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Аннотация. Статья по свя ще на рас смот ре нию со нат А. К. Гла зу но ва как пре -
зен тан та кон крет ной мор фо ло ги чес кой жан ро вой еди ни цы. Избран ный ана ли -
ти чес кий ра курс ба зи ру ет ся на ап ро би ро ван ной в му зы каль ной на уке три а де ли -
ри ка – дра ма – эпос, ак цен ти ру ю щей спе ци фи ку эмо ци о наль но го то ну са, об раз -
но го кон тен та, ха рак те ра дра ма тур гии, сис те мы вы ра зи тель ных средств, при су -
щих не ко е му мно жес тву тек стов. В ра бо те сфо ку си ро ва ны осо бен нос ти типа ли -
ри ко-эпи чес кой со на ты, по лу чив ше го ши ро кое рас прос тра не ние в му зы ке ХХ
века в кон тек сте воз рож де ния ба роч ных и клас си ци стских тен ден ций. По ка за но
до ми ни ро ва ние в со чи не ни ях А. К. Гла зу но ва ли ри чес ко го тона, со зер ца тель -
нос ти, эмо ци о наль ной урав но ве шен нос ти, а так же сво йствен ных дан но му типу
ком по зи ци он но-дра ма тур ги чес ких идей, ин то на ци он ных ис то ков му зы каль -
но-те ма ти чес ко го ма те ри а ла, спо со бов ра бо ты с ним. Осо бое вни ма ние уде ле -
но про бле ме ис поль зо ва ния по ли фо ни чес ких при е мов и форм, от ме че на вы со -
кая сте пень по ли фо ни за ции му зы каль ной тка ни, под чер кнут син тез по ли фо ни -
чес ко го ме то да мышления и принципов сонатной формы.

Клю че вые сло ва: жанр, со на та, ли ри ка, дра ма, эпос, не о тен ден ции, по ли -
фо ния.

дин из ти по ло ги че ских под хо дов к со нат но му твор че ст ву, как,
впро чем, и к дру гим жан ро вым сфе рам, свя зан с диф фе рен циа -
ци ей со дер жа ния на ос но ве вос хо дя щей к сло вес но му ис кус ст -
ву и ап ро би ро ван ной в му зы каль ной нау ке, в ра бо тах Е. В. На -
зай кин ско го, Н. С. Ни ко лае вой, В. А. Цук кер ма на, И. Н. На ле то -

вой, триа ды «ли ри ка – дра ма – эпос». Ка ж до му из этих ро дов при су щи осо бый
эмо цио наль ный то нус, об раз ный кон тент, ха рак тер дра ма тур гии, сис те ма вы ра -
зи тель ных средств. Вме сте с тем в му зы ке они функ цио ни ру ют не изо ли ро ван -
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но, но, на про тив, всту па ют во взаи мо дей ст вие друг с дру гом, по ро ж дая раз лич -
ные мо де ли син те ти че ско го по ряд ка. В рас смат ри вае мом жан ре со на ты наи бо -
лее вос тре бо ва ны из них ли ри ко-дра ма ти че ская, ли ри ко-эпи чес кая и тре тья,
ин тег ри рую щая при зна ки первых двух [1, 2].

Ра зу ме ет ся, по доб но вся кой клас си фи ка ци он ной схе ме, эта так же в из вест -
ной мере ус лов на, по сколь ку не все гда мож но од но знач но от не сти ана ли зи руе -
мое со чи не ние к той или иной груп пе вви ду слож но сти ком по зи тор ской прак ти ки 
и ее ко неч но го ре зуль та та — му зы каль но го про из ве де ния во всей его пол но те и
це ло ст но сти. Тем не ме нее по доб ное раз гра ни че ние це ле со об раз но и даже не -
об хо ди мо для об на ру же ния и обоб ще ния за ко но мер но стей, фор ми рую щих порт -
рет жан ра, его спе ци фи ку. Глав ной же за да чей сис те ма ти за ции кор пу са тек -
стов, вби раю ще го не кую сум му род ст вен ных по ряду при зна ков от дель ных про -
из ве де ний, в дан ном слу чае при над ле жа щих од ной жан ро вой сфе ре, вы сту па ет, 
на наш взгляд, вы яв ле ние до ми ни рую ще го ком по нен та, оп ре де ляю ще го суть це -
ло ст но го ху до же ст вен но го про стран ст ва, сво его рода мак ро тек ста. Осо бен ную
ак ту аль ность на стоя щая ус та нов ка об ре та ет при изу че нии му зы ки ХХ века, с ее
мощ ны ми ин те гра ци он ны ми про цес са ми, ох ва ты ваю щи ми об лас ти со дер жа -
ния, фор мы, му зы каль но го язы ка, син те зи рую щи ми сти ле вы ми и жан ро вы ми
тен ден ция ми [3].

Ши ро кое рас про стра не ние в оте че ст вен ной му зы ке ХХ сто ле тия по лу ча ет
тип ли ри ко-эпи чес кой со на ты. Эта мо дель, как и обо зна чен ные выше ли ри -
ко-дра ма ти че ская и син те ти че ская, про дол жа ет тра ди ции ро ман ти че ской со -
нат но сти, вос хо дя щие в за пад но ев ро пей ской му зы ке к Шу бер ту, в оте че ст вен -
ной – Чай ков ско му. Ис ход ной по зи ци ей в этой пре ем ст вен ной свя зи вы сту па ет,
не со мнен но, ли ри че ская трак тов ка жан ра. Од на ко в ка ж дой из обо зна чен ных
мо де лей стар то вый им пульс раз ви ва ет ся по са мо стоя тель ной тра ек то рии. В ли -
ри ко-дра ма ти че ской со на те куль ти ви ру ют ся субъ ек тив ная на прав лен ность со -
дер жа ния, уг луб лен ный пси хо ло гизм, на пря жен ность, дра ма тизм об ра зов. В
про ти во вес ей в ли ри ко-эпи чес кой раз но вид но сти пре об ла да ет объ ек тив ное на -
ча ло, ге не ри рую щее свое о быч ность дра ма тур ги че ской кон цеп ции, осо бен но сти
эмо цио наль но-смы сло во го строя и соб ст вен но ин то на ци он ные па ра мет ры му -
зы каль но го ма те риа ла. Кро ме того, ли ри ко-дра ма ти че ский тип ори ен ти ро ван
на от чет ли во вы ра жен ные ди на ми че ские тен ден ции, стрем ле ние к сжа тию цик -
ла, сквоз но му развитию. Лирико-эпическая соната, напротив, расширяет и
углубляет противоположные, но столь же характерные для этой разновидности
романтической сонаты свойства, а именно: монументальность, масштабность,
принципы эпической драматургии.

Мощ ным сти му лом ак туа ли за ции в ХХ веке ли ри ко-эпи чес кой мо де ли, на -
ря ду с ес те ст вен ным про дол же ни ем со от вет ст вую щей ли нии ро ман ти че ской
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со на ты, слу жит воз ро ж де ние форм и ком по зи ци он ных прие мов ста рин ной му -
зы ки, пре иму ще ст вен но XVII–XVIII сто ле тий. Сам факт воз ро ж де ния ба роч ных и
клас си ци ст ских тра ди ций в ис кус ст ве Но вей ше го вре ме ни мо ти ви ро ван, как из -
вест но, стрем ле ни ем про ти во пос та вить край не му субъ ек ти виз му, по вы шен ной
эмо цио наль ной суг ге стии позд не го ро ман тиз ма и скла ды ваю ще го ся в на ча ле XX 
века экс прес сио низ ма не кие из на чаль ные мо ду сы бы тия ве ли ко го куль тур но го
про шло го. В этом, соб ст вен но, и за клю ча ет ся функ цио наль ная пред на зна чен -
ность мно го чис лен ных не отен ден ций – не оба рок ко, не оклас си цизм, нео ро ман -
тизм, не офольк ло ризм и др. – в му зы ке ХХ сто ле тия, ос но ва тель но пред став -
лен ных в ра бо тах Г. В. Гри горь е вой, В. П. Ва рун ца, Е. Г. Шев ля ко ва, Л. Л. Хри -
сти ан сен, А. Г. Шнит ке, а так же в пуб ли ка ци ях ав то ра дан ной ста тьи [4, 5].

Па фос об ре те ния ут ра чен но го ма те риа ли зу ет ся че рез сдер жан но со сре до -
то чен ное ду хов ное про зре ние, про свет ле ние, по ло жи тель но ок ра шен ное пе ре -
жи ва ние. В скла ды ваю щей ся но вой сис те ме цен но стей осо бую зна чи мость при -
об ре та ют та кие со став ляю щие, как не об хо ди мость по сти же ния един ст ва мира,
це ло ст ность ху до же ст вен но го соз на ния, ос мыс ле ние гар мо нии в ка че ст ве важ -
ней шей эс те ти че ской ка те го рии, ге не ри рую щей кон цеп цию про из ве де ния. Сим -
пто ма тич ным пред став ля ет ся при зна ние ком по зи то ра Д. Н. Смир но ва: «Соз да -
вая но вый зву ко вой мир, хо чет ся сде лать его со вер шен ным, цель ным, гар мо -
нич ным» [6]. В этом же рус ле при ме ни тель но к оте че ст вен ной мен таль но сти
про чи ты ва ют ся сло ва Н. А. Бер дяе ва о рус ской душе: «Ей чу ж да вся кая аф фек -
та ция, вся кий взвин чен ный па фос, вся кий ари сто кра ти че ский го нор, вся кий
жест» [7]. В та ком кон тек сте эпи чес кое на ча ло с при су щей ему от но си тель ной
объ ек тив но стью взгля да на мир от кры ва ет но вые го ри зон ты фи ло соф ско го его
ос мыс ле ния, про чув ст во ва ния, ста но вит ся од ним из зна ков эпо хи, свое об раз -
ной ви зит ной кар точ кой вре ме ни.

Для ана ли за ти по ло ги че ских осо бен но стей ли ри ко-эпи чес кой со на ты из -
бра ны со чи не ния А. К. Гла зу но ва, от ли чаю щие ся до ми ни ро ва ни ем ли ри че ско го
кон тен та, со зер ца тель но стью, эмо цио наль ной урав но ве шен но стью, а так же
при су щим дан но му типу ха рак те ром ком по зи ци он но-дра ма тур ги че ских идей,
ин то на ци он ных ис то ков му зы каль но-те ма ти че ско го ма те риа ла, спо со бов ра бо -
ты с ним.

Ли ри ко-эпи чес кий тон при сущ двум фор те пи ан ным со на там Гла зу но ва, на -
пи сан ным в 1901 году: Пер вая b-moll ор. 74 и Вто рая e-moll ор. 75. Из пись ма к
Бе ляе ву от 23 июня 1902 года из вест но об ос тав шем ся не реа ли зо ван ным за -
мыс ле Треть ей фор те пи ан ной со на ты [8, c. 357]. Эпи чес кая на прав лен ность
обе их за вер шен ных со нат это го ком по зи то ра (так же как его сим фо ний и сим фо -
ни че ских поэм) пре до пре де ле на в зна чи тель ной сте пе ни при ро дой их ли ри ки,
от ли чаю щей ся, по спра вед ли вой оцен ке Б. В. Асафь е ва, ««мяг кой», пас сив ной и 
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пре крас но душ ной со зер ца тель но стью» [9, c. 174]. И да лее уче ный еще раз под -
чер ки ва ет: «По сво ему ко ло ри ту и ха рак те ру гла зу нов ская ли ри ка свет ла и оп ти -
ми стич на» [9, c. 174]. В Пер вой со на те обо зна чен ные свой ст ва про яв ля ют ся в
со че та нии со сдер жан ной па те ти кой. Во Вто рой так же пре ва ли ру ют от но си тель -
ная бес при стра ст ность об ще го эмо цио наль но го то ну са, стрем ле ние вы явить в
ходе раз вер ты ва ния различные грани заглавного образа, предстающего
элегической ипостасью в первой части, сказочной скерцозностью – во второй и
грозным motto – в финале.

Су ще ст вен ны ми ар гу мен та ми в поль зу ли ри ко-эпи чес кой ин тер пре та ции
со нат Гла зу но ва слу жат так же урав но ве шен ность, сба лан си ро ван ность об раз -
ных сфер, их «рав но пра вие» в фор ми ро ва нии кон цеп ции этих со чи не ний и зна -
чи тель ная роль ра цио на ли сти че ски-кон ст рук тив ных эле мен тов, осо бен но яв ст -
вен ных во Вто рой со на те. За ме тим по пут но, что в по след нем из упо мя ну тых про -
из ве де ний об на ру жи ва ет ся одна из по ка за тель ных для эво лю ции Гла зу но ва ли -
ний, оп ре де ляю щим мо мен том ко то рой яв ля ет ся вле че ние ком по зи то ра, воз -
мож но, под воз дей ст ви ем Та нее ва, к сти лю ба рок ко. Квинт эс сен ци ей и куль ми -
на ци ей это го дви же ния ста но вят ся фор те пи ан ные Пре лю дия и фуга d-moll ор. 62 
(1899), Че ты ре пре лю дии и фуги ор. 101 (1918–1923), Пре лю дия и фуга e-moll 
без op. (1926, обработка для органа 1929) и две органные Прелюдии и фуги:
D-dur ор. 93 (1913) и d-moll ор. 98 (1914).

Вме сте с тем сле ду ет от ме тить, что по срав не нию с сим фо ни че ски ми про из -
ве де ния ми Гла зу но ва, ли ри ка его фор те пи ан ных со нат бо лее субъ ек тив на, что
свя за но, по-ви ди мо му, с ка мер ной при ро дой дан но го жан ра. Од на ко при со пос -
тав ле нии ли ри че ских об ра зов со нат ных опу сов Гла зу но ва и, на при мер, Скря би -
на, объ ек тив ный характер этой сферы у первого становится очевидным.

Ли ри ко-эпи чес кое со дер жа ние гла зу нов ских со нат фор ми ру ет ся по сред ст -
вом опо ры те ма ти че ско го ма те риа ла на сло жив шие ся в рус ской му зы ке типы
пе сен но-ро ман со во го ин то ни ро ва ния. Так, за ко но мер но сти ли ри ко-па те ти че -
ской ме ло ди ки Чай ков ско го по лу ча ют пре тво ре ние в те мах глав ной пар тии пер -
вой час ти Пер вой со на ты и по боч ной пар тии пер вой час ти Вто рой. При ме ча тель -
но в дан ном кон тек сте сход ст во од но го из ин то на ци он ных обо ро тов в пер вой из
упо мя ну тых тем со зна ко вым для сти ля Чай ков ско го мо ти вом Фран че ски. Мо -
дель ли ри че ской ме ло дии, нис па даю щей из вер ши ны-ис точ ни ка, ис поль зо ва на
в те мах побочных партий первой части и финала Первой сонаты. «Архаические»
трихордовые звучания воссозданы в коде скерцо Второй сонаты/

Зна ко вым пред став ля ет ся так же ис поль зо ва ние в ка че ст ве лей тин тер ва ла
Вто рой со на ты квин ты, ко то рая тра ди ци он но ин тер пре ти ру ет ся как «душа рус -
ской му зы ки». Сло жив ший ся спектр вы ра зи тель ных зна че ний это го ин тер ва ла,
до ми ни рую ще го в рус ской про тяж ной пес не, вби ра ет ас со циа ции про стран ст ва,
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ши ро ких про сто ров, со стоя ния со зер ца тель но сти. В на чаль ном че ты рех так те
темы глав ной пар тии пер вой час ти квинта звучит дважды в мелодии и каждый
раз имитируется в среднем и басовом голосах.

Нис хо дя щие квин то вые ин то на ции по лу ча ют раз ви тие в теме по боч ной пар -
тии пер вой час ти и ста но вят ся пер во ос но вой те ма ти че ско го ма те риа ла фи на ла.
В на чаль ном трех так те они за яв ле ны в ме ло ди че ской ли нии, за тем пе ре ме ща -
ют ся в ниж ний го лос, вы пол няя ус лов но функ цию со про во ж де ния. Да лее нис хо -
дя щей це поч ке верх не го пла ста два ж ды про ти во пос тав ля ет ся встреч ное дви же -
ние вос хо дя щих квинт в ниж нем. По сле это го сле ду ет ин тен сив ное ими та ци он -
ное про ве де ние нис хо дя ще го ва ри ан та.

В ли ри че ской теме по боч ной пар тии (tempo, espressivo, то наль ность h-moll)
квин то вая ин то на ция не иг ра ет ре шаю щей роли, хотя удер жан свя зан ный с ней
пунк тир ный ритм экс по зи ци он ных про ве де ний. Од на ко уже в сле дую щих по яв -
ле ни ях ли ри че ско го ма те риа ла в раз де лах a tempo, то наль ность h-moll и a
tempo, то наль ность a-moll зна чи мость нис хо дя ще го квин то во го хода воз вра ща -
ет ся, под го тав ли вая тем са мым куль ми на цию фи наль ной час ти – ре при зу глав -
ной пар тии, в ко то рой ис поль зо ва на че ты рех го лос ная фуга, строя щая ся на ме -
ло ди че ской ли нии на чаль но го трех так та темы глав ной пар тии фи на ла. В про -
цес се раз вер ты ва ния тема фуги со еди ня ет ся кон тра пунк ти че ски с ли ри че ским
те ма тиз мом, со хра няя, од на ко, ос нов ные чер ты сво его ис ход но го об ли ка. В
коде на до ми нан то вом ор ган ном пунк те E-dur нис хо дя щая по сле до ва тель ность
нис хо дя щих чис тых квинт в верх нем го ло се под во дит итог раз ви тия. И, на ко нец,
с на сту п ле ни ем то ни ки в за клю чи тель ных так тах квин то вая ин то на ция «от кры -
ва ет» лирическую тему, завершающую сочинение. Во всех предыдущих
вариантах она начиналась с третьей доли; аккорд на первой доле, как и в данном
случае, замыкал предшествующее построение.

Объ ек тив ной ок ра шен но сти му зы ки со нат Гла зу но ва в зна чи тель ной сте пе -
ни спо соб ст ву ет сле до ва ние ком по зи то ра от кри стал ли зо вав шей ся в му зы каль -
ном ис кус ст ве, в том чис ле оте че ст вен ном, кон крет ной об раз но-се ман ти че ской
трак тов ке не ко то рых то наль но стей. В ка че ст ве при ме ра при ве дем ли ри че ский
Des-dur в по боч ной пар тии пер вой час ти Пер вой со на ты, ли ри ко-па те ти че ский
e-moll в главной партии первой части и пасторальный F-dur в эпизоде скерцо
Второй.

Му зы каль ной дра ма тур гии со на ты ли ри ко-эпи чес ко го типа при су щи гар мо -
нич ность, урав но ве шен ность, строй ность. В ком по зи ции пре об ла да ет ар хи тек -
то ни че ское на ча ло, что вле чет за со бой до ми ни ро ва ние цик ли че ской кон фи гу -
ра ции, рез ко раз гра ни чен ные кон ту ры фор мы, струк тур ную чет кость по строе -
ний, их стро гую со раз мер ность.
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Кро ме того, сле ду ет от ме тить уси ле ние в ли ри ко-эпи чес кой со на те роли ра -
цио на ли сти че ски-кон ст рук тив ных эле мен тов. Это ска зы ва ет ся пре ж де все го в
стрем ле нии к ком по зи ци он но му един ст ву цик ла, дос ти гае мо му мно го об раз ны -
ми ин то на ци он ны ми свя зя ми ме ж ду час тя ми, пре об ра зо ва ни ем, транс фор ма -
ци ей лейт те ма тиз ма. В от дель ных слу ча ях, как во Вто рой со на те Гла зу но ва,
про сле жи ва ет ся приближение к монотематическому принципу организации
музыкального текста.

Дру гим фак то ром ра цио на ли за ции му зы каль но го тек ста ста но вит ся по ли -
фо ния, роль ко то рой зна чи тель но воз рас та ет в ХХ сто ле тии. Вы со кой сте пе нью
по ли фо ни за ции от ме че ны со на ты Гла зу но ва. Из наи бо лее по ка за тель ных при -
ме ров ис поль зо ва ния по ли фо ни че ских прие мов при ве дем кон тра пунк ти че ское
со еди не ние темы по боч ной пар тии с эле мен та ми темы глав ной пар тии в раз ра -
бот ке и по ли фо ни че ские перестановки голосов в репризе главной партии в
первой части Первой сонаты.

Осо бое зна че ние по ли фо ния при об ре та ет во Вто рой со на те. Как от ме че но
выше, цепь кон тра пунк ти че ских об ра зо ва ний – ими та ций, ка но ни че ских се к вен -
ций – со став ля ет ос но ву темы глав ной пар тии пер вой час ти в экс по зи ции и во
всех по сле дую щих раз де лах фор мы с ее уча сти ем. Ими та ци он ное пись мо за -
дей ст во ва но и в по боч ной пар тии, хотя в от ли чие от глав ной пар тии на гар мо ни -
че ской ос но ве. Раз но об раз ные виды ка но ни че ской тех ни ки при ме ня ют ся в раз -
ра бот ке. В фи на ле Со на ты по ли фо ни че ский ме тод мыш ле ния дос ти га ет мак си -
маль но го уров ня, след ст ви ем чего ста но вит ся упо мя ну тое ра нее об ра ще ние
ком по зи то ра к че ты рех го лос ной фуге в ре при зе глав ной пар тии и кон тра пунк ти -
че ское со еди не ние всех тем в коде.

На ря ду с су гу бо по ли фо ни че ски ми прие ма ми и фор ма ми, в со на тах Гла зу -
но ва сле ду ет от ме тить так же вы со кую сте пень по ли фо ни за ции му зы каль ной
тка ни. Это свой ст во в той или иной сте пе ни при су ще обе им со на там, как, впро -
чем, и сим фо ни ям это го ком по зи то ра. Оно же ста но вит ся мо ти вом для кри ти че -
ских за ме ча ний и об ви не ний в из лиш не пол но звуч ной плот но сти фак ту ры. Так,
С. И. Та не ев об ра ща ет вни ма ние на «слиш ком боль шое пре об ла да ние фи гу раль -
но го дви же ния» в Пер вой со на те (10, с. 228). При ме ча тель но, что по от но ше -
нию ко Вто рой со на те по доб ные пре тен зии не предъ яв ля ют ся. На про тив, она
вос тор жен но встре че на В. В. Ста со вым, Г. А. Ла ро шем, Н. А. Рим ским Кор са ко -
вым. В ча ст но сти, по след ний при зна ет ся: «Ска жу вам, что уе хал от вас с впе чат -
ле ни ем от ва шей со на ты та ко го роду, что не сколь ко дней не мог и не хотел
приняться за что-либо свое. Это превосходное произведение и по содержанию и
по виртуозной законченности форм и техники» (8, с. 191).

Вме сте с тем еще раз под черк нем, что ши ро кое и раз но об раз ное ис поль зо -
ва ние в со на тах Гла зу но ва по ли фо ни че ской тех ни ки пись ма де мон ст ри ру ет осо -
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бен но сти эво лю ции ин ди ви ду аль но го мыш ле ния ком по зи то ра в этот пе ри од,
кор рес пон ди руя с упо мя ну тым выше тя го те ни ем его к ба роч ным жан рам и фор -
мам. Не слу чай но Асафь ев пи шет: «То, что во Вто рой со на те, го раз до бо лее са -
мо быт ной, чем Пер вая, Гла зу нов прив нес в из ло же ние ли не ар но-кон тра пунк ти -
че ские прие мы фор ми ро ва ния, по слу жи ло на поль зу всему произведению.
Сонату эту надо считать образцом глазуновского камерного стиля…» [9, с.
234].

Соз да нию эпи чес ко го про фи ля дан но го типа со на ты спо соб ст ву ет и то наль -
ная дра ма тур гия цик ла, ко то рой в це лом не свой ст вен ны ди на ми че ская уст рем -
лен ность и гар мо ни че ское на пря же ние. Ее ос но ву со став ля ет кра соч ное со пос -
тав ле ние то наль но стей. В ча ст но сти, у Гла зу но ва то наль ные пла ны ба зи ру ют ся
на ме ди ант ных от но ше ни ях. В обе их со на тах Гла зу но ва для сред ней час ти цик ла
из бра на то наль ность ниж ней ме ди ан ты. В Пер вой со на те, с ее об щим пла ном
b-moll – Fis-dur– B-dur, Fis-dur яв ля ет ся эн гар мо ни че ской VI сту пе нью для b-moll
и эн гар мо ни че ской VI сту пе нью с по ни жен ной квин той для гар мо ни че ско го
B-dur?а. Ана ло гич ная логика с нижнемедиантной тональной конструкцией
прослеживается и во Второй сонате: e-moll – C-dur – e-moll.

Су ще ст вен ное зна че ние для дра ма тур гии ли ри ко-эпи чес кой со на ты име ет
тем по вый «за чин» про из ве де ния, обыч но уме рен но-под виж ный, и тем по вая ди -
на ми ка час тей. Так, ло ги ка обе их со нат Гла зу но ва скла ды ва ет ся из по сле до ва -
ния сдер жан ных тем пов: Allegro moderato – Andante – Allegro scherzando в Пер -
вой и Moderato – Allegretto – Allegro moderato во Вто рой. При этом пер вая часть
по след ней Со на ты не яв ля ет ся од но род ной в тем по вом от но ше нии, вклю чая не -
сколь ко сдви гов: Moderato – Poco piщ mosso – Tempo I – Allegro animato – Tempo I 
– Poco piщ mosso – Allegro – Allargando – a tempo. Не смот ря, однако, на
дифференциацию, умеренный темп оказывается доминирующим.

Ре зю ми руя осо бен но сти ли ри ко-эпи чес кой со на ты Гла зу но ва, сле ду ет под -
черк нуть свой ст вен ные ей эмо ции объ ек тив но го, ли ри ко-со зер ца тель но го пла -
на, стрем ле ние к рас ши ре нию мас шта бов про из ве де ния, цик лич ность, свое об -
ра зие трак тов ки со нат но го allegro, в ко то ром сла бо вы ра же но кон фликт ное
столк но ве ние об ра зов и пре об ра зо ва ние те ма тиз ма, ши ро кое пре тво ре ние в
му зы каль ном ма те риа ле тра ди ций на род но го пе сен но-тан це валь но го ис кус ст -
ва, опо ру на от сто яв шие ся типы ме ло ди че ских струк тур. Со пос тав ляе мые ог -
ром ны ми про тя жен ны ми пла ста ми темы под вер га ют ся в ос нов ном ва риа ци он -
но му раз ви тию. Кро ме того, в со на тах Гла зу но ва и, в це лом, в про из ве де ни ях ли -
ри ко-эпи чес кой на прав лен но сти яв ст вен но про сле жи ва ет ся уси ле ние ра цио -
наль но-кон ст рук тив но го на ча ла, боль шую роль иг ра ют по ли фо ни че ские фор мы
и прин ци пы раз ви тия. Син тез по ли фо ни че ско го ме то да мыш ле ния и прин ци пов
со нат ной фор мы, от чет ли во за яв лен ный в рас смот рен ных со чи не ни ях ком по зи -

15

Ð.Ã. Øèòèêîâà



то ра, ста но вит ся од ной из ма ги ст раль ных ли ний раз ви тия рас смат ри вае мо го
жан ра в му зы ке ХХ века.
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Ò.Ï. Õðèñòîëþáîâà

«Êóïàíèå êðàñíîãî êîíÿ»
Ê. Ñ. Ïåòðîâà-Âîäêèíà: ê âîïðîñó îá
îñîáåííîñòÿõ îáðàçíûõ òðàêòîâîê

Статья по свя ще на ис сле до ва нию твор чес тва вы да ю ще го ся рус ско го и со -
вет ско го ху дож ни ка Кузь мы Сер ге е ви ча Пет ро ва-Вод ки на (1878—1939) на
при ме ре его кар ти ны «Ку па ние крас но го коня» (1912), по лу чив шей ми ро вую из -
вес тность. Целью дан ной статьи яв ля ет ся по пыт ка сис те ма ти зи ро вать основ -
ные вы ска зы ва ния кри ти ков и ис ку сство ве дов о кар ти не и на осно ве име ю щих ся
дан ных вы я вить но вые ху до жес твен но-сти лис ти чес кие осо бен нос ти дан но го
про из ве де ния, а так же на ме тить пути даль ней ших ис сле до ва ний по дан ной
теме. В статье ана ли зи ру ет ся ре ак ция кри ти ков на по яв ле ние этой кар ти ны, а
так же при во дит ся ана лиз ис ку сство вед чес ких ис сле до ва ний ука зан ной ра бо ты
во вто рой по ло ви не ХХ – пер вой чет вер ти XXI века. Автор ис сле ду ет кар ти ну «Ку -
па ние крас но го коня» в кон тек сте те о ре ти ко-фи ло соф ских взгля дов К. С. Пет ро -
ва-Вод ки на, ре ли ги оз ных идей и тра ди ций рус ско го символизма.

Клю че вые сло ва: К. С. Пет ров-Вод кин (1878-1939), «Ку па ние крас но го
коня» (1912), рус ский сим во лизм, «сфе ри чес кая» пер спек ти ва, те о рия «трех -
цве тия», рус ский сим во лизм.

Ââåäåíèå

узь ма Сер гее вич Пет ров-Вод кин (1878-1939) яв ля ет ся на шим
вы даю щим ся со оте че ст вен ни ком, во шед шим в ис то рию ис кус -
ст ва не толь ко как рос сий ский и со вет ский ху дож ник, но и как
тео ре тик ис кус ст ва, пе да гог, пи са тель и дра ма тург. Об ще из ве -
ст ны его ав то био гра фи че ские по вес ти «Хлы новск» и «Про -

стран ст во Эвк ли да». На се го дняш ний день не толь ко его жи во пис ные и гра фи че -
ские ра бо ты, но так же тек сты по во про сам ис кус ст ва и ли те ра тур ные про из ве де -
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ния про дол жа ют ак тив но ис сле до вать ся ис кус ст во ве да ми. Со вет ская кри ти ка
1920-1930-х го дов не была доб ро же ла тель но на строе на к ху дож ни ку. Его до ре -
во лю ци он ные ра бо ты и кар ти ны с ярко вы ра жен ны ми ре ли ги оз ны ми мо ти ва ми
объ яв ля лись сла бы ми и не удач ны ми. По сле смер ти К. С. Пет ро ва-Вод ки на в
1939 году ин те рес ис кус ст во ве дов к его твор че ст ву на дол гое время сошел на
нет.

На ча ло изу че нию твор че ст ва ху дож ни ка было по ло же но еще его со вре мен -
ни ка ми. О нем пи са ли Л. Н. Ан д ре ев, А. Н. Бе нуа, С. К. Ма ков ский, А. А. Рос ти -
сла вов и дру гие. Од на ко не ма ло важ ный вклад в сис те ма ти за цию твор че ско го
на сле дия К. С. Пет ро ва-Вод ки на вне сли тру ды та ких ис кус ст во ве дов как
Н. Л. Ада ски на, В. И. Бо ро ди на, А. С. Га луш ки на, Е. В. Гри бо но со ва-Греб не ва,
В. И. Кос тин, Ю. А. Ле бе де ва, Л. В. Мо ча лов, Ю. А. Ру са ков, Е. Н. Се ли за ро ва,
посвященные систематизации и анализу творчества К. С. Петрова-Водкина в
целом.

Кар ти на «Ку па ние крас но го коня» яв ля ет ся од ной из зна ко вых ра бот в твор -
че ст ве жи во пис ца. Ее ху до же ст вен ная вы ра зи тель ность и се ман ти ка при вле ка -
ют вни ма ние ряда ис сле до ва те лей. Д. В. Фи ло со фов (1913) [1] од ним из пер -
вых ха рак те ри зу ет ав то ра дан ной кар ти ны как мас те ра боль шой ве ли чи ны, Все -
во лод Дмит ри ев (1915) по свя ща ет этой кар ти не ос но ва тель ную ста тью, на зы -
вая ее ав то ра «уже сло жив шим ся фак том рус ской ху до же ст вен ной ис то рии»
[2], Д. В. Са рабь я нов (1962) ви дит в этой кар ти не «об ра зы ска зок, древ не рус -
ских икон, об ра зы, ро ж ден ные по эти че ски ми вы мыс ла ми сред не ве ко вья» [3],
О. Та ра сен ко (1978) [4] ви дит связь крас но го коня с об раз ами из сла вян ской
ми фо ло гии и бы лин но го эпо са, од на ко поз же (1995) [5] об ра тит ся к ре ли ги оз -
но му ис тол ко ва нию его ху до же ст вен но-об раз ной сис те мы, Р. М. Гу ти на (1987)
[6] под роб но ис сле ду ет ко ло рит кар ти ны, Г. Г. По спе лов (1999) ви дит в этой
кар ти не сим во ли че ское изо бра же ние «лика Рос сии» [7, c. 39], Е. В. Гри бо но со -
ва-Греб не ва (1999) [8] вы де ля ет в этом по лот не связь со всад ни ком Апо ка лип -
си са, воз ве щаю щем о кон це ис то рии, Л. Дья ков (2001) [9] счи та ет «Ку па ние
крас но го коня» про из ве де ни ем ви зио нер ско го типа, И. Ва кар (2006) [10], ана -
ли зи руя дан ную кар ти ну, от ме ча ет влия ние нов го род ской ико ны, В. И. Бо ро ди на
(2021) [11] ис сле ду ет эту кар ти ну с по зи ции пла не тар но го ми ро ви де ния
К. С. Пет ро ва-Вод ки на.

Це лью дан ной ста тьи яв ля ет ся по пыт ка сис те ма ти зи ро вать ос нов ные вы -
ска зы ва ния кри ти ков и ис кус ст во ве дов о кар ти не К. С. Пет ро ва-Вод ки на «Ку па -
ние крас но го коня» и на ос но ве имею щих ся дан ных вы явить но вые ху до же ст вен -
ные осо бен но сти дан но го про из ве де ния, а так же на ме тить пути даль ней ших ис -
сле до ва ний по дан ной теме. Для дос ти же ния дан ной цели был ис поль зо ван ком -
плекс ме то дов, на прав лен ных на тео ре ти че ское и ис то ри ко-ху до же ст вен ное ос -
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мыс ле ние ос нов ных ас пек тов твор че ст ва К. С. Пет ро ва-Вод ки на, в ча ст но сти,
ме тод ком па ра тив но го ана ли за, ме тод об раз но-сти ли сти че ско го и фор маль -
но-сти ли сти че ско го ана ли за, ме тод се ман ти че ско го ана ли за.

«Êóïàíèå êðàñíîãî êîíÿ» â îöåíêàõ ñîâðåìåííèêîâ õóäîæíèêà

К. С. Пет ров-Вод кин на чал ра бо ту над кар ти ной ле том 1912 года на ху то ре
«Миш ки на при стань» Са ра тов ской гу бер нии в име нии ге не ра ла Гре ко ва, до че ри
ко то ро го ху дож ник да вал уро ки. «По па ли мы, мож но ска зать, в рай, – так здесь
хо ро шо! Река, лес и хо ро шие люди. Я так люб лю уез жать на лод ке по Илов ле
сре ди де ревь ев, сре ди во дя ных ли лий – та кой от дых и ти ши на оди но че ст ва. Тро -
га тель на за бот ли вость и вни ма ние, ко то ры ми эти ми лые люди ок ру жа ют меня,
чтоб ни что не ме ша ло ра бо тать» [12, c. 150], – со об щал К. С. Пет ров-Вод кин
сво ей ма те ри от 22 июля 1912 года. Из на чаль но он пла ни ро вал на пи сать жан -
ро вую ком по зи цию о ку па нии ло ша дей, о чем го во рят со хра нив шие ся этю ды и
ком по зи ци он ные на бро ски. Мо де лью ло ша ди для кар ти ны ху дож ни ка по слу жи -
ла ло шадь по клич ке Маль чик, на ко то рой ез ди ла вер хом его суп ру га, ко гда
жила вме сте с му жем в име нии Гре ко вых. Об раз об на жен но го всад ни ка ху дож -
ник пи сал со сво его двою род но го бра та Шуры. «Пишу кар ти ну: по са дил тебя на
ло шадь – («Маль чик» на зы ва ет ся)» [12, c. 151], – со об щал ху дож ник в од ном
из пи сем к нему. Од на ко в про цес се ра бо ты над по лот ном жан ро вый мо тив сме -
нил ся сим во ли ст ской трак тов кой, ус ту пая же ла нию ху дож ни ка пе ре дать об раз
коня как мож но бо лее про стым, а зна чит, и подлинным (таким, каким его видел
сам художник). Сцена купания деревенских лошадей превратилась в поданный
монументально обобщенный образ-символ, который вдохновляет, восхищает и
предостерегает о чем-то.

Прак ти че ски сра зу по сле того, как кар ти на была по ка за на на вы став ке «Мир
ис кус ст ва» в но яб ре 1912 года, о Пет ро ве-Вод ки не за го во ри ли как о со сто яв -
шем ся ху дож ни ке. «На вы став ке в Мо ск ве у меня, как все гда, – или с яро стью
на па да ют на меня или на обо рот, но во вся ком слу чае это ус пех» [12, c. 158], –
за клю чал Пет ров-Вод кин в пись ме к ма те ри от 24 но яб ря 1912 года. Дей ст ви -
тель но, боль шин ст во кри ти ков, пом ня о не дав нем скан да ле с И. Е. Ре пи ным (по
по во ду кар ти ны «Сон»), не га тив но оце ни ва ли ко ло ри сти че ские и про стран ст вен -
ные ис ка ния ху дож ни ка. На при мер, Н. Крав чен ко в ста тье «Культ урод ст ва», по -
свя щен ной вы став ке «Мир ис кус ст ва», сле дую щим об ра зом ха рак те ри зо вал
кар ти ну ху дож ни ка: «Раз ве есть что-ни будь у гос по ди на К. С. Пет ро ва-Вод ки на,
ра бо таю ще го под Ма тис са? Раз ве это без образ ное крас ное пят но в виде си лу -
эта ло ша ди и урод ли во на ри со ван ной фи гу ры го ло го всад ни ка, за кра шен но го
жел той крас кой, ис кус ст во, жи во пись? Эта про тив ная, ре жу щая гла за, урод ли -
вая во всех от но ше ни ях кра ше ная тряп ка но сит гром кое на зва ние «Ку па ние
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крас но го коня». Та кую шту ку стыд но по са дить даже на кры ше ко ню шен, а гг. ху -
дож ни ки вы став ля ют ее в том же зале, где ви сит один из бла го род ней ших на ших
ху дож ни ков, В. Се ров» [13]. В сво ем от зы ве Н. Крав чен ко ста вит Пет ро ва-Вод -
ки на в один ряд со скан даль ны ми аван гар ди ста ми, для ко то рых эпа таж час то
вы сту пал ча стью их са мо пре зен та ции. По доб ная ха рак те ри сти ка едва ли под хо -
дит Пет ро ву-Вод ки ну, раз ви вав ше му в сво ем твор че ст ве это го пе рио да сим во -
ли ст скую тра ди цию. При ме ча тель но, что за ве дую щая Хва лын ским ху до же ст -
вен но-ме мо ри аль ным му зе ем К. С. Пет ро ва-Вод ки на Ва лен ти на Ива нов на Бо -
ро ди на даже ут вер жда ет, что дан ная кар ти на не сет в себе уже реа ли сти че ское
ми ро ощу ще ние ху дож ни ка. По ее мне нию, это уже не сим во ли ст ская, но «реа ли -
сти че ская кар ти на – одно из са мых силь ных и жи вых вы ра же ний жиз ни» [11,
c.37].

Из вест ный рус ский пуб ли цист, ли те ра тур ный и ху до же ст вен ный кри тик
Д. В. Фи ло со фов пи сал в ян ва ре 1913 года: «Пет ров-Вод кин уже поч ти за кон -
чен ный мас тер, и если бы не ок ру жаю щая со вре мен ное ис кус ст во ужас ная сре -
да, если бы ис кус ст во дей ст ви тель но было нуж но, он мог бы по ра зить нас бо гат -
ст вом сво его твор че ст ва. Ему тес но на этой ми лой вы став ке, с гиа цин та ми. Он
во все не кан ди дат в бу ду щую пи на ко те ку. Ему надо на ули цу, на во кзал, в сто ло -
вую боль шой фаб ри ки, во дво рец тру да, в ка кой-то бу ду щий храм. <…> Здесь
же, сре ди гиа цин тов, его «Ку па ние крас но го коня» – ни к селу, ни к го ро ду. Оно
тре бу ет дру го го ок ру же ния, гро мад ных стен, гро мад но го ско п ле ния лю дей еди -
ной куль ту ры. В са лон его не впих нешь, ря дом с го бе ле ном не по ве сишь» [1].
Мож но ска зать, что Д. В. Фи ло со фов од ним из пер вых об ра тил вни ма ние на эту
осо бен ность твор че ст ва ху дож ни ка. Боль шин ст во его ра бот мо ну мен таль ны, не
толь ко исходя из своих размеров, но и по общему образному строю. «Купание
красного коня» является выразительным примером такого монументального
подхода.

Ху до же ст вен ный кри тик жур на ла «Апол лон» Все во лод Дмит ри ев, оп ре де -
ляя ме сто Пет ро ва-Вод ки на в ху до же ст вен ном про цес се, ут вер жда ет, что вне
за ви си мо сти от того, «даст ли Пет ров-Вод кин зав тра что-ли бо бо лее зна чи тель -
ное, чем дан ная кар ти на («Ку па ние крас но го коня»), или ме нее зна чи тель ное,
или даже во об ще ни че го не даст», его имя уже ста ло «свер шив шем ся фак том
рус ской ху до же ст вен ной ис то рии» [2, c. 13]. В сво ей ста тье кри тик от ме ча ет,
что дан ная кар ти на ста ла сво его рода во до раз де лом, «чер той, от де ляв шей вкус
од но го ху до же ст вен но го по ко ле ния от дру го го» [2, c. 15]. По мне нию кри ти ка,
«Ку па ние крас но го коня» ока за лось той са мой кар ти ной, ко то рая за да ла век тор
раз ви тия даль ней ше му твор че ст ву ху дож ни ка, ока зав шем ся слиш ком ра ди -
каль ным для од них и слиш ком ос то рож ным для дру гих ху до же ст вен ных на прав -
ле ний в рус ском ис кус ст ве.
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По сле на ча ла Пер вой ми ро вой вой ны кар ти на «Ку па ние крас но го коня», на -
хо див шая ся на вы став ке в швед ском го ро де «Маль мё», на дол гое вре мя (до
1950 года) осе ла за гра ни цей. То гда вдо ва ху дож ни ка при ло жи ла мас су уси лий,
что бы вер нуть кар ти ну на ро ди ну. Прой дя слож ный путь, в 1961 году кар ти на по -
па да ет в со б ра ние Треть я ков ской га ле реи и ста но вит ся дос туп ной зри те лям. В
1933 году, вы сту пая на твор че ском ве че ре в свою честь, Пет ров-Вод кин го во -
рил: «Если кто пом нит по сним кам мое го «Крас но го коня», так я рас ска жу это
воз ник но ве ние. В де рев не была гне дая ло ша ден ка, ста рая, раз би тая на все ноги, 
но с хо ро шей мор дой. Я на чал пи сать во об ще ку па ние. У меня было три ва ри ан та. 
В про цес се ра бо ты я предъ яв лял все боль ше и боль ше тре бо ва ния чис то жи во -
пис но го зна че ния, ко то рые урав ня ли бы фор му и со дер жа ние и дали бы кар ти не
со ци аль ную зна чи мость. По тем пись мам, по лу чен ным мною по по во ду этой
кар ти ны, я по нял, что это был наш празд ник – пред рас свет ре во лю ции» [14, л.
3 об.]. Эти сло ва, ска зан ные че рез 20 лет по сле соз да ния кар ти ны, име ют це -
лый ряд не со от вет ст вий. Пред став ля ет ся, что, вы сту пая на ве че ре, ху дож ник
го во рил то, что от него хо те ли ус лы шать. Сле ду ет по ни мать, что 1930-е годы
были в СССР пе рио дом жес то ких ре прес сий, ко гда лю бое не об ду ман ное слово
могло стоить человеку и его близким жизни. Так, поместье Грековых в его
рассказе превратилось в деревню, Мальчик – в старую гнедую лошаденку, а
символистское обобщение – в социальную значимость.

На ве че ре в Ака де мии ху до жеств в 1936 году Пет ров-Вод кин рас су ж дал о
«цве ти сто сти» этой кар ти ны, ко то рая ока зы ва ла на зри те лей осо бый пси хо ло ги -
че ский, ре во лю цио ни зи рую щий эф фект [15, л. 23]. А уже в 1938 году (за год до
сво ей смер ти) ху дож ник иро ни че ски от ме чал: «Ко гда я в 1912 году на ри со вал
«Крас но го коня», то го во ри ли: это пред чув ст вие вой ны! А ко гда на ча лась ре во -
лю ция, то го во ри ли, что она была пре ду га да на мной. «Крас ный конь» до сей
поры жи вет и ре во лю цио ни зи ру ет мо ло дежь Шве ции, а вы ведь знае те, ка ко во
их ис кус ст во: бе лый снег и вдруг крас ный конь!» [16, л. 23 об] В даль ней шем со -
вет ские ис кус ст во ве ды под хва ти ли и ак тив но ис поль зо ва ли этот ре во лю ци он -
ный об раз крас но го коня, видя в нем лишь пред чув ст вие со ци аль но-по ли ти че -
ских пе ре мен. Од на ко по сле рас па да со вет ско го сою за по лу чив шие воз мож -
ность вы ска зы вать ся свободно исследователи увидели в этой работе гораздо
больше смыслов, основное внимание при этом уделялось уже религиозным
истокам данного образа.
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Ôîðìàëüíî-ñòèëèñòè÷åñêèå îñîáåííîñòè êàðòèíû «Êóïàíèå
êðàñíîãî êîíÿ»

Ко гда кар ти на «Ку па ние крас но го коня» была впер вые по ка за на на вы став ке, 
поэт Рю рик Ив лев по свя тил ей стро ки, от ра жаю щие ее сим во ли ст ское
звучание:

Кро ва во-крас ный конь, к вол нам мор ским стре мя щий ся,
С ис том ным юно шей на вы пук лой спи не,
Ты как не мой огонь, во круг ко ст ра клу бя щий ся.
О мно гом зна ешь ты, о мно гом шеп чешь мне.
Зрач ки рас ши ри лись… Стою в свя том вол не нии
И слы шу за пах волн, по ющих о вес не,
И слы шу ше пот душ, из му чен ных в го ре нии,
И, юно ша, твой плач на ог нен ном коне.
Там, где ле жит ту ман, где степь не про хо ди мая
Зе ле но-яр ких вод, поют о но вом дне,
И нас туда вле чет моль ба не из гла ди мая,
И там мы бу дем жить, а здесь мы, как во сне. [17]

Мож но пред по ло жить, что дан ный эк фра сис яв ля ет ся до воль но удач ной по -
пыт кой соз да ния меж се мио ти че ско го пе ре во да с язы ка жи во пи си на язык ли те -
ра ту ры. Во об ра же нию чи та те ля пред ста ет и «кро ва во-крас ный конь», не су щий и 
опас ность, и на де ж ду, и «мор ские вол ны», и «ис том ный юно ша». В тек сте Рю ри -
ка Ив ле ва тес но пе ре пле те ны друг с дру гом лек се мы, от сы лаю щие пря мо или
кос вен но либо к крас но му цве ту (кро ва во-крас ный конь, огонь, го ре ние, ог нен -
ный конь), либо к си не-зе ле но му от тен ку воды (вол ны мор ские, за пах волн, зе -
ле но-яр кие воды), обу слав ли ваю щим ко ло рит кар ти ны, ос но ван ный на кон тра -
сте те п лых и хо лод ных от тен ков. Мо ти вы сна, ту ма на, пла ча – ха рак тер ны для
сим во ли ст ско го твор че ст ва.

Кар ти на изо бра жа ет ку па ние ло ша дей. На пер вом пла не, слов но над ви га ясь
на зри те ля, изо бра жен юно ша ас те ни че ско го те ло сло же ния, вос се даю щий на
крас ном коне на фоне во до ема. И во до ем, и край бе ре га пе ре да ны до воль но ус -
лов но, с ис поль зо ва ни ем «сфе ри че ской» (на клон ной) пер спек ти вы – из люб лен -
но го прие ма ху дож ни ка. К. С. Пет ров-Вод кин, по зи цио ни ро вав ший свой твор че -
ский ме тод как реа ли сти че ский, раз вил соб ст вен ную тео рию «сфе ри че ской»
пер спек ти вы, по став лен ной им в оп по зи цию пер спек ти ве италь ян ской и имею -
щей не сколь ко то чек зре ния и диа го наль ный на клон вер ти ка лей. Мож но со гла -
сить ся с мне ни ем Л. В. Мо ча ло ва, ко то рый ут вер жда ет, что «сфе ри че ская» пер -
спек ти ва К. С. Пет ро ва-Вод ки на во мно гом близ ка пер цеп тив ной пер спек ти ве,
вклю чаю щей дей ст вие ме ха низ ма кон стант но сти. Та ким об ра зом, ху дож ни ка
ин те ре со ва ло на ру ше ние по коя, «то со стоя ние, ко то рое ис пы ты ва ешь, на при -
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мер, на ко раб ле, ко гда от вол не ния моря ка жет ся, что, па дая и под ни ма ясь, на -
кре ня ет ся го ри зонт, ухо дит из-под ног зем ля» [18, c. 324]. Та ким об ра зом, ис -
сле до ва тель при хо дит к вы во ду, что «Пет ров-Вод кин не рас ще п ля ет пред мет
по доб но ку би стам или фу ту ри стам, но он в ка кой-то мере «рас ще п ля ет» про -
стран ст во» [18, c. 330]. В. И. Бо ро ди на в сво ей ра бо те при во дит очень лю бо пыт -
ное на блю де ние от но си тель но по строе ния ком по зи ции дан ной кар ти ны. Она, в
ча ст но сти, от ме ча ет, что «если про дол жить овал во до ема за пре де лы хол ста и
про вес ти че рез тело маль чи ка ось к цен ту по лу чен ной ок руж но сти, то она сов па -
дет с зем ной осью вра ще ния, ко то рая от кло не на от но си тель но ор би ты вра ще ния 
Зем ли во круг Солн ца на 23,4 градуса» [11, c. 38]. Можно согласиться с
выводом исследовательницы о том, что земля, вращающаяся вокруг всадника,
является довольно характерным для мировоззрения Петрова-Водкина образом. 
Сложно сказать, было ли данное композиционное решение для художника
интуитивным или же осознанным.

Из вест но, что Пет ров-Вод кин при да вал боль шое зна че ние фо нам сво их ра -
бот. «Для меня фон – это то же са мое, что нос, гла за и т. д. Имен но по это му я
боль ше все го во жусь над фо ном, для меня про стран ст вен ность есть один из
глав ных рас сказ чи ков моей кар ти ны» [15, л. 29], – го во рил Пет ров-Вод кин на
од ном из ве че ров в Ака де мии ху до жеств. В дан ной кар ти не про яв ля ет себя пла -
не тар ное ви де ние Пет ро ва-Вод ки на, ко гда даже ма лень кий во до ем раз рас та ет -
ся до раз ме ров це ло го мира, и ку паю щие в нем сво их ко ней юно ши в гла зах зри -
те ля об ре та ют го раз до бо лее важ ное зна че ние. Вы бран ный ху дож ни ком угол
зре ния со че та ет в себе взгляд од но вре мен но из не сколь ких то чек про стран ст ва,
что при да ет, ка за лось бы, пло ско ст но и с боль шой до лей ус лов но сти на пи сан ной 
кар ти не объ ем ность и глу би ну, бес ко неч но раз дви гая вдаль гра ни цы хол ста. Та -
кой под ход слов но раз мы ва ет грань ме ж ду изо бра жен ным на кар ти не и ре аль но -
стью, де лая зри те ля со уча ст ни ком раз во ра чи ваю ще го ся дей ст вия. Мож но
пред по ло жить, что конь ус той чи во сто ит на зем ле, при под няв вверх одно ко пы -
то; ниж них его ко неч но стей мы почти не видим. Конь и всадник уравновешивают
друг друга. Два других юноши, купающих в водоеме своих лошадей, придают
всей композиции динамику и наполняют движением.

Слож но ска зать, ка кое вре мя су ток изо бра же но на кар ти не. Ис точ ни ка све та
мы не ви дим, пред ме ты не от бра сы ва ют при выч ные тени. Мож но пред по ло -
жить, что дан ный во прос не слиш ком ин те ре су ет ху дож ни ка; его пер со на жи на -
хо дят ся слов но вне при выч ных нам вре ме ни и про стран ст ва, в не кой дос туп ной
лишь им над ре аль но сти. При ме ча тель но, что по хо жую мысль вы ска зы вал
Г. Г. По спе лов, ко то рый ви дел на этом по лот не «лик Рос сии»: «Конь и на езд ник
<…> ас со ции ро ва лись не с ар хаи че ской Ру сью, Рос си ей, как было у Не сте ро -
ва, но с Рос си ей все гдаш ней, над вре мен ной. В дви же нии всад ни ка уси ли ва лось
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<…> фа та ли сти че ское ощу ще ние судь бы Рос сии, соз на ние ее под вла ст но сти 
не умо ли мым сверх лич ным си лам: маль чик-на езд ник с его не ви дя щим взо ром
не столь ко пра вит ко нем, сколь ко вле ком его хо дом, дер жась за по вод и опи ра -
ясь ру кою о круп» [7, c. 39]. Ко ло рит кар ти ны по стро ен на со че та нии лю би мых
ху дож ни ком крас но го, си не го и жел то го то нов. В. И. Бо ро ди на пи шет об этой
кар ти не: «В ней слож ный (со стоя щий из си не го и жел то го) зе ле ный цвет воды
для об ра зо ва ния трех цве тия по тре бо вал ало го. И гар мо ни че ский силь ный кон -
траст до пол ни тель ных цве тов – зе ле но го и крас но го – вы яв ля ет их вза им ную
«све то ощу ти тель ность»» [11, c. 37]. Ко ло рит кар ти ны стро ит ся на про ти во пос -
тав ле нии те п лых и хо лод ных цве тов. Мож но за ме тить, как на сы щен ный крас -
ный цвет коня по сте пен но ос ла бе ва ет, ста но вясь ры же ва тым в фи гу ре ло ша ди
на даль нем пла не и слег ка ро зо ва том даль нем бе ре ге.

На про тя же нии до воль но дол го го вре ме ни ис сле до ва те ли стре мят ся по нять, 
ка кое сим во ли че ское зна че ние не сет в себе соз дан ный в 1912 году Пет ро -
вым-Вод ки ным об раз. Мож но пред по ло жить, что конь и всад ник на этой кар ти не 
яв ля ют со бой борь бу апо ло ги че ско го и дио нис сий ско го на чал (в кон тек сте скиф -
ских идей Пет ро ва-Вод ки на бо лее уме ст на ана ло гия ме ж ду упо ря до чен ным «эл -
ли ном» и сти хий ным «ски фом»). Так, ря дом с об ра зом «ски фа» идео лог дан но го
дви же ния, ли те ра ту ро вед и пи са тель Р. В. Ива нов-Ра зум ник (1878-1946) по -
мес тил об раз «эл ли на», ко то рый от ли чал ся от ди ко го «ски фа» рас су ди тель ным
умом и гар мо ни ей. По его мне нию, эти два об раза не столь ко про ти во стоя ли друг 
дру гу, сколь ко до пол ня ли. «В под лин ном «эл ли не»», – по мне нию Р. В. Ива но -
ва-Ра зум ни ка, – всегда есть святое безумие «скифа», и в стремительном
«скифе» есть светлый и ясный ум «эллина»» [19, c. XI].

Не слу чай но сло во «сти хия» воз ни ка ет в оп ре де ле нии об раза коня у И. А. Ва -
кар: «Конь Пет ро ва-Вод ки на при всей ус лов но сти изо бра же ния, – жи вой, он
смот рит на нас, глаз ло ша ди вы вер нут на зри те ля, в нем ощу ща ет ся буй ная сила
сти хии» [10]. Как из вест но, об раз «но во го че ло ве ка» мыс лил ся «ски фа ми» соз -
да вае мым по сред ст вам слия ния на ко пив шей опыт, од на ко ут ра тив шей ду хов -
ную силу ин тел ли ген ции и сти хий ной на род ной «вар вар ской» мас сы, спо соб ной
дать но вый тол чок раз ви тию ци ви ли за ции. По это му об раз ху до го всад ни ка с
пол ным пра вом мож но трак то вать как сим вол ин тел ли ген ции, а яр кую фи гу ру
креп ко го, энер гич но го коня, за ни маю щую око ло по ло ви ны про стран ст ва все го
по лот на, – как сим вол на ро да. Интеллигенция и народ России, по мысли
художника, должны были объединиться для того, чтобы уверенно вступить в
новое время.

Весь ма по пу ляр ной (и так же впи сы ваю щей ся в ми ро воз зре ние ху дож ни ка)
яв ля ет ся ре ли ги оз ная трак тов ка пред став лен ных на кар ти не об ра зов коня и
всад ни ка. Так, со вре мен ник ху дож ни ка В. В. Дмит ри ев при зы вал ис кать ис то ки
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крас но го коня в древ них нов го род ских ико нах, где «без вся ко го со жа ле ния за бы -
ва ли о прав до по до бии, что бы од ной чер той <…> дать нуж ную страсть и силу
об ра зу» [2, c. 18]. При взгля де на крас но го коня и вос се даю ще го на нем юно шу
на пра ши ва ет ся ас со циа ция с хри сти ан ским об ра зом Ге ор гия По бе до нос ца. В
этой свя зи Д. В. Са рабь я нов по ла га ет, что всад ник от ме чен чер та ми ка ко го-то
«не здеш не го бы тия», а в об ра зе не зем но го, фан та сти че ско го коня за ло жен
смысл, «не под ле жа щий сло вес ной кон кре ти за ции» [20, c. 152]. Пет ров-Вод -
кин об ла дал на столь ко слож но ор га ни зо ван ной кар ти ной мира, что вкла ды вал в
свои про из ве де ний ни один, ни два, а сра зу не сколь ко смы сло вых ас пек тов. Та -
ким об ра зом, боль шин ст во имею щих ся на се го дняш ний день трактовок
содержания картины «Купание красного коня» органично дополняют друг друга,
какими бы радикально противоположными они не казались на первый взгляд.

Âûâîäû

В свое вре мя кар ти на «Ку па ние крас но го коня» ста ла сво его рода ви зит ной
кар точ кой К. С. Пет ро ва-Вод ки на. Сра зу же по сле того, как кар ти на была на пи -
са на и пред став ле на на суд об ще ст вен но сти, о ней за го во ри ли. Одни ви де ли в
ней де мон ст ра цию зре ло го мас тер ст ва ху дож ни ка, дру гие кри ти ко ва ли как не -
удач ную за тею ху дож ни ка-аван гар ди ста. Од на ко мож но с уве рен но стью ска -
зать, что дан ная ра бо та уп ро чи ла из вест ность ху дож ни ка в ши ро ких кру гах. «Ку -
па ние крас но го коня» вы яви ло в Пет ро ве-Вод ки не ху дож ни ка, тя го тею ще го к мо -
ну мен таль но му изо бра же нию дей ст ви тель но сти. На этом по лот не в пол ной
мере на шли от ра же ние его тео ре ти че ские кон цеп ции «сфе ри че ской» пер спек -
ти вы и «трех цве тия». В этой кар ти не ви дят пред чув ст вие ре во лю ции и пер вой
ми ро вой вой ны, в ней мож но най ти от ра же ние пла не тар но го мироощущения
Петрова-Водкина, скифских идей, связь с христианскими религиозными
образами. И поиск новых интерпретаций продолжается по сей день.

Если вве сти в по ис ко ви ке фра зу «ку па ние крас но го коня», то он вы даст ве ли -
кое мно же ст во изо бра же ний жи во пис ных ра бот, ри сун ков, фо то гра фий, ме мов
и ви део ро ли ков на эту тему (чаще все го вы пол нен ных в иро ни че ском клю че),
что свя за но с вы со ким уров нем по пу ля ри за ции дан ной ра бо ты сре ди на се ле ния. 
Это го во рит о том, что твор че ст во К. С. Пет ро ва-Вод ки на не за бы то и про дол жа -
ет жить в на род ном соз на нии. Для Хва лын ска, род но го го ро да ху дож ни ка, крас -
ный конь стал сво его рода брен дом. Гос тям это го го ро да пред ла га ет ся прой ти по
ули це Пет ро ва-Вод ки на, по се тить кар тин ную га ле рею им. К. С. Пет ро ва-Вод ки -
на, Дом-му зей К. С. Пет ро ва-Вод ки на, не сколь ко раз на ткнуть ся на ин стал ля ции 
с крас ным ко нем, бан не ры с изо бра же ни ем ра бот ху дож ни ка, на ко нец, при об ре -
сти иг руш ку, маг нит или от крыт ку с этим об ра зом. Мож но за клю чить, что твор -
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че ское на сле дие К. С. Пет ро ва-Вод ки на не за бы то, и об раз крас но го коня в на -
шей куль ту ре еще дол го бу дет по ро ж дать но вые ис сле до ва ния и ин тер пре та ции.
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Î.Â. Áåãè÷åâà, Ì.Â. Ñèêñèìîâà, Ãàî Ïýéè

Ïåéçàæíûé òîïîñ âîñòî÷íîé àêâàðåëè â
òâîð÷åñòâå Êëîäà Äåáþññè

Аннотация. В статье рас смат ри ва ет ся му зы каль ный то пос ак ва ре ли в твор -
чес тве К. Де бюс си. Цель ра бо ты – осмыс ле ние вос точ ной ак ва ре ли как осо бой
об раз но-со дер жа тель ной об лас ти твор чес тва фран цуз ско го мас те ра.

Впер вые в му зы каль ной на уке вос точ ная пей заж ная ак ва рель вы де ле на в
са мос то я тель ный об раз но-со дер жа тель ный кон цепт, об ла да ю щий им ма нен -
тно-му зы каль ны ми язы ко вы ми ха рак те рис ти ка ми. В про грам мных со чи не ни ях
ком по зи то ра вы де ле ны ти по вые пей заж ные об ра зы вос точ ной ак ва ре ли: «цве -
ты и пти цы», ар хи тек тур ные фор мы, по ка за на уни каль ность вос точ ной пей заж -
ной ак ва ре ли, как со ци о куль тур но го яв ле ния Ки тая и Япо нии. В статье пред став -
лен це лос тный ана лиз «Па год» в ас пек те воп ло ще ния то по са вос точ ной
акварели.

В вы во дах от ме ча ет ся, что пей заж ное мыш ле ние К. Де бюс си со от ве тство -
ва ло при нци пам Дао (веч ной Пус то той, не ис чер па е мос тью, не вы ра зи мос тью);
пей заж ность его опу сов, про ни зан ная глу бо ким фи ло соф ским смыс лом, опи ра -
ет ся на ре ли ги оз ную идею вос точ но го сада-Хра ма.

Клю че вые сло ва: вос точ ная ак ва рель, твор чес тво К. Де бюс си, пей заж ный
то пос.

в ле че ние эк зо ти че ским Вос то ком в твор че ст ве ев ро пей ских
ком по зи то ров в раз ные ис то ри че ские пе рио ды име ло свои осо -
бен но сти. На ру бе же XIX-ХХ сто ле тий во Фран ции при тя га тель -
ным то по сом ста ли стра ны даль не во сточ но го ре гио на – Ки тай и
Япо ния. Ком по зи то ры об на ру жи ли в них бо га тей ший ис точ ник

идей, об ра зов, эле мен тов язы ка ис кус ст ва. Од ним из та ких ис точ ни ков в ху до -
же ст вен ном на сле дии Даль не го Вос то ка ста ла пей заж ная акварель.
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Яв ля ясь но си те лем куль та При ро ды, ак ва рель очень точ но от ра зи ла ду хов -
ное на ча ло вос точ но го ис кус ст ва, в ос но ве ко то ро го ле жа ла идея са кра ли за ции
при род но го про стран ст ва. Ти по вые сю же ты ак ва ре ли, свя зан ные с об раз ами
«гор и вод», «птиц и цве тов» (в япон ской жи во пи си – «кар ти ны цве тов и птиц»),
ре зо ни ро ва ли с фи ло соф ско-ре ли ги оз ны ми идея ми кон фу ци ан ст ва, доа сиз ма,
дзен-буд диз ма, син то из ма. По доб но са до во-пар ко вым ан самб лям Ки тая и Япо -
нии, ко то рые пред на зна ча лись для медитации, акварель учила созерцанию,
освобождению сознания от образов бренного мира.

Не по сред ст вен ным от кли ком на эти тен ден ции ста ло твор че ст во К. Де бюс -
си. Ком по зи тор ни ко гда не на зы вал свои пей заж ные опу сы ак ва ре ля ми (един ст -
вен ным ис клю че ни ем яв ля ет ся во каль ная ми ниа тю ра «Зе лень» из цик ла «За бы -
тые ари ет ты»), од на ко, пей заж ное мыш ле ние ком по зи то ра ощу ща ет ся во мно -
гих его со чи не ни ях. Мож но с уве рен но стью кон ста ти ро вать, что ак ва рель, за ня -
ла ус той чи вой ме сто в ком по зи тор ской прак ти ке Де бюс си, од на ко до на стоя ще -
го вре ме ни она не была ос мыс ле на как осо бая об раз но-со дер жа тель ная об ласть 
твор че ст ва фран цуз ско го мастера музыкального пейзажа. Цель работы –
рассмотреть музыкальный топос акварели в творчестве К. Дебюсси.

Ти по вые об ра зы и сю же ты даль не во сточ ной ак ва рель ной жи во пи си – игру
све та, от ра же ния в воде, со зер ца ние Луны, об ла ка и ту ма ны, де ре вья и горы, ве -
тер и дождь, кам ни и зам ки – не слож но встре тить у «Кло да Фран цуз ско го», дос -
та точ но за гля нуть в ка та лог его про грамм ных со чи не ний. Фор те пи ан ные опу сы
«Аро ма ты и зву ки в ве чер нем воз ду хе реют», «Шаги на сне гу», «Мерт вые ли -
стья», «Ту ма ны», «Тень от де ревь ев в ту ман ной реке», «От ра же ния в воде» и «Зо -
ло тые рыб ки», «Сады под до ж дем», сим фо ни че ские эс ки зы «Об ла ка», «Море» и
др. невольно отсылают нас к сюжетам восточной акварели жанра «горы-воды».

Само на зва ние этих опу сов Де бюс си кор рес пон ди ру ет с по эти че ски ми об -
раз ами древ не ки тай ской ли ри ки ху дож ни ка и по эта Ван Вэя: «По эти че ские чув -
ст ва, на ве ян ные по кры той сне гом ре кой», «В го рах поя ви лись жел тые сли вы»,
«Про щаль ная тра пе за сре ди сне га», «Лю бо ва ние ре кой, по кры той сне гом». По -
доб но Ван Вэю, Де бюс си чув ст ву ет по кой и ти ши ну как ли ри че скую кра со ту пер -
во здан ной при ро ды. Его «Па го ды», «От ра же ния в воде», «Зо ло тые рыб ки»,
«Сады под до ж дем» яв ля ют ся сво его рода экс кур сом по ки тай ско му пар ку-са ду,
в ко то ром за сты ла ты ся че лет няя ис то рия Ки тая и ко то рый, по на блю де нию
Т. М. Гав ри сто вой, яв ля ет ся «сим во лом веч но сти и пе ре мен чи во сти, по коя и
дви же ния и де мон ст ри ро вал удивительную гармонию бытия, в которой, как в
зеркале, отражались реалии окружающей его действительности» [1, с. 121].

В вос точ ном ланд шафт ном ди зай не ка ж дая де таль под чи ня лась прин ци пам
ри ту аль но сти и ре ли ги оз но сти, будь то лет няя ре зи ден ция ки тай ских им пе ра то -
ров «Парк без мя теж но го от ды ха» в Пе ки не или са мый древ ний парк Ма -
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ру-яма-Ко ен в Кио то. Если в ев ро пей ской куль ту ре выс шее эс те ти че ское удо -
воль ст вие дос тав ля ло лю бо ва ние ви зу аль ны ми ар те фак та ми, на хо дя щи ми ся в
му зе ях, то в вос точ ной куль ту ре эти функ ции взя ло на себя са до во-пар ко вое ис -
кус ст во. Именно на природе человек был способен к медитации, лежащей в
основе восточной философии.

По мне нию ки тай ских бо го сло вов, что бы пе ре жить оза ре ние, от крыть гла за
на мир, тре бо ва лось от крыть свое серд це При ро де. В этом кон тек сте пе ние птиц
и жур ча ние воды, рав но как и игра све та, от ра же ния в воде, мол ча ние кам ней и
па ре ние стре коз при об ре та ли са краль ный смысл. Спо соб ность к чис то му со зер -
ца нию от кры ва лась толь ко бла го род но му му жу-от шель ни ку. При этом идея от -
шель ни че ст ва по ни ма лась ина че, чем на За па де. Под уе ди не ни ем под ра зу ме -
ва лось ос во бо ж де ние соз на ния от об ра зов брен но го мира.

В свою оче редь, бла го род ный муж – это и аран жи ров щик пар ка-са да, и ху -
дож ник-жи во пи сец. И пер вый, и вто рой утон чен но и тре пет но взаи мо дей ст ву ют
с При ро дой. Зна ме на тель но, что по яв ле ние вы со ких об раз цов са до во-пар ко во го 
ис кус ст ва, рав но как и рас цвет ак ва рель но-пей заж ной жи во пи си при хо дит ся на
эпо ху Тан. Имен но в это вре мя офор ми лась сим во ли ка и то пи ка ки тай ской ак ва -
ре ли. Она об ре ла свою фи ло соф ский кон текст и эс те ти че скую до ми нан ту за
счет перекодирования образ природного парка-сада с языка философии на язык 
живописи.

По доб но тому, как сад был но си те лем идеи гар мо ни за ции бы тия, ак ва рель
ста ла вы ра же ни ем ор га ни зо ван но го Хао са При ро ды, в пол ном со от вет ст вии с
идея ми буд диз ма и дао сиз ма, с той лишь раз ни цей, что она фик си ро ва ла фраг -
мент са до во-пар ко во го ан самб ля, тра ди ци он но раз би то го на от дель ные уча ст -
ки, ка ж дый из ко то рых яв лял ся ча стью «боль шой кар ти ны» При род но го бы тия. В
жи во пи си ее ико ни че ским вы ра же ни ем ста ла Пус то та или не за пол нен ные цве -
том де та ли кар ти ны. Пус то та как вы ра зи тель идеи свя щен но го то по са, яви лась
«го во ря щим» эле мен том ак ва ре ли. Не вы зы ва ет со мне ний ут вер жде ние
Т. Бурк хар да, что все те ма ти че ские эле мен ты вос точ ной пей заж ной жи во пи си –
пти цы, горы, воды, об ла ка – яв ля ют ся но си те ля ми ме та об ра за Пус то ты, из ко то -
рой они воз ник ли и ко то рый они очер чи ва ют [См. об этом: 2, 3]. В свою оче редь,
Пус то та яв ля ет со бой оформ ле ние ре аль но сти, ос нов ное ка че ст во ко то рой не -
оп ре де лен ность, ус коль заю щая рас плыв ча тость и бес те лес ность. До не се ние
столь слож но го со дер жа ния ска за лось на синтетическом характере живописи,
выразительные средства которой расширились за счет привлечения искусства
поэзии и каллиграфии, дополняющих картину созвучными образно-сюжетными
параллелями.

По ни ма ние пей заж ной жи во пи си как ре ли ги оз но го, а не свет ско го ис кус ст ва 
Вос то ка пре до пре де ли ло ка но нич ность вы ра зи тель ных средств: от сут ст вие ли -
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ней ной пер спек ти вы, пус тот ность про стран ст ва, ла ко низм «сю же та», диа лек ти -
че ское со че та ние пре дель ной реалистичности и предельной символичности
образа.

Пей заж ный сим во лизм, ле жа щий в ос но ве ки тай ской жи во пи си и по эзии,
ока зал ся при вле ка тель ным то по сом для ев ро пей ско го му зы каль но го ис кус ст ва, 
осо бен но мно го смы сло вых пе ре кли чек на хо дит тай но пись пей заж ной ак ва ре ли
в му зы каль ном им прес сио низ ме, до ка за тель ст вом чего вы сту па ют сло ва К. Де -
бюс си: «Му зы ка от вет ст вен на за дви же ние вод, – за игру воз душ ных те че ний,
ко леб ле мых из мен чи вым вет ром; нет ни че го му зы каль нее сол неч но го за ка та!
Для тех, кто уме ет смот реть с вол не ни ем, – это са мый пре крас ный урок раз ви -
тия ма те риа ла, урок, за пи сан ный в кни ге, не дос та точ но изу чае мой му зы кан та -
ми, – я имею в виду кни гу При ро ды…» [Цит. по: 4, с. 143].

Для Де бюс си, пей заж, ро ж ден ный иде ей са да-хра ма, ока зал ся при вле ка -
тель ным то по сом. Ду хов ное вос при ятие При ро ды, ок ру жаю ще го мира, пре кло -
не ние пе ред его крас ка ми, пе ред тон кой гра да ци ей при род ных сти хий, рит мич -
ной сме ной вре мен ных цик лов обу сло ви ли по иск но во го му зы каль но го язы ка,
со звуч но го жи во пис но му, осо бо го спек тра му зы каль но-ху до же ст вен ной вы ра -
зи тель но сти.

Осо бое вни ма ние Де бюс си уде лил «кон ст руи ро ва нию» ме ло ди че ской ли -
нии. Как из вест но, ки тай ские ху дож ни ки вир ту оз но вла де ли тех ни кой ри сун ка,
го да ми от та чи вая мас тер ст во од но крат но го при кос но ве ния к бу ма ге, не до бав -
ляя ни че го к раз на все гда про ве ден ной ли нии, ко то рая в обоб щен ной фор ме за -
пе чат ле ва ла сло жив шую ся в соз на нии ху до же ст вен ную фор му, пе ре да ва ла ди -
на ми ку дви же ния. Де бюс си вос при нял этот тех ни че ский при ем как ис кус ст во
сдер жан но сти, сти ли сти че ской чис то ты и яс но сти ме ло ди че ско го ри сун ка. Наи -
луч шим вы ра же ни ем эмо цио наль ной «ней траль но сти», ни ве ли ро ва ни ем чув ст -
вен но го на ча ла ста ла опо ра его ме ло дий на пен та то тич ность, три хор до вость,
рит ми че скую про сто ту.

В пер вой час ти сим фо ни че ско го трип ти ха «Нок тюр ны» – «Об ла ка» этот при -
ем вы пол нен наи бо лее рель еф но. Ма ло кон тра ст ная се ре ди на трех ча ст ной фор -
мы зву чит про зрач но и чуть от ре шен но. Ме лан хо лич ная пе ву чая ме ло дия флей -
ты (и арфы) мер но дви жет ся по сту пе ням пен та тон но го зву ко ря да; ей вто рят,
слов но эхо, струн ные ин ст ру мен ты. В ре при зе «уга саю щая» динамика создает
ощущение «истаивания» рассеивающихся облаков.

По доб но тому, как «ге рои» мо но хром но го пей за жа обо зна че ны ми мо лет ны -
ми штри ха ми, вы хва чен ны ми из при род но го кос мо са и за пе чат ле ны в ста тич ной 
не под виж но сти, так те ма тизм му зы каль ной ак ва ре ли как бы на бро сан «штри ха -
ми». В нем нет при выч но го для ев ро пей ской темы им пуль са, ста нов ле ния/раз -
ви тия и за вер ше ния. На при мер, в сим фо ни че ской кар ти не «Об ла ка» соз да ет ся

31

Î.Â. Áåãè÷åâà, Ì.Â. Ñèêñèìîâà, Ãàî Ïýéè



впе чат ле ние, что глав ная тема спо соб на ос та но вить ся (не за вер шить ся) в лю -
бой мо мент, что, без ус лов но, свя за но с осо бен но стя ми ла до то наль ных тя го те -
ний. Ос но ву ме ло ди ки и рит ми ки соз да ют крат кие темы, сжа тые фра зы-фор му -
лы. Ме ло ди че ская ли ния эко ном на, сдер жан на, фак ти че ски, это контур
«поющей» гармонии. Длительно выдержанный ритмический импульс создает
ощущение созерцательности и текучести.

С пей за жем так же свя за на идея про стран ст вен но сти, по лу чив шая в му зы ке
со от вет ст вую щее фак тур ное оформ ле ние. Ее ос нов ные по ка за те ли – это мак си -
маль ная раз ре жён ность, гра фи че ская точ ность ли ний-пла стов (в том чис ле
рас слое ние фак тур ных и тем бро вых пла стов), ши ро та диа па зо на. При чем, ка ж -
дый пласт фак ту ры мог быть но си те лем сво его об раза, не кон тра ст но го об ще му
це ло му. Рас тво ре ние в со зер ца тель но сти, пан-про стран ст вен ность при су щи
всем со чи не ни ям на тему «го ры-во ды» и «цве ты-пти цы», с той лишь раз ни цей,
что для по след них вер ти каль ная ко ор ди на та маркируется орнитологической
лексикой, а для первых горизонтальная координата – aqua-лексикой.

Смы сло вое раз де ле ние фак тур ных пла стов было про дик то ва но спе ци фи кой
вос точ но го свит ка, на ко то ром с древ ней ших вре мен су ще ст во вал пей заж. Ки -
тай ская ак ва рель ни ко гда не «экс по ни ро ва лась» в при выч ном для ев ро пей ца по -
ло же нии в виде кар ти ны на сте не. Она не яв ля лась ми ром пей заж ных изо ли ро -
ван ных форм, функ ция ко то рых за клю ча лась в де ко ри ро ва нии сте ны. Ки тай ская 
жи во пись была свер ну та в сви ток (вер ти каль ный или го ри зон таль ный, дос ти -
гаю щий де ся ти мет ров) и вы ве ши ва ет ся (вертикальный) только в тех случаях,
когда возникала необходимость его рассматривания.

Про цесс раз во ра чи ва ния со от вет ст во вал не кое му свя щен но дей ст вию, это
было мед лен ное ста нов ле ние об раза. Его це ло ст ность мог ла со став лять се рия
пей за жей, объ е ди нен ных еди ной ком по зи ци он ной иде ей. Го ри зон таль ные свит -
ки на по ми на ли ил лю ст ри ро ван ные по вес ти, в ко то рых сме ня ли друг дру га вре -
ме на года, плы ву щие об ла ка, реки, опоя сы ваю щие под но жия гор, лод ки и хи жи -
ны, хра мы и го ро да, ти хие до ли ны и их оби та те ли. Вер ти каль ные свит ки да ва ли
од но мо мент ный раз во рот па но ра мы Ми ро зда ния. Чте ние свит ков по лу чи ло на -
зва ние «по сту па тель но го со зер ца ния», оно ис хо ди ло из прин ци па мно го то чеч -
ной пер спек ти вы, ко то рый пред по ла гал рас смат ри ва ние пей за жа с раз ных то -
чек зре ния.

В фак ту ре му зы каль ных опу сов Де бюс си боль шое зна че ние при об ре ло дви -
же ние па рал лель ны ми со зву чия ми (ин тер ва ла ми, тре зву чия ми, сеп так кор да -
ми), об ра зую щи ми пла сты, слож ные, терп кие по ли фо ни че ские со че та ния. От -
ме тим, что ти пич ная для ком по зи то ра мно го слой ность фак тур ной па лит ры, об -
ра зую щая «кон тра пункт зву ко вых пла стов-ком плек сов», вы зва ла не об хо ди -
мость ис поль зо ва ния трех нот ных ста нов. Ши ро кий ох ват диа па зо на – от глу бо -
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ко го баса в кон трок та ве до зве ня ще го ре ги ст ра третьей октавы – создает
«видимый» эффект воздушного пространства и яркого колористического
приема.

В му зы каль ной тка ни со чи не ний Де бюс си не ред ко мож но встре тить не -
сколь ко ярко вы ра жен ных фак тур ных пла стов: край ние кон тур ные ли нии соз да -
ют ви ди мость об рам ле ния, рам ки, внут ри ко то рой зву ко вое про стран ст во за пол -
ня ет ся ак кор до вы ми ком плек са ми. Це ло ст ная му зы каль ная кар ти на соз да на
на слое ния ми од но го зву ко во го пла ста на дру гой (по доб но на ло же нию од ной
крас ки на дру гую на по лот не), ка ж дый из ко то рых не сет свою смы сло вую функ -
цию и раз ви ва ет ся са мо стоя тель но, под чи ня ясь еди но му мет ро рит ми че ско му
строю.

По доб ный ко ло ри сти че ский эф фект «по ли фо нии пла стов» стал осо бым
фак тур ным и сти ле вым прие мом в со чи не ни ях позд не го пе рио да твор че ст ва Де -
бюс си. Трех строч ная фак ту ра ле жит в ос но ве всех две на дца ти пре лю дий для
фор те пиа но (из Вто рой тет ра ди), так же ее мы встре ча ем в фор те пи ан ных ми -
ниа тю рах из цикла «Образы», в пьесе «Китайский рондель».

Осо бую роль в му зы каль ных по лот нах Де бюс си вы пол ня ют ком плек сы ос ти -
на то, они вы пол ня ют функ цию не из мен но го те че ния вре ме ни, за коль цо ван но го
Веч но стью. Не слу чай но про тя жен ность зву ча ния по доб ных ос ти на то мо жет
длить ся до де ся ти так тов, как это мож но уви деть в «Па го дах», «Ки тай ском рон -
де ле». Ос ти на то у баса в «Тер рас се сви да ний при лун ном све те» и «Па го дах», за -
ви са ет в глу бо ком низ ком ре ги ст ре (в кон трок та ве и суб кон трок та ве), соз да вая
осо бые зву ко вые пят на, уп лот нен ные ок тав ным или квин то вым дуб ли ро ва ни ем,
как пра ви ло, под черк ну тые пе даль ным legato. Во об ще в пей заж ных ак ва ре лях
Де бюс си при ем ос ти на то, как вы ра зи тель идеи ме ди та тив но го раз мыш ле ния,
при об ре та ет пол но вес ную раз ра бот ку. На при мер, в «Па го дах» мы встре ча ем ос -
ти на то в сред них го ло сах, где оно оформ ле но раз но об раз ны ми ме ло ди ко-гар -
мо ни че ски ми ва ри ан та ми (ста тич ные се кун до вые по вто ры или три оль ные рит -
мы).

Без ус лов но, то пос му зы каль ной ак ва ре ли скла ды ва ет ся из со во куп но сти
му зы каль ных средств, сре ди ко то рых ярко вы ра жен ное и рас ши рен ное зна че -
ние по лу ча ют дис со нан сы «со став ных» гар мо ни че ских ком плек сов, по ли то -
наль ные со вме ще ния, ато наль ные зыб кость и не оп ре де лен ность. В гар мо нии
на блю да ет ся ос лаб ле ние функ цио наль ных свя зей, уси ле ние ко ло ри сти че ско го
на ча ла: от дель ные со зву чия при об ре та ют ав то ном ность и вос при ни ма ют ся как
кра соч ные со нор ные «пят на». Ак кор до вые па рал ле лиз мы, че ре до ва ние не раз -
ре шен ных дис со нан сов, мо даль ные лады, це ло то но вость, би то наль ные на слое -
ния – ком по зи тор при вле ка ет весь спектр гар мо ни че ских средств.

33

Î.Â. Áåãè÷åâà, Ì.Â. Ñèêñèìîâà, Ãàî Ïýéè



В му зы каль ном опу се ло ги ка вос точ но го свит ка ска за лась в ис поль зо ва нии
прин ци па цик ли за ции ми ниа тюр. Не слу чай но из люб лен ным жан ром ком по зи то -
ра в му зы каль ных пей заж ных ак ва ре лях ста но вит ся про грамм ная сюи та (ор ке -
ст ро вая и фор те пи ан ная), сво его рода се рия раз но ха рак тер ных кар тин. В них
ста ти че ские но ме ра от те ня ет ся стре ми тель но-под виж ны ми, час то тан це валь -
ны ми рит ма ми. Та ко вы сюи ты для ор ке ст ра «Нок тюр ны», «Море» и «Об ра зы», а
в фор те пи ан ном творчестве – «Эстампы», «Бергамасская сюита», 24 Прелюдии
для фортепиано, 2Тетради «Образов».

В «Эс там пах» ком по зи тор впер вые пы та ет ся вжить ся в му зы каль ные миры
са мых раз ных куль тур и на ро дов: кра соч но от те ня ют друг дру га зву ко вой об раз
Вос то ка («Па го ды»), Ис па нии («Ве чер в Гре на де») и пол ный дви же ния, игры
све та и тени пей заж с фран цуз ской на род ной пе сен кой («Сады под до ж дем»).
Ве ре ни ца сме няю щих ся эк зо ти че ских об ра зов этих цик лов срав ни ма с кар ти ной
раз во ра чи ваю ще го ся Мироздания, каждый раз решенной в индивидуальном
авторском ключе.

Утон чен ные «ак ва рель ные» тона в му зы ке под дер жи ва лись спе ци фи че ской
ор ке ст ров кой сим фо ни че ских про из ве де ний или чис то той па лит ры фор те пи ан -
но го тем бра. Рас смот рим, как они «про пи са ны» в сим фо ни че ской кар ти не «Об -
ла ка». Здесь нет мас сив ных зву ча ний, час то при ме ня ют ся ин ст ру мен таль ные
соло («чис тые крас ки») де ре вян ных ду хо вых ин ст ру мен тов (клар не ты, фа го ты,
анг лий ский ро жок, флей та), кра соч но зву чат арфа (в том чис ле, в со че та нии с
ду хо вы ми), за сур ди нен ные струн ные. Из мед ных ис поль зу ет ся лишь квар тет
вал торн. Со пос тав ле ние «чистых» тембров в оркестре Дебюсси перекликается с
техникой монохромной китайской акварели.

«Ор ке ст ров ка» в фор те пи ан ных про из ве де ни ях ими ти ру ет те или иные тем -
бры. во мно гом на сле ду ет сло жив шие ся тра ди ции пас то раль но го то по са ев ро -
пей ской му зы ки в ис поль зо ва нии вал торн, де ре вян ных ду хо вых (флей ты, клар -
не ты), ко то рые «под све чи ва ют» бур дон ные квин ты, до пол няя их квар то вы ми со -
зву чия ми и бес ко неч ны ми рит ми че ски ми ва ри ан та ми три хор до вых по пе вок,
варь и рую щих зву ки пен та то ни че ско го зву ко ря да. Не ред ко ор ке ст ров ка у Де бюс -
си была связана с имитацией традиционного дальневосточного инструментария
(«Пагоды», «Китайский рондель»).

К ска зан но му не об хо ди мо до ба вить роль ди на ми ки. Обыч но пар ти ту ра му -
зы каль ных пей за жей вы дер жа на в уме рен ных ди на ми че ских от тен ках. Ска зан -
ное де мон ст ри ру ет ав тор ская ре мар ка в «Па го дах»: «delicatement et presque
sans nuance» / «деликатно и почти без нюансов».

Еще од ним зна ко вым сред ст вом пей заж ной жи во пи си в му зы каль ных опу -
сах Де бюс си ста ли ав тор ские ре мар ки. Они вы пол ня ют роль смыс ло по ро ж даю -
ще го ме ха низ ма си не сте тич но сти. На зо вем не сколь ко при ме ров в фор те пи ан -
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ных пре лю ди ях: «ce rytme doit avoir la valeur sonore d’ un fond de paysage triste et
glace» / «этот ритм дол жен пе ре дать зву ка ми про стран ст во пе чаль но го ле дя но го
пей за жа» («Шаги на сне гу»), «profondement calme (dans une brume doucement
sonore)» / «глу бо ко спо кой ный (тихо зву чит в гус том ту ма не)» («За то нув ший со -
бор»), «extremement egal et leger (la m. g. un peu en valeur sur la m. d.)» –
«чрезвычайно равный и легкий (левая рука немного выше правой)» («Туманы»).

Наи бо лее пол но то по сы вос точ ной пей заж ной ак ва ре ли пред став ле ны в
«Па го дах» из цик ла «Эс там пы». Об раз па год пред стал как мно го об раз ный и тон -
ко ко ло ри ро ван ный зву ко вой мир му зы каль ной ак ва ре ли. Пей заж ным зна ком
этой му зы ки яв ля ет ся об шир ность, без гра нич ность про стран ст ва. Мо ти вы, из
ко то рых со тка на ткань пье сы со сто ят из пен та то нич ных мо ти вов, про хо дя щих на
ти шай шем pianissimo. На слаи ва ясь на гул кий бас, их мно го чис лен ные по вто -
ряю щие ся пе ре ме ще ния соз да ют ат мо сфе ру зву ко вой застылости, вызывая
ассоциации с вечным круговращением времени вокруг ритуальных пагод.

Вы дер жан ные ор ган ные пунк ты ба со вых пе да лей соз да ют об раз за стыв ше -
го вре ме ни. Ши ро кие, ох ва ты ваю щие всю кла виа ту ру зву ча ния сме ня ют ся от те -
няю щи ми, кон тра ст ны ми «ин тер ме дия ми». Гра фи че ская про зрач ность че ты -
рех так то вых ме ло дий, за по ми наю щих ся сво ей пен та то ни кой на фоне ос ти нат -
ных трио лей и ак ком па не мен та танцевального характера ассоциируется со
сменой пейзажных сюжетов.

В зву ко вом про стран ст ве це ло ст ной кар ти ны вы де ля ет ся тема пан теи сти че -
ско го вос тор га, вы ра жаю щая идею пие те та пе ред мо гу ще ст вом при род но го
мира. Ее внут рен няя со сре до то чен ность (она ос та ет ся не из мен ной при всех про -
стран ст вен ных пе ре ме ще ни ях), по ло же ние в куль ми на ци он ной точ ке на ff со об -
ща ет клю че вую смы сло вую роль – вос хо ж де ние духа к вер ши нам про свет ле ния.
Эта тема, несомненно, есть образ экстатического восторга от созерцания
Будды.

В ре приз ном раз де ле об раз воз вы шен но го со зер ца ния, по гру же ние в нир ва -
ну дос ти га ет ся прие мом фак тур но го рас слое ния му зы каль ной тка ни. Об ри со ва -
ны кон тур ные пла сты фак ту ры – в глу бо ком низ ком ре ги ст ре «све то нос ные»,
спус каю щие ся по сту пе ням на ок та ву вы дер жан ные басы и сияю щие гир лян ды
стре ми тель ных пас са жей в верх нем ре ги ст ре. Ме ж ду эти ми пла ста ми рас по ла -
га ют ся, слов но тени вос по ми на ний, знакомые мотивы: пагод, и, наконец,
собственно мотив созерцания Будды.

«Жур ча щие» пе ре ли вы зву ков рас тво ря ют ся в кон це пье сы, при бли жая му -
зы каль ный об раз «Па год» к по эзии Ван Вэя: «Сплю в хра ме и слы шу чис тые зву -
ки. Луна за шла. Ред кий звон. Пе ние тро га ет, изум ля ет, вы во дит из мир ско го. То
ти хое – идет ввысь, то бур ное – не сет ся в дождь. Так и жизнь наша – без ос та но -
воч ная, бес поч вен ная. Надо искать прибежище (у Будды)» [Цит. по: 5].
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Но вый тип те ма тиз ма, где те ма-об раз скла ды ва ет ся сра зу, ми нуя ста дии
мо тив ной ра бо ты, ва ри ант ность, как взгляд с дру го го ра кур са, из бе га ние по ры -
вов чувств, тре бую щих ин ди ви ду аль но го ут вер жде ния, их за ме на вос тор гом
экс та ти че ско го со зер ца ния – вот те чер ты вос точ ной пей заж ной жи во пи си,
которые были воплощены в «Пагодах» К. Дебюсси.

Итак, му зы каль ный то пос ак ва ре ли «ра бо та ет» в двух на прав ле ни ях: пей -
заж ной изо бра зи тель но сти, под чер ки ваю щей ре аль ность кон ту ров пей за жа, и
сим во ли за ции, ак цен ти рую щей об раз-про цесс ду хов но го со зер ца ния Аб со лю та. 
Не смот ря на оче вид ную эк зо тич ность, в под тек сте му зы каль ных ак ва ре лей
К. Де бюс си при сут ст ву ет не что боль шее, не же ли тра ди ци он ный ориентализм.
Это дух буддизма, отрешенность, неотделимая от мира Природы.
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Ì.Â. Âîðîòíîé, ßí Öçóíüå

Õàðàêòåðíûå ÷åðòû êîìïîçèòîðñêèõ øêîë â
ñòðàíàõ Ñêàíäèíàâèè â ñåðåäèíå XIX íà÷àëå

XX âåêà

Аннотация. В статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы фор ми ро ва ния на ци о наль -
ных му зы каль ных тра ди ций в стра нах Скан ди на вии в се ре ди не XIX на ча ле XX
века. Автор от ме ча ет, что пе ри од с се ре ди ны XIX на ча ла XX века в ис то рии му зы -
ки озна ме но вал ся вре ме нем рас цве та для мно гих стран и го су дарств мира. В
час тнос ти, на сту пи ло та кое вре мя и для скан ди нав ских стран.

В ис то ри чес кой рет рос пек ти ве со хра ни лись сви де т ельства о том, что му зы -
каль ная куль ту ра се вер но-ев ро пей ских стран в те че ние дли тель но го вре ме ни не 
была пред ме том осо бой гор дос ти сре ди скан ди нав цев. Сла бое вни ма ние она
при вле ка ла к себе и твор чес ких лю дей из дру гих стран.

Это было свя за но с ее осо бым сво е об ра зи ем и на ци о наль ным ко ло ри том
боль ши нства про из ве де ний мес тных ком по зи то ров. Мно гие вос при ни ма ли
скан ди нав скую му зы ку, как «от ста лую» и «не сво ев ре мен ную», «про ти во ре ча -
щую со вре мен ным ев ро пей ским тен ден ци ям». Одна ко, с се ре ди ны XIX века и до
са мо го на ча ла XX уро вень му зы каль ной куль ту ры и ис ку сства скан ди нав ских
стран дос тиг боль ших вы сот. Во мно гом это му спо со бство ва ло твор чес тво яр ких 
пред ста ви те лей му зы каль но го ис ку сства скан ди нав ских стран, в ко то ром, ком -
по зи то рам уда лось на на ци о наль ной по чве об ъ е ди нить и син те зи ро вать за пад -
но ев ро пей ские осо бен нос ти и со вре мен ный музыкальный язык.

Клю че вые сло ва: скан ди нав ские стра ны, му зы каль ная куль ту ра, ком по зи -
тор ское твор чес тво, фо льклор, ро ман тизм, на ци о наль ные тра ди ции.

37



кан ди нав ские стра ны в те че ние по след них по лу то ра сто ле тий
де мон ст ри ру ют вы со кий уро вень раз ви тия во всех сфе рах жиз -
не дея тель но сти. Опыт, ко то рый на ко п лен Нор ве ги ей, Фин лян -
ди ей, Да ни ей, Шве ци ей в раз ных на прав ле ни ях яв ля ет ся по ис -
ти не раз но сто рон ним. Боль шой шаг впе ред сде ла ли стра ны

Скан ди на вии и в во про сах раз ви тия и ста нов ле ния му зы каль ной куль ту ры, ко то -
рая до се ре ди ны XIX века на хо ди лась в кри зис ном состоянии.

Глав ной при чи ной та ко го по ло же ния дел было то, что ком по зи тор ская шко ла 
в се ве ро ев ро пей ских стра нах, по срав не нию с Цен траль ной Ев ро пой, на ча ла
свое фор ми ро ва ние достаточно поздно.

Пер вые му зы кан ты, ко то рые со чи ня ли в на ча ле XIX века, ру ко во дство ва лись 
пре иму ще ст вен но на цио наль ны ми идея ми. Все это при во ди ло к тому, что му зы -
каль ное ис кус ст во и куль ту ра се ве ро ев ро пей ских стран на хо ди лась и раз ви ва -
лась фак ти че ски в за кры том про стран ст ве, ос та ва ясь без ка ко го-ли бо влия ния
со сто ро ны, взаимного обмена и обогащения новыми знаниями и идеями извне.

По пу ля ри за ция ме ст ных ком по зи то ров и ис пол ни те лей, а так же за вое ва ние
ими все мир но го при зна ния про изош ло толь ко по сле того, как в стра нах Се вер -
ной Ев ро пы были ак ти ви зи ро ва ны об щие про цес сы, свя зан ные с музыкальным
искусством [3, с. 12].

По сло вам ав то ри тет но го му зы ко ве да-ис сле до ва те ля М. С. Дру ски на скан -
ди нав ская му зы каль ная куль ту ра, на ча ла свое ак тив ное раз ви тие при мер но в
1840-х го дах и за ко рот кое вре мя про шла зна чи тель ный путь, дос тиг нув на ру бе -
же XIX–XX сто ле тий об ще ев ро пей ско го уров ня. Од на ко не все скан ди нав ские
страны развивались в культурном отношении одинаково.

Так, в вы ше оз на чен ный пе ри од вре ме ни на пер вый план вы дви ну лась нор -
веж ская му зы каль ная куль ту ра и один из ее яр ких пред ста ви те лей – Э. Григ.
Нор ве гия в тот пе ри од пе ре жи ва ла очень труд ное для себя вре мя. По ли ти че ски
и эко но ми че ски она на хо ди лась под силь ным влия ни ем и в под чи не нии то у Да -
нии, то у Шве ции и окон ча тель но Нор ве гия ос во бо ди лась от по ли ти че ской и
экономической зависимости от них лишь в 1905 году.

Влия ние дат ско го уг не те ния очень силь но по дав ля ло раз ви тие са мо быт ной
нор веж ской куль ту ры, на ло жи ло от пе ча ток на раз ви тие на цио наль но го язы ка,
ли те ра ту ры и му зы каль но го ис кус ст ва [2, с. 478]. Про бу ж де ние на цио наль но го
са мо соз на ния по ве ло за со бой и по яв ле ние на цио наль ных куль тур ных деятелей, 
поэтов и писателей, музыкантов и композиторов.

Сре ди пер вых нор веж ских ком по зи то ров сра зу зая ви ли о себе со би ра тель
нор веж ско го фольк ло ра Л. М. Лин не ман (1812–1887), вы даю щий ся ро ман со -
вый ком по зи тор Х. Кье рульф (1815–1863), соз да тель му зы ки на цио наль но го
гим на Нор ве гии Р. Нур д рок (1842–1866), раз но сто рон ний ком по зи тор и круп -
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ный сим фо нист Й. Свен сен (1840–1911), К. Син динг (1856–1941), ав тор бо -
лее 200 фор те пи ан ных ми ниа тюр. Во всех пье сах по след не го уга ды ва ют ся тра -
ди ции ев ро пей ско го ро ман тиз ма, од на ко пря мо го влия ния ка ко го-ли бо ком по -
зи то ра-ро ман ти ка в них нель зя об на ру жить, хотя, от дель ные эле мен ты фор те -
пи ан ной фак ту ры, ка кие-ли бо ин то на ции, и дру гие эле мен ты мо гут на ве ять ас -
со циа ции с про из ве де ния ми Р. Шу ма на, Ф. Лис та, Ф. Шо пе на, Ф. Мен дель со на 
и др.

В твор че ст ве этих ав то ров в дос та точ но силь ной сте пе ни про яви лась опо ра
на на цио наль ные му зы каль ные тра ди ции сво ей стра ны в со че та нии с со вре мен -
ным ев ро пей ским му зы каль ным язы ком. Ком по зи то ры ис поль зо ва ли прие мы
ев ро пей ско го сти ля, до бав ляя народные мотивы и даже восточные напевы.

Од на ко же ла ние раз ви вать са мо быт ные на цио наль ные тра ди ции ни ве ли ро -
ва ло гос под ство гер ма но-италь ян ских ро ман ти че ских тен ден ций, что при ве ло к
эво лю ции са мо быт ных на цио наль ных му зы каль ных школ. Это наи бо лее ярко
про яви лось в оперных и вокальных произведениях.

Вы даю щих ся нор веж ским ком по зи то ром ми ро во го зна че ния, твор че ст во
ко то ро го ока за ло силь ней шее влия ние, как на нор веж скую, так и на ев ро пей скую 
куль тур в це лом, был Э. Григ (1843–1907).

В му зы ке Э. Гри га к дра ме Г. Иб се на «Пер Гюнт» были впер вые ярко вы ра же -
ны тра ди ции на ро да – по том ка ле ген дар ных ви кин гов. В сво ем Кон цер те для
фор те пиа но с ор ке ст ром a-moll (1868) он так же ор га нич но со че тал опо ру на на -
род ное нор веж ское на цио наль ное искусство и мировой музыкальный опыт.

Осо бое зна че ние при об ре ли фор те пи ан ные ми ниа тю ры ком по зи то ра. Они
от ли ча ют ся про грамм но стью и опо рой на нор веж скую на род ную му зы ку. Для
Э. Гри га ха рак тер но об ра ще ние к нор веж ским му зы каль ным тан цам. Му зы каль -
ный язык его вклю ча ет в себя боль шое чис ло осо бен но стей нор веж ской му зы ки
– ис поль зо ва ние диа то ни че ских ла дов, опо ра на квин ту лада, ходы с сеп ти мы на
квин ту, опе ва ние тер ций се кун да ми и мно гие дру гие ха рак тер ные чер ты. Он, как
и мно гие дру гие ро ман ти ки, стре мил ся к во ка ли за ции фор те пи ан но го ма те риа -
ла. Его му зы ка дей ст ву ет не толь ко на слу хо вые ре цеп то ры, но за час тую вы зы -
ва ет раз лич ные зри тель ные впе чат ле ния. Сила не бы ва ло го обая ния му зы ки
Э. Гри га — на сы щен ное рит ми ко-гар мо ни че ское со дер жа ние. Он стал пред ста -
ви те лем позд ней ро ман ти ки на се ве ре, чья кон цеп ция пред став ля ла со бой культ 
на род но сти, ста ри ны, идеа ли за ция за дач искусства, все это было в его музыке,
но прошедшая сквозь влияния Р. Вагнера и Ф. Листа, она была насыщеннее и
более земная, чем его у учителей — немецких романтиков.

На ря ду с Э. Гри гом, од ним из яр ких пред ста ви те лей скан ди нав ской шко лы в
чис ле нор веж ских ком по зи то ров мож но на звать Х. Син дин га (1856–1941).
Сре ди про чих его перу при над ле жат Ва риа ции es-moll для двух фор те пиа но (ор.
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2, 1886), Фор те пи ан ный кон церт Des-dur (ор. 6, 1889), а об щее ко ли че ст во
пьес для фор те пиа но пре вы ша ет 200. В жан ро вом от но ше нии его ми ниа тю ры
весь ма раз но об раз ны. Мно го чис лен ную груп пу со став ля ют тра ди ци он ные для
му зы ки XIX века «са лон ные» жан ры: валь сы (ор. 59), нок тюр ны, «ли ст ки из аль -
бо ма» (ор. 31 № 2, ор. 76 № 1), экс пром ты, ин тер мец цо (ор. 74 № 3), ка прич чио 
(ор. 44), ка при сы (ор. 74 № 4) и др. Сре ди них вы де ля ют ся «Ше лест вес ны»
(ор.32 № 3) и неж но–ли рич ный нок тюрн H-dur (ор. 53 № 2). Осо бой ин ди ви ду -
аль но стью от ли ча ют ся его ме ло ди ка; гар мо ния бо га та хро ма ти че ски ми ак кор -
да ми, но стро го то наль на; за мет но влия ние Ф. Лис та, по сколь ку фор ма у нор -
веж ца ос но ва на на мо но те ма тиз ме.

Од ной из бур но раз ви ваю щий ся в куль тур ном от но ше нии стран в пе ри од се -
ре ди ны XIX – на ча ла XX века была Шве ция. С при хо дом эпо хи ро ман тиз ма в
стра не по яв ля ют ся ком по зи то ры, ко то рые об ра ща ют свое вни ма ние на жан ры
опе ры и сим фо нии. Во вто рой по ло ви не XIX века осо бо му ин те ре су под вер глась
тема на цио наль но го фольк ло ра в му зы каль ном ис кус ст ве. В этот пе ри од вре ме -
ни на швед скую му зы каль ную «аре ну» вы дви ну лись сле дую щие ком по зи то ры:
О. Лин дб лад (1809–1864), ко то ро го про зва ли «швед ским Шу бер том», И. Халь -
ст рём (1826–1901), А. Хал лен (1846–1925). Все они про сла ви лись свои ми
про из ве де ни ям в сим фо ни че ских, опер ных и ка мер но-во каль ных жан рах. Пер -
вым вы даю щим ся швед ским ро ман ти ком стал A. Сё дер ман (1832–1876). Его
во каль ные про из ве де ния, бал ла ды для го ло са и фор те пиа но и раз но го рода дру -
гие со чи не ния ста ли сим во лом во пло ще ния со че та ния швед ских на цио наль ных
фольк лор ных и ев ро пей ских тра ди ций.

Швед ские ком по зи то ры эпо хи ро ман тиз ма за им ст во ва ли мо ти вы из на род -
ных пе сен, что в ито ге при ве ло к воз ник но ве нию на цио наль ной му зы каль ной
шко лы. Этот пе ри од ха рак те ри зу ет ся так же рас цве том ду хов ной, цер ков ной и
ор ган ной му зы ки в твор че ст ве Ф. Бер валь да (1796—1868), В. Пе тер сон-Бер -
ге ра (1867–1942), В. Стен хам ма ра (1871–1927), что по зво ли ло го во рить о
це лом на прав ле нии – «скан ди нав ском ро ман тиз ме». Так, В. Стен хам мар стал
ос но ва те лем скан ди нав ской му зы каль ной бал ла ды. За всю ис то рию швед ской
му зы ки ни один му зы кант не соз дал бо лее об шир но го на сле дия, чем он. Его перу 
при над ле жат наи бо лее зна чи мые про из ве де ния сво его по ко ле ния, с ко то ры ми в 
Скан ди на вии мо жет срав нить ся толь ко дат ча нин К. Ниль сен и Я. Си бе ли ус в
Фин лян дии. Его дос ти же ния как кон церт но го пианиста и камерного музыканта
менее известны, но их следует рассматривать как важнейшие для музыкальной
жизни Швеции начала ХХ века.

Боль шой вклад в оз на чен ный пе ри од вре ме ни внес та кой швед ский ком по -
зи тор как Т. Ранг ст рём (1884–1947). Он был вы даю щим ся ка мер но-во каль ным 
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и опер ным ав то ром. Его во каль ная му зы ка на пол не на ро ман ти че ским швед ским 
ду хом, ме лан хо лич но стью и грустной элегичностью [6].

Го во ря о раз ви тии и ста нов ле нии му зы каль ной куль ту ры скан ди нав ских
стран нель зя не ос та но вит ся на твор че ст ве ком по зи то ров Суо ми. Этот пе ри од в
куль тур ном раз ви тии фин ско го ис кус ст ва уче ные на зы ва ют «зо ло тым ве ком
фин ско го ис кус ст ва». Он оз на ме но вал ся рас цве том позд не ро ман ти че ско го сти -
ля с яр ким на цио наль ным ак цен том. Часть из пред ста ви те лей куль ту ры дан но го
вре ме ни, под дер жи ва ли дея тель ность дви же ния «Мо ло дая Фин лян дия», ак тив -
но ра бо тав шее в 1880-е годы, и ори ен ти ро ва лись на об ще ев ро пей ские тра ди -
ции, од но вре мен но стре мясь со еди нить их с на цио наль ны ми тра ди ция ми при -
бал тий ско-фин ских на ро дов. Это стрем ле ние на гляд но про яви лось в твор че ст ве 
Я. Си бе лиу са (1865–1957). Рас цвет твор че ст ва ком по зи то ра при шел ся на ко -
нец XIX –на ча ло XX века, ко гда стра на на хо ди лась еще в со ста ве Рос сий ской им -
пе рии. Он про явил себя в мно го чис лен ных жан рах сре ди ко то рых сим фо нии,
сим фо ни че ские по эмы, ор ке ст ро вые сюи ты, Кон церт для скрип ки с ор ке ст ром,
2 струн ных квар те та, фор те пи ан ные квин те ты и трио, ка мер ные во каль ные и ин -
ст ру мен таль ные про из ве де ния, му зы ка к дра ма ти че ским спек так лям. Он не был 
пиа ни стом, од на ко его фор те пи ан ные ми ниа тю ры, соз дан ные к кон цу 1880–х
пол но цен но вы ра зи ли все гра ни ду шев ных пе ре жи ва ний, а так же пе ре да ли осо -
бен ность скан ди нав ской при ро ды, ее кра со ту и се вер ную ро ман ти ку [7, с.10].
Всего композитор создал около 150 фортепианных произведений. Циклы ор.75
«Деревья» (1914–1919) и ор.85 «Цветы» (1916–1917) считаются одними из
лучших образцов фортепианного наследия композитора и являются, на наш
взгляд, самыми интересными.

По ми мо Я. Си бе лиу са од ни ми из вы даю щих ся пред ста ви те лей фин ско го
ком по зи тор ско го ис кус ст ва были: Э. Ме лар тин (1875–1937), ко то рый про сла -
вил ся не толь ко на ком по зи тор ском по при ще, но и вел ак тив ную пе да го ги че скую
и ди ри жер скую дея тель ность, С. Пал мг рен (1878–1951), про слав лен ный ком -
по зи тор-пиа нист, Т. Куу ла (1883–1918), Л. Ма де тоя (1887–1947), О. Ме ри -
кан то (1868–1924) и А. Ме ри кан то (1893–1958).

Ро ман тизм явил ся ос нов ным сти ли сти че ским на прав ле ни ем в дат ской му -
зы каль ной куль ту ре XIX века, ко то рая ха рак те ри зо ва лась ста нов ле ни ем на цио -
наль ной сим фо ни че ской шко лы. Ос но ва те лем дат ской на цио наль ной шко лы
стал ком по зи тор К. Ниль сен (1865–1931), в твор че ст ве ко то ро го со че та лись
на цио наль ные тра ди ции с нео ро ман тиз мом и по ли то наль но стью [1]. Он при знан 
круп ней шим пред ста ви те лем дат ской сим фо ни че ской музыки. Его 4-я и 5-я
симфонии входят в число лучших симфоний XX века.

Про сто та, яс ность, от сут ст вие из ли шеств с опо рой на ха рак тер ные осо бен -
но сти на цио наль но го мыш ле ния, на скан ди нав ский стиль, по зво ля ло ему функ -
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цио наль но чет ко и про сто от ра жать сти ле вые тен ден ции, при су щие его вре ме -
ни, и отдельно – тенденции неоклассицизма.

От каз от про грамм но сти в ин ст ру мен таль ной му зы ке, по сту ли руе мый в на -
ча ле XX века, стал со зву чен кре до К. Ниль се на. В его на сле дии есть осо бен но -
сти, ко то рые сви де тель ст ву ют о те ат раль но сти: ин ди ви дуа ли за ция тем бров, иг -
ро вая рас сад ка со лис тов, ос нов ных и вто ро сте пен ных, диа ло ги ин ст ру мен тов.
Сре ди эле мен тов, свя зы ваю щих с со вре мен ны ми ему ком по зи то ра ми, сле ду ет
от ме тить от но ше ние к по ли фо нии, ко то рая про ни зы ва ет всю его му зы ку, так как
это за мет но на спо со бах раз ви тия ма те риа ла, ме ло ди ке и ор ке ст ро вой фак ту ре,
что от ра жа ет важ ней ший по сту лат не оклас си циз ма. Для по ли фо ни че ско го
мыш ле ния К. Ниль се на ха рак тер ны два типа тем: крат кие, но емкие мотивы и
протяженные, неделимые мелодические построения, часто основанные на
принципе мелодического развертывания, варьирования.

Твор че ст во К. Ниль се на сум ми ро ва ло и син те зи ро ва ло тен ден ции, ев ро пей -
ских дос ти же ний и скан ди нав ско го свое об ра зия; обо га ти ло тра ди ции XIX и но ва -
тор ст во ХХ ве ков; син те зи ро ва ло стро гие фор мы и ком по зи ци он ную сво бо ду,
ме ло ди че ский лаконизм и богатство ладовых и тембровых средств.

Дат ские ком по зи то ры кон ца XIX — на ча ла XX века в сво ем твор че ст ве ос но -
вы ва лись на прин ци пах и тра ди ци ях ро ман тиз ма XIX века. Сре ди про чих сто ит
от ме тить та кие име на как А. Ха ме рик (1848–1931), П. Кле нау (1883–1946),
В. Бендикс (1851–1926).

В свя зи с боль шим ув ле че ни ем ор ган ной му зы кой в Да нии осо бую по пу ляр -
ность сни ска ли та кие дат ские ком по зи то ры как В. Гаде (1817–1890) и Й.
П. Э. Харт ман (1805–1900). До на стоя ще го вре ме ни прак ти че ски не изу чен ным 
ос та ет ся ор ган ное твор че ст во этих яр ких пред ста ви те лей дат ской му зы ки [5].
Ме ж ду тем она име ет свое об ра зие и са мо быт ность. Как от ме ча ет ис сле до ва -
тель Ко пер ская С. Ф. «Ор ган ная му зы ка дан ных ком по зи то ров ро ман тич на в
сво ей ос но ве и пред на зна ча лась для ис пол не ния на романтическом органе
инструменте, имевшем своим прообразом симфонический оркестр» [5].

В за клю че ние хо те лось бы еще раз от ме тить, что на цио наль ные ком по зи -
тор ские шко лы в се ве ро ев ро пей ских стра нах по срав не нию с Цен траль ной Ев ро -
пой на ча ли свое фор ми ро ва ние дос та точ но позд но, од на ко смог ли дос той но за -
нять свое ме сто в ми ро вом ис кус ст ве. Му зы ка ком по зи то ров, с од ной сто ро ны,
от ли ча лось са мо быт но стью и спо соб ст во ва ло фор ми ро ва нию на цио наль ных
школ, раз ви вая дос ти же ния ро ман тиз ма. С дру гой сто ро ны, не ко то рые из них
по шли по пути со вре мен но го им му зы каль но го ис кус ст ва. Их твор че ст во ука зан -
но го пе рио да отличаются разнообразными стилевыми традициями, включая
основные художественные течения начала XX века.

42

Èñêóññòâî è Îáðàçîâàíèå - 2023 ¹ 5(145)



Ëèòåðàòóðà

1. Асафь ев Б. Из бран ные ста тьи о му зы каль ном про све ще нии и об ра зо ва нии / Б. Асафь ев. – Л.:
Му зы ка, 1973. – С. 79–80.

2. Дру скин М. Ис то рия за ру беж ной му зы ки. Вып. 4. / М. А. Дру скин. – М.: Му зы ка, 1983. –
266 с.

3. Крив цо ва Е. В. Кри сти ан Син динг: Порт рет нор веж ско го ком по зи то ра. – Элек трон ный ре сурс
URL: https://www. dissercat. com/content/kristian- sinding-portret-norvezhskogo-kompozitora
(Дата об ра ще ния: 11.06.2022).

4. Ко по со ва И. В. Со вре мен ная фин ская му зы ка: путь к ус пе ху. – Элек трон ный ре сурс, URL:
http://www. kunstkamera. ru/files/lib/978-5-88431-162-6/978-5-88431-162-6_37. pdf (Дата
об ра ще ния: 17.06.2022).

5. Ко пер ская С. Ф. Ор ган ное твор че ст во Н. В. Гаде и Й. П. Э. Харт ма на в кон тек сте му зы каль ной
куль ту ры Да нии XIX века. – Элек трон ный ре сурс URL: https://cyberleninka. ru/article /n/orga
nnoe-tvo rchestvo-n-v-gade-i-y- p-e-hartmana-v-kontekste-muzykalnoy-kultury-danii-xix-veka 
(Дата об ра ще ния 15.06.2022).

6. Линд У. Ком по зи то ры Шве ции / У. Линд // Со вет ская му зы ка. – 1955. – № 11. – С. 128–136.
7. Ни ло ва В. И. Му зы ка Си бе лиу са в кон тек сте куль тур но-ис то ри че ских пе ре мен в Фин лян дии:

Ко нец XIX — на ча ло XX века. Дис. … д-ра. ис кус ст во ве де ния. – СПб, 2005. – 404 с.

REFERENCES

1. Asaf’ev B. Izbrannye stat’i o muzykal’nom prosveshchenii i obrazovanii (Se lected ar ti cles on mu sic
ed u ca tion and ed u ca tion), Le nin grad, Muzyka, 1973, Рр. 79–80.

2. Druskin M. Istoriya zarubezhnoi muzyki (His tory of for eign mu sic), Vyp. 4, Mos cow, Muzyka,
1983, 266 р.

3. Krivtsova E. V. Kristian Sinding: Portret norvezhskogo kompozitora (Chris tian Sinding: Por trait of
a Nor we gian com poser) https://www. dissercat. com/con tent/kristi an-sinding-po rtret-norvez
hskogo-kompozitora

4. Koposova I. V. Sovremennaya finskaya muzyka: put’ k uspekhu (Mod ern Finn ish mu sic: the way to
suc cess) URL: http://www. kunstkamera. ru/files/lib/97 8-5-88431-162- 6/978-5- 88431 -162
-6_37. pdf

5. Koperskaya S. F. Organnoe tvorchestvo N. V. Gade i I. P. E. Khartmana v kontekste muzykal’noi
kul’tury Danii XIX veka (Or gan cre ativ ity of N. V. Gade and J. P. E. Hartman in the con text of the
mu si cal cul ture of Den mark of the XIX cen tury) URL: https://cyberleninka. ru/ar ti cle /n/orga
nnoe-tvo rchestvo-n-v-gade-i-y- p-e-hartmana-v-kontekste-muzykalnoy-kultury-danii-xix-veka

6. Lind U. Sovetskaya muzyka, 1955, № 11, Рр. 128–136.
7. Nilova V. I. Muzyka Sibeliusa v kontekste kul’turno-istoricheskikh peremen v Finlyandii: Konets XIX

— nachalo XX veka (Sibelius’ Mu sic in the Con text of Cul tural and His tor i cal Changes in Fin land:
Late XIX — Early XX cen tury), dissertatsiya, Saint-Pe ters burg, 2005, 404 р.

43

Ì.Â. Âîðîòíîé, ßí Öçóíüå



À.À. Åâäîêèìîâà

Ñåðáñêîå ïåñíîïåíèå â ðóññêîé
öèôðîâîé ðóêîïèñè

Аннотация. В статье осве ща ет ся один из ито гов экс пе ди ции Ни же го род ской
го су да рствен ной кон сер ва то рии им. М. И. Глин ки: в 2021 году в Свя то-Ни ко -
льском хра ме го ро да Ка си мо ва были об на ру же ны ру ко пис ные тет ра ди с цер ков -
ны ми пес но пе ни я ми, за пи сан ные циф ро вой но та ци ей. Анализ ру ко пи сей, со -
здан ных в 1920-1930-х го дах, вы я вил об шир ный ре пер ту ар, сви де т ельству ю -
щий о стрем ле нии пев чих в пе ри од го не ний на цер ковь со хра нить бо га тую до ре -
во лю ци он ную тра ди цию пе ния. Это му спо со бство ва ла циф ро вая но та ция: про -
стая в из уче нии, она по зво ля ла но вым со ста вам кли ро сов, при хо див шим на
сме ну реп рес си ро ван ным пев чим, быс тро осва и вать ре пер ту ар. В ру ко пис ной
тет ра ди 1924 года было об на ру же но «Дос той но есть» с ука за ни ем «се рбско го
рос пе ва». Про ве ден ная иден ти фи ка ция по ка за ла, что это – точ ный спи сок се -
рбско го пес но пе ния, опуб ли ко ван но го в Вене в 1862 году в сбор ни ке Кор не лия
Стан ко ви ча. В статье ска за но об осо бен нос тях стро е ния дан но го пес но пе ния.
Ста вит ся воп рос о воз мож ных пу тях его по яв ле ния и бытования в России.

Клю че вые сло ва: цер ков ное пес но пе ние, се рбский рас пев, «Дос той но есть», 
Кор не лий Стан ко вич, циф ро вая но та ция, ру ко пись, го род Ка си мов.

а ру бе же ХХ-ХХI ве ков в свя зи с воз ро ж де ни ем цер ков ной жиз ни 
Рос сии ак тив но вос ста нав ли ва ют ся пра во слав ные хра мы, раз -
ви ва ет ся ико но пись, из да ет ся ду хов ная ли те ра ту ра. По лу чи ли
но вый сти мул и ис сле до ва ния цер ков но го пе ния. Од на ко в боль -
шин ст ве ра бот по-преж не му от да ет ся пред поч те ние по ис ку и

изу че нию древ них ру ко пи сей, в ос нов ном зна мен ных. До сих пор не при вле ка ют
вни ма ние ис сле до ва те лей пев че ские кни ги, за пи сан ные циф ро вой но та ци ей.
Ме то ди ка обо зна че ния нот араб ски ми циф ра ми, раз ра бо тан ная Э. Ше ве, в Рос -
сии по лу чи ла про дол же ние и прак ти че ское при ме не ние в дея тель но сти ор га ни -
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за то ра и пер во го ди ри же ра Рус ско го хо ро во го об ще ст ва К. К. Альб рех та и вы -
даю ще го ся рус ско го уче но го-ме дие ви ста С. В. Смо лен ско го. В ста тье М. П. Со -
ро ки ной го во рит ся о том, что ме тод «ци фир ной» но та ции во вто рой по ло ви не ХIХ
века был очень по пу ляр ным и «дал бле стя щие ре зуль та ты в прак ти ке мно гих хо -
ро вых кол лек ти вов того вре ме ни» [1, 159]. Но ис сле до ва ния дан ных пев че ских
книг нам об на ру жить не уда лось. Не из вест но со хра ни лась ли циф ро вая но та ция
в прак ти ке ХХ века.

Для от ве та на этот во прос ка фед рой тео рии му зы ки Ни же го род ской го су дар -
ст вен ной кон сер ва то рии им. М. И. Глин ки под ру ко во дством кан ди да та ис кус ст -
во ве де ния, до цен та А. В. Хар ло ва был про ве ден ряд экс пе ди ций. В 2019 году в
селе Тё п ло во Ку ле бак ско го рай она Ни же го род ской об лас ти уда лось об на ру жить 
пер вую хо ро вую пар ти ту ру, за пи сан ную циф ро вой но та ци ей. Дан ная ру ко пись,
как и дру гие, вы яв лен ные позд нее, в 2021 году были сканированы, пополнив
рукописный фонд библиотеки консерватории.

В про цес се ис сле до ва ния уда лось ус та но вить, что боль шин ст во пес но пе ний
за пи сал циф ро вой но та ци ей свя щен ник Зна мен ско го хра ма села Ло мов ка Ни -
же го род ской об лас ти Ми ха ил Ни ко лае вич Сер ге ев, рас стре лян ный в 1937 году. 
Ру ко пи си о. Ми хаи ла были со хра не ны его кли ро ша на ми, про дол жав ши ми тра -
ди цию пе ния «по ци фи ри» в нижегородских селах Тёплово и Гремячево до
2010 года [2].

Бла го да ря этим ру ко пи сям уда лось вос ста но вить бо га тый ре пер ту ар, опи -
сать хо ро вой со став кли ро сов, в 1920-1930-е годы хра нив ших до ре во лю ци он -
ную тра ди цию пе ния. Были об на ру же ны имею щие на уч ную и ху до же ст вен ную
цен ность со чи не ния не из вест ных ав то ров, вы яв лен ряд ано ним ных пес но пе ний,
ори ги наль но во пло тив ших особенности нижегородской традиции церковного
пения.

Во вре мя экс пе ди ции 2021 года от ино ки ни Ку ту зов ско го мо на сты ря были
по лу че ны све де ния о том, что циф ро вые ру ко пи си хра нят ся в Свя то-Ни коль ском 
хра ме го ро да Ка си мо ва. Экс пе ди ци он ная по езд ка эти све де ния под твер ди ла.
Ру ко пи си были пре дос тав ле ны для ска ни ро ва ния ре ген том хра ма А. В. Прав до -
лю бо вой – пред ста ви тель ни цей из вест но го свя щен ни че ско го рода, в котором
есть новомученики и исповедники, причисленные к лику святых.

Ана лиз ру ко пи сей по зво лил вы явить об шир ный ре пер ту ар, вклю чав ший
пес но пе ния Оби хо да, Ок тои ха, Трио ди, Празд ни ков, а так же слож ные ав тор ские
хо ро вые кон цер ты и ме ст ные пес но пе ния. Та ким об ра зом, по доб но церк вям Ни -
же го род ской об лас ти, в хра мах Ка си мо ва в 1920-1930-е годы пев чие ста ра -
лись со хра нить бо га тую до ре во лю ци он ную тра ди цию пе ния. Это му спо соб ст во -
ва ла, как в Ни же го род ском крае, циф ро вая но та ция: про стая в изу че нии, она по -
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зво ля ла но вым со ста вам клирошан, приходившим на смену репрессированным
певчим, быстро осваивать репертуар.

В од ной из ру ко пис ных тет ра дей нас ждал сюр приз: пес но пе ние «Дос той но
есть» было по ме ще но с ре мар кой: «серб ска го рос пе ва». В бо го слу же нии при хо -
дов Рус ской Пра во слав ной Церк ви зву чат са мые раз но об раз ные на пе вы – со ло -
вец кий, ва ла ам ский, ки ев ский, гре че ский, бол гар ский и дру гие. Но серб ский
рас пев встре ча ет ся очень ред ко, в си но даль ном Ок тои хе он во об ще не пред став -
лен. В сбор ни ке пес но пе ний Ли тур гии 1914 года нами было об на ру же но «Дос -
той но есть» с ука за ни ем: «серб ская ме ло дия». В про цес се срав ни тель но го ана -
ли за вы яс ни лось, что оно яв ля ет ся дос та точ но воль ным «пе ре ска зом» пес но пе -
ния, за пи сан но го в XIX веке серб ским ком по зи то ром Кор не ли ем Стан ко ви чем
[3, с.192—202].

Из вест но, что поч ти 500 лет на хо дясь под игом Ос ман ской им пе рии, Сер бия
со хра ни ла пра во слав ную веру. Но в ус ло ви ях ту рец ко го ге но ци да, сис те ма ти че -
ско го раз ру ше ния хра мов, унич то же ния цер ков ных книг серб ское цер ков ное пе -
ние име ло уст ную фор му бы то ва ния – па мять ве рую ще го на ро да была един ст -
вен ной об ла стью, не под вла ст ной ис треб ле нию. Пер вым за пись серб ских цер -
ков ных пес но пе ний на чал вес ти мо ло дой ком по зи тор Кор не лий Стан ко вич
(1831-1865). С 1850 года он жил в Вене, обу ча ясь в кон сер ва то рии у про фес -
со ра Си мо на Сех те ра. Но ре шаю щее влия ние на фор ми ро ва ние его твор че ских
уст рем ле ний ока за ла дея тель ность Вука Ка рад жи ча и об ще ние с про тои е ре ем
рус ской церк ви в Вене Ми хаи лом Ра ев ским: они об ра ти ли вни ма ние Стан ко ви ча 
на важ ность за пи си серб ско го на род но-пе сен но го твор че ст ва ради его со хра не -
ния. Пер вые цер ков ные пес но пе ния ком по зи тор за пи сал в 1854 году в Срем ских 
Кар лов цах, позд нее за пи си ве лись им в дру гих го ро дах Кар ло вац кой ми тро по -
лии и в Бел гра де. В 1862 в Вене был опуб ли ко ван пер вый составленный
Станковичем сборник «Православное церковное пение сербского народа», в
состав которого в числе других песнопений Литургии включено «Достойно есть»
восьмого гласа. (Пример 1)

Имен но это пес но пе ние (от ре дак ти ро ван ный ва ри ант ко то ро го ра нее был
вклю чен в рус ский сбор ник 1914 года), ока за лось за пи са но в од ной из циф ро -
вых ру ко пи сей, об на ру жен ных в г. Касимове. (Пример 2)

Ру ко пис ная тет радь, вклю чаю щая дан ное пес но пе ние, име ет не вы со кую
сте пень со хран но сти, по сколь ку дол гое вре мя ис поль зо ва лась на кли ро се. На
трех стра ни цах по сле окон ча ния пес но пе ний по ме ще ны да ти ров ки: 3, 18 и
30 мар та 1924 года. «Дос той но есть» на пи са но тем же по чер ком, что и дан ные
пес но пе ния, по это му мож но пред по ло жить, что вре мя его за пи си при бли зи -
тель но сов па да ет с ука зан ным.
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Пре ж де все го, от ме тим осо бен ность но та ции, семь зву ков гам мы До ма жор
за пи сы ваю щей циф ра ми. Со глас но кни ге Смо лен ско го, по вы ше ния и по ни же -
ния зву ков обо зна ча ют ся пе ре чер ки ва ни ем цифр на клон ны ми ли ния ми (диез –
с на кло ном впра во, бе моль – с на кло ном вле во). В ряде пес но пе ний ка си мов -
ской ру ко пи си та кая за пись ис поль зу ет ся, но в «Дос той но есть» при ме нен дру -
гой при ем: пе ред на ча лом пес но пе ния ука за на циф ра «7» (см. При мер 2), обо -
зна чаю щая «си бе моль» – клю че вой знак то наль но сти F dur, в ко то рой за пи са но
дан ное пес но пе ние. Та кое усо вер шен ст во ва ние циф ро вой но та ции встре ча ет ся
и в ряде других записей данной тетради (отметим, что для рукописей
Нижегородского региона оно не характерно).

Пес но пе ния, вклю чен ные в по доб ные ру ко пис ные сбор ни ки, обыч но со дер -
жат фак тур ные или гар мо ни че ские из ме не ния, то есть со ста ви те ли де ла ют ре -
дак ции, учи ты вая ис пол ни тель ские воз мож но сти того хора, ко то рый бу дет их
петь. Встре ча ют ся и бо лее глу бо кие раз ли чия. Так, в рус ском сбор ни ке
1914 года при за пи си «Дос той но есть» Стан ко ви ча были зна чи тель но со кра ще -
ны ме ло дии строк пес но пе ния, иным стал по ря док их че ре до ва ния [3,
с.193-194]. Все по доб ные из ме не ния ти пич ны для цер ков но го пе ния, на хо дясь
в гра ни цах тра ди ци он ной «мно го рас пев но сти». Но в ка си мов ской ру ко пи си серб -
ское «Дос той но» вос про из ве де но с не ве ро ят но вы со кой сте пе нью точ но сти.

При ве ден ные при ме ры по зво ля ют по ка зать не боль шие тек сто вые раз ли -
чия. В за пи си Стан ко ви ча (При мер 1) пер вый слог сло ва «Бо го ро ди цу» по ет ся в
те че ние 16-ти чет вер тей, за ни мая че ты ре так та (с 8-го по 11-й). В ка си мов ской
ру ко пи си (При мер 2) этот рас пев стал ко ро че на две чет вер ти, по сколь ку в 11-м
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так те по ет ся вто рой слог. Воз мож но, та кое его сме ще ние сде ла но для того, что -
бы тре тий – удар ный – слог оказался на метрически сильной первой доле такта.

Дру гое от ли чие ка са ет ся варь и ро ва ния на пе ва: в циф ро вой ру ко пи си ина че
но ти ро ва на вто рая доля 11-го такта. (Пример 3)

Как мож но ви деть, раз ли чия ми ни маль ны, они ка са ют ся толь ко од но го
(11-го) так та, за пись ос таль ных 59-ти так тов совпадает.

Точ но со хра не на не обыч ная фор ма пес но пе ния, со стоя ще го из пяти строк,
рас по ло жен ных в сле дую щем по ряд ке: 1-2-3-4-5-2-1-3-4-5-2.

Стро ка 2, в от ли чие от всех дру гих, зву чит три ж ды. Она на ру ша ет об щий по -
ря док че ре до ва ния не слу чай но: ее са мый боль шой внут ри сло го вой рас пев вы -
де ля ет клю че вые сло ва: «Бо го ро ди цу», «Бога нашего», «Тя величаем».

Осо бое строе ние име ет и стро ка 5, со дер жа щая не сколь ко мень ший рас пев.
В ней ис клю че ны ниж ние зву ки пер вой ок та вы («c-g»), ха рак тер ные для дру гих
строк, и, рас ши ряя верх нюю гра ни цу диа па зо на на квар ту, впер вые вве де ны зву -
ки вто рой ок та вы «e-f-g». Оба про ве де ния пя той стро ки пред ва ря ют вто рую стро -
ку; в ре зуль та те их взаи мо дей ст вия вы со кой тес си ту рой и боль шим сло го вым
рас пе вом вы де ля ют ся куль ми на ци он ные по ня тия: «Ма терь Бога на ше го» и «Су -
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щую Бо го ро ди цу Тя ве ли ча ем». По доб ное вы де ле ние глав ных слов пес но пе ний
по вы ше ни ем ре ги ст ра и увеличением протяженности распева – традиция,
характерная для сербского и русского церковного пения.

Об щей яв ля ет ся и гар мо ни за ция. Про фес сор Бел град ской кон сер ва то рии
Да ни ца Пет ро вич от ме ча ла, что за пи сан ные в серб ских хра мах на пе вы Стан ко -
вич «гар мо ни зо вал по об раз цу рус ской оби ход ной прак ти ки» [4, с.256]. По зна -
ко мить с ней мо ло до го ком по зи то ра мог рус ский свя щен ник Ми ха ил Ра ев ский, с 
ко то рым Стан ко вич час то об щал ся. О роли это го об ще ния он на пи сал в Пре ди -
сло вии к сбор ни ку 1862 года, в ко то ром было опуб ли ко ва но «Дос той но есть»: «Я
бы по шел ско рее пу тем об ще ев ро пей ским, ка ким ра нее шел, чем на род ным. Но
не могу не бла го да рить из вест но го че ло ве ка, ко то рый меня спас, по ка зав мне
путь, где всю свою силу нуж но жерт во вать ради на цио наль ной поль зы. И если я
этим де лом при нес поль зу сво ему на ро ду, то могу толь ко бла го да рить г. Ми хаи -
ла Ра ев ско го, рус ско го про тои е рея в Вене, идеи ко то ро го глу бо ко про ник ли в
мою дея тель ность» [5, с. VI]. В Рос сии се ре ди ны XIX века про во ди лись ме ро -
прия тия по дос ти же нию уни фи ка ции цер ков но го пе ния. В 1848 году был из дан
«Оби ход про сто го цер ков но го пе ния, при Вы со чай шем Дво ре упот реб ляе мый»,
ко то рый ста ли рас про стра нять во все рус ские хра мы. По сколь ку Ра ев ский под -
дер жи вал стрем ле ние Стан ко ви ча за пи сы вать серб ские цер ков ные пес но пе ния, 
он мог по зна ко мить его с этим «Оби хо дом». Во вся ком слу чае, то наль ная сис те -
ма, пре об ла да ние ав тен ти че ских обо ро тов, яс ные ка дан сы в за вер ше ни ях строк
ме ло дии, по ме щен ной в верх нем го ло се, од но вре мен ное про из не се ние сло вес -
но го тек ста все ми го ло са ми ак кор до во-гар мо ни че ской фак ту ры – эти осо бен но -
сти ха рак тер ны и для «Оби хо да», и для об ра бо ток Стан ко ви ча.

Было, од на ко, важ ное от ли чие. Со ста ви те ли «Оби хо да» из ме ня ли рус ские
цер ков ные на пе вы, при спо саб ли вая их к нор мам ев ро пей ской гар мо нии (что вы -
зы ва ло в Рос сии серь ез ную кри ти ку это го из да ния). Стан ко вич серб ские на пе вы
со хра нял не из мен ны ми, по сколь ку от но сил ся к ним как к свя ты не. Он пи сал: «В
на шем цер ков ном пе нии есть бо же ст вен ное От кро ве ние, по ка зы ваю щее сла ву
Соз да те ля, без гра нич ную ми лость Отца Не бес но го к на ше му на ро ду…На цио -
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наль ное пе ние не об хо ди мо со хра нить и за пи сать та ким, ка кое оно есть» [5, c. V]. 
Под твер жде ни ем не из мен но сти серб ско го на пе ва мо гут слу жить до пу щен ные
на ру ше ния норм клас си че ской гар мо нии (дви же ние сеп ти мы вверх, по яв ле ние
функ цио наль но сла бых ак кор дов по сле бо лее силь ных, пе ре не се ние че рез так -
то вую чер ту гар мо нии, взя той на сла бой доле) слу жат. Об этих нор мах Стан ко -
вич, ко неч но, знал, по сколь ку изу чал курс гар мо нии в Вен ской кон сер ва то рии у
про фес со ра Си мо на Сех те ра. В Пре ди сло вии к сбор ни ку Стан ко вич пи сал, что
«мас тер гар мо нии» Сех тер «про явил ис крен нюю лю бовь к древ ним серб ским
цер ков ным ме ло ди ям» и по мо гал гар мо ни зо вать их «в со от вет ст вии с ду хом на -
род ным» [5, c. VI]. Ви ди мо, мас ти тый ав ст рий ский про фес сор под дер жи вал
стрем ле ние мо ло до го серб ско го ком по зи то ра со хра нять на цио наль ные напевы
неизменными, нарушая ради этого (если требует мелодия), нормы европейской
гармонии. Подчеркнем, что в касимовской рукописи точно воспроизведены и
сербская мелодия, и ее гармонизация Станковичем со всеми «нарушениями».

Та кая точ ность за пи си воз ни ка ет обыч но в том слу чае, ко гда спи сок ве дет ся
не по сред ст вен но с пер во ис точ ни ка. В дан ном слу чае это было вряд ли воз мож -
но: сбор ник Стан ко ви ча был опуб ли ко ван в 1862 году в Вене та ким не боль шим
ти ра жом, что его не хва ти ло даже на хра мы Кар ло вац кой ми тро по лии, на хо дя -
щей на тер ри то рии Ав ст ро-Венг рии. Если даже в Бел гра де дан ный сбор ник (не
пе ре из да ва ший ся до 1930-х го дов) был биб лио гра фи че ской ред ко стью, весьма 
сложно предположить его появление в 1920-х годах в СССР.

Мог ли сбор ник по пасть в Рос сию рань ше? Серб скую и Рус скую пра во слав -
ные церк ви объ е ди ня ет мно го ве ко вое ка но ни че ское об ще ние. До 1917 года
пред ста ви те ли серб ско го ду хо вен ст ва час то при ез жа ли в Рос сию, мно гие из них 
учи лись в Санкт-Пе тер бург ской ду хов ной ака де мии, зна ко мя рус ских кли ро шан
с серб ским цер ков ным пе ни ем. Сбор ник Стан ко ви ча мог быть при ве зен в Рос -
сию кем-ни будь из серб ских свя щен ни ков или сту ден тов Ака де мии. Од на ко в
библиотеках Санкт-Петербурга и Москвы обнаружить его нам не удалось.

С дру гой сто ро ны, с се ре ди ны XVIII века на тер ри то рии со вре мен ных До нец -
кой и Лу ган ской об лас тей су ще ст во ва ли мно го ты сяч ные серб ские по се ле ния,
на зы вав шие ся Сла вя но-Сер бия и Но вая Сер бия. Здесь дей ст во ва ли бо лее
30 при хо дов, в ко то рых зву ча ли пес но пе ния серб ско го рас пе ва [6, 343-344].
Сбор ник Стан ко ви ча, со дер жа щий кро ме «Дос той но» и все дру гие пес но пе ния
ли тур гии, мог быть при ве зен кем-ли бо из пе ре се лен цев. Од на ко, о кон так тах с
серб ски ми ве рую щи ми, как и с при хо жа на ми До нец кой и Лу ган ской епар хий,
све де ния ка си мов ские кли ро ша не не со хра ни ли. Не уда лось об на ру жить в
рукописях Касимова и следов других песнопений, включенных композитором в
сборник вместе с «Достойно есть».

50

Èñêóññòâî è Îáðàçîâàíèå - 2023 ¹ 5(145)



Это пес но пе ние мог ло быть за пи са но «по па мя ти» че ло ве ком, ко то рый, не -
со мнен но, ви дел ноты, пел по ним. При этом па мять долж на быть фе но ме наль -
ной для того, что бы точ но вос про из ве сти 4-го лос ную фак ту ру пес но пе ния вме -
сте с до пу щен ны ми Стан ко ви чем на ру ше ния ми за ко нов го ло со ве де ния, мно го -
крат ной сме ной так то во го раз ме ра, не обыч ным че ре до ва ни ем строк пес но пе -
ния, не пред ска зуе мой рас ста нов кой в них фер мат.

В на стоя щее вре мя ос та ет ся за гад кой, ка ким об ра зом «Дос той но есть» из
сбор ни ка Стан ко ви ча, из дан но го не боль шим ти ра жом в Вене, ока за лось точ но
за пи са но циф ра ми в Ка си мо ве бо лее по лу-ве ка спус тя. Эту за гад ку пред сто ит
раз ре шать на шим по сле дую щим экс пе ди ци ям для того, что бы при бли зить ся к
за пол не нию не из вест ных стра ниц ис то рии взаи мо дей ст вия Серб ской и Рус ской
пра во слав ных церк вей. Со вре ме ня свя то го Сав вы Серб ско го (1169-1237) под -
роб но изу че ны мно го чис лен ные кон так ты ие ре ев и пра ви те лей, ста но вя щих ся
кти то ра ми, ока зы вав ших боль шую по мощь хра мам в слож ные пе рио ды ис то рии
на ших стран [7]. Но поч ти нет све де ний о столь же проч ных свя зях про стых ве -
рую щих при хо жан, без уси лий ко то рых на шим Церк вям вряд ли уда лось бы со -
хра нять столь проч ные мно го ве ко вые свя зи. Бо лее того, в пе ри од жес то ких го -
не ний на цер ковь не толь ко ие реи, но и про стые кли ро ша не, не стра шась ре прес -
сий, пы та лись со хра нить от ис треб ле ния цер ков но-пев че ское ис кус ст во, за пи -
сы вая наи бо лее важ ные, осо бо чти мые пес но пе ния. В ХХ веке в их чис ле ока за -
лось и серб ское «Дос той но есть», за пи сан ное и гар мо ни зо ван ное Корнелием
Станковичем. В этом удивительном сербском напеве русские люди ясно
ощутили и ощущают до сих пор интонационное родство сербского и русского
православного церковного пения.
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Ëè Õóíþé

Îñîáåííîñòè ñòèëÿ è êîìïîçèöèè â êîíöåðòå
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì

¹ 1 À. Õèíàñòåðû

Аннотация. Му зы ка Альберто Хи нас те ры мало из вес тна в Рос сии. В по след -
ние годы в ис пол ни те льский ре пер ту ар пи а нис тов по сте пен но вхо дят сю и ты
«Аргентинские тан цы» и «Кре о льские тан цы», Со на та № 1. По э то му му зы ко вед -
чес кий ана лиз Пер во го фор те пи ан но го кон цер та ар ген тин ско го ком по зи то ра
очень ва жен для по ни ма ния спе ци фи ки твор чес тва по след не го.

В цен тре вни ма ния ис сле до ва ния – осо бен нос ти трак тов ки жан ра, му зы -
каль ных форм, спе ци фи ка му зы каль но го язы ка, со от но ше ние со лис та и оркес -
тра, об раз ность, сти лис ти ка и дру гие ас пек ты. Уточ ня ет ся мес то Кон цер та в
твор чес тве ком по зи то ра, а так же его по ло же ние в кон тек сте тра ди ции ев ро пей -
ской и аме ри кан ской фор те пи ан ной му зы ки. Хотя со чи не ние об озна че но пер -
вым но ме ром, оно во мно гом име ет ито го вый ха рак тер и при над ле жит зре ло му,
треть е му пе ри о ду твор чес тва А. Хи нас те ры. На осно ве про ве ден но го ана ли за
сде лан вы вод об ин ди ви ду аль ной трак тов ке ком по зи то ром прак ти чес ки всех па -
ра мет ров фор мы, где про яв ля ет ся тес ная связь его сти ля как с ар ген тин ской по -
ли куль тур ной му зы каль ной тра ди ци ей, так и с за пад ной ака де ми чес кой.

Клю че вые сло ва: фор те пи ан ный кон церт, стиль, тех ни ка ком по зи ции,
Альберто Хи нас те ра, ар ген тин ская музыка.

ан ная ста тья обо зна ча ет пер спек ти вы ис сле до ва ния дру гих
фор те пи ан ных со чи не ний са мо быт но го ла ти но аме ри кан ско го
ком по зи то ра, что, не со мнен но, важ но для рас ши ре ния кру го зо -
ра как ис пол ни те лей и му зы ко ве дов, так и про стых слу ша те лей.

На пи сан ный в 1961 году по за ка зу фон да С. Ку се виц ко го
Пер вый кон церт для фор те пиа но с ор ке ст ром Аль бер то Хи на сте ры про из вел на -
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стоя щий фу рор и его пре мье ра в Ва шинг то не, где его ис пол нял Жо ан Кар лос
Мар тинш с На цио наль ным сим фо ни че ским ор ке ст ром под управ ле ни ем Го вар -
да Мит чел ла по ка за ла, что в Ар ген ти не поя вил ся зна чи тель ный ком по зи тор, ко -
то ро го за тем ок ре сти ли «ар ген тин ским Бар то ком». Имен но Пер вый фор те пи ан -
ный кон церт от крыл миру но вое имя и но вую му зы ку, где ока за лись сплав лен ны -
ми очень мно гие тра ди ции, куль ту ры, ком по зи тор ские тех ни ки, ин то на ци он -
ность и т. д.

Се го дня это со чи не ние яв ля ет ся до воль но ре пер ту ар ным, за его ис пол не ние 
бе рут ся мно гие из вест ные пиа ни сты: Хиль да Со мер, Бар ба ра Нисс ман, Мар та
Но ге ро, Алек сандр Па ни ца, Ос кар Тар ра го, Ацу ко Сета, Сай мон Те де ски и др. Од -
на ко в на уч ной ли те ра ту ре мож но най ти лишь упо ми на ния о нем, пе ре чис ле ние
час тей и за ме ча ния са мо го об ще го ха рак те ра, ка саю щие ся черт сти ля. Ра зу ме -
ет ся, та ко го рода слож ное со чи не ние тре бу ет тео ре ти че ско го ос мыс ле ния, и
цель данной статьи – по крайней мере отчасти восполнить существующий
пробел.

До воль но дол гое вре мя Кон церт для фор те пиа но с ор ке ст ром
№ 1 ор. 28 счи тал ся пер вым со чи не ни ем ком по зи то ра в этом жан ре и вто рым
зна чи тель ным фор те пи ан ным опу сом по сле Со на ты для фор те пиа но № 1. Од на -
ко по сле смер ти ком по зи то ра в 1983 году пиа ни ст ка Б. Нисс ман (дру жив шая с
ком по зи то ром, и ей по свя ще на Со на та для фор те пиа но № 3) об на ру жи ла в его
ар хи ве ру ко пись бо лее ран не го фор те пи ан но го кон цер та, на пи сан но го Хи на сте -
рой в 19-лет нем воз рас те. Он име ет на зва ние – Concierto Argentino – и как про -
чая му зы ка ран не го пе рио да твор че ст ва, тес но свя зан с тра ди ци он ны ми жан ра -
ми ар ген тин ской му зы ки: ма лам бо, три сти и др.

Су ще ст во ва ние «Ар ген тин ско го кон цер та» по зво ля ет уточ нить ме сто Кон -
цер та ор.28 в твор че ст ве Хи на сте ры. К на пи са нию это го со чи не ния он при шел,
во-пер вых, уже имея опыт ра бо ты в этом жан ре, при чем опыт, ко то рый ком по зи -
тор рас це нил как не дос та точ но удач ный, и по это му ор. 1 он при сво ил ба ле ту
«Па нам би», на пи сан но му не сколь ко позд нее; во-вто рых, фор те пи ан ный кон -
церт воз ник уже в пе ри од твор че ст ва, ко то рый ис сле до ва те ли обо зна ча ют как
тре тий, имею щий ито го вый син те зи рую щий ха рак тер. Здесь «стиль Хи на сте ры
пред став ля ет ярко ин ди ви ду аль ное яв ле ние, ас си ми ли рую щее са мые раз лич -
ные ис точ ни ки, тра ди ции и тех ни ки, при чем эта ас си ми ля ция про ис хо дит на ос -
но ве сво бод но го при ме не ния до де ка фо нии, се рий но сти и дру гих со вре мен ных
тех ник ком по зи тор ско го пись ма» [3, c. 49]. Та ким об ра зом, хотя кон церт про ну -
ме ро ван как пер вый, и это подразумевает начальный опыт работы в жанре, он
стал сочинением, можно сказать, итогового характера – и в композиционном, и
в стилистическом отношении.

54

Èñêóññòâî è Îáðàçîâàíèå - 2023 ¹ 5(145)



Если два пер вых пе рио да твор че ст ва Хи на сте ры тес но свя за ны с тра ди ци он -
ной му зы кой Ар ген ти ны – И. А. Кря же ва ост ро ум но на зы ва ет их со от вет ст вен но
пе рио да ми «объ ек тив но го на цио на лиз ма» и «субъ ек тив но го на цио на лиз ма», то
в треть ем, ко то рый да ти ру ет ся с кон ца 1950-х го дов (по сле твор че ско го пе ре -
ры ва в 1954–1958 го дах), на пер вый план вы хо дят но вые ком по зи ци он ные тех -
ни ки (до де ка фо ния, се рий ность), а на цио наль ные чер ты, на про тив, ста но вят ся
бо лее опо сре до ван ны ми и скры ты ми. Од на ко они не ис че за ют, при сут ст вуя в
му зы ке в виде «не ких обоб щен ных ин то на ци он но-те ма ти че ских фор мул, зву ко -
сим во лов и жан ро вых ка те го рий» [2, c. 392], а так же в «не ко то рых общих
особенностях мышления и мировосприятия композитора, которые отражают
именно латиноамериканский менталитет» [2, c. 393].

Еще один факт сви де тель ст ву ет о том, что Кон церт для фор те пиа но с ор ке -
ст ром № 1 стал для ком по зи то ра дос та точ но пол ным и ис чер пы ваю щим вы ра -
же ни ем су ще ст вен ных на тот пе ри од идей: с мо мен та за вер ше ния Кон цер та в
1961 году про шло 12 лет, пре ж де чем поя вил ся сле дую щий зна чи тель ный фор -
те пи ан ный опус – Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (1973).

В треть ем пе рио де твор че ст ва, по сло вам И. А. Кря же вой, от ме ча ет ся «ис -
то рич ность» му зы каль но го мыш ле ния ком по зи то ра: «Суть его твор че ско го ме -
то да со сто ит в том, что ком по зи тор ин тен сив но ра бо та ет в су ще ст вую щем му зы -
каль но-ис то ри че ском поле, объ ем лю щем при ме ты Ре нес сан са, ба рок ко, клас -
си циз ма, ро ман тиз ма, экс прес сио низ ма, не оклас си циз ма, не офольк ло риз ма и
аван гар да, ко то ры ми он про из воль но ма ни пу ли ру ет, под вер гая их пе ре ос мыс -
ле нию и пе ре ра бот ке. Эта рет ро спек тив но-син те зи рую щая на прав лен ность,
без ус лов но, мо жет быть ос мыс ле на как от ра же ние все ох ва ты ваю ще го ис то риз -
ма в ху до же ст вен ной куль ту ре ХХ века» [3, c. 50]. «Ис то рич ность» мыш ле ния
Хи на сте ры про яв ля ет ся на всех уров нях му зы каль но го про из ве де ния: жан ро -
вом, сти ле вом, уров не ком по зи ци он ных тех ник, те ма тиз ма, ин то на ци он но сти,
ор ке ст ро во го и фор те пи ан но го ко ло ри та, ла до во-гар мо ни че ской ор га ни за ции,
рит ма и т. д. Со че тая вро де бы «не со че тае мое», сплавляя воедино особенности
языка и мышления разных эпох, Хинастера создает довольно сложное и
многослойное целое, которое требует пристального внимания и анализа и от
исполнителя, и от слушателей.

Ве ро ят но, на эту осо бен ность мыш ле ния ком по зи то ра по влия ла та по ли -
куль тур ная сре да, в ко то рой он вы рос в Ар ген ти не. На древ нее твор че ст во ац те -
ков и ин ков позд нее на ло жи лось ис кус ст во ибе рий ских кон ки ста до ров, а за тем
– при ве зен ных в Аме ри ку аф ри кан ских ра бов (в ис сле до ва тель ской ли те ра ту ре
при ня то го во рить об аме ри кан ско-ин дей ской, Ибе ро-аме ри кан ской и аф роа ме -
ри кан ской куль ту рах [5]). Позд нее ар ген тин ское му зы каль ное ис кус ст во ис пы -
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та ло воз дей ст вие но вей шей му зы ки аван гар да, процветавшей в США, и это
создало достаточно уникальную ситуацию для аргентинских композиторов.

Не по сред ст вен ное воз дей ст вие на Хи на сте ру ока за ли ха рак тер ные осо бен -
но сти твор че ст ва та ких яр ких лич но стей, как И. Стра вин ский, Б. Бар ток, А. Берг,
А. Ве берн, К. Де бюс си, А. Онег гер, М. де Фа лья, и это влия ние, сплав ля ясь с на -
цио наль ны ми тра ди ция ми, спо соб ст во ва ло соз да нию его не по вто ри мо го сти ля:
«Не обыч ное со че та ние тра ди ции и но ва тор ст ва в твор че ст ве Аль бер то Хи на сте -
ры, вдох нов лен ное раз ны ми ис точ ни ка ми, та ки ми как на цио наль ный фольк лор,
кре оль ские тан цы, куль ту ра древ них ци ви ли за ций, но во вен ские ком по зи тор -
ские изо бре те ния, сфе ра элек трон ной му зы ки и мно гое дру гое — при ве ли к
мно го эле мент но сти его му зы каль но го язы ка, что рас ши ря ет воз мож но сти ин -
тер пре та ции этой музыки исполнителями и дает исследователям почву для
дискуссий относительно единства стиля композитора» [1, c.15].

Впро чем, Хи на сте ра не дает по во дов для дис кус сий, по сколь ку пред став -
лен ный в его му зы ке син тез раз лич ных эле мен тов ор га ни чен, и в из вест ных нам
ра бо тах ни кто не уп ре ка ет его в со че та нии, на при мер, жан ров му зы ки гау чо с до -
де ка фо ни ей. На про тив, мож но лишь вос хи тить ся его уме ни ем уви деть ста рое в
но вом све те и найти точки соприкосновения у явлений разных эпох.

В обо их зре лых кон цер тах для фор те пиа но ком по зи тор из би ра ет тра ди ци он -
ную фор му че ты рех ча ст но го цик ла, од на ко все час ти об нов ля ют и свою фор му, и 
со дер жа ние; в Пер вом кон цер те они по лу ча ют следующие оригинальные
обозначения:

I. Cadenza e varianti (Ка ден ция с ва риа ция ми)
II. Scherzo allucinante (Мрач ное скер цо)
III. Adagissimo (Чрез вы чай но мед лен но)
IV. Toccata concertata (Кон церт ная ток ка та)
Пре ж де все го об ра ща ет вни ма ние от сут ст вие в цик ле со нат ной фор мы или

ее раз но вид но сти – кон церт ной. На ее мес те – ка ден ция с ва риа ция ми, где пред -
став ле на идея диа ло га со лис та с ор ке ст ром, их «кон цер ти ро ва ния» как дос та -
точ но аг рес сив но го взаи мо дей ст вия. При этом «ка ден ция» яв ля ет ся те мой для
по сле дую щих ва риа ций, но не в клас си че ском смыс ле, по сколь ку в ее ос но ве –
не ме ло дия, а до де ка фон ный ряд, впер вые зву ча щий в ак кор дах ор ке ст ра: «Пер -
вая часть, Ка ден ция и ва риа ции, на чи на ет ся с экс по ни ро ва ния ос нов но го ряда,
пред став лен но го в фор ме че ре дую щих ся по ли хром ных ак кор дов; по сле это го
фор те пиа но из ла га ет ме ло ди че скую транс по зи цию этого же ряда. На этой
основе выстроена вся часть, где фортепиано и оркестр противопоставлены в
сильнейших контрастах» [6, c.3].

До де ка фон ный ряд, если со брать ак кор ды сни зу вверх, вы гля дит так:
as-g-des-a-e-b-es-d-fis-c-f-h, зву ки со б ра ны в три ак кор да-груп пы по че ты ре
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зву ка, и в ка ж дом при сут ст ву ют три то ны, соз даю щие боль шое на пря же ние уже с 
са мо го на ча ла. Фор те пиа но всту па ет с из ло жен ным ок та ва ми пас са жем, где в
се к вент ном по сле до ва нии мож но ус лы шать ту же груп пи ров ку по че ты ре ноты.
При этом здесь про гля ды ва ет дру гая ин то на ци он ная ос но ва, по сколь ку ос нов -
ной ин тер валь ной еди ни цей здесь ста но вят ся чис тые квар ты, со став ляю щие ха -
рак тер ный для Хи на сте ры так на зы вае мый «ги тар ный ак корд», воз ни каю щий на
от кры тых стру нах клас си че ской «ис пан ской» на строй ки ги та ры (вверх):
e-a-d-g-h-e. Хи на сте ра ис поль зу ет «ги тар ный ак корд» прак ти че ски во всех сво их 
со чи не ни ях, так что его мож но счи тать та ким же «имен ным» гар мо ни че ским со -
че та ни ем, как «рах ма ни нов ский» или «скря бин ский» ак кор ды.

При этом в «ги тар ном ак кор де», как в приз ме, от ра зи лось свое об ра зие ар -
ген тин ской куль ту ры и ее во пло ще ния в твор че ст ве Хи на сте ры. Как пи шет Кэм -
пбелл, он стал сво его рода «куль тур ным фо ку сом»: «Ги та ра из на чаль но при шла
в Аме ри ку из Ев ро пы, и она ста ла ха рак тер ным ин ст ру мен том для де ре вен ских
на род ных пе сен и тан цев, по лу чив тес ную му зы каль ную связь с ха рак те ром гау -
чо. При вы страи ва нии зву ко ря да из ги тар но го ак кор да мож но по лу чить ан ге ми -
тон ную пен та то ни че скую гам му. Пен та то ни че ская гам ма, в свою очередь, имеет 
культурное значение в доколумбовой музыке и ритуалах» [5, c. 3–4].

В пар тии фор те пиа но воз ни ка ет, та ким об ра зом, со че та ние до де ка фон но го
хро ма ти че ско го ряда и пен та то ни че ских, ос но ван ных на квар тах зву ча ний «ги -
тар но го ак кор да». Же ст кой и дис со нант ной кон ст рук ции ак кор дов ор ке ст ро во го
зву ча ния про ти во сто ит бо лее гиб кий и срав ни тель но бо лее кон со нант ный го лос
фор те пиа но, ко то рый, к тому же, яв ст вен но отсылает в пассажной октавной
технике к пианизму листовского типа.

Пред ста вив свое об раз ную «ка ден цию» как тему, Хи на сте ра пред ла га ет ряд
«ва риа ций», ко то рые он сам в пред ва ре нии к пар ти ту ре про ком мен ти ро ва ны так: 
«»Ва риа ции» – это ряд мик ро-струк тур раз лич но го ха рак те ра, они пред став ля ют
со бой варь и ро ва ние пер во на чаль ных эле мен тов» [6, c. 3]. Как именно это
происходит?

Хи на сте ра, со хра няя зву ко вы сот ный «кар кас» му зы ки, соз да ет но вые об ра -
зы, тща тель но при этом за бо тясь имен но о соз да нии дру го го ха рак те ра зву ча -
ния: он снаб жа ет нот ный текст не толь ко тем по вы ми, но и другими указаниями:

1. Molto lento. Dolcissimo (7 так тов)
2. Quasi l’istesso tempo (6 так тов)
3. Allegretto. Quasi f e piacevole (8 так тов)
4. L’istesso tempo. Marcato (12 так тов)
5. Piu mosso. Martellato, fragoroso (8 так тов)
6. Misterioso. С от кры ты ми стру на ми (13 так тов)
7. Irrealmente. Dolce e chiaro (7 так тов)
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8. Pastorale. Cantando, dolce (11 так тов)
9. Allegro. Violento (13+10 так тов ор ке ст ро во го «ри тур не ля»)
10. L’istesso tempo. Tutta forza (10 так тов)
Хи на сте ра, по сути, вы страи ва ет мик ро цикл очень бы ст ро сме няю щих друг

дру га ха рак тер ных об ра зов, со че таю щих ся по прин ци пу кон тра ста. Раз де лы,
обо зна чен ные воз вра ще ни ем тем па (L’istesso tempo) бли же по об ра зу к аг рес -
сив ной диа ло гич но сти Темы, и это соз да ет сво его рода рон даль ность, ко то рая в
полной мере воплотится в последней части Концерта.

Если го во рить об очер та ни ях це ло ст ной му зы каль ной фор мы пер вой час ти,
то обо зна чен ные ком по зи то ром про пор ции та ко вы: Ка ден ция – 46 так тов, Ва -
риа ции – 103 так та, Кода – 15 так тов. Тема за ни ма ет да ле ко не всю ка ден цию:
до де ка фон ный ряд и «от вет» фор те пиа но с ги тар ным ак кор дом ук ла ды ва ют ся в
на чаль ный ус лов ный че ты рех такт (при всту п ле нии фор те пиа но ком по зи тор уби -
ра ет так то вые чер ты, так что весь длин ный пас саж из ло жен в од ном ог ром ном
так те), а все ос таль ное ме сто за ни ма ет, соб ст вен но, раз ви тие те ма ти че ской
идеи. То есть «варь и ро ва ние» на чи на ет ся уже здесь, но при этом не ме ня ет ся
на чаль ный об раз, и, оче вид но имен но эта осо бен ность для ком по зи то ра клю че -
вая, из-за нее он рас смат ри ва ет на чаль ные 46 так тов как не что це ло ст ное. Но
при этом воз ни ка ет идея как бы двух уров не во го варь и ро ва ния – внут ри пер во го
об раза и по ми мо него. Таким образом, Хинастера трансформирует сами идеи
варьирования, соотношения темы и последующих вариаций, а также смысл
слова «каденция».

В цик ле кон цер та ка ден ция обыч но ис пол ня лась толь ко со лис том в пер вой и
по след ней час тях пе ред за клю чи тель ным ри тур не лем ор ке ст ра. Она, та ким об -
ра зом, вхо ди ла в со став со нат но-кон церт ной фор мы, фор мы рон до-со на ты и
рон до, но по яв ля лась лишь в са мом кон це час ти, по сле того, как прошло
развитие основных тематических идей.

Ка ден ция вы ра жа ет идею соль но го вы ска зы ва ния, кон цер ти ро ва ния, де -
мон ст ра ции вир ту оз но сти и сво бо ды вы ра же ния. Это ма лень кая «фан та зия»
внут ри со нат ной или ос но ван ной на со нат ных прин ци пах фор мы. Но Хи на сте ра
пе ре ина чи ва ет всю ие рар хич ную кон ст рук цию, и те перь имен но ка ден ция во пло -
ща ет глав ный прин цип в пер вой час ти. Он не был пер вым, для кого суть му зы -
каль ной фор мы по лу ча ла но вое ви де ние: так, О. Мес си ан, на при мер, глав ным
раз де лом со нат ной фор мы счи тал раз ра бот ку, а не со пос тав ле ние глав ной и по -
боч ной пар тий: «На пи сав со вер шен но пра виль ное «ал лег ро на 2 темы», мы за -
ме тим, что одна де таль в этой фор ме ус та ре ла: ре при за. По пы та ем ся же те перь
вы яс нить, что в ней яв ля ет ся самым важным: это разработка. Их две в аллегро:
центральная модулирующая разработка и заключительная разработка» [4, c.
56].
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Пре ж де, чем пе рей ти к сле дую щим час тям цик ла Кон цер та, сто ит еще про -
ком мен ти ро вать по яв ле ние фор мы ва риа ций (пусть свое об раз ных, но без ус -
лов но вы ра жаю щих идею варь и ро ва ния) на пер вом мес те цик ла. Этот при ем не
нов, и даже вен ские клас си ки ис поль зо ва ли ва риа ции в со нат ном цик ле (со на та
В. А. Мо цар та К. 331, со на та Л. ван Бет хо ве на ор. 26), при этом они трак то ва ли
эту фор му уг луб лен но, как раз ви тие и все сто рон нее рас смот ре ние глав ной
идеи. Точ но так же по сту па ет и Хи на сте ра, да вая наи боль шую слу ша тель скую
«на груз ку» имен но в пер вой час ти цик ла, тре бую щей от слушателя быстрого
переключения и сосредоточения на следовании за основной идеей.

Вто рая часть Кон цер та для фор те пиа но с ор ке ст ром № 1 – скер цо, то есть
пе ред нами пе ре ме на мес та ми мед лен ной и скер цоз ной час тей цик ла, ко то рую
мож но было ви деть еще в сим фо ни ях Бет хо ве на. Но скер цо Хи на сте ра тоже ре -
ша ет свое об раз но: это очень со но ри стич ная, ре шен ная в очень ти хой ди на ми ке
часть, где са мые бли жай шие об раз ные и зву ко вые ас со циа ции воз ни ка ют с
«нок тюр ном», треть ей ча стью «Му зы ки для струн ных, удар ных и че ле сты»
Б. Бар то ка. Вир ту оз ная ра бо та ком по зи то ра с ор ке ст ро вы ми звуч но стя ми, соз -
даю щи ми «ше ле стя щее» и «стре ко чу щее» со нор ное «поле», пе ре клю ча ют все
вни ма ние с со лис та на ор кестр с очень об шир ным ис поль зо ва ни ем удар ных,
фор те пиа но здесь трак то ва но как один из ин ст ру мен тов ор ке ст ра (оно всту па ет
толь ко в 94-м так те!), – и это тоже сбли жа ет с «Му зы кой для струн ных удар ных
и че ле сты», на пи сан ной как ор ке ст ро вый, а не соль но-кон церт ный цикл. У вен -
гер ско го ав то ра, кста ти, в треть ей час ти важ ное ко ло ри сти че ское зна че ние име -
ла арфа, ис пол няю щая ар пед жи ро ван ные пас са жи – и имен но та кой «ар фо об -
раз ной» вы гля дит здесь партия рояля. Все ремарки, выписанные композитором
для солиста, призваны не дать ему выделяться в общем звучании, оставаться в
общей массе и скрывать яркое фортепианное звучание.

Что ка са ет ся му зы каль ной фор мы, то это кон цен три че ская кон ст рук ция из
пяти раз де лов (тоже как у Бар то ка), внут рен няя трех ча ст ность об рам ле на ин -
тро дук ци ей и ко дой, все раз де лы сопоставимы по протяженности.

Тре тья часть – не про сто мед лен ная, а «очень мед лен ная», на пи са на в ха рак -
тер ной для мед лен ных час тей трех ча ст ной «фор ме adagio». Она срав ни тель но
ко рот кая, но при этом до воль но зна чи тель ная в дра ма тур гии цик ла: со лист сно -
ва об ре та ет свое соль но-фор те пи ан ное зву ча ние, он опять вы сту па ет в оп по зи -
ции с ор ке ст ром, и их про ти во стоя ние вы ра же но очень на пря жен но и эмо цио -
наль но. Она за вер ша ет ся очень эф фект но: до де ка фон ным ак кор дом, зву ча щим 
сна ча ла у струн ной груп пы, а за тем – у пиа ни ста в высоком регистре, в
исчезающем, истаивающем в едва слышной высоте звучании.

Фи нал – са мая из вест ная и, мож но ска зать, по пу ляр ная часть. Она была
аран жи ро ва на, ис пол не на и за пи са на от дель но рок-груп пой Emerson, Lake &
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Palmer с на зва ни ем «Ток ка та» в аль бо ме Brain Salad Surgery в 1973 году. Оче -
вид но рок-ис пол ни те лей на это под виг ла яро ст но-аг рес сив ная мо то ри ка фи на -
ла, его блестящая виртуозность и яркость образов.

Ука зан ная ком по зи то ром в на зва нии фор ма здесь дей ст ви тель но при сут ст -
ву ет, его схе ма: всту п ле ние (ор ке ст ро вое) –А В А С А D A – кода. Боль шо го кон -
тра ста ме ж ду реф ре ном и эпи зо да ми нет, как нет и того про ти во пос тав ле ния ор -
ке ст ра и со лис та, ко то рое было в пер вой час ти. Все не сет ся в яро ст ном, сме таю -
щем все на пути, по то ке, про чер чен ном «мол ния ми» пас са жей, глис сан до, гро -
мы хаю щем все ми удар ны ми ор ке ст ра, низ ки ми ак кор да ми фор те пиа но, же ст -
кой ат та кой у ду хо вых, смыч ко вы ми штри ха ми у струн ных. Стиль фи на ла на по -
ми на ет од но вре мен но ба лет ную му зы ку И. Стра вин ско го пе рио да «Вес ны свя -
щен ной», бар то ков скую ток кат ность Allegro barbaro и про кофь ев скую фор те пи -
ан ную удар ность его со нат. Не ре гу ляр ная ак цент ная рит ми ка, груз ная ак кор до -
вая фак ту ра, ис поль зо ва ние край них ре ги ст ров и у фор те пиа но, и у ор ке ст ра, пе -
ре клич ка мо ти вов в край них ре ги ст рах соз да ет вро де бы уз на вае мый «об раз
фор те пиа но», схо жий с му зы кой пред ше ст вен ни ков, при чем фор те пиа но, ис -
пол няю ще го эф фект ный фи нал вир ту оз но го кон цер та. Од на ко Хи на сте ра и
здесь су мел раз вер нуть тра ди цию нуж ным для себя об ра зом: реф рен, да и вся
часть в це лом ос но ва ны на тер цо во-се кун до вых и квар то вых ин то на ци ях, ак кор -
дах квар то вой струк ту ры, пря мо от сы лаю щих к «ги тар но му ак кор ду». Фи нал, та -
ким об ра зом, при об ре та ет ха рак тер ное для сти ля Хи на сте ры зву ча ние и од но -
вре мен но та кую бру таль ную ри ту аль ность, ко то рую при же ла нии мож но свя зать
с куль ту рой во ин ст вен ных ац те ков. Не слу чай но пер вая слу хо вая ас со циа ция,
ко то рая воз ни ка ет при про слу ши ва нии этой му зы ки – «Вес на свя щен ная» с ее
ар хаи че ской иде ей кро ва во го жерт во при но ше ния. По сколь ку ни ка кой про грам -
мы Хи на сте ра не ос та вил, то нель зя ут вер ждать, что он имел это вви ду, од на ко
при его чут ком слы ша нии му зы ки пред ше ст вен ни ков, при его мыш ле нии эти ми
же идио ма ми му зы каль но го язы ка, та кой ва ри ант пред став ля ет ся не без ос но ва -
тель ным.

Та ким об ра зом, уже в Кон цер те для фор те пиа но с ор ке ст ром № 1 А. Хи на -
сте ра во пло ща ет тра ди цию клас си ко-ро ман ти че ско го фор те пи ан но го кон цер та
по-сво ему, пред став ляя один из ва ри ан тов трак тов ки и цик ла в це лом, и его от -
дель ных час тей, и те ма ти че ских конструкций, и композиционных техник.
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Ôó È÷ýí, Å.Ñ. Ôîìåíêî

Íåîôîëüêëîðèñòñêèå òåíäåíöèè â ìóçûêå
êèòàéñêèõ êîìïîçèòîðîâ «íîâîé âîëíû»

Аннотация. В статье рас смат ри ва ют ся про яв ле ния фо лькло риз ма в усло ви -
ях об нов ле ния ки тай ской му зы каль ной куль ту ры пе ри о да «от кры тос ти и ре -
форм». В этот пе ри од ки тай ские ком по зи то ры вновь об ра ти лись к са мо му ши ро -
ко му ев ро пей ско му и ми ро во му ком по зи тор ско му опы ту, одна ко столь же остро
встал воп рос о со хра не нии на и бо лее цен ных и по чвен ных на ци о наль ных тра ди -
ций. Авторы вы яв ляют пути пре тво ре ния фо льклор ных эле мен тов в про из ве де -
ни ях ряда ком по зи то ров, трак тов ку тем и об ра зов, ха рак тер ных для древ не ки -
тай ской тра ди ции, ис поль зо ва ние со вре мен ных тех ник в со че та нии с ар ха и чес -
ким материалом.

Клю че вые сло ва: фо лькло ризм, фо льклор, ки тай ские ком по зи то ры, на ци о -
наль ные тра ди ции, ар ха изм, «но вая вол на».

аз ви тие ки тай ско го му зы каль но го ис кус ст ва по сле за вер ше ния
«куль тур ной ре во лю ции» (1966—1976) стре ми тель но по шло
по пути об нов ле ния. Но вое на прав ле ние по лу чи ло в ис сле до ва -
тель ской ли те ра ту ре на име но ва ние «но вая вол на». Это дви же -
ние за хва ти ло не толь ко му зы каль ное твор че ст во, но и дру гие

об лас ти ис кус ст ва: по эзию, ли те ра ту ру, жи во пись. В му зы ке к чис лу пред ста ви -
те лей это го дви же ния от но сят ком по зи то ров: Санг Тон га, Го Вэнь цзи на, Тань Ду -
ня, Вэнь Дэ ци на, Чень И, Ло Чжун жу на, Е Сяо га на, Чень Ци га на, Цюй Сяо су на.

Мо ло дые ав то ры ис пы та ли боль шое влия ние за пад ной куль ту ры и, как след -
ст вие, стре ми лись вне дрить за пад ные ме то ды со чи не ния, най ти но вые ис точ ни -
ки зву ка, при ме нить но вые виды ком по зи ций в сво ей му зы ке. Од на ко, вме сте с
ос вое ни ем за пад ных влия ний все силь нее при хо ди ло осоз на ние не об хо ди мо сти
опо ры на свои на цио наль ные тра ди ции, на кор не вую ос но ву на цио наль ной куль -
ту ры. Эти мыс ли от чет ли во вы ра жа лись в ки тай ской ху до же ст вен но-эс те ти че -
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ской мыс ли в се ре ди не 1980-х го дов. Свое влия ние они рас про стра ня ли на ком -
по зи тор скую мысль, ко то рая уст рем ля лась на са мый глу бо кий уро вень на цио -
наль ных тра ди ций. Ища «кор ни на ции», ком по зи то ры об ра ти ли свое вни ма ние
на бо га тое фольк лор ное на сле дие раз лич ных на род но стей, осо бен но тех, что
жили в от да лен ных угол ках стра ны. Кро ме того, но вый смысл в со вре мен ных ус -
ло ви ях при об ре ли эс те ти че ские и фи ло соф ские трак та ты ве ли ких мыс ли те лей
про шло го: Кон фу ция, Лао-цзы, Чжу ан-цзы. Пе кин ская опе ра, вы со кая по эзия
про цве таю щей эпо хи Тан, буд дий ское вос при ятие ре аль но сти и при ро ды – эти и
дру гие тра ди ци он ные со став ляю щие куль ту ры по ни ма лись по-но во му и вос соз -
да ва лись в но вом ка че ст ве.

Ис сле дуя куль тур ные кор ни на цио наль но го ис кус ст ва, ком по зи то ры но вой
вол ны со че та ют ки тай скую на род ную му зы ку, ис кус ст во, эс те ти ку, фи ло со фию
и ми фо ло гию со сво им му зы каль ным язы ком на бо лее глу бо ком уров не. Они не
удов ле тво ря ют ся ци ти ро ва ни ем или аран жи ров кой, а вос при ни ма ют фольк лор
как не кую шко лу мыш ле ния и руководствуются принципами этой школы в своем
творчестве.

В этой свя зи за ко но мер но вста ет во прос о чер тах не офольк ло риз ма в твор -
че ст ве ком по зи то ров «но вой вол ны». От но ше ние к фольк ло ру у ком по зи то ров
это го на прав ле ния было иным, чем у их пред ше ст вен ни ков. Для пер во го по ко ле -
ния ки тай ских ком по зи то ров, по лу чив ших ев ро пей ское об ра зо ва ние, це лью
твор че ст ва ста ло соз да ние про из ве де ний на ос но ве «за им ст во ва ния» и «ас си -
ми ля ции»1. Ком по зи то ры Ки тая все гда при да ва ли боль шое зна че ние ис поль зо -
ва нию фольк лор ных эле мен тов в сво их про из ве де ни ях, однако, технические
приемы создания национального характера, национального духа различны.

Му зы каль ный язык ком по зи то ров «но вой вол ны» от ли ча ет мно го стиль ность 
и раз но об ра зие, в нем со че та ют ся раз лич ные тра ди ци он ные ки тай ские эле мен -
ты и за пад ные прие мы и тех но ло гии. Боль шое влия ние на его фор ми ро ва ние
ока зал ев ро пей ский не офольк ло ризм – твор че ст во Б. Бар то ка, И. Стра вин ско -
го, а так же про све ти тель ская дея тель ность Чжоу Вэнь чжу на, япон ско го мас те ра 
Та кэ ми цу Тору и дру гих, в том чис ле ино стран ных дея те лей ис кус ст ва, ко то рые
при зы ва ли твор че ски под хо дить к ис поль зо ва нию тра ди ци он ных эле мен тов в
со вре мен ных про из ве де ни ях, не пе ре фра зи ро вать на род ную му зы ку и в то же
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вре мя не соз да вать му зы ку ев ро пей ско го об раз ца «с ки тай ской ор на мен ти кой»2. 
Бар ток не ко гда на звал на род ную пес ню ос но вой для «му зы каль но го воз ро ж де -
ния», он был убе ж ден, что фольк лор дол жен пи тать про фес сио наль ное ком по -
зи тор ское твор че ст во. «Ухо дить кор ня ми в про шлое для ху дож ни ка не толь ко
пра во – это не об хо ди мость», — пи сал ком по зи тор3. Твор че ские дис кус сии в Ки -
тае 1980-х го дов сви де тель ст ву ют об ост ро те во про са о пу тях раз ви тия ки тай -
ской на цио наль ной куль ту ры и не об хо ди мо сти но во го вос при ятия древ не ки тай -
ской му зы ки, осоз на нию ее уни каль но сти и фор ми ро ва нию на ее ос но ве со вре -
мен ной му зы каль ной эс те ти ки.

Му зы ка ком по зи то ров «но вой вол ны» со дер жит мно го уни каль ных от кры тий
и твор че ских идей в зву ко вом про цес се, зву ко вом им пуль се, в рит ме, ху до же ст -
вен ном за мыс ле и об щих ха рак те ри сти ках мыш ле ния. Они ис поль зу ют на цио -
наль ный ма те ри ал, на цио наль ный стиль ис пол не ния, на цио наль ные об ра зы и
те ма ти ку, со че тая их с соб ст вен ны ми идея ми и прие ма ми, в ре зуль та те чего
фор ми ру ет ся уни каль ный ин ди ви ду аль ный ком по зи тор ский стиль. В каждом из
них можно усмотреть проявление черт неофольклоризма.

Ис поль зо ва ние под лин ных ме ло дий. Раз но об раз ные под хо ды к под лин ным
об раз цам фольк ло ра в ком по зи тор ском твор че ст ве мож но най ти в твор че ст ве
прак ти че ски ка ж до го ком по зи то ра но вой вол ны. Для при ме ра ос та но вим ся на
про из ве де ни ях Сан Тон га (1923-2018). Он ис поль зо вал со вре мен ные тех ни ки
ато наль но го пись ма и в то же вре мя ис кал на цио наль но ха рак тер ные прие мы в
гар мо нии, ин те рес ные тем бро вые ре ше ния и прие мы адап та ции на род ных пе сен 
к со вре мен но му пред став ле нию о зву ча нии. Эти по ис ки за пе чат ле лись в пье се
«В этом да ле ком мес те», в цик лах «На род ные пес ни мяо», «Семь бал лад на темы 
пе сен Внут рен ней Мон го лии», а так же «Девять фортепианных пьес на темы
народных песен», основанном на музыке восьми этносов из разных регионов
Китая.

Цикл Де вять фор те пи ан ных пьес на темы на род ных пе сен» поя вил ся в
1991 году и явил ся важ ным вкла дом в пе да го ги че ский ре пер ту ар пиа ни стов. В
нем ис поль зо ва ны на род ные пес ни: «Ле тя щая пес ня» (пес ни на род но сти мяо),
«Ли ри ка» (да ур ская пес ня се ве ра Ки тая), «Цве точ ная ме ло дия» (на род ная пес -
ня про вин ции Шань си), «Ис пол не ние же ла ний», «Жас мин» и «Ко рень тро ст ни ка
Чайхуа» (на род ные пес ни про вин ции Цзян су), «Пас то раль» (на род ная пес ня
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Внут рен ней Мон го лии), «Ка пус та» (народная песня провинции Хэбэй) и
«Дующий ветер» (провинции Ганьсу).

В этом цик ле на род ные пес ни гар мо ни зо ва ны с ис поль зо ва ни ем клас си -
ко-ро ман ти че ской то наль но сти, по ли то наль но сти, ато наль но сти, мо даль ной
гар мо нии. а так же с при ме не ни ем ва ри ант но го ме то да раз ви тия. Ин те рес пред -
став ля ют мно го звуч ные ак кор ды (нон-, ун де цим- и терц де ци мак кор ды), ко то -
рые пред став ля ют вер ти ка ли за цию пен та тон ных зву ко ря дов и соз да ют ха рак -
тер ное зву ча ние фор те пиа но. Цикл Сан Тонга показывает, что фольклор
способен обогатить даже самую современную музыку.

Те ма ти ка и об раз ность.
Фольк ло ризм на хо дит пре тво ре ние в про из ве де ни ях ком по зи то ров «но вой

вол ны» и без пря мо го ци ти ро ва ния или аран жи ров ки на род ных ме ло дий. Яр ким
при ме ром но во го от но ше ния к на цио наль ной тра ди ции яв ля ет ся фор те пи ан ный
цикл Тань Ду ня «Во семь вос по ми на ний ак ва ре лью» (1978, ред. 2002). В этом
цик ле мо ло дой ком по зи тор за пе чат лел свое вос при ятие ок ру жаю ще го мира
сквозь приз му пред став ле ний о род ном крае – про вин ции Ху нань. В кар ти нах
это го цик ла на шло во пло ще ние тра ди ци он ное для ки тай ской эс те ти ки и фи ло со -
фии пред став ле ние о при ро де как ис точ ни ке гар мо нии мира, ус ло ви ем ко то ро го
ста но вит ся по сто ян ст во ри туа ла. Гар мо ния про ти во по лож ных на чал – инь и янь
– за лог ус той чи во го раз ви тия. Обоб щен ным по ня ти ем о за ко но мер но стях раз -
ви тия мира слу жит Дао. За да ча че ло ве ка – по знать Дао, встать на путь «ес те ст -
вен но сти», под ко то рой имеется в виду «гармония мира» – слияние человека с
природой, обращение человека к природе. Отсюда пристальное внимание
композитора к самым разным проявлениям природы.

В этом про из ве де нии пе ред слу ша те лем пред ста ют кра соч ные кар ти ны вос -
по ми на ний, соз дан ные тон ки ми, раз мы ты ми штри ха ми ак ва ре ли. «Про пав шая
луна», «Древ нее за хо ро не ние», «Пес ня пас ту ха», «Крас ная пус ты ня» изо бра жа -
ют об шир ную и по рой опас ную при ро ду ре гио на Ху нань, а «Плы ву щие об ла ка» и
«Сол неч ный дождь» пред став ля ют две про ти во по лож ные сто ро ны на род но го ха -
рак те ра – пол ное погружение внутрь себя, медитацию и мощный выплеск
энергии в танце.

В этом и ряде дру гих про из ве де ний Тан Ду ня за пе чат ле ны де та ли при род ных 
яв ле ний: свист вет ра, плеск воды, зву ки ти ши ны. Му зы ка при ро ды на шла во -
пло ще ние в уни каль ной ком по зи ции «Му зы ка воды». Два ты ся че ле тия на зад
Лао-цзы ска зал, что ве ли чай ший звук мож но ус лы шать толь ко в ти ши не. Ком -
по зи ция Тань Дуня доказывает вечность этой мысли.

Ар ха изм у Тан Ду ня тес но свя зан с его впе чат ле ния ми дет ст ва, ри туа лов
род ной де рев ни: плеск воды во вре мя стир ки бе лья в реке, по хо рон ные ри туа лы,
шаманские хоры и пр.
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Ин те рес ны прие мы вклю че ния ки тай ской эс те ти ки и фи ло со фии дао сиз ма,
а так же изо бра зи тель но го ис кус ст ва в про из ве де ния Чен И. Это на гляд но де -
мон ст ри ру ют «Се вер ные пей за жи» (2013), фор те пи ан ная по эма, смысл ко то -
рой ком по зи тор по яс ня ет в про грам ме: «На се ве ре гро мад ные и ве ли ко леп ные
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го лу бые горы, Бес край ние, пус тын ные и ту ман ные»4. Ин те рес но, что ма те риа -
лом для это го про из ве де ния по слу жи ли все го шесть нот.

Еще одно про из ве де ние Чен И «Шо» (Ќс) на пи са но для струн но го ор ке ст ра в
1994 году. Пер вый день ка ж до го ме ся ца по ки тай ско му лун но му ка лен да рю на -
зы ва ет ся «Шо», и его зна че ние так же вклю ча ет «на ча ло». В фак ту ре про из ве де -
ния по ли фо ни че ские прие мы опи ра ют ся на пен та тон ную ос но ву. Ав тор опи сы ва -
ет это про из ве де ния так: «Что ка са ет ся ис ход ных ма те риа лов, то они взя ты из
ме ло дий ки тай ских на род ных пе сен и фор мы ду эта на род ных пе сен. Я ис поль зо -
ва ла ее для соз да ния кра си вой вос точ ной пей заж ной кар ти ны. В пра виль ном го -
ло со ве де нии струн но го ор ке ст ра пе ре пле та ют ся пен та тон ные ли нии, создавая
красивый восточный пейзаж»5.

Од ним из не обыч ных про яв ле ний фольк ло риз ма яв ля ет ся се рия из пяти
Сле дов (с 1996 по 2005) для раз лич ных ка мер ных со ста вов, а так же три се рии
«Ink Splashing» (с 2007 по 2017) для де вя ти ин ст ру мен тов Вэнь Дэ ци на. Со глас -
но за ме ча нию ком по зи то ра, Сле ды I (1996) для клар не та и фор те пиа но так же
мо жет быть ис пол не но с человеком, занимающимся китайской каллиграфией.

Ком по зи тор глу бо ко осоз нал при ро ду ки тай ско го ис кус ст ва кал ли гра фии и
при ме нил ее за ко ны ко всем ас пек там сво их ком по зи ций, в осо бен но сти к ди на -
ми ке про цес са. Он пре тво рил в му зы ке ди на ми че ские со пря же ния све та и тени,
плот но сти и тон ко сти, ин тен сив но сти и раз ре жен но сти зву ко во го ма те риа ла. О
впе чат ле нии о зву ча ния Сле дов фран цуз ский му зы ко вед Фи липп Аль бер пи сал: 
«Му зы ка вос при ни ма ет ся как ки тай ская кал ли гра фия с чрез вы чай но эмо цио -
наль ной ли ни ей, ко то рая раз ви ва ет ся в ог ром ном про стран ст ве. На нем изо бра -
же ны ара бе ско об раз ные де ко ра ции, бо га тые и раз но об раз ные рит мы, а так же
ра бо та точ но оп ре де ля ет цвет и пол но ту ин ст ру мен та, от но ше ния ме ж ду со лис -
том и груп пой, ме ж ду тра ди ци он ным ки тай ским ин ст ру мен том и тра ди ци он ным
за пад ным ор ке ст ром. Диалог этот действительно очень новый, и он открывает
новый путь для современной музыки»6

Ис поль зо ва ние на род ных ин ст ру мен тов. Ки тай ские на род ные ин ст ру мен ты
мно го чис лен ны и раз но об раз ны. Их ис поль зо ва ние ки тай ски ми ком по зи то ра ми
в жан рах ев ро пей ской му зы ки сви де тель ст ву ет о тен ден ци ях не офольк ло риз ма
и обнаруживает самые разные подходы.
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для фор те пиа но с ор ке ст ром «Че ты ре духа».

5  Цит. по: Ли Сон вэнь
6  Вэнь Дэ цин. Ин тер вью.



Не ко то рые ком по зи то ры соз да ют про из ве де ния для на род ных ин ст ру мен -
тов, как на при мер, про из ве де ния Чен И: «Три ба га те ли» для гу ань цзы и шэ на,
«Древ ние тан цы» для пи пы и удар ных, «Три тан ца юга Ки тая» для ди зи, эр ху, пи па 
и чжэн, а так же про из ве де ния для сме шан ных со ста вов «Ки тай ские бас ни» для
эр ху, пи пы, вио лон че ли и удар ных, «Fiddle Suite» для хуцина и струнного
квартета.

По доб ные при ме ры мож но най ти в твор че ст ве дру гих ком по зи то ров. Так
Тань Дунь в Кон цер те для ор ке ст ра и пи пы соз да ет не обыч ные ком би на ции клас -
си че ско го и на цио наль но го сти лей, до ве ряя пи пе во 2 час ти пен та то ни че скую
ме ло дию и по ме щая ее к кон текст звучания баховского струнного оркестра.

Зву ча ние на род ных ин ст ру мен тов час то ими ти ру ет ся в про из ве де ни ях. На -
при мер, в Трех пье сах для фор те пиа но Ло Чжун жу на ими ти ру ет ся зву ча ние гу -
ци ня. Кро ме того, ки тай ски ми эле мен та ми яв ля ют ся сим мет рич ная струк ту ра
фор мы, свя зан ная с традиционным китайским архитектурным стилем.

Осо бой ори ги наль но стью от ли ча ет ся ком по зи ция Вэнь Дэ ци на «Конг-фу»
для од но го удар ни ка (1998). В про цес се ис пол не ния пер кус сио нист не толь ко
иг ра ет по рой са мым не обыч ным об ра зом на двух де сят ках ин ст ру мен тах, вклю -
чая ки тай ские на род ные удар ные ин ст ру мен ты, но и со про во ж да ет свое
исполнение репликами и жестами конг-фу.

В не боль шой ста тье не воз мож но ох ва тить все мно го чис лен ные при ме ры
фольк ло риз ма в про из ве де ни ях ки тай ских ком по зи то ров. Сум ми руя из ло жен -
ное, мож но ска зать, что чер ты не офольк ло риз ма в про из ве де ни ях ки тай ских
ком по зи то ров «но вой волны» нашли воплощение в следующих принципах:

1) Ис поль зо ва ние на цио наль но го му зы каль но го ма те риа ла как ос но вы
раз ви тия с по мо щью со вре мен ных прие мов гар мо ни за ции, при ме не ния но вых
ви дов фак ту ры и тем бро вых ре ше ний, ус лож не ние и раз ви тие со вре мен ны ми
средствами национального материала.

2) Ис поль зо ва ние на цио наль ных му зы каль ных об ра зов как ос но вы
мыш ле ния, со че та ние тра ди ций ки тай ской и за пад ной эс те ти че ской мыс ли; не
ко пи ро ва ние или ими та ция за пад ных идей и ме то дов, а ос мыс ле ние и объ е ди не -
ние с тра ди ци он ной ки тай ской му зы кой;

3) Ис поль зо ва ние на цио наль но го ин ст ру мен та рия, как ис клю чи тель но,
так и в со че та нии с ев ро пей ски ми ин ст ру мен та ми; ин те гра ция на цио наль но го
ин ст ру мен та рия и европейских жанров и форм.

Не офольк ло ри ст ские тен ден ции спо соб ст во ва ли ут вер жде нию мно же ст -
вен но сти эс те ти че ских ха рак те ри стик му зы ки «но вой вол ны», гиб ко му со че та -
нию тра ди ций и но ва тор ст ва, но во му про чте нию на цио наль ной об раз но сти, глу -
би не и серь ез но сти в от но ше нии к на цио наль ной му зы каль ной тра ди ции. Бла го -
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да ря та ко му под хо ду ком по зи то рам «но вой вол ны» уда лось с помощью
уникальных ресурсов глубоко выразить характер и дух китайской нации.
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Ì.È. Õàëèòîâà

Ëàäîâàÿ îñíîâà ãàðìîíèçàöèè
êðûìñêîòàòàðñêèõ íàðîäíûõ ïåñåí â

îáðàáîòêàõ Ã. À. Ìóøåëÿ

В статье впер вые в му зы коз на нии сде ла на по пыт ка рас смот ре ния ла до вых
при нци пов гар мо ни за ции крым ско та тар ских на род ных пе сен, сде лан ных вид -
ным ком по зи то ром Узбе кис та на Г. А. Му ше лем. Актуальность темы ис сле до ва -
ния об услов ле на не пре хо дя щим зна че ни ем об ра бо ток на род ных пе сен для про -
фес си о наль ной му зы каль ной куль ту ры крым ских та тар.

В статье от ме ча ет ся сме лость, не орди нар ность гар мо ни чес ко го мыш ле ния
узбек ско го ком по зи то ра в ин ди ви ду аль ном под хо де к про бле ме кра соч нос ти об -
ра бо ток, ре зуль та том ко то рой ста но вит ся слож ность ак кор ди ки, по чти не пре -
рыв ное дви же ние трез ву чи я ми и сеп так кор да ми с об ра ще ни я ми в вер хних го ло -
сах. В статье так же дан ана лиз по пыт ки ав то ра в ис поль зо ва нии чрез вы чай но
слож но го об ъ е ди не ния раз лич ных ладов.

В ка чес тве ме то до ло ги чес кой осно вы клас си фи ка ции рас смат ри ва е мых
ме то дов об ра бот ки на род ной му зы ки ис поль зу ют ся ра бо ты рос сий ских ис сле -
до ва те лей в об лас ти гар мо ни за ции на род но-пе сен но го ма те ри а ла, а так же их
раз ра бот ки, ка са ю щи е ся ла до во го стро е ния на род ной му зы ки. Так же об ра ща ет
вни ма ние раз но жан ро вость, вы бран ных об раз цов на род ной му зы ки в ка чес тве
ма те ри а ла для об ра бот ки: это и ли ри чес кая и шу точ ная пес ни, а так же есть дра -
ма ти чес кие про из ве де ния. Г. А. Му шель явил ся одним из пер вых про фес си о -
наль ных ком по зи то ров, кто сде лал об ра бот ки крым ско та тар ских пе сен для ка -
мер но го ан сам бля исполнителей.

Клю че вые сло ва: гар мо ния, лад, на род ная пес ня, крым ско та тар ский му зы -
каль ный фо льклор, ком по зи тор, ме ло дия, об ра бот ка, ак корд, инстру мент, тема.
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ро бле ма гар мо ни за ции на род ной пес ни при об ре та ет боль шое
зна че ние осо бен но в XX веке. В этих ус ло ви ях в крым ско та тар -
ской му зы ке, ко то рая яв ля ет ся од но го лос ной, про цесс фор ми -
ро ва ния но во го, мно го го лос но го сти ля про те ка ет бы ст ро и це -
ле уст рем лён но. В ос но ве но во го сти ля ле жит ин то на ция на род -

ной пес ни, со че таю щая ся с гар мо ни ей и по ли фо ни ей. Ес те ст вен но, что здесь ар -
се нал ком по зи тор ской тех ни ки, сло жив шей ся в ев ро пей ской му зы ке, дол жен
быть при спо соб лен к тре бо ва ни ям это го сти ля. Ме ло ди ка крым ско та тар ской
му зы ки тре бу ет при вле че ния та ких средств мно го го ло сия, ко то рые со от вет ст -
во ва ли бы ей и об ра зо вы ва ли сти ли сти че ское един ст во – важ ней шую пред по -
сыл ку ху до же ст вен но сти. В этих ус ло ви ях гар мо ни за ция на род ной пес ни яв ля -
ет ся твор че ской ла бо ра то ри ей, в ко то рой раз ра ба ты ва ют ся приё мы мно го го -
лос но го пись ма, вы те каю ще го из са мой при ро ды национального мелоса. Если
говорить о гармонических средствах, применяемых в обработках народных
песен, стоит обратиться к работам подобного рода, которые были сделаны
композитором Г. А. Мушелем.

В 1980 году ком по зи тор сде лал де вять об ра бо ток крым ско та тар ских на род -
ных пе сен, ко то рые ему пред ло жил фольк ло рист и ком по зи тор Ф. Али ев. В них,
мо жет быть од них из пер вых та ко го рода об ра бо ток, на род но-пе сен ный ма те ри -
ал по лу чил мно го го лос ное со про во ж де ние, не по сред ст вен но обу слов лен ное
осо бен но стя ми мелодических ладов, характерных для этого материала.

Г. А. Му шель, по лу чив ший ком по зи тор ское об ра зо ва ние в Мо с ков ской кон -
сер ва то рии по клас су ком по зи ции у М. Ф. Гне си на и А. Н. Алек сан д ро ва, а так же
по клас су фор те пиа но у Л. Н. Обо ри на, поч ти всю жизнь про жил в Таш кен те, пе -
ре ехав туда в 1936 году по сле окон ча ния кон сер ва то рии. В Уз бе ки ста не он при -
сту пил к изу че нию уз бек ской му зы ки. Ре зуль та том ста ли об ра бот ки, со ста вив -
шие сбор ник «55 уз бек ских на род ных пе сен». Впо след ст вии мно гие из этих опы -
тов гар мо ни за ции во шли в круп ные со чи не ния ком по зи то ра. Этот опыт гар мо ни -
за ции уз бек ской пес ни дал воз мож ность Г. А. Му ше лю об ра тить ся к крым ско та -
тар ско му му зы каль но му фольк ло ру. Из пред ло жен ных Ф. Алие вым две на дца ти
крым ско та тар ских ме ло дий, Г. А. Му шель вы брал де вять и сде лал из них цикл
пьес для скрип ки, вио лон че ли и фортепиано. По словам Ф Алиева «В
крымскотатарской камерной музыкальной культуре эти миниатюры занимают
особое место» [1, с. 82].

В ре зуль та те ана ли за об ра бо ток этих пе сен мож но ус та но вить не ко то рые за -
ко но мер но сти в ре ше нии чрез вы чай но бо га то го гар мо ни че ско го со про во ж де -
ния. На при мер, Г. Му шель час то при бе гал к объ е ди не нию раз лич ных ла дов. Од -
ним из ха рак тер ных при ме ров та ко го под хо да мож но счи тать об ра бот ку на род -
ной пес ни «Бос торгъ ай» («Жа во ро нок»). То наль ность про из ве де ния ре ми нор.
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Же лая обо га тить ак ком па не мент, Г. Му шель по сто ян но че ре ду ет эо лий ские и
до рий ские обо ро ты, объ е ди няя та ким об ра зом эти два лада. На при мер, в пя том
так те гар мо ни че ская функ ция вы сту па ет как сеп так корд шестой ступени
эолийского лада, а в следующем такте композитор применяет дорийскую
мажорную субдоминанту.

Та кое объ е ди не ние ла дов при во дит к ва ри ант но сти шес той сту пе ни (си бе -
моль – си бе кар). Мож но так же от ме тить при сут ст вие в гар мо ни че ском ак ком -
па не мен те та ких функ ций, как сеп так корд треть ей сту пе ни с по ни жен ны ми квин -
то вым и се кун до вым то на ми, что сви де тель ст ву ет о при сут ст вии фри гий ско го
лада. Этот лад, как один из ха рак тер ных для крым ско та тар ской на род ной му зы -
ки, час то встре ча ет ся в гар мо ни че ском со про во ж де нии об ра бо ток, сде лан ных
Г. Му ше лем. Надо от ме тить, что при ро да мно гих ак кор до вых по сле до ва тель но -
стей не поддаётся функциональному объяснению, например, соль бемоль – си
бекар – ре бемоль – фа – ля бемоль.

Та кая фак ту ра чрез вы чай но по ка за тель на для гар мо ни че ско го язы ка Г. Му -
ше ля, но так же «она ока зы ва ет ре шаю щее влия ние на вос при ятие ла до вых
функ ций в му зы ке» [2, с. 231]. На при ме ре дан ной пес ни мож но от ме тить при -
сут ст вие эле мен тов трёх ла дов – эо лий ско го, до рий ско го, фри гий ско го. Эта тен -
ден ция к взаи мо обо га ще нию ла дов ещё боль ше уси ли ва ет кра соч ность гар мо -
нии и до ка зы ва ет «ка кое ор га ни че ское вос при ятие на род но-ла до вой ор га ни за -
ции му зы ки при су ще было та лан ту ком по зи то ра Му ше ля» [3, с. 91].

Рас смот рим об ра бот ку пес ни «Къыз бала» («Де воч ка»). То наль ность про из -
ве де ния ля ма жор, на что ука зы ва ет ко ли че ст во клю че вых зна ков и об щий ма -
жор ный эмо цио наль ный тон. Но про из ве де ние на чи на ет ся в ре мик со ли дий -
ском, а за кан чи ва ет ся на до ми нан те ля ма жо ра. Ра нее нами от ме ча лась тен ден -
ция крым ско та тар ских на род ных ме ло дий, за клю чаю щая ся в до ми нан то вом
окон ча нии по строе ния. Дан ная пье са не яв ля ет ся ис клю че ни ем. На чаль ные во -
семь так тов ха рак те ри зу ют ся гос под ством то ни че ско го органного пункта, на
фоне которого движется мелодия, гармонизованная в миксолидийском ладу.

Да лее ком по зи тор при ме ня ет вто рую низ кую сту пень, ко то рая в ка ж дом так -
те то по ни жа ясь, то по вы ша ясь, при об ре та ет но вое зна че ние. При этом сле ду ет
от ме тить, что при та ком изо щрён ном гар мо ни че ском со про во ж де нии, ме ло дии
всех пе сен, к ко то рым об ра ща ет ся ком по зи тор, не под вер га ют ся даже не зна чи -
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тель но му ва ри ант но му из ме не нию. В дан ном при ме ре ком по зи тор ис поль зу ет
по ли фо ни че ское развитие, т. к. тема проводится в партиях двух солирующих
инструментов канонически.

Ана ли зи руя сле дую щую об ра бот ку крым ско та тар ской на род ной пес ни «Ги -
дер исенъ» («Если со брал ся в до ро гу») от ме тим, что ком по зи тор ме ло дию по ру -
ча ет скрип ке, в то вре мя как вио лон чель вы сту па ет кон тра пунк том к теме. Гар -
мо ния здесь раз ви ва ет и уг луб ля ет тен ден ции ме ло ди че ских ла дов. В пер вом
пе рио де при об щей то наль но сти ля ми нор, по пе ре мен но че ре ду ют ся до ми нан то -
вое тре зву чие и сеп так корд вто рой сту пе ни. Этот пе ри од ос но ван на объ е ди не -
нии раз лич ных ла до вых при зна ков. По строе ние ха рак те ри зу ет ма жо ро-ми нор.
Ос но вой та ко го гар мо ни че ско го мыш ле ния мож но счи тать прин цип взаи мо про -
ник но ве ния про ти во по лож ных ла дов.

Даль ней шее раз ви тие гар мо ни че ской сис те мы про яв ля ет ся в чрез вы чай но
ус лож нён ном виде. Ме ло дия пес ни не под вер га ет ся ва ри ант ным из ме не ни ям, а
пар тия вио лон че ли кон тра пунк ти че ски до пол ня ет тему. Гар мо ни че ские пе ре ли -
вы при да ют ме ло дии ту све жесть, ко то рой от ме че ны мно гие про из ве де ния
Г. Му ше ля. Так же мож но за ме тить, что здесь «мно го ла до вых и гар мо ни че ских
тон ко стей, свя зан ных с на род но-пе сен ным сти лем». [4, с. 254]. Не смот ря на
раз лич ные от кло не ния, в том чис ле в до рий ский и фри гий ский лады, ком по зи -
тор не от ка зы ва ет ся от ос нов ной то наль но сти (ля ми нор). Она обо га ща ет ся
столь слож ны ми приё ма ми, что пре вра ща ет ся в об ра зец пре дель но го ис поль зо -
ва ния прин ци па взаи мо про ник но ве ния ла дов. В ли нии баса вы яв лен фри гий -
ский лад. Го во ря об об щей гар мо ни че ской сис те ме мож но от ме тить час то встре -
чаю щие ся функ ции: это и ввод ный сеп так корд ме ло ди че ско го ми но ра, и тре зву -
чия и сеп так кор ды пя той и седь мой сту пе ней эо лий ско го лада. В дан ной об ра -
бот ке ясно раз ли чи мы две ли нии – баса и верх них го ло сов. Бла го да ря это му по -
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сто ян но слы шит ся столк но ве ние двух ком плек сов, об ра зую щих би функ цио -
наль ные со че та ния.

Ин те рес но про ана ли зи ро вать об ра бот ку на род ной пес ни «А, къы зым,
сени…» («Ах, дочь моя»). Здесь, в от ли чие от про ана ли зи ро ван ных ра нее об ра -
бо ток, кра соч ность гар мо нии дос ти га лась не ус лож не ни ем ак кор ди ки, а по ли -
фо ни за ци ей му зы каль ной тка ни. Раз ви тие ма те риа ла дос ти га ет ся ме то дом
канонической имитации, что видно с самого первого такта.

Лад пес ни – от ра жа ет ся и в гар мо нии. Пес ня гар мо ни зо ва на так, что ос нов -
ной ус той ре со хра ня ет ся, хотя фри гий ский лад час то сме ня ет ся ре мик со ли дий -
ским. Не смот ря на пе ре мен ность ла дов, в гар мо нии мно го хро ма тиз мов и аль те -
ра ций, по яв ляю щих ся, в ча ст но сти, в ре зуль та те обо га ще ния лада. В на ча ле
про из ве де ния тема зву чит в од но го лос ном из ло же нии пар тии фор те пиа но. Во
вто ром так те тот же нис хо дя щий мо тив квар той ни же по вто ря ет вио лон чель. Эта 
тема в треть ем так те зву чит у скрип ки в пер во на чаль ной то наль но сти. В это же
вре мя в пар тии фор те пиа но этот мо тив пред став лен ма жор ны ми и ми нор ны ми
тре зву чия ми, ко то рые про дол жа ют нис хо дя щее дви же ние вплоть до вось мо го
так та. Ме ло ди че ская ли ния в пар ти ях скрип ки и вио лон че ли про дол жа ет на ча -
тое ка но ни че ское раз ви тие. Гар мо ния из тре зву чий пе ре хо дит в сеп так кор ды.
Ин те рес но на блю дать за ли ни ей баса, ко то рый дви жет ся по сту пен ным нис хо дя -
щим дви же ни ем. Это ка са ет ся всех об ра бо ток Му ше ля: ком по зи тор вы пи сы ва -
ет бас ис клю чи тель но сле дуя гар мо ни че ской ло ги ке.

Что ка са ет ся мет ро рит ми че ской сто ро ны этой об ра бот ки, то сле ду ет от ме -
тить про сто ту и сдер жан ность, от ли чаю щие дан ное про из ве де ние: фор те пи ан -
ная фак ту ра пред став ле на чет верт ны ми и по ло вин ны ми дли тель но стя ми. Вся
слож ность и кра соч ность му зы ки Му ше ля за ло же на в его не ор ди нар ной гар мо -
нии и, вслед ст вие это го, толь ко ему при су щим функ цио наль но-ла до вым со от но -
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ше ни ям. В ос нов ном, дан ное про из ве де ние гар мо ни зо ва но суб до ми нан то вы ми
ак кор да ми. Од на ко встре ча ет ся и ак корд пя той сту пе ни од но имен но го на ту раль -
но го ма жо ра или ми но ра. Это даёт ос но ва ние го во рить об обо га ще нии фри гий -
ско го лада. Пла галь ность под чёр ки ва ет ся час тым раз ре ше ни ем двой ной до ми -
нан ты в суб до ми нан ту.

Не ко то рые об ра бот ки Г. Му шель пре вра ща ет в ми ниа тю ры, ко то рые по фор -
ме мо гут быть рав ны пе рио ду по втор но го строе ния. При мер та кой ми ниа тю ры –
об ра бот ка пес ни «Къа ра коз люм» («Моя чер но гла зая»). Про из ве де ние на чи на -
ет ся с двух так то во го всту п ле ния, ак кор ды ко то ро го со сто ят из сеп так кор да вто -
рой сту пе ни ме ло ди че ско го ля ми но ра. За тем тема зву чит в пар тии вио лон че ли
под ак ком па не мент тех же сеп так кор дов вто рой сту пе ни. Эти че ты ре так та за тем 
ис пол ня ет скрип ка, в то вре мя как в пар тии вио лон че ли про хо дит кон тра пункт.
Ме ло ди че ская сто ро на пре дель но про ста, а в гар мо нии че ре ду ют ся сеп так кор -
ды и но нак кор ды седь мой сту пе ни ме ло ди че ско го ми но ра с сеп так кор да ми во
фри гий ском ладу, ко то рые раз ре ша ют ся в до ми нан то вое тре зву чие. Гар мо ни -
че ский ак ком па не мент по ана ло гии с пер вым пе рио дом изо би лу ет суб до ми нан -
то вы ми сеп так кор да ми, но здесь так же встре ча ет ся сеп так корд чет вёр той сту -
пе ни с по ни жен ной квин той, что в то наль но сти ля ми нор яв ля ет ся то ни кой, а ла -
до вая сто ро на пред став ле на че ре до ва ни ем фри гий ско го с ме ло ди че ским ми но -
ром. В кон це ми ниа тю ры сеп так кор ды раз ре ша ют ся в доминанту, на которой и
заканчивается произведение. В такой скромной по размерам миниатюре,
композитор находит красочное решение гармонических последовательностей,
приводя порой в восторг от неожиданных сопоставлений.

Пес ня «Кок го герд жин» («Се рый во ро бей») пред став ля ет со бой, с точ ки зре -
ния фак тур но го ана ли за, дос та точ но скром ный, но ин те рес ный об ра зец об ра -
бот ки на род ной пес ни. Про из ве де ние гар мо ни зо ва но в ре фри гий ском, с чер та -
ми до рий ско го и эо лий ско го ла дов. На чи на ет ся об ра бот ка с темы в пар тии
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скрип ки, сле дую щее же про ве де ние темы по ру че но фор те пиа но. Ли ния баса
дви жет ся в нис хо дя щем по сту пен ном дви же нии в диа па зо не ок та вы от ноты
соль боль шой ок та вы до ноты ля кон трок та вы. По след ний ак корд этой це поч ки
пред став ля ет со бой суб до ми нан то вый но нак корд в до рий ском ладу, ко то рый
раз ре ша ет ся в то ни че ское ре ми нор ное тре зву чие. Про ана ли зи ро вав ход баса
вме сте с гар мо ни ей, по лу ча ем кра соч ную це поч ку ак кор дов: суб до ми нан то вый
сеп так корд, за тем до ми нан тсеп так корд во фри гий ском ладу сме ня ет ся сеп так -
кор дом вто рой сту пе ни с по ни жен ной квин той во фри гий ском ре ми но ре, по сле
это го септаккорд первой ступени с пониженной квинтой сменяет септаккорд
седьмой ступени, и, последний аккорд этой цепочки – нонаккорд шестой ступени 
с пониженной септимой.

Сле дую щее про ве де ние темы по ру че но скрип ке в кон тра пунк те с вио лон че -
лью, пар тия ко то рой пред став ле на той же нис хо дя щей ли ни ей баса, ко то рая
была от ме че на в пар тии фор те пиа но. Так же сле ду ет от ме тить, что в этой об ра -
бот ке до ми нан то вая функция представлена минимально.

Об ра бот ка пес ни «Тавгъа бар дым» («По шёл я в лес») ре ше на в про ти во по -
лож ном пе ре чис лен ным пес ням ва ри ан те. Если до сих пор ком по зи тор по вто рял
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приё мы гар мо ни за ции, вы бран ных им пе сен, то в об ра бот ку дан ной пес ни Му -
шель вно сит су ще ст вен ные из ме не ния. Дан ное про из ве де ние ха рак тер но тем,
что в нём поч ти нет при выч ных для ком по зи то ра кра соч ных гар мо ний: вся фор -
те пи ан ная фак ту ра пред став ля ет со бой ар пед жи ро ван ные тре зву чия и сеп так -
кор ды, хотя все они под вер га ют ся аль те ра ции раз лич ных то нов, что ха рак те ри -
зу ет тен ден цию ком по зи то ра к по вы шен ной кра соч но сти сво его гар мо ни че ско го 
языка. В каждой обработке Г. Мушель следует своим принципам в отношении
баса, что видно и на примере данной песни.

В об ра бот ках крым ско та тар ских на род ных пе сен «на ря ду с им прес сио ни ст -
ской кра соч но стью вы яв ля ет ся ли ри ко-ро ман ти че ская стихия» [5, с. 91].

Итак, со сре до то чив вни ма ние на во про се ла до вой ос но вы гар мо нии, мож но
оп ре де лить глав ные чер ты гар мо ни че ских средств об ра бо ток крым ско та тар -
ских на род ных пе сен. Вид ный ком по зи тор Уз бе ки ста на Г. А. Му шель не толь ко
не про шёл мимо этих черт, но раз вил и обо га тил их, соз дав ин ди ви ду аль ный гар -
мо ни че ский стиль, опи раю щий ся на са мые здо ро вые, са мые пре крас ные на ча -
ла на род ной му зы ки. Опи ра ясь на них, композитор подходит к задаче
гармонизации с большой смелостью.

От ра жая в мно го го ло сии ла до вые осо бен но сти пе сен но го ма те риа ла, ком -
по зи тор объ е ди ня ет лады. Его явно при вле ка ют кра соч ные сто ро ны гар мо нии.
От сю да и ши ро кое ис поль зо ва ние им дис со ни рую щих ак кор дов, пред рас по ло -
же ние к ком плекс но му дви же нию го ло сов, к при ме не нию би функ цио наль ных
со че та ний. Кра соч ность гар мо ний об ра бо ток Г. Му ше ля оп ре де ля ет ся чер та ми,
ука зы ваю щи ми на воз мож ность при ме не ния в гар мо ни за ции народной песни
богатого арсенала гармонических средств, сложившихся в музыке XX века.
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Ñ.À. Ìîçãîò, ×ýíü Ñèíþé

Ñîâðåìåííûå êèòàéñêèå 
êîìïîçèòîðû – äåòÿì

Аннотация. В статье ана ли зи ру ют ся про бле мы, с ко то ры ми стал ки ва ют ся
со вре мен ные ком по зи то ры и ис сле до ва те ли, раз ра ба ты ва ю щие сфе ру му зы ки
для де тей. Че рез ана лиз раз лич ных ис то ри чес ких, куль тур но-со ци аль ных при -
чин, об осно вы ва ет ся, по че му услож ня ют ся про цес сы ком по зи тор ско го твор чес -
тва в сфе ре дет ской му зы ки. Ме то ды ис сле до ва ния – ис то ри ко-сти ле вой под -
ход, гер ме нев ти ка, ком па ра ти вис ти ка, кон тент-ана лиз. До ка зы ва ет ся, что
смыс ло вая и об раз но-ху до жес твен ная сфе ры дет ской му зы ки в на сто я щее вре -
мя толь ко на чи на ют ис сле до вать ся. Об этом го во рит раз ра бот ка в по э ти ке му зы -
каль ных про из ве де ний для де тей по ня тий «ге рой», «му зы каль ный пер со наж»,
«за го ло воч ный ком плекс»; а так же ис сле до ва ние зна ков «за шиф ро ван ных»
смыс лов в му зы каль ном тек сте дет ских инстру мен таль ных про из ве де ний.
Актуальным для твор чес тва со вре мен ных ки тай ских ком по зи то ров ста но вит ся
осмыс ле ние про блем со дер жа ния про из ве де ния, про буж да ю ще го во об ра же ние
ре бен ка; пре одо ле ния «по точ но го» про из во дства му зы ки в дет ской ани ма ции и
ки но филь мах; пси хо ло ги чес ких про блем в со вре мен ном об щес тве, свя зан ных с
фе но ме ном «вы со ко го по ро га счас тья» и фор ми ро ва ния «ис тин ных» ценностных 
ориентиров.

Клю че вые сло ва: во каль ная и хо ро вая му зы ка для де тей, со вре мен ное твор -
чес тво ки тай ских ком по зи то ров, об раз но-ху до жес твен ный мир дет ской му зы ки, 
хо ро вой мир, смыс лы му зы каль но го про из ве де ния.

фе ра му зы ки для де тей яв ля ет ся важ ной со став ляю щей твор -
че ст ва ком по зи то ров во всем мире. Ак ту аль ность раз ра бот ки
этой сфе ры оп ре де ля ет ся мно же ст вом фак то ров: 1) слож но -
стью по ни ма ния смы сло вой сфе ры дет ской му зы ки, тре бую щей 
от взрос ло го че ло ве ка пе ре строй ки кар ти ны мира и сис те мы

цен но ст ных ори ен ти ров; 2) уче том ути ли тар ных за дач – для чего соз да ет ся та
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или иная дет ская ком по зи ция (при уро чен ность к со ци аль ным со бы ти ям, му зы ка
для дет ских празд ни ков, ки но филь мов, ани ма ции); 3) осоз на ни ем ху до же ст -
вен ных, вос пи та тель ных, ис пол ни тель ских, пе да го ги че ских за дач, ре шае мых в
со чи не нии; 4) на це лен но стью на ус пех у дет ской ау ди то рии и многими другими.

Объ ект ис сле до ва ния – твор че ст во со вре мен ных ки тай ских ком по зи то ров
для де тей в об лас ти во каль ной и хоровой музыки.

Цель ста тьи – по иск пу тей ре ше ния про бле мы сла бой по пу ляр но сти у ши ро -
кой пуб ли ки про из ве де ний для де тей, соз дан ных со вре мен ны ми ком по зи то ра -
ми Ки тая и пред поч те ния им ше дев ров дет ской му зы ки, соз дан ных ки тай ски ми
ком по зи то ра ми во второй половине прошлого столетия.

Ма те ри ал ис сле до ва ния: ин тер вью, вы ска зы ва ния и раз мыш ле ния ки тай -
ских ком по зи то ров о про цес сах твор че ст ва; про из ве де ния дет ской хо ро вой му -
зы ки; на уч ные ис сле до ва ния о дет ской му зы ке в творчестве современных
композиторов.

Но виз на ис сле до ва ния обу слов ле на зна ком ст вом с те ма ми и об раз ами дет -
ских во каль ных и хо ро вых со чи не ний ком по зи то ров, вхо дя щих в про фес сио -
наль ное композиторское сообщество Китая.

Ис сле до ва ний сфе ры дет ской му зы ки не так уж мно го, не смот ря на ее об -
шир ность. Не ка са ясь ана ли за мно же ст ва ме то ди че ских пуб ли ка ций, по свя щен -
ных ис пол ни тель ским ас пек там дет ско го му зи ци ро ва ния, ос та но вим ся под роб -
нее на ра бо тах, по свя щен ных ху до же ст вен но-об раз ным и струк тур но-се ман ти -
че ским ас пек там дет ской му зы ки.

Р. М. Бай кие ва вво дит важ ную ка те го рию «ге рой» в ис сле до ва нии му зы -
каль ной по эти ки пьес дет ско го ре пер туа ра [1], про дол жая дис курс, на ме чен -
ный В. В. Ме ду шев ским, Е. В. На зйкин ским, В. И. Нем ков ской, О. А. Оси пен ко,
Л. Н. Шай му ха ме то вой. Му зы ко ве ды ста ра ют ся раз де лить по ня тия «ге рой» и
«пер со наж», оп ре де ляя кон крет ные му зы каль ные при зна ки пред став лен ных ка -
те го рий. Е. В. На зай кин ский по ка зы ва ет ка те го рию «му зы каль ный пер со наж» с
по зи ции его от ра же ния в му зы каль ном язы ке: «пер со на жа ми ин ст ру мен таль -
ных про из ве де ний ста но вят ся чис то му зы каль ные об ра зо ва ния – ме ло дия,
тема, фак тур ный ри су нок, свое об раз ное зву ча ние ин ст ру мен та <…>, лю бая
соб ст вен но му зы каль ная фи гу ра, ко то рая мо жет иг рать ту или иную роль на те -
ат ре чис той му зы ки» [2, c. 224]. В. В. Ме ду шев ский и В. И. Нем ков ская рас -
смат ри ва ют му зы каль ный пер со наж как ха рак тер, вы ра жен ный че рез ин то на -
цию [3; 4]. О. А. Оси пен ко уг луб ля ет эту идею, по ла гая, что ха рак тер му зы каль -
но го пер со на жа влия ет на ма не ру его по ве де ния, по ход ку, пла сти ку, жес ти ку ля -
цию, пе ре даю щих ся так же при по мо щи му зы каль но го ин то ни ро ва ния [5, c.
193]. Л. Н. Шай му ха ме то ва для обо зна че ния «ге роя» и «пер со на жа» му зы каль -
но го про из ве де ния ис поль зу ет по ня тие «се ман ти че ские фи гу ры», по зво ляю щее 
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от де лить функ цию той или иной фи гу ры от кон крет но го об раза [6]. Р. М. Бай кие -
ва до ка зы ва ет, что «в рам ках од но го тек ста ге рой мо жет быть изо бра жён тре мя
раз ны ми спо со ба ми: 1) рас сказ о герое, 2) представление в лицах, 3) авторское
отношение к герою» [1, c. 22]. Предложенные инструменты и механизмы
работы с музыкальным текстом направлены на уточнение семантики и
структурно-смысловой организации художественного мира, моделируемого в
музыкальном произведении.

Это му так же су ще ст вен ным об ра зом мо жет по мочь рас шиф ров ка за го ло -
воч но го ком плек са, вклю чаю ще го ся в себя «…под за го ло вок, эпи граф, ис пол -
ни тель ские ука за ния, ре мар ки, по свя ще ние, при ме ча ния, дату, ме сто, опус, ог -
лав ле ние, ти туль ный лист…», о чем под роб но рас ска зы ва ет на примере
детской музыки Е. А. Шефова [7].

«Рас шиф ров ка» смы слов дет ской ин ст ру мен таль ной му зы ки объ е ди ня ет
ра бо ты И. Р. Ба ша ро вой и Д. И. Бая зи то вой [8; 9]. И. Р. Ба ша ро ва изу ча ет воз -
дей ст вие вне му зы каль ных и об ще ху до же ст вен ных прин ци пов ор га ни за ции тек -
ста и их влия ние на му зы каль ные за ко но мер но сти в про из ве де нии. При ори тет
от да ет ся зна ку-ико ну, ко то рый рас смат ри ва ет ся с по зи ции то на-тем бра, зна ков
пей заж ной и сю жет но-жи во пис ной ин то на ци он ной лек си ки, зна ков син те ти че -
ских ви дов ис кус ст ва: те ат ра и ки не ма то гра фа. На при ме ре ин ст ру мен таль ных
со чи не ний для де тей С. А. Гу бай ду ли ной ав то ром вы страи ва ет ся сис те ма зна ков 
ста рин ной му зы ки в со от вет ст вии с ее сти ли сти че ским на прав ле ни ем: Сред не -
ве ко вья, ба рок ко, клас си ко-ро ман ти че ской му зы ки, при по мо щи ко то рых раз га -
ды ва ют ся мно же ст вен ные ас со циа ции и ал лю зии му зы ки ком по зи то ра-фи ло со -
фа.

В дис сер та ции Д. И. Бая зи то вой вни ма ние уде ля ет ся со от но ше нию вер баль -
но го и не вер баль но го в му зы каль ном тек сте на при ме ре ис сле до ва ния зна ков
ре че вой и сиг наль ной ком му ни ка ции, зна ков-об ра зов му зы каль ных ин ст ру мен -
тов и ансамблевого музицирования [9].

В раз ра бот ке смы сло вой сфе ры дет ской му зы ки важ ны ми мы счи та ем раз -
мыш ле ния со вре мен но го ки тай ско го ком по зи то ра Цзинь Фуч жэ, вы ска зан ны ми 
в ин тер вью о твор че ст ве Ким Фу зай [10]. Цзинь Фуч жэ1 в фи ло соф ском клю че
раз мыш ля ет над про бле ма ми соз да ния дет ской му зы ки се го дня, срав ни вая со -
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1 Цзинь Фуч жэ – со вре мен ный ки тай ский ком по зи тор. В 60-х го дах ХХ века за кон чил 
ком по зи тор ский фа куль тет Шан хай ской кон сер ва то рии. В на стоя щее вре мя ра бо та -
ет в Шан хай ской ху до же ст вен ной ки но сту дии. Он – ав тор му зы ки к филь мам, опе -
рам и мю зик лам. Са мы ми по пу ляр ны ми его про из ве де ния ми яв ля ют ся са ун дт ре ки к 
мульт филь мам «Нэч жа Хай», «Три мо на ха», «Снеж ное дитя». Под роб нее: [10].



вре мен ные об раз цы с дет ски ми пес ня ми 50-х го дов ХХ века. Са мым важ ным в
дет ской му зы ке он счи та ет то, что пес ня долж на не дек ла ри ро вать ло зун ги, а бу -
дить во об ра же ние. Та ко вы пес ни про шло го века «Ка ча ем дву мя вес ла ми» (му -
зы ка – Лю Чи, сти хи – Цяо Юй), «Я люб лю Пе кин скую пло щадь Тянь ань мэнь»
(му зы ка – Цзинь Юэлин, сти хи – Цзинь Го лин), «Пен ни» (текст и му зы ка – Пань
Чжэнь шэн). Кро ме того, важ ным, по сло вам Цзинь Фуч жэ в соз да нии дет ской
му зы ки яв ля ет ся про фес сио наль ная под го тов ка ком по зи то ра. Во вто рой по ло -
ви не ХХ века в Ки тае сло жи лась це лая ко гор та ком по зи то ров, за ни маю щая ся
толь ко дет ской му зы кой. Со че та ние ка честв, про бу ж даю щих дет ское во об ра же -
ние и про фес сио на лизм – это имен но то, что «… мо жет сфор ми ро вать ин ди ви -
ду аль ность ав то ра, что яв ля ет ся серь ез ной про бле мой в настоящее время,
поскольку, например, создание большинства мультфильмов находится в
режиме конвейера, которому неизбежно не хватает художественности», –
считает Цзинь Фучжэ [10].

Ким Фу зай так же го во рил об этом. Он упо ми нал о том, что соз да ние са ун дт -
ре ка к мульт филь му под чи не но ути ли тар ным за да чам, как часть все объ ем лю -
ще го ис кус ст ва, но в то же вре мя ком по зи тор мо жет ис поль зо вать свое во об ра -
же ние, что бы най ти про стран ст во в «ра ко ви не улит ки». «Это во об ра же ние мож -
но вы ра зить са мы ми раз ны ми об раз ами и спо со ба ми, и в про цес се ис пол не ния
най ти тот, ко то рый максимально будет соответствовать психологии аудитории»
[там же].

Про бле му со от вет ст вия со дер жа ния со вре мен ных дет ских пе сен дет ской
пси хо ло гии под ни ма ет в сво ей ста тье Цзюнь шань Фань цзин [11]. Опи сы вая
соз да ние ком по зи то ром Лю Чи дет ской пес ни «Ка ча ем дву мя вес ла ми»», ав тор
упо ми на ет, что на тот мо мент ком по зи тор – уче ник из вест но го Мас те ра – Сянь
Син хая был ав то ром ряда уже по пу ляр ных пе сен – «Моя Ро ди на», «Се ст ры фрук -
то во го сада», «Ге рои че ский гимн». Со дер жа ние пес ни «Ка ча ем дву мя вес ла ми»
по ве ст ву ет о зе ле ных де ревь ях, крас ных сте нах и бе лых баш нях, а так же о
«крас ных гал сту ках», ко то рые за кон чи ли до маш нее за да ние и от пра ви лись на
греб лю в парк. В пя ти де ся тые годы ХХ века (пес ня была соз да на в 1955 году),
ко гда эко но ми ка Ки тая ле жа ла в руи нах в пер вые дни ос но ва ния Ки тай ской На -
род ной Рес пуб ли ки ду хов ные по треб но сти со циу ма были пол ны на дежд на улуч -
ше ние жиз ни в бу ду щем. Кар ти на, вос соз да вае мая в пес не была не толь ко
«…ре аль ной кар ти ной того вре ме ни, но и пре крас ным ви де ни ем соз да те лей.
По сле не пре рыв ной вой ны и хао са в Ки тае и тя гот жиз ни лю дей, были не об хо ди -
мы детские песни с легкими мелодиями и одухотворенными текстами, которые
являлись не только описанием детской жизни, но и символизировали бы
процветающую эпоху со светлым будущим».
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Что бы пе ре дать сча стье де тей, от прав ляю щих ся на про гул ку в парк, ком по -
зи тор по ехал вме сте с ними и со чи нил ме ло дию, на блю дая за иг ра ми де тей. Он
тут же, по про сил ра зу чить и ис пол нить на пи сан ную им пес ню. Ко гда Лю Чи уз -
нал от де тей, что му зы ка пес ни не со всем со от вет ст ву ет тому, что они чув ст во -
ва ли во вре мя про гул ки, ав тор тут же под кор рек ти ро вал ее. До ра бо тав пес ню за
ночь, ком по зи тор вновь пред ста вил ее на суд дет ской ау ди то рии. Пес ня ока за -
лась на столь ко хо ро ша, что лег ла в ос но ву пер во го дет ско го ху до же ст вен но го
фильма «Цветы Родины», созданного в 1955 году Чанчуньской киностудией
[10].

Раз мыш ляя пси хо ло ги че ских про бле мах, свя зан ных с соз да ни ем дет ской
му зы ки, ком по зи тор Бао Юань кай го во рит о вы со те по ро га сча стья, ко то рое
свой ст вен но со вре мен ным де тям. «В пя ти де ся тых го дах раз вле ка тель ная ин ду -
ст рия была сла бо раз ви та и, по рог сча стья лю дей был очень ни зок. Они лег ко по -
лу ча ли эс те ти че ское удо воль ст вие от дет ских пе сен с ве се лой и не при ну ж ден -
ной ме ло ди ей, про сты ми и за по ми наю щи ми ся сло ва ми. Взрыв ное раз ви тие
нау ки и тех ни ки… при ве ло к зна чи тель но му уве ли че нию по ро га сча стья. В про -
шлом, даже если че ло век не дер жал чаш ку чая и не слу шал опе ру в те ат ре, а пел
вме сте с друзь я ми, он мог чув ст во вать себя сча ст ли вым, но те перь, в кон ди цио -
ни ро ван ном зале, пре бы вая на пре мье ре опе ры, люди ску ча ют и ухо дят, что бы
смот реть варь е те. Так же и жиз нен ное про стран ст во дет ских пе сен ока зы ва ет ся
слиш ком сжа то в се го дняш них ус ло ви ях. Во прос бьет в са мую точ ку не дос тат ка -
ми но вой дет ской пес ни, то есть от сут ст ви ем «ис тин ной ци».

При во дя рас сказ Лю Чи об ис то рии соз да ния «Ка ча ем дву мя вес ла ми»,
Цзюнь шань Фань цзин под чер ки ва ет в сло вах ком по зи то ра ак сио ло ги че ский ас -
пект твор че ст ва: «…по иск «на стоя щей люб ви и ис ти ны» ушел в про шлое, на
сме ну ему при шел стре ми тель ной бег за бы ст рым ус пе хом. Дело не толь ко в
том, что соз да те лю не хва та ет духа для по ис ка «ис ти ны», но и в том, что
ценности всего общества недостаточно «истинны»» [11].

Рас смот рим су ще ст вую щее по ло же ние дел в твор че ст ве со вре мен ных ки -
тай ских ком по зи то ров на ос но ве кон тент-ана ли за ин тер нет плат фор мы «Хо ро -
вой мир» [12]. Под го тов ка к соз да нию этой плат фор ме на ча лась в на ча ле
2017 года. На пер вом «Ки тай ском се ми на ре по соз да нию и про дви же нию но вых
хо ро вых про из ве де ний», со сто яв ше му ся 25 ап ре ля 2017 года, при ня ли уча стие
ру ко во ди те ли и экс пер ты му зы каль ных школ Юга Ки тая (про вин ция Гу ан дун),
Юж но-ки тай ско го пе да го ги че ско го уни вер си те та, а так же ряд из вест ных ки тай -
ских ком по зи то ров и пред ста ви те лей хо ро во го со об ще ст ва. Со брав шие ся об су -
ди ли, как спо соб ст во вать соз да нию но вых оте че ст вен ных ори ги наль ных хо ро -
вых про из ве де ний, а так же про дви гать и рас про стра нять уже су ще ст вую щие
про из ве де ния с ус ло ви ем со хра не ния ав тор ских прав. В ка че ст ве ре ше ния было
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при ня то соз дать в Ин тер не те «Плат фор му про дви же ния но вых ки тай ских ори ги -
наль ных хо ров» для эф фек тив ной реа ли за ции раз лич ных об ра зо ва тель ных и
вос пи та тель ных пла нов, сфор му ли ро ван ных на се ми на ре, и со дей ст вия про цве -
та нию и раз ви тию хо ро во го дви же ния в Ки тае.

На плат фор ме пред став ле но твор че ст во бо лее 30 ком по зи то ров, вклю чая
ра бо ты из вест ных и мас ти тых ав то ров – Лю Сяо гэ на, Жэнь Чжао би ня, Си Ци ми -
на, Сюй Синьхуа, Фан Сяо ми ня, Чу Ванхуа, а так же со чи не ния на чи наю щих ком -
по зи то ров – Цзинь Цзы сюа ня, Чжу Цзе, Ся Янь би ня, Ван Бо ре на, Лян Цань и
дру гих. При ме ча тель ны ми в ряду мо ло дых ком по зи то ров – муж чин яв ля ют ся
ком по зи то ры – жен щи ны: Цао Гу ань юй2, Чжэн Иян3, Чжан Чжан би4, Шэ Цянь5,
Лю Лу6.

Если ана ли зи ро вать темы и об ра зы стар ше го по ко ле ния ком по зи то ров, то
нуж но от ме тить, что зна чи тель ную часть ре пер туа ра за ни ма ет пат рио ти че ская
тема и тема Ро ди ны, пред став лен ная в хо рах «Лю бовь к рес пуб ли ке» Жэнь
Чжао би ня, «Эхо Юнь на ни» Лю Сяо гэ на, «Крас ная звез да» Сюй Синьхуа, по эти че -
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2 Цао Гу ань юй – за ве дую щая ка фед рой ком по зи ции и ди ри жи ро ва ния в Му зы каль ной 
шко ле Цен траль но го Ки тай ско го пе да го ги че ско го уни вер си те та. По сле окон ча ния
Ухань ской кон сер ва то рии на прав ле на Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Ки тая на обу че -
ние в ма ги ст ра ту ру по клас су ком по зи ции в Ака де мию му зы ки им. Гне си ных в Рос -
сий скую Фе де ра цию. В на стоя щее вре мя она яв ля ет ся при гла шен ным на уч ным со -
труд ни ком в Уни вер си те те Мис су ри-Кан зас. Ее сим фо ни че ские, эт ни че ские ка мер -
ные и хо ро вые про из ве де ния ис пол ня ют ся в На цио наль ном цен тре ис пол ни тель -
ских ис кусств, Шан хай ском кон церт ном зале, Боль шом те ат ре Цин тай; в США, Рос -
сии, Юж ной Аф ри ке, Юж ной Ко рее, Таи лан де и Ев ро пе.

3 Чжэн Иян – ком по зи тор, мо ло дой му зы кант, член Ас со циа ции му зы кан тов Ки тая,
член Ас со циа ции му зы кан тов про вин ции Гу ан дун, в 2013 году – ма ги ст рант Син хай -
ской кон сер ва то рии. По лу чи ла на гра ду за луч шую пес ню на диа лек те чао шань на
кон кур се ки тай ских пе сен 2016 года.

4 Чжан Чжан би – са мый мо ло дой ком по зи тор в про вин ции Гу ан дун. С 2015 года она
ру ко во дит дет ским хо ром Ли ван ско го рай она. В 2013 году хор был удо сто ен зо ло -
той ме да ли на Олим пий ском все мир ном хо ро вом кон кур се в г. Сочи, Рос сия; в
2016 году хор за вое вал зо ло тую ме даль на Ки тай ском ме ж ду на род ном хо ро вом
фес ти ва ле; в 2018 году по лу чил зо ло тую ме даль на Ме ж ду на род ном хо ро вом кон -
кур се им. И. Брам са в Гер ма нии.

5  Шэ Цянь – мо ло дой ком по зи тор, окон чи ла Шан хай скую кон сер ва то рию (класс про -
фес со ра Лю Сяо гэ на). Пре по да ет му зы ку в Шко ле ис кусств Юнь нань ско го про фес -
сио наль но-тех ни че ско го кол лед жа свя зи. Яв ля ет ся ав то ром мас штаб ных ор ке ст ро -
вых про из ве де ний, со чи не ний ка мер ной му зы ки, фор те пи ан ных про из ве де ний, ака -
де ми че ских и на род ных хо ро вых про из ве де ний в сти ле эт ни че ско го мень шин ст ва
Юнь на ни.

6 Лю Лу – ком по зи тор, вы пу ск ни ца по спе ци аль но сти «Ком по зи ция» Му зы каль ной
шко лы Фуц зянь ско го пе да го ги че ско го уни вер си те та. Му зы каль ные про из ве де ния
пуб ли ку ют ся с 1980 года. Ав тор во каль ных ми ниа тюр и хо ро вых про из ве де ний, по -
лу чив ших мно же ст во на цио наль ных на град.



ской дра ме «Там, веч ный Ки тай» и хо ро вой сюи те «По эзия двор ца Чу» Ся Янь би -
ня, хоре «Мой родной город – твоя страна грез» Лю Лу.

И опыт ным, и юным ком по зи то рам свой ст вен на раз ра бот ка фи ло соф ской
те ма ти ки: пес ни «Наш об щий мир» Си Ци ми на; «Ты – мое до ве рие» Цзинь Цзы -
сюа ня, хор «Вос крес ный снег» Чжу Цзе, дет ская во каль ная сюи та «Мое дет ст во» 
Ся Янь би ня, хо ра лы «Путь», «Жизнь», фор те пи ан ная сюи та «Сце ны дет ст ва» Ван 
Борена, хор «Любовь без границ» Лю Лу.

Мо ло дым ки тай ским ком по зи то рам – и муж чи нам, и жен щи нам свой ст вен -
но экс пе ри мен таль ное на прав ле ние по ис ков но вых тем и об ра зов с раз но об раз -
ны ми ком би на ция ми вы ра зи тель ных средств. Та ко вы хо ро вая сюи та «Ис сле до -
ва тель» и хор «Звук во лок на, тя ну ще го во лок но» Цзинь Цзы сюа ня; «Про цесс II» – 
ком по зи ция в об лас ти хо ро вой и элек трон ной му зы ки Чжу Цзе; детские хоры
«Луна кричит вниз» и «Лунное дитя» Шэ Цянь.

Ки тай ским ком по зи то рам свой ст вен но ис кать не обыч ные ра кур сы в опи са -
нии при род ных яв ле ний. Та ко вы пес ни «Тон кая пры гаю щая луна» Лю Сяо ге на,
«Мы вхо дим в ок тябрь ское солн це» Си Ци ми на, хор «По ток и море» Фан Сяо ми -
ня, хоры «Хо лод ная ци кад ная грусть Юлинь ско го ко ло ко ла» и «Ве сен ние цве ты,
об ра щен ные к морю» Цзинь Цзы сюа ня, «Осенняя коллекция Хуай» Ся Яньбиня.

Для мно гих ки тай ских ком по зи то ров соз да ние му зы каль но го про из ве де ния
срод ни са мо реф лек сии. Об этом го во рят пес ни «Я как сне жин ка в небе» Жэнь
Чжао би ня, хор «Ки тай ские чув ст ва» Чу Ванхуа, хор «Ка ж до му по юще му ан ге лу»
Чжан Ця на, «Я верю, что мечты могут расцвести» Чан Чанга.

В це лом, рас смат ри вая со вре мен ное твор че ст во ки тай ских ком по зи то ров на 
при ме ре во каль ных и хо ро вых про из ве де ний для де тей мож но вы явить ряд оп -
ре де ляю щих тен ден ций: 1) соз да ние про из ве де ний для де тей су гу бо про фес -
сио наль ны ми ком по зи то ра ми; 2) соз да ние про из ве де ний для де тей обу слов ле -
но прак ти че ской му зы каль ной дея тель но стью мно гих ком по зи то ров, реа ли зую -
щих себя в ка че ст ве пре по да ва те лей школ ис кусств, ди ри же ров дет ских хо ро -
вых кол лек ти вов; 3) зна ние осо бен но стей дет ско го го ло са и пси хо ло гии воз рас -
та оп ре де ля ет на ли чие ин те рес ной сис те мы об ра зов, ак ти ви зи рую щей ас со циа -
тив ное мыш ле ние и по силь ных ис пол ни тель ских труд но стей во мно гих дет ских
хо ро вых ком по зи ци ях; 4) не смот ря на «ути ли тар ный» ха рак тер ком по зи тор ско го 
твор че ст ва, под чи нен но го ну ж дам кон крет но го дет ско го хо ро во го кол лек ти ва
сре ди мно же ст ва со чи не ний по яв ля ет ся ряд ин те рес ных ком по зи ций, от ме чен -
ных экс пер та ми жюри на цио наль ных и ме ж ду на род ных кон кур сов.

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод, что пути, на ме чен ные дет ски ми ком -
по зи то ра ми в Ки тае в 50-е годы ХХ века: 1) про фес сио на ли за ция ком по зи тор -
ской дея тель но сти в об лас ти дет ской му зы ки; 2) по иск «ис тин ной «ци»», а так же
но вых тем, об ра зов, средств вы ра зи тель но сти, от ра жаю щих из ме няю щее ся ми -
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ро вос прия тие со вре мен ных де тей; 3) на прав лен ность ком по зи то ров на прак ти -
че скую ра бо ту с деть ми реа ли зу ют ся в на стоя щее вре мя эво лю ци он но, что ста -
но вит ся за ло гом по яв ле ния в будущем шедевров, которые будут дороги
последующим поколениям детей и взрослых.
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Öçè Ìóõàíü, Í.È. Âåðáà

Âçãëÿäû Öçèíü Òåëèíÿ íà êèòàéñêîå
âîêàëüíîå èñêóññòâî â êîíòåêñòå ïðîáëåìû

èíòåãðàöèè íàöèîíàëüíîãî è
èíîíàöèîíàëüíîãî

Аннотация. В на сто я щей статье рас кры ва ют ся основ ные воп ро сы, свя зан -
ные с со вре мен ным со сто я ни ем во каль но го ис ку сства в Ки тае. Как ис пол ни те -
льская и ком по зи тор ская сфе ры, во каль ное ис ку сство в ХХ сто ле тии в Ки тае так -
же ис пы та ло серь ез ное воз де йствие ев ро пей ской му зы каль ной куль ту ры, в час -
тнос ти, бель кан то, по лу чив ше го огром ную по пу ляр ность. Вмес те с при зна ни ем
твор чес ких дос ти же ний ки тай ских во ка лис тов в осво е нии ев ро пей ских во каль -
ных тех ник, со вре мен ное му зы каль ное со об щес тво в Ки тае по сте пен но ста ло
осоз на вать и важ ность со хра не ния на ци о наль ных сти лей пе ния, ока зав ших ся в
си ту а ции кон ку рен ции с мощ ной куль ту рой бель кан то. Одной из клю че вых фи гур 
в раз умной ин тег ра ции на ци о наль но го и ино на ци о наль но го стал Цзинь Те линь –
блес тя щий ис пол ни тель и пе да гог, вос пи тав ший пле я ду та лан тли вых пев цов,
успеш но вы сту па ю щих не толь ко на ки тай ской, на так же и на мировой сцене.

Взгля ды Цзинь Те ли ня на во каль ное ис ку сство зиж дят ся на ак цен ту а ции на -
ци о наль ных сти лей пе ния. Осоз на вая оче вид ные про бле мы, свя зан ные с не -
хват кой у на чи на ю щих во ка лис тов про фес си о наль ных пред став ле ний о ды ха -
нии, зву ко ве де нии, Цзинь Те линь об ра ща ет ся к при нци пам бель кан то, бук валь -
но «ста вя их на служ бу» на ци о наль но зна чи мым воп ро сам, фак ти чес ки, фор ми -
руя но вый во каль ный стиль. Уче ни ки Цзинь Те ли ня пре крас но справ ля ют ся с
раз но об раз ным ре пер ту а ром – как ев ро пей ским, так и на ци о наль ным, об ре тая
дол гую жизнь в искусстве.

Клю че вые сло ва: Цзинь Те линь, ки тай ская во каль ная му зы ка, бель кан то,
тра ди ци он ные сти ли ки тай ско го во каль но го ис ку сства, ин тег ра ция.
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и тай ское во каль ное ис кус ст во – важ ная часть тра ди ци он ной ки -
тай ской куль ту ры. С од ной сто ро ны, во каль ное твор че ст во и ис -
пол ни тель ст во в Под не бес ной от ли ча ют ся бо га ты ми и раз но об -
раз ны ми фор ма ми, что обу слов ле но ре гио наль ны ми осо бен но -
стя ми. С дру гой, во каль ное ис кус ст во в Ки тае в це лом во всем

мно го об ра зии его форм не мыс ли мо срав ни вать со сфор ми ро вав ши ми ся в Ев ро -
пе из вест ны ми тех ни ка ми пе ния, в том чис ле с бель кан то, что оп ре де ля ет ся,
пре ж де все го, осо бен но стя ми фо не ти ки ки тай ско го язы ка, его то наль ной сис те -
мой, ин то на ци он ным свое об ра зи ем ме ло ди ки, обу слов лен ным пентатоникой.

Как из вест но, при мер но с се ре ди ны XIX сто ле тия Ки тай по сте пен но ин тег ри -
ру ет ся в ми ро вое со об ще ст во, рас ста ва ясь с обо соб лен ным ста ту сом. За пад ная 
куль ту ра, в том чис ле ев ро пей ская опе ра и бель кан то ока зы ва ют воз дей ст вие на 
раз ви тие ки тай ско го во каль но го ис кус ст ва. Цзэн Чжи минь, один из пред ста ви -
те лей дви же ния «Школь ных пе сен» и один из пер вых ки тай ских ком по зи то ров и
пе да го гов, опуб ли ко вал в 1904 году ста тью «О му зы каль ном об ра зо ва нии» и
пред ло жил кон цеп цию изу че ния за пад но го опы та и ин те гра ции его в на цио наль -
ный кон текст [1].

По яв ле ние «школь ных пе сен» во мно гом оз на ме но ва ло со бой на ча ло про -
фес сио наль но го раз ви тия ки тай ской му зы ки. За ним по сле до ва ли идео ло ги че -
ские дви же ния «Чет вер тое мая», «Но вая куль ту ра» и дру гие [2]. Бла го да ря при -
вле че нию ино стран ных спе циа ли стов и ис пол ни те лей, пе да го гов, обу че нию за
ру бе жом ки тай ских му зы кан тов и строи тель ст ву му зы каль но го об ра зо ва ния на
ос но ве рос сий ско го и за пад но го опы та, в сфе ре во каль ной куль ту ры Ки тая ши -
ро ко рас про стра ни лась сис те ма пре по да ва ния во ка ла в ос нов ном в ев ро пей -
ском сти ле бель кан то. Фор ми ру ет ся по ко ле ние пев цов, яв ляю щих ся сво его
рода «пио не ра ми» ран не го во каль но го му зы каль но го об ра зо ва ния и ис пол ни -
тель ст ва в Ки тае: это Чжоу Сяо янь (1917–2016), Лан Юй сю (1918–2012),
Чжан Цю ань (1919–1992) и дру гие [3].

В пе ри од Вой ны со про тив ле ния (1937–1945) и ес те ст вен но го пат рио ти че -
ско го подъ е ма, ко то рый, в свою оче редь ини ции ро вал об ще на цио наль ное мас -
со вое дви же ние, свя зан ное с жан ром имен но пат рио ти че ской пес ни, боль шее
вни ма ние ста ло уде лять ся на цио наль ным ос но вам куль ту ры в це лом и во каль -
но му ис кус ст ву, в ча ст но сти. В 1942 году Мао Цзэ дун про из нес «Речь на ли те -
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К



ра тур но-ху до же ст вен ном сим по зиу ме в Янь ань»1, ко то рая ока за ла влия ние на
бу ду щее на прав ле ние раз ви тия ки тай ской му зы ки. Дея те ли ис кус ст ва об ра ти -
лись к фольк ло ру: со би ра ли, пы та лись ос мыс лить этот пласт с на уч ной точ ки
зре ния, ис поль зо вать об раз цы на род ной му зы каль ной куль ту ры в про фес сио -
наль ном твор че ст ве.

Уже во вре мя Празд ни ка Вес ны в 1942 году в го ро де Янь ань по лу чи ло рас -
про стра не ние мас со вое дви же ние «Опе ра Ян гэ». Та кие опе ры ян гэ2, как «Бра тья
и се ст ры, от кры ваю щие Пус тошь» были соз да ны, что бы от ра жать жизнь и ин те -
ре сы про стых лю дей. Что бы луч ше со от вет ст во вать сти ли сти ке на род ной опе ры 
Ли Бо (1918–1996)3, одна из ис пол ни тель ни цей от ка за лась от ос во ен ной ею
тех ни ки бель кан то и пе ре шла на тра ди ци он ное на род ное пе ние, что обу сло ви ло
ау тен тич ность вы сту п ле ния и со от вет ст вие во каль ной сто ро ны пред став ле ния
тра ди ци ям. Ком по зи то ры и ис пол ни те ли со чли та кой опыт чрез вы чай но важ -
ным, кро ме того, прин ци пы бель кан то ока за лись весь ма под хо дя щи ми для вос -
пол не ния не дос тат ков ис пол не ния на цио наль ной опе ры ян гэ. И в даль ней шем
развитии китайской вокальной культуры уклон только лишь в западные школы
пения «корректируется» вниманием к национальной традиции.

Пред став лен ная «Бе ло во ло сой де вуш кой»4, поя ви лась так на зы вае мая «Но -
вая опе ра», рас кры ваю щая глу бо кие со ци аль ные про бле мы, а по то му об ла даю -
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1  На упо мя ну той встре че в ос нов ном го во ри лось о взаи мо от но ше ни ях ме ж ду ис кус -
ст вом и на ро дом, ис кус ст вом и ре во лю ци ей. Ос нов ная мысль про из не сен ной Мао
Цзэ ду ном речи за клю ча лась в сле дую щем. Ис кус ст во соз да ет ся на ро дом и слу жит
на ро ду. Ху до же ст вен ные про из ве де ния долж ны от ра жать об раз жиз ни на ро да и по -
пу ля ри зи ро вать куль ту ру. Дея те ли ис кус ст ва долж ны глу бо ко по гру жать ся в жизнь
масс, что бы на блю дать и пе ре жи вать, и ис поль зо вать по лу чен ный опыт как ос но ву
для соз да ния ху до же ст вен ных про из ве де ний. Ли те ра ту ра и ис кус ст во долж ны под -
чи нять ся ре во лю ции и по ли ти ке [4].

2  Ян гэ – одна из древ ней ших форм тан це валь но го ис кус ст ва Ки тая. Из на чаль но ян гэ
пред став ля ли со бой тру до вые пес ни и тан цы, ис пол няе мые во вре мя вы сад ки рас -
са ды риса.  С те че ни ем вре ме ни ян гэ об ре ло са мо стоя тель ный ста тус и сей час яв -
ля ет ся од ним из са мых по пу ляр ных в Ки тае мас со вых тан цев. Его ис пол ня ют на
празд ни ках, по слу чаю тех или иных со бы тий, ян гэ так же – одна из по пу ляр ней ших
форм до су га у по жи ло го на се ле ния Ки тая. В то же вре мя, бу ду чи син кре тич ным ви -
дом ис кус ст ва, ян гэ объ ем лет как та нец, так и пе ние, что ста ло ба зи сом для по яв ле -
ния опе ры ян гэ.

3  Ли Бо – пе ви ца-со пра но, по сту пи ла на дра ма ти че ский фа куль тет Янь ань ской ака -
де мии ис кусств Лу сюнь в 1941 год. Учи лась бель кан то у Е Фэ на [5]. 

4  На зва ние этой опе ры в пе ре во де име ет мно же ст во ва ри ан тов: «Де вуш ка с бе лы ми
во ло са ми», «Де вуш ка с се ды ми во ло са ми» и т.д.



щая ве ли чи ем и вы ра жен ным на цио наль ным сти лем5. Для того, что бы со от вет -
ст во вать му зы каль но му сти лю и луч ше пе ре дать ха рак тер пер со на жей пье сы,
груп па пев цов, сре ди ко то рых была из вест ная ис пол ни тель ни ца Ван Кунь
(1925–2014)6 от ка за лась от то таль но го при ме не ния лишь на вы ков пе ния бель -
кан то, что бы из бе жать не ко то рых про блем в пре под не се нии на цио наль ной
оперы, таких, как нечеткая артикуляция и неестественное звукоизвлечение при
пении.

При ис поль зо ва нии гру доб рюш но го ды ха ния, со став ляю ще го один из стол -
пов бель кан то, с од ной сто ро ны, и, с дру гой, – уг луб лен ном изу че нии тра ди ций
ре гио наль но го на род но го пе ния Ки тая, сфор ми ро ва лась так на зы вае мая ма не -
ра пе ния «Си гэ», аде к ват ная ху до же ст вен ным за да чам ки тай ской опе ры. Важ -
ней шей осо бен но стью этой ма не ры пе ния яв ля ет ся то, что она по ка зы ва ет ес те -
ст вен ность пе ния на род ных пе сен Ки тая и пре лесть на цио наль ной опе ры, со от -
вет ст вую щей тра ди ци он ной ки тай ской эс те ти ке. И, вме сте с тем, на тот мо мент
оче вид ны ми уже ста ли такие проблемы китайского вокального искусства, как
пронзительный, жесткий звук и «зажатое» горло [8].

С по яв ле ни ем «Но вой опе ры» в ми ро воз зре нии во каль ных пе да го гов и ис -
пол ни те лей по сте пен но стал уко ре нять ся прин цип, со глас но ко то ро му все ас -
пек ты в опе ре долж ны гар мо нич но и гиб ко со че тать ся. Ины ми сло ва ми, ин те гра -
ция за пад но го долж на осу ще ст в лять ся с бе реж ным со хра не ни ем на цио наль но -
го. Это при ве ло к кри стал ли за ции в Но вом Ки тае идео ло гии «пусть рас цве та ют
сто цве тов»7. Бель кан то и тра ди ци он ное ки тай ское пе ние ста ли про фес сио наль -
но пре по да вать ся как дис ци п ли ны в учеб ных программах профессиональных
колледжей и университетов наравне, а также в сценических представлениях.

Этот тес ный кон такт, с од ной сто ро ны, по лу чил одоб ре ние слу ша тель ской
ау ди то рии, с дру гой, – вы звал даль ней шее обо ст ре ние кон флик тов в про фес -
сио наль ной сре де. Та ким об ра зом, «борь ба ме ж ду тра ди ци ей и За па дом»
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5  Кон цеп ция «Но вой опе ры» была впер вые вве де на в 1930-х го дах Ван Бо шэ ном, ди -
рек то ром те ат ра про вин ции Шань дун. Это но вая фор ма опе ры, со че таю щая ре гио -
наль ное пе ние с дра ма ти че ским пред став ле ни ем. Но вая опе ра пе рио да Янь ань со -
че та ла за пад ную опер ные прин ци пы с на род ной тра ди ци ей Ки тая, уде ляя осо бое
вни ма ние вы ра же нию ко рен ных на цио наль ных ху до же ст вен ных сти лей [6].  

6  Ван Кунь – ки тай ское со пра но, учи лась в Ин сти ту те ис кусств Лу Сю ня в Янь а не в
1944 году, а по сле ос но ва ния КНР обу ча лась у со вет ско го спе циа ли ста Мед ве де ва
и ки тай ской пе ви цы Линь Цзюнь цин [7].

7  Вес ной 1956 года на рас ши рен ном за се да нии По лит бю ро ЦК Ком му ни сти че ской
пар тии Ки тая Мао Цзэ дун офи ци аль но пред ло жил но вые прин ци пы на уч ной и куль -
тур ной ра бо ты. В их ос но ве ле жит мысль о том, что раз лич ные фор мы и сти ли в ис -
кус ст ве мо гут сво бод но раз ви вать ся, а раз лич ные шко лы мыс ли в нау ке мо гут сво -
бод но спо рить [9]. 



(НБСуЦ®Хщ) ста ла на цио наль ной про бле мой. Ос нов ной спор вра щал ся во круг
двух то чек зре ния. Со глас но пер вой, важ но под дер жи вать толь ко на цио наль ные
фор мы пе ния и от вер гать италь ян ское бель кан то, по сколь ку это – «по кло не ние
ино стран цам», «от сут ст вие ар ти ку ля ции», и «тре мо ли рую щий го лос». Со глас но
вто рой, на ли чие на уч ной ос но вы в бель кан то оче вид но, в то вре мя как тра ди ци -
он ные фор мы пе ния не име ют та кой ме то до ло ги че ской базы, по сколь ку пе ре да -
ва лись из уст в уста, а не пре по да ва лись про фес сио наль но; от сут ст вие сис те ма -
ти че ских и бе реж ных за ня тий на ды ха нии может привести непоправимый вред
голосовому аппарату, следовательно, необходимо перенимать итальянский
опыт для поддержки национальной традиции.

В от вет на эту про бле му в 1950 году в жур на ле «На род ная му зы ка» были со -
б ра ны, сис те ма ти зи ро ва ны и опуб ли ко ва ны ма те риа лы дис кус сии о пе нии того
вре ме ни [10]. На ос но ве этой дис кус сий уда лось обоб щить со дер жа ние, ук руп -
нить про бле мы ин те гра ции ре гио наль но-на цио наль но го и за пад но го, осоз нать
ме то до ло ги че ские во про сы и раскрыть эстетические категории вокального
искусства Китая [11].

С это го вре ме ни за кла ды ва ет ся, фор ми ру ет ся и раз ви ва ет ся па ра диг ма ки -
тай ско го во каль но го ис кус ст ва, под ра зу ме ваю щая как пе да го ги че ские, так и ис -
пол ни тель ские ас пек ты. Со глас но ей, но вые ме то ды обу че ния пе ния долж ны не
от вер гать, а кор ре ли ро вать с уже имею щи ми ся; во каль ная ме то до ло гия не
долж на ог ра ни чи вать ся тра ди ци ей на род но го пе ния, но так же вклю чать манеру
пения революционных массовых песен, песен янгэ и «Новой оперы».

Впи ты вая опыт Ев ро пы и Рос сии в во каль ной ис пол ни тель ской и пе да го ги че -
ской сфе рах, при по сто ян ном обо га ще нии из вне и бе реж ном от но ше нии к соб ст -
вен но му на сле дию, мож но соз да вать и раз ви вать ки тай скую во каль ную шко лу
во всем мно го об ра зии сти лей [12]. Ин те гра ция бель кан то и на род ной тра ди ции
ста ла той пло до твор ной поч вой, на ко то рой рас цве ла во каль ная куль ту ра со вре -
мен но го Ки тая. Важ но и то, что та кой сим би оз на цио наль но го и ино на цио наль -
но го становится базой для рождения новых исполнительских стилей в
вокальном искусстве.

Про цесс раз ви тия на цио наль ной во каль ной шко лы не воз мож но пред ста вить 
без вкла да Цзинь Те ли ня – вы даю ще го ся пред ста ви те ля во каль ной куль ту ры
Ки тая, вос пи тав ше го плея ду та лант ли вых ис пол ни те лей, спо соб ных ин тег ри ро -
вать ся как в ми ро вой кон текст, так и под дер жи вать национальные формы
певческого искусства.

Ре зуль та том бо лее, чем по лу ве ко во го пре по да ва ния Цзинь Те ли ня ста но -
вит ся соз да ние во каль ной шко лы, ос но ван ной на со еди не нии опы та бель кан то с
ки тай ской спе ци фи кой, унас ле до вав шей пре вос ход ные тра ди ции на цио наль ной 
му зы ки. Цзинь Те линь опуб ли ко вал це лый ряд ра бот, сре ди ко то рых са мы ми
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важ ны ми яв ля ют ся «Ме то ди ка пре по да ва ния во ка ла Цзинь Те линь» [13],
«Сбор ник для обу че ния во ка лу Цзинь Те ли ня» [14], «За пись ин тер вью с пре по -
да ва те лем во ка ла Цзинь Те линь» [15], «Ис сле до ва ние и ин но ва ции ки тай ской
во каль ной му зы ки: Сбор ник ста тей Цзинь Те ли ня с опы том пре по да ва ния бо лее
50 лет» [16], и обу чаю щие ви део дис ки «Цзинь Те линь пре по да ет во кал» [17],
имею щие не толь ко пе да го ги че ское, но – шире – искусствоведческое значение,
поскольку раскрываемые в них проблемы касаются сферы исполнительского
стиля.

Сту ден ты, вос пи тан ные в клас се Цзинь Те ли ня, ста ли эли той в ис пол ни тель -
ской об лас ти, за вое ва ли на гра ды на на цио наль ных и ме ж ду на род ных вокальных 
конкурсах [18].

От но ше ние Цзинь Те ли ня к сво ему делу мож но, без пре уве ли че ния, на звать
фи ло со фи ей. Из вест но, что эти мо ло ги че ски фи ло со фия оз на ча ет «лю бовь к
муд ро сти». Имен но этот по сту лат ис по ве ду ет в сво ей дея тель но сти Цзинь Те -
линь, имен но муд рость, гар мо ния, ба ланс яв ля ют ся стол па ми его про фес сио -
наль но го ми ро воз зре ния, при ми рив ше го на од ной тер ри то рии ино на цио наль ное 
и национальное, поставив первое на службу последнему.

В сис те ме взгля дов Цзинь Те ли ня мож но уви деть на цио наль ную ос но ву его
идей, ак ку му ли рую щих, вме сте с тем, ино на цио наль ные дос ти же ния. Во-пер -
вых, это идея о «че ты рех ха рак тер ных прин ци пах» ис пол не ния на цио наль ной во -
каль ной му зы ки, ко то рую Цзинь Те линь впер вые пред ло жил для ос мыс ле ния
ши ро ко му му зы каль но му со об ще ст ву в 1986 году. Идея под ра зу ме ва ет сле дую -
щие «стол пы» во каль но го ис пол ни тель ст ва: опо ра на ап ро би ро ван ные сти ли пе -
ния, на цио наль ная ори ен ти ро ван ность, ху до же ст вен ная кра со та, со вре мен -
ность [13, c. 44–59]. В ча ст но сти, Цзинь Те линь под чер ки вал не об хо ди мость
долж ным об ра зом уре гу ли ро вать «от но ше ния» между научными основами
пения, пришедшими в Китай с Запада, и национальным своеобразием
вокального искусства в стране.

Прин цип опо ры на ап ро би ро ван ные сти ли пе ния Цзинь Те линь по ни мал как
сле до ва ние про шед шим про вер ку прак ти кой за ко нам во каль но го ис кус ст ва, на -
уч ный ана лиз бель кан то, ус вое ние его сути для ра цио наль но го ис поль зо ва ния и
адап та ции к на цио наль ным фор мам пе ния. Цзинь Те линь уве рен, что ос вое ние
ос нов ных прин ци пов бель кан то, в осо бен но сти, ды ха ния, мо жет по мочь и в ис -
пол не нии как ро ман сов, италь ян ской опе ры, так и во каль но го на сле дия раз лич -
ных эт ни че ских групп и регионов Китая, что чрезвычайно актуально для
современной культуры Китая.

На цио наль ная ори ен ти ро ван ность оз на ча ет, что со вре мен ное ки тай ское во -
каль ное ис кус ст во долж но бе реж но от но сить ся к тра ди ци он ной куль тур ной поч -
ве. По мне нию Цзинь Те ли ня, на цио наль ная ха рак тер ность долж на быть от ра же -
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на во всех ас пек тах пеня и пре по да ва ния: зву ке, эмо цио наль ном вы ра же нии, ар -
ти ку ля ции, что бу дет за ло гом жиз не спо соб но сти ки тай ской во каль ной му зы ки.
Ки тай ская во каль ная му зы ка долж на об ла дать ха рак те ри сти ка ми ху до же ст вен -
ной кра со ты и от ра жать эс те ти че ские цен но сти ки тай ско го на ро да. В то же вре -
мя, раз ви тие во каль но го ис кус ст ва долж но идти в ногу со вре ме нем, обес пе чи -
вая по сто ян ное по сту п ле ние «све жей кро ви» для даль ней ше го раз ви тия.

Во-вто рых, в во каль но-ис пол ни тель ской дея тель но сти Цзинь Те линь пред -
ло жил «стан дарт» из семи стол пов: го лос, эмо ции, ар ти ку ля ция, стиль, ар ти -
стич ность, со вер шен ст во ва ние и имидж [13, c. 69–158].

«Го лос» под ра зу ме ва ет, что уча щие ся долж ны ов ла деть ап ро би ро ван ны ми
ме то да ми пе ния и не об хо ди мы ми во каль ны ми на вы ка ми, най ти свой тембр, ос -
во ить прин ци пы на цио наль ной во каль ной му зы ки, со от не сти язык и стиль ис -
пол не ния. Что бы улуч шить ка че ст во го ло са ки тай ских во ка ли стов, Цзинь Те -
линь по за им ст во вал для обу че ния не ко то рые прин ци пы бель кан то. С точ ки зре -
ния тем бра им было пред ло же но по ня тие «сме шан но го зву ка» [13, c. 70–71].
Так, в бель кан то го лос ров ный, тембр мяг кий, но он пло хо со от вет ст ву ет сти ли -
сти ке на цио наль ных ки тай ских про из ве де ний, в то вре мя как ме ст ные фор мы
пе ния Ки тая под ра зу ме ва ют, в ос нов ном, ис поль зо ва ние сво его на стоя ще го,
«не по став лен но го» в ды ха тель ном смыс ле го ло са, со от вет ст вую ще го на цио -
наль ной эс те ти ке. Про бле ма, осоз на вае мая мно ги ми пе да го га ми и во ка ли ста -
ми, за клю ча ет ся в том, что пе ние без долж ной опо ры на ды ха ние обу слов ли ва ет
фор си ро ван ный звук и боль шую на груз ку на связ ки. Прин ци пы ды ха ния, за им ст -
во ван ные из бель кан то, могли бы решить эту проблему. Так, предложенный
Цзинь Телинем «смешанный звук» обладает не только сильной и яркой окраской
настоящего голоса, но и подразумевает дыхательную практику бельканто.

Ды ха тель ные уп раж не ния тре бу ют ис поль зо ва ния глу бо ко го брюш но го ды -
ха ния, как в бель кан то – сво бод но го ды ха ния жи во том, бла го да ря чему дос ти га -
ет ся глу би на и сила воз душ но го стол ба. Что бы гар мо нич но со еди нить го лос и
гру доб рюш ное ды ха ние, Цзинь Те линь обос но вал прин цип «ка на ла У». Он под ра -
зу ме ва ет, что пе ние сле ду ет за про из но ше ни ем глас ной «У», на ос но ве ко то рой
удоб но ус та но вить ста биль ный и плав ный ка нал про из но ше ния. Не об хо ди мо
петь по это му ка на лу для того, чтобы сделать звук глубоким – не только
горловым, как принято в китайской певческой традиции.

Цзинь Те линь так же обоб щил пред став ле ния о «точ ке опо ры», что по мо га ет
ис пол ни те лям с по мо щью ме та фор най ти не об хо ди мый ба ланс в пе нии. Так, во -
об ра жае мая точ ка опо ры мо жет быть раз де ле на на «боль шую» (раз мер чаши –
это жи вот, диа фраг ма)», «сред нюю» (раз мер мя чи ка для на столь но го тен ни са) и 
«ма лень кую» (раз мер пера ша ри ко вой руч ки). Ее так же мож но диф фе рен ци ро -
вать в за ви си мо сти от по ло же ния в пев че ском ка на ле, или в за ви си мо сти от ис -
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поль зуе мой силы. Точ ка опо ры мо жет раз де лять ся на «вир ту аль ную» (лег кая
опо ра и лег кий го лос с воз душ ным при ды ха ни ем) и «на стоя щую» (креп кая опо -
ра, зву чит бо лее ре аль ный, на сы щен ный го лос) 8.

Цзинь Те линь час то при бе гал к ме та фо ре «боль шая до ро га, ма лень кая ма -
ши на» для того, что бы сфор ми ро вать пред став ле ние об от но ше ни ях ме ж ду «ка -
на лом» и «точ кой опо ры» в пе нии. Не важ но – ка кая «ма ши на», но на ней надо ез -
дить по до ро ге. По сле того как «до ро га от ре мон ти ро ва на и вы ров не на», то по ней
мо жет ез дить ма ши на лю бой мар ки. По ня тие «ка на ла» опи ра ет ся на тео рию ре -
зо нанс ной по лос ти бель кан то, а по ня тие «точ ки опо ры» на сле ду ет и раз ви ва ет
тра ди ции ки тай ско го пе ния. Важность и того, и другого для успешного овладения 
вокальным искусством очевидна [20].

«Эмо ции» под ра зу ме ва ют со от вет ст вие ху до же ст вен но му об ра зу. По ми мо
вла де ния го ло сом, пе вец дол жен по ни мать чув ст вен ные от тен ки му зы каль но го
про из ве де ния, их зна че ние, учить ся пе ре да вать нуж ную эмо цию зву ком, ди на -
ми кой, аго ги кой и дру ги ми сред ст ва ми вы ра зи тель но сти. Эмо ции —душа и ко -
неч ная цель пе ния. Толь ко уло вив сти ле вые осо бен но сти про из ве де ния, аде к -
ват но ин тер пре ти ро вав его, мож но без уко риз нен но точ но вы ра зить эмо ции. Фи -
зи че ская сво бо да дви же ний при со хра не нии ка че ст ва пе ния – внеш нее вы ра же -
ние внут рен них эмо ций; внеш ний вид певца и его манера также должны
соответствовать стилю вокального опуса, выражать его истинные эмоции [13, c. 
113].

«Ар ти ку ля ция» – сло во, из вест ное лю бо му му зы кан ту. Из-за раз ли чий в
язы ке и диа лек тах пев че ские жан ры раз ных стран (или ре гио нов в од ной стра не) 
де мон ст ри ру ют раз ные сти ли. Ар ти ку ля ция чрез вы чай но важ на для ак цен туа -
ции на цио наль но го ха рак те ра ки тай ской во каль ной му зы ки. Кон крет но это про -
яв ля ет ся в раз лич ном про из не се нии на ча ла, се ре ди ны и кон ца про из но ше ния
ки тай ских ие рог ли фов (ини циа лов и фи на лей), из ме не нии диа лект но го про из -
но ше ния, тона сло ва (че ты ре тона в ки тай ском язы ке) и т. д. [21]. В тру дах
Цзинь Те ли ня со всей оче вид но стью по ка за но, что тре бо ва ния к ар ти ку ля ции в
ки тай ской во каль ной му зы ке очень раз но об раз ны: «какие-то места нужно
полностью спеть, какие-то – сказать, что-то соединить плавно, что-то разорвать
и т. д.» [13, c. 120].

«Стиль» в ки тай ской во каль ной му зы ке объ ем лет мно же ст во пло хо фик си -
руе мых сло ва ми, но чет ко ощу щае мых про фес сио наль ны ми пев ца ми черт.
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8  В ис пол не нии Ли Гуи «Лю бовь к род но му го ро ду» мож но по чув ст во вать при ме не ние 
как вир ту аль ной, так и ре аль ной точ ки опо ры [19].



Стиль ис хо дит из са мой сути во каль но го ис кус ст ва и, од но вре мен но, рег ла мен -
ти ру ет его, ак ку му ли руя эс те ти че ские осо бен но сти ки тай ской тра ди ци он ной
куль ту ры. В пе нии не об хо ди мо опи рать ся на со от вет ст вую щий тембр, эмо ции,
ар ти ку ля цию и спе ци аль ные пев че ские на вы ки, та кие, на при мер, как «жунь цян»
(ИуЗ»)9, часто используемые в народной музыке для усиления национальной
специфики.

«Ар ти стич ность» под ра зу ме ва ет, что пе вец дол жен пе ре дать слу ша те лям
со дер жа ние и эмо ции про из ве де ния с по мо щью жес тов, вы ра же ния глаз, ми ми -
ки, «язы ка» тела в це лом, со от вет ст вуя при этом шар му тра ди ци он ной ки тай ской 
куль ту ры. Цзинь Те линь при да ет боль шое зна че ние гар мо нии ви зу аль но го об -
раза и соб ст вен но пев че ско го ис кус ст ва, счи тая, что они усиливают друг друга и
делают художественный образ, в целом, ярче.

«Со вер шен ст во ва ние», по мне нию Цзинь Те ли ня, под ра зу ме ва ет, что про -
фес сио наль ный пе вец дол жен об ла дать не толь ко от лич ны ми пев че ски ми на -
вы ка ми, но так же иметь раз ви тый вкус и кру го зор. Этот по сту лат, как сви де тель -
ст во вал Цзинь Те линь, дос тал ся ему «по на след ст ву» от его учи те ля Шэнь Ся на.
В свою оче редь, сам Шэнь Сян сфор му ли ро вал их, ис хо дя из та ких тра ди ци он -
ных для ки тай ской куль ту ры прин ци пов, как «пре ж де чем дей ст во вать, стань
муж чи ной» и «ис кус ст во – для доб ро де тель ных». Хо ро шее вос пи та ние, про фес -
сио на лизм, об шир ные зна ния в области литературы, истории, искусства,
музыки – залог долгого и успешного творческого пути.

«Имидж» – по ня тие, свя зан ное с стра те ги ей ве де ния пев цом сво ей карь е ры.
С од ной сто ро ны, имидж тес но со пря жен с ар ти стиз мом и вклю ча ет та кие ка те -
го рии, как спо со бы пре под не се ния ху до же ст вен но го об раза, тем пе ра мент ар ти -
ста, его ма не ра дер жать ся на сце не. Пев цы долж ны быть очень вни ма тель ны к
сво ей ми ми ке, оцен ке себя со сто ро ны, от та чи вая и совершенствуя мастерство
сценического поведения.

В чис ле уче ни ков Цзинь Те ли ня – пев цы, со став ляю щие во каль ную эли ту
Ки тая. Это Пэн Лию ань (1962), одна из пер вых в Ки тае по лу чив шая сте пень ма -
ги ст ра во каль но го ис кус ст ва; Сун Цзу ин (1966), вы сту пав шая в Сид ней ском
опер ном те ат ре и зале Wiener Musikverein; Дай Юй цян (1963), ко то ро го по сле
Цзинь Те ли ня все мир но из вест ный те нор Па ва рот ти при нял в уче ни ки; У Би ся
(1975), до ка зав шая жиз не спо соб ность сис те мы взгля дов Цзинь Те ли ня, объ -
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9  Жунь цян: на бор уни каль ных прие мов ук ра ше ния (мо жет быть как им про ви зи ро ван -
но го, так и рег ла мен ти ро ван но го) пев че ских ме ло дий (рас пе вы, ме лиз мы), сфор -
ми ро вав ших ся в ходе мно го лет не го раз ви тия ки тай ско го на цио наль но го во каль но го
[22].



ем лю щую воз мож ность петь как на род ную во каль ную му зы ку (аран жи ров ки на -
род ных пе сен, фраг мен ты на цио наль ной ки тай ской оперы), так и итальянский
оперный репертуар, подразумевающий бельканто, и многие другие.

Ре зю ми руя, под черк нем, что сис те ма взгля дов на ки тай ское во каль ное ис -
кус ст во Цзинь Те ли ня ос но ва на как на уни вер саль ных для пев ца прин ци пах, так и 
на уче те на цио наль ной спе ци фи ки. Цзинь Те линь ис хо дит из осо бен но стей му -
зы каль ной куль ту ры соб ст вен но го на ро да, опи ра ет ся на прин ци пы бель кан то.
Цзинь Те линь рас смат ри ва ет бель кан то не как за ме ну на цио наль но го: он от ме -
ча ет не об хо ди мость ра зум ной ин те гра ции, в ко то рой бель кан то не вы тес ня ет ве -
ка ми сфор ми ро вав шие ся тра ди ции, но ста но вит ся на служ бу им. По мне нию
Цзинь Те ли ня, сле пое по кло не ние и вос хи ще ние бель кан то, дол гое вре мя имев -
шее ме сто в ки тай ской во каль ной куль ту ре, долж но сме нить ся разумным
использованием его принципов с целью развития и совершенствования
собственного вокального искусства [14, c. 203].
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Âîåííûå òàéíû äèðèæ¸ðñêîãî èñêóññòâà: ïî
ìàòåðèàëàì èíòåðâüþ ñ Ã. Ê. Ñà÷åíþêîì

Аннотация: Ди ри жёр ское ис ку сство, не смот ря на его дав нее воз ник но ве -
ние, про дол жа ет раз ви вать ся. По яв ля ют ся всё но вые ди ри жё ры – мас те ра сво -
е го дела. Выс туп ле ния кол лек ти вов, оли цет во ря ю щих от дель ные на прав ле ния
от е чес твен ной му зы каль ной куль ту ры и ис ку сства, под их ру ко во дством со би ра -
ют мно го ты сяч ные кон цер тные залы как в Рос сии, так и за её пред е ла ми. У ди -
ри жёр ско го пуль та Академического ан сам бля пес ни и пляс ки Рос сий ской Армии 
име ни А. В. Александрова за без пяти лет ве ко вую ис то рию сто я ли ле ген дар ные
лич нос ти, имев шие свои сек ре ты управ ле ния кол лек ти вом.

Пуб ли ка ция со став ле на на осно ве ин тер вью с де йству ю щим на чаль ни ком
Ансамбля – Г. К. Са че ню ком, цель ко то ро го за клю ча лась в вы яс не нии осо бен -
нос тей ра бо ты ди ри жё ра с про фес си о наль ным во ен но-твор чес ким кол лек ти -
вом та лан тли вых му зы кан тов – ар тис тов хора и оркес тра, со лис тов, а так же ар -
тис тов ба лет ной груп пы. В статье при от кры ва ет ся за ве са тайн ди ри жер ско го
управ ле ния, рас кры ва ют ся сек ре ты мас те рства, сле до ва ние тра ди ци ям, за ло -
жен ным осно ва те ля ми кол лек ти ва. Нам не однаж ды вы па да ла воз мож ность
при су тство вать на кон цер тах Ансамбля. На осно ве ана ли за прак ти чес кой де я -
тель нос ти кол лек ти ва были со став ле ны воп ро сы ка са тель но ис ку сства ди ри -
жёр ско го управ ле ния, тех ни ки ди ри жи ро ва ния, сущ нос ти про фес сии ди ри жё ра,
вза и мо де йствия с ис пол ни те ля ми в ре пе ти ци он ном про цес се и на кон цер тах,
спе ци фи ки вы ступ ле ния в раз ных акус ти чес ких условиях.

Обоб ща ю щие ито ги ис сле до ва ния бу дут по лез ны как для на чи на ю щих ди ри -
жё ров, так и для со сто яв ших ся му зы кан тов, име ю щих со лид ный опыт ра бо ты с
твор чес ки ми кол лек ти ва ми.
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Клю че вые сло ва: ди ри жер, ди ри жер ское ис ку сство, Академический ан -
самбль пес ни и пляс ки Рос сий ской Армии име ни А. В. Александрова, Г. К. Са че -
нюк.

на стоя щее вре мя глав ным во ен но-твор че ским кол лек ти вом
Рос сии яв ля ет ся Ака де ми че ский ан самбль пес ни и пля ски Рос -
сий ской Ар мии име ни А. В. Алек сан д ро ва, по пра ву но сит по чет -
ные зва ния «На цио наль но го дос тоя ния Рос сии» и «По юще го
ору жия». В по след ние годы его на чаль ни ком и ху до же ст вен ным

ру ко во ди те лем яв ля ет ся За слу жен ный ар тист Рос сии пол ков ник Ген на дий Ксе -
на фон то вич Са че нюк, в прак ти че ской дея тель но сти ко то ро го на ко п лен экс клю -
зив ный опыт работы.

По со гла со ва нию с Де пар та мен том куль ту ры Ми ни стер ст ва обо ро ны РФ
22 ап ре ля 2023 г. со стоя лось бе се да, в ходе ко то рой Г. К. Са че нюк от ве тил на
во про сы ка са тель но ди ри жёр ско го управ ле ния, приё мов ор га ни за ции твор че -
ской дея тель но сти в про цес се репетиций и в концертном исполнительстве.

Ис кус ст во ди ри жи ро ва ния с дав них лет при вле ка ло ис сле до ва те лей и пе да -
го гов к рас кры тию сек ре тов управ ле ния му зы каль ны ми кол лек ти ва ми. В оте че -
ст вен ной учеб но-ме то ди че ской ли те ра ту ре ос но во по ла гаю щи ми тру да ми, опуб -
ли ко ван ны ми в 1967 году и рас кры ваю щи ми про бле мы ди ри жёр ской тех ни ки,
яв ля ют ся ра бо ты И. А. Му си на [1] и С. А. Ка зач ко ва [2]1. Поз же они пе ре из да ва -
лись, и поя ви лись тру ды Л. М. Ан д рее вой [5], Г. Л. Ер жем ско го [3], А. С. Си -
визь я но ва [4], рас кры ваю щие ча ст ные во про сы ди ри жёр ско го ис кус ст ва. В XXI
веке в пе да го ги че ской прак ти ке ис поль зу ют ся ма те риа лы пуб ли ка ций
Л. П. Зиновьевой [6], Н. Б. Буяновой [7], А. В. Савадеровой [8], Б. Ф. Смирнова
[9–12], Н. А. Соболевой [13] и других.

В ста тье впер вые на ос но ве ана ли за кон церт ной дея тель но сти и ма те риа лов
ин тер вью с дей ст вую щим ди ри же ром Ан самб ля им. А. В. Алек сан д ро ва рас -
смат ри ва ют ся во про сы ди ри жер ско го управ ле ния, обо зна ча ют ся ори ен ти ры ра -
бо ты для на чи наю щих ди ри жё ров, да ют ся прак ти че ские со ве ты. При под го тов ке
пуб ли ка ции ис поль зо вал ся ме то до ло ги че ский ком плекс, по зво ляю щий дос тиг -
нуть кон цеп ту аль но сти на уч ных изы ска ний, в него во шли ме тод на блю де ния и
сис тем но го ана ли за прак ти че ской ра бо ты ди ри же ра в кон церт ной дея тель но -
сти, вер баль но-ком му ни ка тив ный ме тод ин тер вью, а так же ме тод со пос тав ле -
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1 Учеб но-ме то ди че ские тру ды, со дер жа щие ука за ния по управ ле нию хо ром поя ви -
лись рань ше. Сре ди ос нов ных от ме тим «Хор и управ ле ние им» (1940) П. Г. Чес но -
ко ва, «Очер ки по тех ни ке ди ри жи ро ва ния хо ром» (1948) К. Б. Пти цы, «О ди ри жи ро -
ва нии хо ром» (1961) К. А. Оль хо ва и дру гие. 



ния со вре мен ных ин тер пре та тор ских ис пол ни тель ских кон цеп ций про из ве де -
ний с кон цеп ция ми пре ды ду щих ди ри жё ров кол лек ти ва.

Итак, Г. К. Са че нюк за кон чил во ен но-ди ри жёр ский фа куль тет при Мо с ков -
ской кон сер ва то рии им. П. И. Чай ков ско го – един ст вен ное во ен ное учеб ное за -
ве де ние, ко то рое на хо дит ся при гра ж дан ском выс шем учеб ном за ве де нии. Од -
ним из ини циа то ров соз да ния это го фа куль те та был ор га ни за тор и пер вый ди ри -
жёр Ан самб ля – А. В. Алек сан д ров. Про фес сор ско-пе да го ги че ский со став, ко -
то рый пре по да вал в кон сер ва то рии, обу чал и кур сан тов во ен но-ди ри жёр ско го
фа куль те та. Тре бо ва ния были иден тич ны как для кон сер ва тор цев, так и для
курсантов, но при этом последние получали специфические навыки управления
военно-духовым оркестром.

По сло вам Г. К. Са че ню ка, в годы обу че ния ка ж дые 2 не де ли был от чет ный
ака де ми че ский кон церт, кур сан ты ис пол ня ли от 6-ти до 8-ми но вых про из ве де -
ний. Тра ди ци он но все обу чаю щие ся со став ля ли ду хо вой ор кестр. На блю дая за
ра бо той раз ных пе да го гов, с раз ны ми кур сан та ми, с раз ны ми про грам ма ми
фор ми ро вал ся ба гаж прак ти че ско го ос вое ния про из ве де ний. Са мо стоя тель но
ана ли зи руя ра бо ту со уче ни ков, ка ж дый мог взять на воо ру же ние ка кой-то
приём, элемент мануальной техники, логику выстраивания целостной формы
произведения.

По сле окон ча ния фа куль те та Ген на дию Ксе на фон то ви чу по сту пи ло пред ло -
же ние пой ти ра бо тать в Ан самбль им. А. В. Алек сан д ро ва, сна ча ла на ад ми ни ст -
ра тив ную долж ность. Од на ко пер спек ти вы ра бо ты, вклю чен но сти в твор че ский
про цесс глав но го во ен но-му зы каль но го кол лек ти ва стра ны не ос тав ля ли вы бо -
ра. Да лее из ло жим ма те риа лы ин тер вью, рас кры ваю щие не те ряю щие ак ту аль -
но сти во про сы во ен но-ди ри жер ско го ис кус ст ва.

Во прос: Ди ри жёр – это про фес сия или при зва ние?
От вет: Ди ри жёр – это вы со ко ор га ни зо ван ная, все сто рон не об ра зо ван ная

лич ность с ос мыс лен ным ба га жом му зы каль но го опы та. Ди ри жёр дол жен быть
на пи тан му зы кой, жиз нен ным опы том. Всё, что вос пи ты ва ет, обу ча ет, на пол ня -
ет че ло ве ка (филь мы, спек так ли, тре ни ров ки, кни ги, за пи си) – должно быть
воспринято профессиональным дирижёром.

Ди ри жи ро ва ние – это не про сто уме ние кра си во ра бо тать ру ка ми пе ред ор -
ке ст ром. Тех ни ка и соб ст вен ные фи зи че ские ощу ще ния важ ны, по то му что это
ин ст ру мент, при по мо щи ко то ро го ди ри жёр до но сит свой за мы сел до ис пол ни -
те лей. Пе ре дать свои тре бо ва ния, твор че ские уст рем ле ния, фра зи ров ку, ню ан -
си ров ку, вы ра зить своё ви де ние пар ти ту ры при по мо щи жес тов, ми ми ки, дви -
же ний кор пу са – про цесс слож ный и не всем под вла ст ный. Для ди ри жё ра важ на
внут рен няя работа профессионального музыканта – разносторонне развитой и
целеустремленной личности.
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Ко гда в кол лек ти ве с ди ри жё ром ра бо та ют про фес сио на лы, бы ва ет, что ди -
ри жёр мо жет до ве рить ся чув ст ву, эмо ци ям, мас тер ст ву со лис та кол лек ти ва.
На при мер, ди ри жёр во вре мя ре пе ти ции об ра ща ет ся к со лис ту с за да ни ем: «В
Ва шем соль ном про ве де нии пусть про зву чит свет лая грусть», – и да лее он сам,
как та лант ли вый, опыт ный, зре лый му зы кант ис пол нит ука зан ный фраг мент со
свой ст вен ной ему му зы каль но стью. Про слу шав не сколь ко вер сий ис пол не ния
про из ве де ния, со лист дол жен по нять, как луч ше ис пол нять его, что бы встро ить -
ся в об щий кон текст пар ти ту ры. В этом про яв ля ет ся вни ма ние ди ри жё ра к ис -
пол ни тель ской ин тер пре та ции со лис тов. Ред ко, но бы ва ет, что ди ри жёр ос па ри -
ва ет ис пол ни тель скую ин тер пре та цию ар ти ста, то гда в сло вес ной бе се де ди ри -
жёр объясняет своё «слышание» фрагмента, далее вносятся исправления,
изменения, редактируется трактовка – это всё внутренняя репетиционная
работа.

Во прос: В Ан самб ле им. А. В. Алек сан д ро ва с 2000-го года Вы про шли путь
до на чаль ни ка ан самб ля. Как уда ёт ся со вме щать столь раз лич ные на прав ле ния
деятельности?

От вет: С 2000 года я на чал ра бо тать в ка че ст ве за мес ти те ля на чаль ни ка ан -
самб ля. Сна ча ла это были все ор га ни за тор ские виды дея тель но сти – га ст роль -
ные по езд ки, обес пе че ние кол лек ти ва (ин ст ру мен ты, кос тю мы). Плюс к это му
служ ба войск, ре ше ние бы то вых во про сов – всё ло жи лось на пле чи за мес ти те -
ля на чаль ни ка Ан самб ля.

Мы сла же нно ра бо та ли с твор че ским со ста вом и ру ко во дством. Ко гда я при -
шёл в Ан самбль, ху до же ст вен ным ру ко во ди те лем был За слу жен ный ар тист
Рос сии – В. А. Фё до ров. По бы вать у него на ре пе ти ци ях, са мо му по уча ст во вать в 
ре пе ти ци он ном про цес се, по об щать ся с та ким ху дож ни ком – было боль шим
сча сть ем и уда чей. По сте пен но В. А. Ко роб ко до ве рял от дель ные про из ве де ния
– вый ти на сце ну, по ра бо тать с ор ке ст ром, по мочь в ре пе ти ци он ном про цес се.
Сте пень до ве рия уси ли ва лась, и я мог са мо стоя тель но ра бо тать с про из ве де -
ния ми про грам мы. Сна ча ла это было 2–3 про из ве де ния в концерте, дальше –
больше. Поэтому занимался параллельно административной и творческой
деятельностью.

В на стоя щее вре мя мне уда ет ся со вме щать долж ность на чаль ни ка и ху до -
же ст вен но го ру ко во ди те ля в од ном лице. Отец и сын Алек сан д ро вы со вме ща ли
эти долж но сти, они для меня яв ля ют ся не со кру ши мым при ме ром. В со от вет ст -
вии с ду хом вре ме ни вно сят ся из ме не ния в за ко но да тель ст во. Со глас но со вре -
мен ным тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к военно-музыкальному делу,
двигаемся вперед, в ногу со временем.

Во прос: Что Вы вкла ды вае те в по ня тие «Ди ри жёр ское ис кус ст во»?
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От вет: Ди ри жёр ское ис кус ст во – это кон цен тра ция все го, что че ло век впи -
тал в себя, пока жи вёт и учит ся. Лю бые сфе ры дея тель но сти че ло ве ка влия ют на 
ди ри жёр ское ис кус ст во. Зная уст рой ст во дви га те ля внут рен не го сго ра ния, бу -
дет лег че вос при ни мать ди ри жёр ское ис кус ст во, по то му что там есть свои за ко -
ны – такт, ско рость, дви же ние, раз ви тие, тор мо же ние. Надо знать фи зи ку, хи -
мию и дру гие нау ки, по то му что одна фра за, ска зан ная ди ри жё ром, при мер из
жиз ни на ас со циа тив ном уров не бу дут по нят нее для ис пол ни те ля коллектива.
Дирижёр образно сказал – музыканты всё поняли, приняли и исполнили.

Во прос: Во ен ная служ ба – это дис ци п ли на, а твор че ст во пред по ла га ет на ли -
чие оп ре де лен ной сво бо ды, как со вме щать эти два на прав ле ния деятельности?

От вет: Твор че ст ва без дис ци п ли ны не бы ва ет. Ещё А. С. Пуш кин свя зы вал
по ня тие вдох но ве ния с уме ни ем при во дить себя в ра бо чее со стоя ние, то есть,
дис ци п ли ни ро вать себя. В му зы каль но-ис пол ни тель ском кол лек ти ве пер во сте -
пен ный клю че вой мо мент – от вет ная ре ак ция кол лек ти ва на по каз ауф так та не
мо жет быть вер ной без дис ци п ли ны. То есть, если кто-то опо здал или рань ше
сыг рал, даль ней шее твор че ст во не име ет смыс ла. От вет на по каз ауф так та –
еди но вре мен ное ды ха ние, еди но вре мен ное всту п ле ние, еди но вре мен ное ис -
пол не ние – это и есть та дис ци п ли на, ко то рая раз ви ва ет твор че ст во. За сво бо -
дой твор че ст ва не долж на скры вать ся рас пу щен ность или не ор га ни зо ван ность.
Твор че ст во – это то, что че ло век мо жет сво бод но вы ра зить, ска зать по сред ст -
вом му зы ки.

Во прос: Ка ким об ра зом ди ри жёр управ ля ет сба лан си ро ван но стью по силе
зву ка об ще го зву ча ния пар ти ту ре и где это вы ве ря ет ся – на ре пе ти ции или на
концерте?

От вет: Со глас но за ко нам фи ло со фии ни че го оди на ко во го в мире нет. Ещё
Ге рак лит Эфес ский го во рил о том, что «два ж ды не вой ти в одну и ту же реку».
Кон тро ли ро вать ба ланс не об хо ди мо все гда и от ра ба ты вать этот на вык и ди ри -
жё ру, и ис пол ни те лям сто ит нау чить ся на ре пе ти ци ях. А в кон цер тах обя за тель -
ным для сба лан си ро ван но сти звучания является корректирующий жест.

Мы вы сту па ем в раз ных кон церт ных за лах, на пло щад ках с раз ны ми аку сти -
че ски ми ус ло вия ми. И ка че ст во ис пол не ния свя за но не толь ко со зву ко уси ли -
ваю щей ап па ра ту рой, но и с осо бен но стя ми того или ино го зала. Все гда в но вом
зале про во дит ся аку сти че ская ре пе ти ция, что бы не толь ко зву ко опе ра то ры, зву -
ко ре жис се ры, но и все му зы кан ты при вык ли к ус ло ви ям зву ча ния, к соб ст вен но -
му вос при ятию. Ино гда, му зы кан ты, не слы ша долж ным об ра зом себя, на чи на -
ют фор си ро вать звук. Ус та нов ка од на – опи ра ясь на соб ст вен ные ощу ще ния, ра -
бо та ем, как в аку сти ке Боль шо го зала Мо с ков ской кон сер ва то рии, не за ви си мо
от того, на ка кой пло щад ке вы сту па ем в дан ный мо мент. Даль ше за да чу ре ша ют
зву ко ре жис се ры, ко то рые так же долж ны знать всю пар ти ту ру про из ве де ния,
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что бы ка че ст вен но в оп ре де лен ных фраг мен тах про зву ча ли груп пы ду хо вых,
удар ных, на род ных струн ных ин ст ру мен тов, груп па бая нов или хо ро вые пар тии.
Я про тив вы ве де ния от дель ных пар тий на пуль те во вре мя концерта. Звучание
настраивается до концерта, чтобы общий баланс всего коллектива был
приближен к живому звучанию, как бы звучал Ансамбль без использования
звукоусиливающей аппаратуры.

Во прос: Ка ки ми про фес сио наль ны ми ка че ст ва ми дол жен об ла дать ди ри -
жёр во ен но го ансамбля?

От вет: В ряду пер вых на зо ву са мо дис ци п ли ну. Да лее – зна ние жан ра, сти ля,
в ко то ром ра бо та ет во ен ный ди ри жёр, спе ци фи ку ра бо ты во ен но-му зы каль но го
кол лек ти ва, ко то рый ис пол ня ет про из ве де ний во ен но-пат рио ти че ско го ха рак -
те ра. Раз но об ра зие ре пер туа ра пред по ла га ет на ли чие го тов но сти быть раз но -
об раз ным в трак тов ке ре пер туа ра от клас си че ско го до со вре мен но го.

Для ди ри же ра так же важ на фи зи че ская под го тов ка, иг ро вые виды спор та –
фут бол, во лей бол, бас кет бол, пла ва ние, то есть важ на ко манд ная ра бо та. Для
ди ри жё ра важ на ко ор ди на ция дви же ний, бы ст рая ре ак ция, спо соб ст вую щая бы -
ст ро му при ня тию ре ше ний. На сце не бы ва ют не пред ска зуе мые си туа ции, а ди -
ри жёр тра ди ци он но пред ва ря ет дей ст вия кол лек ти ва, со от вет ст вен но, он дол -
жен об ла дать да ром пред ви де ния, ин туи ци ей, что бы пра виль но вый ти из сло -
жив шей ся си туа ции. Режим, хорошее самочувствие – без этого невозможна
качественная профессиональная деятельность.

Во прос: В ряду средств ди ри жёр ско го воз дей ст вия на твор че ский кол лек тив
по ми мо ма ну аль ной тех ни ки, на сколь ко важ ны взгляд, выражение лица?

От вет: Взгля дом мож но при гла сить, при ка зать, унич то жить, под дер жать
му зы кан та. В на шем кол лек ти ве были слу чаи, ко гда под хо ди ли му зы кан ты с
прось бой: «Нам имен но в этом про из ве де нии важ ны Ваши гла за, мо же те к нам
по ча ще по во ра чи вать ся?» Гла за, как го во рят, – это зер ка ло души, со от вет ст -
вен но взгляд не ве ро ят но ва жен. Что у че ло ве ка на душе, то пе ре да ёт ся во взгля -
де, а гла за пе ре да ют ис пол ни те лям оп ре де лён ный на строй, энер ге ти ку, за тем
ис пол ни те ли транс ли ру ют это на зри те ля. Взгляд – не ме нее важ ный ин ст ру -
мент, чем руки, жес ты, по ста нов ка кор пу са. Если вспомним мастеров, которые
давно работают, то они одним взглядом заставляют замирать весь зал!

Во прос: На сколь ко ин фор ма ти вен дол жен быть ди ри жёр ский жест?
От вет: Ди ри жёр ский жест дол жен быть не обы чай но ин фор ма ти вен, в нём

долж ны быть за ло же ны темп, мет ро ритм, ню анс, ха рак тер, фра зи ров ка. Му зы -
кант по жес ту дол жен по нять, ка кой твёр до сти ата ку же ла ет ус лы шать ди ри жёр,
для это го долж на быть «по нят ная рука». Во вре мя ре пе ти ций про во жу экс пе ри -
мен ты, про шу сыг рать так, как я имен но в дан ный мо мент по ка зы ваю. На при мер, 
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pianissimo мяг ко, pianissimo ост ро, forte мяг ко, forte жё ст ко, forte тор же ст вен но, 
forte с последующим diminuendo, forte с последующим subito piano.

Во прос: У ди ри жё ра две руки, вы пе рио ди че ски вы клю чае те ле вую руку, с
чем это связано?

От вет: Ко гда ди ри жёр управ ля ет од ной ру кой, он по ка зы ва ет, что она ор га -
ни зо вы ва ет всех. Вклю че ние ле вой руки долж но быть ос мыс ле но ди ри жё ром и
обу слов ле но си туа ци ей. На при мер, вклю чая ле вую руку, про во дишь по го ри зон -
та ли, до бав ляя при этом те п ло ты в зву ча ние. Из учеб но го кур са на пом ним, что
пра вая рука тра ди ци он но вы пол ня ет функ цию мет ро но ма, это ме ха ни ка, «ма те -
ма ти ка», а ле вая – душа и «гу ма ни та рий». Об раз но вы ра жа ясь, ле вая – это стро -
гий ко ман дир, а пра вая – зам по лит, ко то рый мо жет по го во рить по ду шам. В ито -
ге, му зы кан ты долж ны не ук лон но сле до вать тре бо ва ни ям стро го ко ман ди ра, но
с душой. Строгость, насыщенная чувственной душой, или душа, которая
укладывается в строгие временные рамки.

Во прос: Кто для Вас яв ля ет ся эта ло ном ди ри жёр ско го управ ле ния сре ди
оте че ст вен ных пред ста ви те лей ди ри жёр ской профессии?

От вет: С юно ше ским лет эта ло ном в про фес сии, ди ри жё ра ми, ко то рых я
мно го крат но пе ре смат ри ваю и ана ли зи рую, для меня яв ля ют ся маэ ст ро
Е. А. Мра вин ский и Ю. Х. Те мир ка нов. С по след ним мы ра бо та ли сим фо нию
Д. Д. Шос та ко ви ча «Ба бий яр». Мра вин ский всю жизнь ра бо тал с од ним кол лек -
ти вом, в ко то ром вы ра бо та лось ин туи тив ное взаи мо по ни ма ние ме ж ду ди ри жё -
ром и кол лек ти вом – это и есть иде аль ные твор че ские от но ше ния. Про смат ри -
вая ста рые за пи си ре пе ти ций, мож но ска зать, что все его требования
сформулированы точно, взвешенно, не многословно, но абсолютно понятно.

Из за ру беж ных ди ри жё ров им по ни ру ет Г. Караян.
Во прос: За ви сит ли зву ча ние кол лек ти ва от сме ны ди ри жё ра?
От вет: Что ка са ет ся на ше го кол лек ти ва, то у нас все гда при сут ст ву ет взаи -

мо за ме няе мость. При не об хо ди мо сти, все про из ве де ния про грам мы мо жет
про ди ри жи ро вать в кон цер те как Н. Н. Ки ри лов, так и Г. К. Са че нюк. Мы го то вим
оп ре де лен ные про из ве де ния ре пер туа ра са мо стоя тель но, но я вы сту паю, как
со ве ща тель ный ор ган, так же и сам могу по ин те ре со вать ся мне ни ем Ни ко лая
Ни ко лае ви ча от но си тель но моих ин тер пре та ций. У нас до ве ри тель ные про фес -
сио наль ные от но ше ния в этом пла не. А кол лек тив дол жен быть при учен ра бо -
тать по руке ди ри жё ра. Ис пол няе мый ма те ри ал вы учи ва ет ся заранее, а вот
художественное оформление зависит от дирижёра, стоящего в данный момент
перед коллективом.

Во прос: С кем слож нее ра бо тать – с хо ром, с со лис та ми, с ба ле том или с ор -
ке ст ром?
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От вет: У нас с ба лет ной труп пой в ос нов ном ра бо та ет Н. Н. Ки ри лов, но я
хожу на ре пе ти ции и смот рю, как ак ком па ни ро вать ба ле ту. Для ба ле та ва жен
темп, уме ние му зы кан тов под стро ить ся под дви же ния и трю ки. В от вет ст вен ные
мо мен ты при хо дит ся бо ко вым зре ни ем кон тро ли ро вать осо бен но сти дви же ний
– ам пли ту ду, темп, и стре мить ся соз дать ком форт ные ус ло вия. Лю бые вы сту п -
ле ния тре бу ют по сле дую щей бе се ды с труп пой или от дель ным ис пол ни те лем на
пред мет удоб ст ва, ком форт но сти ис пол не ния. Опять же, всё за ви сит от кон -
церт ных ус ло вий, какая площадка, как долго добирались к ней, успели ли
хорошо разогреться, как перенесли дорогу.

Под во дя не ко то рые ито ги, мож но сде лать ре зю ми рую щие вы во ды. Итак,
быть ди ри жё ром – это зна чит не ус тан но учить ся, при чем, чем шире спектр по -
зна ва тель ной дея тель но сти, тем ка че ст вен нее ис пол ни тель ский ре зуль тат ди -
ри жёр ско го управ ле ния. Дис ци п ли ни ро ван ность ди ри же ра как ру ко во ди те ля,
ве ду ще го за со бой кол лек тив, глав ный по ка за тель про фес сио на лиз ма. Сво бо да 
твор че ст ва не воз мож на без са мо дис ци п ли ны ка ж до го уча ст ни ка кол лек ти ва,
по ни ма ния сво ей роли в струк ту ре це ло го, в об щей сба лан си ро ван но сти зву ча -
ния. В про цес се ре пе ти ций ди ри жёр дол жен вы ра бо тать у ка ж до го му зы кан та
Ан самб ля при выч ку точ но реа ги ро вать на свой жест/по сыл. До маш няя ра бо та
над жес том про дол жа ет ся на про тя же нии всей твор че ской дея тель но сти. Экс -
клю зив ные прак ти че ские со ве ты Г. К. Са че ню ка от но си тель но вы сту п ле ний в
раз ных по аку сти че ским ус ло ви ям кон церт ных за лах по зво лят вер но ор га ни зо -
вать пред ва ри тель ную под го тов ку кол лек ти ва.

Ди ри жер дол жен быть фи зи че ски раз вит, с од ной сто ро ны, что бы пре зен та -
бель но вы гля деть со сце ны, а с дру гой, – ко манд ные виды спор та учат сла жен -
ной ра бо те. Спе ци фи ка ра бо ты с со лис том свя за на с осо бен но стя ми пар ти ту ры:
если со лис та со про во ж да ет толь ко ор кестр, то вто рой под чи ня ет ся ло ги ке дви -
же ния пер во го, если со лист поёт вме сте с хо ром, то при ори тет ным яв ля ет ся
сов па де ние в рит ме, еди но вре мен ное всту п ле ние и окон ча ние слов. Сба лан си -
ро ван ность зву ча ния долж на вы ра ба ты вать ся на ре пе ти ци ях, но и на кон цер те
по сто ян но кон тро ли ро вать ся ди ри же ром на слух. Му зы кан ты Ан самб ля –
законодатели песни военно-патриотического направления, поэтому они не
имеют права на ошибку в её исполнении.
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Ñ.Â. Âäîâåíêî

Þíîíà Óïõîëîâà – ïèàíèñòêà, ïåäàãîã,
îáùåñòâåííûé äåÿòåëü

Аннотация. Статья по свя ща ет ся 50-ле тию кон цер тно-ис пол ни те льской, пе -
да го ги чес кой и об щес твен но-про све ти те льской де я тель нос ти Ю. М. Упхо ло вой
в РС (Я) и 65-ле тию ее твор чес кой де я тель нос ти За слу жен ной ар тис тки Яку тии и 
Рос сии, про фес со ра, ла у ре а та Го су да рствен ной пре мии им. П. А. Ойун ско го, де -
йстви тель но го чле на Академии ду хов нос ти РС (Я), об ла да те ля про фес си о наль -
ной пре мии «Ма эс тро», дип ло ма и по чет но го зна ка «Зо ло тая ка фед ра Рос сии»,
зна ка от ли чия «Граж дан ская доб лесть», чле на Меж ду на род ной ас со ци а ции пе -
да го гов-му зы кан тов «Иску сство и об ра зо ва ние 21 века», чле на «Со ю за те ат -
раль ных де я те лей России».

Клю че вые сло ва: фор те пи ан ное ис пол ни т ельство, якут ское ис пол ни те -
льское ис ку сство, якут ское фор те пи ан ное ис ку сство, му зы каль ная пе да го ги ка,
му зы каль ное ис пол ни т ельство.

мя Ю. М. Уп хо ло вой по пра ву впи са но во Все рос сий скую кни гу
«Луч шие люди Рос сии».

Юно на Ми хай лов на один из круп ней ших дея те лей со вре -
мен ной Яку тии. Про па ган да ду хов но го на сле дия Яку тии и Рос -
сии от ли ча ет ее про фес сио наль ный и лич но ст ный об лик. Кон -

цер ти рую щая пиа ни ст ка, та лант ли вый пе да гог и ор га ни за тор, вид ный дея тель
му зы каль но го ис кус ст ва Юно на Ми хай лов на Уп хо ло ва яв ля ет ся ос но во по лож -
ни ком Выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния Яку тии. Со дня ос но ва ния
ВШМ РС (Я) она заведовала кафедрой специального фортепиано в течение
23 лет.

Прие хав в Якутск в да ле ком 1973 году, Юно на Ми хай лов на на ча ла свою ра -
бо ту в ЯМУ (поз же кол лед же им. М. Н Жир ко ва) пре по да ва те лем и за ве дую щим 
фор те пи ан ным от де ле ни ем. Вот как пи шет об этом вре ме ни про фес сор
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М. М. Бер лян чик в ста тье «Яку тия му зы каль ная: о про шлом и на стоя щем»: «По -
яв ле ние на якут ском фор те пи ан ном го ри зон те, го во ря со вре мен ным язы ком,
яр кой звез ды та ко го мас шта ба, как Юно на Уп хо ло ва, сыг ра ло роль мощ но го ка -
та ли за то ра ин тен сив но го раз ви тия в дан ной об лас ти му зы каль но го ис кус ст ва… 
Ос но вой боль ших пе да го ги че ских ус пе хов Юно ны Ми хай лов ны Уп хо ло вой яв ля -
ет ся весь ма вы со кий уро вень ее соб ст вен но го исполнительства, неотделимый
от всего целостного облика пианистки – как человека, художника, музыканта».
[1, 34 с.]

В ос но ве ис пол ни тель ско го твор че ст ва Юно ны Ми хай лов ны ле жит ис клю -
чи тель ная лю бовь к му зы ке, лю бовь глу бин ная, пе ре жи тая ду хов но и лич но ст но. 
Му зы ка – это вся ее жизнь, при зва ние, са мо по жерт во ва ние, же ла ние по сто ян -
но со вер шен ст во вать свое ис пол ни тель ское мас тер ст во. Игру Юно ны Ми хай -
лов ны от ли ча ет тре пет ное от но ше ние к зву ку.

Вы со кий уро вень зву ко во го мас тер ст ва, как ос но вы вы ра зи тель но го ис пол -
не ния, т. е. вы со кой ин то на ци он ной куль ту ры, от ли ча ет игру Юно ны Ми хай лов -
ны.

Осо бо хо чет ся ска зать о рит ме: как го во рил ве ли кий ис пан ский вио лон че -
лист П. Ка зальс: «Вы ра зи тель ная точ ность рит ма» — пол но стью со от вет ст ву ет
ис пол не нию Юно ной Ми хай лов ной про из ве де ний раз ных жан ров и сти лей. Еще
одна сто ро на мас тер ст ва пиа ни ст ки – безу преч ная, на деж ная, без от каз ная, ис -
тин ная вир ту оз ность (в по ни ма нии зна че ния это го сло ва «вир тус – бес стра шие,
сме лость», а не ско рость в со че та нии с гром кой иг рой), ко то рая вос при ни ма ет ся 
как долж ное и не от вле ка ет вни ма ния от об раз но го со дер жа ния му зы ки. И ко -
неч но, ар ти стич ность Юно ны Ми хай лов ны, спо соб ность пе ре дать свои чув ст ва
и мыс ли слу ша те лю и за ста вить его ис пы ты вать та кие же чув ст ва ра до сти и вос -
тор га от му зы ки. Ко неч но Юно не Ми хай лов не очень по вез ло — она мно го му
нау чи лась у сво их за ме ча тель ных пе да го гов. Они были пред ста ви те ля ми раз -
ных круп ных фор те пи ан ных школ Мо с ков ской, Ле нин град ской и Ки ев ской кон -
сер ва то рий. Юно на Ми хай лов на час то по вто ря ет: «Учи тель не тот, кто учит, а
тот, у кого учатся! У кого есть чему нау чить ся». В му зы каль ной шко ле это были
про фес со ра А. А. Эдель ман, М. А. Го зен пуд (Ки ев ская кон сер ва то рия), ас си -
стент про фес со ра В. В. Ниль се на – И. А. Комаров (воспитанник Ленинградской
консерватории). В консерватории и аспирантуре Юнона Михайловна обучалась
в классе профессора Л. А. Вайнтрауба – ученика К. Н. Игумнова (Московская
консерватория).

В Киев в те годы (1955—1960) при ез жал с мас тер-клас са ми Г. Г. Ней га уз и 
час то за ни мал ся с Юно ной – сту дент кой. По это му Юно на Ми хай лов на вспо ми -
на ет годы уче бы с бла го дар но стью и любовью к своим учителям.

110

Èñêóññòâî è Îáðàçîâàíèå - 2023 ¹ 5(145)



Толь ко бла го да ря им и ко лос саль ной ра бо то спо соб но сти она бле стя ще за -
кон чи ла ас пи ран ту ру и ста ла со ли ст кой Ки ев ской Го су дар ст вен ной фи лар мо -
нии, где вела ин тен сив ную кон церт но-ис пол ни тель скую дея тель ность, од но вре -
мен но в те че нии 10 лет ра бо та ла стар шим пре по да ва те лем ка фед ры спе ци аль -
но го фортепиано (ассистентской профессора Л. А. Вайнтрауба).

А в 1973 году Юно на Ми хай лов на прие ха ла в Якутск на ро ди ну мужа Ива на
Пет ро ви ча Уп хо ло ва, ро див ше го ся в с. Абый в за ме ча тель ной се мье Пет ра Ми -
хай ло ви ча и Ма рии Ва силь ев ны Уп хо ло вых. В ЯМУ (ныне кол ледж
им. М. Н. Жир ко ва) Юно на Ми хай лов на про ра бо та ла 20 лет пе да го гом и за ве -
дую щей фор те пи ан ным от де ле ни ем.

Од но вре мен но она вела ак тив ную кон церт ную дея тель ность в соз дан ной в
Якут ске Об ще ст вен ной фи лар мо нии и стоя ла у ис то ков соз да ния Сою за ком по -
зи то ров Яку тии. Час то она была пер вым ис пол ни те лем про из ве де ний Н. С. Бе -
ре сто ва, З. К. Сте па но ва, В. Г. Каца, Е. Не уст рое ва, П. Ива но вой и др. Юно на Ми -
хай лов на по лю би ла му зы ку За ха ра Сте па но ва – са мо быт но го, ори ги наль но го ху -
дож ни ка. Его «Ри ту аль ный та нец ша ма на» поль зо вал ся ог ром ным ус пе хом у
слу ша те лей не толь ко в Яку тии и Рос сии, но и за рубежом. И Юнона
Михайловна, и ее ученики играли это замечательное произведение с любовью.

За 50 лет ра бо ты в Яку тии ею дано бо лее 600 кон цер тов в Якут ске, Мо ск ве,
Санкт-Пе тер бур ге (Ле нин гра де), Но во си бир ске, Уль я нов ске, Но риль ске, Ма га -
да не, Ал ма-Ате, Фрун зе (ныне Биш кек), Улан-Уде, Кы зы ле, Крас но яр ске, Крас -
но да ре, Не рюн гри, Мир ном, Нюр бе, Лен ске, Верх не-Ви люй ске, Тик си, Олек -
мин ске, По кров ске, Нам цах, Жа тае, Ха тас сах, Мох со гол ло хе, Октемцах и мн.
др. улусах Республики Саха (Якутия).

Вы ез жая на ме ж ду на род ные кон кур сы с уча щи ми ся и сту ден та ми сво его
клас са Юно на Ми хай лов на все гда зна ко ми ла слу ша те лей с про из ве де ния ми
ком по зи то ров Яку тии З. Сте па но ва, Н, Бе ре сто ва, Г. Гри го ря на, Г. Ком ра ко ва,
В. Ка ца, В Ксе но фон то ва, П. Ива но вой, Е. Не уст рое ва, К. Ге ра си мо ва. Их про из -
ве де ния для фор те пиа но впер вые про зву ча ли в То кио (1992), Па ри же – два ж ды 
(1994, 1997), Афи нах (1996), Дру ски нен кае (Лит ва 2003), Фун ша ле (Пор ту -
га лия 2004), Ви чен це, Ло ни го (Ита лия 2004), Кас се ле (Гер ма ния 2008), Ювя -
скю ле (Фин лян дия 2008). Бла го да ря под виж ни че ской дея тель но сти Юно ны
Ми хай лов ны слу ша те ли этих стран, впер вые ус лы шав якут скую фор те пи ан ную
му зы ку, уз на ли мно го но во го о Яку тии и ее куль ту ре, т. к. Юно на Ми хай лов на
мно го вы сту па ла на на уч но-прак ти че ских кон фе рен ци ях с лек ция ми-кон цер та -
ми.

В те че ние 20 лет Юно на Ми хай лов на пло до твор но со труд ни ча ла с сим фо ни -
че ским ор ке ст ром Ра дио и Те ле ви де ния РС (Я) под ру ко во дством За слу жен но го
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дея те ля ис кусств Рос сии, На род ной ар ти ст ки Якутии Галины Михайловны
Кривошапко.

За это вре мя Юно на Ми хай лов на ис пол ни ла на Те ле ви де нии с ор ке ст ром
сле дую щие кон цер ты для фор те пиа но с ор ке ст ром Л. Бет хо ве на, И. Брам са,
Р. Шу ма на, С. Фран ка, П. Чай ков ско го и др., про зву чав шие в Якут ске впер вые. В 
том чис ле были и соль ные кон цер ты на Те ле ви де нии, по свя щен ные юби лей ным
да там ком по зи то ров. Ка ж дую сре ду Г. М. Кри во шап ко вела ин те рес ные, по зна -
ва тель ные пе ре да чи на ра дио (жи вой эфир), ох ва ты вая ог ром ную ау ди то рию
слу ша те лей в са мых от да лен ных уголках Якутии. Юнона Михайловна Упхолова
была частым участником этих концертов.

Но она не толь ко иг ра ла сама, но и го то ви ла сво их уче ни ков к вы сту п ле ни ям.
Га ли на Ми хай лов на лю би ла та лант ли вых де тей и сту ден тов и все гда шла им на
встре чу. Ка кой это сти мул для са мо го ма лень ко го му зы кан та, ка кое сча стье вы -
сту пать с сим фо ни че ским ор ке ст ром под управ ле ни ем «Маэ ст ро» Г. Кри во шап -
ко!!!

Вспо ми на ют ся вы сту п ле ния уче ни ков Юно ны Ми хай лов ны из Рес пуб ли кан -
ской дет ской му зы каль ной шко лы-ин тер на та, где она го то ви ла ода рен ных де тей
для по сту п ле ния в ЯМУ – Н. Ка за но вой, В. Ни ки фо ро вой, И. Быковой,
Н. Зюзиной и др.

С соз да ни ем Го су дар ст вен но го сим фо ни че ско го ор ке ст ра якут ской фи лар -
мо нии им. Г. М. Кри во шап ко тра ди ция при гла шать уче ни ков и сту ден тов ВШМ
про дол жи лась. И опять сту ден ты Юно ны Ми хай лов ны Уп хо ло вой с ор ке ст ром
под управ ле ни ем Н. Ба за ле вой сыг ра ли – В. Кон стан ти но ва, С. Та нин, В. Кон -
стан ти но ва, А. Трофимова, К. Золотых, А. Корякин и др.

Толь ко пе ре чень этих вы сту п ле ний с сим фо ни че ским ор ке ст ром по тря са ет
во об ра же ние. Сколь ко люб ви, тер пе ния, тру да веры в та лант ка ж до го уче ни ка
вло же но их педагогом Ю. М. Упхоловой.

Юно на Ми хай лов на – пе да гог, на став ник, «мама» для мно гих из них и все
они с лю бо вью но сят имя «ре бя та-уп хо ля та». Все без ис клю че ния ее дети, вос -
пи тан ни ки, мно гие уже кол ле ги и дру зья. Но Юно на Ми хай лов на все гда го во рит:
«Я мно го му нау чи лась у сво их лю би мых уче ни ков, ведь ка ж дый из них пре ж де
все го лич ность, к ка ж до му ну жен осо бый под ход, од ной ме то ди ки обу че ния для
всех мало, в ка ж дом скры ты ог ром ные воз мож но сти. Нет пло хих уче ни ков, есть
плохие учителя!.. Во всяком случае, в моем классе плохих нет!»

За 50 лет твор че ской ра бо ты в Яку тии Юно на Ми хай лов на под го то ви ла и вы -
пус ти ла ог ром ную «ар мию» выпускников.

Рес пуб ли кан ская ДМШ – ин тер нат 8 де тей. ЯМУ – 50 сту ден тов
(1973-1993), спе циа ли стов сред не го зве на. ВШМ РС (Я) (ин сти тут)
им. В. А. Бо си ко ва, сред не-про фес сио наль ное об ра зо ва ние по лу чи ли 21 уча -
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щий ся. Выс шее об ра зо ва ние по лу чи ли 29 вы пу ск ни ков (1993-2023). 5 уча -
щих ся по раз ным при чи нам не за кон чи ли ВШМ, хотя были очень ода рен ны ми:
А. Куз не цов – лау ре ат I Рес пуб ли кан ско го кон кур са «Се вер ное сия ние», Е. Ефи -
мов, Р. Ени ке ев, А. Апол ло нов и С. Са виц кая.

В клас се про фес со ра Ю. М. Уп хо ло вой обу ча ет ся Ким Джу хан (Юж ная Ко -
рея) сту дент 5 курса.

Лау реа та ми Ме ж ду на род ных кон кур сов ста ли 36 уча щих ся и сту ден тов,
сре ди ко то рых — Н. Зю зи на, М. Че ре па но ва, Н. Пет ро ва, А. Ко ря кин, И. Ню ха -
лов, С. Та нин, С. Яро вен ко, А. Тро фи мо ва, Е. Макеев, К. Золотых и мн. др.

Боль шое ко ли че ст во кон цер тов было дано Юно ной Ми хай лов ной в ка мер -
ном ан самб ле с За слу жен ным ар ти стом РС (Я) Дон до ком Тар бае вым (флей та) и
Иго рем Литвиновым (скрипка).

Эта часть ее ис пол ни тель ской дея тель но сти была осо бо лю би ма Юно ной
Ми хай лов ной. Эти за ме ча тель ные му зы кан ты бле стя ще за кон чи ли Ле нин град -
скую кон сер ва то рию, за тем ра бо та ли в ЯМУ и сим фо ни че ском ор ке ст ре Ра дио и 
Те ле ви де ния. И. Лит ви нов был кон церт мей сте ром ор ке ст ра. Д. Тар ба ев так же
ра бо тал со лис том ор ке ст ра опер но го те ат ра. С соз да ни ем ВШМ РС (Я) Д. Р. Тар -
ба ев ус пеш но ра бо тал преподавателем по классу флейты, воспитав плеяду
блестящих флейтистов.

Юно на Ми хай лов на Уп хо ло ва в ан самб ле с эти ми ве ли ко леп ны ми му зы кан -
та ми сыг ра ла ка мер ную му зы ку эпо хи Ба рок ко, вен ских клас си ков, ро ман ти ков
(не мец кая, фран цуз ская, рус ская, якут ская ка мер ная му зы ка). Их мно го чис лен -
ные кон цер ты в ан самб ле с Д. Р. Тар бае вым и И. Лит ви но вым поль зо ва лись по -
пу ляр но стью и боль шим ус пе хом и лю бо вью у слу ша те лей 20 века. К со жа ле -
нию, парт не ры Юно ны Ми хай лов ны ушли рано из жиз ни Д. Р. Тар ба ев 27 сен -
тяб ря 2010г. (Ю. М. Уп хо ло ва на пи са ла статью «Волшебная мелодия души»
памяти музыканта).

Юно на Ми хай лов на – бле стя щий кон церт мей стер. Пло до твор но, дол гие
годы она ра бо та ла с со ли ст кой те ат ра опе ры и ба ле та им. С. Омол лу на, На род -
ной ар ти ст кой СССР А. Иль и ной, а так же с со лис та ми с на род ны ми ар ти ста ми
И. Сте па но вым, М. Ни ко лае вой, В. Яков ле вой, Н. Чи ги ре вой (кон церт в боль -
шом зале Мо с ков ской кон сер ва то рии), с ве ли ки ми пев ца ми Рос сии Г. Пи са рен -
ко и В. Лев ко, при ез жав ши ми в Якутск. Мно гие ее вы пу ск ни ки по клас су фор те -
пиа но по окон ча нии ЯМУ ста ли ве ли ко леп ны ми пев ца ми: М. Си ли на, Р. Жиль -
чен ко, О. Чем по со ва (Са зо но ва), И. Ще ти ло ва, Л. Кузь ми на.

С 2007 года по на стоя щее вре мя Юно на Ми хай лов на со труд ни ча ет с пре -
крас ной пе ви цей со ли ст кой те ат ра опе ры и ба ле та им. С. Омол лу на, лау реа том
ме ж ду на род ных кон кур сов, За слу жен ной ар ти ст кой РС (Я) Пра сковь ей Ге ра си -
мо вой. Она по сто ян ная уча ст ни ца «Уро ков ду хов но сти», «Му зы каль но-по эти че -
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ских ком по зи ций» в рам ках Рес пуб ли кан ской про грам мы «Музыка для всех», в
Пасхальных фестивалях искусств «Золотые купола».

Юно на Ми хай лов на ве дет ог ром ную ме то ди че скую ра бо ту с пе да го га ми
ДМШ и ДШИ Яку тии. Она мно гие годы вы ез жа ла в го ро да и улу сы Рес пуб ли ки с
мас тер-клас са ми, кон цер та ми, вела проф ори ен та ци он ную ра бо ту с деть ми, пе -
да го га ми и ро ди те ля ми, что бы по их вине не потерять ни одного талантливого
ребенка.

Боль шой ин те рес вы зы ва ют ее вы сту п ле ния с док ла да ми, по свя щен ны ми
про бле мам про фес сио наль но го об ра зо ва ния и вос пи та ния под рас таю ще го по -
ко ле ния на на уч но-прак ти че ских кон фе рен ци ях в Яку тии и за ру бе жом на Ме ж -
ду на род ных кон кур сах «Ис кус ст во и об ра зо ва ние 21 века», «Му зы ка-клас си ка»
и дру гих. Темы док ла дов и вы сту п ле ний за тра ги ва ли раз лич ный круг ис пол ни -
тель ских во про сов сре ди ко то рых – «Тро па на олимп ду хов но сти», «С му зы кой в
21 век», «Но во му сто ле тию гар мо нич ную лич ность», «Ду хов ность и клас си ка»,
«Якут ская фор те пи ан ная музыка и ее корифеи (лекция-концерт)», «Память – это 
любовь (памяти В. А. Босикова)» и мн. др.

Юно на Ми хай лов на была по сто ян ным чле ном жюри Ме ж ду на род ных кон -
кур сов «Ис кус ст во и об ра зо ва ние 21 века и «Му зы ка клас си ка». Со дня ос но ва -
ния Рес пуб ли кан ско го кон кур са му зы кан тов «Но вые име на Яку тии» на цио наль -
но го фон да «Бар га рыы» при пре зи ден те М. Е. Ни ко лае ве по спе ци аль но сти
«Фор те пиа но» она мно гие годы была пред се да те лем жюри. Бла го да ря ее уси ли -
ям ВШМ РС (Я) по сто ян но по пол ня лась та лант ли вы ми деть ми из са мых от да -
лен ных улу сов РС (Я). Юно на Ми хай лов на Уп хо ло ва ока зы ва ла ме то ди че скую
по мощь пре по да ва те лям ДШИ № 1, ДШИ № 2 г. Якут ска, По кров ской ДШИ, Ха -
тас ской, Жа тай ской, Нам ской и мн. др. Бла го да ря этому значительно повысила
уровень преподавания по специальности «фортепиано» в музыкальных школах
Якутии.

На про тя же нии дли тель ной ра бо ты в Яку тии Юно на Ми хай лов на Уп хо ло ва
вела ог ром ную про све ти тель скую дея тель ность, яв ля ясь од ним из соз да те лей
Об ще ст вен ной фи лар мо нии, на базе ЯМУ (ныне кол ледж им. М. Н. Жир ко ва).
Пре по да ва те ли, сту ден ты, якут ские ком по зи то ры, со лис ты опер но го те ат ра
дали ог ром ное ко ли че ст во кон цер тов жи те лям Якутии. Училище стало центром
духовного воспитания молодежи.

Ра бо тая за ве дую щей фор те пи ан ным от де ле ни ем учи ли ща в те че нии 20 лет
Юно на Ми хай лов на уде ля ла боль шое вни ма ние про па ган де про из ве де ний якут -
ских ком по зи то ров в сво их по езд ках по Яку тии, Рос сии и за ру бе жом. Ска зал ся
ее опыт ра бо ты со ли ст кой Ки ев ской фи лар мо нии и де ся ти лет ний стаж ра бо ты
стар шим пре по да ва те лем ка фед ры специального фортепиано консерватории
им. П. И. Чайковского.
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С соз да ни ем в 1996 году Ака де мии ду хов но сти РС (Я) об ще ст вен но-про све -
ти тель ская дея тель ность Юно ны Ми хай лов ны ста ла бо лее ин тен сив ной. Со вме -
ст но с чле ном Ака де мии В. Ан то но вым, На цио наль ным ху до же ст вен ным му зе -
ем, Га ле ре ей за ру беж но го ис кус ст ва им. Га бы ше ва, На цио наль ной биб лио те кой 
им. А. С. Пуш ки на, епар хи ей Якут ской пра во слав ной церк ви она осу ще ст ви ла це -
ле вую про грам му му зы каль но-ху до же ст вен ных за ня тий с деть ми об ще об ра зо -
ва тель ных школ и учи лищ Якут ска, По кров ска, Жа тая, Ха тасс, а так же вос пи та -
ния жи те лей и ро ди те лей уче ни ков, т. к. мно гое за ви сит имен но от них. Се мья –
это глав ный но си тель куль ту ры. Ав тор ская про грам ма Юно ны Ми хай лов ны Уп -
хо ло вой «Уро ки ду хов но сти» была одоб ре на ака де ми ка ми. Уро ки про хо ди ли в
об ще об ра зо ва тель ных шко лах № 33, № 1,2,17,25,26, в ДШИ г. Якут ска, якут -
ской кор рек ци он ной шко ле, хо рео гра фи че ском, пе да го ги че ском учи ли щах, фи -
зи ко-ма те ма ти че ском ли цее в Ок тем цах, клас си че ской гим на зии г. По кров ска,
в ДШИ и в Ху до же ст вен ной га ле рее им. Зо си мо ва г. По кров ска.

«Уро ки ду хов но сти» по свя ща лись юби лей ным да там ком по зи то ров, по этов,
ху дож ни ков: 200 лет Ф. Шо пе на и Р. Шу ма на (2010г), 200-ле тие А. С. Пуш ки на
(Пуш кин и му зы ка), 200 лет М. Ю. Лер мон то ва и 210 лет М. И. Глин ки (За молк -
ли зву ки чуд ных пе сен), 220 лет Ф. Шу бер ту и по эзия Гете и Гей не (Пес ни Шу -
бер та-Лис та), 175 лет П. И. Чай ков ско му (цикл «Вре ме на года» для фор те пиа -
но, сти хи рус ских по этов и кар ти ны рус ских ху дож ни ков о при ро де). По сколь ку
час то «Уро ки ду хов но сти» про хо ди ли в На цио наль ном ху до же ст вен ном му зее,
Га ле рее за ру беж но го ис кус ст ва, а так же в ху до же ст вен ном му зее им. Зо си мо ва
в г. По кров ске осу ще ст в ля лось трие дин ст во: Му зы ка. По эзия. Жи во пись. В об -
ще об ра зо ва тель ных шко лах уча щие ся при ни ма ли ак тив ное участие, читая
стихи духовно богаче, научились понимать музыку, угадывать композиторов,
познавая все тонкости музыкальной речи.

Еже год но му зы каль но-по эти че ские ком по зи ции Юно ны Ми хай лов ны Уп хо -
ло вой зву чат в Рес пуб ли кан ских пас халь ных фес ти ва лях ис кусств «Зо ло тые ку -
по ла» (в На цио наль ном ху до же ст вен ном му зее). Сти хи чи тал бли ста тель ный
Народ ный ар тист Рос сии В. Антонов (к сожалению рано ушедший из жизни):
• О, му зы ка – ды ха ние не бес (на сти хи якут ских по этов)
• Ave Maria (рус ские, за ру беж ные по эты)
• Зве ни, зве ни, зла тая Русь (рус ские по эты и ком по зи то ры)
• Му зы ка – вздох ан ге ла в душе
• Ме ж ду не бом и вой ной (на сти хи В. Фе до ро ва, к 70-ле тию Ве ли кой Победы)
• Лю бить. Мо лить ся. Петь (по эзия, му зы ка, жи во пись)
• Люб лю тебя, Яку тия! (якут ские по эты, ком по зи то ры, ху дож ни ки)
• Ave Га ли на к 100-ле тию ве ли кой Г. М. Кри во шап ко
• Бог есть лю бовь
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Эс та фе ту В. Ан то но ва при ня ла Т. Пан зи на, те перь она ве дет эти встре чи с
бла го дар ны ми слу ша те ля ми. Вспо ми на ют ся изу ми тель ные ком по зи ции в рам -
ках «Пас халь но го фес ти ва ля ис кусств» «При но ше ние Мо цар ту», «Нет по вес ти
пе чаль нее на све те, чем по весть о Ро мео и Джуль ет те» (к 400-ле тию В. Шек -
спи ра и 125-ле тию С. Про кофь е ва). В этих кон цер тах ак тив ные уча стие при ни -
ма ли ученики и студенты класса профессора Ю. М. Упхоловой.

Пе ре чис лить все, сде лан ное За слу жен ной ар ти ст кой Рос сии не воз мож но!
Но глав ная за да ча пе да го га, ака де ми ка, че ло ве ка Ю. М. Уп хо ло вой учить сво их
вос пи тан ни ков не толь ко (а мо жет быть, и не столь ко) про фес сио наль но му мас -
тер ст ву, а пре ж де все го нрав ст вен ным идеа лам че ло ве ко лю бия, до б ра и со -
стра да ния к ближ ним. А это и есть вос пи та ние люб ви к миру Пре крас но го. Оно
на чи на ет ся с му зы ки – язы ка че ло ве че ских чувств. И мо ло дое по ко ле ние слу -
ша те лей, с дет ст ва от крыв шее для себя мир му зы ки, хо рео гра фии, изо бра зи -
тель но го и театрального искусства, литературы, вырастит талантливым и в
других сферах своей деятельности.

Нель зя не ос та но вить ся на ин тен сив ной жур на ли ст ской дея тель но сти
Ю. М. Уп хо ло вой. Она ав тор мно гих ста тей, по свя щен ных про бле мам раз ви тия
якут ско го ис кус ст ва и куль ту ры. Из вест ны ее мно го чис лен ные ста тьи в га зе те
«Яку тия», жур на лах «Му зы каль ная жизнь», «Илин», в раз лич ных сбор ни ках ме -
то ди че ских тру дов, в них обсуждаются проблемы образования и воспитания
личности:

«Му зы ка и ис пол ни тель ское ис кус ст во как фак то ры ду хов но го раз ви тия
лич но сти», «Еще раз о вос пи та нии лич но сти му зы кан та (мыс ли вслух)», «Об ар -
ти ку ля ции в кла вир ных со чи не ни ях В. А. Мо цар та», «Цикл пре лю дий и фуг ор.
87 Д. Шос та ко ви ча», «Про бле мы вос пи та ния са мо стоя тель но сти пиа ни ста», «О
под го тов ке прак ти кан та к са мо стоя тель но му уро ку с уче ни ком», «О под го тов ке
сту ден та-прак ти кан та к от кры то му уро ку с уче ни ком», «О ра бо те на ва риа ци он -
ным цик лом Р. Шу ма на «Сим фо ни че ские этю ды» ор. 13», «Но во му сто ле тию –
гармоничную личность», «Красота спасет мир» и многие другие. Всего 25 статей 
и публикаций.

Мно го ста тей, на пи сан ных кол ле га ми о Ю. М. Уп хо ло вой:
• М. М. Бер лян чик «Яку тия му зы каль ная»
• В. Б. Но си на «Впер вые…»
• Г. М. Кри во шап ко «Влюб лен ная в му зы ку»
• В. А. Бо си ков «Про фес сор Ю. М. Уп хо ло ва»
• А. В. Вар ла мо ва «Юно на Уп хо ло ва – пе да гог»
• Л. В. Ино зем це ва «Из ис то рии фор те пи ан ной пе да го ги ки и ис пол ни тель ст ва

в Якутии»
• З. Г. Пав ло ва «Ю. М. Уп хо ло ва и му зы каль ное об ра зо ва ние в Якутии»
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• В. С. Ни ки фо ро ва «Уди ви тель ный че ло век с боль шой и от кры той душой».
В на стоя щее вре мя Ю. М. про дол жа ет ра бо тать на ка фед ре спе ци аль но го

фор те пиа но ВШМ РС (Я). Она пол на твор че ских пла нов. Пи шет мо но гра фию
«Мои лю би мые учи те ля и уче ни ки». Ее кре до: три «У» — учи тель учит уче ни ка, а
уче ник учит учи те ля. Юно на Ми хай лов на еже днев но за ни ма ет ся – учит но вые
про из ве де ния и го то вит соль ные вы сту п ле ния. К ней мож но об ра тить ся за со ве -
том в лю бое вре мя. Она го во рит час то: «Хоть голова моя седа, в душе моей нет
ни одного седого волоса».
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Ýêçèñòåíöèàëüíîé äèåòû

Аннотация. В статье пред ла га ет ся рас смот ре ние ме то да му зы каль но го со -
про вож де ния раз ви тия лич нос ти на осно ве из вес тной мо де ли по треб нос тей
аме ри кан ско го пси хо ло га А. Мас лоу. Му зы каль ное со про вож де ние, об ла да ю -
щее боль ши ми по тен ци аль ны ми энер ге ти чес ки ми ре сур са ми, вы сту па ет в роли
уси ли те ля мо ти ва ции для дос ти же ния це лей лич нос тно го раз ви тия на каж дом
уров не пи ра ми ды. Раз ра ба ты ва е мая ав то ром кон цеп ция Экзис тен ци аль ной ди -
е ты на осно ве по треб нос тей че ло ве ка, из ло жен ных в пи ра ми де А. Мас лоу,
утвер жда ет не об хо ди мость об ъ е ди не ния раз лич ных ви дов энер гии, не об хо ди -
мых для со ци а ли за ции под рас та ю ще го по ко ле ния. Экзис тен ци аль ная ди е та,
рас смат ри ва е мая в ши ро ком /уни вер саль ном/ смыс ле это го сло ва как осо бый
вид пи та ния, утвер жда ет сис тем ный под ход, т. е. со во куп ность усло вий, как ма -
те ри аль ных, так и не ма те ри аль ных, — пси хо ло ги чес ких, со ци аль ных, ин фор -
ма ци он ных и виб ра ци он но-вол но вых, при ко то рых лич ность че ло ве ка раз ви ва -
ет ся наиболее полно и всесторонне.

Клю че вые сло ва: эк зис тен ци аль ная ди е та, пи ра ми да Мас лоу, по треб ность,
энер гия, пи та ние и вос пи та ние, ху до жес твен ное об ра зо ва ние, ис ку сство.

о неч ная цель школь но го об ра зо ва ния под го то вить вы пу ск ни ка
шко лы к жиз ни так, что бы он без осо бых труд но стей мог впи -
сать ся во взрос лую жизнь. Под час эта за да ча ока зы ва ет ся до -
воль но труд ной, по то му что по сто ян но ус лож няю щая ся со ци -
аль ная жизнь тре бу ет от ка ж до го чле на об ще ст ва всё но вых

уме ний и на вы ков, по ка зы вать ко то рые при хо дит ся в ус ло ви ях все воз мож ных
кон кур сов, со рев но ва ний и олим пи ад. Вы иг ры ва ет в этой кон ку рент ной борь бе
тот, кто об ла да ет не толь ко боль шим за па сом зна ний и на вы ков, но тот, кто вдо -

119

К



ба вок к этим зна ни ям об ла да ет боль шим за па сом энер гии, мо ти ва ции и пси хо -
ло ги че ской устойчивости.

Вос точ ные прак ти ки оз до ров ле ния, ко то рые в со вре мен ном со циу ме при об -
ре ли до воль но ши ро кое рас про стра не ние, го во рят нам о том, что не ви ди мая нам 
энер гия Ци при хо дит к нам из кос мо са и под её влия ни ем в ок ру жаю щей нас при -
ро де все рас тет и раз ви ва ет ся. На са мом деле на этот рост и раз ви тие влия ют не
столь ко при род ные яв ле ния, ко то рые, ко неч но же, важ ны, но пре ж де все го те
виды со ци аль ных энергий, которые создаются человеком в его трудовой
деятельности.

Энер гии, ко то рые соз да ют ся в со циу ме тру до вой дея тель но стью че ло ве ка,
ока зы ва ют ся очень раз но об раз ны ми. По сво ему виду эти энер гии мож но раз де -
лить на ме ха ни че ские, фи зи че ские, хи ми че ские, пси хи че ские, со ци аль ные,
мен таль ные и ду хов ные. Ка ж дый из этих ви дов энер гии ока зы ва ет ся не об хо ди -
мым для нор маль но го раз ви тия че ло ве ка по доб но тому, как раз лич ные про дук -
ты пи та ния и ви та ми ны не об хо ди мы че ло ве ку для поддержания с их помощью
хорошего физического и психологического самочувствия.

Раз ра бо тан ная в се ре ди не про шло го века аме ри кан ским пси хо ло гом гу ма -
ни сти че ско го на прав ле ния Аб ра га мом Мас лоу мо дель ба зо вых по треб но стей
лич но сти за слу жен но по лу чи ла ши ро кую по пу ляр ность не толь ко сре ди пси хо -
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ло гов, но и сре ди обыч ных лю дей, же лаю щих луч ше по нять свой ст ва сво ей лич -
но сти. В этой мо де ли пе ре ход от од ной ба зо вой по треб но сти к дру гой оз на ча ет
лич но ст ный рост и раз ви тие, при ко то рых рас ту щий че ло ве ка по сте пен но, шаг
за ша гом, пе ре хо дит от сво их лич ных по треб но стей к потребностям более
высокого порядка, связанными с общественными и социальными запросами.

Если вни ма тель но при смот реть ся к со дер жа нию дея тель но сти на ка ж дом
уров не пи ра ми ды А. Мас лоу, то мож но за ме тить, что за ка ж дой по треб но стью
про гля ды ва ет ся ну ж да че ло ве ка в осо бых ви дах энер гии, ко то рые не об хо ди мы
ему под дер жа ния непрекращающегося личностного развития..

На пер вом уров не пи ра ми ды, свя зан но го с био ло ги че ским вы жи ва ни ем, на -
хо дит ся по треб ность в био хи ми че ской энер гии, ко то рая свя за на с по треб ле ни ем 
про дук тов пи та ния, ос но ву ко то рых составляют белки, жиры и углеводы.

На вто ром уров не, ко то рый А. Мас лоу оп ре де лил как по треб ность в безо пас -
но сти, эта ха рак те ри сти ка лич но сти мо жет быть пред став ле на как функ цио -
наль ная го тов ность ор га низ ма к вы пол не нию раз но об раз ных фи зи че ских дей ст -
вий. Спо соб ность к их вы пол не нию раз ви ва ет ся в про цес се тре ни ров ки тела при
по мо щи фи зи че ских и ды ха тель ных уп раж не ний. Бла го да ря их раз но об ра зию
че ло век на ка п ли ва ет био фи зи че скую энер гию, ко то рая ока зы ва ет ся не об хо ди -
мой для пре одо ле ния пре пят ст вий, воз ни каю щих на пути дви же ния к по став лен -
ной цели.

На треть ем уров не пи ра ми ды А. Мас лоу рас по ла га ют ся по треб но сти в при -
над леж но сти к оп ре де лен ной со ци аль ной груп пе — сво ей се мье и близ ким
друзь ям, ко то рые в труд ной си туа ции мо гут ока зы вать пси хо ло ги че скую под -
держ ку, на пол нять его су ще ст во ва ние чув ст вом за щи щен но сти и уве рен но сти в
себе. Че рез се мью и сво их дру зей че ло век при об ре та ет био пси хи че скую энер -
гию, ко то рая ока зы ва ет ся не об хо ди мой для сохранения психологической
устойчивости в трудных жизненных обстоятельствах.

На чет вёр том уров не для вхо ж де ния в бо лее ши ро кий со ци ум по срав не нию с 
семь ёй, че ло век дол жен при об ре тать спе ци аль ные зна ния и на вы ки для ос вое -
ния той или иной про фес сии. Про цесс про фес сио наль но го обу че ния даёт че ло -
ве ку воз мож ность ов ла де ния био со ци аль ной энер ги ей, ко то рая обес пе чи ва ет
дос ти же ние со ци аль но го статуса и соответствующего положения в обществе.

Пя тый уро вень пи ра ми ды А. Мас лоу свя зан с ду хов ны ми по треб но стя ми са -
мо реа ли за ции и осу ще ст в ле ни ем в сво ей жиз ни раз лич ных твор че ских про ек -
тов. На этом уров не, вы пол няя свою мис сию, че ло век при об ре та ет ду хов ную
энер гию, ос но ву ко то рой со став ля ют идея слу же ния со циу му на ос но ве не пре хо -
дя щих общечеловеческих морально-этических ценностях.

Ин те рес ной осо бен но стью при ве ден ных выше энер гий яв ля ет ся то, что ка ж -
дый но вый уро вень пи ра ми ды по срав не нию с пре ды ду щим об ла да ет бо лее
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силь ной энер ге ти кой, под чи няя себе энер гии ни же ле жа щих уров ней. 
Так, на при мер, ба ле ри на или спорт смен мо гут от ка зать ся от вкус но го обе да, па -
мя туя о том, что на сле дую щий день им пред сто ит от вет ст вен ное вы сту п ле ние
пе ред пуб ли кой. Че ло век, лю бя щий и ува жаю щий спорт, мо жет от ка зать ся от ут -
рен ней про беж ки, не об хо ди мой для под дер жа ния здо ро вья, если его друг, ко то -
рый не ожи дан но сло мал ногу, по про сит от вез ти его в боль ни цу. Вы со ко це ня
дру же ские встре чи с друзь я ми, че ло век от ка жет ся от при гла ше ния на ве че рин -
ку, если на сле дую щий день ему, на при мер, пред сто ит за щи та важ но го жиз нен -
но го про ек та. В пи ра ми де А. Мас лоу по доб ное дей ст вие от но сит ся к по треб но -
сти в са мо реа ли за ции и об ще ст вен ном при зна нии.

Та ким об ра зом, рас ши ряя и раз ви вая свои спо соб но сти, на сту па ет тот мо -
мент, ко гда че ло век на чи на ет ост ро чув ст во вать, что те рам ки, в ко то рых он раз -
ви ва ет ся в дан ный мо мент, ста но вят ся для него тес ны ми. Что бы про дол жить
своё раз ви тие, ему надо уметь вы хо дить за те пре де лы, ко то рые ог ра ни чи ва ют
его су ще ст во ва ние. Оче ред ная сту пень раз ви тия пред ла га ет че ло ве ку, на неё
под няв ше му ся, но вые воз мож но сти для актуализации его потенциальных
возможностей и способностей.
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Од ним из важ ней ших ус ло вий раз ви тия и пе ре хо да на сле дую щий уро вень
яв ля ет ся то ок ру же ние – при род ное, пси хо ло ги че ское или со ци аль ное, ко то рое
под пи ты ва ет че ло ве ка не об хо ди мы ми ему ре сур са ми. Сна ча ла эти ре сур сы
име ют гру бо ма те ри аль ную при ро ду, но при по сле до ва тель ном пе ре хо де на ка ж -
дый по сле дую щий уро вень ма те ри аль ные объ ек ты пи та ния сме ня ют ся ин фор -
ма ци он ны ми, в ко то рых про сле жи ва ют ся пси хо ло ги че ские, со ци аль ные и, на ко -
нец, виб ра ци он но-вол но вые виды энергии. В последнем случае генераторами
энергий становятся ученые, музыканты и художники.

Ка ж дый по сле дую щий уро вень пи ра ми ды Мас лоу об ла да ет бо лее силь ной
энер гий. Он мо жет быть ор га ни зо ван и пред став лен в лице че ло ве ка, за ни маю -
ще го ся со от вет ст вую щей профессиональной деятельностью.

Луч ше вра ча-дие то ло га, имею ще го лиш ний вес, мо жет ока зать ся про сто хо -
ро ший тре нер по фит нес су. Луч ше тре не ра по фит нес су, не умею ще го на хо дить
ин ди ви ду аль ны под ход к сво им кли ен там, мо жет ока зать ся пси хо лог, умеющий
определить точку призвания

Не труд но до пус тить и пред по ло жить, что у че ло ве ка уро вень энер гии за ви -
сит от его ок ру же ния — от со во куп но сти ка честв его пи та ния, от его дие ты, от
все го того, что он мо жет, го во ря сло ва ми Фри ца Пер ла ас си ми ли ро вать, то есть
усвоить из окружающей его среды.

По ня тие эк зи стен ци аль ной дие ты /ЭД/
Со вре мен ная дие то ло гия на счи ты ва ет в свое рее ст ре не ис чис ли мое ко ли -

че ст во са мых раз но об раз ных диет. Боль шая их часть свя за на с не об хо ди мо стью 
под держ ки фи зио ло ги че ских воз мож но стей ор га низ ма на долж ном уров не, дру -
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гая – с же ла ни ем и по треб но стью сни зить свой фи зи че ский вес, тре тья – с же ла -
ни ем ис пы тать но вые и не обыч ные вку со вые ощу ще ния, при но ся щие ра дость
уз на ва ния в от кры тии че го-то но во го и не обыч но го. В по след нее вре мя в дие то -
ло гии поя ви лись но вые трен ды, та кие, как нут ри цио ло гия и био ха кинг, ко то рые
связаны с потреблением в питании биологических добавок и некоторых
полезных для организма металлов.

По ня тие тер ми на «дие та» мо жет иметьт три зна че ния. В пе ре во де с гре че -
ско го язы ка это сло во пе ре во дит ся как «над ле жа щее со от но ше ние час тей». Вто -
рое зна че ние это го сло ва пе ре во дит ся как «об раз жиз ни». Од на ко в ши ро ком
оби хо де под сло вом «дие та» мы по ни ма ем упот реб ле ние в пищу тех или иных
продуктов питания.

В про во ди мом нами ис сле до ва нии мы рас смат ри ва ем по ня тие сло ва «дие -
та» в ши ро ком смыс ле это го сло ва, ис хо дя из из вест ной фра зы из Биб лии, что
«не хле бом од ним бу дет жить че ло век, но всяким словом, исходящим

из уст Бо жиьх»".1 [1]
Рас ши ри тель ная трак тов ка это го тер ми на до пус ка ет, что ис точ ни ком про -

дук тов пи та ния для че ло ве ка при та ком под хо де ста но вит ся весь ок ру жаю щие
его мир, в ко то рый вхо дит не толь ко обыч ная еда, но и те кни ги, ко то рые че ло век
чи та ет, та му зы ка, ко то рую слу ша ет, те кар ти ны, филь мы. Спек так ли, ко то рые
он слу ша ет и смот рит. Как вы ра зил ся из вест ный фи ло соф 19 века Люд виг
Фейр бах, «Че ло век есть то, что он ест»./Der Mensch ist, was er isst».2 [2]

От ме тим да лее, что раз ви ти ем по ня тия «пи та ние» яв ля ет ся сло во «вос пи та -
ние», ко то рое со сто ит из пред ло га вос, го во ря щем о на прав ле нии дви же нии ку -
да-то вверх, под ра зу ме ваю щее про цесс вос хо ж де ния от про сто го али мен тар но -
го, фи зио ло ги че ско го пи та ния к «пи та нию», свя зан но го с вос пи та ни ем в че ло ве -
ке куль тур ных и со ци аль ных норм. Для раз ра бот ки но вых, не тра ди ци он ных под -
хо дов к по ни ма нию по ня тия «диета» такой подход представляется вполне
уместным для дальнейшего использования.

Пред ла гае мая ав тор ская кон цеп ция эк зи стен ци аль ной дие ты пред став ля ет
со бой сис тем ный под ход, т. е. со во куп ность ус ло вий, как ма те ри аль ных, так и
не ма те ри аль ных, — пси хо ло ги че ских, со ци аль ных и ин фор ма ци он но-ду хов -
ных, при ко то рых лич ность че ло ве ка раз ви ва ет ся наи бо лее пол но и все сто рон -
не. Ис хо дя из мыс ли Ж. П. Сар тра о том, что эк зи стен циа лизм есть та кое уче -
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ние, «ко то рое де ла ет воз мож ной че ло ве че скую жизнь»3, мы рас смат ри ва ем эк -
зи стен ци аль ную дие ту как наи бо лее важ ное ус ло вие для дос ти же ния че ло ве ком 
сво его наи выс ше го развития как его понимали выдающиеся гуманисты
двадцатого века З. Фрейд, Э. Фромм, А. Адлер, А. Маслоу.

Бла го да ря сис тем но му под хо ду, в ко то ром все виды энер гий объ е ди ня ют ся в 
еди ный ком плекс, пре об ра зую щий при ро ду че ло ве ка, мы мо жем ви деть от чет -
ли вое про яв ле ние эк зи стен ци аль ной сущ но сти че ло ве ка и не обы чай но силь ный
рас цвет лич но сти, ко то рый мож но ви деть на при ме рах вы даю щих ся об ще ст вен -
ных деятелей, ученых, писателей, журналистов, врачей и спортсменов

Сама идея Эк зи стен ци аль ной Дие ты по строе на на обоб ще нии двух пси хо ло -
ги че ских идей. Пер вая из этих идей рас смат ри ва ет по треб ность из пи ра ми ды
Мас лоу как энер гию, не об хо ди мую для раз ви тия. Вто рая идея за им ст во ва на из
кон цеп ции ас си ми ля ции, пред ло жен ной ос но ва те лем геш тальт-те ра пии Фри -
цем Пер лзом.

Ф. Перлз по ла гал, точ но так же, как че ло век ус ваи ва ет еду, осо бым об ра зом 
при спо саб ли вая и ас си ми ли руя её, ана ло гич ным об ра зом он по сту па ет и со
свои ми мыс ля ми, чув ст ва ми и ма не рой по ве де ния. Ф. Перлз пер вым об ра тил
вни ма ние на то, что люди не все гда ви дят у са мих себя сход ст во сво их фи зио ло -
ги че ских и мен таль ных про цес сов. «Ор га низм рас тет, ус ваи вая из сре ды то, что
ему не об хо ди мо для рос та. В от но ше нии фи зио ло ги че ских про цес сов это оче -
вид но, пси хо ло ги че скую же ас си ми ля цию по боль шей час ти не за ме ча ют».4

Ко гда нам нра вят ся вкус ные про дук ты пи та ния, мы с удо воль ст ви ем их по -
гло ща ем и ус ваи ва ем. Если они нам не нра вят ся, мы их про сто вы пле вы ва ем.
Мы мо жем вы звать у себя рвот ный реф лекс, ко гда мы что-то пло хое съе ли, но
та кую же ре ак цию у нас мо жет вы звать кон фликт ное об ще ние с омерзительным
для нас человеком.

Раз ви вая идею Ф. Пер лза об ас си ми ля ции, мы мо жем до пус тить, что по ми -
мо фи зио ло ги че ской и пси хо ло ги че ской ас си ми ля ции су ще ст ву ют и дру гие
виды ас си ми ля ций, воз ни каю щие при вы пол не нии раз лич ных ви дов дея тель но -
сти. Это мо гут быть:
• фи зи че ская ас си ми ля ция, свя зан ная с ос вое ни ем но вых дви га тель ных на -

вы ков дви же ния и дыхания,
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• со ци аль ная ас си ми ля ция, в ко то рой че ло век ус ваи ва ет нор мы мыш ле ния
но вой для себя на цио наль ной или про фес сио наль ной группы,

• ду хов ная ас си ми ля ция свя зан ная с ус вое ни ем ре ли ги оз ных, куль тур ных и
нрав ст вен ных ценностей.
В струк тур ной ие рар хии ос нов ных по треб но стей лич но сти ка ж дая но вая по -

треб ность в сво ём раз ви тии опи ра ет ся на пре ды ду щую, вно ся в неё но вое, бо ле
раз вер ну тое со дер жа ние, бла го да ря чему лич ность об ре та ют свою но вую иден -
тич ность, по вы шаю щую её уни каль ность и не по вто ри мость. Это свя за но с тем
осо бым ви дом энер гии, ко то рый со дер жит в себе каждый уровень потребности в
пирамиде Маслоу.

Со во куп ность этих энер гий и соз да ёт об щий кар кас эк зи стен ци аль ной дие -
ты. В её ос но ва нии ле жит по треб ность в био хи ми че ской энер гии. Сила энер гии
ка ж до го сле дую ще го уров ня рас тёт и ока зы ва ет ся мощ нее энер ге ти ки пре ды ду -
ще го уров ня. Бо лез ни воз ни ка ют как из-за на ру ше ния ба лан са энер гий, либо за -
стре ва ния раз ви тия лич но сти на ка ком-ли бо од ном уров не. Ди на ми ка раз ви тие
лич но сти в эк зи стен ци аль ной дие те идёт в на прав ле нии от ос вое ния и ас си ми -
ля ции ма те ри аль ной энер гии к не ма те ри аль ным ви дам энер гий бо лее вы со ко го
порядка — информационным, психологическим, социальным и, наконец, к
вибрационно-волновым видам энергии.

5. Ду хов ная дие та — энер гия идей, об ра зов, зву ков, кра сок.
4. Со ци аль ная дие та — энер гия мыс ли /мен таль ная/.
3. Пси хо ло ги че ская дие та — био пси хи че ская энергия.
2. Функ цио наль ная дие та — био фи зи че ская энер гия.
1. Фи зио ло ги че ская дие та — био хи ми че ская энергия

Ñïåöèôèêà «ïèòàíèÿ» êàæäîãî óðîâíÿ

эк зи стен ци аль ной дие ты
Вла де ние пра виль ным «пи та ни ем» ос но ва но на осоз на нии цен но стей ка ж до -

го уров ня и на вы ков их прак ти че ско го применения.
На пер вом, ба зо вом уров не эк зи стен ци аль ной дие ты, пи та ние со сто ит в пер -

вую оче редь из тех про дук тов, ко то рые не об хо ди мы для вы жи ва ния. Их ко ли че -
ст во в пред ла гае мой ста тье мы ог ра ни чим де ся тью ос нов ны ми на име но ва ния -
ми, хотя в при ро де их су ще ст ву ет зна чи тель но боль ше. Та ки ми эк зи стен ци аль -
ны ми про дук та ми бу дут вода, бел ки, жиры, углеводы, витамины А, B, C, D,
металлы Fe, Zn.

На вто ром уров не, от ве ден ном в пи ра ми де Мас лоу про бле мам безо пас но -
сти, мы раз мес тим 10 эк зи стен ци аль ных дви же ний, ко то рые пе рио ди че ски
пред сто ит вы пол нять ка ж до му че ло ве ку, для того, что бы его здо ро вье, а имен но
— его мыш цы и связ ки, кос ти и об мен ные про цес сы, ды ха тель ный ап па рат и ор -
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га ны вы де ле ния на хо ди лось в пре де лах не об хо ди мой фи зио ло ги че ской нор мы.
Оз до ро ви тель ный эф фект это го уров ня дос ти га ет ся за счёт ис поль зо ва ния
прин ци па интервальных нагрузок, в которых то или иное напряжение всегда
сменяется расслаблением.

1. От по коя к дви же нию /в беге, фи зи че ских уп раж не ни ях/ от дви же ния
к покою.

2. От го ло да к сы то сти, от сы то сти к го ло ду.
3. От хо ло да к жаре, от жары — к хо ло ду.
4. От ста ти ки к вра ще нию, от вра ще ния к ста ти ке.
5. От сна к бодр ст во ва нию – от бодр ст во ва ния ко сну.
6. От ды ха ния за дер жан но го — к ды ха нию сво бод но му, от сво бод но го

— к за дер жан но му.
7. От рас тя же ния мышц до их пре де ла и их по сле дую щее рас слаб ле -

ние.
8. От тем но ты к све ту – от све та к тем но те. /сон с по вяз кой на гла зах/
9. От ти ши ны к гром ко сти, от гром ко сти к ти ши не.
10. От со стоя ния ком фор та при лег ком по гла жи ва нии до силь ной боли

при мас са же-роль фин ге или йо гов ском стоя нии на гвоз дях. /Че ре до ва ние покоя
и боли/.

Нор мы вы пол няе мых на гру зок ус та нав ли ва ют ся ин ди ви ду аль но.
На треть ем уров не, от ве ден но му пси хо ло ги че ском по треб но стям в се мье и

друзь ях, че ло ве ку для по лу че ния от ок ру жаю щих не об хо ди мой ему пси хи че ской
энер гии, по на до бят ся на вы ки по зи тив ной ком му ни ка ции и пси хо ло ги че ской са -
мо ре гу ля ции. Здесь мож но бу дет вос поль зо вать ся приё ма ми и пра ви ла ми об -
ще ния, ко то рые были раз ра бо та ны и пред ло же ны в свое время знаменитым
американским психологом Дейлом Карнеги:

1. Улы бай тесь
2. Ис крен не ин те ре суй тесь дру ги ми людьми
3. На зы вай те че ло ве ка по име ни
4. На хо ди те в лю дях хо ро шее и го во ри те им об этом
5. Дай те че ло ве ку по чув ст во вать свою зна чи мость
6. По ощ ряй те дру гих лю дей го во рить о са мих себе, а сами го во ри те о

том, что ин те ре су ет Ва ше го собеседника.
7. От ка жи тесь от кри ти ки.
8. Учи ты вай те по треб но сти дру гих лю дей.
9. Нау чи тесь ста вить себя на ме сто дру гих.
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10. Ис крен не вос хи щай тесь людь ми.5

Здесь при ве де ны да ле ко не все пра ви ла и со ве ты эф фек тив но го об ще ния и
ка ж дый мо жет в кни гах Д. Кар не ги и дру гих ав то ров най ти для себя те прие мы,
ко то рые де ла ют про цес сы ком му ни ка ции осоз нан ны ми, осмысленными и
приятными.

На чет вер том уров не Эк зи стен ци аль ной дие ты рас по ло же ны те ка че ст ва
лич но сти че ло ве ка, его зна ния и на вы ки, ко то рые ему не об хо ди мо ос во ить, что -
бы за тем при ме нять их для об ре те ния про фес сии и за вое ва ния при по мо щи этой 
про фес сии же лае мо го со ци аль но го ста ту са. Ори ен ти ра ми здесь мо гут слу жить
со ве ты и ре ко мен да ции из вест ных пси хо ло гов и биз нес-тре не ров лич но ст но го
рос та, как оте че ст вен ных, так и за ру беж ных. При ве дем не ко то рые из стра те гий
дос ти же ния жиз нен но го ус пе ха, пред ла гае мые из вест ным рос сий ским биз -
нес-тре не ром Ра ди сла вом Ган да па сом. Эти стра те гии мож но оха рак те ри зо вать
как способности ставить цели и выполнять для их достижения соответствующие
задачи. Таким образом, успешный человек, он же — лидер:

1. Про яв ля ет ини циа ти ву.
2. Бе рет на себя от вет ст вен ность.
3. Мо де ли ру ет бу ду щее и дви га ет ся к нему.
4. Не го ня ет ся за ха ля вой.
5. Уме ет от кла ды вать удо воль ст вие и ков риж ки на бу ду щее.
6. Се го дня ра бо та ет с тем, что бы по лу чить ре зуль тат завтра.
7. Со хра ня ет вы со кую эф фек тив ность и эн ту зи азм.
8. Под дер жи ва ет себя в со стоя нии вы со кой про дук тив но сти.
9. Не жа лу ет ся на жизнь.
10. Не про сит, не клян чит, а пред ла га ет идеи.
11. Бе рет си туа цию, ко то рая его не уст раи ва ет в свои руки
12. Влия ет на си туа цию и ме ня ет ее.6

С точ ки зре ния аме ри кан ско го биз нес ме на Бо до Ше фе ра ус пеш ный че ло век 
умеет:

1. Ста вить пе ред со бой вы со кие цели.
2. Брать на себя от вет ст вен ность в вы пол не нии дела и до во дить его до

конца.
3. Быть на чаль ни ком и под чи нён ным для са мо го себя.
4. Осоз нан но под хо дить к ка ж до му про жи вае мо му дню.
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5. На хо дить ся в по сто ян ном обу че нии и раз ви тии.
6. В дос ти же нии цели быть це ле уст рем лен ным, уст ра нять или пре одо -

ле вать ме шаю щие фак то ры в про цес се ос вое ния но вых умений и навыков.
7. За бо тить ся о соб ст вен ном здо ро вье, не сти за него от вет ст вен ность

и дер жать био фи зи че ские па ра мет ры сво его ор га низ ма в надлежащей норме.
8. Спо соб ность уви деть про бле му за ра нее и пре дот вра щать её по яв ле -

ние в реальности.
9. Пре вра щать не до воль ст во со бой в сти мул для роста
10. Меч тать и пре тво рять свои меч ты в жизнь.7

Все эти цен ные ха рак те ри сти ки лич но сти мо гут вне дрять ся в соз на ние слу -
ша те лей на мо ти ва ци он ных тре нин гах лич но ст но го рос та с ис поль зо ва ни ем ме -
то дов музыкального коучинга.

Му зы каль ное со про во ж де ние лич но ст но го роста
Мыс ли и рас су ж де ния о том, что «нам пес ня стро ить и жить по мо га ет» не ну -

ж да ют ся в спе ци аль ных до ка за тель ст вах. Но важ но учи ты вать, что ка ж дый уро -
вень Бы тия для сво его нор маль но го функ цио ни ро ва ния ну ж да ет ся в сво ей осо -
бой энер ге ти ке, ко то рая име ет свою спе ци фи че скую сущ ность, имею щую виб -
ра ци он ную и вол но вую струк ту ру. Эту энер гию че ло ве ку по лу ча ет от ок ру жаю -
ще го его Кос мо са, от све то вой энер гии Солн ца и от гео маг нит ных рит мов Зем ли. 
Све то вые и зву ко вые из лу че ния, иду щие к че ло ве ку как от Природы, так и от
окружающего его социума, по-своему претворяются в деятельности человека.

Сре ди всех дру гих ви дов ис кусств му зы ка вы де ля ет ся свои ми боль ши ми
энер ге ти че ски ми воз мож но стя ми. Раз ра бот ка тео рии му зы ки, на ча тая Пи фа го -
ром, соз да ние шу мо вых и зву ко вы сот ных му зы каль ных ин ст ру мен тов по зво ли -
ли че ло ве ку ов ла деть теми мно го чис лен ны ми энер гия ми, ко то рые по тен ци аль -
но при су щи зву кам му зы ки. Это дало воз мож ность оп ре де лить в них сле дую щие
виды энер гии, ко то рые от ра жа ют её сущность, представленные в средствах
музыкального выражения. Вот эти средства:

Ме ло дия, Гар мо ния, Ритм, Темп, Тембр, Ре гистр, Ди на ми ка, Аго ги ка, Фак -
ту ра.

Все эти сред ст ва му зы каль но го вы ра же ния чувств и эмо ций соз да ют ся в
про цес се твор че ст ва ком по зи то ра, пе ре да ют ся му зы кан та ми в ходе му зы каль -
но го ис пол не ния, пе ре жи ва ют ся слу ша те ля ми му зы ки в про цес се её вос при -
ятия. Все вме сте эти энер гии пред став ля ют со бой ин фор ма ци он ные вол но вые
ре сур сы, воз дей ст вую щие на ор га низм на био фи зи че ском уров не. В ре зуль та те
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на ли чия в коре го лов но го моз га дей ст вия зер каль ных ней ро нов, а так же при род -
ной спо соб но сти био рит мов моз га настраиваться на частоту воспринимаемых
ритмов, мы имеем в своём индивидуальном и социальном опыте:

Ме ло дии души, Гар мо нию от но ше ний, Так тич ность по ве де ния, ра бо ту в чет -
ком Рит ме, бла го при ят ный Темп жизни.

Ка ж дый этап лич но ст но го раз ви тия име ет свою как фи зио ло ги че скую, так и
эмо цио наль ную сто ро ну. «Дет ский аль бом» П. И. Чай ков ско го хо ро шо от ра жа ет
раз но об ра зие дет ских пе ре жи ва ний по по во ду мира, ок ру жаю ще го ре бен ка.
«Ому зы ка лен ное» вос при ятие мира и его от ра же ние в твор че ст ве про фес сио на -
лов и ря до вых лю би те лей му зы ки — важ ная ха рак те ри сти ка лич но сти че ло ве -
ка. По это му мож но го во рить не толь ко о том, ка кая му зы ка мо жет зву чать на ка -
ж дом уров не пи ра ми ды А. Мас лоу, но и пред ло жить не ко то рую «Му зы каль ную
диету», которую можно использовать в качестве эстетического оформления
конкретного уровня пирамиды..

Ра нее мы уже при во ди ли при ме ры того, ка ко го ха рак те ра пес ни мо гут зву -
чать на ка ж дом уров не пи ра ми ды8. Ко рот ко на пом ним, ка кие здесь мож но
выявить закономерности.

На пер вом уров не пи ра ми ды, по свя щен но го ре ше нию про блем вы жи ва ния,
бу дут рас по ла гать ся пес ни об удов ле тво ре нии фи зио ло ги че ских по треб но стях.
На дан ном уров не ак ту аль ны ми мо гут быть пес ни о хо ро шей еде, об удоб ном жи -
лье, об от цов ст ве и ма те рин ст ве, о ра до сти возможности продолжения рода
через рождение детей.
• на вто ром уров не бу дут рас по ла гать ся пес ни о функ цио наль ной силе ор га -

низ ма, сви де тель ст вую щие о его здо ро вье и фи зи че ской силе. Здесь бу дут
ак ту аль ны пес ни о спор те, о ра до сти фи зи че ско го дви же ния и сво бод но го
ды ха ния, об ощу ще ни ях сво его единения с окружающей человека родной
природе

• на треть ем уров не бу дут рас по ла гать ся пес ни, от ра жаю щие по треб но сти че -
ло ве ка в его пси хо ло ги че ских свя зях с дру ги ми людь ми. Это пес ни о ра до -
стях че ло ве че ско го об ще ния, цен но стях друж бы и люб ви, ра до сти кол лек -
тив но го единения в процессе совместного творчества.

• на чет вер том уров не, свя зан но го с по треб но стя ми при об ре те ния со ци аль но -
го и про фес сио наль но го ста ту са, бу дут рас по ла гать ся пес ни о про фес си ях,
спо со бах при об ре те ния слож ных про фес сио наль ных на вы ков, для чего ока -
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зы ва ют ся не об хо ди мы тер пе ние и на стой чи вость, упор ст во и са мо дис ци п -
ли на, твор че ский под ход к делу.

• на пя том уров не, от ве ден но го выс шим че ло ве че ским цен но стям, бу дут рас -
по ла гать ся пес ни, по свя щен ные идеа лам Чес ти и Дол га, Ис ти ны и Спра вед -
ли во сти, Сво бо ды и От вет ст вен но сти [9]. Ос вое ние этих и дру гих ана ло гич -
ных цен но стей, по мне нию Мас лоу яв ля ет ся за клю чи тель ным эта пом пси хо -
те ра пии, после которого человек далее может развивать себя сам.
Му зы каль ные про из ве де ния, ко то рые мо гут и долж ны на пол нять свои ми

виб ра ция ми этот уро вень, мо гут быть не толь ко пес ни, но пре ж де все го те со чи -
не ния, ко то рые от но сят ся к слож ным про из ве де ни ям клас си че ской му зы ки,
вклю чая про из ве де ния та ких ком по зи то ров, как Мес си ан, Шнит ке, Шен берг и
Орф. Слож ные про бле мы со вре мен но го мира не мо гут быть вы ра же ны про стым
му зы каль ным язы ком. И если че ло век го во рит, что он не по ни ма ет клас си че -
скую му зы ку, то это боль ше го во рит о нём са мом как об ла да те ле соз на ния низ -
кой ког ни тив ной слож но сти, чем об эс те ти че ских дос то ин ст вах му зы каль но го
со чи не ния.

Ис сле до ва ния не мец ко го со цио ло га А. Эр ка, про ве дён ные ещё в се ре ди не
про шло го века, по ка за ли, что чем выше дос ти же ния ка ко го-ли бо уче но го, пи са -
те ля, фи ло со фа в сво ей об лас ти, то тем шире и глуб же его ин те ре сы к сфе ре
клас си че ской му зы ки и со вре мен но го ис кус ст ва. Ког ни тив ная слож ность че ло -
ве ка пре до пре де ля ет уровень его как профессиональных, так и эстетических
интересов.

Îá èñêóññòâå

Об ра зы ис кус ст ва, вы ра жен ные в кар ти нах, зву ках, дви же ни ях или сло вах
все гда были ин ст ру мен та ми со циа ли за ции под рас таю ще го поколения.

Эти об ра зы, ко то рые не сут в себе жиз нен ный опыт про шлых по ко ле ний, вхо -
дят в соз на ние че ло ве ка, а за тем и в его под соз на ние, фор ми ру ет его лич ность,
соз да вая в ней тот на бор цен но стей, ко то рый для дан но го со циу ма считается
наиболее приемлемым.

Дие ты пер вых двух уров ней свя за ны с эле мен тар ным фи зи че ским вы жи ва -
ни ем, дие ты трёх ос таль ных уров ней свя за ны с раз ви ти ем лич но сти че ло ве ка в
пси хо ло ги че ском, со ци аль ным и ду хов ном от но ше нии. Ка ж дый уро вень эк зи -
стен ци аль ной дие ты под ра зу ме ва ет свой на бор ху до же ст вен ных об ра зов, ко то -
рый транс ли ру ют ся в со ци ум че рез филь мы и театральные спектакли, песни и
музыку, карнавалы и праздничные шествия.

Ин те рес ной осо бен но стью ЭД яв ля ет ся то, что её ве ду щей иде ей яв ля ет ся
по ни ма ние пи та ния как по треб ле ние раз лич ных ви дов энер гии. Вра чи, дие то ло -
ги и нут ри цио ло ги со все ми свои ми про грам ма ми пи та ния влия ют на здо ро вье
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сво их кли ен тов толь ко на 20 про цен тов. Ос таль ные виды не об хо ди мой ему
энер гии че ло век, желающий быть здоровым, должен будет набирать у:
• спор тив но го тре не ра, обу чаю ще го сво их по до печ ных пра виль но му дви же -

нию и дыханию,
• у пси хо ло га, обу чаю ще го пра виль ной ком му ни ка ци ей с са мим со бой и с дру -

ги ми людями,
• у пре по да ва те ля, обу чаю ще го про фес сии, при по мо щи ко то рой в дан ном со -

циу ме за ра ба ты ва ют ся деньги,
• у ар ти ста, ху дож ни ка, му зы кан та, по эта, т. е. лю дей ис кус ст ва, от дея тель -

но сти ко то рых по коже чи та те лей, зри те лей и слу ша те лей бе га ют «му раш -
ки». В этом слу чае жизнь по клон ни ков ис кус ст ва на пол ня ет ся не толь ко
энер ги ей здо ро вья, но пре ж де всего смыслом, красотой и вдохновением.
Дру гой не ме нее важ ной осо бен но стью ЭД яв ля ет ся то, что дос ти же ние её

бла го дар ных да ров че ло век смо жет по лу чить толь ко при ус ло вии соб ст вен ной
ак тив но сти кли ен та в на прав ле нии ра бо ты над со бой — свои ми убе ж де ния ми,
при выч ка ми, мыс ля ми и чув ст ва ми. И здесь на па мять сно ва при хо дят строч ки
из Биб лии: «Вхо ди те тес ны ми вра та ми, по то му что ши ро ки вра та и про стра нен
путь, ве ду щие в по ги бель, и мно гие идут ими».9[9]. В со вре мен ном кон тек сте
это надо по ни мать как не об хо ди мость вла де ния че ло ве ком на вы ков са мо дис ци -
п ли ны и доб ро воль но го са мо ог ра ни че ния при встре че с раз но го рода мирскими
соблазнами, которых и в древние времена было достаточно много, не говоря
уже о временах нынешних.

«…ху до же ст вен ное об ра зо ва ние или, луч ше ска зать, об ра зо ва ние по сред -
ст вом ис кус ст ва, — пи сал А. Мас лоу в сво ей по след ней кни ге «Но вые ру бе жи
че ло ве че ской при ро ды», — зна чи мо не столь ко для по яв ле ния ху дож ни ков или
про из ве де ний ис кус ст ва, сколь ко для по яв ле ния луч ших лю дей. Если мы чет ко
ори ен ти ру ем ся на гу ма ни сти че ские цели об ра зо ва ния, если на де ем ся, что наши 
дети ста нут в пол ной мере людь ми и бу дут про дви гать ся к реа ли за ции сво их по -
тен ций, то, на сколь ко я могу су дить, един ст вен ный су ще ст вую щий се го дня вид
об ра зо ва ния, со дер жа щий хотя бы сла бый на мек на та кие цели, — это ху до же -
ст вен ное об ра зо ва ние». «Вот по че му, — за клю ча ет ве ли кий гу ма нист ХХ-го
века, — я ин те ре су юсь об ра зо ва ни ем по сред ст вом ис кус ст ва: оно пред став ля -
ет ся мне при ме ром пра виль но го об ра зо ва ния».[10, 68—69]
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Ò.Â. Ïîðòíîâà

«Èìèäæåëîãèÿ» – ôîðìèðîâàíèå
êîðïîðàòèâíîãî îáðàçà è ñòèëÿ: ñïåöêóðñ äëÿ
ýêñêóðñîâîäîâ èñêóññòâîâåä÷åñêîãî ïðîôèëÿ

Аннотация. В статье рас кры ва ет ся роль и со дер жа ние ин но ва ци он но го кур са
«Имид же ло гия», пред наз на чен но го для спе ци а лис тов сфе ры свя зей с об щес -
твен нос тью и иг ра ю ще го важ ную роль для экс кур си он ной де я тель нос ти, осо бен -
но ис то ри ко-куль тур но го и ис ку сство вед чес ко го на прав ле ния. Автор ана ли зи ру -
ет имид же ло гию как ак ту аль ную ин тег ра тив ную об ласть зна ния, основ ной
целью ко то рой яв ля ет ся пред став ле ние че ло ве ка или ка ко го-либо об ъ ек та при -
вле ка тель ным, ин те рес ным и зна чи мым для окру жа ю щих че рез пре зен та цию
жиз нен но вос тре бо ван ных, по зи тив ных лич нос тных, про фес си о наль ных, де ло -
вых ха рак те рис тик. В за клю че нии де ла ет ся вы вод о зна чи мос ти ху до жес твен -
но го на сле дия, ис сле ду е мо го в кон тек сте фор ми ро ва ния са моп ре зен та ции лич -
нос ти экс кур со во да и прак ти чес ко го при ме не ния на прак ти ке как за лог по сту па -
тель но го и успеш но го раз ви тия кор по ра тив ной куль ту ры в туристической сфере.

Клю че вые сло ва: имид же ло гия, спец курс, ту рис ти чес кие про грам мы, лич -
ность экс кур со во да, са моп ре зен та ция.

Ââåäåíèå

а по ро ге ин фор ма ци он но го раз ви тия куль ту ры, ко то рая при зва -
на из ме нять и во – мно гом уже из ме ни ла пред став ле ния о со ци -
аль ной дей ст ви тель но сти, по вы ша ют ся тре бо ва ния к че ло ве ку
и че ло ве ка к об ще ст ву. Имид же ло гия как но вое меж дис ци п ли -
нар ное на прав ле ние, свя зан ное с ис кус ст вом, пси хо ло ги ей, эс -

те ти кой, пе да го ги кой, со цио ло ги ей, ста но вит ся ак ту аль ным во мно гих про фес -
сио наль ных сфе рах лю дей. Ос нов ным по ня ти ем имид же ло гии яв ля ет ся имидж,
в ее рам ках дан ный фе но мен изу ча ет ся с тео ре ти че ской точки зрения.
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Фор ми ро ва ние по зи тив но го имид жа на прак ти ке яв ля ет ся од ним из на прав -
ле ний дея тель но сти, как от дель ной лич но сти, так и це лой ор га ни за ции. По ло жи -
тель ный имидж все гда ин те ре со вал на ших со оте че ст вен ни ков — как лю дей
биз не са, так и пред ста ви те лей ис кус ст ва. Дос та точ но на звать име на С. Т. Мо ро -
зо ва, С. И. Ма мон то ва, П. М. Треть я ко ва, К. С. Ста ни слав ско го, Вл. И. Не ми ро -
вича-Дан чен ко, Е. Б. Вах тан го ва, С. П. Дя ги ле ва, А. М. Пав ло вой, Ф. И. Ша ля пи -
на и мно гих дру гих. Объ ек том и ос нов ной цен но стью имид же ло гии яв ля ет ся не
аб ст ракт ный че ло век во об ще, а кон крет ный руководитель-лидер, педагог,
актер, режиссер, политик, бизнесмен, специалист в социокультурной сфере
и т. д.

Ис сле до ва ни ем имид же ло гии как пред мет ной об лас ти, за ни ма лись рос сий -
ские спе циа ли сты раз лич ных об лас тей: ис то ри ки, спе циа ли сты ме недж мен та,
куль ту ро ло ги, ис кус ст во ве ды. По это му, имею щие ся тео ре ти че ские ис точ ни ки
мож но сис те ма ти зи ро вать в со от вет ст вии с ав тор ским про фес сио наль ным про -
фи лем. К об щим ра бо там мож но от не сти тру ды, в ко то рых рас кры ва ет ся по ня -
тие имид же ло гия и пред мет ее изу че ния [1,2]. В смеж ных пуб ли ка ци ях имидж
рас кры ва ет ся как ин ст ру мент при вле ка тель но сти и кон ку рен то спо соб но сти
[3,4]. К наи бо лее зна чи мым ра бо там мож но от не сти пуб ли ка ции, ана ли зи рую -
щие во про сы имид же ло гии в кон тек сте с куль ту рой и ис кус ст вом [5.6]. Од на ко
они не ос ве ща ют тему имид жа экс кур со во да, лишь еди нич ные ста тьи в пе рио ди -
че ской пе ча ти об ра ща ют вни ма ние пре иму ще ст вен но на лич ные его ха рак те ри -
сти ки. Так, Ар пен ть е ва М. Р. рас смат ри ва ет пер со наль ный бренд ги да-экс кур -
со во да [7], Ша ше ри на И. А., Чи че ри на Ю. С. в сво ей ста тье так же пи шут о фор -
ми ро ва нии пер со наль но го брен да экс кур со во да как важ ной со став ляю щей ус пе -
ха биз нес-про ек та [8].

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû

В ис сле до ва нии при ме нен ком плекс ный под ход к изу че нию про бле мы, ос но -
ван ный на ме то де на блю де ния и опи са ния имид жа экс кур со во да и ме тод кон -
цеп ту аль но го ана ли за спе ци аль ной про грам мы, соз дан ной для бу ду щих ра бот -
ни ков ис то ри ко-куль тур но го ту риз ма. Опи ра ясь на ком плекс ный под ход к изу че -
нию про бле мы, ос но ван ный на ме то де на блю де ния и опи са ния, а так же ме то де
кон цеп ту аль но го ана ли за, об ра ща ет ся вни ма ние на кон ст руи ро ва ние по зи тив -
но го ин ди ви ду аль но го кор по ра тив но го имид жа в ус ло ви ях со вре мен ной мас со -
вой ком му ни ка ции. Ис точ ни ко вед че ской ба зой ис сле до ва ния по слу жи ли ра бо -
ты оте че ст вен ных ав то ров раз ных об лас тей: Бу ро ва А. Г. [9]., Вайн штей на О. Б.
[10] Эй зен штей на С. М. [11]. В ос но ве спец кур са ле жит метод анализа и
сопоставления различных видов источников, на последовательном изучении
которых выделены главные положения и сформулированы темы для изучения.
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Èìèäæåëîãèÿ â ñôåðå èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî òóðèçìà

Имид же ло гия — ин но ва ци он ная на уч ная дис ци п ли на че ло ве ко вед че ско го
жан ра, пред став ля ет со бой но вую от расль тео ре ти ко-при клад но го зна ния. Ин -
тег ри руя в себе око ло де ся ти на уч ных дис ци п лин гу ма ни тар но го, ис кус ст во вед -
че ско го и ес те ст вен но го про фи ля, она по мо га ет лю дям ком пакт но ис поль зо вать
со лид ный ин фор ма ци он ный банк для вы страи ва ния дос той ных от но ше ний в
раз лич ных со циу мах, вы све чи вать лич но ст но-де ло вые ка че ст ва, уме ло за те -
нять не дос тат ки, об ре тать мо раль но-пси хо ло ги че скую уве рен ность в об ще нии.

Су ще ст вую щие учеб ные кур сы «Имид же ло гия», как пра ви ло, рас счи та ны на
под го тов ку спе циа ли стов, чья про фес сио наль ная дея тель ность свя за на с ра бо -
той в об лас ти свя зей с об ще ст вен но стью и кор по ра тив ной куль ту рой. Осо бое
зна че ние имид же ло гия при об ре та ет для ра бот ни ков ту ри стич ской сфе ры и,
осо бен но для гида, ра бо таю ще го в ис то ри ко-куль тур ной и му зей ной сре де. Со -
вре мен ные ис сле до ва те ли обос но ва но на хо дят в па мят ни ках ис кус ст ва уди ви -
тель ную взаи мо связь эс те ти че ских и ма те ри аль ных функ ций и их воз мож ную
со вер шен ную ин тер пре та цию в лице экс кур со во да, имею ще го при вле ка тель ный 
имидж, что пред став ля ет зна чи тель ный ин те рес для меж дис ци п ли нар ной вет ви 
ис кус ст во вед че ской нау ки. В це лях фор ми ро ва ния не об хо ди мо го не толь ко по -
ло жи тель но го, но и эс те ти че ско го об раза соз да ют ся спе ци аль ные про грам мы,
ис поль зуе мые в об ра зо ва тель ном про цес се бу ду щих спе циа ли стов кор по ра тив -
ной куль ту ры.

За ме тим, что имид же ло гия пред став ля ет не толь ко на уч но-тео ре ти че ское
зна ние. Дан ная об ласть име ет при клад ную на прав лен ность, она ори ен ти ро ва на
на прак ти че ское ов ла де ние тех но ло гия ми «лич но го обая ния». Ее уни каль ность
со сто ит в том, что она по сво ей сути яв ля ет ся ис кус ст вом, т. к. соз да ние имид жа
— это твор че ский про цесс, объ е ди няю щий ре зуль та ты дея тель но сти мно гих
спе циа ли стов: ис кус ст во ве дов, пси хо ло гов, мо дель е ров, ви за жи стов, па рик -
махе ров, сти ли стов, и др. В ре зуль та те их со вме ст ной ра бо ты ро ж да ет ся об раз,
спо соб ный стать по пу ляр ным. Имидж че ло ве ка — это впе чат ле ние, ко то рое он
соз да ет в вос при ятии дру гих лю дей. Воз рас таю щий спрос на имидж по ро дил но -
вую про фес сию – имид жмей кер. Имидж как яв ле ние ста но вит ся ин те рес ным не
толь ко уз ким спе циа ли стам, раз ра ба ты ваю щим и фор му ли рую щим тео ре ти че -
скую нау ку «имид же ло гия», но и мно гим дру гим дея те лям в раз лич ных об ще ст -
вен ных сфе рах.

В со вре мен ном со цио куль тур ном про стран ст ве по ня тие «имидж» по лу ча ет
для ги да-экс кур со во да осо бен ную ак туа ли за цию, по сколь ку об ра щен к ау ди то -
рии. Соз да ние по зи тив но го об раза экс кур со во да — уже за лог ус пе ха про во ди -
мой экс кур сии. Ху до же ст вен ные про из ве де ния и ар хи тек тур ные объ ек ты, вклю -
чен ные в ту ри сти че ские про грам мы, ста но вят ся ин те рес ны ми и при вле ка тель -

136

Èñêóññòâî è Îáðàçîâàíèå - 2023 ¹ 5(145)



ны ми во – мно гом бла го да ря личности гида — экскурсовода, умеющего их
продемонстрировать и о них рассказать.

Цель и за да чи спец кур са для экс кур со во дов ис кус ст во вед че ско го профиля
Цель на шей про грам мы – по зна ко мить сту ден тов с тео ре ти че ски ми ос но ва -

ми со вре мен ных пред став ле ний об имид же? ба зо вы ми ме ха низ ма ми и ме то да -
ми фор ми ро ва ния имид жа, тех но ло гия ми са мо пре зен та ции, а так же на вы ка ми
и уме ния ми их эф фек тив но го ис поль зо ва ния в спе ци аль ной сфе ре экс кур си он -
но го ту риз ма.

Дос ти же ние по став лен ной цели обес пе чи ва ет ся пу тем ре ше ния сле дую щих
задач:
• сфор ми ро вать у обу чаю щих ся пред став ле ния об имид же ло гии, имид жмей -

кер ст ве и имидже;
• про ана ли зи ро вать имидж как со став ляю щую со вре мен ной ци ви ли за ции;
• оха рак те ри зо вать ос нов ные на прав ле ния имид жи ро ва ния в сфе ре экс кур -

си он но го туризма;
• обоб щить и клас си фи ци ро вать тех но ло гии кон ст руи ро ва ния имиджа;
• про ана ли зи ро вать имидж в раз лич ных кон тек стах;
• рас крыть струк ту ру лич но го имид жа, его вер баль ную, внеш нюю и ки не ти че -

скую со став ляю щие;
• по зна ко мить с тех но ло гия ми фор ми ро ва ния по ло жи тель но го имид жа в со -

от вет ст вии с осо бен но стя ми ситуации общения.

Èìèäæ ãèäà-ýêñêóðñîâîäà â ñòðóêòóðå ïðîãðàììû
«Èìèäæåëîãèÿ»

Ос нов ное зна че ние в струк ту ре про грам мы уде ле но лич но сти ги да-экс кур -
со во да. В на шем соз на нии имидж экс кур со во да, как со во куп ность внеш них и
внут рен них ха рак те ри стик пред ста ви те лей дан ной про фес сии, тра ди ци он но ас -
со ции ру ет ся с оп ре де лен ны ми па ра мет ра ми: внеш ним об ли ком (оде ж дой, ма -
кия жем), вер баль ным об ра зом (ре чью), ки не ти че ским об ра зом (движение
тела, позами, жестами), ментальным образом (манерами).

Про фес сия экс кур со во да пред по ла га ет оп ре де лен ные ог ра ни че ния в его ви -
зу аль ном об ли ке. Экс кур сан ты об ра ща ют вни ма ние на внеш ний вид гида еще до
того, как на чи на ет ся экс кур сия. Как из вест но, экс кур со вод, про во дя экс кур сию,
рас ска зы ва ет и на гляд но по ка зы ва ет пе ред ау ди то ри ей не об хо ди мые ху до же ст -
вен ные объ ек ты, со об ща ет ин фор ма цию о них. По это му внеш ний вид дол жен
ори ен ти ро вать ся на де ло вой ха рак тер и не от вле кать вни ма ние экс та ва гант но -
стью, но быть в оп ре де лен ной мере тоже ху до же ст вен ным [12]. Про ду ман ный
стиль оде ж ды фор ми ру ет при ят ное визуальное впечатление и придает
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интеллектуальную характеристику образу, в немалой степени влияя на успех
экскурсии.

С внеш ним об ли ком свя зан вер баль ный об раз гида, про яв ляю щий ся в его
ма не ре го во рить, гра мот но сти речи, ин то на ции го ло са [13]. Су хое, ли шен ное
эмо цио наль но сти по ве ст во ва ние о по ка зы вае мых объ ек тах не вы зо вет от вет ной 
ре ак ции и ин те ре са у ау ди то рии, даже если они будут сами по себе уникальны.

Ва жен так же ки не ти че ский имидж экс кур со во да, скла ды ваю щий ся из дви -
же ний, поз и, жес тов [14]. По ло же ние тела, ко то рое при ни ма ет в про цес се ра -
бо ты гид, не за ви си мо от того си дит ли он в ав то бу се, ис поль зу ет мик ро фон, сто -
ит пе ред груп пой или идет вме сте с ней, долж но быть ес те ст вен ным и со от но си -
мым с его по ве де ни ем на ка ж дом эта пе ра бо ты. Позы и жес ты, со про во ж даю -
щие речь экс кур со во да долж ны быть тоже ес те ст вен ны ми, но не про сто те ат -
раль но-де мон ст ра ци он ны ми, они яв ля ют ся эмо цио наль но – смы сло вым зна -
ком, при вле каю щим вни ма ние слу ша те лей.

По сколь ку экс кур со вод яв ля ет ся ра бот ни ком кон такт ных свя зей с об ще ст -
вен но стью, по это му он обя зан со блю дать рам ки экс кур си он но го эти ке та — ус -
та нов лен но го по ряд ка по ве де ния, спо кой но го и ува жи тель но го от но ше ния к во -
ди те лю ав то бу са и груп пе экс кур сан тов. В этом про яв ля ет ся его мен таль ный
образ как стиль и манера взаимодействия с аудиторией.

Свою спе ци фи ку име ет имидж экс кур со во да, ра бо таю ще го с груп па ми в ин -
терь е рах му зей ных по ме ще ний. Здесь боль шее зна че ние при об ре та ет ста ти ка,
а не ди на ми ка ки не ти че ских па ра мет ров дви же ния. В от ли чие от мар шру тов под
от кры тым не бом, ко гда об раз гида ме ня ет ся в за ви си мо сти от раз лич ных си туа -
ций мес та на хо ж де ния, то на экс по зи ци он ных вы став ках, в ху до же ст вен ных га -
ле ре ях и му зе ях он кон цен три ру ет ся на фи гу ре экс кур со во да с его лич но ст ны ми
ка че ст ва ми, на ко то рых со сре до та чи ва ет ся ос нов ное вни ма ние слу ша те лей.
Даже пе ре хо ды из зала в зал не ме ня ют су ще ст вен ным об ра зом впе чат ле ние о
нем. В боль шей мере ак цент сме ща ет ся на стиль и ма не ру по ве де ния, позы и
жес ти ку ля цию. На пер вый план вы дви га ет ся про фес сио наль ное зна ние ма те -
риа ла, мас тер ст во и эру ди ция рас кры вае мой те ма ти ки.

Та ким об ра зом, по ло жи тель ный имидж экс кур со во да иг ра ет важ ную роль в
про цес се про ве де ния экс кур сий, он обя зан дей ст во вать в оп ре де лен ных рам ках
экс кур си он но го эти ке та. Доб ро же ла тель ность и са мо об ла да ние, так тич ность,
веж ли вость в об ра ще нии с экс кур сан та ми по зво ля ют из бе жать воз ник но ве ния
не га тив ных си туа ций, соз дать бла го при ят ную, а в ис кус ст во вед че ских экс кур си -
ях твор че скую ат мо сфе ру.
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Под во дя итог, от ме тим, что экс кур со вод как гар мо ни че ски раз ви тая лич -
ность при зван со че тать в себе ду хов ное бо гат ст во, мо раль ную чис то ту и фи зи -
че ское со вер шен ст во. Уро вень про ве де ния экс кур сии, эф фек тив ность вос при -
ятия ин фор ма ции экс кур сан та ми во мно гом за ви сят от пси хи че ско го со стоя ния
лич но сти экс кур со во да и его ком му ни ка ци он ных спо соб но стей. Изу че ние ав тор -
ско го кур са «Имид же ло гия» бу дет спо соб ст во вать фор ми ро ва нию кор по ра тив -
но го имид жа экс кур со во да, дос ти же нию гар мо ни че ско го един ст ва взаи мо свя -
зан ных и взаи мо под чи нен ных ком по нен тов (внеш ний вид, ки не ти ка дви же ний,
речь, по ве де ние). Ре зуль та ты, по лу чен ные в про цес се ос вое ния про грам мы,
мо гут слу жить на уч ной ба зой не толь ко для ги дов – экс кур со во дов, но и для му -
зей ных ра бот ни ков, ди зай не ров, ре жис се ров, пе да го гов и дру гих пред ста ви те -
лей твор че ской сфе ры. Ис сле до ва ние ху до же ст вен но го наследия в контексте
самопрезентации личности гида-экскурсовода и применение его на практике,
есть путь к поступательному и успешному развитию культурной туристической
сферы.
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Аннотация. Пра во вое про све ще ние ори ен ти ро ва но не толь ко на об уче ние
лю дей за щи те сво их прав, но и на фор ми ро ва ние осоз на ния об щес твом цен нос -
ти сис те мы пра ва. Иску сство как ме тод ир ра ци о наль но го воз де йствия на эмо -
ции че ло ве ка спо соб но при вить че ло ве ку чу вство одоб ре ния к пра ву. Иску сство
мо жет ис пол нить роль по сред ни ка меж ду об щес твом, пра вом и го су да рством,
та ким об ра зом функ ци о ни руя как инстру мент пра во во го про све ще ния. За да ча
ис ку сства за клю ча ет ся в ду хов ном со вер ше нство ва нии лич нос ти, а че рез это в
по стро е нии пра во во го го су да рства, раз ви тии пра во вой куль ту ры, пра во во го со -
зна ния. С по мощью ис ку сства воз де йствие на об щес тво мо жет быть не толь ко
ра ци о наль ным, опи ра ю щим ся на за ко ны, но и ир ра ци о наль ным, осно ван ным на
чу вствен ном при ня тии об щес твом пра во вых норм.

В рам ках дан но го на учно го ис сле до ва ния ав тор рас смат ри ва ет важ ность
пра во во го про све ще ния в со вре мен ном об щес тве и оце ни ва ет роль ис ку сства
как про вод ни ка пра во во го про све ще ния. Так же в ис сле до ва нии да ет ся ана лиз
про блем в со вре мен ном об щес тве, свя зан ных со сни же ни ем за ин те ре со ван нос -
ти го су да рства в ис поль зо ва нии куль ту ры в пра воп рос ве ти те льских целях.

Клю че вые сло ва: пра во, про све ще ние, об щес тво, куль ту ра, ис ку сство,
СМИ.

на уч ной ли те ра ту ре спра вед ли во от ме ча ет ся, что про све ще ние
не сво дит ся к про сто му со об ще нию ин фор ма ции (ото жде ст в ле -
нию с ин фор ми ро ва ни ем). Про све ще ние пред по ла га ет рас про -
стра не ние куль ту ры, пра во вой куль ту ры, и это слож ный, дол го -
вре мен ный про цесс, схо жий по сути с об ра зо ва ни ем и фор ми -

ро ва ни ем пра во вой гра мот но сти [1, с. 71]. Дан ная по зи ция под дер жи ва ет ся
Э. И. Ата ги мо вой, ко то рая рас смат ри ва ет пра во вое про све ще ние как один из
ком по нен тов пра во во го про све ще ния, на рав не с фор ми ро ва ни ем пред став ле -
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ний и ус та но вок о пра во мер ном по ве де нии, а так же с раз ви ти ем ус той чи вой по -
треб но сти в ис поль зо ва нии и при ме не нии пра во вых зна ний. По мне нию ав то ра,
суть пра во во го про све ще ния за клю ча ет ся в «ут вер жде нии цен но сти че ло ве че -
ской лич но сти и дос то ин ст ва че ло ве ка, обу че нии за щи те сво их прав и за кон ных
ин те ре сов, по вы ше нии ква ли фи ка ции всех, кто име ет дело с про бле ма ми
людей» [2, с. 17].

Та ким об ра зом, пра во вая ин фор ма ция, как часть пра во во го про све ще ния, в
ос нов ном вы пол ня ет функ цию пе ре да чи прак ти че ских зна ний пра во во го ха рак -
те ра. В свою оче редь, пра во прос ве ти тель ская дея тель ность, по-ви ди мо му, ока -
зы ва ет бо лее силь ное воз дей ст вие на пра во вое соз на ние, от ве ча ет за раз ви тие
пра во вой идео ло гии и пра во вой пси хо ло гии. Она фор ми ру ет ува жи тель ное и
ста биль ное от но ше ние к пра ву и оп ре де ля ет ори ен ти ры пра во мер но го по ве де -
ния. С по мо щью пра во вой ин фор ма ции пе ре да ют ся ак ту аль ные зна ния о пра вах
и за кон ных ин те ре сах субъ ек тов пра ва, их взаи мо дей ст вии с ор га на ми го су дар -
ст вен ной вла сти и изменениях в законодательстве. При этом нет цели
углубления или систематизации знаний о правовой ценности, сути права и т. д.

Дан ные во про сы яв ля ют ся стра те ги че ски важ ны ми для по вы ше ния уров ня
пра во соз на ния и пра во куль тур но сти и вхо дят в за да чи пра во во го про све ще ния.
Ре ше ние этих про блем обес пе чит ста биль ные ус та нов ки на осоз нан ное за ко но -
пос луш ное по ве де ние, сфор ми ру ет при выч ку со блю де ния за ко нов, ра зо вьет на -
вы ки осу ще ст в ле ния раз лич ных юри ди че ских дей ст вий или уча стия в них, вос -
пи та ет нетерпимость к правонарушениям и обеспечит восприятие правовых
ценностей.

Из вы ше ска зан но го сле ду ет, что пра во вые про све ще ние и ин фор ми ро ва ние
со от но сят ся как це лое и часть. Цели и за да чи юри ди че ско го про све ще ния бо лее
фун да мен таль ны, по сколь ку на прав ле ны не толь ко на ак ти ви за цию пра во соз на -
тель ной жиз ни гра ж дан, а на по вы ше ние их пра во вой куль ту ры и уров ня пра во -
соз на ния. В свя зи с этим субъ ек та ми дан ной дея тель но сти вы сту па ют, пре ж де
все го, го су дар ст вен ные ор га ны и долж но ст ные лица, ко то рым ин фор ми ро ва ние
и пра во вое про све ще ние яв ля ют ся обя зан но стью, а так же од ним из на прав ле -
ний го су дар ст вен ной по ли ти ки и ее реа ли за ций. В це лях по вы ше ния эф фек тив -
но сти пра во вых про све ще ния и ин фор ми ро ва ния в их осу ще ст в ле нии долж ны
ак тив но уча ст во вать ин сти ту ты гра ж дан ско го об ще ст ва и нау ки, а так же об ра зо -
ва ния и куль ту ры. По след ние яв ля ют ся весь ма дей ст вен ны ми ин ст ру мен та ми
пра во вой со циа ли за ции и пе ре да чи пра во вых цен но стей и ори ен ти ров.

Сто ит от ме тить, что в боль шей мере ис кус ст во спо соб но ока зы вать опо сре -
до ван ное ир ра цио наль ное влия ние на соз на ние че ло ве ка, то есть фор ми ро ва -
ние по зи тив но го от но ше ния к пра ву и по ло жи тель ных эмо ций и пе ре жи ва ний,
свя зан ных с ним. Эф фек тив ность ус вое ния пра во вых зна ний пря мо за ви сит от
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уров ня под го тов лен но сти эмо цио наль ной сфе ры. В юри ди че ских тру дах про во -
дит ся вер ное срав не ние с тем, как в дет ст ве че ло век по лу ча ет ос нов ные зна ния
о пра ве и нрав ст вен но сти че рез сказ ки и ле ген ды, обу чаю щий его  пло хо му не на
ос но ве слож ной ло ги че ской струк ту ры, а на ос но ва нии чув ст вен но го вос при -
ятия, так и ши ро кая об ще ст вен ность долж на на чать свое пра во вое раз ви тие с
фор ми ро ва ния у нее эмо цио наль но-во ле вых ус та но вок к за ко ну [3, с. 30]. В кон -
тек сте дан ной про бле мы это ут вер жде ние под твер жда ет не об хо ди мость соз да -
ния го су дар ст вом чет кой стра те гии по ис поль зо ва нию ис кус ст ва для про све ще -
ния в об лас ти пра ва. Этот агент со циа ли за ции мо жет соз дать не об хо ди мую эмо -
цио наль ную базу для по сле дую ще го изу че ния пра во вых зна ний, фор ми ро ва ния
пра во вой сис те мы цен но стей и ори ен та ции в пра во вом по ве де нии по сред ст вом
чув ст вен но го вос при ятия об раз но го от ра же ния со ци аль ной и пра во вой ре аль но -
сти.

В рам ках на уч ных ис сле до ва ний уча ст ни ка ми про цес са про све ще ния на зы -
ва ют се мью, сис те мы об ще го и про фес сио наль но го об ра зо ва ния, об ще ст вен -
ные ор га ни за ции, го су дар ст вен ные, му ни ци паль ные и пра во ох ра ни тель ные
струк ту ры, сред ст ва мас со вой ин фор ма ции. Их спе ци фи ка за клю ча ет ся в
охвате огромной по численности и качеству аудитории [4, с. 137-139].

Со вре мен ные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции (осо бен но элек трон ные) рас -
ши ря ют свое влия ние на фор ми ро ва ние пра во во го соз на ния, осо бен но у мо ло -
де жи, и вы сту па ют аген том так на зы вае мой «сти хий ной пра во вой со циа ли за -
ции». В по след нее вре мя обо ст ри лась про бле ма рас про стра не ния ин фор ма ции
ан ти пра во во го ха рак те ра, спо соб ст вую щей де гра да ции пра во соз на ния, раз ви -
тию не га тив но го от но ше ния к за ко ну. В ре зуль та те обо ст ря ет ся про бле ма рас -
про стра не ния пра во во го ни ги лиз ма, пра во во го ин фан ти лиз ма, ис ка жен но го
пра во по ни ма ния, от ри ца ния со ци аль ной цен но сти пра ва, его ре гу ля тив ных
свойств и т. д.

В ка че ст ве од ной из при чин обо зна чен ных не га тив ных тен ден ций влия ния
средств мас со вой ин фор ма ции на про ис хо дя щие пра во вые и куль тур ные про -
цес сы мож но на звать про бле му рас про стра не ния мас со вой куль ту ры, на ос но ве
ко то рой, к со жа ле нию, на со вре мен ном эта пе раз ви ва ет ся ми ро вая ци ви ли за -
ция. Воз ник но ве ние уни каль ной куль тур ной мат ри цы ста ло воз мож ным бла го -
да ря ее ос но ва нию на уни вер саль ных за ко нах нау ки, ли шен ных на цио наль ных
кон но та ций. Кро ме того, со вре мен ные тех но ло гии, та кие как Ин тер нет и мо -
биль ная связь, обес пе чи ва ют бы ст рую связь со все ми угол ка ми пла не ты. Воз -
ник но ве ние еди ной ци ви ли за ции вле чет за со бой и пе ре строй ку сло жив ших ся
от но ше ний ме ж ду ав то ном ны ми и на цио наль ны ми культурами. Они все больше
вовлекаются в межкультурный обмен и диалог, что также предполагает
принятие универсального языка общения.
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В этом смыс ле мас со вая куль ту ра ста но вит ся до ми ни рую щей куль тур ной
па ра диг мой от дель но взя той ци ви ли за ции, ак тив но рас про стра няе мой все воз -
мож ны ми сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции. Мас со вая куль ту ра, по ми мо все -
го про че го, мо жет вли ять и ока зы ва ет влия ние на раз лич ные сто ро ны жиз ни че -
ло ве ка, в том чис ле на пра во соз на ние, пра во вую куль ту ру и др. Од на ко, как от -
ме ча ют не ко то рые ис сле до ва те ли, «бес по ко ит в этих тен ден ци ях то, что в гло ба -
ли зи ро ван ном мире по бе ж да ют сред ние и не до оце нен ные куль тур ные ори ен ти -
ры [5, с. 190-196], что не га тив но воз дей ст ву ет и на от но ше ние к пра ву и пра во -
вым яв ле ни ям.

Сле до ва тель но, сре ди про блем спра вед ли во вы де ля ют от сут ст вие от вет ст -
вен но сти СМИ за со дер жа ние кон тен та, пе ре да вае мо го ши ро кой ау ди то рии, а
так же не за ин те ре со ван ность чет вер той вет ви вла сти в ши ро ком ос ве ще нии
пра во вых во про сов в юри ди че ской на уч ной ли те ра ту ре. со вре мен ное юри ди че -
ское об ра зо ва ние. К по след ним так же мож но от не сти от сут ст вие еди ной сис те -
мы, на прав лен ной на по вы ше ние пра во вой гра мот но сти и пра во соз на ния гра ж -
дан; от сут ст вие меж ве дом ст вен но го взаи мо дей ст вия ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния при вы ра бот ке еди ной и кон со ли ди -
ро ван ной ин фор ма ци он ной по ли ти ки. гра ж дан ские на уч но-ис сле до ва тель ские
ин сти ту ты; от сут ст вие кон крет ной дол го сроч ной про грам мы пра во во го про све -
ще ния и пра во во го ин фор ми ро ва ния гра ж дан; не дос та точ ное финансирование;
неумение большинства граждан пользоваться официальными источниками
правовой информации; отсутствие обратной связи между исполнительной
властью и гражданами [6, с. 48-53].

Эти про бле мы взаи мо свя за ны, по это му для дос ти же ния вы со ких ре зуль та -
тов пра во во го про све ще ния их не об хо ди мо ре шать ком плекс но. Одна из наи бо -
лее зна чи мых про блем за клю ча ет ся в от сут ст вии сис тем но го ха рак те ра пра во -
во го про све ще ния на дан ный мо мент, а так же не раз ра бо тан но сти во про сов ко -
ор ди на ции дея тель но сти уча ст ни ков, за ни маю щих ся пра во вым про све ще ни ем.
К это му спи ску сле ду ет до ба вить не до оцен ку пре об ра зую ще го по тен циа ла ис -
кус ст ва как эф фек тив но го ин ст ру мен та фор ми ро ва ния бла го при ят ной идео ло -
ги че ской и пси хо ло ги че ской ос но вы для по сле дую ще го оз на ком ле ния с пра во -
вы ми зна ния ми.

С точ ки зре ния ис кус ст ва оцен ка че ло ве ком пра во вой дей ст ви тель но сти за -
ви сит не толь ко от пра во вых норм, но и от его вос при ятия эс те ти че ских идеа лов
и цен но стей. В свою оче редь, пра виль ное по ни ма ние сво их внут рен них убе ж де -
ний и спо соб ность кор рек ти ро вать их в со от вет ст вии с эс те ти че ски ми и пра во -
вы ми нор ма ми, влия ют на ка че ст во жиз ни об ще ст ва в це лом. Сле до ва тель но,
для гар мо нич но го раз ви тия лич но сти в ду хов ном и правовом отношении
необходимо эффективное взаимодействие между искусством и правом.
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Об ще ст вен ное раз ви тие за ви сит от пра во вой сис те мы и куль ту ры об ще ст ва. 
Не пра виль ное по ни ма ние пра ва мо жет при вес ти к ис ка жен но му вос при ятию
идеа лов, за кре п лен ных в за ко но да тель ст ве. Так же сила ис кус ст ва мо жет ис -
поль зо вать ся для про па ган ды идеа лов, ко то рые не со от вет ст ву ют цен но стям гу -
ма низ ма, вклю чая пра во. По это му, со глас но сло вам А. Ф. Кони: «Юрист дол жен 
быть че ло ве ком, у ко то ро го об щее об ра зо ва ние идет впе ре ди спе ци аль но го» [7,
с. 133]. Че ло век, соз даю щий пра во вую куль ту ру, дол жен быть хо ро шо зна ком с
вы со ки ми эс те ти че ски ми идеа ла ми. Эти сло ва аб со лют но спра вед ли вы и в пол -
ной мере от но сят ся к ка ж до му, кто про хо дит пра во вую со циа ли за цию. Фор ми -
ро ва ние пра виль но го по ни ма ния пра ва, ус та но вок пра во мер но го поведения,
системы общих культурных и правовых ценностей требует активного участия
искусства в процессах просвещения, пропаганды и воспитания.

Ис кус ст во, на наш взгляд, об ла да ет зна чи тель ным по тен циа лом для ре ше -
ния еще од ной про бле мы. На со вре мен ном эта пе раз ви тия рос сий ско го об ще ст -
ва и го су дар ст ва дос та точ но ост ро сто ит не об хо ди мость раз ра бот ки идео ло ги -
че ской ос но вы их взаи мо дей ст вия, и это ни в коем слу чае не яв ля ет ся на ру ше -
ни ем по ло же ний Кон сти ту ции Рос сии о не до пус ти мо сти на ру ше ния идео ло ги че -
ско го плю ра лиз ма. Вза им ный про цесс по строе ния фун да мен таль ных ос нов и
цен но стей не об хо дим для по строе ния от но ше ний триа ды об ще ст во – пра во – го -
су дар ст во. Ис кус ст во в этом кон тек сте мо жет вы сту пать са мо стоя тель ным по -
сред ни ком, пе ре даю щим ин фор ма цию о сло жив ших ся в об ще ст ве под хо дах к
по ни ма нию ос нов ных ка те го рий со ци аль ной ре гу ля ции (Ра вен ст во, Сво бо да,
Спра вед ли вость и др.), за бо ты о тех или иных те ку щих про бле мах, о же лае мых
пу тях даль ней ше го раз ви тия и т. д. при вы пол не нии вос пи та тель ных, про па ган -
ди ст ских и других функций, имеющих большое значение для формирования
общей культуры, в том числе правовой культуры, развития мировоззрения,
сознания, в том числе его правовой составляющей и т. д.

В то же вре мя по ня тие пра во во го про све ще ния свя за но и с яв ле ни ем пра во -
вой про па ган ды. В нау ке не су ще ст ву ет еди но го под хо да к его по ни ма нию, оп ре -
де ле нию и раз гра ни че нию с дру ги ми яв ле ния ми. Так, она по ни ма ет ся как фор ма
пра во во го вос пи та ния, ме тод обес пе че ния пра во по ряд ка и безо пас но сти в го су -
дар ст ве [8, с. 12-17], спо соб фор ми ро ва ния пра во вой куль ту ры, один из ви дов
мас со вой идео ло ги че ской ра бо ты, оп ре де лен ная ор га ни зо ван ная сис те ма ти зи -
ро ван ная фор ма воз дей ст вия го су дар ст ва на по ве де ние на се ле ния [9, с. 67-70]
и т. д. Од ним из воз мож ных под хо дов яв ля ет ся рас смот ре ние пра во вой про па -
ган ды как це ле на прав лен но го про цес са и спо со ба идео ло ги че ско го воз дей ст вия
пра ва на об ще ст вен ные от но ше ния. Этот про цесс осу ще ст в ля ет ся упол но мо -
чен ны ми ор га на ми и ин сти ту та ми как в от кры той, так и в скры той форме,
адресован широкому кругу лиц и обществу в целом. Его цель – выработка
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моделей правомерного поведения у адресатов как коллективных, так и
индивидуальных [10, с. 220-223].

Пра во вая про па ган да мо жет осу ще ст в лять ся ди рек тив но, а так же бо лее
мяг ки ми ме то да ми, вклю чая опо сре до ван ное ис поль зо ва ние ду хов ной куль ту -
ры. Од на ко, не за ви си мо от вы бран ной фор мы и спо со ба, как ут вер жда ет
Е. А. Ти то ва «во всех слу ча ях про ис хо дит про дви же ние оп ре де лен ных пра во вых
идей и цен но стей, ко то рые в со во куп но сти идео ло ги зи ру ют пра во вое соз на ние,
при да ют ему од но тип ность вос при ятия жиз ни че рез скры тое или от кры тое на вя -
зы ва ние идеи цен но сти пра ва и не об хо ди мо сти пра во мер но го по ве де ния лич но -
сти или об ще ст ву» [11, с. 261-263]. Ав тор пра ва в том, что все виды про па ган -
ди ст ской и про све ти тель ской ра бо ты в об лас ти пра ва на прав ле ны на пе ре да чу
пра во вых цен но стей, ут вер жде ние цен но сти пра ва и пра во мер но го по ве де ния.
Од на ко, идея выработки «единообразного взгляда на жизнь» может быть
подвергнута критике, так как это зависит от типа правопонимания, который уже
сложился у людей.

В свя зи с этим ста но вит ся ак ту аль ным пра во вое про све ще ние че рез ис кус -
ст во. Это дея тель ность по фор ми ро ва нию и раз ви тию пра во во го соз на ния на ос -
но ве плю ра ли сти че ско го по ни ма ния пра ва. Мы счи та ем, что это по зволит дос -
тичь бо лее вы со ко го уров ня пра во вой куль ту ры, обес пе чит осоз нан ный вы бор
ва ри ан тов пра во мер но го по ве де ния со сто ро ны субъ ек тов пра ва. В ре зуль та те
по вы сит ся эф фек тив ность пре вен ции пра во на ру ше ний и сфор ми ру ет ся по ни -
ма ние роли пра ва в жиз ни лю дей, об ще ст ва и го су дар ст ва.

В на уч ном со об ще ст ве не из беж но воз ни ка ют пре тен зии к тому, что пра во -
вая про па ган да, ши ро ко ис поль зо вав шая ся в пе ри од СССР, не пра во мер но ут ра -
чи ва ет свое зна че ние в со вре мен ной Рос сии. Не дос та ток или даже от сут ст вие
про па ган ды пра во вых цен но стей при во дит к под ме не ее ан ти пра во вой и ан ти со -
ци аль ной па ра диг мой. Имен но по это му не об хо ди мо мо дер ни зи ро вать го су дар -
ст вен ную по ли ти ку в об лас ти ис кус ст ва. Со хра няя сво бо ду твор че ст ва, сло ва и
про чие га ран ти ро ван ные пра ва и сво бо ды, го су дар ст во долж но уве ли чить фи -
нан си ро ва ние куль ту ры и соз дать го су дар ст вен ный за каз на про из ве де ния
искусства, такие как фильмы, которые внушают чувства патриотизма, уважения
к праву, истории, государству, законному поведению и т. д.

Во прос о по ли ти че ской роли со вре мен но го ис кус ст ва яв ля ет ся пред ме том
ожив лен ных дис кус сий. Дей ст ви тель но, ис кус ст во иг ра ет ре шаю щую роль в ле -
ги ти ми за ции вла сти, по зво ляя изо бра зить тех, кто за ни ма ет вер ши ны вла сти.
«Па рад ные порт ре ты» и «ста туи» за слу же но за кре п ля ют в соз на нии об ще ст ва
факт прав ле ния и спо соб ны убе дить в не отъ ем ле мой не об хо ди мо сти и важ но сти 
пра ви те лей. В то же вре мя, в пе ри од яв но го со ци аль но го про ти во стоя ния, ис кус -
ст во мо жет стать ору жи ем про тив вла сти, ко то рая ут ра ти ла под держ ку на ро да.
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Та ким об ра зом, в эпо хи ста биль но сти и про цве та ния ис кус ст во по мо га ет ук ре -
пить об ще ст вен ные ус тои, объ е ди нить лю дей во круг гла вы го су дар ст ва. В пе -
рио ды по ли ти че ских кризисов и заветных перемен искусство способствует
укреплению духа революционеров или реформаторов, убеждая других в
необходимости перемен.

В XX веке ус та но ви лась глу бо кая связь ме ж ду ис кус ст вом и по ли ти кой,
имен но то гда мо дер низм, воз ник ший в кон це XIX века и ак тив но раз ви вав ший ся
в XX веке, из ме нил сущ ность взаи мо дей ст вия ме ж ду эти ми дву мя сфе ра ми. Од -
ним из вы даю щих ся дос ти же ний мо дер низ ма ста ло ос во бо ж де ние ху до же ст -
вен ной фор мы от лю бых ог ра ни че ний, что спо соб ст во ва ло за ро ж де нию бес чис -
лен но го мно же ст ва но вых те че ний и средств вы ра же ния в XX веке. Ис кус ст во
поч ти пол но стью избавилось от давления общества и государства, обретая
полную свободу самовыражения.

Та кое ис кус ст во тес но свя за но с прин ци па ми де мо кра тии, по сколь ку в ав то -
ри тар ных и то та ли тар ных ре жи мах оно за час тую вы ну ж де но слу жить про па ган -
де, от ра жая ин те ре сы пра вя щей вла сти. В де мо кра ти че ском пра во вом об ще ст -
ве ис кус ст во функ цио ни ру ет не за ви си мо от го су дар ст ва и об ще ст ва. Глав ная
за да ча ис кус ст ва за клю ча ет ся в от кры тии сво ей соб ст вен ной, внут рен ней ис ти -
ны, ко то рая превосходит всякую политическую истину, которая относится
только к узким выгодам.

Эс те ти че ская, твор че ская сво бо да, сво бо да вы ра же ния и ху до же ст вен но го
вку са яв ля ют ся ре зуль та том сво бо ды гра ж дан и де мо кра ти че ско го об ще ст ва.
Все под хо ды к твор че ст ву при зна ют ся равноправными в демократическом
искусстве.

Од на ко сме на эпо хи, от мо дер низ ма к по стмо дер низ му, при ве ла к из ме не -
нию ба лан са сил, ко то рый ис кус ст во стре ми лось со хра нить не под вер жен ным
по ли ти че ско му влия нию. В по стмо дер ни ст ском об ще ст ве ис кус ст во втя ги ва ет -
ся в по ли ти че ские про цес сы и ста но вит ся сред ст вом воз дей ст вия на пра во и
гра ж дан ское об ще ст во. Вслед ст вие это го на блю да ет ся тен ден ция к уг луб лен но -
му во вле че нию ху дож ни ка и его про из ве де ний в по ли ти че скую и со ци аль ную
жизнь. Те перь ис кус ст во ста но вит ся ин ст ру мен том про тес та и пре об ра зо ва ния
об ще ст ва в со от вет ст вии с ви де ни ем ху дож ни ков. В та ком кон тек сте воз ни ка ет
по ли ти че ское ис кус ст во, по став лен ное пе ред за да чей ин тег ри ро вать по ли ти че -
скую и художественную сферы жизни. Политики приходят на смену автономным 
художникам, и их действия и высказывания сами по себе становятся объектами
эстетики.

Ис то ри че ски ис кус ст во все гда было свя за но с соз да ни ем об ра зов, но се го -
дня по ли ти ка так же на ча ла ис поль зо вать об ра зы в своей деятельности.
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«Сей час мы жи вем в об ще ст ве, – го во рит Б. Е. Гройс, – в ко то ром лю бой
круп ный по ли тик ге не ри ру ет зна чи тель но боль ше кар тин и изо бра же ний, чем
любой художник» [12].

Не ко то рые ут вер жда ют, что в со вре мен ных ус ло ви ях по ли ти ки име ют боль -
шее влия ние, чем ху дож ни ки. Это объ яс ня ет ся тем, что по ми мо изо бра же ний
по ли тик за ни ма ет ся пси хо ло ги че ским ана ли зом, со цио ло ги че ски ми и ре ли ги -
оз ны ми де ба та ми. Ху дож ник пе ре стал быть глав ным про из во ди те лем ви зу аль -
но го, и в сво ей соб ст вен ной сфе ре – сфе ре про из вод ст ва об ра зов – он зна чи -
тель но ус ту па ет по ли ти кам, ки но звез дам, спорт сме нам и дру гим по мас со во -
сти, при сут ст вию и рас про стра не нию про из во ди мых им об ра зов. Ут ра та мо но -
по лии ху дож ни ка на эс те ти че ское вы ра же ние за ста ви ла пе ре смот реть от но ше -
ния ме ж ду ис кус ст вом и по ли ти кой, в ре зуль та те чего ху дож ник пре вра тил ис -
кус ст во в ра ди каль ное по ли ти че ское дей ст вие.

Мис сия ис кус ст ва – ду хов ное со вер шен ст во ва ние лич но сти, че рез ко то рое
стро ит ся пра во вое го су дар ст во, раз ви ва ет ся пра во вая куль ту ра и по вы ша ет ся
пра во соз на ние. Од на ко ис кус ст во в реа ли ях XXI века мо жет ока зы вать не по -
сред ст вен ное влия ние не толь ко на от дель ных лю дей, но и на со ци аль но-по ли -
ти че ские ин сти ту ты. Со че тая в себе со ци аль ный про тест и об раз ность, ис кус ст -
во мо жет под дер жи вать и ре во лю цио ни зи ро вать су ще ст вую щие идео ло гии. С
юри ди че ской точ ки зрения особенно важна роль искусства в демократизации
общества и формировании правового государства.

Ис кус ст во ук ре п ля ет пра ва и сво бо ды лич но сти, по сколь ку вир ту аль но по ка -
зы ва ет лю дям, что они рав ны. В со вре мен ном мире этот про цесс де мо кра ти за -
ции осо бен но оче ви ден. Ху дож ник-по стмо дер нист Эн ди Уор хол ут вер ждал, что
ка ж дый че ло век име ет пра во на 15 ми нут сла вы [13, с. 32], что под твер жда ет ся 
дви же ни ем ис кус ст ва в сто ро ну во вле че ния зри те ля в твор че ский про цесс. Ак -
ции в со вре мен ном ис кус ст ве час то ох ва ты ва ют боль шое ко ли че ст во лю дей. Со -
вре мен ные ху дож ни ки дей ст ву ют как по ли ти ки, а мно гие пер фор ман сы со вре -
мен ных ху дож ни ков по свя ще ны серь ез ным со ци аль ным про бле мам и вы гля дят
как те ат ра ли за ция по ли ти че ско го дей ст вия. В то же вре мя да ле ко не все их со -
дер жа ние и фор му мож но при знать дей ст ви тель но по лез ны ми для фор ми ро ва -
ния и раз ви тия ак сио ло ги че ских, идео ло ги че ских и иных ос но ва ний со ци аль ной
и ин ди ви ду аль ной куль ту ры.

Воз ни ка ют во про сы о со от но ше нии сво бо ды и твор че ст ва. Так, Н. Гарт ман,
рас смат ри вая про бле му спе ци фи ки твор че ст ва, пи сал, что ху дож ни ка «не под -
го ня ет ни ка кая обя зан ность, на нем не ле жит ни ка кая от вет ст вен ность… ему
от кры то без гра нич ное цар ст во воз мож но го, ко то рое не свя за но ни ка ки ми ре -
аль ны ми ус ло вия ми. Сво бо да ху дож ни ка… со от вет ст ву ет де ма те риа ли за ции
как мо ду су бы тия ху до же ст вен но го со зи да ния и яв ля ет ся чис той сво бо дой, не
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свя зан ной ни ка ки ми внеш ни ми ус ло вия ми» [14, с. 64]. Со глас но ло ги ке умо зак -
лю че ния, тво рец ос во бо ж да ет ся от объ ек тив но го ма те ри аль но го мира, при род -
ных и со ци аль ных от но ше ний и управ ляю щих им за ко нов со цио куль тур но го бы -
тия. При этом, как от ме ча ет А. Ф. Зо тов, «твор че ст во – ес те ст вен ный мир сво -
бо ды хотя бы по то му, что с тра ди ци ей, с принципами, с образцами разрыв здесь
диктует сама установка. Творчество преодолевает сопротивление материала,
мыслительной инерции, собственных привычек» [15, с. 113].

Твор че ст во сво бод но, ко гда лич ность дос тиг ла внут рен ней сво бо ды. Од на -
ко, в наше вре мя, ко гда мас со вая куль ту ра ста ла рас про стра не на, су ще ст ву ет
во прос, на ос но ве ка ких ду хов ных и нрав ст вен ных принципов будет основана эта
свобода.

Лич ность спо соб на соз да вать фор мы твор че ст ва, ко то рые мо гут быть как
по лез ны ми, так и вред ны ми. Это свя за но с тем, что твор че ст во со дер жит в себе
как кон ст рук тив ные, так и де ст рук тив ные эле мен ты, и это мо жет при во дить к
про бле мам с цен но стя ми про цес са твор че ст ва. Твор че ская ак тив ность и ее на -
прав лен ность оп ре де ля ют ся сис те мой цен но стей в об ще ст ве, по это му аб со лют -
ная сво бо да твор че ст ва не воз мож на, как и аб со лют ная сво бо да лич но сти. В про -
цес се твор че ст ва че ло век под ни ма ет ся над су ще ст вую щи ми нормами и создает
богатство духовного потенциала, что является основой для развития культуры.

Если го во рить о твор че ском про цес се как со ци аль ном яв ле нии, то нуж но от -
ме тить, что твор че ские ха рак те ри сти ки при сут ст ву ют на всех уров нях об ще ст -
вен ной жиз ни. Твор че ст во сле ду ет рассмотреть с различных аспектов:

1) как свой ст во че ло ве че ской при ро ды, ро до вой при знак человека;
2) как часть ис то ри че ско го про цес са – раз ви тия об ще ст ва в це лом, на -

ро дов, со ци аль ных групп;
3) как свой ст во и ус ло вие су ще ст во ва ния куль ту ры;
4) как вид че ло ве че ской дея тель но сти, со дер жа ни ем ко то ро го яв ля ет -

ся соз да ние про из ве де ний ис кус ст ва, на уч ные от кры тия, тех ни че ские изо бре те -
ния;

5) как спо соб реа ли за ция сво бо ды лич но сти.
С этих по зи ций мы не со глас ны с ут вер жде ни ем, что ху дож ник не не сет от -

вет ст вен но сти за свои про из ве де ния. В дан ном кон тек сте важ но го во рить об ис -
то ри че ской и со ци аль ной от вет ст вен но сти за фор ми ро ва ние ду хов ных и нрав ст -
вен ных цен но стей у ин ди ви дов. Это про ис хо дит бла го да ря чув ст вен но му вос -
при ятию художественных произведений, созданных искусством.

Обоб щая все вы ше ска зан ное, мож но вы де лить сле дую щие спе ци фи че ские
чер ты пра во во го про све ще ния в юри ди че ской литературе:

1) это одно из на прав ле ний го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти пра ва,
ко то рое реа ли зу ет ся ши ро ким кругом субъектов;

149

Å.Í. Âàñèëüåâà



2) в про цес се пра во во го про све ще ния важ ную роль иг ра ют ин сти ту ты
гра ж дан ско го общества;

3) ме ро прия тия, про во ди мые в рам ках пра во во го про све ще ния, на це ле -
ны на сти му ли ро ва ние ак тив ной пра во мер ной деятельности субъектов;

4) это ин ст ру мент фор ми ро ва ния пра во вой куль ту ры;
5) цель пра во во го про све ще ния – со циа ли за ция лич но сти;
6) ко неч ный ре зуль тат про цес са пра во во го про све ще ния – это фор ми -

ро ва ние вы со кой пра во вой куль ту ры и фор ми ро ва ние внут рен них ус та но вок на
пра во мер ное поведение [16, с. 35].

В ре зуль та те, пра во вое про све ще ние мо жет ока зать зна чи тель ное мо раль -
ное, эти че ское и идео ло ги че ское воз дей ст вие на че ло ве ка пу тем сис тем но го
под хо да к ор га ни за ции и про ве де нию ме ро прия тий. Это мо жет при вес ти к вы со -
кой эф фек тив но сти реа ли за ции пра во вой по ли ти ки стра ны в це лом. Од ним из
про вод ни ков пра во вых идей и цен но стей мо жет стать ис кус ст во, ко то рое че рез
свои про из ве де ния убе ж да ет лю дей в кра со те и спра вед ли во сти бу ду ще го. Ис -
кус ст во по бу ж да ет лю дей к дей ст вию че рез ин тел лек ту аль ный, эмо цио наль -
ный, не осоз на вае мый био пси хо ло ги че ский и соб ст вен но дея тель но ст ный фак -
то ры.

Не об хо ди мость эс те ти че ско го под хо да к про све ти тель ско-пра во вым ме ро -
прия ти ям оче вид на. Эс те ти за ция про све ще ния: «… весь ма на деж ный ка нал
про ник но ве ния куль ту ры в струк ту ры со вре мен ной ци ви ли за ции…» [17, с.
133], спра вед ли во от ме че но Т. М. Ша ту но вой. То гда пра во вое про све ще ние
ста но вит ся куль тур но-идео ло ги че ской мис си ей, ко то рая на ря ду с де мо кра тич -
но стью, ра цио наль но стью и ве рой в про гресс об ще ст вен но го раз ви тия, име ет
еще од но го со юз ни ка – ис кус ст во. Дос ти же ние по став лен ных це лей ста но вит ся
более вероятным благодаря искусству, которое действует параллельно с
просветительскими мероприятиями.
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ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ



Â.Â. Àëååâ

Î âûïóñêíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ðàáîòàõ
ñòóäåíòîâ è ìàãèñòðàíòîâ-èñïîëíèòåëåé
ìóçûêàëüíûõ âóçîâ (èç îïûòà ðàáîòû íà

ôîðòåïèàííîì ôàêóëüòåòå Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè ìóçûêè èìåíè Ãíåñèíûõ)

Аннотация. Статья по свя ще на воп ро сам под го тов ки и за щи ты вы пус кных
ква ли фи ка ци он ных ра бот (ВКР) сту ден та ми и ма гис тран та ми-ис пол ни те ля ми
Рос сий ской ака де мии му зы ки име ни Гне си ных. Ха рак те ри зу ют ся но вые под хо -
ды к ВКР по сле вве де ния в прак ти ку пре по да ва ния дис цип лин «Пред дип лом ная
прак ти ка», «На уч но-ис сле до ва те льская ра бо та» и «Осно вы на учных ис сле до ва -
ний». Зат ра ги ва ют ся как орга ни за ци он ные сто ро ны ис сле до ва те льской ра бо ты
сту ден тов, так и клю че вые мо мен ты внут ри са мой ВКР: тема ра бо ты, ее струк ту -
ра, круг на учных ис точ ни ков и т. д.

Клю че вые сло ва: Вы пус кная ква ли фи ка ци он ная ра бо та (ВКР), на учно-ис -
сле до ва те льская ра бо та (НИР), осно вы на учных ис сле до ва ний, со дер жа ние и
фор ма ВКР и НИР, ал го ритм ис сле до ва те льской де я тель нос ти сту ден та.

рав ни тель но не дав нее по яв ле ние в учеб ных пла нах му зы каль -
ных ву зов та ких дис ци п лин, как «Пред ди плом ная прак ти ка»,
«На уч но-ис сле до ва тель ская ра бо та», «Ос но вы на уч ных ис сле -
до ва ний», оз на ме но ва ло ка че ст вен но но вый этап про фес сио -
наль ной под го тов ки зна чи тель но го кор пу са сту ден тов и ма ги ст -

ран тов-ис пол ни те лей. Если для сту ден тов-му зы ко ве дов смысл этих на зва ний
ас со ции ро вал ся с со дер жа ни ем при выч ных дис ци п лин (в пер вую оче редь, «Спе -
ци аль но го клас са»), то для ин ст ру мен та ли стов он оз на чал не что со вер шен но
но вое, свя зан ное с по гру же ни ем в об ласть на уч но го знания.
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Имен но это но вое – то, с чем рань ше сту ден там-пиа ни стам не час то при хо -
ди лось стал ки вать ся, – по ста ра ем ся ак цен ти ро вать в настоящей статье.

Ра нее на ис пол ни тель ских фа куль те тах су ще ст во вал пред мет – «Ди плом -
ный ре фе рат», яв ляю щий ся ус лов ным ана ло гом со вре мен ной вы пу ск ной ква ли -
фи ка ци он ной ра бо ты. Это было обу слов ле но ря дом при чин, глав ная из ко то рых
за клю ча лась в под хо де к ис сле до ва тель ской дея тель но сти сту ден тов-ис пол ни -
те лей: ведь сам жанр ре фе ра та, как из вест но, пред по ла га ет крат кий пе ре сказ
со дер жа ния про чи тан но го ис точ ни ка в свя зи с за дан ной те мой. Кро ме того, ре -
фе рат пред ше ст вую щих лет до пус кал не нор ми ро ван ный объ ем вы пол няе мой
ра бо ты, от но си тель но сво бод ную ор га ни за ци он ную струк ту ру; в нем мог ли быть
све де ны к ми ни му му или во все от сут ст во вать ввод ный и за клю чи тель ный раз -
де лы, со дер жа щие из на чаль ные ус та нов ки и вы во ды; сти ли сти ка и лек си ка, а
так же тех ни че ское оформление текстов строго не регламентировались.
Объяснением такой реализации «слова о музыке», по-видимому, следовало
считать особый, творческий характер работ.

Как след ст вие, про цесс за щи ты ди плом но го ре фе ра та пред став лял сво бод -
но осу ще ст в ляе мый ху до же ст вен но-твор че ский про цесс, во вре мя ко то ро го вы -
пу ск ник-ис пол ни тель мог, на при мер, по дол гу ил лю ст ри ро вать за ин ст ру мен том
от дель ные на блю де ния или вы во ды, ко то рые да ле ко не все гда были ре зуль та -
том его соб ст вен ных ана ли ти че ских уси лий.

Вве де ние жан ров вы пу ск ной ква ли фи ка ци он ной ра бо ты (ВКР) и на уч но-ис -
сле до ва тель ской ра бо ты (НИР) оп ре де ли ло но вые под хо ды к со дер жа нию и
фор ме на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты. Был уточ нен и конкретизирован
каждый значимый аспект.

Что прин ци пи аль но из ме ни лось? Ус та нов лен ми ни маль ный объ ем ра бот;
за фик си ро ва ны тре бо ва ния к об щей струк ту ре и ка ж до му раз де лу; даны ука за -
ния, ка саю щие ся тех ни че ско го оформ ле ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
ГОСТ; диф фе рен ци ро ва ны тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к вы пу ск ни кам и на уч -
ным ру ко во ди те лям; на ко нец, под роб но оха рак те ри зо ва на про це ду ра за щи ты
ква ли фи ка ци он ных ра бот с ад рес ны ми ука за ния ми по от но ше нию к сту ден там
(ма ги ст ран там), а так же к ре цен зен там и чле нам Го су дар ст вен ной эк за ме на ци -
он ной ко мис сии. При этом не из мен ной ос та лась об ласть со дер жа ния ис сле до -
ва ний, ко то рая на протяжении долгих лет определялась и утверждалась
совместным решением выпускающих кафедр и ученого совета высшего
учебного заведения.

На фор те пи ан ном фа куль те те не из мен но при сут ст во вал ши ро кий круг те ма -
ти че ских на прав ле ний, вы бор ко то рых яв лял ся без ус лов ной пре ро га ти вой сту -
ден тов. Это были темы, как пра ви ло, свя зан ные с во про са ми ис пол ни тель ской
ин тер пре та ции, ан самб ле во го исполнительства, методики преподавания.
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От дель но го упо ми на ния за слу жи ва ет рас ши ре ние кру га ис точ ни ков. Те перь, 
по ми мо ли те ра ту ры, не по сред ст вен но свя зан ной с те мой ВКР, в круг ре ко мен -
дуе мо го чте ния вне се ны тру ды по ме то ди ке на пи са ния на уч ной ра бо ты. Это не
толь ко из вест ная кни га У. Эко [5], где ав тор в ув ле ка тель ной фор ме опи сы ва ет
ба зо вый ал го ритм ис сле до ва тель ской дея тель но сти сту ден та, но и бо лее ча ст -
ные ра бо ты, со дер жа щие тре бо ва ния к уров ню (ба ка лав ри ат, ма ги ст ра ту ра) и
на прав ле нию (му зы каль ное ис кус ст во, пе да го ги ка) под го тов ки сту ден та [4].
Сле ду ет от ме тить, что раз ра бот ка со от вет ст вую щих по со бий ак ти ви зи ро ва лась
во мно гих учеб ных за ве де ни ях стра ны. В них вни ма ние уде ля ет ся даже та ким
про бле мам, ко то рые рань ше не вхо ди ли в сфе ру ин те ре сов ву зов ской пе да го ги -
ки, – как, на при мер, язык и стиль на уч но го тек ста [2] или осо бен но сти на уч но го
ру ко во дства ква ли фи ка ци он ны ми ра бо та ми сту ден тов [1]. В Рос сий ской ака де -
мии му зы ки раз ра бо та ны учеб но-ме то ди че ские ком плек сы по со от вет ст вую -
щим дис ци п ли нам [3]; в про цес се на хо дит ся раз ра бот ка спе ци аль но го по со бия.

Пе ре ход к но вым прин ци пам ра бо ты над ВКР оп ре де лил не ко то рые из ме не -
ния в ра бо те ка фед ры пе да го ги ки и ме то ди ки. Тра ди ци он но эта ка фед ра свя за на
тес ны ми уза ми с дея тель но стью фор те пи ан но го фа куль те та: имен но здесь в те -
че ние мно гих лет ве лась ра бо та со сту ден та ми-пиа ни ста ми по под го тов ке ди -
плом ных ре фе ра тов. Эта тра ди ция со хра ня ет ся и в на стоя щее вре мя. При этом
дея тель ность в об лас ти НИР сту ден тов в по след ние годы зна чи тель но уси ли -
лась: ка фед ра при ня ла участие в разработке положений о ВКР для студентов
других исполнительских факультетов.

Ко гда раз ра бот ка тео ре ти че ских ос нов ВКР была за вер ше на, пе ред пе да го -
га ми ка фед ры встал во прос о прин ци пах их прак ти че ско го вне дре ния. Мы осоз -
на ва ли, что в пе ре ход ный пе ри од при дет ся столк нуть ся с мно ги ми труд но стя ми
вплоть до не же ла ния со сто ро ны не ко то рых сту ден тов при ни мать но вые пра ви -
ла. По это му раз ра бот ка практических алгоритмов стала еще одной задачей
кафедры.

Пер вы ми ша га ми ста ло фор ми ро ва ние кру га на уч ных ру ко во ди те лей из чис -
ла док то ров и кан ди да тов наук ака де мии. Не об хо ди мо было, по ми мо вы ра бот ки
об щих под хо дов, обес пе чить тес ную ко ор ди на цию ме ж ду дис ци п ли на ми «Пред -
ди плом ная прак ти ка» и «Ос но вы на уч ных ис сле до ва ний», а так же ус та нов ле ние
пря мо го контакта кафедры со всеми выпускниками фортепианного факультета.

В прак ти ку было вве де но еже год ное обя за тель ное про ве де ние се ми на ра для 
сту ден тов ба ка лав риа та и ма ги ст ра ту ры по ос но вам НИР. Те перь та кие се ми на -
ры про хо дят в на ча ле вто ро го се ме ст ра ка ж до го учеб но го года – то есть по сле
окон ча ния пред ва ри тель ных эта пов: сбо ра ли те ра ту ры по теме, ее ана ли ти че -
ско го изу че ния и сис те ма ти за ции, на пи са ния предварительного варианта
вводного раздела и сдачи зимнего зачета.
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Во вре мя об су ж де ний, на ко то рых вме сте со сту ден та ми при сут ст ву ют и их
на уч ные ру ко во ди те ли, уточ ня ют ся и кон кре ти зи ру ют ся как со дер жа тель ные,
так и фор маль ные сто ро ны ВКР, оп ре де ляю щие про ме жу точ ные и ко неч ные ре -
зуль та ты. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся тем punctum saliens, ко то рые во мно гом
оп ре де ля ют ус пех или не ус пех по сле дую щей ра бо ты: это ус та но воч ный ап па рат
во вве де нии (его точ ность и вы ве рен ность), ло ги ка в описании материала
основного раздела, наконец, выводное знание (его роль и место).

По доб ные об су ж де ния все гда про хо дят в фор ме сво бод ной дис кус сии. Опыт
по ка зы ва ет, что та кая фор ма ста но вит ся еще од ним ша гом на пути к по ни ма нию
ис сле до ва тель ской ра бо ты не как сум мы раз роз нен ных уси лий, а как осо бо го
рода сис те мы, внут ри ко то рой ка ж дый этап ста но вит ся зна чи мой ча стью об ще го 
ре зуль та та. Это осо бен но важ но для сту ден тов-ис пол ни те лей, для ко то рых в
боль шин ст ве слу ча ев ВКР – де бют ная на уч ная ра бо та. Важ но под вес ти сту ден -
тов к по ни ма нию це ло го ряда при чин но-след ст вен ных свя зей, при даю щих ра бо -
те це ло ст ность и ло гич ность, су меть объ яс нить вза им ную обу слов лен ность ее
раз де лов (по че му, на при мер, за клю че ние работы должно коррелировать с
введением, что их объединяет и различает и в чем это должно конкретно
выразиться).

Не ма ло вни ма ния уде ля ет ся во про су вы бо ра темы ВКР. В боль шей сте пе ни
это свя за но с ра бо той со сту ден та ми в рам ках дис ци п лин «Ос но вы на уч ных ис -
сле до ва ний» и «Пред ди плом ная прак ти ка». Как из вест но, сам по себе удач ный
вы бор темы уже из на чаль но во мно гом предопределяет успешный результат
работы.

Од на ко, как из вест но, та кой вы бор от нюдь не прост. На уч ным ру ко во ди те -
лям не ред ко при хо дит ся стал ки вать ся с не ма лы ми за труд не ния ми, ко то рые
вста ют пе ред сту ден та ми на пер во на чаль ном эта пе. Одно из них свя за но с ка жу -
щей ся лег ко стью за да чи, ко гда тема вос при ни ма ет ся как опи са ние ка ко го-ли бо
ис пол няе мо го про из ве де ния. Ра зу ме ет ся, зна ние му зы ки и по гру жён ность в
про из ве де ние – чрез вы чай но важ ная пред по сыл ка. И все же по иск и фор му ли -
ров ка темы – со всем дру гая за да ча. Не об хо ди мо учи ты вать сте пень ее раз ра бо -
тан но сти в на уч но-ме то ди че ской ли те ра ту ре (это влияет на степень новизны
работы и ее актуальность), требуется понимание важности границ изучаемого
материала.

Вспо ми на ет ся слу чай, ко гда сту дент ка зая ви ла ди плом ную ра бо ту, свя зан -
ную с ана ли зом фор те пи ан но го кон цер та fis-moll М. Ба ла ки ре ва. Слож но сти и
про бле мы не за ста ви ли себя дол го ждать: в ус ло ви ях поч ти пол но го от сут ст вия
ли те ра ту ры по теме всю ана ли ти че скую ра бо ту ей при шлось вы пол нять са мо -
стоя тель но – от фик са ции пер во на чаль ных на блю де ний, че рез ус та нов ле ние за -
ко но мер но стей до осу ще ст в ле ния за клю чи тель ных вы во дов. По мог ло лишь
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одно: при ана ли зе кон цер та был при ме нен ме тод срав ни тель но го ана ли за (как
на уров не му зы каль но го язы ка, так и на уров не ис пол ни тель ских под хо дов). Ма -
те риа лом для срав не ния по слу жи ли фор те пи ан ные кон цер ты Ф. Шо пе на, кос -
вен ное влия ние ко то рых в ба ла ки рев ском про из ве де нии весь ма ощу ти мо. По -
доб ные примеры учат студентов расширять аналитические подходы, искать
закономерности в явлениях, казалось бы, напрямую не связанных с избранной
темой.

На пред ва ри тель ном эта пе боль шое вни ма ние уде ля ет ся ра бо те, ко то рая
свя за на с ос мыс ле ни ем глав ной про бле мы ис сле до ва ния. Не смот ря на не боль -
шой объ ем соз да вае мо го тек ста и опо ру на дос та точ но скром ный ус та но воч ный
ап па рат (ог ра ни чен ный, как пра ви ло, толь ко це лью и за да ча ми), в удач но вы -
пол нен ных дипломах всегда присутствует область научной новизны.

Ра бо тая с уче ни ка ми, час то при хо дит ся по вто рять, в об щем, из вест ную, но
не из мен но ак ту аль ную мысль о том, что луч шие ра бо ты все гда не сут пе чать ав -
тор ской ин ди ви ду аль но сти. Ин ди ви ду аль ное на ча ло в ра бо тах сту ден тов про яв -
ля ет ся в дос та точ но глу бо ком по гру же нии в сти ле вое свое об ра зие рас смат ри -
вае мо го фор те пи ан но го про из ве де ния, в тон ко сти его му зы каль но го язы ка. Та -
кое по гру же ние пред ше ст ву ет ре ше нию соб ст вен но пиа ни сти че ских за дач, на -
прав лен ных на ос мыс ле ние и по ни ма ние ис пол ни тель ской ин тер пре та ции.
Глав ным об ра зом, это свя за но с ана ли за ми круп ных кон цеп ту аль ных опу сов, со -
дер жа щих слож ные ком по зи ци он но-дра ма тур ги че ские и му зы каль но-язы ко вые 
спо со бы вы ра же ния1.

По гру же ние в фор маль но-язы ко вую об ласть про из ве де ния, изу че ние его
ком по зи ци он ных осо бен но стей, те ма тиз ма, гар мо нии, фак ту ры не толь ко при -
да ет ра бо те не об хо ди мую до ка за тель ность, но пря мо и влия ет на ис пол ни тель -
ское ре ше ние.

Ду ма ет ся, что по доб ное взаи мо дей ст вие раз лич ных сто рон – тео ре ти че -
ской и прак ти че ской – в не ма лой мере фор ми ру ет тот не об хо ди мый ба ланс, ко -
то рый вы ра жен в известной формуле «что и как».
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1  Для под твер жде ния мыс ли при ве дем на зва ния ряда вы пу ск ных ква ли фи ка ци он ных
ра бот, вы пол нен ных в по след ние годы на ка фед ре пе да го ги ки и ме то ди ки. Это:
«Кон церт для фор те пиа но с ор ке ст ром (для ле вой руки) М. Ра ве ля: фор ма, гар мо -
ния, ин тер пре та ция» (сту дент Е. Смир нов); «Сим фо ни за ция фор те пиа но в жан ре
фор те пи ан но го кон цер та» (ма ги ст рант Д. Бе ляк); «Р. Шу ман. Фан та зия до ма жор,
op. 17: пре тво ре ние «боль шой фор мы» в ис пол ни тель ской ин тер пре та ции» (сту -
дент ка Л. Ки рее ва); «С. Рах ма ни нов. Кон церт для фор те пиа но с ор ке ст ром №3: во -
про сы му зы каль но го язы ка и ис пол ни тель ской ин тер пре та ции» (сту дент ка М. Про -
ши на) и мно гие дру гие.



Мож но ли счи тать, что сту дент-ис пол ни тель, в от ли чие от сту ден та-му зы ко -
ве да, не об ла да ет дос та точ ны ми на вы ка ми це ло ст но го ана ли за про из ве де ния?
Та кое мне ние ино гда при хо дит ся слы шать во время обсуждения студенческих
работ.

Вы ска жем не сколь ко со об ра же ний. На про тя же нии обу че ния в вузе все пиа -
ни сты ос ваи ва ют тео ре ти че ские дис ци п ли ны на ос но ве сти ле во го под хо да. По -
ми мо «Ис то рии му зы ки», это от но сит ся к та ким кур сам, как «Гар мо ния», «По ли -
фо ния», «Му зы каль ная фор ма». Изу че ние му зы каль но го ма те риа ла в рам ках
этих дис ци п лин по строе но на вы яв ле нии ти по ло ги че ских осо бен но стей круп ных
стилевых направлений, а также наиболее ярких индивидуально-авторских
стилей.

Ус пеш но му ос вое нию кур са весь ма спо соб ст ву ют пись мен ные ра бо ты, ко то -
рые в рам ках кур са гар мо нии на чи на ют ся уже на пер вом кур се. В груп пах по гар -
мо нии, пре по да вае мой ав то ром ста тьи, сту ден ты, как пра ви ло, вы пол ня ют два
круп ных эссе. В них пред по ла га ет ся ис то ри ко-тео ре ти че ское опи са ние дос та -
точ но слож ных му зы каль ных про из ве де ний. Это, на при мер, «Crucificsus» из
мес сы си ми нор И. С. Баха (I се местр), и «Ария Лии» из ли ри че ских сцен «Блуд -
ный сын» К. Де бюс си (II семестр). План описания, включая формат выводов,
дается заранее.

На ка ж дую ра бо ту пре по да ва те лем обя за тель но пи шет ся раз вер ну тая ре -
цен зия, а на уро ке про хо дит «раз бор по ле тов» в виде дис кус сии за роя лем с ана -
ли зом удач ных на блю де ний и оши бок. В ходе вы пол не ния за да ния фор ми ру ют -
ся не ко то рые важ ные на вы ки: уме ние ра бо тать с на уч ны ми ис точ ни ка ми, не об -
хо ди мы ми для по гру же ния в ис то ри че ский кон текст про из ве де ния; опыт скру пу -
лез но го ана ли за, по мо гаю ще го уви деть лю бую де таль, зна чи мую для по ни ма -
ния ху до же ст вен ной кон цеп ции про из ве де ния и мас тер ст ва ком по зи то ра.

Зна че ние та ко го опы та не воз мож но пе ре оце нить. Ко гда при хо дит вре мя ра -
бо ты над ВКР, по лу чен ные на вы ки дают о себе знать и в уме нии ра бо тать с ли те -
ра ту рой, в том чис ле за ру беж ной, и в по ни ма нии стилистики музыкального
языка.

Не сколь ко слов вы ска жем о за щи те вы пу ск ных ква ли фи ка ци он ных ра бот.
Рег ла мент Го су дар ст вен но го эк за ме на все гда ог ра ни чен же ст ки ми рам ка ми:
на при мер, всту пи тель ное сло во зву чит не бо лее 6—7 ми нут. За это вре мя нуж -
но до не сти до чле нов ко мис сии ос нов ные по ло же ния сво ей ра бо ты: ее ус та нов -
ки, ана ли ти че ские на блю де ния и вы во ды. Кроме этого, надо показать за
инструментом некоторые важные позиции.

Со от вет ст вен но, всту пи тель ное сло во об су ж да ет ся как спе ци аль ный на уч -
ный жанр. Ов ла де ние им – сво его рода мас тер ст во, в ко то ром со че та ет ся уме -
ние ска зать глав ное, не пре вы сив рег ла мент и не до пус тив лиш них вы ска зы ва -
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ний, спо соб ных вы звать не до по ни ма ние и не же ла тель ные во про сы. При этом
оно долж но быть дос та точ но вы ра зи тель ным – ведь это не письменное слово, а
устное, направленное к слушателям…

Та ким об ра зом, глав ное в под го тов ке ВКР – нау чить сту ден тов по ни мать ее
пра ви ла и за ко но мер но сти. Пе ре фра зи руя из вест ные сло ва Баха, мож но ска -
зать, что «в этом, ко неч но же, нет ни че го слож но го. Надо толь ко в нуж ное вре мя
паль ца ми на жи мать на нуж ные кла ви ши». Ду маю, что пиа ни стам особенно
близка и понятна эта метафора.
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Î.Â. Ãðèáêîâà, Î.Á. Óøàêîâà

Òðàåêòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ îòå÷åñòâåííîãî
õîðîâîãî èñêóññòâà è îáðàçîâàíèÿ

Статья по свя ще на про цес су раз ви тия хо ро вой от е чес твен ной куль ту ры.
Авторы за тра ги ва ют пе ри од с ХV века до на ча ла 80-х го дов ХХ-го сто ле тия. В
статье рас смот ре ны раз лич ные ас пек ты хо ро вой куль ту ры: ста нов ле ние ис пол -
ни те льской и ком по зи тор ских школ, за тро ну ты воп ро сы раз ви тия от е чес твен но -
го про фес си о наль но го хо ро во го об ра зо ва ния.

Клю че вые сло ва: хо ро вая куль ту ра, хо ро вое об ра зо ва ние, от е чес твен ное
хо ро вое ис ку сство, хо ро вое ис пол ни т ельство.

аз ви тие об ще ст ва в куль тур ном кон тек сте оп ре де ля ют раз лич -
ные фак то ры. Из ме не ния жиз ни со циу ма не из мен но об нов ля ют 
куль тур ные тра ди ции, пре об ра зуя их в но вые виды и фор мы.
Му зы каль ное раз ви тие яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью лю бо го
об ще ст ва, и как зер каль ное от ра же ние ото бра жа ет но вые век -

то ры и гло баль ные из ме не ния.
Хо ро вое ис пол ни тель ст во как наи бо лее де мо кра тич ный вид ис кус ст ва ярко

во пло ща ет но вые тен ден ции, воз ни каю щие в про цес се ста нов ле ния об ще ст вен -
но го соз на ния, из ме не ния по ли ти че ских взгля дов и эс те ти че ских вку сов. Про -
яв ле ния по доб ных про цес сов ста но вят ся за мет ны ми как в спе ци фи ке му зы каль -
но го ис пол не ния, так и в ре пер туа ре.

Оте че ст вен ное хо ро вое ис кус ст во — уни каль ней шее по ли куль тур ное яв ле -
ние. По клон ни ков по все му миру вос хи ща ет со вер шен ное. гус тое по тем браль -
но сти и гар мо ни че ско му на пол не нию зву ча ние, мно го фак тур ность и кра соч -
ность. Это не толь ко свой стиль зву ча ния, эс те ти ка хо ро во го тем бра, но и особая
манера вокализации, своя экспрессия и трактовка.

Бо га тей шие тра ди ции хо ро во го ис кус ст ва фор ми ро ва лись од но вре мен но с
ис то ри ей на ше го на ро да и тес но свя за ны с раз лич ны ми сфе ра ми куль тур но го
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раз ви тия Рос сий ско го го су дар ст ва. Тра ек то рия раз ви тия хо ро вой куль ту ры
пред став ля ет со бой да ле ко не пря мую ли нию, а мно го век тор ный, весь ма
извилистый путь, порой прерывистый, порой напоминающий спираль.

Про цесс раз ви тия хо ро во го пе ния, как, впро чем, и лю бо го дру го го му зы каль -
но го ис пол ни тель ст ва, сле ду ет рас смат ри вать как в спон тан ном (на род ное
твор че ст во), так и уз ко спе циа ли зи ро ван ном (про фес сио наль ное хо ро вое ис -
пол ни тель ст во) рус ле. Оба этих на прав ле ния, раз ви ва лись па рал лель но, пе рио -
ди че ски ис пы ты вая взаи мо влия ние, или, на обо рот, раз ветв ля лись в спе ци фи -
че ские во каль но-хо ро вые на прав ле ния со сво ей спе ци фи кой му зы каль но го ма -
те риа ла и осо бен но стя ми ис пол не ния. В ча ст но сти, ис сле до ва те ли от ме ча ют,
что ран ние формы церковного пения развивались в значительной степени под
влиянием народного пения и его многочисленных жанров.

В те че ние мно гих сто ле тий хо ро вая куль ту ра в Рос сии была не раз рыв но свя -
за на с цер ко вью и бо го слу же ния ми. Как и боль шин ст во пра во слав ных пев че ских 
куль тур, она ис пы та ла силь ней шее влия ние ви зан тий ских тра ди ций, глав ны ми
кри те рия ми ко то рых были ас ке тич ность, со че таю щая ся с плот ным зву ча ни ем
го ло сов, пре иму ще ст вен но, в сред ней и низ кой тес си ту ре. С точ ки зре ния фак -
ту ры из ло же ния хо ро вое пе ние так же по сте пен но транс фор ми ро ва лось: од но го -
лос ный знаменный распев сменило «демество», постепенно многоголосные
формы все более усложнялись.

Со вто рой по ло ви ны XV века хо ро вое пе ние при об ре та ет так на зы вае мую го -
су дар ст вен ную под держ ку. К это му вре ме ни от но сят ся пер вые ме ро прия тия,
свя зан ные с про фес сио на ли за ци ей пев че ско го дела. По ука зу ве ли ко го кня зя
мо с ков ско го Ива на III соз да ет ся пер вый рус ский про фес сио наль ный хор го су да -
ре вых пев чих. При ме ча тель но, что в его функ ции вхо дит со про во ж де ние не
толь ко цер ков ных служб, но и «мир ских за бав». Как от ме ча ют ис то ри ки-му зы ко -
ве ды, хор от ли чал ся бо гат ст вом ре пер туа ра, раз но об ра зи ем пев че ских прие -
мов и сти лей.

На ря ду с го су да ре вы ми пев чи ми с кон ца XVI века су ще ст во вал хор пат ри ар -
ших пев чих дья ков. Этот кол лек тив стал пред ше ст вен ни ком Мо с ков ско го
Синодального хора.

Пер вые про фес сио наль ные хоры были уни вер саль ны ми в сво ей ис пол ни -
тель ской дея тель но сти: при ни ма ли уча стие в цер ков ных слу же ни ях и пели для
уве се ле ния царя. При Пет ре I хор го су да ре вых пев чих дья ков пре об ра зу ет ся в
При двор ный хор (поз же – При двор ная пев че ская ка пел ла), ко то рый так же при -
ни ма ет уча стие как в об слу жи ва нии при двор ной служ бы в хра ме, так и раз вле ка -
ет публику на пышных дворцовых празднествах и в оперных постановках.

Даль ней шее раз ви тие оте че ст вен но го хо ро во го ис кус ст ва (ХVII – XVIII вв.)
тес но свя за но с раз ви ти ем пар тес но го мно го го ло сия. В этот пе ри од хо ро вая
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пар ти ту ра ус лож ня ет ся раз но об раз ны ми ви да ми хо ро вых фак тур: от го мо фон -
но-гар мо ни че ской, хо раль ной до раз ви той по ли фо нии. Бла го да ря по яв ле нию
про из ве де ний вы даю щих ся ком по зи то ров В. П. Ти то ва, Н. П. Ди лец ко го,
Д. С. Борт нян ско го, М. С. Бе ре зов ско го, хоровое исполнительское искусство в
России поднимается на очень высокий уровень.

По сте пен но на чи на ет раз ви вать ся спе ци аль ное хо ро вое об ра зо ва ние, а хо -
ро вое ис пол ни тель ст во при об ре та ет про фес сио наль ную ос но ву и ста но вит ся
эли тар ным ис кус ст вом. Рус ский ду хов ный кон церт вы де ля ет ся как от дель ный
хо ро вой жанр и дос ти га ет са мо го вы со ко го уров ня как в об лас ти хо ро во го пись -
ма, так и в ис пол ни тель ском ис кус ст ве (прав да, в ос нов ном, за счет при воз ных
пев цов из юж ных об лас тей рос сий ско го го су дар ст ва и из-за гра ни цы). Свет ская
хо ро вая му зы ка еще не при об ре ла та ких яр ких про из ве де ний, как ду хов ная, од -
на ко сквозь приз му за ро ж даю ще го ся ин те ре са к на род ной му зы каль ной куль ту -
ре, про ис хо дит про цесс ста нов ле ния рус ско го му зы каль но го те ат ра, в ко то ром
за ро ж да ет ся по треб ность по яв ле ния дос той ных оте че ст вен ных об раз цов хо ро -
вой му зы ки. Не ма ло важ ную роль в раз ви тии оте че ст вен но го хо ро во го ис пол ни -
тель ст ва сыг ра ли кре по ст ные те ат ры. Наи бо лее из вест ны ми из них яв ля лись
те ат ры Ше ре меть е вых, Юсу по вых, в ко то рых были свои хоры.

В ХIХ веке хо ро вое ис кус ст во про дол жа ет раз ви вать ся в раз лич ных на прав -
ле ни ях. В свя зи с по яв ле ни ем в твор че ст ве оте че ст вен ных ком по зи то ров про из -
ве де ний раз лич ных жан ров по яв ля ет ся и ко ли че ст вен ная спе ци фи ка ция хо ро -
во го ис пол не ния: опер ные хоры тре бо ва ли боль шо го со ста ва ис пол ни те лей, а
боль шин ст во са мо стоя тель ных со чи не ний светского характера могли быть
исполнены небольшими хоровыми ансамблями.

В свя зи с раз ви ти ем до маш не го му зи ци ро ва ния наи бо лее ин тен сив но раз -
ви ва ет ся не ду хов ное, а свет ское на прав ле ние ис пол ни тель ст ва. Во каль но-хо -
ро вая му зы ка по пол ня ет ся це лой кол лек ци ей са мо стоя тель ных ав тор ских про -
из ве де ний М. Глин ки, А. Дар го мыж ско го, М. Му сорг ско го, Н. Рим ско го – Кор са -
ко ва, Ц. Кюи, многие из которых объединены в хоровые циклы.

Имен но в этот пе ри од на чи на ет ся фор ми ро вать ся лю би тель ское хо ро вое ис -
пол ни тель ст во, как фор ма твор че ской са мо реа ли за ции пред ста ви те лей выс ше -
го и сред не го сло ев рус ско го об ще ст ва. Бла го да ря ин тен сив но му про цес су де -
мо кра ти за ции му зы каль но го об ра зо ва ния, в ко то ром хо ро вое пе ние было од ним 
из ос нов ных ви дов ис пол ни тель ст ва, хо ро вое ис кус ст во ста ло при об ре тать мас -
со вый ха рак тер, а уро вень ис пол ни тель ско го мас тер ст ва мно гих хо ро вых кол -
лек ти вов был на столь ко вы со ким, что по зво лял ис пол нять про из ве де ния са мой
вы со кой сте пе ни слож но сти. Сре ди та ких кол лек ти вов мож но на звать Хор Бес -
плат ной му зы каль ной шко лы в Санкт-Пе тер бур ге, Хор Пре чис тен ских ра бо чих
кур сов в Мо ск ве. Из вест но, что именно этому любительскому хору русский
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композитор С. И. Танеев посвятил свой знаменитый хоровой цикл 12 хоров a
capella на стихи Я. Полонского.

Ог ром ное влия ние на раз ви тие хо ро вой ком по зи тор ской шко лы и ис пол ни -
тель ской шко лы ока за ла ра бо та Мо с ков ско го Си но даль но го учи ли ща, где уро -
вень спе циа ли зи ро ван но го об ра зо ва ния дос тиг вы со чай ше го уров ня ре зуль та -
тив но сти. Мож но ска зать, что вся мно го ве ко вая ис то рия су ще ст во ва ния сна ча -
ла Си но даль но го хора, а за тем учи ли ща спо соб ст во ва ла мно го крат но му со вер -
шен ст во ва нию хо ро во го оте че ст вен но го ис кус ст ва сра зу по двум ос нов ным на -
прав ле ни ям: соз да ние ав тор ских хо ро вых ком по зи ций и фор ми ро ва ние на цио -
наль ной во каль но-хо ро вой ис пол ни тель ской шко лы. В раз ные годы уча стие в
раз ви тии Си но даль но го учи ли ща при ни ма ли та кие круп ные му зы кан ты как
П. И. Чай ков ский, В. И. Са фо нов, А. С. Арен ский, С. И. Та не ев, M. M. Ип по ли -
тов-Ива нов, С. Н. Ва си лен ко, Вик. Ка лин ни ков. От дель ный вклад в ка че ст во
под го тов ки пев цов вне сли вы даю щие ся ре ген ты В. С. Ор лов (ре гент в
1886—1903) и А. Д. Кас таль ский (с 1887). В 1886 учи ли ще было отделено от
Синодального хора и преобразовано в 8-классное среднее учебное заведение.
Круг преподававшихся музыкальных предметов был весьма широк и включал
даже игру на скрипке.

Под лин ный рас цвет му зы каль но го об ра зо ва ния и ис пол ни тель ст ва в ис то -
рии это го учеб но го за ве де ния на сту пил с ра бо той в ка че ст ве ди рек то ра
С. В. Смо лен ско го (ди рек тор в 1889-1901). Им пред при нят ряд мер по уг луб ле -
нию учеб ных про грамм, вве де но пре по да ва ние на род ной му зы ки и му зы каль ных 
форм, рас ши ре на му зы каль ная биб лио те ка. В 1895 проведён цикл знаменитых
исторических хоровых концертов.

Сре ди вы пу ск ни ков Мо с ков ско го Си но даль но го учи ли ща мно гие из вест ные
ди ри жё ры и ком по зи то ры: Н. С. Го ло ва нов, H. M. Да ни лин, М. Г. Кли мов,
А. В. Ни коль ский, П. Г. Чесноков, К. Н. Шведов.

Та ким об ра зом, оте че ст вен ное хо ро вое ис кус ст во на ру бе же XIX–XX ве ков
сфор ми ро ва лась так на зы вае мая Мо с ков ская ком по зи тор ская шко ла, в ко то -
рую вхо ди ли вы даю щие ся рус ские ком по зи то ры во гла ве с С. В. Рах ма ни но вым.
Это вре мя оз на ме но ва лось по яв ле ни ем це ло го ряда вы даю щих ся про из ве де -
ний, став ших под лин ны ми ше дев ра ми ми ро вой му зы каль ной куль ту ры. Сре ди
них ду хов ные сочинения П. Чеснокова, А. Кастальского, А. Гречанинова,
С. Рахманинова.

К со жа ле нию, про изо шед шие в Рос сии ре во лю ци он ные со бы тия на ру ши ли
по сту па тель ное дви же ние в раз ви тии оте че ст вен но го хо ро во го ис кус ст ва. Рез -
кий над лом в об ще ст вен ном и по ли ти че ском строе го су дар ст ва ска зал ся и на
музыкальной культуре и направлениях ее развития.
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Осо бен ным об ра зом раз ви ва лась хо ро вое ис кус ст во и об ра зо ва ние. На гляд -
но это про яви лось в сис те ме де мо кра ти че ско го обу че ния. Если в XVIII–XIX вв. хо -
ро вое пе ние вхо ди ло в чис ло ос нов ных пред ме тов пра во слав но го вос пи та ния и
рас смат ри ва лось как ос но ва про све ще ния, фор ми ро ва ния нрав ст вен ных ос нов
по ве де ния, то в по сле ре во лю ци он ные годы, про яв ля ет ся тен ден ция идео ло ги -
за ции му зы каль но го вос пи та ния в пла не со ци аль но го пе ре уст рой ст ва об ще ст ва. 
Хо ро вое пе ние по-преж не му счи та лось ос но вой му зы каль но го вос пи та ния, од -
на ко вво ди лось в шко лу не ради му зы ки, а для пе ре уст рой ст ва соз на ния, в по -
мощь со циа ли сти че ско му го су дар ст ву. За ня тия по му зы ке и пе нию долж ны по -
сте пен но и по сле до ва тель но спо соб ст во вать на прав ле нию ин те ре сов и дея тель -
но сти обу чаю щих ся в рус ло об щих за дач ком му ни сти че ско го вос пи та ния, ука -
зы ва лось в про грам мах по пе нию 30-х го дов ХХ-го сто ле тия. В свя зи с этим в
репертуаре учебных программ большое место отводилось революционным
песням, маршам, гимнам, разучивание которых обеспечивало участие в
массовых праздниках, движение в строю, массовых мероприятиях.

В то же вре мя, имен но в со вет скую эпо ху про изош ли серь ез ные из ме не ния в 
про фес сио наль ном хо ро вом об ра зо ва нии. В Мо с ков ской кон сер ва то рии в
1923 году от крыл ся спе ци аль ный хо ро вой под от дел ис пол ни тель ско го от де ла,
гла вой ко то ро го стал А. Д. Кас таль ский. С этой даты ве дет свое ис то ри че ское
на ча ло ка фед ра хо ро во го ди ри жи ро ва ния. В 1931–1932 го дах ка фед ра ста ла
са мо стоя тель ной струк тур ной еди ни цей Мо с ков ской кон сер ва то рии. У ис то ков
ста нов ле ния хо ро вой ка фед ры стоя ли та кие вы даю щие ся му зы кан ты и пе да го -
ги: Н. М. Да ни лин (пер вый за ве дую щий ка фед рой), П. Г. Чес но ков, А. В. Алек -
сан д ров (в 1932–1934 за ве дую щий ка фед рой) и А. В. Ни коль ский. Слав ные
тра ди ции оте че ст вен ной хо ро вой шко лы, со хра нен ные и ут вер жден ные эти ми
ко ри фея ми, бе реж но под дер жи ва ют ся и пе ре да ют ся в Мо с ков ской кон сер ва то -
рии из по ко ле ния в по ко ле ние.

Хо ро вое ис кус ст во со вет ских вре мен – уни каль ное и со вер шен но осо бен ное. 
Боль шин ст во про из ве де ний той эпо хи про ни за ны идео ло ги ей гра ж дан ско го пат -
рио тиз ма, син те зом ком му ни сти че ских идей и гу ма ни сти че ских уст рем ле ний.
Мас со вый ха рак тер соз на ния оха рак те ри зо вал эту эпо ху мас штаб ны ми хо ро вы -
ми со чи не ния ми. Наи бо лее по пу ляр ные жан ры тех вре мен – мас со вая пес ня,
кан та та, ора то рия. Хо ро вое пись мо так же пре тер пе ло су ще ст вен ные из ме не -
ния: мно го го лос ная, слож ная по гар мо нии фактура сжималась до плотных
хоровых унисонов, простых с точки зрения гармонии и фактуры звучаний.

Тем не ме нее сила тра ди ций хо ро вой куль ту ры, не угас ла в пол ной мере. На -
обо рот, на ос но ве но вых эс те ти че ских идей поя ви лись уни каль ные хо ро вые со -
чи не ния, уро вень ком по зи тор ско го мас тер ст ва в ко то рых на столь ко вы сок и
мно го гра нен, что по зво ля ет с гор до стью от не сти их к под лин ным ше дев рам ми -
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ро во го уров ня. Сре ди них «10 хо ро вых поэм на сти хи ре во лю ци он ных по этов»
Д. Шос та ко ви ча, кантата «Александр Невский» и оратория «Иван Грозный»
С. Прокофьева.

Поз же, в 50-60-е годы, ко гда гра ж дан ская те ма ти ка была с лих вой во пло -
ще на во мно же ст ве хо ро вых со чи не ний, по сте пен но ста ла раз ви вать ся по треб -
ность в соз да нии му зы ки иной эс те ти че ской на прав лен но сти. Так в хо ро вую му -
зы ку воз вра ща ет ся по эзия А. Пуш ки на, М. Лер мон то ва, С. Есе ни на. Хо ро вое
твор че ст во В. Ше ба ли на, М. Ко ва ля, Г. Сви ри до ва, В. Сал ма но ва да рит нам
мно же ст во за ме ча тель ных ли ри че ских и пей заж ных ком по зи ций, в хо ро вой му -
зы ке по яв ля ют ся ро ман ти че ские, фи ло соф ские об ра зы. Воз ро ж да ет ся жанр
хо ро во го кон цер та. Те перь со вер шен но но вый вид «свет ско го» круп но го хо ро во -
го со чи не ния, с ины ми прин ци па ми по строе ния и фор мо об ра зо ва ния. В боль -
шин ст ве сво ем это не ко то рые хо ро вые цик лы, как на при мер, кон церт для сме -
шан но го хора «Ле бе душ ка» В. Сал ма но ва, на пи сан ный в 1967 году на на род ный
сю жет. Имен но в этот период обозначается новый подъем хорового искусства,
подаривший отечественному искусству не только новую вокально-хоровую
музыку, но и великолепные хоровые коллективы.

По сте пен но, в рус скую хо ро вую куль ту ру воз вра ща ет ся ин те рес к древ ним
ис кон ным мо ти вам. Ком по зи то ры вновь об ра ща ют ся к ста рин ным тек стам и сю -
же там, фор мам и жан рам до клас си че ской эпо хи. Так, на при мер, Г. Сви ри дов
ввел в му зы ку к тра ге дии А. К. Тол сто го «Царь Фе дор Ио ан но вич» ин то на ции
древ не рус ских пес но пе ний (сти хи ры XVII века). Впер вые за дол гие годы в хо ро -
вом ис кус ст ве за зву ча ли жан ро вые чер ты зна мен но го рас пе ва, за им ст во ван -
ные тек сты из оби хо да рус ской пра во слав ной церк ви.

Об ра ще ние к жан ру ста рин но го рус ско го тор же ст вен но го кан та про де мон ст -
ри ро вал Ю. Фа лик в про из ве де нии «Кант-виват» 1974 года.

Та ким об ра зом, стрем ле ние ком по зи то ров вос ста но вить и пе ре ос мыс лить
связь вре мен ока за ло су ще ст вен ное влия ние на ста нов ле ние но вой эпо хи рус -
ской хо ро вой куль ту ры, ко то рая к на ча лу 80-х го дов об ре ла но вую мощь и силу в
виде це лой плея ды ве ли ких имен: Г. Сви ри дов, А. Шнит ке, Р. Щед рин, А. Фляр -
ков ский, В. Кик та, В. Ка ли ст ра тов. Бла го да ря твор че ст ву этих вы даю щих ся ком -
по зи то ров, оте че ст вен ная хо ро вая куль ту ра об ре ла но вые му зы каль ные ше дев -
ры, а хо ро вое ис кус ст во на шей стра ны продолжает уверенно развиваться,
занимая ведущее место в мировой музыкальной истории.

Ис то ри че ские про цес сы, оп ре де ляю щие раз ви тие оте че ст вен ной му зы -
каль ной куль ту ры и хо ро во го ис кус ст ва в ча ст но сти, про дол жа ют свое не умо ли -
мое дви же ние, спо соб ст вуя даль ней ше му про грес су и транс фор ма ции в новые
формы, жанры, гармонии.
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Аннотация. Цель ис сле до ва ния – вы яв ле ние осо бен нос тей фор ми ро ва ния
ис пол ни те льских ком пе тен ций сту ден тов-пи а нис тов на осно ве на ци о наль ных
тра ди ций от е чес твен ной фор те пи ан ной шко лы. В статье по лу ча ет те о ре ти чес -
кое об осно ва ние по ня тие «ис пол ни те льских ком пе тен ций сту ден тов-пи а нис -
тов», рас кры ва ют ся на ци о наль ные тра ди ции от е чес твен ной фор те пи ан ной шко -
лы как осно ва фор ми ро ва ния ис пол ни те льских ком пе тен ций сту ден тов-пи а нис -
тов. Но виз на ис сле до ва ния за клю ча ет ся в вы яв ле нии тра ди ций от е чес твен ной
фор те пи ан ной пе да го ги ки, ко то рые яв ля ют ся опре де ля ю щи ми в фор ми ро ва нии
ис пол ни те льских ком пе тен ций при об уче нии сту ден тов-пи а нис тов. В ре зуль та -
те про ве дён но го ис сле до ва ния сде лан вы вод, что про цесс фор ми ро ва ния ис -
пол ни те льских ком пе тен ций сту ден тов-пи а нис тов опи ра ет ся на сле ду ю щие на -
ци о наль ные тра ди ции фор те пи ан ной шко лы: раз ви тие и об уче ние му зы кан -
та-пи а нис та про ис хо дит на осно ве зна ния боль шо го ко ли чес тва му зы каль ных
про из ве де ний, раз ных трак то вок, что спо со бству ет рас ши ре нию кру го зо ра му -
зы кан та-пи а нис та (зна ния в об лас ти му зы ки, жи во пи си, ли те ра ту ры, ар хи тек ту -
ры, фи ло со фии); в от е чес твен ной фор те пи ан ной пе да го ги ке уде ля ет ся вни ма -
ние нра вствен но му и ду хов но му вос пи та нию пи а нис та; огром ное зна че ние име -
ет ра бо та над тех ни чес кой со став ля ю щей ис пол не ния как сре дства для
воплощения художественного замысла произведения.

Клю че вые сло ва: ис пол ни те льские ком пе тен ции пи а нис та, сту ден ты-пи а -
нис ты, тра ди ции от е чес твен ной фор те пи ан ной шко лы, рус ская фор те пи ан ная
пе да го ги ка, об уче ние сту ден тов в му зы каль ных ву зах.
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о дер жа ние про фес сио наль но го об ра зо ва ния пиа ни стов в выс -
ших учеб ных за ве де ни ях Рос сии в XXI сто ле тии опи ра ет ся на не -
зыб ле мые, сло жив шие ся бо лее века на зад тра ди ции оте че ст -
вен ной фор те пи ан ной шко лы. Не смот ря на со вре мен ные тен -
ден ции куль тур ной гло ба ли за ции и пе ре ори ен та цию оте че ст -

вен ной сис те мы му зы каль но го об ра зо ва ния на мо дель Бо лон ско го про цес са,
сле ду ет от ме тить, что на се го дняш ний день оте че ст вен ной шко ле фор те пиа но
уда лось со хра нить свою уни каль ность и са мо быт ность на ос но ве до ми ни ро ва -
ния на цио наль ных тра ди ций фор те пи ан но го ис пол ни тель ст ва и педагогики.

В со вре мен ной фор те пи ан ной пе да го ги ке ост ро вста ёт во прос о фор ми ро ва -
нии вы со ко про фес сио наль но го ар ти ста-пиа ни ста, об ла даю ще го ши ро ким кру -
гом про фес сио наль ных ком пе тен ций. Имен но ка че ст вен ное об ра зо ва ние сту -
ден тов-пиа ни стов на выс шей сту пе ни обу че ния бу дет спо соб ст во вать пре одо ле -
нию не га тив ных тен ден ций в со вре мен ной фор те пи ан ной ис пол ни тель ской
прак ти ке, сре ди ко то рых – ори ен та ция на ре пер ту ар мас со вой му зы каль ной
куль ту ры, пре об ла да ние эле мен тов шоу в рам ках кон церт ных вы сту п ле ний пиа -
ни стов, на ли чие ог ром но го ко ли че ст ва пиа ни стов-са мо учек, ко то рые прак ти ку -
ют так же обу че ние. Од на ко, не смот ря на пе ре чис лен ные не га тив ные тен ден ции, 
сле ду ет от ме тить, что в на стоя щее вре мя од ним из яр ких яв ле ний ми ро во го
фор те пи ан но го ис пол ни тель ст ва по-преж не му яв ля ет ся рус ская фор те пи ан ная
шко ла, пред ста ви те ли ко то рой взра ще ны на тра ди ци ях оте че ст вен ной фор те пи -
ан ной пе да го ги ки. Дан ный факт обу сло вил рас про стра нён ную прак ти ку ор га ни -
за ции обу че ния сту ден тов-пиа ни стов на ос но ве тра ди ций оте че ст вен ной фор те -
пи ан ной шко лы. Фор ми ро ва ние у сту ден тов ис пол ни тель ских ком пе тен ций вы -
страи ва ет ся се го дня на ос но ве не зыб ле мых по сту ла тов оте че ст вен ной фор те -
пи ан ной пе да го ги ки, ко то рые тре бу ют кон кре ти за ции и ана ли за, что обу слов ли -
ва ет ак ту аль ность раз ра бот ки темы данного исследования. Отметим, что
проблема формирования исполнительских компетенций пианистов в настоящее 
время востребована в научно-исследовательской литературе, что связано с
процессами модернизации и совершенствования учебных планов и программ,
уточнения государственных требований.

Фор те пи ан ная пе да го ги ка за ни ма ет одно из важ ней ших мест в оте че ст вен -
ном му зы каль ном об ра зо ва нии. Яв ля ясь важ ным ком по нен том про фес сио наль -
но го му зы каль но го об ра зо ва ния, фор те пи ан ная пе да го ги ка ста вит пе ред со бой
цель сфор ми ро вать це ло ст ную лич ность пе да го га сред ст ва ми ху до же ст вен но го
воз дей ст вия фор те пи ан ной му зы ки, раз вить эмо цио наль ную сфе ру бу ду ще го
му зы кан та пу тём при об ще ния к фор те пи ан но му ис кус ст ву, обо га тить его ду хов -
ный и лич но ст ный опыт. В со вре мен ной сис те ме выс ше го му зы каль но го об ра зо -
ва ния под го тов ка му зы кан тов осу ще ст в ля ет ся на основе единой комплексной
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системы, сочетающей различные виды деятельности – учебную, творческую,
исполнительскую, коммуникативную и т. д.

Со дер жа ние про цес са фор ми ро ва ния про фес сио наль ных ком пе тен ций му -
зы кан та яв ля ет ся его ис пол ни тель ская прак ти ка. Ис пол ни тель ская дея тель -
ность му зы кан та, вы сту пая в ка че ст ве ос но вы му зы каль но-пе да го ги че ско го
про цес са, по зво ля ет рас крыть вос пи та тель ный, твор че ский и пе да го ги че ский
по тен ци ал спе циа ли ста. Вы ше ска зан ное по зво ля ет го во рить о том, что по ка за -
те лем про фес сио наль но го мастерства музыканта являются сформированные у
него исполнительские компетенции.

В кон тек сте му зы каль ной пе да го ги ки ис пол ни тель ские ком пе тен ции му зы -
кан та не по сред ст вен но свя за ны с ак том ин ст ру мен таль но го ис пол ни тель ст ва и
игры на ин ст ру мен те. Так, Е. Л. Ки са ха но ва трак ту ет по ня тие «му зы каль но-ис -
пол ни тель ские ком пе тен ции» как «опыт ху до же ст вен но-ин тер пре та ци он но го
ана ли за му зы каль но го ма те риа ла и его эмо цио наль но-об раз но го ис пол ни тель -
ско го вос про из ве де ния» [1]. В то же вре мя, в кон тек сте ещё од но го ме то до ло ги -
че ско го под хо да, про бле ма ком пе тен ций му зы кан та рас смат ри ва ет ся с точ ки
зре ния дву един ст ва его бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но сти – пе да го ги -
че ской и ис пол ни тель ской дея тель но сти. Так, И. С. Ав рам ко ва, сре ди су ще ст -
вую щей гра да ции ком пе тен ций спе циа ли стов вы де ля ет в ка че ст ве от дель ной
ка те го рии по ня тие «му зы каль но-пе да го ги че ской» ком пе тен ции. По мне нию ав -
то ра ис сле до ва ния, спе ци фи ка дея тель но сти му зы кан та по зво ля ет вы де лить
де фи ни цию «му зы каль но-пе да го ги че ских ком пе тен ций» в ка че ст ве са мо стоя -
тель ной раз но вид но сти «об ще пе да го ги че ской фе но ме но ло гии» [2, с. 14]. Вы -
ше ска зан ное по зво ля ет трак то вать по ня тие «ис пол ни тель ские ком пе тен ции
пиа ни ста» как ком плекс не об хо ди мых ис пол ни тель ских, пси хо ло ги че ских и лич -
но ст ных ка честв му зы кан та, по зво ляю щих соз да вать вы со ко ху до же ст вен ные
ин тер пре та ции му зы каль ных про из ве де ний на ос но ве осоз нан но го и бо лее глу -
бо ко го под хо да к ис пол ни тель ско му про цес су.

Ис пол ни тель ские ком пе тен ции пиа ни ста мож но рас смат ри вать как:
• одно из важ ней ших про фес сио наль ных ка честв му зы кан та;
• сред ст во для реа ли за ции ис пол ни тель ских и ху до же ст вен ных за дач на вы -

со ком про фес сио наль ном уровне.
Струк ту ра ис пол ни тель ских ком пе тен ций пиа ни ста опи ра ет ся на та кие ком -

по нент ные со став ляю щие как:
1) Ис пол ни тель ский ком по нент, ко то рый со сто ит из ис пол ни тель ских ка -

честв му зы кан та и вклю ча ет в себя все виды тех ни ки пиа ни ста, вла де ние пра -
виль ны ми иг ро вы ми дви же ния ми, уме ние ори ен ти ро вать ся в нот ном тек сте и
чи тать с лис та, умение правильного звукоизвлечения;
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2) Пси хо ло ги че ский ком по нент, вклю чаю щий пси хо ло ги че ские ка че ст ва му -
зы кан та, та кие как са мо кон троль, са мо ана лиз, са мо ре гу ля ции; ком пе тен ции
пре одо ле ния стрес са перед сценическим выступлением.

3) Лич но ст ный ком по нент, вклю чаю щий лич но ст ные ка че ст ва му зы кан та:
уме ние син те зи ро вать, адап ти ро вать и при ме нять имею щие ся зна ния в ис пол -
ни тель ском про цес се, вла де ние пиа ни стом зна ния ми и по ни ма ни ем роли и зна -
че ния му зы каль но го ис кус ст ва в вос пи та нии об ще ст ва, а так же вла де ние ме ха -
низ мом пе ре да чи эмо цио наль но го и ду хов но-нрав ст вен но го со дер жа ния по -
сред ст вом ис пол ни тель ской дея тель но сти.

Вы ше пе ре чис лен ные ком по нен ты ис пол ни тель ских ком пе тен ций сту ден -
тов-пиа ни стов в прак ти ке оте че ст вен но го му зы каль но го об ра зо ва ния фор ми ру -
ют ся на ос но ве тра ди ций и по сту ла тов оте че ст вен ной фор те пи ан ной шко лы.
Уни каль ность и фе но ме но ло гич ность оте че ст вен ной фор те пи ан ной пе да го ги ки
за клю ча ет ся, пре ж де все го в том, что оте че ст вен ные тра ди ции пре по да ва ния
фор ми ро ва лись на ос но ве син те за за пад ной и вос точ ной мо де ли ис пол ни тель -
ст ва на ин ст ру мен те. Го во ря о тра ди ци ях пре ем ст вен но сти, ис сле до ва тель про -
бле мы Хань Мо от ме ча ет, что пе да го ги че ские по сту ла ты рус ской фор те пи ан ной
шко лы за кла ды ва лись с учё том тра ди ций за пад но го пиа низ ма, что про яв ля лось
в ак тив ном ос вое нии «рос сий ско го куль тур но го про стран ст ва пред ста ви те ля ми
за пад но ев ро пей ской му зы каль ной шко лы» [3, с. 12]. В про цес се рас кры тия
сущ но сти и со дер жа ния по ня тия «фор те пи ан ная шко ла» А. П. Бо ро дин от ме ча ет
ог ром ное зна че ние в фор ми ро ва нии ис пол ни тель ской шко лы лич но сти ли де ра
– круп но го му зы кан та, об ла даю ще го не за уряд ны ми лич но ст ны ми ка че ст ва ми,
вы со ко нрав ст вен ны ми эс те ти че ски ми и ху до же ст вен ны ми прин ци па ми, про -
фес сио наль ной куль ту рой ис пол не ния [4].

Уже в фор те пи ан ной му зы ке М. И. Глин ки (1804—1857) и А. С. Дар го мыж -
ско го (1813-1869) на хо дят своё во пло ще ние пе да го ги че ские ус та нов ки, ко то -
рые ста нут ха рак тер ны ми для фор ми ро ва ния оте че ст вен ной ме то ди ки фор те пи -
ан но го ис пол ни тель ст ва. В соз дан ном фор те пи ан ном на сле дии М. И. Глин ка
явил ся ос но во по лож ни ком ка мер но-ли ри че ско го фор те пи ан но го сти ля в рус -
ской му зы ке, ак цен ти ро вав вни ма ние пе да го гов на ка ни те лен ном и ли ри че ском
зву ча нии фор те пиа но. Про бле ма ис пол не ния кан ти ле ны на роя ле ре ша лась не -
сколь ки ми по ко ле ния ми оте че ст вен ных пе да го гов, сре ди ко то рых – А. Ру бин -
штейн, С. Рах ма ни нов, А. Скря бин, К. Игум нов, В. Соф ро ниц кий и мно гие дру гие.

Итак, пер вой тра ди ци ей оте че ст вен ной фор те пи ан ной шко лы, яв ляю щей ся
ос но вой вос пи та ния ис пол ни тель ских ком пе тен ций сту ден тов-пиа ни стов, яв ля -
ет ся уде ле ние вни ма ния кан ти лен но му и ли ри че ско му зву ча нию ин ст ру мен та.
Дан ный ас пект до на стоя ще го вре ме ни вы яв ля ет уни каль ность оте че ст вен ной
фор те пи ан ной подготовки и составляет его важную содержательную основу.
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Но виз не и об нов ле нию ос нов ных по сту ла тов оте че ст вен ной пе да го ги ки ру -
бе жа XIX-XX сто ле тий спо соб ст во ва ло не сколь ко фак то ров. Пре ж де все го, это
от кры тие клас сов фор те пиа но в но во об ра зо ван ных Мо с ков ской и Пе тер бург -
ской кон сер ва то ри ях. По ми мо это го, в му зы каль ной куль ту ре Рос сии рас смат -
ри вае мо го пе рио да фор ми ру ет ся оп ре де лён ный об раз пиа ни ста-пе да го га, яр -
ким во пло ще ни ем ко то ро го ста ла дея тель ность брать ев Ру бин штей нов, А. Еси -
по вой, Т. Ле ше тиц ко го, В. Са фо но ва, Ф. Блу мен фель да и дру гих.

Та ким об ра зом, ещё од ной важ ной тра ди ци ей оте че ст вен ной фор те пи ан ной
шко лы яв ля ет ся не раз рыв ность кон церт но-ис пол ни тель ской и пе да го ги че ской
деятельности пианистов.

В ХХ сто ле тии раз ви тие фор те пи ан ной пе да го ги ки Рос сии так же свя за но с
дея тель но стью плея ды му зы кан тов-пе да го гов и ар ти стов, сре ди ко то рых
К. Игум нов, А. Голь ден вей зер, С. Фейн берг, Г. Ней га уз. Пе ре чис лен ные име на
ис пол ни те лей, яв ляю щих ся на след ни ка ми мо с ков ской и пе тер бург ской фор те -
пи ан ных школ, вос пи та ли по ко ле ние сво их по сле до ва те лей – Л. Вла сен ко,
С. Рих те ра, Э. Ги лель са, М. Вос кре сен ско го, В. Мер жа но ва, Т. Николаеву,
Н. Петрова, В. Горностаеву, С. Доренского, Г. Аксельрода и других.

Та ким об ра зом, треть ей тра ди ци ей оте че ст вен ной фор те пи ан ной шко лы яв -
ля ет ся пре ем ст вен ность пе да го ги че ских и ис пол ни тель ских тра ди ций из
поколения в поколение.

В ра бо те по ко ле ний пе да го гов пер вых де ся ти ле тий ХХ сто ле тия вы кри стал -
ли зо вы ва ет ся ещё одна важ ная со дер жа тель ная чер та оте че ст вен ной фор те пи -
ан ной пе да го ги ки – вни ма ние к тем бру, зву ку, аку сти че ским воз мож но стям ин -
ст ру мен та. На ос но ве со вре мен но го ре пер туа ра фор те пи ан ной пе да го ги ки на ча -
ла ХХ сто ле тия со вет ские пиа ни сты раз ви ли и при ум но жи ли прин ци пы ка ни те -
лен но го и вы ра зи тель но го зву ча ния фор те пиа но в рус ском ис пол ни тель ст ве. О
дан ных осо бен но стях оте че ст вен ной фор те пи ан ной шко лы не од но крат но вы ска -
зы ва лись пе да го ги ХХ сто ле тия. Так, пиа ни ст ка и пе да гог Т. П. Ни ко лае ва (1924
– 1993) од ной из ха рак тер ных осо бен но стей оте че ст вен ной фор те пи ан ной шко -
лы на зы ва ет «…отношение к звуку, певучий «тон», мелодичность исполнения,
желание как можно глубже постичь содержание исполняемого произведения»
[Цит. по: 5, с. 157].

На чи ная со 2-й по ло ви ны ХХ сто ле тия со стоя ние оте че ст вен ной фор те пи ан -
ной шко лы ха рак те ри зу ет ся тен ден ци ей к гло ба ли за ции ис пол ни тель ских и пе -
да го ги че ских тра ди ций. Дан ный факт был обу слов лен про цес са ми в об лас ти
раз ви тия об ще ст ва и куль ту ры. Как от ме ча ет ис сле до ва тель Л. Г. Су хо ва, «ин -
фор ма ци он ный «бум», ха рак тер ный для по стин ду ст ри аль но го об ще ст ва, ре во -
лю ци он ные про ры вы в об лас ти средств мас со вой ком му ни ка ции и ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий, – всё это пре дель но со кра ти ло дис тан ции ме ж ду на цио наль -
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ны ми куль тур ны ми ареа ла ми, ра нее поч ти не со при ка сав ши ми ся друг с дру гом»
[6, с. 198].

Фор ми ро ва ние и со вер шен ст во ва ние тра ди ций оте че ст вен ной фор те пи ан -
ной шко лы про дол жи лось и во 2-й по ло ви не ХХ сто ле тия. Рас смат ри вая уни -
каль ность оте че ст вен ной фор те пи ан ной шко лы в пе ри од со 2-й по ло ви ны ХХ
века до на ча ла 90-х го дов, сле ду ет от ме тить роль и зна че ние тра ди ций фор те -
пи ан ной пе да го ги ки в ка че ст ве век то ра раз ви тия фор те пи ан но го ис пол ни тель -
ст ва в ближайших странах, а именно – в странах, входивших в состав СССР.

Тео ре ти че ское обос но ва ние по ня тия «ис пол ни тель ских ком пе тен ций» пред -
став ля ет со бой дос та точ но слож ную про бле му фор те пи ан ной пе да го ги ки. Пре -
ж де все го, сле ду ет от ме тить мно го со став ность и об шир ность дан но го по ня тия,
про дик то ван ную сущ но стью и спе ци фи кой ис пол ни тель ской-твор че ской дея -
тель но сти пиа ни ста. Де фи ни ция «ис пол ни тель ские ком пе тен ции» вы хо дит за
рам ки та ких по лу чив ших на уч ное обос но ва ние ка те го рий фор те пи ан ной пе да го -
ги ки, как зна ния, уме ния и на вы ки, а пред став ля ет со бой ком плекс про фес сио -
наль ных ка честв лич но сти пиа ни ста, по зво ляю щий при ме нять сфор ми ро ван -
ные у него зна ний, уме ния и на вы ки в ре ше нии ху до же ст вен но-твор че ских и вос -
пи та тель ных за дач.

Оте че ст вен ная фор те пи ан ная пе да го ги ка на про тя же нии не сколь ких сто ле -
тий вы сту па ет в не раз рыв ном един ст ве с ис пол ни тель ской прак ти кой и куль тур -
ны ми тра ди ция ми и про цес са стра ны и об ще ст ва. Её уни каль ность и не по вто ри -
мость за клю ча ет ся в том, что в её ос но ве за ло жен не толь ко субъ ект но-объ ект -
ный тип от но ше ний ме ж ду и пре по да ва те лем и уче ни ком, при ко то ром за да ча
пер во го за клю ча ет ся в фор ми ро ва нии ис пол ни тель ских зна ний, уме ний и на вы -
ков пиа ни ста; но и эмо цио наль но-чув ст вен ная, со зер ца тель ная на прав лен ность
об ра зо ва тель но го и вос пи та тель но го про цес са му зы кан та, при ко то ром ос нов -
ной за да чей вы сту па ет вос пи та ние лич но сти му зы кан та.

Та ким об ра зом, от ра же ние фе но ме на оте че ст вен ной фор те пи ан ной пе да го -
ги ки на шло своё во пло ще ние в следующих традициях:
• уде ле ние вни ма ния кан ти лен но сти и ли ри че ско му зву ча нию инструмента;
• ак цен ти ро ва ние ху до же ст вен ной вы ра зи тель но сти и ин тел лек ту аль но сти в

ис пол не нии, при ори те та со дер жа тель но го на ча ла над тех ни че ской и
виртуозной составляющей;

• не раз рыв ность кон церт но-ис пол ни тель ской и пе да го ги че ской дея тель но -
сти;

• пре ем ст вен ность пе да го ги че ских и ис пол ни тель ских тра ди ций из по ко ле ния 
в поколение;

• воз мож ность адап та ции и ор га нич но го со че та ния оте че ст вен ных пе да го ги -
че ских тра ди ций с на цио наль ным свое об ра зи ем иных культур;
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• на прав лен ность об ра зо ва тель но го про цес са на соз да ние осо бой сре ды, ис -
кус ст ва об ще ния со свои ми вос пи тан ни ка ми, что спо соб ст во ва ло бы са мо -
вы ра же нию и саморазвитию обучающихся.
Вы ше пе ре чис лен ные тра ди ции оте че ст вен ной фор те пи ан ной пе да го ги ки

вы яви ли сле дую щие её постулаты:
• раз ви тие и обу че ние му зы кан та-пиа ни ста на ос но ве зна ния боль шо го ко ли -

че ст ва му зы каль ных про из ве де ний, раз ных трак то вок. Тре ни ров ка му зы -
каль но го слу ха и навыков слухового анализа;

• на прав лен ность на фор ми ро ва ние ши ро ко го кру го зо ра му зы кан та-пиа ни ста
(зна ния в об лас ти му зы ки, жи во пи си, ли те ра ту ры, ар хи тек ту ры, фи ло со -
фии);

• нрав ст вен ное и ду хов ное вос пи та ние уче ни ка;
• ра бо та над тех ни че ской со став ляю щей ис пол не ния как сред ст ва для во пло -

ще ния ху до же ст вен но го за мыс ла произведения.
Пер спек ти вы даль ней ше го ис сле до ва ния ви дят ся в раз ра бот ке форм и ме -

то дов фор ми ро ва ния ис пол ни тель ских ком пе тен ций сту ден тов-пиа ни стов на
ос но ве вы яв лен ных тра ди ций и по сту ла тов отечественной фортепианной
школы.
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È.À. Ñâèðèäîâà, À.Ã. Òðóõàíîâà

Íà÷àëüíûé ýòàï îñâîåíèÿ äèðèæ¸ðñêèõ
íàâûêîâ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ êèòàéñêèõ

ñòóäåíòîâ-áàêàëàâðîâ â ðîññèéñêîì
ìóçûêàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîì âóçå

Аннотация. Статья по свя ще на ак ту аль ным для со вре мен но го об ра зо ва ния
воп ро сам ра бо ты с инос тран ны ми сту ден та ми в усло ви ях рос сий ско го му зы -
каль но-пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния. Инте рес к из уча е мой про бле ма ти ке об -
услов лен с од ной сто ро ны, уве ли че ни ем ко ли чес тва сту ден тов Ки тай ской На -
род ной Рес пуб ли ки, по лу ча ю щих рос сий ское вы сшее об ра зо ва ние, с дру гой
сто ро ны, огром ным ин те ре сом ки тай ских об уча ю щих ся к ми ро вой му зы каль ной
куль ту ре, в час тнос ти, хо ро вой, а так же воз рас та ю щим с каж дым го дом в Ки тае
ин те ре сом к про фес сии хо ро во го ди ри же ра. В статье пред став ле ны ме то ды на -
чаль но го об уче ния хо ро во му ди ри жи ро ва нию, спо со бству ю щие осво е нию ки -
тай ски ми сту ден та ми-ба ка лав ра ми не толь ко ди ри жер ских ком пе тен ций, про -
фес си о наль но го те за у ру са, но и раз ви тию ком му ни ка ции на рус ском язы ке, пси -
хо ло ги чес кой адап та ции, в том чис ле, к но вой спе ци аль нос ти. Авторы при хо дят
к вы во ду, что раз ви тию на вы ков ди ри жи ро ва ния спо со бству ет це лый ком плекс
усло вий по стро е ния учеб но го про цес са на осно ве ди дак ти чес ких принципов
обучения.

Клю че вые сло ва: хо ро вое ди ри жи ро ва ние, ме то ды на чаль но го об уче ния хо -
ро во му ди ри жи ро ва нию, ки тай ские сту ден ты-ба ка лав ры.

свя зи с раз ви ваю щим ся в по след ние де ся ти ле тия взаи мо дей -
ст ви ем Рос сии и Ки тая в об лас ти ме ж ду на род ной по ли ти ки,
эко но ми ки, об ра зо ва тель ной сфе ры, осо бой по пу ляр но стью у
ки тай ских сту ден тов, ос ваи ваю щих раз лич ные на прав ле ния и
про фи ли про фес сио наль ной под го тов ки, поль зу ют ся рос сий -

ские вузы.
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По ста ти сти ке на 2022—2023 учеб ный год толь ко на фа куль те те му зы -
каль но го ис кус ст ва Ин сти ту та изящ ных ис кусств Мо с ков ско го пе да го ги че ско го
го су дар ст вен но го уни вер си те та (МПГУ) обу ча ет ся бо лее 600 ино стран ных сту -
ден тов (ба ка лав ры, ма ги ст ран ты, ас пи ран ты). Сту ден ты Ки тай ской На род ной
Рес пуб ли ки со став ля ют при мер но 99 % от об ще го кон тин ген та иностранных
обучающихся и 1 % – студенты из ближнего и дальнего зарубежья.

Со глас но «Ядру выс ше го пе да го ги че ско го об ра зо ва ния» в обя за тель ную
часть учеб но го пла на об ра зо ва тель ной про грам мы 44.03.01 Пе да го ги че ское
об ра зо ва ние (уро вень ба ка лав риа та) про филь «Му зы каль ное об ра зо ва ние»
(для ино стран ных обу чаю щих ся) на фа куль те те му зы каль но го ис кус ст ва Ин сти -
ту та изящ ных ис кусств МПГУ в 2022 году вклю чен пред мет но-ме то ди че ский
мо дуль, со дер жа щий це лый ком плекс тео ре ти че ских и прак ти че ских дис ци п лин
про фес сио наль ной на прав лен но сти: «Тео рия му зы каль но го об ра зо ва ния»,
«Ме то ди ка му зы каль но го об ра зо ва ния», «Му зы каль ная пси хо ло гия и пси хо ло -
гия му зы каль но го об ра зо ва ния», «Ис то рия му зы каль но го об ра зо ва ния», «Соль -
фед жио», «Гар мо ния», «Ана лиз му зы каль ных про из ве де ний», «Ис то рия за ру -
беж ной му зы ки», «Ис то рия оте че ст вен ной му зы ки», «Му зы каль но-ин ст ру мен -
таль ное ис пол ни тель ст во», «Во каль ное ис пол ни тель ст во», «Хо ро вое ди ри жи ро -
ва ние», «Хо ро вое пе ние и прак ти че ская ра бо та с хо ром», «На цио наль ные об ра зы 
мира в тра ди ци он ной куль ту ре».

В блок дис ци п лин по вы бо ру пред мет но-ме то ди че ско го мо ду ля на ря ду с дру -
ги ми вхо дят дис ци п ли ны спе циа ли за ции: «Му зы каль но-ис пол ни тель ское ис -
кус ст во (ин ст ру мен таль ное ис пол ни тель ст во)», «Му зы каль но-ис пол ни тель -
ское ис кус ст во (во каль ное ис пол ни тель ст во)», «Му зы каль но-ис пол ни тель ское
искусство (хоровое дирижирование).

Дис ци п ли на «Хо ро вое ди ри жи ро ва ние» изу ча ет ся все ми сту ден та ми с 1 по
7 се ме ст ры (по 1 часу в не де лю) и тес но свя за на с изу че ни ем дис ци п ли ны «Хо -
ро вое пе ние и прак ти че ская ра бо та с хо ром», дис ци п ли на спе циа ли за ции «Му -
зы каль но-ис пол ни тель ское ис кус ст во (хо ро вое ди ри жи ро ва ние) – изу ча ет ся
студентами-бакалаврами в 7-8 семестрах (по 3 часа в неделю).

По вы ска зы ва нию ки тай ско го ис сле до ва те ля Чжао Вань юэ: «В по след ние
не сколь ко де ся ти ле тий ки тай ское ди ри жер ско-хо ро вое об ра зо ва ние сде ла ло
за мет ные ус пе хи… это ка са ет ся рас ши ре ния му зы каль но-учеб но го ре пер туа -
ра, его жан ро вой и сти ле вой ди вер си фи ка ции, зна чи тель но улуч ши лось ме то -
ди че ское обес пе че ние учеб но го про цес са за счёт ин но ва ци он ных ис сле до ва ний
ки тай ских му зы кан тов, пе да го гов, учё ных. По яв ля ет ся мно же ст во хо ро вых кол -
лек ти вов… Но са мое глав ное – ка че ст вен но иным стал сам ста тус про фес сии
руководителя хора. Его положение в современном китайском обществе
достаточно авторитетно и почётно» [1, с. 187].
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Не смот ря на все про грес сив ные из ме не ния в ди ри жер ско-хо ро вом об ра зо -
ва нии Ки тая, к со жа ле нию, спе ци аль ность «Хо ро вое ди ри жи ро ва ние» мало вос -
тре бо ва на ки тай ски ми аби ту ри ен та ми ба ка лав риа та в рос сий ском му зы каль -
но-пе да го ги че ском вузе, так как слож на и не из вест на (буль ший ин те рес к про -
фес сии про смат ри ва ет ся у аби ту ри ен тов ма ги ст ра ту ры – спе циа ли за ция «Ди -
ри жер ское ис кус ст во»), хотя по лу чае мые сту ден та ми-ба ка лав ра ми ком пе тен -
ции мак си маль но со от вет ст ву ют ква ли фи ка ции «учи тель му зы ки».

Ов ла де ние спе ци аль но стью «Хо ро вое ди ри жи ро ва ние» спо соб ст ву ет фор -
ми ро ва нию и раз ви тие це ло го ком плек са про фес сио наль ных ком пе тен ций: ос -
вое ние ма ну аль ной тех ни ки для ра бо ты в школь ном клас се и для ре пе ти ци он ной
ра бо ты с хо ром; ос вое ние ме то ди ки ра зу чи ва ния школь ной (соль ной и хо ро вой)
пес ни и ме то ди ки во каль но-хо ро вой ра бо ты; изу че ние дет ско го во каль но го и хо -
ро во го ре пер туа ра; ос вое ние на вы ка ис пол не ния на фор те пиа но (оз ву чи ва ние)
хо ро вой пар ти ту ры a cappella, со чи не ний с со про во ж де ни ем и ак ком па не мен та к
детской песне, и наконец, получение всесторонней вокальной подготовки
(сольное, ансамблевое и хоровое пение).

Од ним из важ ных ас пек тов обу че ния ки тай ских сту ден тов-ба ка лав ров ста -
но вит ся раз ви тие ком му ни ка тив ных на вы ков об ще ния на рус ском язы ке, фор -
ми ро ва ние про фес сио наль но го те зау ру са, их пси хо ло ги че ская адап та ция к рос -
сий ской сис те ме об ра зо ва ния и к но вой ма ло из ве ст ной для них специальности
«Хоровое дирижирование».

«За ло гом ус пеш но го обу че ния ки тай ских сту ден тов, фор ми ро ва ния у них не -
об хо ди мых про фес сио наль ных ком пе тен ций, осу ще ст в ле ния нор маль ной адап -
та ции к но вым ус ло ви ям жиз ни в Рос сии яв ля ет ся ов ла де ние ими рус ским язы -
ком, что со пря же но с ря дом труд но стей, свя зан ных с иной со цио куль тур ной и
язы ко вой сре дой, раз ни цей в рус ском и ки тай ском мен та ли те тах, куль тур ных
традициях, правилах поведения, в системах обучения» [2, с. 221].

По ни ма ние спе ци фи ки мен та ли те та ки тай ских сту ден тов ста но вит ся клю че -
вым фак то ром для эф фек тив но сти за ня тий, соз да нию под дер жи ваю щей сре ды
обу че ния, соз да нию доверительной атмосферы на занятиях.

Спе циа ли сты вы де ля ют сле дую щие ха рак тер ные чер ты жи те лей Ки тая: тер -
пе ние, вну шае мость, дис ци п ли ни ро ван ность, кол лек ти визм, щед рость друг к
дру гу, пат рио тизм, за вы шен ная са мо оцен ка, по дав ле ние ин ди ви дуа ли сти че -
ских черт ха рак те ра, на стой чи вость и спло чен ность. Боль шин ст во из пе ре чис -
лен ных черт от но сят ся к по ло жи тель ным (за исключением фанатизма и
завышенной самооценки) [3].

Пред став лен ные ха рак тер ные чер ты ки тай цев с од ной сто ро ны, не об хо ди мы 
для взаи мо дей ст вия в клас се ди ри жи ро ва ния (тер пе ние, дис ци п ли ни ро ван -
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ность, на стой чи вость), с дру гой сто ро ны, мо гут ме шать в ра бо те (по дав ле ние
ин ди ви дуа ли сти че ских черт характера, завышенная самооценка).

Из опы та ра бо ты с ки тай ски ми сту ден та ми-ба ка лав ра ми не об хо ди мо от ме -
тить не сколь ко ос нов ных труд но стей на чаль но го эта па обу че ния хо ро во му ди ри -
жи ро ва нию, с ко то ры ми стал ки ва ет ся педагог и методы их решения:
• Ки тай ские сту ден ты-ба ка лав ры обу ча ют ся ком плекс но по раз лич ным спе -

ци аль но стям: ди ри же ры (хо ро вое ди ри жи ро ва ние), во ка ли сты (ака де ми че -
ский или эс т рад но-джа зо вый во кал), ин ст ру мен та ли сты (фор те пиа но,
струн ные ин ст ру мен ты сим фо ни че ско го или эс т рад но-джа зо во го ор ке ст ра)
– это тор мо зит и не сколь ко дез ор га ни зу ет учеб ный про цесс, так как сту ден -
ты дру гих спе ци аль но стей не по ни ма ют за чем им дис ци п ли на «Хо ро вое ди -
ри жи ро ва ние»? В дан ном слу чае пе да го гу при хо дит ся объ яс нять не об хо ди -
мость и важ ность изу че ния этой дис ци п ли ны для бу ду щей про фес сио наль -
ной дея тель но сти учи те ля му зы ки;

• уро вень под го тов ки у обу чаю щих ся не ров ный – мно гие не дос та точ но му зы -
каль но об ра зо ва ны, сла бо вла де ют или во об ще не вла де ют на вы ка ми игры
на фор те пиа но, мало эмо цио наль ны, не ком му ни ка бель ны, пло хо зна ют рус -
ский язык, поч ти все студенты-бакалавры никогда не пели в хоре.
Эти об стоя тель ст ва тре бу ет от пе да го га сле дую щих действий:
1) тща тель ный под бор ре пер туа ра ка ж до му сту ден ту, так как во ка ли сты и

ди ри жё ры име ют дос та точ но вы со кий уро вень пев че ских на вы ков и мо гут са мо -
стоя тель но вы учить хо ро вые пар тии, а у ин ст ру мен та ли стов пев че ские на вы ки
сла бые или пол но стью от сут ст ву ют и на обо рот, пиа ни сты мо гут са мо стоя тель но
ра зо брать и вы учить наи зусть игру хо ро вой пар ти ту ры, а ду хо ви ки, удар ни ки и
вокалисты не владеют достаточными навыками игры на фортепиано и т. п.;

2) про ве де ние ин ди ви ду аль ных за ня тий со спе циа ли ста ми (ди ри же ра ми),
бо лее «про дви ну ты ми» обу чаю щи ми ся дру гих спе ци аль но стей и мел ко груп по -
вых за ня тий со «сла бы ми» груп па ми сту ден тов, т. к. ра бо та в груп пе уст ра ня ет
пси хо ло ги че ский барь ер и сту ден ты по лу ча ют воз мож ность ос ваи вать и от ра ба -
ты вать в дея тель но сти не толь ко ком му ни ка тив ные уме ния и на вы ки на рус ском
язы ке (ки тай ские сту ден ты хо ро шо чи та ют рус ские тек сты, хотя не все гда по ни -
ма ют их смысл), что яв ля ет ся наи бо лее эф фек тив ным и без ус лов но ус ко ря ет
про цесс по ни ма ния по став лен ных за дач, уме ние поль зо вать ся про фес сио наль -
ной тер ми но ло ги ей. В про цес се про ве де ния мел ко груп по вых за ня тий кон ку ри -
руя ме ж ду со бой сту ден ты на чи на ют за ни мать ся бо лее усерд но и ув ле чен но;
• ки тай ским сту ден там-ба ка лав рам слож но пе ре стро ить ся на про из но ше ние

и ин то на ци он ное осоз на ние ев ро пей ско го се ми сту пен но го зву ко ря да
«до-ре-ми-фа-соль-ля-си-До» («с-d-e-f-g-a-h-C»), так как в Ки тае ноты обо -
зна ча ют ся циф ра ми «1-2-3-4-5-6-7-1 (с точ кой). Мно гие обу чаю щие ся
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1 кур са не вла де ют сис те мой сче та, не име ют пред став ле ния о мет ро рит ми -
че ских осо бен но стях, в ре зуль та те чего пе да го гу при хо дит ся за тра чи вать
боль ше учеб но го вре ме ни не на ос вое ние ди ри жер ских ком пе тен ций, а на
обу че ние сту ден тов ос но вам хо ро во го соль фед жио и тео рии му зы ки.
На на чаль ном эта пе обу че ния ки тай ские сту ден ты-ба ка лав ры долж ны тра -

ди ци он но ос во ить эле мен тар ные ос но вы ди ри жер ской тех ни ки, со во куп ность
жес тов и приё мов, ко то рые И. А. Му син на зы ва ет тех ни кой вспо мо га тель ной, не
об ла даю щей яр кой вы ра зи тель но стью, но очень важ ной, так как «чем со вер шен -
нее вспо мо га тель ная тех ни ка, тем бо лее сво бод но мо гут про яв лять ся ос таль -
ные сто ро ны ди ри жер ско го ис кус ст ва» [4, с. 8].

Сре ди ос нов ных за дач на чаль но го пе рио да обу че ния ос вое ния ди ри жер ской
тех ни ки, а имен но тех ни ки вспо мо га тель ной, ав то ры рос сий ских учеб но-ме то -
ди че ских по со бий вы де ля ют сле дую щие: 1) по ста нов ка ди ри жер ско го ап па ра та; 
2) мет ро но ми ро ва ние (так ти ро ва ние); 3) по каз схем ди ри жи ро ва ния; 4) ос вое -
ние на вы ка ди ри жер ско го по ка за ауф так та; 5) диф фе рен циа ция рук и т. д. При
этом од ним из важ ных фак то ров ус пеш но го ов ла де ния ди ри жер ской тех ни кой
яв ля ет ся пси хо фи зи че ская сво бо да бу ду ще го ди ри же ра, раз ви тие на вы ков соз -
на тель но го на пря же ния и рас слаб ле ния мус ку ла ту ры ди ри жер ско го ап па ра та.

Для дос ти же ния ко ор ди на ции ма ну аль ных дви же ний, мы шеч ной сво бо ды в
кор пу се, ру ках, шее, а так же пла стич но сти дви же ний рук ре ко мен ду ет ся вы пол -
нять ком плек сы спе ци аль ных уп раж не ний, на прав лен ных на ос во бо ж де ние
мускулатуры дирижерского аппарата.

Ос вое ние на вы ков ди ри жи ро ва ния на чи на ет ся с во про сов по ста нов ки ди ри -
жер ско го ап па ра та, вклю чая по ста нов ку рук, го ло вы (лицо, гла за), ног и по ста -
нов ки кор пу са (грудь, пле чи), что име ет боль шое зна че ние для бу ду ще го ди ри -
же ра. «Пра виль ная ес те ст вен ная по ста нов ка, прак ти че ски обос но ван ная и це -
ле со об раз ная, об лег ча ет ра бо ту ди ри же ра, обес пе чи вая пол ную сво бо ду за
пуль том, – от ме ча ет Л. М. Ан д рее ва, – и на обо рот, не вер ное по ло же ние кор пу са 
от ри ца тель но ска зы ва ет ся в практической деятельности и обычно служит
тормозом в общении с коллективом» [5, с. 17].

Для соз на тель но го ос вое ния на вы ков дви же ния рук и осу ще ст в ле ния кон -
тро ля за их по ста нов кой ре ко мен ду ет ся оз на ко мить сту ден та-ба ка лав ра со
строе ни ем руки. При этом пред став ля ет ся важ ной ин фор ма ция о функ ци ях ка ж -
дой из ее частей: плечо, предплечье, кисть.

Бо лее дос туп ным и бы ст ро дей ст вую щим прие мом дос ти же ния ес те ст вен -
ной по ста нов ки по ло же ния рук яв ля ет ся рас по ло же ние обу чаю ще го ся за сто лом 
или в крес ле с под ло кот ни ком, ко то рые бу дут вы пол нять роль ви ди мой плос ко -
сти. При та ком по ло же нии все де та ли по ста нов ки бу дут уч те ны: пле чи сво бод -
ны, предплечье параллельно полу, пальцы рук «смотрят вниз».
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Обу че ние так ти ро ва нию ре ко мен ду ет ся на чи нать с ана ли за ди ри жер ской
доли. Не смот ря на то, что дви же ния руки при по ка зе ди ри жер ской схе мы дос та -
точ но про сты, и оз на ко мить ся с ними мож но очень бы ст ро, так ти ро ва ние на зы -
ва ют од ним из са мых су ще ст вен ных и слож ных фак то ров в об лас ти ди ри жи ро -
ва ния [6, с. 53].

Ки тай ско му сту ден ту-ба ка лав ру не об хо ди мо тео ре ти че ски и прак ти че ски
ос во ить та кие со став ляю щие ди ри жер ской доли, как 1) точ ка, ко то рая долж на
быть чет ко по ка за на в лю бом тем пе, при лю бой ди на ми ке и ха рак те ре зву ча ния;
2) внут ри до ле вое дви же ние; 3) ди ри жер ский взмах и уточ не ние раз ли чий двух
его видов движений: подготовленное и неподготовленное.

Само мет ри че ское так ти ро ва ние долж но на гляд но по ка зы вать че ре до ва ние
силь ных и сла бых до лей, где осо бое вни ма ние уде ля ет ся силь но му вре ме ни.
Как от ме ча ет Л. И. Уко ло ва. «Силь ная доля яв ля ет ся ос нов ным ор га ни зую щим
мо мен том так ти ро ва ния, на нее при хо дит ся глав ная точ ка опо ры дви же ния, все -
гда на прав лен но го свер ху вниз (в лю бом мет ре) и (за ис клю че ни ем осо бых слу -
ча ев фра зи ров ки) в схе ме долж ны от ли чать ся от сла бых не столь ко ам пли ту дой
дви же ний, сколь ко внут рен ней на сы щен но стью жес та. Пра виль ное вы пол не ние
силь ных до лей, уме ние че ре до вать мы шеч ную ак тив ность с пол ной сво бо дой
обес пе чи ва ет в даль ней шем ясный жест, ту властность руки, которая так
необходима дирижеру при его общении с коллективом» [7, с. 16-17].

Изу че ние ди ри жер ских схем ре ко мен ду ет ся на чи нать с про стых раз ме ров
(сна ча ла трех доль но го, за тем двух доль но го и че ты рех доль но го) ме то дом так ти -
ро ва ния, так как обу чаю щий ся еще не об ла да ет достаточными навыками
дирижирования.

В так ти ро ва нии на три, а в даль ней шем и на че ты ре при по ка зе треть ей доли
уча щий ся ов ла де ва ет го ри зон таль ным дви же ни ем в сто ро ну, ко то рое по срав -
не нию с дви же ни ем вер ти каль ным бо га че в смыс ле вы ра зи тель ных воз мож но -
стей – ха рак те ра зву ко ве де ния, на пол нен но сти кис те во го дви же ния, управ ле -
ния гром ко ст ной ди на ми кой и т. д.

Для за кре п ле ния по лу чен но го зна ния и на вы ков так ти ро ва ния мож но ре ко -
мен до вать сле дую щие формы работы:
• на чи нать про цесс изу че ния гра фи че ских схем с уп раж не ний, ко то рые спо -

соб ст ву ют дос ти же нию чет ко го, яс но го и вы ра зи тель но го ри сун ка кал ли гра -
фи че ски точ ной ди ри жер ской схе мы (осоз нан ное по ни ма ние уча щим ся ме -
сто по ло же ния каждой доли в том или ином размере);

• сле дить за че ре до ва ни ем силь ных и сла бых до лей, и на гляд но по ка зы вать
это че ре до ва ние в про стых (2/4, 3/4), и слож ных мет рах (4/4,) на на чаль ном
эта пе обу че ния, и слож ных не сим мет рич ных гра фи че ских схе мах на стар -
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ших кур сах, уде ляя осо бое вни ма ние по ка зу силь ной доли, ко то рая яв ля ет ся
ос нов ным организующим моментом в дирижирование;

• за кре пить дви же ния так ти ро ва ния в обо зна чен ном раз ме ре из на чаль но в
бо лее мед лен ном темпе.
Осо бое вни ма ние на на чаль ном эта пе обу че ния ки тай ских сту ден тов уде ля -

ет ся ос вое нию на вы ка ди ри жер ско го по ка за ауф так та – жес та, ко то рый не толь -
ко пред ва ря ет зву ча ние хора или ор ке ст ра и оп ре де ля ет темп, ха рак тер и ди на -
ми ку про из ве де ния, но и по сути, яв ля ет ся ос но во по ла гаю щим жес том все го
про цес са ди ри жи ро ва ния. Не слу чай но в пе да го ги че ской прак ти ке существует
выражение, что «дирижирование – это система ауфтактов».

«Ди ри жер, вы ра жая свои тре бо ва ния тех ни че ски ми прие ма ми ди ри жи ро ва -
ния, идя как бы впе ре ди хора дол жен в жес тах это го пред ше ст вую ще го мо мен та
вы ра жать со дер жа ние по сле дую ще го ис пол не ния хо ром, с та ким рас че том по
вре ме ни, что бы в этом пред ва ри тель ном жес те… ис пол няю щий кол лек тив
смог и ус пел бы ясно вос при ни мать все тре бо ва ния дирижера и осуществить их в 
своем исполнении» [8, с. 35].

Раз ви тию на вы ка ди ри жер ско го по ка за ауф так та бу дет спо соб ст во вать де -
таль ное объ яс не ние по ня тия «ауф такт», раз бор его ви дов, функ ций, ис пол ни -
тель ских за дач.

В струк ту ре по ка за ауф так та вы де ля ют три ос нов ных ма ну аль ных дви же ний: 
вни ма ние, ды ха ние и всту п ле ние. Сами ауф так ты де лят ся на несколько видов:
• «пол ный» ауф такт (под го тов лен ный) ис поль зу ет ся для по ка за пол ных до лей 

такта;
• «не пол ный» ауф такт (не под го тов лен ный) – упот реб ля ет ся для по ка за до -

лей, ко то рые на чи на ют ся с пау зы или с неполной доли;
• «внут ри до ле вой ауф такт» со еди ня ет доли внут ри так та, в ре зуль та те чего

про цесс так ти ро ва ния ста но вит ся непрерывным.
Пре кра ще ние зву ча ния – та кой же важ ный эле мент управ ле ния хо ром, для

его осу ще ст в ле ния не об хо ди мо ос вое ние ди ри жер ско го жес та «сня тие», ко то -
рый со дер жит три эта па: 1) ауф такт к сня тию (вы дер жи ва ние, на при мер, за клю -
чи тель но го ак кор да); 2) под го тов ка и точ ное, чет кое, ясно ви ди мое снятие в
«точке» обозначенной доли; 3) отскок кисти.

К вы пол не нию жес та «сня тие» предъ яв ля ют ся те же тре бо ва ния, что и к ис -
пол не нию ауф так та, так как эти жес ты име ют мно го об ще го: их точ ный и со б ран -
ный по каз осу ще ст в ля ет ся в ха рак те ре и тем пе исполняемой музыки [9, с. 78].

На на чаль ном эта пе обу че ния ре ко мен ду ет ся ос вое ние наи бо лее про стых
прие мов сня тия, на при мер, сня тие на на ча ло доли (на пер вую долю, за тем на по -
след нюю в трех доль ной схе ме, да лее то же в дву доль ной схе ме). При этом тре -
бу ет ся вос пи ты вать при выч ку бе реж но го от но ше ния к ав тор ским ука за ни ям, ис -
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клю чая ошиб ки (в уве ли че нии или уменьшении длительностей), искажающих
музыкальный текст.

Прак ти ка управ ле ния ис пол ни тель ским кол лек ти вом по ка зы ва ет, что вы ра -
зи тель ные воз мож но сти ди ри жер ской тех ни ки рас ши ря ют ся вслед ст вие раз де -
ле ния функ ций пра вой и ле вой руки, на вык, ко то рый является одним из
наиболее сложных.

Ос ваи вая на вык диф фе рен циа ции рук, уча щие ся долж ны знать ос но во по ла -
гаю щие по ло же ния, ис поль зуе мые в ис пол ни тель ской практике:
• ос нов ная функ ция пра вой руки – так ти рую щая, она управ ля ет тем пом, мет -

ро рит мом, аго ги кой, ха рак те ром му зы каль но го дви же ния и т. д., ос та нов ка
пра вой руки мо жет быть толь ко на фер ма те, это ка са ет ся и про из ве де ний с
со про во ж де ни ем и со чи не ний a cappella; при этом пра вая рука может
выполнять и выразительные задачи;

• функ ция ле вой руки, ко то рая долж на при да вать ди ри жи ро ва нию боль шую
пла стич ность, за клю ча ет ся в по ка зе рит ми че ских, ди на ми че ских осо бен но -
стей му зы ки, так же мо жет до пол нять, а ино гда за ме нять пра вую руку в вы ра -
же нии ди на ми ки, ха рак те ра зву ко ве де ния, по ка за вступлений основного
тематического материала.
Не смот ря на то, что функ ции рук мо гут ме нять ся в про цес се ис пол не ния со -

чи не ния в за ви си мо сти от тех или иных ху до же ст вен ных за дач, так ти ро ва ние
все гда остается в правой руке.

В про цес се ос вое ния ка ж до го на вы ка ди ри жер ской тех ни ки ва жен стро гий
пе да го ги че ский кон троль за дей ст вия ми уча ще го ся во из бе жа ние не точ но стей и 
оши бок, что в бу ду щем по мо жет ему най ти пол ное взаимопонимание с хоровым
коллективом.

Под во дя итог, не об хо ди мо от ме тить, что раз ви тию на вы ков ди ри жи ро ва ния
на на чаль ном эта пе обу че ния ки тай ских сту ден тов-ба ка лав ров спо соб ст ву ют
це лый ком плекс ус ло вий по строе ния учеб но го про цес са на ос но ве ди дак ти че -
ских прин ци пов обу че ния. Не об хо ди мо учи ты вать пси хо ло ги че ские и эт но куль -
тур ные осо бен но сти ки тай ских сту ден тов, для ко то рых усер дие и стрем ле ние к
дос ти же нию ус пе ха яв ля ют ся важ ны ми со став ляю щи ми их мен та ли те та. Для
со хра не ния мо ти ва ции и за ин те ре со ван но сти ки тай ских сту ден тов в про цес се
обу че ния важ ным ста но вит ся: 1) соз да ние доб ро же ла тель ной, твор че ской ат -
мо сфе ры на за ня ти ях, где ов ла де ние ма ну аль ной тех ни кой долж но про хо дить
од но вре мен но с рас ши ре ни ем тео ре ти че ской базы и по ня тий но го ап па ра та обу -
чаю щих ся на ка ж дом за ня тии; 2) учеб ный ре пер ту ар дол жен быть вы со ко ху до -
же ст вен но го уров ня и обя за тель но вклю чать про из ве де ния ки тай ских ком по зи -
то ров; 3) эф фек тив ным ста нет со че та ние ин ди ви ду аль ных и груп по вых форм
за ня тий, где здо ро вая кон ку рен ция бу дет спо соб ст во вать ак ти ви за ции ос вое ния
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ди ри жер ский на вы ков. В обу че нии ки тай ских сту ден тов-ба ка лав ров воз рас та ет
роль пе да го га, вла дею ще го уме ни ем по этап но на пра вить учеб ную дея тель ность
и твор че ский по иск обу чаю ще го ся, осу ще ст в лять кон троль ре зуль та та и его
оцен ку, а глав ное, что бы ис клю чить барь е ры в ком му ни ка ци он ном об ще нии,
спо соб ным соз дать на уро ке ди ри жи ро ва ния до ве ри тель ную и под дер жи ваю -
щую ат мо сфе ру, спе ци аль ную сре ду обу че ния, со дер жа щую об раз цы твор че -
ско го по ве де ния.
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Îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî è
êîíöåïòóàëüíûå îñíîâû àêòèâíîãî îáó÷åíèÿ

Аннотация. Статья по свя ще на ак ту аль ным воп ро сам при ме не ния ин но ва ци -
он ных тех но ло гий в об ра зо ва нии, осно ван ных на кон цеп ту аль ных осно вах ак тив -
но го об уче ния, в рам ках но вой пе да го ги чес кой па ра диг мы и со ци аль ной по ли ти -
ки: ин тег ра ци он ная сре да об ра зо ва тель но го про стра нства, про цесс кол ла бо ра -
ции, как учеб но-твор чес кая ини ци а ти ва ху до жес твен но го об ра зо ва ния.

Клю че вые сло ва: фор ми ро ва ние лич нос ти, ак тив ное об уче ние, ин но ва ци он -
ные ме то ды, ин но ва ци он ные тех но ло гии, ин но ва ции, об ра зо ва тель ная сис те ма, 
ин фор ма ция, об ра зо ва тель ная сре да, учеб но-твор чес кое про стра нство, ху до -
жес твен ное об ра зо ва ние, ин тег ра ция, кол ла бо ра ция.

Ôèëîñîôñêèå èçûñêàíèÿ Ä. Äüþè

он цеп ту аль ные ос но вы ак тив но го обу че ния были сфор му ли ро -
ва ны фи ло со фом, пси хо ло гом и пе да го гом Джо ном Дьюи. Его
фи ло соф ские изы ска ния на хо дят ся в рус ле ин ст ру мен та лиз ма
[11], эти не по вто ри мые и столь нуж ные мыс ли ста ли не ожи -
дан но стью для мно гих.

Д. Дьюи счи тал це лью об ра зо ва ния «фор ми ро ва ние че ло ве ка, ко то рый смо -
жет при спо со бить ся к раз лич ным жиз нен ным си туа ци ям». Он от ри цал ло ги че -
ски-струк ту ри ро ван ную про грам му обу че ния, н го во рил, что «пе да гог дол жен
раз ви вать у уче ни ка кри ти че ское мыш ле ние, а тот, в свою оче редь, дол жен нау -
чить ся ана ли зи ро вать, рас су ж дать и про гно зи ро вать».

Дьюи от стаи вал прак ти че скую на прав лен ность об ра зо ва ния, пред ла гая ре -
шать пе да го ги че ские за да чи на ос но ве «спон тан ных ин те ре сов и лич но ст но го
опы та обу чаю ще го ся, с це лью уг луб ле ния его со ци аль но го со дер жа ния»: «мож -
но по ло жи тель но вли ять на жизнь ка ж до го че ло ве ка, за бо тясь с дет ст ва о его
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здо ро вье, от ды хе, и т. п., воз дей ст во вать на него мно го об раз ны ми фак то ра ми
воспитания: экономическими, научными, культурными, этическими» [4].

Со глас но этой кон цеп ции, обу че ние долж но про хо дить че рез иг ро вую и тру -
до вую дея тель ность, где ка ж дое дей ст вие обу чае мо го ста нет «ору ди ем его по -
зна ния, не об хо ди мым для его же соб ст вен но го от кры тия» (та кая фор ма по зна -
ния яв ля ет ся наи бо лее со от вет ст вую щей при ро де ре бён ка, чем обыч ное со об -
ще ние ему не об хо ди мых зна ний). Ко неч ным ре зуль та том ста нет «раз ви тие его
на вы ков мыш ле ния, что при ве дёт к спо соб но сти са мо обу че ния; уме нию ре шать
жиз нен ные за да чи, ов ла де нию твор че ски ми спо соб но стя ми, приобретению
опыта, воспитанию вкуса к обучению и личностному совершенствованию» [16].

По мне нию Д. Дьюи, об ра зо ва тель ное уч ре ж де ние долж но «мгно вен но реа -
ги ро вать на из ме не ния в об ще ст ве, и само стать, сво его рода, об ще ст вом в ми -
ниа тю ре»; оно долж но пред ло жить обу чаю ще му ся наи боль шие воз мож но сти
для «раз ви тия со ци аль но го чув ст ва со труд ни че ст ва и на вы ков взаи мо по мо щи».
«Шко ла – это вос пи та тель но-по зна ва тель ная сре да, ко то рая долж на вы пол нять
сле дую щие за да чи: уп ро щать слож ные жиз нен ные за да чи, пе ре да вая их в дос -
туп ной де тям фор ме; вы би рать для ис сле до ва ния са мые об щие и са мые важ ные 
яв ле ния из че ло ве че ско го опы та; способствовать выравниванию социальных
различий, создавая единство мысли и согласованность действий [5].

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, мож но сде лать вы вод: со дер жа ни ем об ра зо -
ва ния яв ля ет ся при об ре тае мый опыт, обо га щен ный ус ло вия ми об ра зо ва тель -
ной сре ды; спо соб при об ре те ния та ко го опы та за клю ча ет ся в ре ше нии раз лич -
ных про блем ных за дач, а при об ре те ние не об хо ди мых зна ний, тес но свя за но с
ин те ре са ми обу чаю ще го ся, ко то рые обес пе чат его вни ма ние и все по сле дую -
щие его дей ст вия.

Îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî

Ка кая бы твор че ская ини циа ти ва не пре об ла да ла у ре бен ка в бу ду щем не об -
хо ди мо от ме тить, что твор че скость ак ти ви зи ру ет не об хо ди мые ка че ст ва, та кие
как: па мять, реф лек сия, во об ра же ние, це ле уст рем лен ность, ин туи ция, и т. п., а, 
сле до ва тель но, твор че ская ак тив ность долж на за ни мать одно из пер вых мест
сре ди «со во куп но сти эле мен тов, со став ляю щих слож ную сис те му са мо раз ви -
тия че ло ве ка» [10]. Вот по че му так важ но по гру зить ре бен ка с са мо го ран не го
дет ст ва в та кую сре ду, в та кое про стран ст во, где тот сможет в полной мере
раскрыть свои таланты и проявить свои творческие способности.

Об ра зо ва тель ная сре да уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния на прав -
ле на на раз ви тие твор че ских спо соб но стей обу чаю ще го ся. Дет ские шко лы ис -
кусств, в ос но ве об ра зо ва тель но го про цес са ко то рых ле жит при об ре те ние на вы -
ков, свя зан ных с це ло ст ным раз ви ти ем лич но сти и вы яв ле ни ем его твор че ско го
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по тен циа ла, при об ща ют ре бен ка к миру куль ту ры и ис кус ст ва и де ла ют его «ак -
тив ной ячей кой че ло ве че ско го об ще ст ва», го то вой к по сто ян ной кол ла бо ра ции с 
дру ги ми лич но стя ми» [3]. При этом куль ту ра и ис кус ст во становятся
неотъемлемой частью его жизни и превращаются в значительный потенциал
формирования его личности.

Кол ла бо ра тив ное обу че ние, не стан дарт ный под ход к изу че нию пред ме та, а
так же ин те гра ция учеб ных пред ме тов по вы ша ют ин те рес к об ра зо ва тель ной
дея тель но сти, что влия ет на ее про дук тив ность, а тес ное взаи мо дей ст вие пре -
по да ва те ля и обучающегося оптимизирует учебный процесс [12].

Об ра зо ва тель ное про стран ст во уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния
име ет свои осо бые свой ст ва и ярко вы ра жен ную спе ци фи ку, что прин ци пи аль но
от ли ча ет ся от обу че ния в об ще об ра зо ва тель ной шко ле. Дет ские шко лы ис -
кусств пред став ля ют со бой уни каль ное яв ле ние, ос нов ным со дер жа ни ем ко то -
ро го яв ля ет ся реа ли за ция до пол ни тель ных пред про фес сио наль ных об ще об ра -
зо ва тель ных, а так же до пол ни тель ных об ще раз ви ваю щих про грамм в об лас ти
ис кусств [1]. Эти про грам мы раз ра бо та ны с уче том воз рас тных и ин ди ви ду аль -
ных осо бен но стей обу чаю щих ся и на прав ле ны на раз ви тие у них раз лич ных на -
вы ков в об лас ти ис кусств. Дан ные про грам мы спо соб ст ву ют эс те ти че ско му вос -
пи та нию под рас таю ще го по ко ле ния, при вле че нию де тей и мо ло де жи к ху до же -
ст вен но му об ра зо ва нию, а так же спо соб ст ву ют вы яв ле нию ода рен ных детей, у
которых воз мож ность про дол жить обучение в средних и высших учебных
заведениях, реализующих основные образовательные программы в области
искусств, станет выше [9, 14, 15].

В на уч но-пе да го ги че ских тру дах тер мин «об ра зо ва тель ная сре да» трак ту ет -
ся как: «спе ци аль но-ор га ни зо ван ная со во куп ность со цио куль тур ных, а так же
пси хо ло го-пе да го ги че ских ус ло вий, в ре зуль та те взаи мо дей ст вия ко то рых фор -
ми ру ет ся це ло ст ная лич ность» [10]; «сис те ма воз дей ст вий и ус ло вий для фор -
ми ро ва ния лич но сти по оп ре де лен но му об раз цу, и даль ней шей воз мож но сти ее
раз ви тия, со дер жа ния в со ци аль ной и про стран ст вен но-пред мет ной сре де»
[12]; «пе да го ги че ски ор га ни зо ван ная сис те ма ус ло вий, воз дей ст вий и воз мож -
но стей для удов ле тво ре ния ком плек са ин ди ви ду аль ных по треб но стей и пре вра -
ще ния этих по треб но стей в жиз нен ные цен но сти, обес пе чи ваю щая ак тив ную по -
зи цию обу чаю щих ся в об ра зо ва тель ном про цес се, оп ре де ляю щая их раз ви тие и
са мо раз ви тие» [9].

При ве ден ные выше оп ре де ле ния по ка зы ва ют, что об ра зо ва тель ное про -
стран ст во пред по ла га ет на ли чие иных, спе ци аль но соз дан ных ус ло вий, ока зы -
ваю щих пе да го ги че ское це ле на прав лен ное воз дей ст вие на обу чаю ще го ся «с це -
лью корректировки траектории его личностного развития».
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Если рас смат ри вать ху до же ст вен ное об ра зо ва ние, как про цесс кол ла бо ра -
ции пре по да ва те ля и обу чаю ще го ся, то не об хо ди мо учи ты вать эмо цио наль ное
влия ние всех уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са. Эмо цио наль ное от но ше -
ние к вы пол няе мо му за да нию, не со мнен но, про бу ж да ет твор че ский ин те рес к
изу чае мо му пред ме ту; ус пеш ное са мо стоя тель ное ре ше ние твор че ской за да чи
по зво лит обу чаю ще му ся по лу чить эмо цио наль ное удов ле тво ре ние и под твер -
жде ние уве рен но сти в сво их си лах, а так же у него по яв ля ет ся же ла ние по вто -
рить «удач но пе ре жи тую си туа цию». По это му раз ви тие твор че ско го по тен циа ла
обу чаю ще го ся, бу дет наи бо лее эф фек тив ным на фоне «по ло жи тель но эмо цио -
наль но го со стоя ния обо их сто рон» [8].

Пре по да ва тель дет ской шко лы ис кусств все гда дол жен быть го тов к пе ре ме -
нам; он дол жен уметь при спо саб ли вать ся к но вым ус ло ви ям, а так же к спе ци фи -
ке ра бо ты уч ре ж де ния. Он дол жен ак туа ли зи ро вать все свои ком пе тен ции, что -
бы по ни мать, ка кие зна ния, на вы ки и уме ния не об хо ди мы для ра бо ты с обу чаю -
щи ми ся по пред про фес сио наль ным программам, а какие можно применять в
общеразвивающих.

Пре по да ва тель, реа ли зую щий до пол ни тель ные об ще об ра зо ва тель ные про -
грам мы в об лас ти ис кусств, дол жен по сто ян но раз ви вать свое про фес сио наль -
ное мас тер ст во, по вы шать ком пе тен ции, что бы обес пе чи вать эф фек тив ные и
бла го при ят ные ус ло вия для пол но цен но го ху до же ст вен но го раз ви тия обу чаю -
щих ся.

Во-пер вых, он дол жен знать прин ци пи аль ную раз ни цу ме ж ду це ля ми, за да -
ча ми и со дер жа ни ем про грамм, по ко то рым он ра бо та ет; уметь пра виль но ста -
вить цели, кор рек ти ро вать со дер жа ние и фор му ли ро вать пла ни руе мые ре зуль -
та ты [13]. Во-вто рых, на за ня ти ях долж на быть соз да на та кая пси хо ло ги че ски
ком форт ная, сти му ли рую ще-ак тив ная ат мо сфе ра, ко то рая по зво лит по бу дить
обу чаю ще го ся по нять соб ст вен ное от но ше ние к той дея тель но сти, ко то рую ве -
дет. Она долж на раз бу дить его эмо цио наль ность и от зыв чи вость, в про цес се
обу че ния, раз вить его мо ти ва ци он ную сфе ру и реф лек сив ные спо соб но сти, ко -
то рые смо гут по мочь ему уг лу бить свои впе чат ле ния, сфор ми ро вать соб ст вен -
ное яс ное мне ние и лич но ст ное по ни ма ние важ ней ших и зна чи мых во про сов
[2]. В-треть их, пре по да ва тель дол жен най ти ин ди ви ду аль ный под ход к обу чаю -
ще му ся, он дол жен по нять и при нять уче ни ка, не срав ни вая его дос ти же ния с
дос ти же ния ми дру гих де тей, что смо жет по мочь ему вы стро ить свой соб ст вен -
ный путь са мо раз ви тия. В-чет вер тых, пре по да ва тель дол жен сам соз дать та кую
си туа цию, что бы она была ус пеш ной для обу чаю ще го ся [6, 8].
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При об ще ние обу чаю щих ся к ху до же ст вен ной куль ту ре в дет ских шко лах ис -
кусств осу ще ст в ля ет ся не толь ко в тео рии, но и на прак ти ке: че рез ис пол не ние
про из ве де ний на уро ках му зы каль ных ин ст ру мен тах или пе нию, в клас се во ка -
ла; че рез по ста нов ку тан це валь ных но ме ров, на уро ке хо рео гра фи че ско го ис -
кус ст ва; че рез соз да ние об ра зов при написании картин или зарисовок, на уроке
изобразительного искусства.

Це ле на прав лен ность об ра зо ва тель но го про цес са в шко ле ис кусств так же
тес но свя за на с «по вы ше ни ем твор че ской ак тив но сти обу чаю щих ся и дос ти же -
ни ем зна чи тель но го уров ня ком пе тент но сти в из бран ном виде ис кус ст ва» [7].
По это му за да чей до пол ни тель ных об ще об ра зо ва тель ных про грамм яв ля ет ся
при об ще ние обу чаю щих ся к цен но стям куль ту ры и воз мож но стям ху до же ст вен -
ной дея тель но сти.

Фор мы прак ти че ской дея тель но сти обу чаю щих ся дет ской шко лы ис кусств
так же весь ма раз но об раз ны, к ним от но сят ся: кол лек тив ное му зи ци ро ва ние
(ра бо та и вы сту п ле ние в ор ке ст ро вых и хо ро вых клас сах, в тан це валь ных и те ат -
раль ных кол лек ти вах), груп по вые за ня тия (ре пе ти ции с ор ке ст ром и хо ром, в
тан це валь ных и му зы каль ных ан самб лях), пар ные уро ки (ка мер ное пе ние и ка -
мер но-ин ст ру мен таль ное ис пол ни тель ст во, ра бо та в пар ных тан цах, диа ло го вая 
прак ти ка в те ат раль ных по ста нов ках), ин ди ви ду аль ные за ня тия в клас се му зы -
каль но го ин ст ру мен та и во ка ла; ра бо та над ин ди ви ду аль ны ми ро ля ми в те ат -
раль ных по ста нов ках и хо рео гра фии).

Из вы ше из ло жен но го мож но сде лать вы вод, что пе да го ги че ская сре да дет -
ских школ ис кусств яв ля ет ся твор че ско-ак тив ной, ин тег ри рую щей кол лек тив -
ные, груп по вые, пар ные и ин ди ви ду аль ные фор мы об ра зо ва тель ной дея тель но -
сти.

В шко лах ис кусств, как было ска за но выше, обу чаю щие ся ос ваи ва ют раз -
лич ные виды ху до же ст вен но го ис кус ст ва: му зы каль ное, изо бра зи тель ное, хо -
рео гра фи че ское, те ат раль ное, при чем не ред ко в учеб ном про цес се все эти
виды ин тег ри ру ют ся и соз да ют ся новые формы для творческой активности.

Важ ной осо бен но стью об ра зо ва тель но го про цес са в шко ле ис кусств яв ля ет -
ся пуб лич ное пред став ле ние ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти обу чаю щи ми -
ся. Ес те ст вен ным и за ко но мер ным ито гом обу че ния яв ля ет ся пуб лич ное, ин ди -
ви ду аль ное или кол лек тив ное, пред став ле ние, а так же пе да го ги че ская оцен ка
ре зуль та тов твор че ской ак тив но сти. Фор мы та ких вы сту п ле ний раз лич ны: ака -
де ми че ские и от чет ные кон цер ты, от кры тые уро ки и мас тер-клас сы, кон кур сы и
фес ти ва ли, твор че ские ху до же ст вен ные вы став ки, те ат ра ли зо ван ные пред -
став ле ния, и т. п.
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В про цес се под го тов ки к этим ме ро прия ти ям, как пра ви ло, уча ст ву ют не
толь ко обу чаю щие ся, но и пре по да ва те ли, а так же ро ди те ли обу чаю щих ся, ко то -
рые час тич но осу ще ст в ля ют ор га ни за ци он ную ра бо ту и яв ля ют ся слу ша те ля ми
и зри те ля ми. Кро ме того, эти ме ро прия тия, как пра ви ло, по лу ча ют ши ро кое ос -
ве ще ние, вы зы вая ин те рес со сто ро ны об ще ст вен но сти, а так же спо соб ст ву ют
ус та нов ле нию лич но ст ных и про фес сио наль ных связей школы с педагогической 
и социокультурной средой, развивая коллаборацию.

Çàêëþ÷åíèå

Пе ред ка ж дой дет ской шко лой ис кусств сей час сто ят серь ез ные за да чи: по
ка ко му пути раз ви тия бу дет стро ить ся об ра зо ва тель ный про цесс, ка кие пред -
про фес сио наль ные и об ще раз ви ваю щие про грам мы бу дет реа ли зо вы вать шко -
ла, в ка ком объ е ме и ка кие пред ме ты долж ны быть вклю че ны в про грам му ва -
риа тив но го обу че ния, но ка кие бы из ме не ния ни про ис хо ди ли в тра ди ци он ной
сис те ме об ра зо ва ния, урок так и ос та нет ся са мой глав ной фор мой ор га ни за ции
учебной деятельности, поменяется только его структура и способ донесения
информации.

Под ве дя итог дан ным раз мыш ле ни ям, мож но ут вер ждать, что учеб но-твор -
че ское про стран ст во шко лы ис кусств су ще ст вен но от ли ча ет ся от сре ды об ще -
об ра зо ва тель ной шко лы, в том чис ле и тем, что в об ще об ра зо ва тель ных шко лах
су ще ст ву ет чет кое раз де ле ние учеб ной и вне учеб ной дея тель но сти. В шко ле же
ис кусств это де ле ние не так вы ра же но, бла го да ря ог ром но му вос пи та тель но му
по тен циа лу ис кус ст ва, твор че ско му ха рак те ру учеб ной дея тель но сти и пуб лич -
но сти пред став ле ния ее ре зуль та тов, по это му учеб ная и вне учеб ная сфе ры дея -
тель но сти шко лы ис кусств вы пол ня ют как ди дак ти че ские, так и вос пи та тель ные
за да чи.

Из вы ше из ло жен но го вид но, что об ра зо ва тель ная сре да дет ских школ ис -
кусств пред ла га ет уни каль ные воз мож но сти для реа ли за ции об ра зо ва тель но го
про цес са и фор ми ро ва ния твор че ской лич но сти обу чаю ще го ся, чему так же
способствует интегративный характер среды.
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Ñàìîàêòóàëèçàöèÿ ïåäàãîãà-ìóçûêàíòà:
ïîíÿòèå è ñóùíîñòü, ñîäåðæàíèå è óñëîâèÿ

ðåàëèçàöèè

Аннотация. Рас смот ре ны осо бен нос ти про фес си о наль ной са мо ак ту а ли за -
ция пе да го га-му зы кан та. На осно ве кон цеп ции А. Г. Мас лоу пред став ле ны сущ -
нос тные раз ли чия, и кор ре ля ция меж ду по ня ти я ми «са мо ак ту а ли за ци ей» и «са -
мо ре а ли за ци ей» и сис те ма ти зи ро ва ны пути фор ми ро ва ния и раз ви тия са мо ак -
ту а ли за ции в про фес си о наль ной де я тель нос ти пе да го га музыканта.

Анализ осо бен нос тей про фес сии учи те ля му зы ки по зво лил вы я вить усло -
вия, спо со бству ю щие про цес су его са мо ак ту а ли за ции: са мо цен ность; суб ъ ек -
тность; рав но ве ли кость; до ве рие к себе; са мо у ва же ние; ди а ло гич ность; не сте -
ре о тип ность твор чес ко го мыш ле ния; твор чес кие спо соб нос ти; на учно-те о ре ти -
чес кая и прак ти чес кая под го тов лен ность.

Клю че вые сло ва: твор чес кая са мо ак ту а ли за ция, пе да гог-му зы кант, фор ми -
ро ва ние са мо ак ту а ли за ции, усло вия ре а ли за ции, про фес си о наль ная де я тель -
ность пе да го га-му зы кан та.

ер мин «са мо ак туа ли за ция» ши ро ко ис поль зу ет ся в тер ми но ло -
ги че ском ана ли зе. К. Род жерс трак то вал его как «стрем ле ние
че ло ве ка к воз мож но бо лее пол но му вы яв ле нию и раз ви тию
сво их лич но ст ных воз мож но стей» [9]. Ряд ис сле до ва те лей ин -
тер пре ти ру ют этот тер мин че рез «сво бод ное про яв ле ние внут -

рен не го мира и пе ре жи ва ний че ло ве ка в по ве де нии и дея тель но сти».
Са мо ак туа ли зи ро вать ся с точ ки А. Мас лоу – «зна чит стать че ло ве ком, ко то -

рый спо со бен дос тичь вер ши ны раз ви тия», до бить ся пол но го ис поль зо ва ния
своего потенциала [6].
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В нау ке нет чёт кой гра ни цы ме ж ду «са мо ак туа ли за ци ей» и «са мо реа ли за ци -
ей». Из вест на по зи ция, со глас но ко то рой «са мо реа ли за ция» со дер жа тель но
зна чи тель но шире, чем «са мо ак туа ли за ции» по сколь ку вклю ча ет в себя
«самоутверждение» и «саморазвитие».

Са мо ак туа ли за ция для пе да го га — это не отъ ем ле мая часть его про фес сио -
наль ной дея тель но сти. Су ще ст ву ет ко лос саль ное ко ли че ст во раз лич ных фак то -
ров, влияю щих на фор ми ро ва ние по треб но сти в са мо ак туа ли за ции в про цес се
лю бой дея тель но сти, вклю чая пе да го ги че скую. А. Маслоу выделил ряд путей
самоактуализации:

Вы бор. Че ло ве че ская жизнь вклю ча ет в себя бес ко неч ный 
вы бор. У че ло ве ка и об ще ст ва в це лом по сто ян но име ет ся вы бор: дви гать ся впе -
рёд или сдать ся, бо ять ся или из ба вить ся от стра ха, рис ко вать, дос ти гая вы сот
или же пред по честь тихую раз ме рен ную жизнь. Ка ж дая ми ну та жиз ни че ло ве ка, 
это «вы бор, вы брать раз ви тие пять раз в день, зна чит при бли зить ся к са мо ак туа -
ли за ции на пять ша гов. Са мо ак туа ли за ция яв ля ет ся про цес сом не пре кра щаю -
щим ся и со сто ит из мно го об раз ных от дель ных вы бо ров, на при мер, лгать или
быть че ст ным, за щи щать или быть равнодушным. Самоактуализация всегда
формируется через конкретный выбор» [10].

1. От вет ст вен ность. «Ко гда че ло век не уве рен в чём-ли бо, сле ду ет
быть че ст ным в пер вую оче редь к са мо му себе. Мы за щи ща ем ся фра зой «Я не
со мне ва юсь». Как по ка зы ва ет прак ти ка, чаще все го слу ча ет ся так, что, ко гда мы 
не уве ре ны, мы не че ст ны. Об ра ща ясь к са мо му себе, тре буя от ве та, – это зна -
чит взять на себя от вет ст вен ность. Это яв ля ет ся боль шим ша гом на встре чу к са -
мо ак туа ли за ции» [10]. Вы би рая ответственность, человек в определенной
мере самоактуализируется.

2. Не за ви си мость. Со вер шая оп ре де лён ные шаги, вы би рая то, что кон -
сти ту цио наль но ему под хо дит, че ло век не осоз нан но под тал ки ва ет себя к со вер -
ше нию пра виль ных по ступ ков. Он на чи на ет за ду мы вать ся о сво ём смыс ле жиз -
ни, а позд нее и по ни мать его. Не воз мож но сде лать пра виль ный жиз нен ный вы -
бор, пока не нач нём при слу ши вать ся к себе, не имея соб ст вен но го мне ния. Для
того, чтобы его иметь, человек должен быть независимым.

3. По иск са мо го себя. «Для того что бы най ти себя, по нять, что мы из
себя пред став ля ем, что для нас бла го при ят но, а что нет, в чём за клю ча ет ся
смысл жиз ни и ка ко ва её цель – всё это слож ный про цесс, ко то рый тре бу ет рас -
кры тия соб ст вен ной психопатологии» [8].

Та ким об ра зом, с точ ки зре ния тео рии са мо ак туа ли зи рую щей ся лич но сти,
за да ча лич но сти за клю ча ет ся в том, что бы стать тем, чем воз мож но – са мим
со бой – в об ще ст ве, где ус ло вия не спо соб ст ву ют это му. Че ло век – выс шая цен -
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ность, и в ко неч ном счё те не сёт от вет ст вен ность только за то, чтобы состояться
[8].

Cамоактуализация бу ду щих пе да го гов-му зы кан тов, тре бу ет вы пол не ния
ряда ус ло вий, ко то рые спо соб ст ву ют дос ти же нию эф фек тив но сти их про фес -
сио наль ной деятельности:
• на ли чие мо ти ва ции к са мо про дви же нию яв ля ет ся од ним из обя за тель ных и

глав ных ус ло вий. Для пе да го га – му зы кан та очень важ но иметь воз мож -
ность не толь ко за ни мать ся пе да го ги че ской дея тель но стью, но и твор че ски
раз ви вать ся. Пе да гог-му зы кант сам дол жен быть са мо ак туа ли зи рую щей ся
лич но стью. Пе да гог, по лу чаю щий ра дость и удо воль ст вие от за ня тия лю би -
мым де лом, спо со бен пе ре дать сво ему по до печ но му не толь ко те или иные
по зна ния, но и раз вить в нём же ла ние, ин те рес, твор че ский по тен ци ал, ук ре -
пить внут рен нюю мотивацию;

• не об хо ди мость в учё те осо бен но стей лич но сти, твор че ское са мо вы ра же -
ние, её сущ ность, сте пень зна чи мо сти в про фес сио наль ном раз ви тии. Про -
фес сия пе да го га-му зы кан та по сво ей сущ но сти мно го об раз на и тре бу ет
твор че ско го под хо да, по сто ян но го ов ла де ния зна ния ми, на вы ка ми, уме ния -
ми. Толь ко в про цес се бес пре рыв но го твор че ско го раз ви тия бу ду щий пе да -
гог-му зы кант смо жет рас ти и как пе да гог, что в ито ге при ве дёт к ов ла де нию
выс шим пе да го ги че ским мастерством;

• пра виль ная ор га ни за ция обу че ния бу ду щих пе да го гов-му зы кан тов. Для это -
го сле ду ет под го то вить та кую поч ву в про цес се обу че ния, что бы у бу ду щих
пе да го гов-му зы кан тов была воз мож ность вы явить и сфор ми ро вать в себе
сле дую щие ка че ст ва про фес сио наль но-са мо ак туа ли зи рую щей ся лич но сти, 
а имен но: са мо ува же ние, креа тив ность, гиб кость по ве де ния, про фес сио -
наль но-цен но ст ных ори ен та ций и ком пе тент но сти во вре ме ни, по зна ва тель -
ную по треб ность;

• «нау чить пе да го га-му зы кан та ана ли зи ро вать ре зуль та ты не толь ко сво ей
дея тель но сти, но и дея тель но сти уча щих ся. Осу ще ст вить та кой про цесс воз -
мож но в раз лич ных ор га ни за ци он ных фор мах обу че ния, на при мер вы бор
спо со ба пе да го ги че ской дея тель но сти, ко то рый на его взгляд бу дет раз ви -
вать креа тив ность»;

• по зна ко мить ся, изу чить и ов ла деть по ня ти ем са мо ак туа ли за ции, при ме нять 
ме то ды са мо ак туа ли за ции в твор че ской дея тель но сти в со че та нии с пе да го -
ги че ским про цес сом. Та ким об ра зом, мы мо жем от ме тить, что са мо ак туа -
ли за ция лич но сти ха рак те ри зу ет ся ещё и та ким яв ле ни ем, как стрем ле ние к
раз ви тию и рос ту бу ду щих пе да го гов-му зы кан тов;

• соз дать осо бые от но ше ния с уча щим ся. За клю ча ют ся они в том, что бы пе да -
гог до ве рял сво ему вос пи тан ни ку, да вал ему сво бо ду вы бо ра, был ис кре нен
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и де мо кра ти чен, пре дос тав лял воз мож ность уча ще му ся вы ра зить свои
пред поч те ния в твор че ской дея тель но сти и т. д. Пе да гог, же лаю щий са мо -
реа ли за ции сво их уча щих ся, ус ту па ет до ро гу, про пус кая их впе рёд для про -
яв ле ния себя в ис кус ст ве, сам при этом за ни ма ет по ло же ние са мо рас крыв -
шей ся са мо ак туа ли зи рую щей ся лич но сти;

• об щий эмо цио наль ный фон обу че ния, под дер жи ваю щий ра дость твор че ст ва 
как та ко во го. Для са мо ак туа ли за ции пе да го га-му зы кан та не ма ло важ ны и
по зи тив ные эмо ции: ра дость, смех, бла го же ла тель ность, одоб ре ние, по ни -
ма ние, са мо иро ния и т. д. Зна чи мость этих эмо цио наль ных со стоя ний для
лич но ст но го раз ви тия бу ду щих пе да го гов – му зы кан тов под твер ди ли все
пси хо ло ги. От ри ца тель ные же эмо ции: кон флик ты, на пря жён ность об ще -
ния, не за ин те ре со ван ность, без раз ли чие, при во дят к ис то ще нию энер гии и
бло ки ру ют про из во ди тель ность твор че ской дея тель но сти бу ду щих пе да го -
гов – му зы кан тов;

• по ощ ре ние бу ду щих пе да го гов-му зы кан тов в твор че ских стрем ле ни ях, ус пе -
хах, ре зуль та тах. Не об хо ди мо хва лить за твор че ские дос ти же ния, даже
если они не очень ве ли ки. Важ но дать по чув ст во вать бу ду ще му пе да го гу-му -
зы кан ту, что его ста ра ния не на прас ны, что он дви жет ся впе рёд, что у него
все по лу чит ся. По ощ ре ние вы сту па ет в роли мо ти ва ции к музыкальной
деятельности, поэтому является значимым фактором;

• ор га ни за ция вы сту п ле ний пе да го гов-му зы кан тов. По мере раз лич но го рода
му зы каль ных про из ве де ний, са мо ак туа ли зи рую щей ся лич но сти тре бу ют ся
пуб лич ные вы сту п ле ния, та кие как соль ное ис пол не ние, игра в ан самб ле
или ор ке ст ре. По доб ный род дея тель но сти при да ёт бу ду ще му пе да го гу-му -
зы кан ту са мо уве рен ность, по вы ша ет са мо оцен ку, раз ви ва ет ар ти стизм,
вос пи ты ва ет чув ст во сце ны. По сле кон цер та он ис пы ты ва ет так на зы вае мое
«по сткон церт ное эй фо ри че ское со стоя ние» в та кие мо мен ты это чув ст во
же ла тель но за кре пить – вы ска зать сло ва вос хи ще ния в адрес ребёнка.
Подобные действия также благосклонно скажутся на учащихся для участия в 
дальнейших концертных мероприятиях.
Ка ж дая про фес сия ин ди ви ду аль на и свое об раз на, име ет свою спе ци фи ку и

раз лич ные под хо ды. Это при во дит к тому, что к ка ж до му спе циа ли сту предъ яв -
ля ют ся оп ре де лён ные тре бо ва ния, в ре зуль та те чего появляются конкретные
цели и задачи.

В та ких си туа ци ях пе да го гу-му зы кан ту слож но твор че ски про яв лять себя,
са мо ак туа ли зи ро вать ся ста но вит ся слож нее, раз ви тие соб ст вен ной ин ди ви ду -
аль но сти ухо дит на вто рой план. По сколь ку са мо ак туа ли за ция есть не что иное,
как пол ное бес пре рыв ное са мо про яв ле ние, то у бу ду ще го пе да го га-му зы кан та
долж но ос та вать ся на дан ный вид дея тель но сти не толь ко вре мя, но и силы, а
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так же же ла ние. На раз ви тие сво его ин ди ви ду аль но го по тен циа ла тре бу ют ся ог -
ром ные жиз нен ные ре сур сы. Но ис сле до ва ния учё ных по ка зы ва ют, что для бу -
ду щих пе да го гов-му зы кан тов, са мо ак туа ли за ция является одним из главных
неотъемлемых факторов не только личностной, но и профессиональной
зрелости.

В за ви си мо сти от того, ка кую дея тель ность пред по ла га ет та или иная про -
фес сия, за ви сят и осо бен но сти са мо ак туа ли за ции лич но сти в про цес се её реа -
ли за ции. Для пе да го га-му зы кан та глав ной чер той, ко то рая от ли ча ет дан ную
про фес сио наль ную дея тель ность, яв ля ет ся ярко вы ра жен ное твор че ское на ча -
ло. На уро ках му зы ки пе да гог-му зы кант дол жен уметь пра виль но по стро ить не
толь ко учеб ную дея тель ность, но так же ор га ни зо вать твор че ский про цесс ме ж -
ду уче ни ка ми, в ос но ве ко то ро го долж но ле жать рав но прав ное со труд ни че ст во с 
учи те лем. Бла го да ря та ко му твор че ско му под хо ду пе да гог-му зы кант бу дет
иметь воз мож ность са мо ак туа ли зи ро вать ся сам и по бу ж дать де тей к са мо ак -
туа ли за ции. По это му твор че ская дея тель ность в пе да го ги че ском про цес се
очень важ на для пе да го га-му зы кан та.

Ана лиз, ос но вы ваю щий ся на ра нее су ще ст вую щем опы те, учет спе ци фи ки
про фес сии учи те ля му зы ки по зво лил вы явить не ко то рые ус ло вия, спо соб ст -
вую щие ак ти ва ции про цес са са мо ак туа ли за ции пе да го га-му зы кан та, а имен но:
са мо цен ность; субъ ект ность; рав но ве ли кость; до ве рие к себе; са мо ува же ние;
диа ло гич ность; не сте рео тип ность твор че ско го мыш ле ния; об ще твор че ские
способности; научно-теоретическая и практическая подготовленность.

Са мо цен ность. До воль но длин ный и слож ный путь, в ре зуль та те ко то ро го
про ис хо дит по ня тие и при ня тие пе да го гом-му зы кан том са мо го себя. Осоз на ние
соб ст вен ной зна чи мо сти, лич но ст ной цен но сти, сво их твор че ских спо соб но -
стей, ин те ре сов, по треб но стей и т. д. Са мо цен ность даёт воз мож ность пе да го -
гу-му зы кан ту уви деть и рас крыть себя как лич ность, луч ше уз нать и обо га тить
свой внут рен ний мир, удовлетворить духовные запросы, увеличить творческий
потенциал.

Субъ ект ность. Весь ма зна чи мое яв ле ние для бу ду ще го пе да го га-му зы кан та. 
В ос но ве дан но го ка че ст ва за ло же на ос мыс ле ние того фак та, что пе да гог-му зы -
кант сам есть глав ная энер ге ти че ская сила, что он сам ор га ни зу ет свой твор че -
ский пе да го ги че ский про цесс. Сле ду ет от ме тить и то, что от вет ст вен ность за ор -
га ни за цию, ка че ст во и ре зуль тат дан ной дея тель но сти не сёт сам пе да гог-му зы -
кант. Та кие ус ло вия ор га ни за ции пе да го ги че ско го про цес са на прав ля ет пе да го -
га-му зы кан та на по иск, раз ра бот ку и вне дре ние наи бо лее эф фек тив ных про -
грамм и ме то дов для осу ще ст в ле ния профессиональной деятельности. Всё это
способствует активному росту педагога-музыканта как творческой личности.
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Рав но ве ли кость. Под этим по ня ти ем под ра зу ме ва ет ся от но ше ние пе да го -
га-му зы кан та к са мо му себе и к дру гим уча ст ни кам твор че ско го взаи мо дей ст вия 
в про цес се пе да го ги че ской дея тель но сти. Важ но пом нить, что пе да гог-му зы -
кант име ет пра во на ин ди ви ду аль ное мне ние, са мо-вы ра же ние, лич ную по зи -
цию и соб ст вен ную оцен ку. Го во ря о том, что пе да гог-му зы кант дол жен по сто ян -
но твор че ски раз ви вать ся и за ни ма ясь са мо по зна ни ем, не сто ит за бы вать о де -
тях, ко то рых он обу ча ет. Пе да го гу-му зы кан ту ре ко мен ду ет ся соз дать та кие ус -
ло вия, при ко то рых он бу дет ощу щать себя рав но ве ли ким, а имен но, не отъ ем ле -
мой ча стью твор че ско го кол лек ти ва (в рам ках обу чаю ще го про цес са), пол но -
цен ным со ав то ром, парт нё ром, уча ст ни ком со твор че ст ва. При дер жи ва ясь та -
кой по зи ции, пе да гог-му зы кант приобретёт нужную ему независимость при
создании индивидуально-личностной и профессиональной оценки явлений
искусства и педагогической действительности.

До ве рие к себе. Это ус ло вие от но сит ся в боль шей сте пе ни к лю дям, ко то рые
не уве ре ны в себе, ко то рые очень за ви сят от чу жо го мне ния, в ре зуль та те чего
при ня тие са мо стоя тель ных ре ше ний про ис хо дит край не ред ко. Та кое от но ше ние 
к са мо му себе рас це ни ва ет ся как вид пси хо ло ги че ской за щи ты на фоне не удов -
ле тво ре ния и не до ве рия к себе как к про фес сио на лу и твор че ской лич но сти.
Люди та ко го типа ото дви га ют своё мне ние на зад ний план, счи тая, что они не -
дос та точ но ком пе тент ны в том или ином во про се, счи та ют, что не ин те рес ны как
лич ность, ощу ща ют себя в оп ре де лён ном об ще ст ве объ ек том не зна чи тель ным
и ма ло за мет ным. В та ком слу чае са мо ак туа ли зи ро вать ся пе да го гу-му зы кан ту в 
разы слож нее, так как прак ти че ски пол но стью бло ки ру ет ся их «я». От сут ст вие
до ве рия к са мо му себе, все гда счи тая чу жие дос ти же ния и за слу ги выше сво их
соб ст вен ных, самоактуализация в большей степени станет невозможна.
Поэтому очень важна для развития творческой личности независимая и
обоснованная самооценка.

Са мо ува же ние. Ка ж дый пе да гог-му зы кант, бу ду щий или уже со сто яв ший ся, 
обя зан вос при ни мать и ува жать себя как лич ность. Ува жаю щий себя пе да -
гог-му зы кант, ува жа ет и своё дело, от но сит ся к нему со всей серь ёз но стью и от -
вет ст вен но стью, что га ран ти ру ет вы со кое ка че ст во и эф фек тив ность обу че ния
де тей. Толь ко ува жаю ще го себя пе да го га-му зы кан та бу дут ува жать и его по до -
печ ные и, сле дуя при ме ру, так же бу дут мо ти ви ро ва ны на про дук тив ную дея -
тель ность. Са мо ува же ние – глав ный ис точ ник са мо кон тро ля и са мо ре гу ли ро ва -
ния.

Диа ло гич ность. Так же яв ля ет ся од ной из глав ных ка честв не об хо ди мых пе -
да го гу-му зы кан ту, га ран ти рую щее вы со кую про дук тив ность твор че ской са мо ак -
туа ли за ции. В дан ном слу чае об ще ние сле ду ет вы страи вать на ус ло ви ях са мо -
ак туа ли за ции. В эти ус ло вия вхо дят вы ска зы ва ние сфор ми ро ван но го и обос но -
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ван но го соб ст вен но го мне ния; уме ние вы слу шать, ус лы шать, по ста рать ся по -
нять и при нять вы ска зы ва ния мне ния дру гих уча ст ни ков диа ло га; пре дос тав ле -
ние из ло же ния мыс лей и чувств дру гим лю дям, про яв ляя тер пи мость, даже
если не раз де ляе те вы ска зан ных взгля дов. Ос но вой диа ло гич но сти вы сту па ет
де мо кра ти че ское по ло же ние в об ще нии. Та кая по зи ция тре бу ет гиб ко сти, час -
тич но уступчивости в манере поведении при контакте с другими личностями, а
также здравомыслия, в случае слишком активных условиях взаимодействия.

Не сте рео тип ность твор че ско го мыш ле ния. Твор че ское мыш ле ние пе да го -
га-му зы кан та со сто ит из му зы каль но го мыш ле ния и из пе да го ги че ско го
мышления.

Пе да гог-му зы кант дол жен быть пред рас по ло жен к ярко вы ра жен ной спо -
соб но сти не ор ди нар но го мыш ле ния. Не по вто ри мость, креа тив ность, ини циа -
тив ность, раз но сто рон ность, от сут ст вие ба наль но сти и дей ст вий по при выч ке –
это важ ные ус ло вия для твор че ской са мо ак туа ли за ции пе да го га-му зы кан та.
Так же пе да гог-му зы кант дол жен нау чить ся, а в даль ней шем, уметь ор га ни зо -
вать свою дея тель ность та ким об ра зом, что бы пе да го ги че ское мыш ле ние вос -
пол ня ло му зы каль ное, а му зы каль ное дви га ло на твор че ские под хо ды в пе да го -
ги че ской дея тель но сти. Что бы эти два мыш ле ния были еди ным це лым для пе -
да го га-му зы кан та в про цес се его твор че ской дея тель но сти, но в то же, при
необходимости, чтобы их можно было разделить без нанесения ущерба ранее
организованному творческому процессу.

Об ще твор че ские спо соб но сти. Во об ра же ние и фан та зия ин туи ция, ху до же -
ст вен но-эс те ти че ское от но ше ние к дей ст ви тель но сти. Спо соб ность к эс те ти че -
ски обос но ван ной оцен ке.

На уч но-тео ре ти че ская и прак ти че ская под го тов лен ность. Трак ту ет ся как со -
во куп ность оп ре де лён ных уме ний и зна ний о твор че ской са мо ак туа ли за ции и
воз мож но стью эти тех но ло гии при ме нить в слу чае не об хо ди мо сти. Н. А. Ры ба -
ко ва от ме ча ет, что од ной из «важ ней ших ха рак те ри стик пол но цен ной и бла го -
при ят ной са мо ак туа ли за ции яв ля ет ся аде к ват ность. Если быть бо лее кон крет -
ным, это оз на ча ет, что та кие ка че ст ва как пси хо фи зио ло гия и про фес сио на -
лизм долж ны пол но прав но су ще ст во вать между собой, в результате чего у
педагога-музыканта сложится адекватная самооценка» [5].

Со ци аль ная вос тре бо ван ность. Это ус ло вие вклю ча ет в себя вос тре бо ван -
ность в пе да го ге-му зы кан те, вне дряю щий в пе да го ги че скую дея тель ность твор -
че ские под хо ды че рез соб ст вен ный опыт (уча стие в раз лич ных му зы каль ных
про ек тах: кон кур сы, фес ти ва ли, кон церт ная дея тель ность и т. д.). Са мо стоя -
тель ный, са мо раз ви ваю щий ся, твор че ский пе да гог-му зы кант, пре под но ся щий
себя как твор че скую лич ность, по ни маю щий ис кус ст во, про яв ляю щий лю бовь к
нему, бу дет все гда со ци аль но вос тре бо ван нее, не же ли педагог-музыкант,
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безынициативно исполняющий свои непосредственные обязанности и не более
[14].

Ат мо сфе ра пси хо ло ги че ско го ком фор та. За ат мо сфе ру пси хо ло ги че ско го
ком фор та в боль шей сте пе ни от ве ча ет ад ми ни ст ра ция. В шко ле учеб ный про -
цесс осу ще ст в ля ет ру ко во дство. Для пе да го га-му зы кан та очень зна чи мо по лу -
че ние по ощ ре ния в са мо ак туа ли за ции. Соз да ние тё п лой бла го при ят ной ат мо -
сфе ры на ра бо чем мес те и среди руководства, положительно влияют на
самоактуализацию педагога [15].

Ме то ди че ское и тех ни че ское обес пе че ние. Твор че ская са мо ак туа ли за ция в
це лом не воз мож на без по сто ян но го кон так та с ис кус ст вом. Ини циа то ром та ко го
кон так та ес те ст вен но вы сту па ет сам пе да гог-му зы кант, ко то рый ну ж да ет ся в
рас ши ре нии лич но ст но го твор че ско го по тен циа ла [13]. Для это го не об хо ди мы
оп ре де лён ные ус ло вия и воз мож но сти (фо не ти ка, биб лио те ка, ме то ди че ские
ка би не ты, ма те ри аль ная и ор га ни за ци он ная база), которые педагогу-музыканту
крайне необходимы в целях своего профессионального роста.

Âûâîä:

Твор че ская са мо ак туа ли за ция как не отъ ем ле мая ха рак те ри сти ка и функ ция
про фес сио наль ной дея тель но сти пе да го га-му зы кан та тре бу ет на ли чия та ких
ус ло вий, ко то рые вы сту па ют в един ст ве внут ри лич но ст но го и внеш не го про яв -
ле ния в дея тель но сти. При ори тет по кри те рию зна чи мо сти от во дит ся ус ло ви ям
внут рен не го пла на. Од на ко, уро вень проявления творческой самореализации
детерминируется внешними условиями.
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Å.Ñ. Ïóøêèíà

Óðîê ìóçûêè â ìåæäóíàðîäíîé øêîëå:
çàðóáåæíûå è îòå÷åñòâåííûå òðàäèöèè

В статье рас смат ри ва ет ся урок му зы ки в меж ду на род ной шко ле. Опре де ле -
ны основ ные виды му зы каль ной де я тель нос ти, та кие как инстру мен таль ное му -
зи ци ро ва ние, пе ние, слу ша ние и ана лиз му зы ки, осво е ние му зы каль ной гра мо -
ты. На осно ва нии этих ви дов де я тель нос ти при ве де ны основ ные за ру беж ные
тра ди ции, ха рак тер ные для уро ка му зы ки в меж ду на род ной шко ле, а так же от е -
чес твен ные тра ди ции, ко то рые от ра жа ют ся на об ра зо ва тель ном про цес се в
силу куль тур ных и иных осо бен нос тей рос сий ско го об ра зо ва ния.

Клю че вые сло ва: урок му зы ки, меж ду на род ная шко ла, би лин гваль ное об ра -
зо ва ние, вос при я тие му зы ки, пе ние, дви же ние, инстру мен таль ное му зи ци ро ва -
ние.

те че ст вен ное об ра зо ва ние на про тя же нии мно гих ве ков яв ля ет -
ся об ла стью взаи мо дей ст вия ме то дик и тра ди ций раз ных стран. 
В на стоя щее вре мя так же от ме ча ет ся уси ле ние взаи мо дей ст -
вия рос сий ско го и ме ж ду на род но го опы та в об лас ти об ра зо ва -
ния. Пе да го ги ак тив но вне дря ют в свою дея тель ность до ка зав -

шие свою эф фек тив ность ме то ды, прие мы и фор мы, при ме няе мые в дру гих
странах.

Взаи мо свя зи об ра зо ва тель ных тра ди ций раз ных го су дарств спо соб ст ву ет
от кры тие ме ж ду на род ных школ в раз ных го ро дах Рос сии. Ме ж ду на род ные шко -
лы пред став ля ют со бой об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния для до шко ль ни ков и
школь ни ков, про грам мы ко то рых по строе ны по сход ной схе ме вне за ви си мо сти
от стра ны на хо ж де ния, а пре по да ва ние осу ще ст в ля ет ся пре иму ще ст вен но на
анг лий ском язы ке, так как этот язык счи та ет ся об ще упот ре би тель ным в боль -
шом ко ли че ст ве стран. От кры тие та ких школ обу слов ле но тем, что в них мо гут
обу чать ся дети раз ных на цио наль но стей, если их се мьи по ка ким-то при чи нам
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вы ну ж де ны переехать из своей страны, а сами дети не могут интегрироваться в
традиционные образовательные учреждения [9].

В на стоя щее вре мя на блю да ет ся боль шой при ток ино стран цев (осо бен но из
ази ат ских стран), за ин те ре со ван ных в по лу че нии об ра зо ва ния их деть ми в ме ж -
ду на род ных шко лах имен но в на шей стра не. Рос сий ское об ра зо ва ние от ли ча ет -
ся вы со ким уров нем пре по да ва ния, при ме не ни ем луч ших ми ро вых об ра зо ва -
тель ных ме то дик, а также обращением к мировой культуре и истории разных
стран.

В учеб ном пла не ме ж ду на род ной шко лы важ ное ме сто за ни ма ют уро ки му -
зы ки. Имен но му зы ка – это тот язык, ко то рый по ни ма ют мно гие люди, вне за ви -
си мо сти от на цио наль но сти и воз рас та. Так, уро ки му зы ки очень по мо га ют на ла -
дить кон такт с ре бен ком, ко то рый не зна ет рус ско го и анг лий ско го язы ка, но мо -
жет слу шать му зы ку, тан це вать, иг рать на му зы каль ных ин ст ру мен тах. На уро -
ках му зы ки дети зна ко мят ся с му зы каль ной куль ту рой раз ных стран и на ро дов,
слу ша ют и ана ли зи ру ют ше дев ры клас си че ской и на род ной му зы ки, по лу ча ют
эле мен тар ные пред став ле ния о тео рии му зы ки, име ют воз мож ность иг рать на
му зы каль ных ин ст ру мен тах, петь. Тра ди ции пре по да ва ния му зы ки в ме ж ду на -
род ной шко ле мож но ус лов но раз де лить на за ру беж ные (ха рак тер ные не по -
сред ст вен но для этой сис те мы) и оте че ст вен ные (вы ра бо тан ные под влия ни ем
рус ской куль ту ры).

За ру беж ные тра ди ции пре по да ва ния му зы ки свя за ны в пер вую оче редь с об -
ще из ве ст ны ми ев ро пей ски ми сис те ма ми му зы каль но го вос пи та ния де тей
(«Шуль верк» К. Орфа [10], эв рит ми ка Э. Жак-Дальк ро за [4], кон цеп ция З. Ко -
даи [8] и дру гих ав то ров). В них ве ду щую роль иг ра ет взаи мо связь та ких эле -
мен тов, как му зы ка, текст, дви же ния, ин ст ру мен таль ное и во каль ное ис пол ни -
тель ст во, им про ви за ция и впе чат ле ние, в кол лек тив ном му зи ци ро ва нии. Та ким
об ра зом, му зи ци ро ва ние об на ру жи ва ет ся как са мо цель на уро ках му зы ки в ме -
ж ду на род ной про грам ме. В ходе му зы каль ных за ня тий дети ра бо та ют с рит мом,
ис поль зуя те лес ную пер кус сию, мно го иг ра ют на му зы каль ных ин ст ру мен тах,
ос ваи ва ют му зы каль ную гра мо ту в ми ни маль ном объ е ме, «ак тив но» слу ша ют
му зы ку, поют и со чи ня ют му зы ку са мо стоя тель но, ис поль зуя аку сти че ские му -
зы каль ные инструменты и приложения по созданию музыки на планшетах и
смартфонах. Рассмотрим подробнее зарубежные традиции в опоре на основные 
виды музыкальной деятельности.

1. Ра бо та с рит мом иг ра ет важ ней шую роль в му зы каль ной сис те ме ме -
ж ду на род ной шко лы. Так, дети на чи на ют ос ваи вать рит мы в дос та точ но ран нем
воз рас те. В пер вом клас се (5—6 лет) за да ния по мно гим те мам по строе ны сле -
дую щим об ра зом: уче ни ки сна ча ла чи та ют рит ми зо ван ные тек сты на анг лий -
ском, по том к этой дея тель но сти до бав ля ют ся дви же ния (в пер вую оче редь те -
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лес ная пер кус сия), за тем к дви же ни ям при сое ди ня ет ся во каль ное ис пол не ние,
а по том и ис пол не ние на эле мен тар ных му зы каль ных ин ст ру мен тах. Та ким об -
ра зом, к окон ча нию на чаль ной шко лы (11-12 лет) уче ни ки долж ны вос про из во -
дить дос та точ но слож ные рит ми че ские ри сун ки на му зы каль ных ин ст ру мен тах и 
в пе нии, за пи сы вать ритмические рисунки длительностями, составлять и
воспроизводить свои собственные ритмические рисунки в разных музыкальных
размерах.

2. Ин ст ру мен таль ное му зи ци ро ва ние свя за но с ос вое ни ем деть ми пар -
ти тур клас си че ских и по пу ляр ных про из ве де ний и му зы каль ной им про ви за ци -
ей. В ме ж ду на род ной прак ти ке все уче ни ки, вне за ви си мо сти от уров ня их му зы -
каль но го об ра зо ва ния, ос ваи ва ют игру на лю би тель ском уров не на пер кус си он -
ных (шу мо вых, на род ных, ба ра ба нах), ду хо вых (блок-флей те), струн ных (ги та ре 
и уку ле ле) и кла виш ных (фор те пиа но и син те за тор). Му зы каль ный класс дол -
жен со дер жать дос та точ ное ко ли че ст во ин ст ру мен тов, что бы обу чаю щие ся все -
го клас са (при мер но 15 че ло век) име ли воз мож ность по иг рать ин ди ви ду аль но.

При груп по вой фор ме край не тя же ло ка че ст вен но обу чить де тей игре на ин -
ст ру мен те, это и не яв ля ет ся це лью. Со от вет ст вен но, на пер вом эта пе уче ни кам
да ют ся толь ко ос но вы, а имен но: об щие све де ния об ин ст ру мен те (ис то рия ин -
ст ру мен та, его час ти), по сад ка за ин ст ру мен том и уме ние пра виль но дер жать
его, ос нов ные прин ци пы зву ко из вле че ния, при чем мно гое из это го объ яс ня ет ся
в более доступной дошкольникам и младшим школьникам песенной форме.

На вто ром эта пе дети долж ны нау чить ся иг рать ме ло дии по бу к вен ным обо -
зна че ни ям нот или ак кор дов. Сре ди му зы каль но го ма те риа ла, при ме няе мо го на
дан ном эта пе, есть как клас си че ские ком по зи ции (на при мер, «Ха ба не ра»
Ж. Бизе, фраг мент глав ной темы из «Зимы» А. Ви валь ди), так и бо лее со вре -
мен ные (к при ме ру, «We Will Rock You» из ре пер туа ра Queen, «Sweet Dreams» из
репертуара Eurythmics).

На треть ем эта пе уче ни ки сами иг ра ют на ин ст ру мен тах в ходе вы пол не ния
за да ний по им про ви за ции. Так, в ходе или в кон це изу че ния не ко то рых тем де -
тям пре дос тав ля ет ся воз мож ность во пло тить ее в игре на раз ных ин ст ру мен тах.
Это за да ние но сит индивидуальный и групповой характер.

Го во ря об ин ст ру мен таль ном му зи ци ро ва нии в ме ж ду на род ной тра ди ции в
це лом, сто ит от ме тить, что боль шая доля от во дит ся са мо стоя тель ной ра бо те
уче ни ков при уча стии учи те ля, а так же игре в ан самб лях во вре мя ин ст ру мен -
таль ных им про ви за ций.

3. Ос вое ние нот ной гра мо ты не по сред ст вен но свя за но с пре ды ду щим
пунк том. В ме ж ду на род ной шко ле нет цели ос во ить нот ную гра мо ту в объ е ме
про грам мы му зы каль ной шко лы. Тем не ме нее, обу чаю щие ся зна ко мят ся со
сле дую щи ми со став ляю щи ми му зы каль ной гра мо ты: ноты (бу к вен ное обо зна -
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че ние, на пи са ние на нот ном ста не), скри пич ный и ба со вый клю чи, дли тель но -
сти, ди на ми че ские от тен ки и их обо зна че ние, по строе ние про стых трех звуч ных
ак кор дов на нот ном ста не и при игре на фор те пиа но. Та ким об ра зом, ос во ив про -
грам му в пол ной мере, уче ни ки зна ют от но си тель но боль шую часть тео рии му -
зы ки, уме ют поль зо вать ся нотной записью при игре на фортепиано и других
инструментах, а также при сочинении собственных фрагментов музыки.

4. «Ак тив ное» слу ша ние и ана лиз му зы ки на прав ле ны на фор ми ро ва -
ние у обу чаю щих ся це ло ст но го пред став ле ния о му зы ке в ее мно го об ра зии
средств ху до же ст вен ной вы ра зи тель но сти, об раз но сти, субъ ек тив но сти смы -
слов, за ло жен ных в про из ве де нии. Ана ло гом по ня тия вос при ятия в ме ж ду на -
род ной прак ти ке яв ля ет ся так на зы вае мое «ак тив ное» слу ша ние, которое
включает в себя слушание музыки и умение рассуждать о ней.

Про грам ма уро ков по строе на так, что к про слу шан ным фраг мен там му зы ки
пред ло же но боль шое ко ли че ст во раз лич ных за да ний и во про сов по ана ли зу му -
зы ки и по ни ма нию об раз ной сфе ры му зы каль но го про из ве де ния. Ана лиз му зы -
ки осу ще ст в ля ет ся с по зи ций изу че ния средств му зы каль ной вы ра зи тель но сти,
та ких как ме ло дия, гар мо ния, ритм, метр, тембр, лад, фак ту ра и т. д. Слу хо вой
ана лиз име ет боль шое зна че ние в по ни ма нии струк ту ры и фор мы му зы каль но го
про из ве де ния, что спо соб ст ву ет по вы ше нию уров ня му зы каль ной гра мот но сти
и по мо га ет в даль ней шем му зи ци ро ва нии. Все во про сы по слу хо во му ана ли зу
под во дят обу чаю щих ся к по ни ма нию об раза му зы каль но го про из ве де ния. На
это же на прав ле ны раз лич ные твор че ские за да ния (рас смат ри ва ние «зву ча -
щих» кар тин, соз да ние ри сун ков по мо ти вам про слу шан ных про из ве де ний
и т. д.).

5. Во каль но-хо ро вое пе ние в ме ж ду на род ной про грам ме пред став ле но
не так ши ро ко, срав ни тель но с ин ст ру мен таль ным му зи ци ро ва ни ем. Об ще из ве -
ст но, что за пад ная об ра зо ва тель ная му зы каль ная тра ди ция бо лее ин ст ру мен -
таль ная, в то время как русская – более вокальная.

В млад ших клас сах во каль ная дея тель ность за ни ма ет боль шую часть уро ков 
вви ду ее дос туп но сти. Во-пер вых, ор га ни за ци он ные мо мен ты уро ка в млад ших
клас сах (при вет ст вие, пе ре ход на ко вер, ор га ни за ция де тей в круг, про ща ние
и т. д.) про ис хо дят при по мо щи пе сен. Во-вто рых, все рит ми зо ван ные тек сты,
при ме няе мые на ка ж дом уро ке, име ют ме ло ди че скую ли нию (хоть и дос та точ но
при ми тив ную) и ис пол ня ют ся в ка че ст ве пе сен. В-треть их, пес ни ис поль зу ют ся
в про цес се знакомства с музыкальными инструментами (например, песня про
части укулеле).

В бо лее стар ших клас сах доля во каль но-хо ро вой дея тель но сти на уро ках
умень ша ет ся. В за ви си мо сти от темы в ка ж дом се ме ст ре обыч но есть 1-3 пес ни 
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для кол лек тив но го ис пол не ния. Так во каль ное ис пол ни тель ст во пе ре хо дит в
инструментальное и в анализ музыки.

6. Рас смат ри вая ме ж ду на род ные тра ди ции в му зы каль ном об ра зо ва -
нии, от дель но вы де лим при ме не ние ИКТ в обу че нии, как одно из ве ду щих на -
прав ле ний в ме ж ду на род ной прак ти ке. Элек трон ные об ра зо ва тель ные ре сур сы
при ме ня ют ся на раз ных эта пах уро ков по всем пред ме там. Так, пла ни ро ва ние
уро ков учи те лем обя за тель но свя за но с ис поль зо ва ни ем ЭОР, в прак ти ке пла ни -
ро ва ния уро ков му зы ки ис поль зу ют ся та кие элек трон ные учебные пособия, как
Music Express, Musical Contexts, Twinkl и других.

В ходе са мих уро ков боль шое зна че ние име ют ин те рак тив ные за да ния, пре -
зен та ции, игры, ви део ро ли ки, а так же при ло же ния по соз да нию му зы ки, в ко то -
рых дети ра бо та ют сами (например, GarageBand).

Оцен ка дея тель но сти уче ни ков так же осу ще ст в ля ет ся при по мо щи ИКТ. На -
при мер, для млад ших школь ни ков наи бо лее рас про стра нен ным яв ля ет ся при -
ло же ние ClassDojo, где учи тель мо жет вы брать до ж ди ка, то есть от мет ку. От -
мет ка мо жет да вать ся по раз ным при чи нам: за хо ро шее пе ние, за ак тив ность на
уро ке, за ста ра ние, за от лич ное вы пол не ние до маш не го за да ния, за по мощь од -
но класс ни кам и дру гое. Ко ли че ст во и со дер жа ние от мет ки ог ра ни че но толь ко
фан та зи ей учи те лей. Обыч но в млад ших клас сах от ме ток со дер жит ся меньше,
соответственно, по мере взросления детей увеличивается количество поводов
для отметки.

На пре по да ва ние му зы ки в ме ж ду на род ной шко ле не мо гут не ока зы вать
влия ние тра ди ции стра ны, в ко то рой су ще ст ву ет эта шко ла. В пер вую оче редь,
влия ют куль тур ные осо бен но сти, язык и тра ди ции этой стра ны. Сре ди по доб ных
тра ди ций, ха рак тер ных для шко лы в Рос сии, на зо вем рас ши ре ние ре пер туа ра в
ходе вос при ятия му зы ки, уве ли че ние доли во каль но-хо ро вой ра бо ты на уро ках и 
об ра ще ние к рус ской на род ной куль ту ре в про цес се организации национальных
праздников. Рассмотрим подробнее эти традиции.

1. Рас ши ре ние ре пер туа ра для «ак тив но го» слу ша ния. Му зы ка для слу -
ша ния в ме ж ду на род ной сис те ме, как пра ви ло, вклю ча ет в себя об раз цы ми ро -
вой клас си ки, пес ни на ро дов мира, а так же со вре мен ную му зы ку. Эти пла сты
му зы ки пред став ле ны не толь ко му зы кой для «ак тив но го» слу ша ния, но и ви део
с ис пол не ни ем этой му зы ки в раз ных ва ри ан тах, ин те рес ны ми за да ния ми к про -
слу ши ва нию. Раз но об ра зие му зы ки для вос при ятия под час ог ра ни че но толь ко
по же ла ния ми учи те ля му зы ки и ин те ре са ми кон крет ной шко лы. Сле до ва тель но, 
влия ние рос сий ской сис те мы бу дет за клю чать ся в при об ще нии к рус ской му зы -
каль ной куль ту ре. В пер вую оче редь, мож но по зна ко мить де тей с об раз ца ми
рус ской клас си че ской му зы ки. В тра ди ци он ной про грам ме ме ж ду на род ной шко -
лы эта об ласть пред став ле на му зы кой толь ко не ко то рых рус ских ком по зи то ров,
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на при мер, П. И. Чай ков ско го, С. С. Про кофь е ва. Так же важ но об ра тить вни ма -
ние уче ни ков на та кие пла сты рус ской му зы ки, как на род ная и ду хов ная. Имен но
эти пла сты му зы ки по влия ли и в ка кой-то сте пе ни сфор ми ро ва ли рус скую клас -
си че скую му зы ку, по это му не об хо ди мо объ яс нить обу чаю щим ся их са мо быт -
ность и важ ность для рус ско го му зы каль но го мира в це лом.

2. Уве ли че ние доли во каль но-хо ро вой ра бо ты на уро ках и во вне класс -
ной дея тель но сти. Оте че ст вен ная ме то ди ка му зы каль но го об ра зо ва ния име ет
дав ние пев че ские тра ди ции. Во каль ная тра ди ции рус ской му зы каль ной пе да го -
ги ки не мо жет не от ра зить ся на пре по да ва нии, пусть и в ме ж ду на род ной шко ле.
Ак тив ная во каль но-хо ро вая дея тель ность ох ва ты ва ет не толь ко уро ки, но и вне -
уроч ную дея тель ность. Так, рус ский пе да гог мо жет рас ши рять долю ре пер туа ра
для пе ния, а так же во вле кать уче ни ков в бо лее ак тив ное вокально-хоровое
исполнительство в рамках концертов, фестивалей, конкурсов и ассамблей.

3. Об ра ще ние к рус ским на род ным тра ди ци ям. Жизнь в Рос сии пред по -
ла га ет зна ком ст во с на род ны ми празд ни ка ми, ко то рые тра ди ци он но от ме ча ют -
ся в на шей стра не (на при мер, с Мас ле ни цей). Ино стран цы с боль шим ин те ре -
сом уча ст ву ют в та ких праз ди ках, пы та ют ся петь пес ни, тан це вать, на ря ду со
все ми ос таль ны ми. Про ве де ние по доб ных ме ро прия тий, при об щаю щих к рус -
ской на род ной куль ту ре, бла го при ят но ска зы ва ет ся на адап та ции де тей из дру -
гих стран в Рос сии, на по вы ше нии уров ня ин те ре са к отечественной культуре и
музыке, на создании атмосферы дружелюбия и сотрудничества в школе.

Та ким об ра зом, в ме ж ду на род ных шко лах ме ж ду со бой очень гар мо нич но
со че та ют ся ме ж ду на род ные и рус ские тра ди ции, а учи те лям му зы ки важ но пе -
ре ни мать опыт, ме то ды и тра ди ции пре по да ва ния. В ка ж дой из сис тем есть свои
ин те рес ные сто ро ны, свои плю сы и ми ну сы. В дея тель но сти пе да го га в ме ж ду -
на род ной шко лы глав ное – при вить де тям лю бовь к му зы ке и му зи ци ро ва нию,
по то му что урок му зы ки – это тот школь ный пред мет, на котором дети и
взрослые могут общаться и понимать друг друга без слов.
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Ïðàêòèêî — îðèåíòèðîâàííàÿ ïîäãîòîâêà
ñòóäåíòîâ-äèçàéíåðîâ â ïðîöåññå

êîìïüþòåðíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ øðèôòîâ
äëÿ òàòàðñêîãî àëôàâèòà

Аннотация. В статье осве ща ют ся от дель ные эта пы ис то рии воз ник но ве ния и
раз ви тия раз лич ных ви дов шриф тов, опи сы ва ет ся сис те ма их клас си фи ка ции в
на уке и прак ти ке; от ме ча ют ся осо бен нос ти воз ник но ве ния и при ме не ния ал фа -
ви та в пись мен ной куль ту ре та тар ско го на ро да. На осно ве ана ли за на учных пуб -
ли ка ций и об об ще ния ма те ри а лов прак ти чес кой де я тель нос ти по ка за на ак ту -
аль ность и зна чи мость ме то да про ек ти ро ва ния шриф тов для про фес си о наль -
ной под го тов ки диз ай не ров; опи са ны основ ные эта пы про ек ти ро ва ния шриф тов
с при ме не ни ем со вре мен ных ком пью тер ных тех но ло гий. В статье пред став ле ны 
при ме ры ав тор ской гар ни ту ры та тар ско го шриф та, в про цес се раз ра бот ки ко то -
ро го ре ша лись за да чи по вы ше ния прак ти ко-ори ен ти ро ван ной под го тов ки сту -
ден тов-диз ай не ров, на це лен ной на по сле ду ю щее при ме не ние раз ра бо тан но го
ими ре ги о наль но го «про дук та» в са мых раз ных об лас тях гра фи чес ко го диз ай на
– от брен дин га до ви зу аль но го офор мле ния пе чат ных изданий на татарском
языке.

Клю че вые сло ва: шриф то вой диз айн, ак ци ден тный шрифт, та тар ский ал фа -
вит, кал лиг ра фия, ти пог ра фи ка.
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Ââåäåíèå

риф то вой ди зайн яв ля ет ся смеж ной от рас лью для нау ки и ис -
кус ст ва, пе ре жи ваю щей в на стоя щее вре мя прин ци пи аль ные
из ме не ния, свя зан ные с гло баль ной ком пь ю те ри за ци ей и по -
все ме ст ным рас про стра не ни ем циф ро вых тех но ло гий. В со вре -
мен ных ус ло ви ях ак тив но раз ви ваю щей ся по ли куль тур ной сре -

ды шрифт боль ше не яв ля ет ся «не за мет ным и скром ным» сред ст вом пе ре да чи
смыс ла тек ста [3, с. 214]. Се го дня шрифт иг ра ет важ ную роль в ком му ни ка ции,
а вы бор и при ме не ние его ста но вит ся не отъ ем ле мой ча стью ди зай на и рек ла мы. 
В про цес се ис сле до ва ния было вы яв ле но, что шрифт, как один из клю че вых
эле мен тов ви зу аль но го об раза, ока зы ва ет зна чи тель ное влия ние на эс те ти че -
скую при вле ка тель ность рек лам ных и ди зай нер ских «про дук тов», эмо цио наль -
но воз дей ст вуя на ско рость и удоб ст во их восприятия.

Для шриф то во го ди зай на боль шое зна че ние име ет ти по гра фи ка, ко то рая
яв ля ет ся не ким мос том ме ж ду смы сло вой со став ляю щей тек ста и его цен но -
стью как ком по зи ци он но го эле мен та гра фи че ской сис те мы. Ти по гра фи ка осу -
ще ст в ля ет ви зуа ли за цию оп ре де лен ных смы слов, идей, «пе ре да ет» рек лам ную
ин фор ма цию с по мо щью раз но об раз ных шриф тов, для ко то рых важ ны раз мер,
цвет, стиль на чер та ния бу к вен ных эле мен тов (зна ков). Изу че ние и ов ла де ние
ба ка лав ра ми-ди зай не ра ми раз лич ных ти пов шриф тов яв ля ет ся важ ным раз де -
лом их про фес сио наль ной под го тов ки.

Цель ис сле до ва ния. Вы явить пе да го ги че ский по тен ци ал ком пь ю тер но го
про ек ти ро ва ния ак ци дент ных шриф тов для та тар ско го ал фа ви та как ме то да, по -
вы шаю ще го уро вень прак ти ко-ори ен ти ро ван ной под го тов ки сту ден тов-ди зай -
не ров.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ

В про цес се ис сле до ва ния изу ча лись сле дую щие груп пы ма те риа лов: 1) тру -
ды, в ко то рых уде ля ет ся вни ма ние во про сам ком пь ю тер ной гра фи ки в сис те ме
пе да го ги че ско го об ра зо ва ния (О. В. Арефь е ва, Г. Ю. За бав ни ко ва, П. С. Кор чи -
ков и др.); 2) на уч ные ис сле до ва ния и пуб ли ка ции, ос ве щаю щие про бле мы про -
фес сио наль ной под го тов ка гра фи че ских ди зай не ров (А. Я. Гер чук, И. С. Го ли ко -
ва и др.); 3) ра бо ты, ос ве щаю щие во про сы тео рии и прак ти ки про ек ти ро ва ния и
при ме не ния типографских шрифтов (Р. Ч. Барциц, П. С. Горчикова, В. В
Древина, О. В. Токарь и др.).

Ос нов ны ми ме то да ми яв ля ют ся сле дую щие: изу че ние го су дар ст вен ных
стан дар тов в об лас ти ди зай на шриф тов; изу че ние, сис те ма ти за ция и ана лиз на -
уч ных пуб ли ка ций по теме ис сле до ва ния; изу че ние ис то рии воз ник но ве ния и
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при ме не ния шриф тов для та тар ско го ал фа ви та; раз ра бот ка про ект ных за да ний
для сту ден тов, це лью ко то рых яв ля ет ся прак ти ко-ори ен ти ро ван ная подготовка
будущих дизайнеров в процессе создания акцидентных шрифтов,

Ëèòåðàòóðíûé îáçîð

В про цес се ис сле до ва ния было вы яв ле но, что во про сы ис то рии, тео рии и
прак ти ки при ме не ния шриф тов ис сле ду ют ся в ра бо тах И. Ф. Бу ро но ва,
Ю. М. Гор до на, А. И. Куд ряв це вой, Дж. Сай мон са, В. Э. Стрель ни ко ва, Р. Р. Яма -
но вой; осо бен но сти про ек ти ро ва ния шриф тов рас кры ва ют ся в тру дах П. С. Гор -
чи ко ва, В. В Дре ви на, П. А. Ка шев ско го; тех но ло гия про ек ти ро ва ния де ко ра тив -
ных шриф тов как об ра зо ва тель ная прак ти ка сту ден тов ото бра же на в пуб ли ка ци -
ях М. Н. Дол гих, Н. Н. Дол гих; об зор клас си фи ка ций со вре мен ных по ли гра фи -
че ских шриф тов осу ще ст в ля ют ся в на уч ных тру дах Е. А. Про хо ро вой, О. В. То -
карь; тен ден ции раз ви тия со вре мен но го шриф то во го ди зай на вы яв ля ют ся в
пуб ли ка ци ях А. Г. За ни мо нец, Е. А. Стариковой и Я. Чихольд; различные аспекты
истории татарского изобразительного искусства представлены в монографии
С. М. Червонной.

Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå

В про цес се ис сле до ва ния было вы яв ле но, что в со от вет ст вии с на зна че ни ем 
шриф ты ус лов но раз де ля ют на две груп пы: тек сто вые и ак ци дент ные. Тек сто вые 
шриф ты пред на зна че ны для на бо ра длин ных ин фор ма ци он ных бло ков, на при -
мер, в кни гах, жур на лах или га зе тах. Ак ци дент ные шриф ты пред на зна че ны для
на бо ра за го лов ков или не боль ших ко рот ких фраз или вы ра же ний и ис поль зу ют -
ся для ак ци ден ции (accidentia лат. — неожиданное, случайное событие) в
публикациях или рекламе.

Шрифт от но сит ся к на бо ру пе ча тае мых или ото бра жае мых ти по гра фи че -
ских или тек сто вых сим во лов стро го оп ре де лен но го сти ля и раз ме ра, при ме няе -
мых как в пе чат ных из да ни ях, так и в циф ро вом тек сте. Ис то рия же воз ник но ве -
ния шриф тов свя за на с древ ней Ме со по та ми ей, на тер ри то рии ко то рой были
най де ны гли ня ные со су ды с гра ви ров кой оп ре де лен ных сим во лов, а так же с
изобретением в XV в. Иоганном Гутенбергом механического печатного станка.

В те че нии XX-го века сти ли в книж ном ди зай не, как и во всех ви дах изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва, ста но ви лись все бо лее ин тер на цио наль ны ми. От ли чи тель -
ные чер ты, ха рак те ри зую щие на цио наль ную куль ту ру, все бо лее сти ра ют ся или
за им ст ву ют ся. Как след ст вие, ста но вит ся все труд нее раз ли чать дей ст ви тель -
но на цио наль ные сти ли, а еще сложнее выявить в национальном авторский
индивидуальный стиль.
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Пе ред ди зай не ра ми шриф тов про шло го стоя ла за да ча сде лать эс киз шриф -
та по нят ным для чи та те ля и од но вре мен но удоб ным для вы ре за ния форм, ко то -
рые встав ля лись в пе чат ные стан ки. В ос нов ном их ра бо та со стоя ла не в раз ра -
бот ке но вых ин ди ви ду аль ных шриф тов, а в со вер шен ст во ва нии уже су ще ст вую -
щих.

В со вре мен ной прак ти ке шриф ты де лят на мно же ст во раз лич ных групп, по -
сколь ку за час тую один шрифт мо жет не сти в себе от пе ча ток не сколь ких сти лей
и ви дов шриф тов, или же яв ля ет ся со би ра тель ным об ра зом мно гих эле мен тов,
при над ле жа щих разным шрифтовым семействам.

В ис то рии за пад ной пе ча ти было три ос нов ных се мей ст ва шриф тов: го ти че -
ский; кур сив; ан тик ва. Шрифт ан тик ва, в свою оче редь, мо жет быть раз де лен на
три груп пы: ан тик ва ста ро го сти ля, ан тик ва пе ре ход но го и антиква нового стиля.

Шрифт яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью ти по гра фи ки, он по мо га ет до не сти
смысл тек ста пра виль но и бы ст ро. В ти по гра фи ке ис поль зу ют ся че ты ре ос нов -
ных тер ми на, о ко то рых важ но иметь чет кое пред став ле ние при раз ра бот ке
шриф та: кегль, ин тер линь яж, кер нинг и тре кинг. По ми мо букв и зна ков пре пи на -
ния не ко то рые шриф ты со дер жат спе ци аль ные сим во лы: ка пи тель, ли га ту ры,
ми ну скуль ные циф ры, ма те ма ти че ские сим во лы и ди ак ри ти че ские зна ки. Со во -
куп ность раз лич ных на чер та ний той или иной гарнитуры (прямое, курсив,
жирное, узкое и т. д.) образует семейство шрифта.

При раз ра бот ке шриф та для та тар ско го ал фа ви та не об хо ди мо учи ты вать тот 
факт, что от ли чи тель ной осо бен но стью дан но го ал фа ви та яв ля ет ся до пол ни -
тель ные шесть букв. Они от ра жа ют фо не ти че ские осо бен но сти та тар ско го язы -
ка и вклю че ны в ал фа вит, раз ра бо тан ный на ос но ве ки рил ли цы, яв ляю щей ся ос -
но вой для всех язы ков на ро дов Рос сии (Фе де раль ный за кон «О язы ках на ро дов
РФ», 2002 г.). Дан ный ал фа вит ис поль зу ет ся и в на стоя щее время.

Пись мен ность та тар ско го на ро да свя зан на с ис кус ст вом кал ли гра фии, ко то -
рое осо бен но ярко про яв ля ет ся в ша маи лях. Ша ма иль – зна ко вая сис те ма, не -
су щая са краль ную ин фор ма цию, ис пол нен ная в свой ст вен ном араб ской гра фи -
ке сти ле, и ас со ции ру ет ся с пись мен ной куль ту рой та тар до ре во лю ци он но го пе -
рио да. Кал ли гра фия та тар ухо дит свои ми кор ня ми во вре ме на рас про стра не ния
ис ла ма сре ди тюр коя зыч ных пле мен и на род но стей, про жи вав ших в Сред нем
По вол жье. Се го дня кал ли гра фи че ская прак ти ка мо жет быть оп ре де ле на как
«искусство придания формы знакам выразительным, гармоничным и искусным
образом» [11, с. 216].

Дру гим важ ным ис точ ни ком для раз ра бот ки шриф тов яв ля ет ся ор на мен ти -
ка. Та тар ские узо ры и ор на мен ты име ют три типа мо ти вов: гео мет ри че ский, цве -
точ но-рас ти тель ный и зоо морф ный [7, с.15]. Ор на мен таль ные мо ти вы ха рак -
тер ны для ху до же ст вен но го ре ше ния ру ко пис ной кни ги се ре ди ны XIX века, где
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со би ра ют ся шриф ты из на бор ных эле мен тов в со от вет ст вии с техническими
возможностями действовавших в тот период типографий.

Со вре мен ные циф ро вые ме то ды соз да ния шриф та раз но об раз ны, но если
при ме нять про фес сио наль ный под ход, то сна ча ла эле мен ты шриф та не об хо ди -
мо раз ра бо тать и соз дать в гра фи че ском ре дак то ре, а за тем им пор ти ро вать в
спе ци аль ную ком пь ю тер ную про грам му. Для сту ден тов, не имею щих про фес -
сио наль ных гра фи че ских на вы ков, наи бо лее дос туп ным для первого опыта
будет модификация в цифре имеющегося наборного шрифта.

Про цесс раз ра бот ки шриф та пред став ля ет со бой мно го сту пен ча тую за да чу,
тре бую щую от сту ден та — ди зай не ра вни ма ния к де та лям ар хи тек ту ры шриф та
и твор че ско го под хо да. В дан ной пуб ли ка ции пред став ле ны ос нов ные эта пы раз -
ра бот ки шриф та для та тар ско го ал фа ви та, ко то рые не об хо ди мо ос во ить в про -
цес се соз да ния уникального и эстетически привлекательного шрифтового
набора.

Пер вый этап на прав лен на изу че ние ис ход ных, ис поль зуе мых в прак ти ке
шриф тов, соз дан ных на ос но ве ки рил ли цы и ла ти ни цы, а так же пер во на чаль но -
го зна ком ст ва с об раз ца ми араб ской гра фи ки. На ос но ве про ве ден но го ана ли за
сту ден ту не об хо ди мо по пы тать ся раз ра бо тать соб ст вен ную идею бу ду ще го
шриф та (в дан ном слу чае для та тар ско го ал фа ви та). Вто рым эта пом в ре ше нии
про ект ной за да чи яв ля ет ся соз да ние эс ки зов шриф та. Эс ки зы раз ра ба ты ва ют -
ся в гра фи че ском ре дак то ре, ин ст ру мен ты ко то ро го по зво ля ют экс пе ри мен ти -
ро вать с фор ма ми, про пор ция ми, на чер та ния ми и де та ля ми букв. Тре тий этап
на прав лен на раз ра бот ку цифр и зна ков. Чет вер тый этап за клю ча ет ся в циф ро -
ви за ции шриф то во го на бо ра. На дан ном эта пе уточ ня ют ся про пор ции и де та ли
ка ж дой бу к вы, обес пе чи ваю щие сти ли сти че ское еди но об ра зие и вы со ко ху до -
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же ст вен ное ис пол не ние все го на бо ра шриф та, так же осо бое вни ма ние уде ля ет -
ся взаи мо дей ст вию букв и сим во лов в раз лич ных ком би на ци ях с це лью обес пе -
че ния чи тае мо сти и эс те ти че ской гар мо нии.

За клю чи тель ным эта пом про ек ти ро ва ния шриф та яв ля ет ся ак туа ли за ция
шриф то вой гар ни ту ры в про грам ме FontLab Studio, ин ст ру мен ты ко то рой без ус -
лов но «по мо га ют» в про цес се соз да ния но во го шриф та – от идеи до окон ча тель -
но го ре зуль та та. Да лее осу ще ст в ля ет ся про вер ка чи тае мо сти и функ цио наль но -
сти шриф та в раз лич ных кон тек стах, про во дит ся его до ра бот ка, «шли фов ка». В
со став стан дарт но го па ке та кириллического шрифта входит 39 заглавных и
39 прописных букв, 13 символа и 10 цифр.

Да лее по ка жем осо бен но сти раз ра бот ки ак ци дент ных шриф тов, вы пол нен -
ных сту ден та ми на ос но ве изу че ния ор на мен таль но го ис кус ст ва и тра ди ций та -
тар ской гра фи ки. Как при мер, рас смот рим шрифт Tatkalligraf (Ри су нок 1). Бу к вы 
ал фа ви та пред став ля ют со бой пла стич ные вы тя ну тые си лу эты с изящ ны ми и
плав ны ми вы нос ны ми эле мен та ми (за сеч ка ми). С це лью от ра же ния ха рак те ра
фир мен но го сти ля были вы бра ны неж ные пас тель ные цве та и их от тен ки. Опи -
сан ный шрифт был соз дан для ло го ти па брен да аро ма ти че ских све чей (Ри су нок
2). Осо бен но стью брен да явилось использование в названиях свечей татарских
женских имен (Азалия, Ландыш, Миляуша и т. д.).

Рас смот рим дру гой при мер – шрифт Sagysh – изящ ный, удо бо чи тае мый и
кон тра ст ный; он со сто ит из плав ных штри хо вых эле мен тов и де ко ра тив ных за -
се чек, вы пол нен ных в на цио наль ной сти ли сти ке (Ри су нок 3). На ос но ве дан но го
шриф та был раз ра бо тан фир мен ный стиль для кос ме ти че ской про дук ции брен -
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да «Kyбeлeк» («Ба боч ка»). В ос но ву кон цеп ции был по ло жен об раз лег кой, кра -
си вой ба боч ки, изящ ную пла сти ку дви же ний ко то рой стре мит ся пе ре дать ав тор
вновь раз ра бо тан но го шрифта для текстового логотипа названного бренда
(Рисунок 4).

Как по ка за ло про ве ден ное ис сле до ва ние, про цесс раз ра бот ки шриф та
пред став ля ет со бой по сле до ва тель ность эта пов, на чи ная от ис сле до ва ния и
ана ли за су ще ст вую щих (ис ход ных) шриф тов, даль ней шей раз ра бот ки соб ст -
вен ной идеи шриф та, его тес ти ро ва ния и по сле дую ще го до ве де ния ди зай нер -
ско го про дук та до уров ня ра бо че го шриф та, при ме няе мо го в прак ти че ской дея -
тель но сти сту ден тов-ди зай не ров.

Вме сте с тем про ве ден ный экс пе ри мент вы явил, что вы пол не ние сту ден та -
ми за да ний по соз да нию ак ци дент ных шриф тов име ет свою спе ци фи ку и оп ре -
де лен ные слож но сти, ко то рые свя за ны с не об хо ди мо стью де ко ра тив ной сти ли -
за ции за се чек, со еди ни тель ных штри хов, вы нос ных эле мен тов, свое об раз ной
пла сти че ской ор га ни за ции букв, что при да ет шриф ту не по вто ри мый ди зайн, а с
дру гой сто ро ны – усложняет графику букв и, следовательно, затрудняет
удобочитаемость текста.

Çàêëþ÷åíèå

В ста тье пред став ле ны ре зуль та ты про ве ден но го ис сле до ва ния: вы яв лен
пе да го ги че ский по тен ци ал ком пь ю тер но го про ек ти ро ва ния ак ци дент ных шриф -
тов для та тар ско го ал фа ви та как ме то да, по вы шаю ще го уро вень прак ти ко-ори -
ен ти ро ван ной под го тов ки сту ден тов-ди зай не ров. В про цес се экс пе ри мен таль -
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Ри су нок 3. Шрифт Sagysh



ной ра бо ты бу ду щи ми ди зай не ра ми-сту ден та ми 4-го кур са (на прав ле ние «Гра -
фи че ский ди зайн» в рам ках дис ци п ли ны «Ком пь ю тер ное про ек ти ро ва ние»)
были раз ра бо та ны и ап ро би ро ва ны ак ци дент ные шриф ты, от дель ные об раз цы
ко то рых пред став ле ны в дан ной ста тье. Бла го да ря по лу чен но му прак ти че ско му
опы ту сту ден ты-ди зай не ры в сво ей даль ней шей про фес сио наль ной дея тель но -
сти смо гут учи ты вать все осо бен но сти ар хи тек ту ры и кон ст рук ции шриф тов при
соз да нии но вых об раз цов, из бе гая все воз мож ных оши бок.

Как по ка за ли ре зуль та ты про ве ден но го ис сле до ва ния, дан ный ме тод по соз -
да нию циф ро во го шриф та дос ту пен для ос вое ния сту ден та ми –ди зай не ра ми ху -
до же ст вен ных и ди зай нер ских ву зов и мо жет быть ре ко мен до ван для вне дре ния
в учеб ный про цесс преподавателям в области графического дизайна.
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THEORY AND PRACTICE OF ART

R.G. Shitikova

A.K. Glazunov's so na tas as an ex am ple of a lyr i cal and epic in -
ter pre ta tion of the genre

Ab stract: The ar ti cle is de voted to the con sid er ation of A. K. Glazunov's so na tas
as a rep re sen ta tive of a spe cific mor pho log i cal genre unit. The cho sen an a lyt i cal per -
spec tive is based on the triad of lyric - drama - epos, tested in mu-sic sci ence, em -
pha siz ing the spe cif ics of the emo tional tone, fig u ra tive con tent, the na ture of
drama, the sys tem of ex pres sive means in her ent in a cer tain set of texts. The work
fo cuses on the fea tures of the lyric-epic so nata type, which be-came wide spread in
the mu sic of the 20th cen tury in the con text of the re vival of ba roque and clas si cist
ten den cies. The dom i nance in the works of A. K. Glazunov of lyr i cal tone, con tem pla -
tion, emo tional bal ance, as well as compositional and dra matic ideas in her ent in this
type, in to na tion sources of mu si cal and the matic ma te rial, ways of work ing with it is
shown. Par tic u lar at ten tion is paid to the prob lem of us ing poly phonic tech niques
and forms, a high de gree of polyphoni-zation of the mu si cal fab ric is noted, and the
syn the sis of the poly phonic method of thinking and the principles of sonata form is
emphasized.

Keywords: genre, so nata, lyr ics, drama, epic, neo-trends, po lyph ony.

T.P. Khristolyubova

"Bath ing the Red Horse" by Kuzma Petrov-Vodkin: on the
ques tion of the fea tures of fig u ra tive in ter pre ta tions

Ab stract: The ar ti cle is de voted to the study of the work of the out stand ing Rus -
sian and So viet art ist Kuzma Sergeevich Petrov-Vodkin (1878-1939) on the ex am -
ple of his paint ing "Bath ing the Red Horse" (1912), which gained world wide fame.
The pur pose of this ar ti cle is an at tempt to sys tem atize the main state ments of crit -
ics and art his to ri ans about the paint ing and, on the ba sis of the avail able data, to
iden tify new ar tis tic and sty lis tic fea tures of this work, as well as out line ways for
fur ther re search on this topic. The ar ti cle an a lyzes the re ac tion of crit ics to the ap -
pear ance of this paint ing, and also pro vides an anal y sis of art his tory stud ies of this
work in the sec ond half of the 20th - the first quar ter of the 21st cen tury. The au -
thor ex am ines the paint ing "Bath ing the Red Horse" in the con text of the the o ret i cal
and philo soph i cal views of Kuzma Petrov-Vodkin, religious ideas and traditions of
Russian symbolism.
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Keywords: Kuzma Sergeevich Petrov-Vodkin (1878-1939), "Bath ing the Red
Horse" (1912), Rus sian sym bol ism, "spher i cal" per spec tive, "tri color" the ory, Rus -
sian sym bol ism.

O.V. Begicheva, M.V. Siksimova, Gao Peiyi

Land scape topos of ori en tal wa ter col ors in the works of Claude 
De bussy

Ab stract: The ar ti cle ex am ines the mu si cal topos of wa ter col ors in the works of
K. De bussy. The pur pose of the work is to com pre hend ori en tal wa ter col ors as a
spe cial fig u ra tive and mean ing ful area of the French master's creativity. 

For the first time in mu si cal sci ence, ori en tal land scape wa ter color has been sin -
gled out as an in de pend ent fig u ra tive and mean ing ful con cept with im ma nent mu si cal 
char ac ter is tics. In the com poser's pro gram com po si tions, typ i cal land scape im ages
of ori en tal wa ter col ors are high lighted: "flow ers and birds", ar chi tec tural forms, the 
unique ness of ori en tal land scape wa ter col ors as a socio-cul tural phe nom e non of
China and Ja pan is shown. The ar ti cle pres ents a ho lis tic anal y sis of the "Pa go das" in
the as pect of the embodiment of the topos of oriental watercolor.

The con clu sions note that De bussy's land scape think ing cor re sponded to the
prin ci ples of Tao (eter nal Emp ti ness, inexhaustibility, inexpressibility); the land scape 
of his opuses, im bued with deep philo soph i cal mean ing, is based on the re li gious idea
of the ori en tal garden-Temple.

Keywords: ori en tal wa ter color, the work of K. De bussy, land scape topos.

M.V. Vorotnoi, Yang Zongye

Char ac ter is tic fea tures of com poser schools in the Scan di na -
vian coun tries in the mid dle of the XIX - early XX century

Ab stract: The ar ti cle deals with the for ma tion of na tional mu si cal tra di tions in
the Scan di na vian coun tries in the mid dle of the XIX - early XX cen tury. The au thor
notes that the pe riod from the mid dle of the XIX to the be gin ning of the XX cen tury in
the his tory of mu sic was marked by a hey day for many coun tries and states of the
world. In par tic u lar, such a time has come for the Scandinavian countries.

In his tor i cal ret ro spect, there is ev i dence that the mu si cal cul ture of the North -
ern Eu ro pean coun tries has not been a mat ter of spe cial pride among the Scan di na -
vians for a long time. It also at tracted lit tle at ten tion from cre ative peo ple from
other countries.

This was due to its spe cial orig i nal ity and the na tional fla vor of most of the works
of lo cal com pos ers. Many per ceived Scan di na vian mu sic as "back ward" and "un -
timely", "con trary to mod ern Eu ro pean trends". How ever, from the mid dle of the XIX
cen tury to the very be gin ning of the XX, the level of mu si cal cul ture and art of the
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Scan di na vian coun tries reached great heights. This was largely fa cil i tated by the
cre ativ ity of out stand ing rep re sen ta tives of the mu si cal art of the Scan di na vian
coun tries, in which the com pos ers man aged to com bine and syn the size West ern Eu -
ro pean fea tures and modern musical language on a national basis.

Keywords: Scan di na vian coun tries, mu si cal cul ture, com poser's cre ativ ity, folk -
lore, ro man ti cism, na tional traditions.

A.A. Evdokimova

Ser bian chant in a Rus sian dig i tal manu script

Ab stract: The ar ti cle high lights one of the re sults of the ex pe di tion of the Nizhny
Novgorod State Con ser va tory named af ter M.I.Glinka: in 2021, hand writ ten note -
books with church hymns re corded in dig i tal no ta tion were found in the St. Nich o las
Church in the city of Kasimov. The anal y sis of manu scripts cre ated in the 1920s and
1930s re vealed an ex ten sive rep er toire, which tes ti fies to the de sire of the sing ers
dur ing the per se cu tion of the church to pre serve the rich pre-rev o lu tion ary tra di tion 
of sing ing. This was fa cil i tated by dig i tal no ta tion: easy to learn, it al lowed the new
com po si tions of the choir, which re placed the re pressed sing ers, to quickly mas ter
the rep er toire. In a hand writ ten note book of 1924, it was found "Wor thy to eat"
with the in di ca tion of "Ser bian rospev". The iden ti fi ca tion showed that this is an ac -
cu rate list of Ser bian chants pub lished in Vi enna in 1862 in the col lec tion of Cornelius 
Stankovich. The ar ti cle tells about the fea tures of the struc ture of this chant. The
question is raised about the possible ways of its appearance and existence in Russia.

Keywords: church hymn, Ser bian chant, "It is wor thy to eat", Cornelius
Stankovich, dig i tal no ta tion, manu script, Kasimov city.

Li Hongyu

Specificityes of style and com po si tion in A. Ginastera's pi ano
con certo № 1

Ab stract: The mu sic of Alberto Hinastera is lit tle known in Rus sia. In re cent
years, the per form ing rep er toire of pi a nists has grad u ally in cluded the suites "Ar -
gen tine Dances" and "Creole Dances", So nata No. 1. The mu si co log i cal anal y sis of
the First Pi ano Con certo by the Ar gen tine com poser is very im por tant for un der -
stand ing the spe cif ics of the his creativity. 

The fo cus is on the pe cu liar i ties of the in ter pre ta tion of the genre, mu si cal
forms, the spe cif ics of the mu si cal lan guage, the re la tion ship of the so lo ist and or -
ches tra, im ag ery, styl ist ics and other as pects. It clar i fies the place of the Con cert in
the com poser's work, as well as its po si tion in the con text of the tra di tion of Eu ro -
pean and Amer i can pi ano mu sic. Al though the com po si tion is des ig nated by the first
num ber, it is largely sum ma riz ing in na ture and be longs to the ma ture, third pe riod of
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Ginastera's work. Based on the anal y sis, the con clu sion is made about the in di vid ual
in ter pre ta tion of al most all the pa ram e ters of the con cert by the com poser, which
shows the close con nec tion of his think ing with both the Argentine multicultural
musical tradition and the academic Eastern one.

This ar ti cle in di cates the pros pects for the study of other pi ano com po si tions by
the orig i nal Latin Amer i can com poser, which is un doubt edly im por tant for ex pand ing
the ho ri zons of both per form ers and mu si col o gists, as well as ordinary listeners.

Keywords: pi ano con certo, style, com po si tion tech nique, Alberto Ginastera, Ar -
gen tine music.

Fu Yicheng, E.S. Fomenko

Neo-folk lore trends in the mu sic of Chi nese com pos ers of the
"new wave"

Ab stract: The ar ti cle ex am ines the man i fes ta tions of folklorism in the con di tions
of the re newal of Chi nese mu si cal cul ture dur ing the pe riod of "open ness and re -
forms". Dur ing this pe riod, Chi nese com pos ers once again turned to the wid est Eu -
ro pean and world compositional ex pe ri ence, but the ques tion of pre serv ing the most 
valu able and soil-based na tional tra di tions was equally acute. The au thor re veals the
ways of im ple ment ing folk lore el e ments in the works of a num ber of com pos ers, the
in ter pre ta tion of themes and im ages char ac ter is tic of the an cient Chi nese tra di tion, 
the use of modern techniques in combination with archaic material.

Keywords: folk lore, folk lore, Chi nese com pos ers, na tional tra di tions, ar cha ism,
"new wave".

M.I. Khalitova

Modal ba sis of har mo ni za tion of cri mean ta tar folk songs in ar -
range ments of G. A. Mushel

Ab stract: In the ar ti cle, for the first time in mu si col ogy, an at tempt was made to
con sider the mu si cal modes prin ci ples of har mo ni za tion of the Cri mean Ta tar folk
songs, made by the prom i nent com poser of Uzbekistan G. A. Mushel. The rel e vance
of the re search topic is due to the en dur ing im por tance of folk song ar range ments
for the pro fes sional mu si cal culture of the Crimean Tatars.

The ar ti cle notes the cour age, orig i nal ity of the har monic think ing of the Uz bek
com poser in an in di vid ual ap proach to the prob lem of col or ful ar range ments, which
re sults in the com plex ity of the chords, al most con tin u ous move ment of tri ads and
sev enth chords with in ver sions in the up per voices. The ar ti cle also an a lyzes the au -
thor's at tempt to use an ex tremely com plex com bi na tion of different musical modes.

As a meth od olog i cal ba sis for the clas si fi ca tion of the con sid ered meth ods of
pro cess ing folk mu sic, the works of Rus sian re search ers in the field of har mo ni za tion 

222



of folk song ma te rial are used, as well as their de vel op ments con cern ing the modal
struc ture of folk mu sic. It also draws at ten tion to the di ver sity of the cho sen sam -
ples of folk mu sic as ma te rial for pro cess ing: these are both lyr i cal and comic songs,
and there are dra matic works. G. A. Mushel was one of the first pro fes sional com -
pos ers who made ad ap ta tions of Cri mean Tatar songs for a chamber ensemble of
performers.

Keywords: har mony, mu si cal mode, folk song, Cri mean Ta tar mu si cal folk lore,
com poser, mel ody, ar range ment, chord, in stru ment, theme.

S.A. Mozgot, Chen Xingyu 

Con tem po rary Chi nese com pos ers for chil dren

Ab stract: The ar ti cle an a lyzes the prob lems faced by mod ern com pos ers and re -
search ers who de velop the field of mu sic for chil dren. Through the anal y sis of var i ous 
his tor i cal, cul tural and so cial rea sons, it is sub stan ti ated why the pro cesses of com -
poser cre ativ ity in the field of chil dren's mu sic are be com ing more com pli cated. Re -
search meth ods - his tor i cal and sty lis tic ap proach, her me neu tics, com par a tive
stud ies, mu si co log i cal anal y sis. It is proved that the se man tic and fig u ra tive-ar tis tic
spheres of chil dren's mu sic are cur rently only be gin ning to be ex plored. This is ev i -
denced by the de vel op ment in the poetics of mu si cal works for chil dren of the con -
cepts of "hero", "mu si cal char ac ter", "head ing com plex"; as well as the study of signs
of "en crypted" mean ings in the mu si cal text of chil dren's in stru men tal works. The
com pre hen sion of the prob lems of the con tent of a work that awak ens the imag i na -
tion of a child be comes rel e vant for the work of mod ern Chi nese com pos ers; over -
com ing the "in-line" pro duc tion of mu sic in chil dren's an i ma tion and mov ies; the ex is -
tence of psy cho log i cal prob lems in modern society associated with the phenomenon
of "high threshold of happiness" and the formation of "true" value orientations.

Keywords: vo cal and cho ral mu sic for chil dren, con tem po rary works of Chi nese
com pos ers, fig u ra tive and ar tis tic world of chil dren's mu sic, cho ral world, mean ings
of a piece of music.

Ji Muhan, N.I. Verba

Jin Telin 's views on Chi nese vo cal art in the con text of the
prob lem of in te gra tion na tional and for eign

Ab stract: This ar ti cle re veals the main is sues re lated to the cur rent state of vo -
cal art in China. As a per form ing and com pos ing sphere, vo cal art in the twen ti eth
cen tury in China also ex pe ri enced a se ri ous im pact of Eu ro pean mu si cal cul ture, in
par tic u lar, bel canto, which gained huge pop u lar ity. Along with the rec og ni tion of the
cre ative achieve ments of Chi nese vo cal ists in mas ter ing Eu ro pean vo cal tech niques, 
the mod ern mu si cal com mu nity in China grad u ally be gan to re al ize the im por tance of
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pre serv ing na tional sing ing styles that found them selves in a sit u a tion of com pe ti -
tion with a pow er ful bel canto cul ture. One of the key fig ures in the rea son able in te -
gra tion of the na tional and for eign was Jin Tielin, a bril liant per former and teacher
who brought up a gal axy of tal ented sing ers who successfully perform not only on the 
Chinese, but also on the world stage.

Jin Tielin's views on vo cal art are based on the ac cen tu a tion of na tional sing ing
styles. Re al iz ing the ob vi ous prob lems as so ci ated with the lack of pro fes sional ideas
about breath ing and sound stud ies among nov ice vo cal ists, Jin Tielin turns to the
prin ci ples of bel canto, lit er ally "putt ing them at the ser vice" of na tion ally sig nif i cant
is sues, in fact, form ing a new vo cal style. Jin Tielin's stu dents per fectly cope with a
di verse rep er toire - both Eu ro pean and national, gaining a long life in art.

Keywords: Jin Tielin, Chi nese vo cal mu sic, bel canto, tra di tional styles of Chi nese 
vo cal art.

L.V. Malatsay

Mil i tary se crets of the art of con duct ing: based on in ter views
with G.K. Sachenyuk

Ab stract: The art of con duct ing, de spite its long-stand ing emer gence, con tin -
ues to de velop. There are more and more new con duc tors - mas ters of their craft.
The per for mances of groups that em body cer tain ar eas of Rus sian mu si cal cul ture
and art, un der their lead er ship, gather many thou sands of con cert halls both in Rus -
sia and abroad. At the con duc tor's stand of the Ac a demic Song and Dance En sem ble
of the Rus sian Army named af ter A. V. Aleksandrov for al most five years of his tory,
there were leg end ary per son al i ties who had their own secrets of managing the
team.

The pub li ca tion was com piled on the ba sis of an in ter view with the act ing head of
the En sem ble, G.K. The ar ti cle re veals the veil of se crets of con duc tor's man age -
ment, re veals the se crets of mas tery, fol low ing the tra di tions laid down by the
found ers of the band. We have had the op por tu nity to at tend the En sem ble's con -
certs more than once. Based on the anal y sis of the prac ti cal ac tiv i ties of the team,
ques tions were drawn up re gard ing the art of con duct ing, con duct ing tech nique, the 
es sence of the pro fes sion of a con duc tor, in ter ac tion with per form ers in the re -
hearsal pro cess and at con certs, and the specifics of performing in different
acoustic conditions.

The gen er al iz ing re sults of the study will be use ful both for nov ice con duc tors
and for es tab lished mu si cians who have a solid ex pe ri ence of work ing with creative
teams.

Keywords: con duc tor, art of con duct ing, Ac a demic Song and Dance En sem ble of 
the Rus sian Army named af ter A. V. Aleksandrov, G. K. Sachenyuk.
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S.V. Vdovenko

Juno Upholova - pi a nist, teacher, pub lic fig ure

Ab stract: The ar ti cle is ded i cated to the 50th an ni ver sary of the con cert per for -
mance, ped a gog i cal and pub lic ed u ca tion ac tiv i ties of Yu.M. Upholova in the RS (Ya)
and the 65th an ni ver sary of her cre ative ac tiv ity of the Hon ored Art ist of Yakutia and 
Rus sia, pro fes sor, lau re ate of the State Prize named af ter P.A. Oyunsky, a full mem -
ber of the Acad emy of Spir i tu al ity of the RS (Ya), win ner of the pro fes sional award
"Mae stro", di ploma and hon or ary badge "Golden Chair of Rus sia", badge of dis tinc -
tion "Civic Valor", mem ber of the In ter na tional As so ci a tion of Mu sic Teach ers "Art
and Ed u ca tion of the 21st Cen tury", member of the "Union of Theatrical Figures of
Russia".

Keywords: pi ano per for mance, Yakut per form ing art, Yakut pi ano art, mu sic
ped a gogy, mu si cal per for mance.

ART AND PERSONALITY

V.I. Petrushin

Mu si cal ac com pa ni ment of per son al ity de vel op ment based on
the at trac tions of the Ex is ten tial Diet

Ab stract: The ar ti cle stud ies the method of mu si cal ac com pa ni ment of per son -
al ity de vel op ment based on the mod els of pro fes sional psy chol o gist A. Maslow. Mu -
si cal ac com pa ni ment with great po ten tial power as so ci ated with achieve ments in
the field of in creas ing mo ti va tion for the pur poses of per sonal de vel op ment. The
con cept of the Ex is ten tial Diet de vel oped by the au thor on the ba sis of the thor ough -
ness of a per son, set forth in the pyr a mid of A. Maslow, af firms the unity of var i ous
means and the in ter nal so cial iza tion of the youn ger gen er a tion. The ex is ten tial diet,
con sid ered in the un usual / uni ver sal / sense of the word as a spe cial kind of nu tri tion,
is a sys tem atic ap proach, i.e. a set of con di tions, both ma te rial and non-ma te rial -
psy cho log i cal, so cial and in for ma tion-spir i tual, under which a person's personality
develops most fully and comprehensively.

Keywords: Maslow's pyr a mid, needs so cial iza tion, nu tri tion, en ergy

T.V. Portnova

"Imageology" - for ma tion of cor po rate im age and style: a spe -
cial course for art his tory tour guides

Ab stract: The ar ti cle re veals the role and con tent of the in no va tive course
"Imageology", de signed for pub lic re la tions spe cial ists and play ing an im por tant role
for ex cur sion ac tiv i ties, es pe cially his tor i cal, cul tural and art his tory. The au thor an -
a lyzes imageology as an ac tual in te gra tive field of knowl edge, the main pur pose of
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which is to pres ent a per son or some ob ject at trac tive, in ter est ing and sig nif i cant
for oth ers through the pre sen ta tion of vi tal, pos i tive per sonal, pro fes sional, busi -
ness char ac ter is tics. The con clu sion is made about the sig nif i cance of the ar tis tic
her i tage stud ied in the con text of the for ma tion of self-pre sen ta tion of the tour
guide's per son al ity and prac ti cal ap pli ca tion in prac tice as a guar an tee of
progressive and successful development of corporate culture in the tourism
industry.

Keywords: imageology, spe cial course, tour ist pro grams, tour guide per son al -
ity, self-pre sen ta tion.

E.N. Vasilyeva

Art and le gal ed u ca tion

Ab stract: Le gal ed u ca tion is fo cused not only on teach ing peo ple to pro tect their
rights, but also on the for ma tion of pub lic aware ness of the value of the le gal sys tem. 
Art as a method of ir ra tio nal in flu ence on hu man emo tions can in still in a per son a
sense of ap proval for the right. Art can play the role of an in ter me di ary be tween so ci -
ety, law and the state, thus func tion ing as an in stru ment of le gal ed u ca tion. The task
of art is the spir i tual im prove ment of the in di vid ual, and through this in the con struc -
tion of the rule of law, the de vel op ment of le gal cul ture, le gal con scious ness. With
the help of art, the im pact on so ci ety can be not only ra tio nal, based on laws, but also
ir ra tio nal, based on the sensuous acceptance of legal norms by society.

Within the frame work of this sci en tific re search, the au thor ex am ines the im -
por tance of le gal ed u ca tion in mod ern so ci ety and eval u ates the role of art as a con -
duc tor of le gal ed u ca tion. The study also an a lyzes the prob lems in mod ern so ci ety
as so ci ated with a de crease in the state's in ter est in us ing cul ture for law
enforcement purposes.

Keywords: law, ed u ca tion, so ci ety, cul ture, art, mass me dia.

MUSICAL EDUCATION

V.V. Aleev

On fi nal qual i fy ing works of stu dents and un der grad u ates-per -
form ers of mu sic uni ver si ties (from the ex pe ri ence of work ing
on the pi ano fac ulty of the Gnessin Rus sian Academy of Music)

Ab stract: The ar ti cle is de voted to the is sues of prep a ra tion and de fense of fi nal
qual i fy ing works (GQP) by stu dents and un der grad u ates-per form ers of the Gnessin
Rus sian Acad emy of Mu sic. New ap proaches to grad u ate work are char ac ter ized af -
ter the in tro duc tion of the dis ci plines "Un der grad u ate prac tice", "Re search work"
and "Fun da men tals of sci en tific re search" into the prac tice of teach ing. Both the or -
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ga ni za tional as pects of the re search work of stu dents and the key points within the
WRC it self are touched upon: the topic of the work, its structure, the range of
scientific sources, etc. 

Keywords: Grad u a tion the sis (WQR), re search work (R&D), fun da men tals of
sci en tific re search, con tent and form of the WQR and RW, stu dent re search ac tiv ity 
algorithm.

O.V. Gribkova, O.B. Ushakova 

The tra jec tory for the for ma tion of Rus sian cho ral art and ed u -
ca tion

Ab stract: The ar ti cle is de voted to the pro cess of de vel op ment of do mes tic cho -
ral cul ture. The au thors cover the pe riod from the 15th cen tury to the early 80s of
the 20th cen tury. The ar ti cle dis cusses var i ous as pects of cho ral cul ture: the for -
ma tion of per form ing and com pos ing schools, touches upon the de vel op ment of do -
mes tic professional choral education.

Keywords: cho ral cul ture, cho ral ed u ca tion, do mes tic cho ral art, cho ral per for -
mance.

Y.V. Didenko

Na tional Tra di tions of the Rus sian Pi ano School as a Ba sis for
the For ma tion of the Per form ing Com pe tences of Pi ano

Students

Ab stract: The pur pose of the study is to iden tify the fea tures of the for ma tion of
per form ing com pe ten cies of pi ano stu dents based on the na tional tra di tions of the
Rus sian pi ano school. In the ar ti cle, the con cept of "per form ing com pe ten cies of pi -
ano stu dents" is the o ret i cally ex plained, the na tional tra di tions of the Rus sian pi ano
school are re vealed as the ba sis for the for ma tion of per form ing com pe ten cies of pi -
ano stu dents. The nov elty of the re search lies in the iden ti fi ca tion of the tra di tions of
Rus sian pi ano ped a gogy, which are de ci sive in the for ma tion of per form ing com pe -
ten cies when teach ing pi ano stu dents. As a re sult of the con ducted re search, it was
con cluded that the pro cess of for ma tion of per form ing com pe ten cies of pi ano stu -
dents is based on the fol low ing na tional tra di tions of the pi ano school: the de vel op -
ment and train ing of a pi a nist mu si cian takes place on the ba sis of knowl edge of a
large num ber of mu si cal works, dif fer ent in ter pre ta tions, which con trib utes to the
ex pan sion of a wide ho ri zons of a pi a nist mu si cian (knowl edge in the field of mu sic,
paint ing, lit er a ture, ar chi tec ture, phi los o phy); in Rus sian pi ano ped a gogy, at ten tion
is paid to the moral and spir i tual ed u ca tion of the pianist; of great importance is the
work on the technical component of performance as a means to embody the artistic
idea of the work.
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Keywords: per form ing com pe ten cies of a pi a nist, pi ano stu dents, tra di tions of
the Rus sian pi ano school, Rus sian pi ano ped a gogy, train ing of stu dents in mu sic
universities.

I.A. Sviridova, A.G. Trukhanova

The ini tial stage of mas ter ing con duct ing skills in the pro cess
of teach ing chi nese bach e lor stu dents at the rus sian mu sic

ped a gog i cal university

Ab stract: The ar ti cle is de voted to the is sues of work with for eign stu dents rel e -
vant to mod ern ed u ca tion in the con di tions of Rus sian mu sic and ped a gog i cal ed u ca -
tion. The in ter est in the stud ied prob lems is due, on the one hand, to the in crease in
the num ber of stu dents of the Peo ple's Re pub lic of China re ceiv ing Rus sian higher
ed u ca tion, on the other hand, to the huge in ter est of Chi nese stu dents in world mu -
si cal cul ture, in par tic u lar, cho ral, as well as the grow ing in ter est in the pro fes sion of 
cho ral con duc tor in China ev ery year. The ar ti cle pres ents meth ods of ini tial train ing
in cho ral con duct ing, which con trib ute to the de vel op ment of Chi nese bach e lor stu -
dents not only con duct ing com pe ten cies, pro fes sional the sau rus, but also the de vel -
op ment of com mu ni ca tion in Rus sian, psy cho log i cal ad ap ta tion, in clud ing to a new
spe cialty. The au thors come to the con clu sion that the de vel op ment of con duct ing
skills is facilitated by a whole set of conditions for building the educational process
based on didactic principles.

Keywords: cho ral con duct ing, meth ods of ini tial train ing in cho ral con duct ing,
Chi nese un der grad u ate students.

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES

À.Å. Machugin

Ed u ca tional space and con cep tual foun da tions of ac tive learn ing

Ab stract: The ar ti cle is de voted to top i cal is sues of the ap pli ca tion of in no va tive
tech nol o gies in ed u ca tion based on the con cep tual foun da tions of ac tive learn ing,
within the frame work of a new ped a gog i cal par a digm and so cial pol icy: the in te gra -
tion en vi ron ment of the ed u ca tional space, the pro cess of col lab o ra tion, as an ed u -
ca tional and creative initiative of art education.

Keywords: per son al ity for ma tion, ac tive learn ing, in no va tive meth ods, in no va -
tive tech nol o gies, in no va tions, ed u ca tional sys tem, in for ma tion, ed u ca tional en vi -
ron ment, ed u ca tional and cre ative space, art ed u ca tion, integration, collaboration.
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O.A. Kalimullina, I.D. Levina, S.M. Nizamutdinova

Self-ac tu al iza tion of a teacher-mu si cian: con cept and es sence,
con tent and con di tions for im ple men ta tion

Ab stract: The fea tures of pro fes sional self-ac tu al iza tion of a teacher-mu si cian
are con sid ered. Based on the con cept of A.H. Maslow, the es sen tial dif fer ences and
cor re la tion be tween the con cepts of "self-ac tu al iza tion" and "self-re al iza tion" are
pre sented, and the ways of for ma tion and de vel op ment of self-ac tu al iza tion in the
pro fes sional ac tiv ity of a musician teacher are systematized.

An anal y sis of the fea tures of the pro fes sion of a mu sic teacher made it pos si ble
to iden tify con di tions that con trib ute to the pro cess of self-ac tu al iza tion of a
teacher-mu si cian: in trin sic value; sub jec tiv ity; equal size; self-con fi dence; self-re -
spect; di a logue; not ste reo typ i cal cre ative think ing; Cre ative skills; sci en tific-the o -
ret i cal and practical preparedness.

Keywords: cre ative self-ac tu al iza tion, teacher-mu si cian, for ma tion of self-ac -
tu al iza tion, con di tions for re al iza tion, pro fes sional ac tiv ity of a teacher-musician.

E.S. Pushkina

Mu sic les sons at in ter na tional school: for eign and rus sian tra -
di tions

Ab stract: The ar ti cle con sid ers mu sic les sons at an in ter na tional school. The
main types of mu si cal ac tiv i ties such as in stru men tal mu sic-mak ing, sing ing, lis ten -
ing to and an a lyz ing mu sic, and learn ing mu sic ba sics were de fined. Based on these
ac tiv i ties, the main for eign tra di tions spe cific to mu sic les sons at an in ter na tional
school were de fined as well as Rus sian tra di tions re flected in the ed u ca tional pro -
cess due to the cul tural and other features of the Russian educational system. 

Keywords: mu sic les sons, in ter na tional school, bi lin gual ed u ca tional sys tem,
mu sic per cep tion, sing ing, move ment, in stru men tal music making.

L.R. Zaripova, L.T. Fayzrakhmanova, L.R. Mukhametzyanova

Prac ti cal-ori ented train ing of de signer stu dents in the pro cess
of com puter-based font de sign for the ta tar alphabet

Ab stract: The ar ti cle dis cusses the var i ous stages in the his tory of the emer -
gence and de vel op ment of dif fer ent types of fonts, de scribes the clas si fi ca tion sys -
tem of fonts in the sci en tific and prac ti cal fields, and high lights the pe cu liar i ties of
the emer gence and us age of the al pha bet in the writ ten cul ture of the Ta tar peo ple.
Based on the anal y sis of sci en tific pub li ca tions and the syn the sis of prac ti cal ma te ri -
als, the rel e vance and sig nif i cance of font de sign meth ods for the pro fes sional train -
ing of de signer stu dents is dem on strated. The main stages of font de sign us ing mod -
ern com puter tech nol ogy are de scribed. The ar ti cle pres ents ex am ples of self-de -
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signed set of Ta tar fonts, which aimed at im prov ing prac ti cal-ori ented train ing of de -
signer stu dents, with the goal of ap ply ing the de vel oped re gional prod uct in var i ous
fields of graphic design - from branding to visual design of printed publications in
Tatar language. 

Keywords: font de sign, ac ci den tal font, Ta tar al pha bet, cal lig ra phy, ty pog ra phy,
font design.
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	Àííîòàöèÿ: ñòàòüòÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå êðàñîòû â îáðàçàõ èñêóññòâà, âûïîëíÿþùåé âàæíóþ ñîöèîêóëüòóðíóþ è òâîð÷åñêè-ðàçâèâàþùóþ ìèññèþ. Îõàðàêòåðèçîâàíà ñîäåðæàòåëüíîñòü èñêóññòâà, èñòîðè÷íîñòü åãî èäåàëîâ, èõ ãëóáîêàÿ ýñòåòèêî-ðàçâèâàþùàÿ íàïðàâëåííîñòü. Îïèñàíû íåêîòîðûå ïîñëåäñòâèÿ ïîñòìîäåðíèçìà, âûìûâàþùåãî êðàñîòó èç îáðàçîâ èñêóññòâà è ïðîâîöèðóþùåãî õóäîæíèêîâ íà ðåìåñëåííè÷åñêèå ïîäåëêè, òðàíñëèðóþùèå ýïàòàæíîñòü âçàìåí êðàñîòû. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ïåäàãîãè÷åñêîé ìèññèè êðàñîòû â èñêóññòâå, íàïðàâëåííîé íà ýñòåòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ëè÷íîñòè, ôîðìèðîâàíèå ó íåå âîçâûøåííûõ ïîìûñëîâ.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñêóññòâî, êðàñîòà, èñòîðè÷íîñòü, õóäîæåñòâåííûé îáðàç, ÷åëîâåêîìåðíîñòü, êðèòåðèè, ïåäàãîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë.


	Â.Í. Àëåñåíêîâà
	Êîíöåïòóàëèçàöèÿ ñèìâîëè÷åñêèõ îáðàçîâ â ñïåêòàêëå Â. Ìåéåðõîëüäà ïî ïüåñå À. Áëîêà «Áàëàãàí÷èê»
	Àííîòàöèÿ. Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ìîäåëèðîâàíèå àâòîðñêèõ êîíöåïòîâ íà îñíîâå äèñêóðñà äðàìàòóðãè÷åñêèõ è ñöåíè÷åñêèõ îáðàçîâ. Ìàòåðèàëîì ïîñëóæèëè äðàìà À. Áëîêà «Áàëàãàí÷èê» è åå ñöåíè÷åñêîå âîïëîùåíèå Âñ. Ìåéåðõîëüäîì â Òåàòðå Âåðû Êîìèññàðæåâñêîé (1906). Íàó÷íûé èíòåðåñ îáóñëîâëåí íàëè÷èåì ñàêðàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà (êàê â ïüåñå, òàê è â ñïåêòàêëå), ÷òî ïîçâîëÿåò ïðèìåíèòü èíñòðóìåíòû êîãíèòèâíîãî àíàëèçà â ïðîöåññå âûÿâëåíèÿ ñìûñëîâîé ñîñòàâëÿþùåé êîíöåïòîâ. Íîâèçíà èññëåäîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â åãî ìåæäèñöèïëèíàðíîì õàðàêòåðå, âûðàæåííîì â ýêñòðàïîëÿöèè ìåòîäîâ êîãíèòèâíîé ëèíãâèñòèêè è êîãíèòèâíîé ïîýòèêè íà ñôåðó òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà. Â ðåçóëüòàòå êîìïëåêñíîãî èçó÷åíèÿ ñèìâîëè÷åñêèõ îáðàçîâ, ñ ó÷åòîì ðåñóðñà òåàòðîâåä÷åñêèõ îòçûâîâ, áûëè âûÿâëåíû òàêèå êîíöåïòû, êàê ÄÓØÀ, ÀÌÁÈÂÀËÅÍÒÍÎÑÒÜ è ñòðóêòóðèðóþùèå èõ êîìïîíåíòû. Ìîäåëèðîâàíèå êîíöåïòîâ íà îñíîâå òåàòðàëüíîãî äåéñòâèÿ ñïîñîáñòâóåò ïîçíàíèþ «âíóòðåííåãî» ÷åëîâåêà è åãî ìåñòà â õóäîæåñòâåííîé êàðòèíå ìèðà.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: «Áàëàãàí÷èê», À. Áëîê, Âñ. Ìåéåðõîëüä, ñöåíè÷åñêèé îáðàç, àâòîðñêèé êîíöåïò, êîíöåïò ÄÓØÀ.


	Î.Â. Êîìàðíèöêàÿ, Ð.Ï. Áóð÷óëàäçå
	Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì ¹ 4 B-dur îð. 53 Ñ. Ñ. Ïðîêîôüåâà: ñïåöèôèêà äðàìàòóðãèè è êîìïîçèöèè
	Àííîòàöèÿ. Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì ¹ 4 B-dur îð. 53 áûë íàïèñàí Ñ. Ïðîêîôüåâûì â Ïàðèæå â 1931 ãîäó. Åãî ñîçäàíèå áûëî èíèöèèðîâàíî âûäàþùèìñÿ àâñòðèéñêèì ïèàíèñòîì Ïàóëåì Âèòãåíøòåéíîì, ïîòåðÿâøèì â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ïðàâóþ ðóêó. Êîíöåðò ¹ 4 Ñ. Ïðîêîôüåâà äëÿ ëåâîé ðóêè, ñî÷èíåííûé ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî ìóçûêàíòà, ñîïîñòàâèì â äàííîì îòíîøåíèè ñ èçâåñòíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè Ð. Øòðàóñà, Ì. Ðàâåëÿ, Á. Áðèòòåíà. Ï. Âèòãåíøòåéí âïîñëåäñòâèè îòêàçàëñÿ îò èñïîëíåíèÿ ââèäó ñëîæíîñòè ìóçûêàëüíîãî ÿçûêà. Ïðè æèçíè êîìïîçèòîðà ïðåìüåðà êîíöåðòà òàê è íå áûëà îñóùåñòâëåíà.
	Êîíöåðò ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâåäåíèåì êàìåðíîãî ïëàíà — è ïî ìàñøòàáó, è ïî ôàêòóðå, è ïî ñîñòàâó ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà. Òðàêòîâêà êîìïîçèöèè êàê öåëîãî — èç ÷åòûðåõ ÷àñòåé — âåñüìà íåîðäèíàðíà. Îíà îòâå÷àåò íîâåéøèì òåíäåíöèÿì èñêóññòâà ïåðâîé ïîëîâèíû XX ñòîëåòèÿ. Öåíòðàëüíîé, íàïèñàííîé â ñîíàòíîé ôîðìå è íàèáîëåå ðàçâåðíóòîé ïî ìàñøòàáàì, ÿâëÿåòñÿ òðåòüÿ ÷àñòü. Êðàéíèå ÷àñòè, ïåðâàÿ è ÷åòâåðòàÿ, ñèììåòðè÷íû, ïîñòðîåíû íà àíàëîãè÷íîì òåìàòè÷åñêîì ìàòåðèàëå. Ñîçäàåòñÿ ñâîåîáðàçíàÿ ãèãàíòñêàÿ ðåïðèçíàÿ òðåõ÷àñòíîñòü ñ äâóìÿ êîíòðàñòíûìè ÷àñòÿìè â öåíòðå. Êëàññè÷åñêàÿ ôîðìà çäåñü âûâåäåíà íà ìàêðîóðîâåíü.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ñ. Ïðîêîôüåâ, Ï. Âèòãåíøòåéí, êîíöåðò ¹ 4, êîìïîçèöèÿ, êëàññè÷åñêàÿ òðåõ÷àñòíîñòü, ìàêðîóðîâåíü.


	Ôó Öçÿî
	Ìíîãîíàöèîíàëüíûé õàðàêòåð öèðêîâîé êóëüòóðû — íà ïðèìåðå êèòàéñêîé è ðóññêîé öèðêîâûõ êóëüòóð
	Àííîòàöèÿ. Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð Êèòàÿ è Ðîññèè â ïðîöåññå ñâîåãî ðàçâèòèÿ èíòåãðèðóþòñÿ è âëèÿþò äðóã íà äðóãà. Èíòåãðàöèÿ êóëüòóð ïðîÿâëÿåòñÿ â ðàçëè÷íûõ àñïåêòàõ è îêàçûâàåò çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà öèðêîâîå èñêóññòâî. Ïðè âíåñåíèè íàöèîíàëüíûõ ýëåìåíòîâ â õóäîæåñòâåííóþ ñòðóêòóðó öèðêîâûõ íîìåðîâ íåîáõîäèìî ñî÷åòàòü ðåêâèçèò, êîñòþìû è ìóçûêó, ÷òîáû ñîçäàòü åäèíûé íàöèîíàëüíûé ñòèëü. Äëÿ öèðêà íåäîñòàòî÷íî ñëîæíûõ íàâûêîâ è ìàñòåðñòâà àðòèñòîâ, íå ìåíåå âàæíû ìíîãèå ôàêòîðû, òàêèå êàê èñòî÷íèêè ñþæåòà, õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå, òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ. Ýòè õóäîæåñòâåííûå ýëåìåíòû íàèáîëåå ýôôåêòèâíî èíòåãðèðóþòñÿ ñ íàöèîíàëüíîé òåìàòèêîé, â òî æå âðåìÿ â íèõ íàèáîëåå ïîëíî îòðàæàåòñÿ íàöèîíàëüíîå ðàçíîîáðàçèå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñîçäàþòñÿ ÿðêèå è êðàñî÷íûå öèðêîâûå íîìåðà. Ýòè òåíäåíöèè ïîçâîëÿò â áóäóùåì äîñòè÷ü íàèáîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ â ðàçâèòèè öèðêîâîãî èñêóññòâà — êîìïëåêñíîãî èñïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà, êîòîðîå îáëàäàåò áîëüøîé æèçíåííîé ñèëîé è ïðèâëåêàåò ëþäåé âñåõ âîçðàñòîâ.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: öèðê; èñòîðèÿ; ìíîãîíàöèîíàëüíûé õàðàêòåð; íàðîäíàÿ êóëüòóðà; íàðîäíûå ñêàçêè; êîñòþìû; ìóçûêà; ðåêâèçèò.


	Òî Èöçþíü, Å.Í. ßêîâëåâà
	Îá îñîáåííîñòÿõ ðàçâèòèÿ ñòèëÿ classical crossover: êðàòêèé îáçîð àíàëèòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
	Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà îáçîðó ëèòåðàòóðû ïî ïðîáëåìå ðàçâèòèÿ ìóçûêàëüíîãî ñòèëÿ classical crossover (êëàññè÷åñêèé êðîññîâåð). Îñâåùàåòñÿ ñïåöèôèêà ÿâëåíèÿ, ïîä÷åðêèâàåòñÿ ìûñëü î ñòèëèñòè÷åñêîì ðàçíîîáðàçèè êàê îäíîé èç îñíîâíûõ ÷åðò, õàðàêòåðèçóþùèõ ñîâðåìåííîå ìóçûêàëüíîå èñïîëíèòåëüñòâî; îòìå÷àþòñÿ ìîäèôèêàöèè èçâåñòíûõ êëàññè÷åñêèõ îïåðíûõ àðèé è ìóçûêàëüíûõ àíñàìáëåé ñîâðåìåííûìè âîêàëüíûìè èñïîëíèòåëÿìè; íàçûâàþòñÿ èñòî÷íèêè, ãäå êëàññè÷åñêèé êðîññîâåð ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îáúåêò ìàññîâîé êóëüòóðû.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìóçûêàëüíûé ñòèëü, classical crossover, îïåðà, æàíðû, êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà, èññëåäîâàíèÿ.


	Ã.Ð. Ìàìáåòîâà
	Áàëåòíàÿ ñþèòà «Àðçû» ñîâðåìåííîãî êîìïîçèòîðà Ìåðçèå Õàëèòîâîé
	Àííîòàöèÿ. Â äàííîé ðàáîòå ïðîäåëàí àíàëèç ïðîèçâåäåíèÿ ñîâðåìåííîãî êðûìñêîòàòàðñêîãî êîìïîçèòîðà Ìåðçèå Õàëèòîâîé. Àâòîð âûÿâëÿåò õóäîæåñòâåííîå ñîäåðæàíèå ïðîèçâåäåíèÿ è âûðàæàþùèå åãî ìóçûêàëüíûå ñðåäñòâà è ïðè¸ìû âûðàçèòåëüíîñòè.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà. Ôàêòóðà, òåìï, èíñòðóìåíòû, îðêåñòð, äèíàìèêà.


	Ñ.ß. Ìàìáåòîâ
	Æàíðîâûå è ñòèëèñòè÷åñêèå ìîäåëè â ñèìôîíè÷åñêîì òâîð÷åñòâå Ì. Õàëèòîâîé íà ïðèìåðå îäíî÷àñòíûõ ñèìôîíè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé
	Àííîòàöèÿ. Èçó÷åíèå êîìïîçèòîðñêîãî ñòèëÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç àêòóàëüíûõ íàó÷íûõ çàäà÷ ñîâðåìåííîãî ìóçûêîçíàíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñòàþòñÿ îòêðûòûìè âîïðîñû èçó÷åíèÿ ñòèëèñòèêè òâîð÷åñòâà ñîâðåìåííûõ êðûìñêîòàòàðñêèõ êîìïîçèòîðîâ. Â ñòàòüå èññëåäîâàíû æàíðîâûå è ñòèëèñòè÷åñêèå ìîäåëè îäíî÷àñòíûõ ñèìôîíè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé Ì. Õàëèòîâîé. Âûäåëåíû îñíîâíûå ñòèëåâûå õàðàêòåðèñòèêè êîìïîçèòîðà. Íà ïðèìåðå àíàëèçà Ýïèòàôèè äëÿ âèîëîí÷åëè è ñòðóííîãî îðêåñòðà (ïîñâÿùåííàÿ ïåäàãîãó è êîìïîçèòîðó Ì. Òàäæèåâó) è Êàïðè÷÷èî äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì ðàñêðûâàåòñÿ òèïè÷åñêîå äëÿ àâòîðñêîãî ñòèëÿ âçàèìîäåéñòâèå íàöèîíàëüíûõ õàðàêòåðíûõ ýëåìåíòîâ è ñîâðåìåííûõ òåõíèê êîìïîçèòîðñêîãî ïèñüìà. À òàêæå èíäèâèäóàëüíî-ñàìîáûòíàÿ òðàêòîâêà æàíðîâ Ýïèòàôèè è Êàïðè÷÷èî.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: æàíð, òåìáð, äðàìàòóðãèÿ, ëàäîòîíàëüíîñòü, èíòåðïðåòàöèÿ, ôîëüêëîð.


	Ä.Â. Ëóïà÷åâ
	Äåÿòåëüíîñòü Â. Í. Öûáèíà è äðóãèõ ôëåéòèñòîâ Ìàðèèíñêîãî òåàòðà â ïåðâîé òðåòè XX ñòîëåòèÿ
	Àííîòàöèÿ. Öåëü ñòàòüè çàêëþ÷àåòñÿ â àíàëèçå ñîñòîÿíèÿ ôëåéòîâîãî èñïîëíèòåëüñòâà â Ìàðèèíñêîì òåàòðå â ïåðâîé òðåòè XX âåêà. Â ýòîò ïåðèîä ïðî÷íîå ïîëîæåíèå â îðêåñòðå Ìàðèèíñêîãî òåàòðà çàíÿëè îòå÷åñòâåííûå ìóçûêàíòû Â. Í. Öûáèí, Í. Í. Âåðõîâñêèé, È. È. Êóøåëåâñêèé. Äåÿòåëüíîñòü Â. Í. Öûáèíà â Ìàðèèíñêîì òåàòðå ñâÿçàíà ñ ðàñöâåòîì åãî èñïîëíèòåëüñêîé êàðüåðû. Ôëåéòèñòû-èíîñòðàíöû åùå îñòàâàëèñü â ÷èñëå îðêåñòðàíòîâ-ôëåéòèñòîâ, îäíàêî îíè óæå íå èìåëè ïðåèìóùåñòâ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ïðååìñòâåííîñòè òðàäèöèé â Ïåòåðáóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè â îáëàñòè ôëåéòîâîé ìåòîäèêè. Â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ñîöèàëüíûå è ïîëèòè÷åñêèå ïîòðÿñåíèÿ â ñòðàíå, ôëåéòèñòû Ìàðèèíñêîãî òåàòðà ïðîäîëæàëè ñîõðàíÿòü âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, îäíàêî íåêîòîðûå òðàäèöèè áûëè ïåðåñìîòðåíû.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñïîëíèòåëè-ôëåéòèñòû, Ìàðèèíñêèé òåàòð, ïîëîæåíèå îòå÷åñòâåííûõ ìóçûêàíòîâ, Â. Í. Öûáèí, Í. Í. Âåðõîâñêèé, È. È. Êóøåëåâñêèé, Ì. Â. Áåðã.


	Î.Í. Êèñëîâà
	Ïðåòâîðåíèå ôîëüêëîðíûõ æàíðîâ â äåòñêèõ ïåñíÿõ À. Ê. Ëÿäîâà
	Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðåòâîðåíèå æàíðîâ ìóçûêàëüíîãî ôîëüêëîðà â òâîð÷åñòâå âåëèêîãî ðóññêîãî êîìïîçèòîðà À. Ê. Ëÿäîâà. Äåòñêèé ôîëüêëîð íàøåë îòðàæåíèå â åãî ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêå, ïåñåííûõ ñîáðàíèÿõ è ñáîðíèêàõ äåòñêèõ ïåñåí. Êîìïîçèòîð ïîäâåðãàåò îáðàáîòêå êîëûáåëüíóþ, ïîòåøêó, èãðîâûå è îáðÿäîâûå ïåñíè, ñêàçêè. Ïðèìåíÿåò òðàäèöèîííûå òåêñòîâûå, ðèòìè÷åñêèå, ìóçûêàëüíûå ôîðìóëû è îáðàçû èç äåòñêîãî ôîëüêëîðà. Åãî ñî÷èíåíèÿ îòëè÷àþòñÿ ÿðêîé çâóêîèçîáðàçèòåëüíîñòüþ. Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî òîí÷àéøèì îáðàáîò÷èêîì, íî è ñîáèðàòåëåì ôîëüêëîðà.
	Â çàêëþ÷åíèè ñôîðìóëèðîâàí âûâîä î òîì, ÷òî À. Ê. Ëÿäîâ – ïðèçíàííûé ìàñòåð ìèíèàòþðû. ×àùå äðóãèõ æàíðîâ îí ïðåòâîðÿåò â ñâîåì òâîð÷åñòâå êîëûáåëüíóþ, èñïîëüçóÿ ìîäåëü, ñâîéñòâåííóþ êó÷êèñòàì. Âîêàëüíûå è ôîðòåïèàííûå öèêëû Ëÿäîâà äëÿ äåòåé â íàñòîÿùåå âðåìÿ âõîäÿò â ó÷åáíûé ðåïåðòóàð ñèñòåìû íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: äåòñêèé ìóçûêàëüíûé ôîëüêëîð, ïðåòâîðåíèå ôîëüêëîðà, äåòñêèå ïåñíè Ëÿäîâà, æàíðû ôîëüêëîðà, ôîëüêëîð è êîìïîçèòîð.



	ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
	Í.À. Àôàíàñüåâà
	Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ ýñòðàäíûõ âîêàëèñòîâ: ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû è ïîèñê ðåøåíèÿ
	Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïîäíèìàåòñÿ àêòóàëüíàÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîáëåìà ïðîôåññèîíàëüíîé ðåàëèçàöèè è áóäóùåãî òðóäîóñòðîéñòâà ýñòðàäíûõ âîêàëèñòîâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà. Äàåòñÿ îöåíêà íûíåøíåé ñèòóàöèè â îòå÷åñòâåííîé ìóçûêàëüíîé èíäóñòðèè è îïðåäåëÿåòñÿ ðîëü ýñòðàäíîé ìóçûêè â êóëüòóðíîé æèçíè îáùåñòâà ñòðàíû. Êðîìå òîãî, îáîçíà÷åíû òèïû ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðûõ ìîæåò ðåàëèçîâàòü ñåáÿ ýñòðàäíûé âîêàëèñò, à òàêæå ïðåäëîæåíû îñíîâíûå óñëîâèÿ äëÿ åãî óñïåøíîé òâîð÷åñêîé ðåàëèçàöèè (ñïåöèàëüíûé ìóçûêàëüíûé ïðîôåññèîíàëèçì, ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà âîêàëèñòà, ñîçäàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ äëÿ ïîñòîÿííîé ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè). Â êîíòåêñòå õóäîæåñòâåííî-òâîð÷åñêîé ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâëåíà ñèñòåìàòèçàöèÿ âèäîâ ïðèìåíåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ óìåíèé è íàâûêîâ ýñòðàäíûõ âîêàëèñòîâ. Ñäåëàíû âûâîäû, ÷òî âîñïèòàíèå ïðîôåññèîíàëîâ øèðîêîãî ïðîôèëÿ ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ïðàâèëüíûõ öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé êàê ó èñïîëíèòåëåé, òàê è øèðîêèõ ìàññ.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàññîâàÿ ýñòðàäíàÿ ìóçûêà, âîêàëüíîå èñêóññòâî ýñòðàäû, èñïîëíèòåëüñòâî, ïðîôåññèîíàëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ, òðóäîóñòðîéñòâî âûïóñêíèêà âóçà.


	Ã.Î. Ùóêèíà
	Àêò¸ðñêàÿ òåõíèêà Ñýíôîðäà Ìàéçíåðà êàê ñðåäñòâî ðàçâèòèÿ äèàëîãè÷åñêîé ðå÷è íà èíîñòðàííîì ÿçûêå
	Àííîòàöèÿ. Â áîëüøèíñòâå ó÷åáíèêîâ èíîñòðàííîãî ÿçûêà ãîâîðåíèå èñïîëüçóåòñÿ êàê âñïîìîãàòåëüíîå ñðåäñòâî äëÿ àêòèâèçàöèè ëåêñè÷åñêèõ, ãðàììàòè÷åñêèõ èëè ïðîèçíîñèòåëüíûõ íàâûêîâ. Áëèçîñòü ïðîôåññèé ïåäàãîãà è ðåæèññ¸ðà, à òàêæå ïðîöåññîâ ïîäãîòîâêè àêò¸ðà ê ðîëè è ôîðìèðîâàíèÿ ó÷àùèìèñÿ âòîðè÷íîé ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè äàþò âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ òåàòðàëüíûõ òåõíèê âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ äèàëîãè÷åñêîé ðå÷è íà èíîñòðàííîì ÿçûêå. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ àäàïòàöèÿ «óïðàæíåíèé íà ïîâòîðåíèå» Ñýíôîðäà Ìàéçíåðà âî âðåìÿ çàíÿòèé ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó ñ áóäóùèìè ïðîôåññèîíàëüíûìè àêò¸ðàìè è ðåæèññ¸ðàìè, à òàêæå ñ îáó÷àþùèìèñÿ íåòåàòðàëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé. Èçíà÷àëüíî íàïðàâëåííûå íà ìîìåíòàëüíîå ïîãðóæåíèå àêò¸ðîâ â ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà è èõ íåïîñðåäñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå íà ñöåíå, óêàçàííûå çàäàíèÿ ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ íàâûêîâ ñïîíòàííîãî ãîâîðåíèÿ íà íåðîäíîì ÿçûêå.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåõíèêà Ìàéçíåðà, «óïðàæíåíèÿ íà ïîâòîðåíèå», óìåíèå ãîâîðåíèÿ, èìïðîâèçàöèÿ, èíîñòðàííûé ÿçûê.


	Ñÿî Íè
	Ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà â ïðîöåññå âîêàëüíîé ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ â âóçàõ Êèòàÿ
	Àííîòàöèÿ. Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ íàâûêîâ àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà â ïðîöåññå âîêàëüíîé ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ â âóçàõ Êèòàÿ. Êðîìå òîãî, ðàñêðûâàåòñÿ ïîçèöèÿ ñîâðåìåííîãî âîêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Êèòàå â îòíîøåíèè ðåàëüíûõ óñëîâèé îïåðíûõ òåàòðîâ, à òàêæå, ïðèâîäèòñÿ èñòîðè÷åñêèé îáçîð î ñòàíîâëåíèè âîêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Êèòàå, êîòîðûé ïîìîãàåò ïîíÿòü ñïåöèôèêó ïðîáëåì âîêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Êèòàå. Îäíîé èç âàæíûõ ïðîáëåì êèòàéñêîãî âîêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîöåññ ñèíòåçà òðàäèöèîííûõ ïðèíöèïîâ îáðàçîâàíèÿ ñ åâðîïåéñêèìè. Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå ðàçëè÷èÿ ýòèõ âçàèìîäåéñòâóþùèõ êóëüòóð. Âìåñòå ñ òåì, êèòàéñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïîñòîÿííî ðàáîòàåò íàä òðàíñôîðìàöèåé ñèñòåìû âîêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è àäàïòàöèè åãî ê ðåàëüíûì óñëîâèÿì ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ. Â àñïåêòå ðàçâèòèÿ íàâûêîâ àðòèñòèçìà ó ñòóäåíòîâ âîêàëèñòîâ êèòàéñêèõ âóçîâ ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò ïðàâèëüíîìó ôîðìèðîâàíèþ ó ñòóäåíòîâ êîìïëåêñà ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: àêòåðñêèå íàâûêè, ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ, âîêàëüíîå îáðàçîâàíèå, îáðàçîâàíèå â Êèòàå.


	Â.Î. Ìàëàùåíêî, È.Þ. Ìàëàùåíêî
	Ôîðìèðîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ñòóäåíòîâ ìóçûêàíòîâ â îáëàñòè ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
	Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàñêðûâàþòñÿ ìåòîäè÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå àñïåêòû ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â ðàìêàõ íàïðàâëåíèé ìóçûêàëüíîãî îáó÷åíèÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. Âûÿâëåíû è îáîçíà÷åíû ôàêòîðû íåïðåðûâíîãî ðîñòà èíòåãðàöèè øèðîêîãî ñïåêòðà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ñîöèàëüíîé è îáðàçîâàòåëüíûõ ñôåðàõ. Àêòóàëèçèðîâàíû ïðîáëåìíûå àñïåêòû ôîðìèðîâàíèÿ íîðìàòèâíîé ïðîôèëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ñòóäåíòîâ ìóçûêàíòîâ â îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðîãðàììíûõ è àïïàðàòíûõ òåõíîëîãèé. Ïðåäëîæåíû è îïèñàíû ïðàêòèêóþùèåñÿ ôîðìàòû äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ êîìïîíåíòîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ Âóçîâ â êîíòåêñòå ðàñøèðåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé â îáëàñòè ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôåññèîíàëüíûå êîìïåòåíöèè, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, ïðîôèëüíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, îðãàíèçàöèÿ çàíÿòèé, ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå, êîìïüþòåðíûé êëàññ, äîïîëíèòåëüíàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, îáó÷åíèå ñòóäåíòîâ, ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.


	Ê.À. Êóçíåöîâà, À.Ä. Êàëèííèêîâà
	Ôîðìèðîâàíèå öèôðîâûõ êîìïåòåíöèé ñòóäåíòîâ-äèçàéíåðîâ â êîíòåêñòå çàäà÷ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
	Àííîòàöèÿ. Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àêòóàëüíîé ïðîáëåìå ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ: íåîáõîäèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ó ñòóäåíòîâ-äèçàéíåðîâ öèôðîâûõ êîìïåòåíöèé. Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ èñêóññòâà, è äèçàéí íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì. Öèôðîâàÿ ãðàìîòíîñòü ñòóäåíòîâ-äèçàéíåðîâ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ èõ áóäóùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîýòîìó íåîáõîäèìî ôîðìèðîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìïåòåíöèé ó ñòóäåíòîâ.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: öèôðîâàÿ ãðàìîòíîñòü, îíëàéí-îáó÷åíèå, îíëàéí-êóðñû.


	Å.Ñ. Èðîøíèêîâ, Î.Å. Ïëåõàíîâà
	Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå óðàëüñêîé øêîëû îáó÷åíèÿ èãðå íà êëàññè÷åñêîé ãèòàðå
	Àííîòàöèÿ. Â äàííîé íàó÷íîé ñòàòüå ïîäðîáíî èçëàãàþòñÿ êëþ÷åâûå ìîìåíòû èñòîðèè ðàçâèòèÿ è ñòàíîâëåíèÿ êëàññè÷åñêîé ãèòàðû â Ñâåðäëîâñêå, òàê è íà Óðàëå â öåëîì, îáîçíà÷åíû êîðèôåè, ïåðâîïðîõîäöû è íàèáîëåå òàëàíòëèâûå, ÿðêèå ëè÷íîñòè, êîòîðûå âíåñëè ñâîé íåîöåíèìûé âêëàä â ôîðìèðîâàíèå óíèêàëüíîé óðàëüñêîé øêîëû èãðû íà êëàññè÷åñêîé ãèòàðå, à òàêæå ìåòîäèêè åå ïðåïîäàâàíèÿ â ðàçëè÷íûõ ìóçûêàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ (ñàìîäåÿòåëüíûå êðóæêè ïî èíòåðåñàì, øêîëû èñêóññòâ, ìóçûêàëüíûå øêîëû, ó÷èëèùà õóäîæåñòâåííûõ ðåìåñåë, êóëüòóðû è èñêóññòâ, ìóçûêàëüíûå êîëëåäæè, ìóçûêàëüíûå ôàêóëüòåòû ïåäàãîãè÷åñêèõ óíèâåðñèòåòîâ è èíñòèòóòîâ êóëüòóðû, êîíñåðâàòîðèè, àêàäåìèè). Ïîìèìî ýòîãî àâòîðàìè ðàññìàòðèâàþòñÿ è ðàçáèðàþòñÿ íàèáîëåå ÿðêèå ôåñòèâàëè, êîíêóðñû è èíûå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïðîõîäèëè â Óðàëüñêîì ðåãèîíå â ðàçíûå ïåðèîäû âðåìåíè, äàåòñÿ îöåíêà ýòèì ñîáûòèÿì ñ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ó÷èòûâàåòñÿ èõ âêëàä â ðàçâèòèå ãèòàðíîãî èñïîëíèòåëüñòâà è ïåäàãîãèêè. Ïðîèçâîäèòñÿ êðàòêèé îáçîð ïðîôåññèîíàëüíûõ Óðàëüñêèõ ãèòàðíûõ ìàñòåðîâ, ìàñòåðñêèõ è íåáîëüøèõ ôàáðèê, ðàáîòàþùèõ â òîì ÷èñëå è â òåêóùåå âðåìÿ, à òàêæå ïåðâûõ ýíòóçèàñòîâ-ëþáèòåëåé, ñòîÿâøèõ ó èñòîêîâ ðàçâèòèÿ ðåìåñëà ìóçûêàëüíûõ ìàñòåðîâ, äàåòñÿ íåáîëüøîé èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ â îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, ðàññêàç î ïåðâûõ ïîëóïðîôåññèîíàëüíûõ àïïàðàòàõ ïî ïðîèçâîäñòâó ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ñòðóííî-ùèïêîâûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, ñóùåñòâîâàâøèõ íà òîò ìîìåíò â Ñâåðäëîâñêå è îáëàñòè. Ïðîàíàëèçèðîâàâ íàó÷íî-èñòîðè÷åñêèé ìàòåðèàë, àâòîðàìè áûëà ñîñòàâëåíà ñõåìà-òàáëèöà (Ñõåìà 1) ïðååìñòâåííîñòè ïåäàãîãîâ ãèòàðèñòîâ Óðàëà, êîòîðàÿ ïðèëàãàåòñÿ ê îñíîâíîé ÷àñòè ñòàòüè.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãèòàðà íà Óðàëå, ãèòàðíîå èñïîëíèòåëüñòâî, Óðàëüñêàÿ ãèòàðíàÿ øêîëà.



	ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ È ËÈ×ÍÎÑÒÜ
	È.Ô. ßöêîâñêàÿ, Ñ.Í. Áåãèäîâà
	Ñðåäñòâà àðòïåäàãîãèêè êàê ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë â ïðîôèëàêòèêå ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ
	Àííîòàöèÿ. Ïðîáëåìà ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî àêòóàëüíîé è îáñóæäàåìîé â íàó÷íûõ êðóãàõ. Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü íàëè÷èå äàííîé ïðîáëåìû â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå. Èíòåëëåêòóàëüíûå íàãðóçêè ïðèâîäÿò ê ñòðåññó, ñíèæåíèþ óìñòâåííîé è ôèçè÷åñêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, à â äàëüíåéøåì è ê ðàçëè÷íîãî ðîäà çàáîëåâàíèÿì. Âîïðîñû ïðîôèëàêòèêè äàííîãî íåãàòèâíîãî ÿâëåíèÿ ñîçðåëè äîñòàòî÷íî äàâíî, íî ïîêà íå íàéäåíû äåéñòâåííûå åå ðåøåíèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë àðòïåäàãîãèêè êàê ýôôåêòèâíîãî ñðåäñòâà ïðîôèëàêòèêè ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ ó îáó÷àþùèõñÿ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Àðòïåäàãîãèêà â ñâîåì àðñåíàëå èñïîëüçóåò ñðåäñòâà èñêóññòâà äëÿ ðåøåíèÿ öåëîãî ðÿäà çàäà÷: âîñïèòàíèÿ, ðàçâèòèÿ, ôîðìèðîâàíèÿ, ðåêðåàöèè. Èñêóññòâî îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ýìîöèîíàëüíóþ ñôåðó ÷åëîâåêà, âûçûâàÿ êàê ïîëîæèòåëüíûå, òàê è îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè. Êàæäûé âèä èñêóññòâà îáëàäàåò ñîáñòâåííûì ðåêðåàöèîííûì ïîòåíöèàëîì, è âåñüìà âàæíî åãî êîððåêòíîå èñïîëüçîâàíèå. Ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë ñðåäñòâ àðòïåäàãîãèêè ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ñíèæåíèþ ñèíäðîìà ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ôèçè÷åñêîé è óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè îáó÷àþùèõñÿ âóçîâ. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì äëÿ äàííîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè ÿâëÿåòñÿ òàíåö. Òàíåö âêëþ÷àåò â ñåáÿ è ìóçûêó, è õîðåîãðàôèþ, è õóäîæåñòâåííîå è òåàòðàëüíîå òâîð÷åñòâî. Áóäó÷è èíòåãðàòèâíûì ïî ñâîåé ñóùíîñòè, îí ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ âîïðîñà ïðîôèëàêòèêè ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ. Ñðåäñòâà àðòïåäàãîãèêè ïîçâîëÿþò ñòðîèòü ïðîöåññ ïðîôèëàêòèêè âûãîðàíèÿ ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ, ñïîñîáíîñòåé, âîçìîæíîñòåé, ïîòðåáíîñòåé ëè÷íîñòè. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ñðåäñòâà àðòïåäàãîãèêè – ýòî íåèñïîëüçîâàííûé ðåçåðâ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïðîôèëàêòèêè ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ ó îáó÷àþùèõñÿ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Êîððåêòíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ èñêóññòâà ïîìîæåò ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññà ïðîôèëàêòèêè ñèíäðîìà ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ ó ñòóäåíòîâ.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýìîöèîíàëüíîå âûãîðàíèå, àðòïåäàãîãèêà, ñðåäñòâà àðòïåäàãîãèêè, òàíåö ìîäåðí, ìóçûêà, õóäîæåñòâåííîå è òåàòðàëüíîå òâîð÷åñòâî.


	Å.Ê. Ëàòûïîâà
	Ôîðìèðîâàíèå èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ çíàíèé ó øêîëüíèêîâ íà çàíÿòèÿõ áàëüíûìè òàíöàìè ìåòîäîì èíòåëëåêò-êàðò
	Àííîòàöèÿ. Â äàííîé ñòàòüå îñíîâíîå âíèìàíèå àâòîð àêöåíòèðóåò íà ìåòîäàõ ôîðìèðîâàíèÿ èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ çíàíèé ó îáó÷àþùèõñÿ ñïîðòèâíûì áàëüíûì òàíöàì â îðãàíèçàöèÿõ íåïðîôåññèîíàëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ àêòóàëüíàÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîáëåìà ïðåâàëèðîâàíèÿ âèçóàëèçàöèè ïîäà÷è ó÷åáíîé èíôîðìàöèè. Àâòîð îñîáî îòìå÷àåò íåîáõîäèìîñòü êîìáèíèðîâàíèÿ å¸ ñ äðóãèìè êàíàëàìè âîñïðèÿòèÿ ñ ïîìîùüþ ìåòîäà èíòåëëåêò – êàðò. Îñíîâíîå ñîäåðæàíèå èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò àíàëèç ïîíÿòèé «êðåàòèâíîå ìûøëåíèå» è «òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå» è èõ ïðîÿâëåíèå â îñâîåíèè èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ çíàíèé ïðè îáó÷åíèè ñïîðòèâíûì áàëüíûì òàíöàì. Àâòîð ïðåäïðèíèìàåò ïîïûòêó ðàñêðûòü îñíîâíûå ìåòîäè÷åñêèå ïðèíöèïû ñîñòàâëåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ êàðò ïî òåîðåòè÷åñêîé èñòîðèêî – êóëüòóðíîé ïîäãîòîâêå îáó÷àþùèõñÿ ñïîðòèâíûì áàëüíûì òàíöàì â ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé. Íà îñíîâàíèè àíàëèçà íîðìàòèâíîé áàçû ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïðèâëå÷åíèÿ ñîâðåìåííûõ çàðóáåæíûõ è îòå÷åñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ, ÷òî â ïðîöåññå òåîðåòè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ âåäóùåå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ îâëàäåíèþ íàâûêîì èíòåãðàòèâíîãî àíàëèçà ó÷åáíîé èíôîðìàöèè äëÿ ïîñëåäóþùåãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìíûõ çàäà÷ â õîäå õóäîæåñòâåííî – òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñòîðèêî – êóëüòóðíûå çíàíèÿ, èíòåëëåêò – êàðòû, êðåàòèâíîå ìûøëåíèå, áàëüíûå òàíöû.


	Áàäðàí  Çåíà
	Ïîäõîäû ê èçó÷åíèþ ôåíîìåíà ñòðèò-àðòà ÕÕ è ÕÕI âåêà
	Àííîòàöèÿ. Àêòóàëüíîñòü âûáðàííîé òåìû îáîñíîâàíà òåì, ÷òî ñòðèò-àðò â ñîâðåìåííîì ìèðå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîñòàòî÷íî îáøèðíóþ òåìó äëÿ îáñóæäåíèÿ è áîëüøîé ïëàñò èñêóññòâà. Ñîâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå î ñóùíîñòè ãðàôôèòè è ñòðèò-àðò â íàñòîÿùåå âðåìÿ äî êîíöà íå ñôîðìèðîâàëîñü. Ïðèíÿòî ðàññìàòðèâàòü ãðàôôèòè è ñòðèò-àðò êàê õóäîæåñòâåííûå ïðàêòèêè, ïðè ýòîì èõ îòíîñÿò ëèáî ê àêòó âàíäàëèçìà è ïðîÿâëåíèþ äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ, ëèáî ê ñîâðåìåííîìó óëè÷íîìó èñêóññòâó. Îäíàêî è ãðàôôèòè, è ñòðèò-àðò – ýòî äåéñòâèå, çàïðåùåííîå â ðàìêàõ çàêîíà, íî ñóùåñòâåííîå â ðàìêàõ ãîðîäñêîé êóëüòóðû. Îáúåêòîì ðàáîòû âûñòóïàåò ñòðèò-àðò. Ïðåäìåòîì ÿâëÿåòñÿ ñòðèò-àðò â ïðîñòðàíñòâå èñêóññòâà. Öåëü ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â èññëåäîâàíèè ïîäõîäîâ ê èçó÷åíèþ ôåíîìåíà ñòðèò-àðòà 20-ãî è 21-ãî âåêà. Â ñòàòüå ñ ïîìîùüþ ìåòîäà òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà ëèòåðàòóðû ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû îïðåäåëåíèÿ ñòðèò-àðòà â ïðîñòðàíñòâå èñêóññòâà, ðàçëè÷íûå ïîäõîäû ê åãî èçó÷åíèþ. Â çàêëþ÷åíèè îáîñíîâàíà âàæíîñòü äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé ïî äàííîé òåìå.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòðèò-àðò, ôåíîìåí ñòðèò-àðòà, óëè÷íîå èñêóññòâî, ãðàôôèòè, èñêóññòâî.


	À.È. Áàáóðÿí
	Ñîâðåìåííàÿ ýñòðàäíàÿ ïåñíÿ: àêñèîëîãè÷åñêèé àñïåêò
	Àííîòàöèÿ. Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà öåííîñòíî-ñìûñëîâîãî ñîäåðæàíèÿ ñîâðåìåííîé ýñòðàäíîé ïåñíè. Ýñòðàäíàÿ ïåñíÿ – ìàññîâûé, íàèáîëåå ïîïóëÿðíûé æàíð ñîâðåìåííîé ìóçûêè, ÿâëÿþùèéñÿ íå òîëüêî ñèíêðåòèçìîì ðàçëè÷íûõ æàíðîâî-ñòèëåâûõ ìóçûêàëüíûõ íàïðàâëåíèé, íî è âûðàçèòåëåì îáùåñòâåííûõ ñîáûòèé, ðåãóëÿòîðîì îáùåñòâåííûõ íàñòðîåíèé, ýëåìåíòîì âîñïèòàíèÿ. Ïðîáëåìà, ïî ìíåíèþ àâòîðà, âûðàæàåòñÿ â íåäîîöåíêå ðîëè ñîâðåìåííîé ýñòðàäíîé ïåñíè êàê èíñòðóìåíòà âîñïèòàíèÿ, îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ, íåäîñòàòî÷íîì âíèìàíèè, óäåëÿåìîì öåííîñòíî-ñìûñëîâîìó àíàëèçó òåêñòîâ ïåñåí äî èõ ìàññîâîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Öåëü èññëåäîâàíèÿ – èçó÷èòü îñîáåííîñòè ñîâðåìåííîé ýñòðàäíîé ïåñíè â àêñèîëîãè÷åñêîì àñïåêòå. Â õîäå àíàëèçà íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ êîìïîçèöèé, àâòîð ïðèõîäèò ê âûâîäó î òîì, ÷òî îñíîâíûìè òåìàìè ñîâðåìåííûõ ïåñåí âûñòóïàþò íåðàçäåëåííàÿ ëþáîâü, ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøåíèå (êóëüò ïîòðåáëåíèÿ êàê òàêîâîé), êóëüò «êðàñèâîé æèçíè», ñòðåìëåíèå ê îáîãàùåíèþ (äàæå íå÷åñòíûì ïóòåì), «ñâîáîäíûå» îòíîøåíèÿ. Â ýòîé ñâÿçè, ïðèîðèòåòîì ðàçâèòèÿ æàíðà ÿâëÿåòñÿ åãî öåííîñòíî-ñìûñëîâîå ïðåîáðàçîâàíèå, îðèåíòèðîâàííîå íà ñîõðàíåíèå òðàäèöèîííûõ ðóññêèõ íàöèîíàëüíûõ öåííîñòåé.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîâðåìåííàÿ ýñòðàäíàÿ ïåñíÿ; íàöèîíàëüíûå öåííîñòè; ìàññîâàÿ ïåñíÿ; âîñïèòàíèå; îáðàçîâàíèå.



	ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
	Ì.Â. Àìóðñêàÿ, Í.Ñ. ×õåòèàíè
	Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ íàâûêîâ ïðàâèëüíîãî äûõàíèÿ ñ íà÷èíàþùèìè ýñòðàäíûìè èñïîëíèòåëÿìè â âóçå
	Àííîòàöèÿ. Â äàííîé íàó÷íîé ñòàòüå ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàþòñÿ îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ íàâûêîâ ïðàâèëüíîãî äûõàíèÿ ó íà÷èíàþùèõ ýñòðàäíûõ èñïîëíèòåëåé â ÂÓÇå. Àâòîðû ñòàòüè ïðîâåëè òùàòåëüíûé îáçîð ëèòåðàòóðû ïî äàííîé òåìå, àíàëèçèðóÿ ðàáîòû èçâåñòíûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè âîêàëà, òàêèõ êàê Ë. Á. Äìèòðèåâ, Â. Â. Åìåëüÿíîâ, Â. Ï. Ìîðîçîâ, Ý. ×àðåëëè è À. Ñ. Ïîëÿêîâ. Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå ìåòîäû è ïîäõîäû ê îáó÷åíèþ ïðàâèëüíîìó äûõàíèþ, ñ ïðèìåðàìè óïðàæíåíèé äëÿ ðàçâèòèÿ äûõàòåëüíûõ íàâûêîâ ó íà÷èíàþùèõ èñïîëíèòåëåé.
	Ñòàòüÿ ñîäåðæèò äåòàëüíîå èçëîæåíèå îñíîâíûõ ýòàïîâ îáó÷åíèÿ ïðàâèëüíîìó äûõàíèþ, âêëþ÷àÿ ïîäãîòîâèòåëüíûé ýòàï, íà êîòîðîì ñòóäåíòû çíàêîìÿòñÿ ñ àíàòîìè÷åñêèìè è ôèçèîëîãè÷åñêèìè àñïåêòàìè äûõàíèÿ, è îñíîâíîé ýòàï, êîãäà ñòóäåíòû àêòèâíî ïðèìåíÿþò ïîëó÷åííûå çíàíèÿ íà ïðàêòèêå. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ìîãóò áûòü ïîëåçíûìè äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé âîêàëà, ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ñòóäåíòîâ-èñïîëíèòåëåé, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ óñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè äûõàòåëüíûå íàâûêè è ïîâûñèòü êà÷åñòâî ñâîåãî ïåíèÿ.
	Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàâèëüíîå äûõàíèå, ýñòðàäíûå èñïîëíèòåëè, ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ äûõàíèÿ, ìåòîäèêà, îáó÷åíèå äûõàíèþ, ìóçûêàëüíàÿ ïåäàãîãèêà.


	Öçÿí Ìèíõóýé
	Ñòðàòåãèÿ îáó÷åíèÿ èãðå íà ñàêñîôîíå â óíèâåðñèòåòàõ Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè
	Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîöåññ îáó÷åíèÿ èãðå íà ñàêñîôîíå â óíèâåðñèòåòàõ ñîâðåìåííîãî Êèòàÿ. Àâòîð âûäåëÿåò ñëåäóþùèå ïðîòèâîðå÷èÿ è ïðîáëåìû: íå âñåãäà ñïðàâåäëèâàÿ ñèñòåìà ïðèåìà â âóç è íèçêèé óðîâåíü èíñòðóìåíòàëüíîé ïîäãîòîâêè íåêîòîðûõ àáèòóðèåíòîâ; íåäîñòàòîê çàíÿòèé â áîëüøèõ ãðóïïàõ (àíñàìáëÿõ, îðêåñòðàõ) è äåôèöèò îðêåñòðîâîé ïðàêòèêè; íåîáåñïå÷åííîñòü ó÷åáíûìè ìàòåðèàëàìè (îäíîîáðàçèå ðåïåðòóàðà); îòñóòñòâèå ïåäàãîãè÷åñêîé (ó÷åáíîé) ïðàêòèêè; íåäîñòàòîê îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ, â ÷àñòíîñòè, ó÷åáíûõ ïîñîáèé êèòàéñêèõ àâòîðîâ è êà÷åñòâåííûõ ïåðåâîäîâ çàðóáåæíûõ ó÷åáíèêîâ. Â çàêëþ÷åíèè ïðèâîäÿòñÿ ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè àâòîðà ïî ðåøåíèþ íàçâàííûõ ïðîáëåì.
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