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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы воспитания в Китае в 

разрезе исторической ретроспективы. Представлены подходы китайских фи-

лософов Конфуция, Чжуан-цзы, Мэн Кэ к роли музыки в воспитании и станов-

лении личности. Проанализированы взгляды педагогов-просветителей – Цай 

Юаньпэй, Лян Цичао, Хуан Яньпэй, Тао Синчжи, которые являются основопо-

ложниками теории эстетического воспитания в Китае XX в. Рассмотрены ос-

новы современной концепции музыкального образования в Китае, включающей 

национальные духовные ценности и традиции китайской педагогики и современ-

ное видение художественного образования европейского и российского сообще-

ства. 
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Китайские мыслители Конфуций, Лао-цзы, Сюнь-цзы, Сыма Цянь, Цзо 

Цюмин, Чжуан-цзы, Лу Цзи, Цзун Бин, Ван Вэй в своих трактатах уделяют вни-

мание проблемам воспитания чувства прекрасного. Вопросы воспитания в Китае 

личности средствами искусства и, в частности, музыки рассматривались и 
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осмыслялись в рамках религиозных и этико-философских учений конфуциан-

ства, даосизма и буддизма. 

Конфуций в своих учениях уделял огромное внимание музыкальному ис-

кусству. Он не только раскрывал значение музыкального искусства в своих уче-

ниях, но и являлся музыкантов, владеющим игрой на цине и составителем книги 

древнекитайских песен и гимнов «Шицзин». Конфуций являлся сторонником 

космологической концепции сущности музыки, рассматривая музыку как един-

ство человека и природы. Он утверждал, что музыка есть микрокосмос, отража-

ющий строение Вселенной: «Музыка – это гармония, дарованная Небом и Зем-

лей» [2, с. 232]. Конфуций подчеркивал роль музыки в эстетическом и этическом 

совершенствовании человека и отмечал, что совершенствование и образование 

человека должно начинаться с поэзии, упрочняться церемониями и завершаться 

музыкой [6]. Музыка в конфуцианском учении рассматривалась не только как 

совершенствование человека, но и как одно из средств управления государством. 

Конфуцианцы считали, что в идеале высокая музыкальная культура могла бы 

быть достаточной для сохранения в обществе должного порядка [5]. 

Чжуан-цзы (Чжуан Чжоу) – один из основоположников даосизма. В своих 

учениях он сравнивал Вселенную со свирелью, у которой каждый лад звучит по-

особому, но вместе они образуют согласную мелодию [3]. В даосской концепции 

музыка носила достаточно «фоновый» характер, она не рассматривалась как ак-

тивный ресурс развития личности, а выступала средством погружения человека 

в медитативное состояние и созерцание им красоты природы. 

Мэн Кэ (Мен-цзы) (372–289 г. до н.э.). Большую часть жизни он посвятил 

самообразованию, так как как считал, что постигнуть Небо можно лишь через 

образование. Мэн-цзы предлагал уделять большое внимание созданию школ, где 

изучали бы основные идеи конфуцианского учения, проповедующего Путь Дао, 

и стремились обрести четыре человеческих добродетели: благожелательность, 

праведность, благопристойность, мудрость. Целью образования, по его мнению, 

является воспитание «совершенно мудрого» человека, поскольку, как утверждал 
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философ, только с ростом таких людей можно достичь совершенствования окру-

жающей человеческой обстановки [4]. 

В эпоху династии Тан (618–611 907) в Китае наблюдался наибольший 

всплеск интереса к музыкальному образованию и воспитанию. В этот период 

процветает придворная музыкально-танцевальная культура, традиционная 

опера, создаются музыкальные образовательные учреждения. Мыслители и дея-

тели искусства – Ван Вэй и Ли Бо размышляли о месте искусства в жизни чело-

века, развивали идеи безмерности сознания человека и смысла существования 

человечества в мироздании [8]. 

После школьной реформы в начале второго десятилетия XX в. в учебных 

программах в китайских школах появляются такие предметы, как рисование, пе-

ние, рукоделие. Таким образом, эстетическому воспитанию отводится ведущее 

место в воспитательном процессе. Педагоги-просветители – Цай Юаньпэй, Лян 

Цичао, Хуан Яньпэй, Тао Синчжи являются основоположниками теории эстети-

ческого воспитания в Китае XX в. Ими были сформулированы принципы эсте-

тического воспитания в школе, а основой эстетического воспитания в Китае ста-

новятся – всеобщность, трансцендентность и самоценность [1]. По их мнению, 

эстетическое воспитание обладает возвышенно-одухотворяющим и гармонизи-

рующе-успокаивающим воздействием, и при этом оно лишено многих негатив-

ных сторон религиозного: свободно от суеверий, прогрессивно, имеет всеобщий 

характер. 

Лян Цичао (1873–1923) называл искусство сильнейшим орудием воспита-

ния чувств, он рассматривал музыку, изобразительное искусство и литературу, 

как сокровища, которые станут ключом к открытию тайны чувств. В своих тру-

дах он выдвигал мысль, что весь мир вещей – пустая иллюзия, только мир, со-

зданный сердцем (синь), есть истинная реальность [1]. 

Хуан Яньпэй (1878–1965) является основоположником теории и практики 

профессионального образования Китая. Он считал, что трудовые навыки должны 

привить учащимся чувство прекрасного, чтобы они стали не только хорошими 
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работниками, но и совершенными людьми [1]. Тем самым разрабатывал про-

блему взаимодействия художественного и трудового, при этом трудовое обуче-

ние рассматривалось как средство эстетического и нравственного формирования 

личности. 

Тао Синчжи (1891–1946) утверждал, что эстетизация трудовой деятельно-

сти поможет учащимся осознать цель и значение труда. Его идеи состояли в том, 

что, только связав эстетическое воспитание детей с воспитанием личности, с об-

щим духом переустройства общества, можно сформировать новое поколение лю-

дей [1]. Тао Синчжи представлен исторической ретроспективе философии Китая, 

как создатель концепции «жизненного образования». Он рассматривал жизнь как 

воспитание и предлагал не просто воспитание, а художественное воспитание 

встроить в концепцию жизни. Исходя из этого он рассматривал художественную 

жизнь как художественное воспитание. Он предлагал прививать учащимся эсте-

тическое воззрение для воспитания прекрасной души, провозглашая триаду 

«чжэнь – шань – мэй» (истина – добро – красота). 

Цай Юаньпэй (1868–1940) – выдающийся китайский общественный дея-

тель, ученый и просветитель. В основе его идеи лежат мысли о том, что эстети-

ческое воспитание спасет страну и именно оно заменит религиозное. В основе 

теории эстетического воспитания Цай Юаньпэй лежит нравственное и художе-

ственное воспитание, которое он предлагал дополнить практическим и военным 

образованием. При этом главной задачей школы, по его мнению, является разви-

тие творческих сил учащихся путем организации их художественно-творческой 

деятельности. Цай Юаньпэй считал, что художественное воспитание является 

основой воспитания нравственного [7]. Эстетическое воспитание, по мнению ки-

тайского просветителя, формирует социальную позицию, содействует политиче-

скому просвещению, будит созидательный дух человека, заставляет человека из-

менять мир к лучшему. 

Цай Юаньпэй являлся не только выдающимся китайским общественным де-

ятелем, ученым и просветителем, но министром просвещения Китая. Именно он 

выступил инициатором создания профильных музыкальных учебных заведений 
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в области изобразительного и музыкального искусства. Взгляды Цай Юаньпэя 

широко пропагандировались в последующем другими деятелями китайского об-

разования. 

В современный период идеи музыкально-эстетического образования явля-

ются актуальными в культурно-образовательном пространстве Китая. Основой 

концепции музыкального образования в современном Китае выступает опора на 

национальные духовные ценности и традиции китайской педагогики и современ-

ное видение художественного образования. Музыкальное воспитание в Китае на 

сегодняшний момент рассматривается как часть процесса нравственного совер-

шенствования личности на основе пробуждения в человеке способности насла-

ждаться прекрасным и создавать прекрасное. 
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