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Теоретические аспекты преодоления
сложных проблем профессиональной 
подготовки дирижера хора в Китае
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Подготовка специалиста в области хорового искусства противоречива, что определяет сложность за-
дач, стоящих перед педагогами-хоровиками. Выявленные противоречия (между необходимостью долговре-
менного функционирования хорового коллектива и работы и использованием в практике китайских хоров 
метода художественно-эстетических проектов, между широким распространением хорового искусства в 
Китае и отсутствием качественной профессиональной подготовки дирижеров хоров и др.) позволили обозна-
чить теоретико-методологические позиции, способные справиться с этими противоречиями: взаимопони-
мание, творческое взаимодействие и сотрудничество между членами хорового коллектива, опирающееся на 
теорию пассионарности Л.Н. Гумилева; укрепление коммуникативных связей между дирижером и участника-
ми хора через  теорию музыкально-коммуникативного поля; коллективность исполнительской деятельности 
и массовость участников-слушателей, обеспечивающие возможность руководства людьми и их стимуляции 
на общественно-ценные действия; достижение профессионализма как качественной специальной подготов-
ки дирижера в университете посредством теории функциональных систем П.К. Анохина. Таким образом,  
в ХХI веке китайское хоровое искусство будет развиваться на основе сотворчества членов хоровых коллек-
тивов, тесного их взаимодействия; расширения коммуникативных связей между дирижером и участниками 
хора. Коллективность и массовость, являясь приоритетами хорового искусства, обеспечат возможность ру-
ководства людьми и стимуляцию их деятельности, а эффективная профессиональная подготовка дирижера 
хора повысит его мануальную технику и операциональное мышление.

Ключевые слова: теоретические основания, развитие китайского хора, преодоление проблем, профессио-
нальная подготовка, дирижер хора.
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Theoretical Aspects of Overcoming 
Complex Problems of the Choir Conductor 

Vocational Training in China

Zhang Dongxiang
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Training a specialist in the field of choral art is controversial, which determines the complexity of the tasks facing 
choral teachers. The revealed contradictions (between the need for the long-term functioning of the choir and work and 
the use of the method of artistic and aesthetic projects in the practice of Chinese choirs, between the widespread use of 
choral art in China and the lack of high-quality professional training of choir conductors, etc.) made it possible to determine 
the theoretical and methodological positions that can cope with these contradictions: mutual understanding, creative 
interaction and cooperation between members of the choir, based on L.N. Gumiliov’s theory of passionarity; strengthening 
communication links between the conductor and the choir members based on the theory of the musical and communicative 
field; the collective nature of the performing activity and the mass nature of the participants-listeners, providing the 
opportunity to guide people and stimulate them for socially valuable actions; the achievement of professionalism as a 
high-quality special training of a conductor at a university based on the theory of functional systems by P.K. Anokhin. Thus, 
in the 21st century, Chinese choral art will develop on the basis of co-creation of members of choirs, their close interaction; 
expanding communication links between the conductor and the choir members. Collectivity and mass character, being the 
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priorities of choral art, will provide the opportunity to guide people and stimulate their activities, while efficient professional 
training of a choir conductor at a university will improve their manual technique and operational thinking.

Key words: theoretical foundations, the development of the Chinese choir, overcoming problems, professional training, 
choir conductor.
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Анализ тенденций развития хорового ис-
кусства и исполнительства и выявление слож-
ных проблем профессиональной подготовки 
дирижера хора в настоящее время становятся 
объективно актуальными, что непосредствен-
но связано с философско-теоретическими по-
зициями, определяющими направление раз-
вития хорового искусства.

Внимание государства к проблемам музы-
кального образования и целеобразованию в 
этой области прослеживается в нормативных 
документах. Так, в начале ХХI века вышло не-
сколько важных постановлений партии и пра-
вительства Китайской Народной Республики, 
намечающих направления трансформации 
и задачи художественно-эстетического об-
разования: «Закон Китайской Народной 
Республики о высшем образовании» (2010), 
постановление «Основы национального 
среднесрочного и долгосрочного плана ре-
формирования и развития образования 
(2010–2020 гг.)» (2010), политика в области 
образования, принятая 18-м Национальным 
конгрессом Коммунистической партии Китая 
(2012), текущая версия «Закона Китайской 
Народной Республики об обязательном об-
разовании» (2018) и др. 

Следует подчеркнуть, что основной соци-
альный заказ, ясно обозначенный как разви-
тие качественных характеристик нации, может 
быть выполнен только при качественной рабо-
те такого направления общего образования, 
как музыкальное. Именно музыкальное ис-
кусство с его эмоциональной насыщенностью 
и возможностью непосредственного воздей-
ствия на аффективную сферу личности способ-
но изменить человека. Этой позиции придер-
живаются известные ученые, дирижеры хоров 
Син Сяомэнь, Сунь Ценьинь, Хан Джин, Ян 
Хуннян и др., которые считают, что китайский 
хор, отражающий менталитет нации и облада-
ющий безграничными воспитательно-образо-
вательными возможностями, должен сказать 
свое веское слово в формировании аффектив-
ной сферы личности. 

Все вышеизложенное повышает значи-
мость профессиональной подготовки дириже-
ра хора, что, безусловно, актуализирует иссле-
дование организации этой подготовки в Китае. 
Только анализируя развитие хорового искус-
ства и выявляя сущность проблем, с которыми 

сталкивается преподавательский состав выс-
шей школы, можно обеспечить подготовку 
специалиста данного профиля. Цель исследо-
вания – выявить и сформулировать противо-
речия профессиональной подготовки дири-
жера-хоровика и определить теоретические 
позиции и методологические подходы, позво-
ляющие их разрешить. 

Противоречия в профессиональной под-
готовке дирижера хора. Анализ професси-
ональной подготовки дирижера хора в КНР 
позволил установить следующие глубокие 
противоречия: 

– между необходимостью долговремен-
ности и преемственности функционирования 
любого хорового коллектива для высококаче-
ственной работы и использованием в прак-
тике китайских хоров метода художествен-
но-эстетических проектов, поскольку каждый 
проект является однократным действием, 
созданным для решения кратковременных 
задач и не предполагает дальнейшего своего 
существования; 

– между широким распространением хо-
рового искусства в Китае в конце ХХ – начале 
XXI в. и отсутствием качественной профессио-
нальной подготовки дирижеров хоров; 

– между художественными достоинствами 
произведений китайского хорового искусства 
и утилитарным отношением к хору, мешаю-
щим развитию артистизма исполнения и убе-
дительности интерпретации в музыкальном 
исполнительстве; 

– между недостаточным наличием серьез-
ного хорового репертуара и ростом профес-
сионального мастерства как хорового коллек-
тива, так и личности самого дирижера. Если 
репертуар не отражает всей сложности бытия 
и менталитета нации, то это препятствует про-
фессиональному развитию любого хора; 

– между недостаточной практической де-
ятельностью обучающихся в процессе уни-
верситетской подготовки дирижеров хоров 
и кратковременным функционированием 
хоровых коллективов, что противоречит не-
прерывности как принципу занятий хоровым 
искусством. 

Обозначиив основные противоречия под-
готовки дирижеров хора в Китае, можно попы-
таться определиться с теоретико-методологи-
ческими позициями, способными справиться 
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с этими противоречиями и преодолеть их, ми-
нимизировав потери для социума и личности. 

В начале ХХI столетия в музыкальной пе-
дагогике Китая предпринимаются попытки 
осмысления хорового искусства с позиций те-
оретических и методологических его основ. 
Например, исследования Хан Джин (2011), в 
которых рассматривается коллективная хо-
ровая деятельность и социализированные 
аспекты хорового искусства (коллективное 
мышление и чувства, деятельность и креа-
тивность участников хоров) [1]. Эта позиция  
в основном разделяется представителями 
хорового искусства КНР.

Пассионарность – основа творческого вза-
имодействия. Первой теоретико-методологи-
ческой позицией является взаимопонимание, 
творческое взаимодействие и сотрудниче-
ство между членами хорового коллектива. 
Она опирается на теорию пассионарности  
Л.Н. Гумилева (от лат. passionis), который до-
казал возможность взаимообмена пассионар-
ной энергией между личностью пассионария 
и ноосферой, этносом: «Пассионарность обла-
дает важным свойством: она заразительна» [2, 
c. 266]. Пассионарий может воздействовать на 
окружающих, при этом пассионарность трак-
туется как качество личности и может суще-
ствовать в различных степенях выраженности. 
Неординарный преподаватель, дирижер хора 
всегда в той или иной степени пассионарен. 

Развивая мысль Л.Н. Гумилева о пассио-
нарном поле, можно сопоставить его с эмо-
циональной атмосферой того или иного 
учреждения образования или учреждения 
культуры, ведь пассионарность творцов худо-
жественных произведений элиминируется в 
их творчестве, в тех знаковых произведени-
ях, которые потомки называют шедеврами. 
Поэтому очень сильное впечатление оставля-
ют посещения знаковых очагов культуры. Тот 
же храм Святой Софии в Полоцке является со-
средоточением духовности белорусского на-
рода и подпитывает своей пассионарностью 
не одно поколение белорусов. 

Многие культовые сооружения, культур-
ные учреждения с многовековой историей, 
«знаковые» в ту или иную эпоху художествен-
ные произведения аккумулируют в себе пас-
сионарную энергию, которая воздействует на 
подсознание человека, оказывая мобилизую-
щий эффект [2, с. 27]. 

В хоровом искусстве при исполнении вы-
сокохудожественных произведений пасси-
онарность творца сливается с пассионарно-
стью произведения, которое за время своего 
существования в ноосфере впитало в себя 

пассионарность и мест, где оно исполнялось, 
и людей, которые его исполняли, и тех мил-
лионов и миллионов людей, которые его 
прослушали за время, прошедшее после его 
создания. Высокий творческий накал художе-
ственной интерпретации реализуется хоро-
вым коллективом в практической музыкаль-
ной деятельности – исполнении, а слушателя-
ми – в восприятии музыки.

Педагогическая коммуникация в хоровой 
деятельности. Второй теоретико-методоло-
гической позицией может стать укрепление 
коммуникативных связей между дириже-
ром и участниками хора в опоре на тео-
рию музыкально-коммуникативного поля. 
Педагогическая коммуникация отражает про-
цесс коллективной хоровой деятельности и 
«… осуществляется на основе комплекса нако-
пленной человечеством информации, строит-
ся на основе эмпатийного взаимодействия и 
носит эстетический, художественный и просо-
циальный характер, она реализуется в музы-
кально-педагогическом процессе через лич-
ностные качества будущего учителя музыки, 
его коммуникативные умения и навыки и др.» 
[3, с. 12]. Художественно-исполнительская 
коммуникация как одна из составляющих пе-
дагогической коммуникации в музыкальном 
образовании проявляет свою сущность в том, 
чтобы доставлять всем участникам в процессе 
хоровой деятельности эстетическое удовлет-
ворение и способствовать переживанию по-
зитивных чувств в процессе хорового испол-
нения произведений. 

Педагогика музыкального искусства выде-
ляет специфический эстетический компонент 
педагогической коммуникации, обусловли-
вающий тесную взаимосвязь между музы-
кой и субъектом образовательного процесса, 
воспринимающим ее. Качество педагоги-
ческой ситуации определяют: эстетическая 
ценность музыкального искусства; эстети-
ческие достоинства музыкального произве-
дения; музыкальный язык. Взаимодействие 
студента в процессе слушания и исполнения 
с музыкальным произведением, с педаго-
гом-музыкантом, с композитором, с эпохой 
создания музыки обеспечивает многосто-
ронность коммуникации во время хорово-
го исполнения и совместного творчества. 
Умение дирижера хора организовать пози-
тивное коммуникативное пространство вы-
ступает гарантом качественного и эффектив-
ного образовательного процесса. 

Музыкально-коммуникативное поле яв-
ляется компонентом «поляризованного му-
зыкально-информационного пространства, 
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в котором осуществляется коммуникативное 
действие в рамках музыкально-образова-
тельного процесса», через что, собственно, и 
осуществляется педагогическая коммуника-
ция [3, с. 4]. Многозначность смыслов музы-
кально-эстетической информации, которую 
несет в себе музыкальное произведение, 
позволяет ему выйти за рамки музыкаль-
но-образовательного процесса. Музыкально-
коммуникативное поле образуется при «сло-
жении» смыслов многих музыкальных про-
изведений, над которыми работает хоровой 
коллектив, при этом «интерпретация выступа-
ет как центральное звено всей системы музы-
кально-коммуникативной ситуации» [4, с. 38]. 

В каждой интерпретации присутствуют два 
начала – объективное (художественный текст) 
и субъективное (передача личностного отно-
шения). Они воплощают в себе вариативность 
восприятия и интерпретации исполняемого 
произведения и одновариантность музыкаль-
ного образа, который всеми узнаваем. Для 
исполнителя и слушателя смысл произведе-
ния бывает как многозначным, когда под-
черкивается индивидуальность восприятия 
музыки каждым субъектом, так и однознач-
ным, отражающим объективное содержание.  
Для подготовленного слушателя, и для ауди-
тории в целом, значение интерпретации воз-
растает в зависимости от тех смыслов, кото-
рые исполнитель вкладывает в собственную 
интерпретацию музыкального произведения.

Коллективность и массовость – приори-
теты хорового искусства. Третья теорети-
ко-методологическая позиция определяется 
приоритетами хорового искусства: коллек-
тивностью исполнительской деятельности 
и массовостью участников-слушателей, 
обеспечивающими возможность руковод-
ства людьми и их стимуляции на обще-
ственно ценные действия. Теоретической 
основой этого положения являются развива-
ющие возможности музыкального искусства 
и личностно-профессиональные качества ди-
рижера-хоровика, включающие его умения и 
навыки взаимодействия с членами хорового 
коллектива. 

Прежде всего, следует отметить социаль-
ные функции музыкального искусства и его 
роль в формировании общественного созна-
ния. Из всех направлений музыки искусство 
хора представляется наиболее связанным с 
массовым сознанием, массовость присуща как 
хоровому исполнительству, так и восприятию 
хорового искусства, любые хоровые празд-
нества привлекают тысячи любителей хоро-
вого искусства и непосредственное «живое» 

восприятие усиливает влияние исполняемых 
музыкальных произведений на массы. Особое 
воздействие хорового искусства связано и 
с текстом исполняемых произведений, вер-
бализация музыкального содержания, связь 
музыки и слова, облегчает восприятие произ-
ведения и закрепляет музыкальные смыслы в 
сознании слушателей. Более того, восприятие 
музыки усиливает свою воспитательно-разви-
вающую функцию, когда музыкальное произ-
ведение воспринимается не одним челове-
ком, а многими (коллективная эмоция ярче 
переживается) [5]. Следовательно, коллек-
тивное восприятие хорового искусства лучше 
действует на массовое сознание слушателей, 
именно в этом проявляется приоритетность 
хорового исполнительства и восприятия для 
влияния на массы. Таким образом, продвиже-
ние в массы хоровой культуры обеспечивает 
сплоченность нации, рост ее музыкальной 
культуры как части духовности, развитие об-
щественно ценных качеств и стимуляцию кол-
лективных управляемых действий [1, с. 29]. 

Особого внимания заслуживают личност-
но-профессиональные качества дирижера-хо-
ровика, включающие его умения и навыки 
взаимодействия с членами хорового коллек-
тива, среди которых важнейшими являются 
качественная мануальная техника и операци-
ональное мышление дирижера. Именно эти 
качества обеспечивают передачу дирижером 
содержания музыкального произведения, его 
эмоциональной программы, своего отноше-
ния к исполняемому, в конечном итоге – со-
здание собственной интерпретации. 

Овладение профессионализмом для дири-
жера хора связано с получением качественно-
го образования, стимулирующего карьерный 
рост и способствующего самореализации 
специалиста в избранной профессии. 

Достижение профессионализма. В основе 
четвертой теоретико-методологической пози-
ции – достижение профессионализма как каче-
ственной специальной подготовки дирижера 
в высшей школе – лежит теория функциональ-
ных систем П.К. Анохина, который озвучил идею 
об изменениях в организме человека при вклю-
чении его в деятельность, что в самой личности 
обусловливаются и определяются означенной 
деятельностью. По мысли академика любое 
движение отражается в мозгу человека, дей-
ствующего как афферентный импульс, сигнали-
зирующий, достигнут ли желаемый результат. 
Фактически достигнутое сопоставляется с наме-
ченным. При несоответствии результата задан-
ной программе, двигательный акт корректиру-
ется и тренировка продолжается до выработки 
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автоматизма [6]. Так формируется акцептор 
действия – то, что называют аппаратом «опере-
жающего отражения». Н.А. Бернштейн в одной 
из своих работ упоминал о «модели потребно-
го будущего», проектирующей и организующей 
поведение человека для достижения желаемо-
го результата [7]. 

Музыкальная деятельность, состоящая из 
двух частей (учебно-музыкальной и музыкаль-
но-педагогической деятельности), тесно свя-
зана с целеполаганием и целеобразованием, 
управляется целями-задачами совместной 
деятельности и опирается на потребности и 
мотивы субъектов музыкально-образователь-
ного процесса: «Каждая новая цель-задача 
активизирует у личности те органы, системы 
и психологические структуры, которые необ-
ходимы для получения желаемого и прогно-
зируемого результата» [8, с. 226]. Успешность 
деятельности в русле музыкального искусства 
обеспечивают изменения, произошедшие 
в организме. Этот механизм лежит в основе 
саморегуляции деятельности дирижера хора, 
полифункциональной по своим параметрам, 
а также отвечает за его развитие как специа-
листа и профессионала.

Заключение. Таким образом, проведенный 
анализ становления и развития хоровой культу-
ры в Китае выявляет ряд противоречий процес-
са профессиональной подготовки специалиста 
в области хорового искусства. Необходимо от-
метить, что основой эффективного развития 
хора в Китайской Народной Республике могут 
стать следующие теоретико-методологиче-
ские позиции: взаимопонимание, творческое 
взаимодействие и сотрудничество между чле-
нами хорового коллектива (в опоре на пассио-
нарность дирижера хора через пассионарную 
индукцию «заражающего» членов хорового 

коллектива); укрепление коммуникативных 
связей между дирижером и участниками хора 
в контексте теории музыкально-коммуника-
тивного поля (обуславливает уверенность в 
себе дирижера и членов хорового коллектива 
в контексте педагогической коммуникации); 
выдвижение приоритетов хорового искусства: 
коллективность исполнительской деятельно-
сти и массовость участников-слушателей, что 
обеспечивает возможность руководства субъ-
ектами хорового мероприятия и стимуляции 
присутствующих на действия, имеющие цен-
ность для общества; осознание профессиона-
лизма как результата качественной подготов-
ки дирижера в университете (на базе теории 
функциональных систем).
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