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В последние десятилетия в нашей стране опубли-
ковано немало работ китайских и корейских 
музыковедов, где  анализируются те или иные 

аспекты национальной фортепианной культуры (Бянь 
Мэн, Хуан Пин, Хоу Юэ, Ню Яцань, Сюй Бо, У На, Ан 
Су Ми, Бэк Хи Сук, Пак Кён Хва и др.)1. При этом глав-
ное внимание сосредоточено на бесспорных достиже-
ниях фортепианного исполнительства и образования. 
В трудах учёных из США прослеживается иная тен-
денция. Здесь скорее акцентируются проблемы, вста-
ющие перед пианистической культурой стран региона. 
В этом плане заслуживают внимания работы Р. Крауса 
[10], Хван Окон [9] и М. Ёсихары [12]2, до сего времени 
практически не задействованные российским музыко-
ведением. Представляется, что произведённый в этих 
исследованиях анализ противоречий системного харак-
тера, возникающих  в ходе бурного, ускоренного раз-
вития китайского и корейского  пианизма, может быть 
полезным отечественной науке в осмыслении сущност-
ных особенностей феномена фортепианной культуры 
региона.

В центре исследования Р. Крауса – социальные зако-
номерности китайского фортепианного искусства. Глав-
ное внимание уделено наиболее драматичному этапу его 
развития, связанному с беспрецедентными по жестоко-
сти гонениями «культурной революции» (1966–1976). 
Автор полагает, что трактовать  бедствия, поставившие 
пианистическую культуру на грань полного уничтоже-
ния, только с позиций «борьбы с чуждыми западными 
влияниями» не вполне правомерно – такое объяснение 
явилось бы недостаточным. Сопротивление вестерни-
зационным процессам послужило лишь катализатором, 
который довёл ситуацию до предельного обострения. 

Краус справедливо указывает, что профессиональ-
ное  исполнительство на многих традиционных китай-
ских инструментах также преследовалось: оно было 
объявлено  «наследием  угнетателей». Революцион-
ная же музыка, пропагандируемая властями, имела во 
многом западные корни; при этом связь с «искусством 
угнетённых масс» Запада не затушёвывалась, а скорее 
подчёркивалась. Идеологический удар по фортепиа-
но прежде всего объяснялся тем, что европейский ин-
струмент в глазах широких народных масс устойчиво 
ассоциировался с образом жизни китайских богатеев. 
Власти КНР, провозгласив лозунг «опоры на бедноту», 
умело использовали соответствующие настроения и 
сделали пианистическое искусство и его представите-
лей (которые в абсолютном большинстве были выход-

цами из обеспеченных слоев населения) заложниками 
политической борьбы.

Обращаясь к более общим закономерностям разви-
тия китайской фортепианной культуры, исследователь 
заключает, что основные типологические параметры её 
формирования идентичны тем, что имеют место в запад-
ном мире. Методологической основой служит концепция 
М. Вебера, обосновывавшего системную связь развития 
пианистической культуры со становлением европейского 
среднего класса [11]. Р. Краус считает, что данная связь 
актуальна для КНР не в меньшей степени, чем для Ев-
ропы3. При этом в объяснении избирательного интереса 
к фортепиано, которое явно доминирует в Китае среди 
европейского инструментария, американский учёный 
также ссылается на М. Вебера. С точки зрения Крауса, 
мысль немецкого философа и социолога о «непоколеби-
мом положении фортепиано» в современном музыкаль-
ном мире,  в наши дни в равной степени приложима как к 
европейской, так и к китайской культуре4.

Возникновение подлинно широкого интереса к 
фортепианному искусству в Китае пришлось на 30-е 
годы XX века и совпало с процессами зарождения наци-
ональной буржуазии. Первое десятилетие после провоз-
глашения КНР (1949) отмечено значительным ростом 
фортепианного образования. При этом возобладало 
стремление обеспеченных слоёв китайского общества к 
освоению фортепиано. Опираясь на данные настроения, 
правительство склонялось к мысли об использовании 
фортепианного искусства в качестве средства нацио-
нального престижа. В ходе «культурной революции» 
политический вектор сменился: по среднему классу был 
нанесён главный идеологический удар, фортепиано же 
объявлено «буржуазным инструментом, враждебным 
исконной китайской культуре». Начало экономических 
реформ 80-х гг. обусловило бурный рост китайского 
среднего класса и, как следствие, – новый взрыв инте-
реса к фортепианному образованию. 

Учёный ограничивается анализом лишь китайской 
культуры. В то же время, подтверждение его точки зре-
ния о ключевой роли среднего класса в развитии форте-
пианной культуры Дальнего Востока можно усмотреть в 
истории пианистического искусства другой страны реги-
она – Кореи. В первой половине XX столетия  фортепиан-
ная культура более интенсивно развивалась в её северной 
(в ту пору более промышленно развитой)  части. После 
раздела страны ситуация полностью изменилась. На юге, 
в Республике Корея, наметился крутой подъём форте-
пианного образования – при этом отчётливо выявилась 
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связь этого процесса с бурным формированием среднего 
класса. На севере, в КНДР, где идеология среднего класса 
последовательно искоренялась, уровень фортепианной 
культуры резко упал. При этом нельзя утверждать, что 
в наши дни правительство КНДР занимает отрицатель-
ную позицию в вопросах фортепианного образования. 
Напротив, власти прилагают определённые усилия для 
популяризации  инструмента и продвижения североко-
рейских пианистов на международную арену [7]. Однако 
отсутствие социальной базы фортепианного искусства, 
связанной со средним классом, во многом обусловливает 
весьма слабую действенность этих попыток.  

Соглашаясь с выводами Р. Крауса относительно  
определяющей роли социально-статусных приоритетов 
среднего класса для продвижения фортепиано в странах 
Дальневосточного региона, следует, тем не менее, отме-
тить, что картина становления китайского фортепианно-
го искусства в интерпретации американского учёного вы-
глядит неполной. Констатация имеющей место в Китае 
устойчивой ассоциации фортепиано с образом жизни, 
присущим обеспеченным кругам европейского общества, 
достаточно убедительна. Но всё же европейская академи-
ческая музыка  – лишь одна из множества тех ценностей 
Запада, которые могут стать в этом плане привлекатель-
ными. Чем же объяснить столь упорное тяготение к фор-
тепиано – влечение, которое не смогли уничтожить даже 
чудовищные гонения «культурной революции»? Краус 
не даёт исчерпывающего ответа на вопрос и о движущих 
силах  «дальневосточного фортепианного бума»  –  ис-
ключительно интенсивного, «лавинообразного» роста 
интереса к фортепиано, характерного для современной 
музыкальной культуры в странах региона. 

По всей видимости, основываясь  в первую очередь 
на анализе претворения в китайской культуре  обще-
мировых закономерностей, ответы на эти вопросы дать 
невозможно. Необходим всесторонний учёт цивилизаци-
онных факторов, связанных с самим Дальневосточным 
регионом. Нельзя сказать, что данные факторы игнориру-
ются Краусом. В частности, исследователь указывает на 
конфуцианскую традицию, предопределившую особое 
значение, которое в Китае издревле придавали музыкаль-
ному искусству [11, s. 29]. Однако данная мысль не полу-
чила в его труде сколько-нибудь подробного развития. 

С этой точки зрения значительный интерес пред-
ставляет собой  исследование Хван Окон, где процессы 
адаптации  западной музыкальной культуры рассмотре-
ны применительно к Корее. 

Как и предыдущий исследователь, Хван Окон опи-
рается на взгляды М. Вебера. Однако главный источник 
своей теории этот ученый видит не в трудах Вебера по 
социологии музыки, а в тех работах последователей не-
мецкого социолога и философа, где развивается теория 
«конфуцианского капитализма» [8]. Аргументируемая 
здесь обусловленность «корейского экономического 
чуда» сохранением и культивированием конфуцианских 
ценностей, с её точки зрения, актуальна и для музыкаль-
ной культуры. 

Исследователь напоминает, что «фортепианный 
бум» отнюдь не является общей закономерностью куль-
турного процесса для развивающихся стран, интенсивно 
адаптирующих европейскую культуру. В частности, по-
добное явление не наблюдается в Индии, Турции и др. 
Характерно оно прежде всего для государств конфуциан-
ской цивилизации – Китая, Кореи,  Японии.   

Напомнив о многовековой традиции конфуцианско-
го образования в Корее5, Хван Окон прибегает для обо-
снования своей, как она называет её, «конфуцианской 
гипотезы» к заимствованному из психологии понятию 
трансфера6. Неодолимое влечение современных корей-
цев к академическому музыкальному образованию «по 
западному образцу», по её мнению, есть своего рода 
«перенесённое» («трансферированное») поведение. По-
стулаты конфуцианской этики, утверждает учёный, ока-
зались весьма близки ряду принципов, лежащих в осно-
ве  обучения европейскому музыкальному искусству, и 
перенесены (трансферированы) на эти последние. 

С этой точки зрения Хван Окон выделяет  четыре 
позиции:

1.  Трудовая этика  и дисциплина. Исключительная 
трудоёмкость музыкального обучения в сфере акаде-
мической музыки и неукоснительное  требование дис-
циплины и распорядка в работе «отпугивают» в наше 
время многих молодых европейцев. В то же время, дан-
ные свойства импонирует корейцам, так как вполне со-
гласуются с культом трудолюбия –  одной из наиболее 
почитаемых конфуцианских  добродетелей.

2.  Особое значение повторения и заучивания наи-
зусть. «Метод, который можно назвать “зубрежкой”, 
– пишет Хван Окон, – был единственным в педагогиче-
ской практике  конфуцианской Кореи» [9, p. 185]. Иссле-
довательница подчёркивает, что это обстоятельство во 
многом обусловлено сложностью овладения китайской 
иероглифической письменностью, без которой изучение 
классической конфуцианской литературы в старой Корее 
было невозможным. Данные методы находят параллель 
в обучении европейской классической музыке, где «за-
учивание наизусть  и бесконечные повторения важнее, 
чем во многих других дисциплинах» [там же, p. 187].

3. Генеалогия. «Конфуцианство учило корейцев, что 
человек не свободное и независимое юридическое лицо, 
а точка в непрерывности генеалогической линии … Для 
западной классической музыки родословная также важ-
на … Будь то биография исполнителя в программке 
его сольного выступления или объявление номеров в 
школьном концерте – в качестве обязательного пункта 
имеется имя учителя» [там же, p. 188].

4.  Повиновение властям. Главная опора конфуциан-
ского морального кодекса – верность начальствующим 
и сыновнее послушание –  в сфере европейского клас-
сического музыкального искусства находит аналогии 
во взаимоотношениях учителя и ученика. В большин-
стве западных академических дисциплин, считает Хван 
Окон, воспитание критического взгляда и стимулирова-
ние научно-творческих споров (в том числе, с настав-
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ником) является не только желательной, но и жизненно 
важной частью процесса обучения. При формировании 
же академического музыканта, «студенты почти во всех 
случаях выбирают учителя вследствие стремления к 
подражанию определённым аспектам его музыкальной 
личности. Так как студенты считают своих учителей 
властью, они им повинуются. Если студент неоднократ-
но проявляет непослушание, обычным последствием 
становится то, что он  добровольно или вынужденно 
оставляет класс этого учителя» [там же]. 

Главной социальной предпосылкой трансфера кон-
фуцианских ценностей в современное корейское музы-
кальное образование Хван Окон считает изменения в 
системе стратификации. 

Бурные преобразования традиционного для Кореи 
жизненного уклада, начавшиеся в период японской окку-
пации (1910–1945) и продолжившиеся после Корейской 
войны (1950–1953), привели к распаду характерной для 
страны кастовой системы. Родился новый для страны 
социальный феномен – средний класс. В то же время 
психология его определена традициями прошлого. Пред-
ставители современного корейского среднего класса во 
многом осознают себя в качестве преемников высшего, 
чрезвычайно закрытого, придающего огромное значение 
своему кастовому статусу сословию старого корейского 
общества – янбанов. Одним из важнейших атрибутов со-
циального облика янбанов старой Кореи считалось кон-
фуцианское образование. Именно поэтому, считает Хван 
Окон, трансфер конфуцианских ценностей и оказался 
настолько актуальным в условиях «новой янбанизации».

«Трансферированная природа» современного ко-
рейского музыкального образования несёт, с точки 
зрения исследовательницы, и некоторые негативные 
последствия. Внимание к европейской классической 
музыке в Корее, по мнению Хван Окон, чаще всего мо-
тивировано не столько эстетическим интересом, сколь-
ко стремлением обрести определённый социальный 
статус. Доказательства этому учёный усматривает в дис-
пропорции между огромным числом обучающихся игре 
на фортепиано и весьма незначительной наполняемо-
стью концертных залов, а также в сравнительно малом 
интересе, который в Корее проявляют к компакт-дискам 
европейской классической музыки (в особенности, к за-
писям выдающихся отечественных исполнителей). 

«Пылкие усилия корейцев использовать запад-
ную классическую музыку как транспортное средство 
для  повышения социального статуса, способствовали 
огромному успеху этой музыки в Корее. Но, по иронии 
судьбы, сам этот успех может иметь отрицательное воз-
действие на её будущее … Если такая тенденция про-
должится, то западная классическая музыка в Корее 
скоро станет настолько распространена, что перестанет 
считаться признаком успешности среднего класса», – 
пишет она [там же, p. 209].

С точки зрения автора настоящей статьи, приведён-
ные Хван Окон аргументы достаточно убедительны. 
Следует, однако, заметить, что сходные мысли о роли 

конфуцианских ценностей (правда, не в столь систем-
но-законченном виде) независимо от неё высказывали 
не только американские учёные, но и исследователи из 
самих стран региона. В частности, Пак Кён Хва заклю-
чает, что причина успехов корейцев в обучении форте-
пианной игре – привитые под влиянием конфуцианских 
теорий почитание учителя, дисциплинированность, 
терпение и настойчивость в работе [7, с. 309]. Сюй Бо 
характеризует фортепианное обучение в Китае как «об-
новлённый конфуцианский символ» [6, с. 95]. 

Признавая ценность «конфуцианской концепции» 
Хван Окон, можно, вместе с тем, высказать некоторые 
дополняющие соображения и уточнения.

Во-первых, среди ключевых исторических фак-
торов, обусловивших формирование тех компонентов 
идеологии среднего класса, которые, с точки зрения 
американского учёного, предопределили успех транс-
фера  конфуцианских ценностей на музыкальное обра-
зование, необходимо назвать распространение христи-
анского вероучения. В рассматриваемой работе Хван 
Окон отмечает лишь  общие аналогии протестантской 
идеологии и конфуцианских ценностей [9, p. 176]. В то 
же время, можно указать на непосредственную взаимос-
вязь продвижения фортепиано с судьбами христианства 
в Корее. Роль первых пропагандистов фортепиано в 
этой стране почти исключительно принадлежала про-
тестантским священникам. В первой половине XX века 
подавляющее число музыкальных учебных заведений с 
преподаванием фортепиано было организовано проте-
стантскими миссиями и находилось под их контролем. 
Бурный взлёт протестантства во второй половине сто-
летия совпал по времени с резким ростом массовости 
в корейском фортепианном образовании. Но и в наше 
время именно те семейства, где существует «семейный 
опыт» церковного музицирования (в котором форте-
пиано до сих пор принадлежит исключительно важная 
роль),  служат «главными поставщиками» профессио-
нальных пианистических кадров. Конечно, столь тесное 
взаимодействие протестантского миссионерства с фор-
тепианным образованием нельзя объяснить только лишь 
конфуцианскими аналогиями. Вместе с тем, вероятно, 
среди причин – родственность протестантских этиче-
ских ценностей (прежде всего, религиозно обоснован-
ной доктрины добродетельности труда, обязательности 
и законопослушности, особой важности почитания 
старших в семье) с теми компонентами музыкально-
го образования, которые, по теории  Хван Окон, были 
«трансферированы» из конфуцианства.

Во-вторых,  Хван Окон не затрагивает вопрос, ка-
ким же образом с точки зрения переноса конфуцианских 
ценностей можно объяснить выраженное в корейском 
музыкальном образовании предпочтение фортепиано 
другим европейским инструментам7. В связи с этим, 
следует подчеркнуть, что свойства европейского му-
зыкального образования, декларируемые Хван Окон 
как главные основания для конфуцианского трансфера, 
нельзя назвать общими для европейской музыкальной 
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модели в целом. Так, при обучении  искусству компози-
ции, а также в европейской исполнительской практике 
XVI–XVII веков (где велика была роль импровизации) 
потребность в заучивании наизусть и бесконечных по-
вторениях не столь значима. То, что исследователь 
квалифицирует в качестве главных оснований для кон-
фуцианского переноса – скорее характерные признаки 
воспитания современного академического исполнителя. 

При этом именно обучение фортепианному испол-
нительству более всего отвечает требованиям того этапа 
адаптации западной культуры, когда музыкальное обу-
чение во многом выступает, говоря словами Хван Окон, 
«выражением тоски по престижу». На этой стадии ха-
рактерно тяготение не столько к «скоропреходящей 
моде», сколько  к базовым, основополагающим евро-
пейским ценностям. В качестве последней и выступает 
фортепиано – наиболее универсальный, «всеобъемлю-
щий» академический инструмент, приобретающий в 
глазах представителей стран Дальнего Востока  значе-
ние важного символа высокой европейской культуры. 
Существенно, что данные устремления со стороны Вос-
тока  находят в наше время сильный ответный импульс 
на Западе. В условиях кризиса духовности, характерно-
го для современного состояния западной цивилизации, 
растёт осознание академического и, в частности, форте-
пианного исполнительства  в качестве своего рода «ба-
стиона», противостоящего «низкой» массовой культуре. 
Не только в Корее, но и в странах западного мира клас-
сическое музыкальное образование всё более устойчиво 
ассоциируется с аристократизмом, благородством, утон-
чённостью, высокими традициями. 

Кроме того, фортепиано в наибольшей степени под-
ходит для обучения европейскому исполнительскому 
искусству в условиях недостаточно развитой музыкаль-
ной жизни. Полноценное освоение многих других ин-
струментов, символизирующих в глазах нарождающе-
гося среднего класса ценности европейской культуры 
(скрипка, флейта, виолончель и др.), предполагает до-
статочно высокий уровень инструментальной культуры, 
включающий в себя распространение традиций камер-
но-ансамблевого музицирования. 

Если предыдущих исследователей интересуют пред-
посылки и механизмы распространения фортепианного 
искусства, то в центре внимания М. Ёсихары – особенно-
сти самоидентификации представителей Дальневосточ-
ного региона, занимающихся классической музыкой. 

Главным результатом явился следующий вывод: в 
подавляющем большинстве случаев японцы, китайцы 
и корейцы, профессионально занимающиеся западной 
академической музыкой, идентифицируют себя не в ка-
честве представителей соответствующей дальневосточ-
ной национальной музыкальной культуры, а скорее как 
члены мирового, «наднационального сообщества» клас-
сических музыкантов. Более чем столетний  процесс уко-
ренения европейского музыкального искусства в странах 
региона привёл к тому, что музыкальная культура Запада 
перестала восприниматься в качестве «чужой».

В то же время, подчёркивает Ёсихара, такая само-
идентификация азиатских музыкантов весьма часто 
не совпадает с их идентификацией со стороны самого 
западного мира. Американские и европейские слуша-
тели чаще всего воспринимают китайского пианиста в 
качестве азиата, исполняющего европейскую музыку, 
а американского композитора китайского происхож-
дения – прежде всего, как  китайца, использующего в 
своём творчестве западную композиторскую технику. 
Это создаёт внутреннее противоречие, которое может в 
будущем стать почвой для серьёзных конфликтов. Одну 
из причин такого положения вещей Ёсихара видит в ат-
мосфере американского мультикультурализма, «часто 
требующего узнаваемых признаков “азиатскости” от 
музыкантов и их музыки, даже при том, что реальные 
звуки их  азиатских голосов могут весьма отличаться от 
того, что ожидалось» [12, p. 223].

По мнению автора настоящей статьи, с приведён-
ными положениями следует согласиться. В то же время 
другая мысль американского учёного не вызывает столь 
безоговорочной поддержки. Она затрагивает одну из са-
мых спорных и сложных проблем, связанных с совре-
менной музыкальной культурой стран Дальнего Востока 
– проблему национальных  черт в интерпретациях даль-
невосточными музыкантами сочинений западных компо-
зиторов: «В пределах мира классической музыки такие 
факторы, как раса, этническая принадлежность  и нацио-
нальность относительно немного значат для исполнения 
… Объяснение особенностей игры музыканта его расо-
вой или национальной принадлежностью часто скорее 
отражает сформированное слушателем представление о 
личности исполнителя, чем является плодом независи-
мого анализа данного исполнения» [там же, p. 233–234]. 

Безусловно, выводы о национальных чертах ис-
полнения требуют предельной осторожности. Опас-
ность создания предвзятого мнения чрезвычайно вели-
ка. Вместе с тем, на наш взгляд, нельзя отрицать и то, 
что в исполнительском творчестве музыкантов Дальне-
восточного региона присутствуют отчётливые черты, 
определённые генетическими связями с культурными 
традициями ареала. В первую очередь здесь следует на-
звать  утверждение общей для дальневосточных пиани-
стов стилевой платформы, которую можно обозначить, 
как «восточный романтизм» [1]. Кроме того, в игре пи-
анистов из стран региона можно выделить достаточно 
отчётливые интонационные связи с речевыми законо-
мерностями дальневосточных языков [2].

Подведём некоторые итоги.
Авторы разобранных работ предлагают различные 

ответы на вопросы, связанные с  фортепианной культу-
рой стран Дальневосточного региона. Р. Краус отстаивает 
принципиальную общность главных путей развития евро-
пейской и дальневосточной фортепианных культур. Хван 
Окон связывает основные направления развития пианиз-
ма в странах Дальнего Востока, прежде всего с претворе-
нием культурных традиций Дальневосточного региона.  
М. Ёсихара сосредоточивается на проблемах места даль-
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невосточных академических  исполнителей в современной 
мировой музыкальной культуре. При этом во всех трёх ис-
следованиях особое внимание уделено системным  проти-
воречиям фортепианной культуры региона,  присутствует 
обеспокоенность дальнейшими путями её развития. 

Приходится признать: ни одному из авторов рефе-
рируемых работ не удалось дать  вполне исчерпываю-
щие ответы на затронутые ими вопросы. Вместе с тем, 
с точки зрения автора настоящей статьи, рассмотренные 

исследования могут оказать существенную помощь в 
уяснении ряда  проблем фортепианной культуры стран 
Дальнего Востока. Эти проблемы можно обозначить 
следующим образом: роль социально-классового  фак-
тора в развитии дальневосточной фортепианной куль-
туры; значение конфуцианских ценностей в адаптации 
западного музыкального образования; противоречия, 
возникающие в ходе самоидентификации академиче-
ских музыкантов из  стран Дальнего Востока. 

1 См., например: [5; 6]. 
2 Имена и фамилии даются в соответствии с библиографи-

ческими данными, помещёнными в рассматриваемых  работах.
3 Под средним классом здесь понимается группа людей, 

имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетво-
рения широкого круга материальных и социальных потреб-
ностей. В интерпретации данного понятия Р. Краус (как и 
другие авторы работ, рассмотренных в настоящей статье) 
придерживается веберианской модели социального структу-
рирования, опирающейся на «статус, который складывается 
из типа занятости, уровня образования и дохода» [3, с. 19].    

4 Приведём высказывание М. Вебера в более полном 
виде: «Непоколебимое положение современного фортепиано 
основано на универсальном его применении для домашнего 
усвоения почти всех сокровищ музыкальной литературы, на 
необъятном изобилии литературы, специально написанной 

для него и, наконец, на его качестве универсального инстру-
мента сопровождения и музыкального обучения» [11, s. 122–
123] (пер. А. Михайлова).    

5 Конфуцианство являлось господствующим учением 
в Корее с конца XIV до начала XX столетия. Здесь, как и в 
старом Китае, существовала система государственных экза-
менов на знание конфуцианского  канона, являвшихся непре-
менным условием продвижения по государственной служеб-
ной лестнице. Многочисленные конфуцианские организации 
существуют в Южной Корее и до сего времени. 

6 «Трансфер (перенос) – улучшение или ухудшение вы-
полнения (освоения) некоторого действия под влиянием пред-
шествующего выполнения (освоения) другого» [4, с. 344].

7 В то же время, статистические данные, приведённые в 
её исследовании, свидетельствуют об абсолютном первенстве  
фортепиано в корейском музыкальном образовании [9, p. 333]. 
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Среди американских публикаций последних десятилетий,  
посвящённых  рассматриваемой тематике, наиболее интерес-
ными представляются исследования Р. Крауса, Хван Окон и  
М. Ёсихары. Общая их черта – концентрация внимания не 
столько на бесспорных достижениях, сколько на проблемах 
и противоречиях системного характера, возникающих в ходе 
адаптации европейской музыкальной модели к инокультур-
ной среде.  

Р. Краус даёт аргументированный анализ  роли социаль-
но-статусных приоритетов среднего класса в  продвижения 
фортепиано в Китае. Хван Окон связывает исключительную  
успешность  адаптации европейской пианистической культу-
ры  в Корее с  психологическим переносом  ценностей кон-
фуцианской этики на принципы, лежащие в основе современ-
ного западного музыкального образования. Концепцию Хван 
Окон  следует  счесть весьма плодотворной, распространив 
её на Дальневосточный регион в целом. Вместе с тем  можно 
высказать целый ряд уточнений и дополнений, а в ряде слу-
чаев и несогласий с отдельными положениями.  М. Ёсихара,  

анализируя  особенности самоидентификации японских, ко-
рейских и китайских академических музыкантов, приходит к 
выводу, что в подавляющем большинстве случаев они иден-
тифицируют себя в профессиональном плане не в качестве 
представителей национальной музыкальной культуры, а как 
члены «наднационального сообщества»  классических му-
зыкантов. Признавая доказательность аргументации амери-
канского исследователя, следует отметить, что в творчестве 
музыкантов-исполнителей  Дальневосточного региона неред-
ко обнаруживаются отчётливые черты стилевой общности, 
опредёленные генетическими связями с культурными тради-
циями ареала. 

Проблемы, очерченные в рассмотренных работах, об-
условлены системными свойствами феномена музыкальной 
культуры стран Дальнего Востока и  настоятельно требуют 
дальнейшего осмысления.
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Among the American publications of the last few decades devoted 
to the examined subject, the most interesting ones are the works by  
R. Kraus, Hwan Okon and M. Yoshihara. What they have in common 
is a concentration of attention not as much on the indisputable 
achievements as on the problems and contradictions of a systematic 
character arising during the course of adaptation of the European 
musical model into a different cultural milieu. R. Kraus gives a 
grounded analysis of the role of social status priorities of the middle 
class in the promotion of the piano in China. Hwakon Okon ties the 
exceptional success of adaptation of the European piano culture in 
Korea with the psychological transfer of the values of Confucian 
ethics onto the principles lying sat the core of contemporary Western 
musical education. Hwan Okon’s conception can be considered 
as quite productive if one is to apply it to the entire Far-Eastern 
region in general. At the same time in many instances it is possible 
to clarify and add to, and in many cases, disagree with separate 

positions. M. Yoshihara in analyzing the peculiar features of self-
identification of Japanese, Korean and Chinese classical musicians, 
comes to the conclusion that in the majority of cases they identify 
themselves professionally not as representatives of a national 
musical culture but as members of the “supra-national community” 
of classical musicians. While acknowledging the validity of the 
American researcher’s argumentation, it must be noted that in the 
musical activities of the performers from the Eastern Asian region 
one can frequently observe distinctly perceptible common stylistic 
features defined by genetic ties with cultural traditions of their 
geographical area. The issues touched upon in the aforementioned 
works are conditioned by systematic features of the phenomenon of 
the musical cultures of the countries of Eastern Asia and urgently 
require further elaboration.

Keywords: piano, musical performance in China, Korea, 
Japan, musicology in the USA
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