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В статье рассматриваются истоки и становление оперной вокальной
педагогики Китая – обучение вокальной технике bel canto в связи с европеизацией
китайской музыкальной культуры. Охарактеризована деятельность Шанхайской
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консерватории, в которой работали иностранные специалисты и китайские
педагоги, получавшие музыкальное образование за рубежом, в период с начала
XX столетия по год создания КНР. Проанализированы методические принципы
выпускника Санкт-Петербургской консерватории В. Г. Шушлина и его знаменитой
ученицы Чжоу Сяоянь.

Ключевые слова: европеизация китайской культуры, оперный театр Китая,
китайская национальная вокальная техника, bel canto.

В современном Китае представлены две вокальные системы: традиционная,
существующая столетия, и европейское bel canto, знакомство с которым началось
немногим более ста лет назад. Его освоение было частью общего процесса евро-
пеизации страны после окончания Опиумных войн, когда в музыкальной жизни Китая
стали происходить важные события, такие как овладение европейским инструментарием,
создание оркестров, создание учебных заведений, жанровое обновление музыкального
творчества. В данной статье рассматривается становление процесса обучения вокальной
технике bel canto в первой половине XX века в Шанхае. Особенности этого этапа
вокальной педагогики – с начала XX века до 1949 года (год образования КНР) –
заключаются в отсутствии в Шанхае (и вообще в Китае) европейского оперного театра,
которому должно было бы быть адресовано обучение новой технике. Тем не менее,
именно в Шанхае сложилась новая для Китая вокальная школа, успешно воспитывающая
певцов будущей китайской оперной сцены и получавших признание в мире. Описание и
анализ системы обучения bel canto при отсутствии европейского оперного театра в
Шанхае представляет самостоятельный тематический ракурс данной статьи, отражая
ее актуальность. Подобный поворот важен для более точного представления об истоках
европеизированной вокальной методики и особенностях ее становления.

Для раскрытия темы были изучены информационные материалы китайских
организаторов нового музыкального образования в Шанхае (Хуан Цзы, Сяо Юмея, Чжоу
Сяоянь). Изложенные факты и данные собраны из современных монографий, дис-
сертаций, статей на русском и китайском языках. Прежде всего, надо назвать труды
историка Александра Ван Чжичэна, посвященные русской эмиграции в Шанхае. Много
лет ученый собирал архивные материалы в Китае, европейских странах, в США.
В 1993 году в Китае была издана  его первая масштабная монография; в 2008 году она
вышла в русском переводе [1]. В 2014 году на русском языке   была опубликована
монография китайского исследователя Цзо Чжэньгуаня «Русские музыканты в Китае»,
в которой впервые описана поэтапно история русских музыкантов-эмигрантов [2]. Как
и Ван Чжичэн, он обращался к архивам, газетным материалам 1920–1950-х годов,
воспоминаниям; в центре его внимания Харбин и Шанхай. Материалы о роли русского
дворянства в развитии культуры Шанхая в первой половине ХХ века приводятся в
недавно опубликованной на русском языке статье двух молодых китайских авторов Чжан
Цзунхуа и Цзян Яньхун [3].

С тематикой данной статьи соотносятся работы Шэнь Сяна, посвященные общим
характеристикам системы обучения академическому европейскому пению [4; 5].
Ряд публикаций о вокальном искусстве Китая 1920–1950-х гг. принадлежит Яо Вэю; в
2015 году он защитил в России диссертацию о подготовке специалистов вокального
искусства в Китае и России [6]. Среди недавних работ надо назвать диссертации Цзян
Шанжун [7], Чжао Мэн [8], Ду Хуэйцю [9], статьи Чжоу Сяоянь [10], Чжиюань Ги [11].
Несмотря на обширный фонд работ, посвященных китайской вокальной школе, вопросы
становления оперной вокальной педагогики Китая практически не изучены, что и
обусловливает актуальность данной статьи.

Освоение европейской музыкальной культуры в Китае начинается в 1860-е гг., после
завершения Опиумных войн, приведших, несмотря на многие бедствия, к большей
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открытости Китая. Пять городов стали «свободными» для посещения и деятельности
европейцев; среди них – Шанхай. Это способствовало повышению интереса, особенно
среди молодежи, к европейской культуре, а также к получению образования в Европе.
В начале XX века, еще во время правления последних императоров династии Цин, новые
для культуры Китая жанры европейского инструментального и вокального искусства
стали активно проникать в традиционную систему музыкальной культуры и
ассимилироваться в ней.

Первая половина ХХ столетия стала для китайских музыкантов временем актив-
ного изучения европейского музыкального опыта.  Многие из китайских музыкантов того
времени получили образование или прошли длительные стажировки в странах Европы
и в Америке. Конец 1920 – начало 1930-х годов стали во всем Китае, но особенно в
Шанхае, временем начала больших перемен в области культуры. К концу 1927 года
была основана Шанхайская консерватория – первое высшее музыкальное заведение
Китая, которое сегодня именуют «колыбелью музыкантов». Ее ректором стал Сяо Юмэй
(1884–1940), изучавший в Японии педагогику и игру на фортепиано. Он также стажи-
ровался в Высшей школе музыки в Лейпциге у Гуго Римана, где получил докторскую
степень. Ему принадлежит известный научный труд – «Сравнительное исследование
китайской и западной музыки» (1920) [12]. Чтобы организовать обучение молодых
исполнителей, Сяо Юмэй написал  множество вокальных миниатюр в песенном жанре.

Сяо Юмэй привлекал на вокальный факультет китайцев, получивших европейское
вокальное образование. Чжоу Шуань (1894–1974), вернувшаяся после обучения в США,
в 1930 году была приглашена заведовать вокальной кафедрой. С 1937 года деканом
вокального факультета становится Чжао Бомэй, изучавшийся школу bel canto в Бельгии.
После учебы в США педагогом по вокалу начал работать Ин Шаннэн (1902–1973).
Чжоу Шуань, окончившая музыкальный колледж Гарварда, была первой в Китае
женщиной-композитором, теоретиком, хоровым дирижером, педагогом классического
вокала. Благодаря ей на кафедре на профессиональном уровне стали внедряться в
практику новые формы обучения. Больше половины преподавательского состава в первые
десятилетия XX века составляли в Шанхайской консерватории российские профессора.
Они вместе с европейскими коллегами внедряли западные концепции и русские практики,
образовав отправной момент для новой вокальной музыки Китая.

Вокальная технология bel canto – «прекрасное пение» – привлекла китайцев
красотой звука, хотя для понимания и восприятия была непривычной, неестественной.
Особенности китайской традиционной техники пения обусловлены фонационными
особенностями языка: четкостью артикуляции, спокойным диафрагмальным дыханием,
скованностью гортани, шипяще-свистящим колоритом. Высокие звуки воспроизводятся
легко с очень небольшим включением головных резонаторов. В основе bel canto лежит
южная, экспрессивная интонационность романской группы языков, в которых образование
звука происходит при значительной доле использования головных резонаторов, взрывной
и яркой артикуляции, тембровой красочности. Чтобы исполнять вокальную музыку bel
canto необходимо четкое произношение каждого звука, уверенное владение динамикой
и темповым варьированием, грамотная практика использования фиоритур. Огромное
значение имеет филирование звукового потока.

Освоение этой техники для китайского вокалиста представляет собой значительный
набор сложностей. Классическая система bel canto требует познаний в теоретических
дисциплинах, изучения анатомии голосового аппарата, интенсивных занятий сольфеджио.
Гармонию как один из важнейших теоретических курсов ректор Шанхайской консер-
ватории Сяо Юмэй вводит в число главных учебных дисциплин, преподает ее сам.

Основным педагогом по вокалу в консерватории Шанхая был В. Г. Шушлин из
России, выпускник Санкт-Петербургской консерватории, где сложились черты школы
«русского бельканто». В своих воспоминаниях о педагоге ученики описали некоторые
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из его приемов, охарактеризовав их как «методику активно-пассивного дыхания» [5].
В классе Су Шилиня (так его называли ученики в Китае) в процессе работы звучало
всего три слова: маска (mask), диафрагма (diaphragm) и дыхание (respiratio). Мастер
считал, что фонация в процессе пения может становиться более естественной и яркой
благодаря точному резонансу маски, активной диафрагме и органичному объединению
верхнего и нижнего резонаторов. Использование этого комплекса приемов позволяет
раскрыть художественный смысл исполняемого произведения. Теория «масочного
резонанса» использовалась и популяризовалась В. Г. Шушлиным на протяжении всей его
педагогической деятельности: он считал, что «неумение владеть этим видом пения
равносильно нанесению себе вреда при помощи ножа» [13. С. 67].

В.Г. Шушлин, говоря о пении в маску, имел в виду использование высокого
позиционного формирования звука, которое позволяло достичь в голосе певца «мик-
сового» звучания. Основными задачами в работе с молодыми певцами он считал
выработку устойчивых приемов: осмысленного ощущения голосового аппарата, верно
открытого рта и глотки, активного, подвижного мягкого неба, вибрационного резони-
рования, мягкости звучания и «прикрытия» звука. Благодаря этому процесс пения был
естественным, артикуляция – максимально точной и четкой. Всему этому учили
классические правила техники bel canto, но важно отметить, что В.Г. Шушлин особое
внимание уделял умению передавать эмоции.

Старейший шанхайский педагог Чжоу Сяоянь, проработавшая в консерватории более
70 лет, в студенческие годы обучалась у русских профессоров. В 1935 году, будучи
студенткой первого курса, она изучала фортепианное искусство, но на втором курсе
начала заниматься вокалом в классе русского профессора В.Г. Шушлина, где изучала
европейскую вокальную технику, что помогло ей успешно подготовиться к поступлению
в Париже в русскую консерваторию имени С.В. Рахманинова.

Большинство учеников, по их словам, значительно улучшили свои певческие
результаты в процессе обучения в классе Су Шилиня и стали известными оперными
артистами. Они вспоминали, как благодаря наставничеству педагога улучшили свои
вокальные достижения. Например, Ху Ран отмечала, что в результате занятий с
профессором Су Шилинем ее голос стал более податливым, мелодичным, тембр
изменился, а дыхательные навыки стали более осмысленными. Можно привести
небольшой фрагмент ее отзывов о педагоге: «Его качество звука подобно золотым
волнам снаружи и нефритовой жидкости внутри; его громкость также громка, как
колокол, и сильна, как рык льва. Его чувственность ярка, как стекло, и ясна, как
зеркало; его звуковое поле длинно, как Великая стена, и широко, как Желтая река. Что
касается его техники, то он – мудрец певческого мира» [6. С. 31]. Тао Чжилань,
прошедшая школу В. Г. Шушлина, впоследствии продолжила свое обучение в Америке.
По возвращении она не единожды заявляла, что Су Шилинь – один из самых лучших
учителей, которых ей довелось встретить в своей жизни [8. С. 47]. Кроме профес-
сионального мастерства, все отмечали исключительную искренность Су Шилиня по
отношению к окружающим и его дружелюбие в повседневном общении  с учениками.

Проработав в Китае в течение 33 лет (он вернулся в Москву в 1956 году),
В.Г. Шушлин стал одним из самых известных педагогов, который смог воспитать
«звездную» команду солистов для оперной сцены Китая и мировой музыкальной сцены.
Его считают основоположником национальной китайской вокальной школы. Можно
добавить, что он, как певец, стал еще одним из «культурных символов» России, потому
что более 30 лет знакомил китайскую публику с русской музыкой, ее образцами, делая
их достоянием для все более широкой аудитории.

В 1930-е гг. музыкальные деятели Китая разделились на три группы. Предста-
вители первой стремились строго следовать национальной традиции, опираться только
на культурный опыт собственного многовекового прошлого. Вторые принимали за
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непререкаемый образец европейскую академическую музыку. Третьи начали творчески
синтезировать национальные традиции и европейскую стилистику. Хуан Цзы, Сяо Юмэй,
Чжао Юаньжень отстаивали плодотворность «третьего пути». Они опирались в своих
поисках на мощную поддержку музыкантов-практиков русской диаспоры, выпускников
и педагогов русских консерваторий.

Важно отметить, что в традициях итальянской вокальной школы отличительной
чертой является параллельное комплексное развитие техники владения голосом и
актерского мастерства певца, который должен совершенствовать свои вокальные данные
параллельно с исполнительскими навыками, необходимыми для оперной сцены. При
отсутствии европейского оперного театра учителя Шанхайской консерватории широко
практиковали выступления своих учеников на публике. Они использовали в качестве
репертуара большой набор произведений европейских классических композиторов на
языке оригинала. В период с 1929 за 1936 годы на различных концертных площадках
ими было проведено 49 концертных событий классической музыкальной направленности,
что составляло 7 концертов ежегодно. Музыкальные журналы активно освещали эти
мероприятия.

Чжоу Шуань дала концерт в 1931 году, заметным событием стал концерт Ин Шаннэна
в Шанхае в 1932 году. Ин Шаннэн также был руководителем группы студентов
Шанхайской консерватории, для которых организовывал гастроли и концертные туры
академической вокальной направленности. Летом 1934 года ряд концертов состоялся в
Гонконге, Гуанчжоу и Нанкине. В апреле 1934 года Чжоу Шуань, заведующий кафедрой
вокала, организовала концерт с участием своих учеников в Шанхае. Интересным
событием 1936 года стало участие Лан Юйсю в качестве одной из солисток в
исполнении оратории Г.Ф. Генделя «Мессия», которая транслировалась в Китае по радио.
Так китайские исполнители, популяризируя европейскую классическую музыку, привлекали
внимание соотечественников к христианскому духовному искусству.

Изучение педагогической, просветительской и творческой роли В.Г. Шушлина в
30-летний период его пребывания и работы в Шанхайской консерватории показало, что
он, как и другие русские музыканты, сделал очень многое для успешного становления
новой китайской вокальной техники. Общее число русских эмигрантов или русских,
которые уже 2–3 поколения жили в Китае (куда за сто лет до этого выехали их деды-
инженеры, строители Китайско-Восточной железной дороги, врачи, юристы), было в
Шанхае очень значительным. В конце 1920-х гг. там насчитывалось больше десяти
тысяч русских, многие из которых были деятелями искусства, в том числе музыкан-
тами. Благодаря им уже в первой половине 1920-х годов Шанхай стал превращаться в
музыкальную столицу.

В 1935 году Шанхайская консерватория окончательно перешла на традиционные
русские программы преподавания Санкт-Петербургской консерватории. В.Г. Шушлин
сумел передать накопленный в ведущей русской консерватории опыт своим ученикам,
о чем свидетельствуют их достижения в культуре как Европы, так и Америки.
Китайские вокалисты оказались подготовленными и к успешным стажировкам в
европейских странах, что позволило им выйти на творческую дорогу создания нового
китайского вокала. За первые десятилетия было сделано столь много, что перерыв,
связанный с «культурной революцией», не отбросил в «реку забвения» это новое.

На начальном этапе становления вокальной педагогики в Китае обучение не было
связано с театральной деятельностью в силу отсутствия театров в Шанхае. Но ученики,
как и публика, могли знакомиться с новым стилем пения в гастрольных концертах
выдающихся музыкантов. Из мировых знаменитостей это был Ф.И. Шаляпин. Он в
1936 году гастролировал в Шанхае, побывал в консерватории, где многократно встречался
с В.Г. Шушлиным, с которым в свое время пел в Санкт-Петербурге, в Мариинском
театре. Ф.И. Шаляпину понравился Шанхай, он активно занимался с молодыми певцами,
давал концерты, популяризируя оперную и русскую народную музыку.
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Гастрольная жизнь в Шанхае вообще была активной. Из музыкантов, посетивших
Шанхай в первой половине ХХ века и участвовавших в заседаниях музыкальных
обществ, были известные пианисты Л. Годовский (1922), А.  Рубинштейн (1930),
В. Горовиц (1933), скрипачи Я. Хэйфец (1923, 1931), Ф. Крейслер (1936).

Оперный театр заявляет о себе в Шанхае в 1941 году, но это была китайская опера,
либретто для которой писались на шанхайском диалекте. Аарон Авшаломов (1893–1965)
являлся постановщиком и одним из авторов оперы «Великая стена» (1945). Потомок
семьи эмигрантов из России, он много лет обучался в Швейцарии, затем вернулся на
ставшую ему родной китайскую землю для того, чтобы заниматься музыкой, компози-
цией, изучением традиционного китайского музыкального искусства. Значительный
временной отрезок он прожил в Шанхае. Названная опера не было у него первой – еще
в 1921 году он написал оперу «Богиня милосердия». А. Авшаломов считал, что оперное
искусство будет развиваться в стране, если совсем старое будет постепенно преодоле-
ваться, но глубинно-национальное при этом оставаться; его вторая опера стала примером
подобного синтеза.

Фактом, который приближал шанхайскую публику к европейской музыке, можно
назвать открытие «Русской оперетты» – она стала своего рода музыкальным мостом
к опере и концертным выступлениям солистов самого высокого ранга.

Таким образом, в Китае складывалась система педагогики оперного мастерства,
давшая свои значительные результаты в подготовке европейской техники оперных певцов.
Среди выдающихся педагогов была профессор Шанхайской консерватории Чжоу Сяоянь
(1917–2016). Свыше 70 лет она посвятила воспитанию множества оперных исполнителей,
которые впоследствии стали всемирно известными «звездами» мировой оперы. Одним
из выпускников Чжоу Сяоянь был Чжан Цзяньи (1953 г.р.), который является известным
американским оперным певцом и профессором Шанхайской консерватории, а также
приглашенным профессором Центральной консерватории Пекина. Кафедра сольного пения
в настоящее время также находится в ведении ученика Чжоу Сяоянь, знаменитого в
мире оперного солиста и педагога, профессора, вице-президента Шанхайской консер-
ватории Ляо Чаньюна. Тенор-премьер Шанхайского оперного театра Вэй Сун известен
своими гастролями слушателям Германии и Италии, Франции и Швейцарии, Японии,
Индонезии, Гонконга и других стран. Знаменитый выпускник профессора Шэнь Ян был
удостоен в 2007 году в Кардиффе звания «Певец мира». Гао Маньхуа, Го Сен, Вань
Шаньхун, И Сихэн, Лю Сюин, Чжан Фэн, Яо Юань – это все выдающиеся выпускники
профессора Чжоу Сяоянь. Полный список ее знаменитых учеников размещен на сайте
Шанхайской консерватории1. В 1988 году Чжоу Сюяань был создан «Центр стажировки
молодых оперных певцов». В нем были осуществлены постановки Дж. Верди («Риго-
летто», «Дон Карлос», «Травиата»), «Дон Жуан» и «Волшебная флейта» В. Моцарта,
«Сельская честь» П. Масканьи, «Дон Паскуале» Г. Доницетти. Они привлекали слуша-
телей, хотя это были, по существу, учебные работы.

И, конечно, в статье, посвященной становлению европейского стиля пения,
необходимого для оперного певца, нельзя не отметить скромный репертуар европейских
оперных театров в Китае, который и сегодня нельзя назвать обширным. Его презен-
тация происходит практически через сто лет после начала европейской ориентации
китайской культуры – только в 1956 году китайская публика смогла познакомиться с
«Травиатой» Дж. Верди в переводе текста на китайский язык и принять ее с грандиоз-
ным успехом. В 1958 году был поставлен один акт «Пиковой дамы» П.И. Чайковского.
Позднее в Китае ставились оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй», «Турандот»,
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1 См. подробнее раздел список лауреатов – учеников профессора Чжоу Сяоянь и Оперного центра
Чжоу Сяоянь на сайте Шанхайской консерватории: http://www.shcmusic.edu.cn/view_22.aspx?cid=320&.
(дата обращения: 28.01.2025).
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«Тоска», «Богема», особенно близкие образами и сюжетами китайской публике. Также
на различных сценах Китая с успехом были представлены и другие оперы европейских
авторов, такие как «Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
и «Кармен» Ж. Бизе.

Долгое время в Поднебесной не было разработанной методики, педагогов, и
оперные звезды Китая учились, в основном, в европейских и американских универ-
ситетах и консерваториях. Из первых выдающихся оперных певцов Китая надо назвать
уникального баса Тянь Хаоцзяна (1953 г.р.), обучавшегося в Центральной консерватории,
а затем в университете Денвера (Колорадо, США).  В «Метрополитен-опера» он
исполнил белее 50 партий, участвуя в полутора тысячах спектаклей на сценах самых
известных театров мира, превысив достижения великого Энрико Карузо на этой сцене
(37 партий, более 600 спектаклей). Несколько имен стоит привести для характеристики
образования китайских оперных знаменитостей: Го Шуджен (1927 г.р.) – Московская
консерватория им. П. И.Чайковского, Юань Ченье (1966 г.р.) – Консерватория Пибоди,
одна из наиболее престижных консерваторий США в Балтиморе, Йо Нун (1968 г.р.) –
Миланская консерватория, Ву Бисия (1975 г.р.) – Джульярдская школа искусств.

Резюмируя представленные факты и оценки, можно утверждать, что 1930–1950-е гг.
стали важным временем для современной китайской вокальной музыки и ее «представ-
ления» в лице молодых музыкантов европейскому миру. Особая задача выпала на эти
десятилетия в развитии системы нового китайского вокала: начали закладываться его
принципы, позволившие оформиться новой для Китая вокальной технике. Эта певческая
технология кардинально разнилась с национальной традицией. Но не менее важным
фактором надо отметить чуждый характер персонажей и сюжетов в европейской опере.
Тем не менее, интерес к новому типу вокального звучания обеспечил интенсивное
освоение этой техники.

В первой половине ХХ века происходило серьезное обновление китайского вокаль-
ного языка, принесшее свои плоды в виде китайских оперных певцов, которые достигли
определенных результатов не только в своем обучении, но и стали широко известными
в Европейском и мировом оперном прайде. Как Хэ Хуэ, которая в 2000 году получила
звание лауреата VII международного конкурса Пласидо Доминго, заняв 2-е место.
На родине ее называют «самым большим подарком Китая мировой опере».

Сегодня оперные певцы Китая, несмотря на продолжение обучения за рубежом,
имеют возможности знакомства и овладения европейским мастерством на родине.
Школа европейского вокала на равных сосуществует с продолжающей развиваться
системой традиционного китайского пения. Как верно отмечает современный исследо-
ватель Чжао Мэн, «ситуацию исполнения разной музыки разными вокальными техниками
в Китае можно считать феноменом современной мировой музыкальной культуры» [8.
С. 8]. Подробное изучение данного процесса может стать одним из перспективных
направлений музыкальной науки и, главное, для дальнейшего развития bel canto в
китайской музыкальной педагогике.
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The article examines the origins and development of operatic vocal pedagogy in China –
the system of teaching European bel canto vocal technique in connection with the
Europeanization of Chinese opera theatre. The new opera theatre – both the repertoire and
the works of Chinese composers in the new style – was formed quite recently, since the
middle of the 20th century. This is completely new information material for the Russian reader
– in Russia it is practically unknown that in China the national singing technique is
fundamentally different. It differs in the method of sound formation, sound production from
the European one, reflecting the properties and features of the Chinese language. The
specificity of the verbal text in vocal genres reflects national themes that are far from
European ones in both images and actions, and, naturally, emotional plans. But even in Chinese
scientific literature the topic of mastering bel canto is reflected rather modestly; there are
practically no comparative studies with national vocal technique; they are described separately.
This article attempts to characterize the development of a new way of singing in the initial
period of Europeanization – at first 20th century to 1949 (the year of the establishment of
the PRC). The main positions of innovation, manifested in musical culture as a whole, are
formulated. This era is illuminated from the perspective of the activities of the Shanghai
Conservatory – the center of innovation in China. The main organizational and creative
principles of its founder and first rector Xiao Yumei and the foreign specialists and Chinese
teachers invited by him who received musical education abroad are revealed. In demonstrating
the role of Russian teachers who emigrated to China, the activities of the graduate of the
St. Petersburg Conservatory V.G. Shushlin (called Su Shilin by the Chinese), for more than
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three decades are analyzed in detail. His methodological principles are revealed – the
implementation and application of traditional methods and techniques of the vocal school of
Italy, namely the natural and organic comprehension of vocal technology in conjunction with
the artistic school, which gave him the opportunity to grow many bright opera stars not only
for the theaters of China, but also for the world opera theater. The basics of the methodology
of his famous student Zhou Xiaoyan are described.
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