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НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 
В СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ

Кан Линь

Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения роли народных песен в содержа-
нии общего музыкального образования. Эта проблема актуальна не только для Китая, 
но и для России. Она связана с задачами современной государственной образователь-
ной и культурной политики этих стран, направленными на воспитание подрастающих 
поколений в контексте собственных национально-культурных традиций и духовно-
нравственных ценностей. Цель статьи состоит в выявлении роли китайских народ-
ных песен в содержании современного общего музыкального образования в Китае. 
В статье раскрыты отдельные аспекты истории и художественного своеобразия 
китайских народных песен, рассмотрены государственные требования к их освоению 
школьниками, приведены результаты анализа народных песен, включенных в учебники 
музыки для 1–6-го классов общеобразовательных школ Китая. Выявлено, что в них 
содержится значительно меньше образцов народной музыки, чем западноевропейской 
и современной китайской. Среди народных песен преобладают песни этнических мень-
шинств (тибетские, монгольские и др.), а не китайского этноса. Из этого сделан вы-
вод о необходимости разработки и научно-методического обоснования педагогических 
условий повышения роли китайских народных песен в содержании общего музыкально-
го образования в Китае. 
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А ктуальность темы статьи обуслов-
лена несколькими государствен-

ными задачами развития общего му-
зыкального образования в КНР, среди 
которых: сохранение, развитие и по-
пуляризация традиций китайской му-
зыкальной культуры; трансляция этих 
традиций новым поколениям для вос-
питания у них патриотизма и мораль-
ных ценностей на материалах и сред-
ствами китайской народной музыки. 
Как отмечают исследователи совре-
менного китайского общего музыкаль-
ного образования, недавняя тенденция 
его вестернизации уходит в прошлое 
[1–3], поскольку «в современном Китае 
исторически сложились стратегические 
концепции по сохранению и развитию 
собственной традиционной культуры 

для создания положительного имиджа 
как внутри страны, так и на мировом 
уровне» [2, c. 3]. В этой ситуации воз-
никло противоречие «между необходи-
мостью преемственности китайского 
музыкального наследия, основанного 
на традиционных китайских ценностях, 
музыкальной традиции, и отсутствием 
в школьном музыкальном образовании 
научно разработанного направления 
на освоение школьниками традицион-
ной китайской музыки» [2, c. 3].

Аналогичное противоречие преодоле-
вается в России посредством разработ-
ки содержания школьных учебников му-
зыки в контексте русской традиционной 
культуры и народного художественного 
творчества в полиэтническом россий-
ском обществе [4; 5]. 
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Теоретической основой для созда-
ния в Китае учебно-методического со-
провождения обучения школьников 
китайским народным песням являются 
труды Гао Бинчжун, Цзян Мин Чунь, Чан 
Лиин, Ян Иньлю и некоторых других му-
зыковедов и фольклористов [6–9]. В их 
трудах подчеркивается, что в течение 
многих веков народные песни были не-
отъемлемой частью жизни китайцев. 
Прослеживается связь этих песен с тру-
довой деятельностью, народной празд-
нично-обрядовой и семейно-бытовой 
культурой. На протяжении тысячелетней 
китайской истории народ создал множе-
ство песен, связанных с теми или иными 
социальными практиками. Дошедшие 
сквозь века до наших дней образцы 
таких песен воплощают темперамент 
и национальный дух китайского народа, 
являются ценной жемчужиной не только 
древней китайской музыки, но также со-
временной китайской и мировой музы-
кальной культуры.

Самое древнее собрание китайских 
народных песен содержится в известном 
во всем мире сборнике «Шицзин» («Кни-
га песен», «Книга стихов»). Его состав-
ление приписывают Конфуцию, который 
отобрал для «Шицзин» 305 произведе-
ний безымянных авторов XI–VI вв. до н. 
э. Структура «Шицзин» состоит из трех 
разделов: «Го Фэн» (Нравы царств), 
«Я» (Оды) и «Сун» (Гимны). В первом 
разделе представлены в основном ки-
тайские народные песни, во втором раз-
деле – преимущественно песни и стихи 
придворных авторов о служении прави-
телю, военных походах и пирах, а в тре-
тьем разделе – храмовые хвалебные 
песнопения и религиозные гимны.

В «Го Фэн» вошло 160 местных народ-
ных песен 15 северных регионов Китая 
эпохи Чжоу (XI–III вв. до н. э.). Словосо-
четание «го фэн» понималось как нравы 
разных регионов (княжеств), входящих 
в объединенный чжоуский Китай. Ие-
роглиф «го» означает «государство», 
а «фэн» – «ветер». Поэтому, «Го Фэн» 

в буквальном переводе – «Ветры кня-
жеств». Территория, где были собра-
ны народные песни, включенные в «Го 
Фэн», эквивалентна четырем провин-
циям в современном Китае: Шэньси, 
Шаньси, Хэнань и Шаньдун в бассейне 
Желтой реки, а также северной части 
провинции Хубэй и восточной части про-
винции Сычуань в бассейне реки Янцзы 
[9, с. 48]. «В центре песен “Го Фэн” – че-
ловек, его отношение к природе и к окру-
жающей действительности, мир чувств 
и мыслей земледельца, скотовода, охот-
ника» [10]. 

Своеобразным продолжением «Шиц-
зин» стало составление многотомного 
«Собрания китайских народных песен», 
которое началось в 1960-х гг. Работа 
над ним длилась более 30 лет и объ-
единила усилия нескольких поколений 
музыкантов. Они собрали и система-
тизировали записи народных песен 31 
провинции Китая (включая провинцию 
Тайвань), автономных префектур, муни-
ципалитетов, непосредственно подчиня-
ющихся центральному правительству. 
Например, один из томов – Цннхайский, 
содержит китайские народные песни, со-
бранные современными фольклориста-
ми в провинции Цинхай, расположенной 
на западе КНР, имеющей древнюю бога-
тую историю и культуру [11]. В «Собра-
ние китайских народных песен» вклю-
чены сохранившиеся до наших дней 
песни 56 этнических групп, относящиеся 
к разным историческим периодам. Пред-
ставителей китайского этноса называют 
ханьцами. По данным статистики 2021 г., 
они составляют 91,11% населения стра-
ны. Все остальные этнические группы 
в Китае называют этническими мень-
шинствами. Соответственно, в Китае 
распространены как ханьские народные 
песни, так и песни различных этнических 
меньшинств. 

Некоторые образцы из «Собрания ки-
тайских народных песен» вошли в совре-
менные учебники музыки для общеоб-
разовательных школ Китая. Например, 
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народные песни Цинхая «Поднимись 
в горы и посмотри на Пинчуань» и «Че-
тыре времени года»; сычуаньская на-
родная песня (песня провинции Сы-
чуань, расположенной на юге Китая) 
«Считая жаб»; народная песня Цзянсу 
(провинции на берегу Желтого моря) 
«Жасмин»; монгольские народные пес-
ни «Луга – мой дом» и другие народные 
песни этнических меньшинств. Мелодии 
этих песен просты и доступны, облада-
ют характерным этническим и местным 
колоритом. 

Из-за различных географических ус-
ловий, социальной структуры, религи-
озных верований, культурных традиций, 
обычаев, особенностей трудовой дея-
тельности и образа жизни, а также исто-
рических процессов каждая этническая 
группа имеет собственные самобытные 
народные песни. Однако большинство 
из них объединяет пятиступенный лад – 
пентатоника. Практически у всех этни-
ческих меньшинств есть свои трудовые 
народные песни: рыбаков, земледель-
цев, пастухов, охотников, и т. д. Есть 
также много песен о любви, свадебных 
и похоронных песен, а также песен, со-
провождающих религиозные праздники, 
церемонии и ритуалы. Широко распро-
странены повествовательные, танце-
вальные и детские песни.

На протяжении почти всей много-
вековой истории Китая народные пес-
ни бытовали в народной среде в фор-
ме устного творчества, передавались 
в устной форме от поколения к поко-
лению. При этом народ подвергал их 
коллективному отбору, трансформа-
ции, обработке и совершенствованию. 
Таким образом, народные китайские 
песни, сохранившиеся до наших дней, 
воплощают народную мудрость и эмо-
циональный опыт многих поколений, 
отражают особенности традиционных 
культур разных эпох и регионов Китая, 
разного местного менталитета. Поэто-
му их изучение в китайских школах име-
ет большое значение. 

Популяризация народной китайской 
музыки является одной из главных це-
лей современного общего музыкального 
образования в КНР. В соответствии со 
«Стандартом учебной программы обя-
зательного образования по искусству» 
и «Концепцией учебной программы 
по музыке» каждый учащийся началь-
ной школы должен научиться исполнять 
1–2 народные песни в каждом учебном 
году. В рабочие программы учителей 
музыки обязательно должны быть вклю-
чены ханьские песни и песни этнических 
меньшинств. Причем их выбор необхо-
димо осуществлять с учетом региональ-
ных, этнических и школьных особен-
ностей. Также важное значение имеет 
проектная деятельность обучающихся, 
в которой этническая музыка предстает 
как часть нематериального культурного 
наследия Китая [12].

В Китае издано 12 версий учебников 
музыки для начальной школы: 11 для 6 
лет обучения (по системе 6 + 3) и одна 
для 5 лет обучения (по системе 5 + 4). 
Все они одобрены Министерством обра-
зования КНР. Наиболее часто используе-
мыми являются версии для 6 лет обуче-
ния. Из-за политических, экономических 
и культурных различий учебные матери-
алы, используемые в Гонконге, Макао 
и Тайване, отличаются от тех, которые 
используются в материковом Китае. 
В данной статье представлен анализ 
содержания учебников музыки для на-
чальной школы в материковом Китае, 
изданных «Издательством народного 
образования» [13; 14]. В них представ-
лены ханьские народные песни и на-
родные песни этнических меньшинств, 
некоторые из которых взяты из «Собра-
ния китайских народных песен». Хань-
ские народные песни разделены по раз-
личным регионам и провинциям Китая, 
а народные песни этнических мень-
шинств различаются по названиям каж-
дой этнической группы. Среди них есть 
аутентичные песни и песни в обработ-
ке современных композиторов, а также 
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традиционные китайские песни-танцы. 
В проанализированные учебники 

музыки включено 412 музыкальных 
произведений. Из них 22% (91 произ-
ведение) – народные песни и инстру-
ментальные произведения ханьцев 
и этнических меньшинств Китая; 40% 
(166 произведений) – произведения ки-
тайских композиторов; 38% (155 произ-
ведений) – произведения зарубежных 
композиторов. Среди 91 образца на-
родной музыки оказалось всего 44 на-
родных песни, из которых 12 являются 
ханьскими, а 32 – песнями этнических 
меньшинств. 

Рассмотрим 12 ханьских народных 
песен, включенных в рассматриваемые 
учебники музыки. Они относятся к 7 реги-
онам Китая: Цинхай, Сычуань, Шаньдун, 
Пекин, Юньнань, Северо-Восток и Цзян-
си. Среди них: цинхайские народные 
песни «Поднимись в горы и посмотри 
на Пинчуань», «Четыре времени года» 
и «Стая белых голубей»; сычуаньские 
народные песни «Считая жаб» и «Песня 
о крабах»; шаньдунские народные пес-
ни «Цветочные моллюски» и «Баллада 
о гадании»; пекинская народная песня «К 
цветам»; юньнаньская народная песня 
«Горная песня Фанма»; северо-восточ-
ная народная песня «Танец Янко»; обра-
ботки пекинской детской песни «Прикос-
нись к цветку» и народной песни Цзянси, 
звучащей в фильме «Азалия». 

Из этих песен самой популярной в Ки-
тае является ханьская народная песня 
«Поднимись в горы и посмотри на Пин-
чуань». Она относится к жанру «цветка», 
популярному в провинциях Нинся, Гань-
су и Цинхай. Этот жанр связан с народ-
ным обычаем «встречи цветов», который 
издревле был своего рода народным 
праздником. Он проводился ежегодно 
в живописных местностях Китая. Песня 
«Поднимись в горы и посмотри на Пин-
чуань» позволяет школьникам больше 
узнать о национальных музыкальных 
символах, традиционной культуре и об-
разе жизни далеких предков. 

32 песни в рассматриваемых учебни-
ках принадлежат 20 этническим мень-
шинствам Китая. Среди них 5 народных 
монгольских песен, 4 тибетских, 3 – эт-
нической группы йи. Также есть при-
меры чжуанских, уйгурских, дайских, 
корейских, киргизских, узбекских, казах-
ских и других народных песен. 

Самыми популярными являются сле-
дующие песни нескольких этнических 
меньшинств: хани «Давай скорее», туц-
зя «Давай быстро», дай «Золотой пав-
лин нежно танцует», а также монголь-
ская песня «Луга – мой дом» и тибетская 
песня «Мой родной город в Шигацзе». 
Они включены в школьные учебники му-
зыки разных китайских издательств.

Среди песен-танцев – тибетская «По-
жалуйста, послушайте». В тибетской 
культуре распространена интеграция 
песни и танца. Это квазиритуальная му-
зыка, относящаяся к особому виду му-
зыкально-танцевальной деятельности, 
когда исполнители не ограничены ме-
стом и временем, а люди развлекаются 
сами. В танце особое внимание уделяет-
ся движениям ногами, и некоторые люди 
называют это чечеткой [15, с. 85].

Также в учебниках музыки есть пес-
ня этноса Донг «Маленькая козочка». 
Его представители издревле восприни-
мали песни как свою духовную пищу. 
Они были для них бесконечным куль-
турным каналом, позволяющим «описы-
вать вещи с помощью песен, выражать 
эмоции с помощью песен и передавать 
свои мысли с помощью песен» [16, 
с. 81]. До сих пор песни своих предков 
родители поют своим детям и внукам. 
Песни Донг – это разновидность много-
голосной, без сопровождения народной 
музыки. Одна часть певцов исполняет 
песню в высокой тесситуре, а другая – 
в низкой. В пении участвуют не менее 
трех человек. Певцы имитируют звуки 
природы (пение птиц, голоса животных, 
жужжание насекомых, горное эхо, плеск 
речных волн, и т. д.). В этом проявля-
ется древняя связь китайской культуры 
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с  природной средой, традиции жизни ки-
тайского народа в гармонии с природой.

Анализ учебников музыки показал, 
что в них представлено очень мало ки-
тайских народных песен, что препят-
ствует эффективному решению задачи 
повышения роли народной китайской 
музыки в содержании общего музыкаль-
ного образования в Китае.

Вывод. Наследование националь-
ной музыкальной культуры в Китае 
неотделимо от школьного музыкаль-
ного образования, которое призвано 
выполнять важную миссию в трансля-
ции китайского нематериального куль-
турного наследия от старших поколе-

ний к младшим. Для ее полноценного 
выполнения необходимо в школьных 
учебниках музыки уделить значитель-
но больше внимания китайским народ-
ным песням, особенно из «Собрания 
китайских народных песен», знако-
мить школьников с выдающимся па-
мятником древней китайской музыки 
и культуры «Шицзин». Слушание и раз-
учивание на уроках музыки китайских 
народных песен необходимо сопрово-
ждать знакомством школьников с теми 
явлениями традиционной китайской 
культуры, с которыми эти песни свя-
заны культурно-историческими и этно-
культурными корнями. 
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