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Аннотация 

Духовые инструменты известны с глубоко древних времен. Без них сложно было себе 

представить быт любого народа, различные общественные события (война, охота, 

празднества и всякого рода мероприятия). В России и Китае духовая исполнительская 

культура весьма распространена. В этих двух странах с самых древних времен 

существовала национальная духовая культура, развивался духовой инструментарий. В 

статье рассматривается китайская духовая культура и принципы обучения флейтистов в 

КНР. Автор статьи отмечает, что Китай – страна с богатыми и древними традициями 

исполнительства на духовых инструментах, они существуют и культивируются в 

Поднебесной в двух направлениях: традиционные народные духовые и европейские 

музыкальные инструменты, особое внимание среди которых уделяется флейте. Китайские 

ученые отмечают, что игра на флейте занимает в Поднебесной главенствующее значение, 

и даже нередко называют ее «царицей» духовых. Причиной тому – большой интерес к ней 

в народе, поскольку флейтовый тембр прекрасно подходит к сопровождению различных 

народных обычаев, обрядов, выражает особенности нравов и характера китайского 

человека. В настоящее время традиционная и европейская флейта продолжают быть весьма 

востребованными. Две исполнительские дороги соединяют в себе все лучшее, что в 

настоящее время накоплено композиторской мыслью. 
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Введение 

Духовые инструменты известны с глубоко древних времен. Без них сложно было себе 

представить быт любого народа, различные общественные события (война, охота, празднества 

и всякого рода мероприятия). В России и Китае духовая исполнительская культура весьма 

распространена. В этих двух странах с самых древних времен существовала национальная 

духовая культура, развивался духовой инструментарий. 

С течением времени духовые музыкальные инструменты начинают активно развиваться и 

трансформироваться, появляются все новые и новые виды музыкальных инструментов, 

совершенствуются их конструкции. Наконец, повсеместно в России и Китае формируется 

практика профессионального обучения игре на духовых. В каждой из стран это явление имеет 

свои сходства и различия [Юй Дун, Линь Сяолин, Чжун Фан, 2004, 56]. 

Основная часть 

В своей статье мы стремимся показать основные принципы обучения на духовых в Китае. 

Как отмечала исследователь А. Арябкина, прежде всего, необходимо отметить, что практика 

обучения духовика в КНР тесно связана с историческими корнями, заложенными в ней ранее, а 

также со временем активного строительства институтов образования, в которых осуществлялась 

первая педагогов – духовиков [Арябкина, 2010, 39].  

Другой исследователь по имени Цихэ Ван отмечает, что музыкальное образование в Китае 

тесно связано с философскими идеями известного китайского мыслителя Конфуция, не 

исключение и духовое образование. С самого раннего периода профессионального обучения на 

духовых отмечаются особенности, которые отличают китайскую систему от других [Цихэ Ван, 

2016, 37]. В частности, известно, что в музыкальных учреждениях Китая существовали 

функциональные группы преподающих музыкальное образование: начальник, старший 

преподаватель, средний преподаватель, учитель музыки.  

У каждого из них были свои должностные обязанности. Начальник, например, отвечал за 

создание музыкальной теории, старший преподаватель – за обучение данной теории, средний 

преподаватель – за хранение инструментов, учитель музыки являлся исполнителем на 

музыкальных инструментах.  

Во многом на качество и скорость развития образования на духовых влияли политические 

доктрины и события внутри страны. Как отмечал исследователь Сю Хайлинь, в периоды 

правления разных династий отношение к образованию менялось то в худшую сторону 

(закрывались учебные заведения, не проводились реформы), то наоборот, получало небывалый 

расцвет и активно внедрялось в массы [Сю Хайлинь, 1997, 213-214].  

Однако, главным постулатом в этой связи оказывается, как отмечает исследователь Хуан 

Сяньюй, то, что «музыка становится инструментом воспитания народа, его привычек и нравов, 

передачи опыта» [Хуан Сяньюй, 2015, 106]. 

Широкое распространение среди духовых инструментов в Китае получила флейта. Как 

известно для Китая флейта является важнейшим музыкальным инструментом. Она претерпела 

много изменений с тех пор, как была обнаружена. Китай в отношении исполнительства на 

флейте сохраняет и исконно народное творчество на традиционной китайской флейте, и активно 

продвигает исполнительство на европейском инструменте, о чем четко свидетельствуют 

различные исследователи, в частности Лянь Ицэнь [Лянь Ицэнь, 2020, 24].  
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Европейская флейта пришла в Китай более ста лет назад и до сих пор остается очень 

востребованной. Она не только получила новый китайский репертуар, но и стала одним из 

излюбленных европейских инструментов для китайских духовиков. На современном этапе для 

этого инструмента композиторы активно сочиняют различную музыку, появляются новые 

талантливые имена китайских флейтистов, развивается концертная и конкурсная жизнь [Фань 

Ин, 2012, 63].  

Принципы обучения на флейте в Китае, помимо философских основ, имеют и чисто 

практические азы. Прежде всего, обучение проходит по распространенному в западных странах 

принципу многоступенчатого многолетнего образования. Таким образом, на европейской 

флейте обучают с ранних лет в музыкальной школе, далее в колледже и вузе. 

На всех трех этапах обучение проходит, прежде всего, в классе по специальности. В этот 

период закладываются основы понимания технических, художественных, теоретических и 

практических принципов игры на европейской флейте.  

В школах и колледжах закладывается первоначальная основа всего комплекса знаний, 

умений и навыков игры на флейте. Здесь же проходит и самоопределение музыканта, 

дальнейший выбор и подготовка флейтиста для поступления в вузы.  

Важнейшим принципом обучения флейтистов в Китае является нестандартный подход к 

процессу игры. В тенденциях современных флейтистов все чаще можно встретить различного 

рода эксперименты в отношении конструктивных изменений европейской флейты с 

использованием особенностей бамбуковой флейты. То же касается и игровых приемов, которые 

часто заимствуются на ней для большего сходства с традиционным звучанием национальной 

разновидности инструмента, что существенно обогащает возможности европейского 

инструмента с колористической, тембральной стороны [Цихэ Ван, 2016, 40-41]. 

Все это весьма своеобразно отражается и в композиторском творчестве китайских 

музыкантов. Во многих сочинениях сильно заметен принцип сближения игры на традиционной 

китайской и европейской флейте. Порой различия между ними настолько нивелированы, что 

национальные характеристики переходят на европейскую флейту, на принципы 

звукоизвлечения и колористических сочетаний [Ван Пэй, 2021, 153].  

В целом в Китае обучение на европейской флейте проходит также традиционно, как и в 

Европе и России. 

В этой связи особой чертой китайского духовика и преподавателя на флейте становится 

опора на многовековой европейский опыт, а также вычленение из него самых лучших и ценных 

моментов. Важной основой и традицией, к примеру, во флейтовой педагогике в Поднебесной 

является обязательное изучение и исполнение традиционных классических сочинений 

[Муединов, 2019, 82]. 

Данный репертуар способствует не только воспитанию эстетического вкуса, но и помогает 

обрести и выработать у ученика крепкие тонические данные. Китайские педагоги-духовики 

отдают много времени на изучение европейского репертуара, который они изучают благодаря 

существующим пособиям по игре на флейте, берут на вооружение принципы западного 

обучения духовиков, проводят в университетах мастер классы, выездные конференции 

педагогов из других стран [Бай Хуа, 2014, 25-29].  

Однако, в процессе обучения флейтистов в Китае, все еще сохраняется ряд нерешенных 

проблем. 

Так, несмотря на все проводимые мероприятия, в настоящее время все еще отмечается 

невысокий технический уровень профессионального мастерства студентов и недостаточный 
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опыт китайских преподавателей-флейтистов. 

Существенной необходимостью является увеличение количества отведенных на 

специальность часов; 

Необходимо более тщательное проведение работы над расширением знаний и кругозора 

учащихся не только в классе специальности, но и в смежных дисциплинах, среди которых 

«сольфеджио», «гармония», «музыкальная литература», «история искусств», «оркестровое 

исполнительство», «ансамблевое исполнительство» и пр. 

Кроме того, большое внимание преподаватели по классу флейты уделяют технической 

стороне исполнительства. Они с самого начала рассматривают вопросы правильной постановки 

корпуса при игре, основ дыхания, работы амбушюра духовика, исполнение украшений, 

нюансов, работу над динамикой и мн. др. 

Заключение 

В заключении хотелось бы отметить, что, по словам исследователя Лянь Ицэня, в настоящее 

время традиционная и европейская флейта продолжают быть весьма востребованными. Две 

исполнительские дороги соединяют в себе все лучшее, что в настоящее время накоплено 

композиторской мыслью [Лянь Ицэнь, 2020, 24]. 
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Abstract 

Wind instruments have been known since ancient times. Without them, it was difficult to 

imagine the life of any nation, various social events (war, hunting, festivities and all kinds of events). 

In Russia and China, wind performing culture is very common. In these two countries, from the 

most ancient times, there was a national wind culture, and wind instruments developed. The article 

discusses the Chinese wind culture and the principles of teaching flute players in China. The author 

of the article notes that China is a country with rich and ancient traditions of playing wind 

instruments, they exist and are cultivated in China in two directions: traditional folk wind and 

European musical instruments, among which special attention is paid to the flute. Chinese scholars 

note that playing the flute is of paramount importance in the Celestial Empire, and they even often 

call it the “queen” of wind instruments. The reason for this is the great interest in it among the 

people, since the flute timbre perfectly suits the accompaniment of various folk customs, rituals, and 

expresses the peculiarities of the customs and character of the Chinese people. At present, the 

traditional and European flute continues to be in high demand. Two performing roads combine all 

the best that composers have accumulated to date. 
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