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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению социокультурных факторов, оказывающих влияние на процесс интеграции и особен-
ностей формирования профессиональной идентичности китайских студентов музыкантов-исполнителей в системе российского музы-
кального образования. Становление профессиональной музыкальной системы в Китае отмечается к началу XX века. Это время связано 
с формированием музыкального исполнительства, которое становится возможным под влиянием европейских музыкальных традиций 
концертной деятельности. Открытие и функционирование высших музыкальных учреждений в Китае – Шанхайской государственной 
консерватории (1927 г.) и Центральной консерватории музыки в Пекине (1949 г.) – способствует развитию профессионального му-
зыкального образования. Важным периодом в развитии профессиональной музыки Китая является эмиграция русских музыкантов, 
творчество которых оказало существенное влияние на музыкальную жизнь в Китае в первой половине XX в. Вместе с тем сегодня наблю-
дается рост интереса к российскому музыкальному образованию у китайских студентов, который усиливается в условиях укрепления 
российско-китайского сотрудничества. В статье анализируются эмпирические данные качественного интервью с китайскими студен-
тами Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова (N = 20). На основе проанализированных эмпирических дан-
ных авторы приходят к выводам о востребованности российского музыкального образования у китайских студентов и придании ими 
высокой ценностной оценки музыкальных традиций русской национальной музыкально-исполнительской школы, что, несомненно, 
является привлекательным в выборе страны для учебы. Вместе с тем рассматриваются факторы, влияющие на успешную культурную 
интеграцию китайских студентов в образовательную среду. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of socio-cultural factors that infl uence the process of integration and specifi cs of the 
formation of the professional identity of Chinese students - performing musicians in the system of Russian music education. The formation of a 
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professional music system in China is marked by the beginning of the 20th century. This time is associated with the formation of musical perfor-
mance, which becomes possible under the infl uence of European musical traditions of concert activity. The opening and functioning of higher 
musical institutions in China – the Shanghai State Conservatory (1927) and the Central Conservatory of Music in Beijing (1949) – contribute to 
the development of professional music education. The important period in the development of professional music in China is the emigration 
of Russian musicians, whose work had a signifi cant impact on musical life in China in the fi rst half of the 20th century. At the same time, today 
there is a growing interest in Russian music education among Chinese students, which is growing in the context of strengthening Russian-Chinese 
cooperation. The article analyzes the empirical data of the qualitative interview with Chinese students (N = 20) of Saratov State Conservatory 
named after L. V. Sobinov. On the basis of the analyzed empirical data the demand for Russian music education among Chinese students and 
their high value of assessment of the musical traditions of the Russian national music and performing school, which is undoubtedly attractive in 
choosing a country for education were confi rmed. At the same time, the factors infl uencing the successful cultural integration of Chinese students 
into the educational environment are considered.
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Влияние русской музыкальной культуры и 
деятельности российских (советских) музыкан-
тов на становление академического музыкаль-
ного искусства отмечается еще со времен рус-
ской эмиграции в Китае. Гуманитарные связи 
России и Китая формировались на протяжении 
десятилетий. В условиях многополярного мира 
эти отношения укрепляются в рамках дипло-
матических контактов, экономических отноше-
ний, а также «мягкой силы», направленной на 
продвижение имиджа России с устойчивыми 
традициями в сфере образования, культуры и 
искусства как привлекательной страны для уче-
бы и культурного обмена. Результаты социоло-
гических исследований свидетельствуют о воз-
росшем интересе китайской молодежи к россий-
скому образованию [1]. На сегодняшний день в 
российских вузах, в том числе в их зарубежных 
филиалах, обучаются 32,6 тыс. граждан Китая 
[2]. Согласно статистическим данным, по срав-
нению с 2020/2021 уч. г. их число увеличилось 
почти на 3 тыс. студентов. Эффективность обу-
чения китайских студентов в российских вузах 
во многом зависит от того, насколько успешно 
на первом этапе состоится процесс социально-
психологической адаптации к новой языковой, 
социально-культурной и образовательной среде 
[3]. Вместе с тем в новой культурной среде фор-
мируется и профессиональная идентичность 
иностранного студента. 

В данной статье рассматриваются особен-
ности формирования профессиональной иден-
тичности китайских студентов музыкантов-ис-
полнителей саратовского музыкального вуза в 
контексте интеграционного культурного про-
цесса. Гипотезой исследования выступает пред-
положение, что вместе с получением профессии 
музыканта у китайских студентов российских 

музыкальных вузов постепенно формируются 
не только профессиональная идентичность, но 
также культурная идентичность, связанная с 
восприятием и отношением к российской куль-
туре, осознанием себя частью культуры при-
нимающего сообщества. Статья основывается 
на эмпирических данных – качественных ин-
тервью с китайскими ассистентами-стажерами 
Саратовской государственной консерватории 
имени Л. В. Собинова, собранных в период с 
марта по апрель 2023 г. Основным эмпириче-
ским методом выступает стандартизированное 
«открытое» интервью, которое состоит из на-
бора вопросов, тщательно сформулированных 
и организованных с таким расчетом, чтобы 
предъявлять их респондентам в одной и той же 
последовательности, спрашивая их об одном и 
том же одними и теми же словами [4]. Данный 
тип интервью выбран с целью структурировать 
ответы иностранных студентов, преодолевая 
языковой барьер. Структурированное «откры-
тое» интервью позволяет «минимизировать 
эффект интервьюера», структурировать ответы 
информантов. 

В ходе сбора эмпирических данных было 
собрано 20 структурированных «открытых» ин-
тервью, каждое продолжительностью от часа до 
полутора часов. Основными языками интервью, 
на котором велось общение, были русский и ан-
глийский. Сценарий интервью представлен тре-
мя тематическими блоками, направленными на 
рассмотрение таких аспектов, как приобщение 
к музыке, выбор творческой профессии, меж-
культурная коммуникация и обучение в консер-
ватории. Первый блок включает в себя вопросы, 
посвященные началу творческого пути, первым 
занятиям музыкой и профессиональному выбо-
ру. Вопросы из второго блока раскрывают уче-
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бу в Саратовской консерватории. Третий блок 
направлен на анализ особенностей межкуль-
турной коммуникации, культурного капитала 
музыкантов, профессиональной траектории. 
Записи интервью транскрибировались, эмпи-
рический материал анализировался с помощью 
метода обоснованной теории (Grounded Theory) 
А. Страусса и Дж. Корбина [5]. 

При взаимодействии российской и китай-
ской культур возникают специфические отно-
шения и связи, порождающие влияния и вза-
имные изменения как в культурах в целом, так 
и в культурных идентичностях их носителей. 
Такие изменения носят длительный характер 
и зависят в целом от направленности полити-
ки и характера влияния. Например, в послед-
ние годы в российско-китайских отношениях 
можно отметить усиление установок на социо-
культурное, экономическое и геополитическое 
сотрудничество, что влияет на характер кон-
тактов и взаимодействий представителей раз-
ных культур. Одним из процессов, проявляю-
щих аспект межкультурного взаимодействия, 
можно считать нарастание интенсивности сту-
денческих обменов и получения образования 
иностранными студентами. При этом происхо-
дит межкультурное взаимодействие на разных 
уровнях – этническом, национальном, цивили-
зационном. Одновременно в процессе обучения 
обучающая сторона может позиционироваться 
как представитель культуры-донора, а обуча-
ющиеся – как реципиенты, получающие в об-
разовательном процессе элементы донорского 
культурного кода. 

Культурная интеграция является важной 
частью формирования профессиональной иден-
тичности иностранных студентов. Освоение 
им музыкальной профессии должно сопровож-
даться процессом интеграции в культурную 
среду посредством приобщения к традициям, 
истории российской культуры. Таким образом, 
выпускники российских вузов получают воз-
можность интегрироваться в мировое культур-
ное пространство, усвоить основные музыкаль-
но-педагогические идеи, эстетические принци-
пы и установки русской музыкальной школы.

Профессиональное становление китайских 
студентов в условиях российского высшего 
музыкального образования складывается из 
бэкграунда начального музыкального образо-
вания, полученного в Китае, где в частных му-
зыкальных школах качественное длительное 
системное обучение оказывается очень доро-
гим по стоимости, поэтому чаще выбираются 
частные уроки с педагогами. Это нередко от-

ражается на содержании и объеме знаний и ис-
полнительских навыков китайских учеников, 
что вносит особые требования к выравниванию 
готовности приступить к обучению в системе 
высшего музыкального образования в России. 
С этой целью на примере Саратовской государ-
ственной консерватории имени Л. В. Собинова, 
работает подготовительный факультет, где ки-
тайские студенты учат русский язык и осваи-
вают необходимый уровень профессиональных 
компетенций для поступления на основные 
программы обучения по программам бакалав-
риата, магистратуры, ассистентуры. 

История развития профессионального музы-
кального образования в Китае началась в XX в.,
и в настоящее время формируется новое поко-
ление музыкантов. О значимости музыкального 
образования было сказано на XVIII и XIX съез-
дах Коммунистической партии Китая, в рамках 
которых прозвучали идеи стратегии подготов-
ки педагогов и исполнителей в контексте гло-
бальных интеграционных культурных, эконо-
мических и политических процессов развития. 
Руководство на всех уровнях, от центрального 
правительства до местных органов власти, уве-
личило финансирование образования и приня-
ло меры по улучшению социального положения 
педагогов, их работы и условий жизни [6]. На 
сегодняшний день в Китае функционируют об-
разовательные учреждения, в которых ведется 
обучение специалистов в сфере музыкальной 
педагогики и исполнительского искусства: кон-
серватории, музыкальные институты, музы-
кальные факультеты в университетах. 

Система профессионального музыкального 
образования в Китае находится в стадии разви-
тия и не представлена трехуровневой системой 
по аналогии с российской системой образова-
ния, которая имеет разветвленную сеть музы-
кальных школ, учреждений среднего профес-
сионального и высшего уровней. Музыкальные 
школы в России являются государственными 
или муниципальными, обучение ведется преи-
мущественно бесплатно для учеников. В таких 
школах выстроена системная педагогическая 
работа, которая позволяет учителю сформи-
ровать необходимые компетенции у учащихся 
для получения ими профессии музыканта. 

В Китае музыкальное образование явля-
ется частным делом семьи, и решение отдать 
ребенка учиться музыке остается исключи-
тельной прерогативой родителей, которые не в 
последнюю очередь в вопросах обучения руко-
водствуются своими материальными возмож-
ностями. Обучение музыке в Китае доступно 
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не всем семьям из-за высокой стоимости. Ин-
форманты, принявшие участие в социологиче-
ском исследовании, не имеют систематическо-
го образования. Как правило, дети начинают 
заниматься музыкой в 10-летнем возрасте или 
значительно позже, в подростковом возрасте. В 
семьях информантов нет потомственных музы-
кантов, профессиональная деятельность роди-
телей не связана со сферой культуры или обра-
зования. Интерес к музыке у ребенка появляет-
ся под влиянием ближнего круга друзей, кото-
рые занимаются музыкой профессионально или 
музыка является для них увлечением, либо они 
меломаны и интересуются творчеством извест-
ных музыкантов-исполнителей:

Когда я услышал, как играет мой друг на 
кларнете, мне тогда было 10 лет, я тоже за-
хотел научиться играть на этом инструменте. 
Спустя два года мой папа нанял репетитора 
кларнетиста из нашей филармонии, и я начал 
учиться играть на кларнете (инф. 1, муж., ас-
систент-стажер).

Образовательная инфраструктура в сфере 
музыкального искусства развита не во всех ки-
тайских городах, во многих отсутствуют музы-
кальные школы и даже учреждения культуры. 
Если имеются музыкальные школы, то, как от-
мечают информанты, обучение в таких учеб-
ных заведениях не вызывает интереса, чаще 
всего они не обеспечивают учеников в полном 
объеме нужным уровнем знаний. 

Когда я была ребенком, мне нравилась 
скрипка. Но фортепиано в Китае более по-
пулярный инструмент и мне родители купили 
фортепиано. Родители отдали меня в частную 
музыкальную школу. Я проучилась 2 года, а по-
том бросила, так как мне было неинтересно 
там учиться, и родители наняли мне частного 
учителя музыки (инф. 2, жен., магистрант).

Свой первый музыкальный образователь-
ный опыт дети получают в процессе занятий с 
частным репетитором. Это могут быть как му-
зыканты, аффилированные с местными филар-
мониями, так и преподаватели музыкальных 
факультетов институтов или университетов. 
Услуги репетитора являются дорогостоящи-
ми, по этой причине занятия по специально-
сти почти сведены к минимуму и в среднем 
могут составлять одно или два занятия в не-
делю продолжительностью от 45 до 60 минут. 
На частных занятиях преподаватель обучает 
технике игры на инструменте, в случае вока-
ла – навыкам и умению вокальной техники. 
Если принимается решение продолжить обу-
чение и сделан профессиональный выбор в 

пользу музыки, то ученики дополнительно бе-
рут занятия по сольфеджио и истории музы-
ки. Теоретические дисциплины необходимы 
для поступ ления в высшее образовательное 
учреждение. Для обучения сольфеджио или 
истории музыки абитуриенты обращаются 
к преподавателям из высших музыкальных 
учреждений, в которые планируют свое поступ-
ление. Таким образом, знания, полученные до 
вступительных экзаменов в колледжи, педа-
гогические вузы или университеты, являются 
неполными, что влияет на общий уровень под-
готовки абитуриентов: 

Перед поступлением в консерваторию в 
Шанхае я начал брать уроки сольфеджио у 
частного учителя, мне было 16 лет. Я два года 
учил сольфеджио у педагога с музыкального фа-
культета, на который думал поступать (инф. 
8, муж., ассистент-стажер).

В случае если абитуриент не выдерживает 
вступительные испытания в одну из консерва-
торий Китая, в качестве альтернативы он вы-
бирает музыкальные факультеты при универ-
ситетах или институтах, на которых ведется 
подготовка по направлениям музыкальной пе-
дагогики и исполнительского искусства. Как 
отмечают информанты, обучение на педагога 
значительно сложнее, чем на исполнителя, по-
скольку требует изучение нового музыкального 
инструмента и владения навыками игры на фор-
тепиано, если данный инструмент не является 
основным для студента. Введение дополни-
тельного инструмента в процесс освоения про-
фессии педагога является своего рода барьером, 
который с определенными сложностями пре-
одолевается. Информанты подчеркивают, что в 
более зрелом возрасте занятия на новом инстру-
менте даются им непросто, поэтому чаще все-
го делается профессиональный выбор в пользу 
музыкально-инструментального искусства. 

Я выбрал исполнительство, потому что 
учился на кларнете, а если бы пошел учиться 
на педагога, то нужно было бы учиться играть 
еще на фортепиано, а мне было уже 18 лет и 
это сделать сложно. И еще во время обучения 
на педагога мне нужно было бы петь в хоре, что 
мне не очень нравится (инф. 1, муж., ассистент-
стажер);

Об уровне сложности обучения на музы-
кальных факультетах в Китае респонденты от-
мечают, что, с одной стороны, было непросто 
учиться, поскольку учебная программа предпо-
лагала разучивание и исполнение репертуара, 
состоящего из разноплановой музыки. С другой 
стороны, сравнивая учебу в китайском учебном 
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заведении и в Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова, инфор-
манты подчеркивают, что в процессе обучения 
они «как бы заново учатся исполнительскому 
мастерству». Учеба в российском вузе сопрово-
ждается рядом трудностей. 

Во-первых, во время обучения в Китае пре-
подаватели обращают внимание преимуще-
ственно на развитие технических навыков сту-
дентов, в то время как в Саратовской консерва-
тории студенты учатся единству технических и 
художественных навыков исполнения произве-
дения, работают над художественным образом, 
и в этой практике не всегда удается достигнуть 
большого успеха. При этом информанты-пиани-
сты говорят о том, что преподаватели Саратов-
ской консерватории большое внимание уделяют 
развитию технических навыков обучающегося.

В студенческом симфоническом оркестре 
в консерватории наш дирижер всегда обраща-
ет наше внимание на то, как звучат другие ин-
струменты, и учит держать в голове не только 
партию своего инструмента. На моем музы-
кальном факультете в университете в Китае, 
где я учился, дирижер об этом говорил мало, 
мы должны были знать только свою партию. Я 
думаю, что в китайской консерватории может 
быть так же, как в Саратовской (инф. 14, муж., 
ассистент-стажер). 

Во-вторых, как отметили информанты, во 
время учебы в образовательном учреждении в 
Китае большинство музыкальных произведе-
ний исполнялось по нотам, и не так часто требо-
валось от студента воспроизведение сочинения 
по памяти. 

Знакомство с русской академической, в це-
лом европейской музыкой происходит до того, 
как китайские студенты принимают решение 
продолжить учиться музыке в российских выс-
ших учебных заведениях. Это становится воз-
можным во время обучения на музыкальных 
факультетах в колледжах или вузах в Китае, а 
также на концертах в филармониях или в дру-
гих концертных залах, которые они посещают в 
своих городах. Как отмечает один из информан-
тов, в репертуаре филармонического оркестра в 
Сямень часто на концертах можно услышать ис-
полнение произведений композиторов России. 

Профессиональная идентичность предпо-
лагает обращение к общим вопросам констру-
ирования музыкальной идентичности. Изуче-
ние музыкальной идентичности в социологии 
музыки находится на периферии интересов 
ученых, работающих в рамках данной дисци-
плины. Это связано с тем, что исследователи 

фокусировались в большей степени на вопро-
сах формирования предпочтений и потреби-
тельской культуры различных социальных 
слоев, накоплении культурного капитала, ана-
лизе появления музыкальных жанров в контек-
сте социальных и экономических, культурных 
трансформаций. Яркий представитель франк-
фуртской школы Теодор Адорно дифференци-
ровал музыку на высокую, среднюю и низкую 
(highbrow, middlebrow и lowbrow), при этом от-
мечал методологические сложности изучения 
«социального смысла музыки» посредством 
анализа и определения музыкальных предпо-
чтений социальных классов и музыки и форми-
рование их потребности и отношения к музы-
кальным жанрам, стилям. Вместе с тем иден-
тичность в социологии рассматривалась как со-
циальная категория в аспекте национальности, 
этничности, социального класса, гендера, граж-
данственности. Музыкальную идентичность, 
согласно классификации Д. В. Ткачук, необхо-
димо анализировать в следующих аспектах:

1)  музыка как элемент саморефлексии; 
2) музыкальная идентичность как разно-

видность культурной или социальной идентич-
ности, коллективности; 

3) музыкальная идентичность в контексте 
музыкальных вкусов и предпочтений, выступа-
ющих в качестве оснований для ее формирова-
ния [7].

Первый аспект предполагает, что констру-
ирование идентичности происходит в процессе 
музыкальных практик, в то время как второй 
аспект раскрывает особенности формирования 
идентичности внутри коллектива, сообщества, 
социально-профессиональной группы, при 
этом музыкальная идентичность выступает как 
производная от этнической, гендерной, классо-
вой, гражданской идентичности. Третий аспект 
связан с анализом музыкальных предпочтений 
индивидуума или коллектива.

Во время учебы в образовательных учреж-
дениях в Китае студенты изучают историю рус-
ской музыки, в частности, упоминается обра-
щение к фольклорному творчеству, к творчеству 
русских и советских композиторов. Китайские 
студенты описывают музыку русских компози-
торов как «вдохновляющую», «чувственную», 
«широкую, как река Волга», «романтическую», 
«свободную». 

Когда мне грустно, я всегда слушаю 5 и 7 
симфонии Д. Д. Шостаковича, люблю слушать 
цикл «Времена года» П. И. Чайковского. Я слу-
шаю русскую музыку и представляю природу 
(инф. 1, муж., ассистент-стажер).

И. В. Бабаян и др. Особенности культурной интеграции китайских студентов музыкантов
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Решение продолжить учиться исполни-
тельскому искусству в России связано с раз-
личными факторами, один из которых – стре-
мительное распространение европейской му-
зыки в Китае. Изучение мирового культурного 
опыта европейских стран, многочисленные 
культурные обмены, приглашение известных 
музыкантов со всего мира для преподавания 
и проведения мастер-классов для учащихся 
музыкальных школ, колледжей и вузов под-
черкивают значимость академического образо-
вания с его традициями для развития профес-
сиональной культуры и системы музыкального 
образования. На важность накопления китай-
скими музыкантами культурного капитала и 
поиск своего уникального стиля с учетом ки-
тайских многовековых традиций в образова-
нии и культуре указал директор специальной 
музыкальной школы для одаренных детей при 
Центральной Пекинской консерватории На 
Мула во время визита российской делегации 
в Китай в рамках образовательного проекта 
«Звезды России молодым талантам Китая», 
поддержанного Министерством культуры РФ 
и Газпромом в 2012 г.: «…наше образование 
включает в себя традиции многих музыкаль-
ных культур, хотя ближе всего нам русская 
школа, с которой мы не прерываем связь. Но 
наша задача – искать свой китайский стиль, 
иметь китайское развитие» [8].

Для того чтобы выдержать конкуренцию 
среди музыкантов у себя в стране, китайские 
музыканты продолжают совершенствоваться в 
других странах, в частности в России, что при-
дает им значительное преимущество на рынке 
труда. Как отмечают информанты, обучение в 
Саратовской консерватории связано с необходи-
мостью получить недостающие знания и навы-
ки, а также как будущим исполнителям лучше 
«понять музыкальное искусство», «выражать 
эмоции». Российское музыкальное образова-
ние привлекательно для китайских студентов, 
поскольку, как артикулируют информанты, «у 
России есть музыкальная история». 

Во многих случаях выбор российского му-
зыкального вуза продиктован рекомендациями 
друзей музыкантов и преподавателей, послед-
ние являются проводниками в российскую му-
зыкальную культуру: 

Как сказал мой педагог по кларнету, если 
ты хочешь продолжить учиться профессии 
музыканта, то ты должен поехать в Россию 
(инф. 1, муж., ассистент-стажер). 

Социальный капитал китайских препода-
вателей в виде профессиональных связей, ди-

пломатических контактов, формирующихся во 
время их учебы в российских вузах, гастролей, 
или установленные официальные партнерские 
отношения китайских образовательных учреж-
дений с российскими учреждениями позволя-
ют китайским студентам ориентироваться в 
высшем образовании в России. При этом важ-
ной составляющей для продвижения имиджа 
российского музыкального образования явля-
ется профориентация вузов, которая является 
частью партнерских отношений учреждений 
обеих стран: 

Я выбрал Саратовскую консерваторию, 
потому что к нам приезжали ее представите-
ли и пригласили учиться, а также мой педагог 
посоветовал выбрать именно эту консерва-
торию, и подруга у меня здесь училась (инф. 9, 
муж., магистрант).

Профессиональное становление музы-
канта и накопление им культурного капитала 
во многом зависит от культурной среды. Рас-
сматривая влияние российской культуры на 
формирование китайских музыкантов, необ-
ходимо отметить и роль межкультурной ком-
муникации, и уровень интеграции в локаль-
ную культуру. Структурные подразделения, 
созданные на базе высших учебных заведений 
в виде управлений или отделов, проводят ра-
боту по культурной и социальной интеграции 
иностранных студентов. В Саратовской кон-
серватории успешно реализуется программа 
подготовительного курса «Интеграция в обра-
зовательную среду музыкального вуза России» 
[9]. Данная программа направлена на обучение 
иностранных абитуриентов русскому языку, 
сольфеджио и специальности (вокал или соль-
ное исполнительство на инструменте). Вместе 
с тем специалистами отдела международной 
деятельности консерватории ведется плодо-
творная работа по культурной интеграции ино-
странных студентов в период их обучения. В 
рамках внеучебного времени иностранные сту-
денты знакомятся с деятельностью культурных 
институций г. Саратова, посещают меропри-
ятия, в числе которых выставки, театральные 
спектакли, концерты, являются участниками 
городских культурных событий и исполните-
лями на различных творческих мероприятиях. 

Чаще всего в российских вузах китайских 
студентов из-за их многочисленности форми-
руют в мононациональные группы, что служит 
поводом для применения в таких группах на-
ционально ориентированного обучения [10], 
получившего в отечественной методике ши-
рокое освещение и признание (И. А. Пугачев, 
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Т. М. Балыхина, Т. И. Капитонова, Н. М. Ру-
мянцева и др.).  Системный подход в вопросах 
культурной интеграции иностранных студен-
тов предполагает сочетание учебных и вне-
учебных мероприятий, конечная цель которых 
связана с формированием профессиональной 
идентичности будущих музыкантов. Социо-
культурная коммуникация выступает одним из 
базовых механизмов и неотъемлемой составля-
ющей социокультурного развития, обеспечи-
вающей возможность формирования культур-
ных связей внутри отдельных культур и между 
культурами [11]. 

Информанты отмечают, что освоение рус-
ского языка является одним из самых сложных 
навыков в учебном процессе. Эффективность 
обучения китайских студентов в российских 
вузах во многом зависит от того, насколько 
успешно на первом этапе состоится процесс со-
циально-психологической адаптации к новой 
языковой, социально-культурной и образова-
тельной среде. Основная проблема, с которой 
сталкиваются китайские студенты, – русский 
язык, являющийся барьером на пути к эффек-
тивному обучению иностранной молодежи. По 
мнению исследователей, большинство китай-
ских учащихся не знакомы с коммуникатив-
ной методикой изучения иностранного языка, 
активно использующейся в российской прак-
тике преподавания иностранных языков [10]. 
По этой причине китайские студенты испыты-
вают определенные трудности в выполнении 
коммуникативных заданий. Как отмечает Тань 
Яньцзе, в Китае главной задачей учащегося 
является запоминание огромного количества 
материала и его воспроизведение, не предусма-
тривающее ни его анализа, ни выражения свое-
го отношения к нему [12]. 

Этнокультурные особенности китайских 
студентов являются важным фактором, влияю-
щим не только на усвоение ими теоретических 
знаний и практических навыков, но и на успеш-
ность в дальнейшем сохранении и передаче 
традиций русской музыкальной школы. Вы-
пускники консерватории представляют интерес 
с точки зрения носителей ценностей и культуры 
русской музыкальной школы. Это, в свою оче-
редь, определяет их как амбассадоров русской 
культуры, что означает возможность донести 
до широкого круга слушателей КНР все самое 
лучшее, которое накапливалось десятилетиями 
в процессе развития российского музыкального 
образования. 

Музыкальная культура является значимой 
частью духовной жизни общества, формирует 

вкусы, мировоззрение и установки человека. 
Обучение китайских студентов в российском 
музыкальном вузе – это время их приобщения к 
традициям духовной культуры, осознания сво-
ей принадлежности к российской музыкальной 
школе и профессии музыканта, становления 
музыканта – эстетических вкусов, взглядов на 
профессиональную деятельность и творчество. 
Музыкальное образование является частью 
культуры общества, поэтому исследуется с по-
зиций культурологического подхода с приме-
нением педагогических методов, позволяющих 
выявить и проанализировать противоречия 
между культурно-образовательными потребно-
стями общества и реальными возможностями 
системы музыкального образования, выявить 
факторы преемственности в процессе истори-
ческой смены музыкально-образовательных 
парадигм [13].

Помимо изучения музыкальной культуры и 
истории русской музыки, элементом культурной 
интеграции и формирования профессиональной 
идентичности китайских студентов является 
накопление ими культурного капитала, пред-
ставленного в виде полученного культурного 
опыта – начитанности, «насмотренности» и «на-
слушанности». В китайских школах русская 
художественная литература включена в курс 
школьной программы, и в списке литературы 
обязательного к прочтению значатся произведе-
ния «Как закалялась сталь» Н. А. Островского и 
«Поднятая целина» М. А. Шолохова. Наиболее 
полное представление у образованных жите-
лей современного Китая, как отмечает Татьяна 
Тэн, имеется об А. С. Пушкине, Л. Н. Толстом, 
А. П. Чехове, М. Горьком и Н. А. Островском. 
В цитировавшейся ранее литературе о России 
авторами также упомянуты Н. М. Карамзин, 
А. Н. Радищев, М. Ю. Лермонтов, К. Ф. Рыле-
ев, И. А. Крылов, А. С. Грибоедов, Н. В. Гоголь, 
В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Ф. М. До-
стоевский, И. С. Тургенев, Д. С. Мережковский, 
З. Н. Гиппиус, К. Д. Бальмонт, А. Белый, А. Ах-
матова, Б. Л. Пастернак, А. А. Фадеев, А. Н. Тол-
стой и другие авторы [14, с. 201–230].

Среди информантов, принявших участие в 
исследовании, только один указал на то, что зна-
ком с романами Н. А. Островского и М. А. Шоло-
хова, остальные отметили, что до поступления в 
российский вуз не читали русскую литературу. 
Среди российских кинофильмов, просмотрен-
ных китайскими студентами были названы пол-
нометражный художественный фильм «Битва за 
Севастополь» (реж. С. Е. Мокрицкий), мелодра-
ма «Он – Дракон» (реж. И. Джендубаев), «Я же-
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лаю тебе себя» (реж. С. Мареев). Туризм также 
является одним из не менее важных элементов 
культурной интеграции. Во время проживания 
и учебы в России многим китайским студентам 
удается посетить российские регионы с целью 
туризма. В списке городов, в которых побывали 
информанты, – Москва, Санкт-Петербург, Мур-
манск, Калининград, Казань, Сочи. 

Интерес к получению музыкального обра-
зования в России среди граждан КНР возрас-
тает, поскольку российское образование повы-
шает шансы выпускников российских вузов на 
трудоустройство в своей стране. Информанты 
размышляют о своем профессиональном пути, 
который может быть успешным, если ты дол-
го и системно учился в российском вузе. Для 
опрошенных иностранных студентов Сара-
товской консерватории профессия музыканта 
является «жизнью», «работой», «способом за-
работать деньги». 

Таким образом, успех в профессии, как по-
лагают информанты, измеряется: 1) уровнем 
мастерства, что означает хорошее владение 
инструментом; 2) непрерывным обучением, ко-
торое продолжается, даже если музыкант уже 
начал трудовую деятельность; 3) передачей зна-
ний своим ученикам – преемственность поко-
лений; 4) материальным благополучием, «когда 
ты можешь получить хорошие деньги за свою 
работу». 

Необходимо отметить особую структуру 
взаимодействия культур при обучении ино-
странных студентов, включающую преду-
смотренные учебным планом содержательные 
направления и конкретные формы взаимного 
обмена при учебном процессе и вне его, при 
бытовом, адаптационном, ознакомительном 
погружении в повседневные и социокультур-
ные практики. За непродолжительный период 
обучения (на подготовительном факультете – 
1 год, в магистратуре или ассистентуре – 
2 года) студентам удается освоить основы 
навигации в месте проживания, наладить ба-
зовые контакты с преподавателями и учеб-
но-вспомогательным персоналом, получить 
профессиональные навыки по специальности. 
Однако барьеры на пути к освоению русского 
языка чаще всего оказываются сложно преодо-
лимыми, несмотря на то, что занятия происхо-
дят преимущественно на русском языке. При 
этом студенты часто используют для облег-
чения коммуникации технические средства с 
программами-переводчиками. Налаживание 
контактов и связей с российскими студентами 
и профессиональными сообществами также не 

всегда дается легко, но в процессе обучения та-
кие контакты все же происходят в рамках твор-
ческих проектов, концертов и выступлений.

Среди факторов, влияющих на процесс 
формирования профессиональной идентич-
ности китайских студентов музыкантов-ис-
полнителей в организационно-педагогических 
условиях российской высшей школы, следует 
отметить приоритет освоения исполнительских 
навыков, влияние довольно длительного адап-
тационного периода, включающего сложности 
освоения русского языка и бытового ориенти-
рования, включение в новую социокультур-
ную среду, изучение российской музыкальной 
культуры, композиторов и произведений, уста-
новление профессиональных контактов.

Таким образом, необходимо отметить по-
тенциал и перспективы взаимодействия музы-
кальной культуры России и Китая, межкультур-
ной коммуникации в системе музыкального об-
разования, взаимовлияния традиций китайской 
и российской систем подготовки музыкальных 
исполнителей, что отражается на профессио-
нальной идентичности и профессиональном 
развитии иностранных студентов-китайцев в 
системе российского высшего музыкального 
образования. Проведенное авторское эмпири-
ческое исследование позволило увидеть осново-
полагающие мотивы освоения профессиональ-
ной деятельности студентами-китайцами на 
базе российского музыкального образования, а 
также сложности и перспективы развития рос-
сийско-китайских образовательных процессов.
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