполнительских коллективов и эн-
тузиастов на базе университетских ресурсов. 
В отличие от России, в Китае существует 
ряд проблем при преподавании хорового 
пения.  

Во-первых, китайское понимание хоро-
вого искусства недостаточно глубоко.  

Во-вторых, во многих российских вузах 
создана система хоровых программ с высо-
коквалифицированным преподавательским 
составом, что имеет решающее значение 
для развития хоровой индустрии. В связи с 
этим многие высшие музыкальные учебные 
заведения Китая должны ввести соответ-
ствующие музыкальные курсы. Таким обра-
зом, для повышения уровня подготовки 
студентов в Китае в рамках хорового испол-
нительства и дирижирования необходимо 
провести реформу обучения хоровому пе-
нию, активно привлекать к работе профес-
сиональных инструкторов и сделать процесс 
обучения хоровому пению более практико-
ориентированным. 
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