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В соврем енном  мире все более 
насущными становятся вопросы взаи
мопонимания между народами. Пре
подавание дисциплин гуманитарного 
содержания, особенно связанных со 
сферой искусства, предполагает не 
просто овладение суммой о пред е
ленных знаний и компетенций, но и 
воспитание у студентов интереса к 
мышлению и культуре других народов, 
уважительного отношения к отличаю
щемуся от родного художественному 
языку и способности к пониманию его 
смыслов во всей их красоте и свое
образии.

Преподавание истории русской му
зыки иностранным студентам ставит 
перед педагогом  целый ряд слож 
ностей, связанн ы х с м ентальны м и 
особенностями различных народов. 
В настоящей статье будут затронуты 
некоторые аспекты этой темы при
менительно к освоению  творчества 
русского гения П.И. Чайковского ки
тайскими студентами в курсе «История 
зарубежной музыки». Наряду с осно
воположником русской классической 
школы М.И. Глинкой, П.И. Чайковский 
является центральной фигурой, зна
комство с которой способно помочь 
выйти на самый широкий контексту
альный уровень освоения русского 
музыкального искусства.

Ключевой проблемой, требующей 
решения, является изучение педаго
гических условий, и в частности цели, 
задач и принципов, организации этого 
процесса. Авторами статьи была пред
принята попытка разработать совре
менный подход к изучению творчества 
П.И. Чайковского на основе синтеза на
циональных педагогических традиций 
Китая и российского опыта в области 
профессионального музыкального об
разования.

Выбор педагогических принципов 
определяется целью ф ормируем ой
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теоретико-методической модели: це
лостное освоение творчества П.И. Чай
ковского на основе комплексного подхо
да, включающего в себя исторический, 
жанровый, стилевой и аналитический 
аспекты, как пример изучения на со
временном уровне истории зарубеж
ной музыки китайскими студентами и 
фактор формирования у них полного и 
многогранного представления о музы
кальном искусстве других стран.

Для достиж ения указанной цели 
надлежит решить следующие задачи:

1. Сформировать у студентов пред
ставление о творчестве П.И. Чайков
ского в культурно-историческом кон
тексте.

2. О босновать принципы перио
дизации творческого пути П.И. Чай
ковского и на основе биографических 
данных показать процесс творческого 
становления композитора.

3. Представить творческое наследие 
П.И. Чайковского как синтез русских 
национальны х и общ еевропей ски х 
традиций.

4. Осветить жанровую картину твор
чества П.И. Чайковского, познакомить 
студентов с наиболее репрезентатив
ными образцами разных жанров.

5. Выявить особенности стилевой 
системы П.И. Чайковского, ее связи с 
бытовой музыкой, индивидуальные, 
национальные и общеромантические 
черты.

6. Развить у студентов навыки ана
лиза музыкального материала и спо
собность к обобщ ению  и сам остоя
тельному мышлению.

7. Сформировать у учащихся готов
ность к осм ы сленном у восприятию  
инонациональной (в частности, рус
ской) музыки, воспитать у них устойчи
вый интерес и мотивацию к познанию 
других культур,

Решение данных задач требует опо
ры на ряд эффективных и адекватных

материалу принципов обучения. Из че
тырех основных групп педагогических 
принципов, разработанны х в музы 
кальной педагогической науке (мы 
опирались на классификацию, пред
ложенную Э.Б. Абдуллиным и Е.В. Ни
колаевой [1]), для успешного освоения 
творчества П.И. Чайковского наиболее 
действенны следующие.

Первую группу образую т принци
пы, раскрывающие гуманистическую, 
эстетическую и нравственную направ
ленность музыкального образования. 
К основополагаю щ им  для изучения 
истории музыки можно отнести прин
ципы изучения музыкального искус
ства в общ еисторическом контексте 
и во взаимосвязи с другими видами 
искусства. Именно этот аспект при 
освоении русской музыки часто вызы
вает затруднения, поскольку студенты 
китайских вузов не обладают достаточ
ным знанием истории других стран, в 
частности России. Также многие есте
ственные для российских учащ ихся 
параллели между явлениями в музыке 
и других искусствах, обусловленные 
общ ностью  идей и ум онастроений 
определенной эпохи, не понятны сту
дентам других стран. Поэтому, напри
мер, общ еупотребительное в России 
сравнение П.И. Чайковского с И.И. Ле
витаном и А.П. Чеховым для китайских 
студентов не слишком очевидно и нуж
дается в дополнительном разъяснении 
и иллюстрировании.

Наиболее укорененными в китай - 
ском менталитете являются принцип 
признания уникальных возможностей 
музыки в эстетическом, нравственном, 
художественном развитии личности и 
тесно связанный с ним принцип рас
крытия эстетической ценности музыки. 
В Китае издавна музыкальное искус
ство входило в число необходимых 
умений человека на пути к личностно
му развитию. Еще Конфуций советовал
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своим ученикам: «Начинай образова
ние с поэзии, упрочивай его церемо
ниями и завершай музыкой» [2]. Для 
него овладение законами искусства 
неразрывно связано с нравственным 
совершенствованием: «Если человек 
не гуманен, то что толку в церемониях? 
Если человек не гуманен, то что толку в 
музыке?» [3]. Воззрения великого Учи
теля, всегда отдававшего первенство 
этическому над эстетическим, до сих 
пор не утратили своей значимости для 
отечественной педагогики и созвучны 
с основополагаю щ им и принципами 
русского музыкального образования, 
представленными, в частности, в ра
ботах Д.Б. Кабалевского. Выдающийся 
русский педагог-музыкант подчерки
вал: «Главной задачей массового му
зыкального воспитания... является не 
столько обучение музыке само по се
бе, сколько воздействие через музыку 
на весь духовный мир учащихся, пре
жде всего на их нравственность» [4].

Также к общ им принципам и, ис
пользуемым и в российской, и в ки
тайской традиции преподавания, от
носится принцип ориентации на высо
кохудожественные образцы (шедевры) 
музыкального искусства. Поскольку 
временные рамки дисциплины «Исто
рия музыки» весьма ограничены , а 
объем материала охваты вает более 
двух с половиной тысячелетий, то для 
изучения отбираются произведения, 
чья значимость и ценность подтверж
дены временем.

Это в полной м ере отно си тся к 
представленным в курсе сочинениям 
П.И. Чайковского. Единственным не
бесспорным образцом является Торже
ственная увертюра «1812 год», которая 
в практике российских курсов истории 
музыки обычно опускается, а в КНР яв
ляется обязательным произведением. 
Сам композитор называл эту работу 
«весьма посредственною и имеющею

лишь местное, патриотическое значе
ние, делающее из нее пьесу, годную 
исключительно для концертов в Рос
сии» [5]. Однако, на наш взгляд, для 
иностранных студентов, в том числе 
китайских, это весьма удобный обра
зец демонстрации разных ж анрово
стилистических сфер русской музыки. 
Анализ трех основных музыкальных 
тем дает возможность кратко охарак
теризовать средства выразительности, 
сво йственн ы е зн ам ен ном у пению , 
гимну-маршу и народной музыке, по
путно коснувшись их содержательной 
н агр узки , п о ско льку идея у в е р тю 
ры предполагает воплощ ение музы
кальных образов, символизирующ их 
постулаты официальной идеологии 
имперской России: «Православие. Са
модержавие. Народность». (Заметим, 
что в черновом автографе товарища 
м инистра народного просвещ ения 
С. С. Уварова Государю Им ператору 
Николаю Павловичу, датированном  
мартом 1832 г., дана несколько иная 
формулировка: «...чтобы Россия усили
валась, чтобы она благоденствовала, 
чтобы она жила -  нам осталось три 
великих государственны х начала, а 
именно: 1. Национальная религия.
2. Самодержавие. 3. Народность» [6]. 
В таком  вари анте  и д ео ло ги ческая 
триада звучит более универсально и 
применима не только к России.)

Ко второй группе пр и н ад л е ж ат 
принципы, связанные с музыковедче
ской направленностью. Фундаменталь
ным для курса истории музыки явля
ется комплексный подход к освоению 
творческого наследия композитора, 
включающ ий в себя изучение исто
рического контекста, биографических 
данных, системы жанров, стилевой си
стемы и музыкального материала.

Этот подход предполагает опору на 
принцип единства жизни и творчества, 
принципиально важный для изуче
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ния феномена П.И. Чайковского. Еще 
крупнейший российский мыслитель- 
музыкант Б.В. Асафьев подчеркивал 
неотделим ость жизни П. И. Чайков
ского от его творчества. Без знания 
личностных и биографических особен
ностей Чайковского-человека невоз
можно глубоко познать Чайковского- 
композитора, а сочинения великого 
м астера откры ваю т мир сам ы х со 
кровенных переживаний и мыслей и 
истинный тайный смысл событийной 
канвы его жизни. Наиболее тесно свя
зана с интимными реалиями жизни 
композитора симфония. Б.В. Асафьев, 
первый заметивший эту особенность, 
писал, например, о периоде долгого 
перерыва между четвертой и пятой 
симфониями: «...пока в жизни не было 
трагических коллизий, не было необхо
димости писать симфоний» [7]. Завер
шением творческого пути стала шестая 
сим ф ония, в которой «трагическая 
борьба духа со смертью» [8] достигла 
финальной стадии, недаром ее назы
вали реквиемом по самому себе.

Базовый для курса истории музыки 
принцип изучения музыкального ис
кусства в опоре на единство народной, 
академической, духовной музыки при
менительно к формируемой теоретико
методической модели трансформиру
ется в принцип освоения творческого 
наследия П.И. Чайковского во всем 
м н о го о б рази и  ж анров и ед инстве  
составляю щ их его индивидуального 
стиля, находящихся в преемственной 
связи с музыкой фольклорной, право
славной и академической традиции. 
В китайских вузах, как и в российских, 
ф ольклор вы делен в спец иальную  
дисциплину учебного плана, знаком
ство же с духовной музыкой других 
народов происходит только в рамках 
курса истории зарубеж ной музыки 
(в российских вузах есть ряд пред
метов по изучению духовной музыки

православной традиции). Поэтому для 
полноты жанровой картины желатель
но хотя бы краткое ознакомление с 
«Литургией» и «Всенощным бдением» 
П.И. Чайковского.

Наибольшую сложность для китай
ских студентов представляет выявле
ние связей творчества П.И. Чайковского 
с русским и украинским фольклором, а 
также его опыт преломления образных 
и языковых констант православной ду
ховной традиции. В случае прямого ци
тирования и разработки фольклорного 
материала (темы «Во поле березонь
ка стояла» в финале симфонии № 4, 
«Сидел Ваня на диване» в Andante 
cantabile Квартета № 1) или духовных 
песнопений («Со святыми упокой» в 
I части симфонии № 6, «Спаси, Господи, 
люди твоя» в Торжественной увертюре 
«1812 год») задача педагога -  не просто 
продемонстрировать первоисточник 
(неизвестный китайскому слушателю), 
но раскрыть причины его использова
ния, показать обусловленность введе
ния «чужой» темы идейным замыслом 
композитора. Например, переход от 
л и ри ко -д р ам атическо го  тем атизм а 
первой части к народно-песенной теме 
«Во поле березонька стояла» в финале 
сим фонии № 4 объясняется общей 
концепцией, известной по авторской 
програм м е ком позитора: «Если ты 
в самом себе не находишь мотивов 
для радости, смотри на других людей. 
Ступай в народ». Еще более значимое 
и сложное задание для педагога -  до
казать родство стиля П.И. Чайковского 
с русской народной и духовной тра
дицией на глубинном интонационном 
уровне.

В этом направлении реш аю щ ую  
роль играет принцип опоры на инто
национный подход. На наш взгляд, 
это одна из наиболее сильных сторон 
российской музыкальной педагогики, 
использование которой в условиях
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китайской высшей школы способно ка
чественно улучшить уровень освоения 
зарубежного музыкального материала. 
Разработанная Б.В. Асафьевым тео
рия интонации создавалась именно в 
процессе размышлений о творчестве 
П.И. Чайковского. Национальная сущ
ность стиля композитора во многом 
опред еляется его интон ац ион н ы м  
своеобразием, восходящим к город
ской п есен н о -р о м ан со в о й  стихии. 
Кроме того, по Б.В. Асафьеву, в твор
честве П.И. Чайковского неизменно 
обнаруживаются «три струи, питающие 
русское искусство»: «задуш евность, 
искренность и простота» [9]. Поэтому 
при наличии в его сочинениях влияния 
французской и итальянской школ его 
музыка может быть определена как 
«до глубины своего существа русская» 
[10]. И если для российских студентов 
это материал «родной» и «почвен
ный», то для китайских учащихся, слух 
которых воспитывался на иной инто
национной основе, ситуация обратная. 
В этом случае освоение сво ео б р а
зия индивидуального стиля великого 
композитора может стать ключом к 
освоению своеобразия стиля русской 
национальной школы.

Таким образом , интонационны й 
подход тесн о  связан с принципом  
опоры на стилевой подход. Характе
ристика стиля композитора, школы и 
эпохи в целом -  ключевая цель курса 
истории музыки. В понятие стиля вхо
дит совокупность языковых средств, 
которые характеризуют индивидуаль
ную творческую манеру художника, а 
также свойственный ему круг идей и 
образов. В фокусе внимания П.И. Чай
ковского были лирические образы, 
темы драматического противостояния 
любви и смерти, «порывов человека 
к счастью» и «фатума», «мира мечты 
и мира кош м арны х видений» [11]. 
В его музыке нашли воплощение так

же природы детства, картины окру
жающего быта. Особенно композитору 
уд авались образы тонко чув ств ую 
щих лю бящ их героинь, для которых 
вся ж изнь сосредоточена в лю бви, 
осуществление которой невозможно 
или гибельно. Ведущая роль лирики 
и тонкий психологизм  определили 
особую  н апевн о сть, р ом ансо вость 
музыки П.И. Чайковского, изобилую
щей теплыми красивыми мелодиями, 
«поющими» подголосками фактуры, 
выразительными гармониями.

Определяю щ им качеством стиля 
П.И. Чайковского является уникальный 
сплав русского и европейского начал, 
использование общеевропейских форм 
и методов развития и преобразование 
их под воздействием русских тради
ций. Важнейшим достижением компо
зитора является разработка в условиях 
русской интонационности принципов 
действенного бетховенского сим фо
низм а, причем  не только в ж анре 
симфонии или программной симфони
ческой увертюры, но и в камерной му
зыке, операх, концертах и даже бале
тах. Крупные масштабы, философская 
глубина и драматургическая цельность 
его симфонических концепций наибо
лее сложны для китайских студентов, 
традиционно более восприимчивых к 
программной инструментальной музы
ке и миниатюре. Раскрытие принципа 
симфонического развития как роста и 
развития содержания представляется 
центральной педагогической задачей в 
исследовании стиля П.И. Чайковского в 
курсе истории музыки.

Изучение стиля вклю чает в себя 
также исторический аспект. Стилевая 
эволюция П.И. Чайковского была до
статочно сложной. После нескольких 
лет ученичества и принятия решения 
посвятить себя музыке ком позитор
ский дар П.И. Чайковского проходит 
интенсивную стадию созревания. Мо
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сковский период (1866-1877) отлича
ется разнообразием поисков в разных 
жанрах, мелодической щедростью и 
яркой эм оциональностью . Следую 
щие затем годы зрелости (1878-1885) 
свидетельствуют о мастерстве, стрем
лении к больш ей объективности  и 
осознанности творчества. В позднем 
творчестве (1886-1893) очевиден по
ворот к трагическим  темам, резким 
контрастам между силами света и мра
ка и проявление высочайшего профес
сионализма в шедеврах композитора.

Советским музыковедом Е.М. Орло
вой был выделен еще один важнейший 
для исторической дисциплины прин
цип, основанный на формировании 
у обучающихся понимания процесса 
развития музыкального искусства «как 
органической связи преемственности и 
новаторства» [12]. Для П.И. Чайковско
го характерно новаторство в области 
музыкального языка, формы, жанровой 
основы и содержания произведения в 
целом при внешней традиционности 
творчества. Используя традиционные 
формы и жанры, композитор находил 
в них еще не раскрытые возможности. 
П.И. Чайковский явился создателем 
лирической драмы и трагедии в опере 
и симфонии, основоположником ново
го симфонического балета и концерта. 
В традиционных жанрах романса, фор
тепианной миниатюры, хоровой и ка
мерной музыки -  везде вклад русского 
гения нов и весом.

В третью группу входят принципы, 
обусловленны е м узы кально -пси хо 
логической направленностью. Среди 
них в преподавании истории музыки 
наиб олее м н о го гр анн о  р еал и зуе т
ся принцип нацеленности процесса 
м узы кального образования на раз
витие личности учащегося и его му
зы кальны х способностей . П редм ет 
«История музыки» развивает все лич
ностные аспекты -  интеллектуальные,

эм оциональны е и волевые. О снов
ной целью курса является воспитание 
музыкально-исторического мышления 
будущ их проф ессио налов, которое 
базируется прежде всего на прочном 
фундаменте знаний о процессах раз
вития музыкальной культуры, ведущих 
художественных стилях, основных жан
рах, о творчестве крупных композито
ров. Локальные темы, как, например, 
творчество П.И. Чайковского, требуют 
усвоения и запом инания больш ого 
объема информации: биографические 
данные, даты, имена, важнейшие вехи 
и периоды творческого пути, жанры, 
произведения, различные редакции, 
исполнители и многое другое. При
чем знание фактов, информационная 
оснащенность не являются самоцелью, 
особенно в наше время компьютерных 
технологий: на этой основе формиру
ются важнейшие профессиональные 
способности -  анализа, обобщения, со
поставления, самостоятельной оценки, 
логического рассуждения, мышления 
в целом. Без эрудиции невозможно 
представить профессиональную дея
тельность музыканта -  как педагога, 
лектора или критика. Кроме того, на 
занятиях по истории музыки учащиеся 
развивают навыки образного эмоцио
нального восприятия музыки и расска
за о ней. Освоение больших пластов 
музыкальной культуры -  теоретиче
ское и непосредственно слуховое -  
сущ ественно углубляет и расш иряет 
музыкальный и общекультурный кру
гозор учащихся, комплексно развивая 
их память, музыкальный слух и другие 
музыкальные способности.

В России в силу разнообразия форм 
работы в курсе истории музыки: ве
дение конспектов, изучение учебных 
пособий и музыковедческих трудов, 
участие в семинарах, выступления с 
докладами, слушание музыки, опреде
ление тем на слух и их исполнение,
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анализ музыки на слух и по нотам, 
стилевая атрибуция, написание пись
менных работ -  находит свое вопло
щение принцип направленности на 
овладение учащ им ися различным и 
видами музыкальной деятельности. 
В китайских вузах его реализация за
труднена, поскольку ограниченное 
количестве часов не позволяет исполь
зовать все обозначенные выше формы 
работы (например, в учебном плане 
дисциплины отсутствуют семинарские 
занятия, контрольные опросы по музы
ке, письменные работы и пр.).

Четвертую группу составляют обще
педагогические принципы. Помимо не 
нуждающихся в особых доказатель
ствах требований увлекательности, 
последовательности и систематичности 
в организации занятий, для истории 
музыки необычайно значим принцип 
научности. Это касается не только ис
пользования современной научной 
терминологии и методологии, не толь
ко информ ационной составляю щ ей 
курса, достоверности всех сообщаемых 
сведений и их соответствия новейшим 
изы скан иям  уче н ы х-м узы ко вед о в. 
Важно приучать студентов, опираясь 
на классические труды и учебники, 
отслеж ивать новую  появляю щ ую ся 
литературу и ориентироваться в на
растающем потоке информации. Одна 
из существенных задач курса истории 
музыки -  воспитать у студентов диа
лектический подход к изучаемым яв
лениям, понимание логики процесса 
музыкально-исторического развития и 
науки о нем. Это справедливо и по от
ношению к изучению личности и твор
чества П.И. Чайковского. Даже в такой, 
казалось бы, досконально изученной 
теме открываются целые пласты ранее 
неизвестных и не публиковавшихся ма
териалов, со временем происходят из
менения в восприятии личности и кон
цепции творчества великого мастера.

Примером тому служит подготов
ленный Международным благотвори
тельным фондом имени П.И. Чайковско
го и Государственным домом-музеем 
П.И. Чайковского в Клину сборник с 
симптоматичным названием «Неизвест
ный Чайковский». Уникальные материа
лы, большая часть которых публикуется 
впервые, позволяют существенно рас
ширить представление о Чайковском -  
человеке и композиторе. Неизвестные 
письма, письма с восстановленными 
(ранее купировавш имися) ф рагм ен
тами, личные документы, переписка 
людей из близкого окружения, шуточ
ные послания и музыкальные письма- 
подарки П.И. Чайковского, редкие фото
графии из архива музыканта и его семьи 
дают бесценную возможность ближе 
подойти к реальной личности русского 
гения, далекой от идеализированного 
образа. Облик П.И. Чайковского очища
ется от «идеологически выверенных», 
«политкорректных» характеристик и 
чуждых напластований, возвращаясь к 
полноте и противоречивости живой ин
дивидуальности, со своими слабостями 
и страхами, иллюзиями и проблемами. 
Главный вектор движения в современ
ном познании феномена П.И. Чайков
ского обозначен в названии публикации 
В.С. Соколова из упомянутого сборника: 
«От “памятника" к человеку» [13].

На настоящий момент в биографии 
П.И. Ч айко вского  остается нем ало 
белых пятен. Недостаточно изучено 
самое начало его биографии, детство 
и юность будущего композитора, отсут
ствуют точные данные о его музыкаль
ном образовании1 и приобретении

1 Н ап р им ер, б лагодаря м ате р и алам  уп о м я н у
того сборника расш иряется круг лиц, которые 
з а н и м а л и с ь  м у з ы к а л ь н ы м  о б р а з о в а н и е м  
П.И. Чайковского: М .М . Пальчикова, Р.В. Кюн- 
д и н ге р , некий Ф и л и п п о в  (С а н к т-П е те р б ур г), 
н е и зв е стн ы й  п р е п о д а в а те л ь  ф о р те п и а н о  в 
Училищ е правоведения.
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профессиональны х ком позиторских 
знаний и навыков. Не обнаружено ли
бо утрачено многое из эпистолярного 
наследия композитора, дневников и 
документов, не полностью опублико
ван корпус воспоминаний о П.И. Чай
ковском. Не найдены тексты, эскизы 
и рукописи ряда произведений -  как 
музыкальных, так и литературных.

Приходится констатировать, что се
годня, полтора века спустя, даже в Рос
сии, на родине великого композитора, 
«современная, максимально полная, 
научно доказательная, документиро
ванная биография Чайковского все 
еще не существует» [14]. Эта работа 
требует не только сбора всей инфор
мации, но и, как справедливо отмечает 
ведущий научный сотрудник клинского 
дома-музея П.Е. Вайдман, непредвзя
той «обстоятельной интерпретации» 
фактов, беспристрастной, «свободной 
от оков субъективизма исследователя, 
конъю нктуры и многих других при
входящих обстоятельств», -  лишь этот 
путь способен уберечь сегодняшнее 
м узы ко вед ени е от « соврем ен но го  
мифотворчества» [15] и привести к ис
тинному глубокому пониманию лично
сти композитора, его мировоззрения 
и творческого наследия. Остается по
желать, чтобы новые труды были до
ступны не только русскоязычным чита
телям, но и заинтересованной публике 
других стран, в частности Китая.

Если студенты получают на занятиях 
информацию не как академический 
«вневременной» набор сведений, а 
как актуальное, рождающееся «здесь 
и сейчас» знание, если педагог не 
скрывает спорные моменты и поощря
ет их совместное обсуждение, тогда 
и конкретная учебная тем а, и сам 
предмет истории музыки предстают 
как область подлинной живой науки, 
драматичной и захватывающей. Разу
меется, вводить ситуацию творческой

д искуссии  след ует с поправкой на 
возраст, национальные особенности, 
уровень развития учащихся и пр., но 
при нахождении приемлемой формы 
плодотворность занятий и мотивиро
ванность к изучению материала много
кратно возрастают.

Также огромную роль в освоении 
м узы к а л ь н о -и с то р и ч е ск и х  реалий 
играет общ едидактический принцип 
связи теории с практикой, подразу
меваю щ ий опору на ком плекс вза
им озависим ы х д ей стви й : изучение 
историко-теоретического материала 
и прим енение полученны х знаний 
для оптимизации процесса слушания 
музы ки, ее анализа и исполнения, 
с одной стороны , и использование 
своего слухового, аналитического и 
исполнительского опыта для углублен
ного понимания отвлеченных идей -  с 
другой. В обучении студентов в китай
ских вузах эти аспекты задействованы 
недостаточно. Между тем успешное 
освоение материала предмета «Исто
рия музыки» стимулирует творческую 
активность и большую осознанность 
занятий студентов в индивидуальном 
классе или педагогической работе, и, 
наоборот, более глубокая проработка 
отдельных сочинений в исполнитель
ской деятельности становится надеж
ным эмпирическим фундаментом для 
теоретических знаний.

Практическая деятельность в курсе 
истории м узыки п р ед п о лагает вы
ступления на семинарских занятиях, 
зачетах и экзаменах и определение 
музыки на слух. Возможной формой 
проявления практических навыков, 
полученны х в специальном  классе, 
является исполнение музыкальных ил
люстраций по теме занятия.

В последнем случае находит свою 
реализацию  принцип м еж предм ет
ных связей. История музыки, являясь 
дисциплиной «надстроечной», тесно
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связана со многими предметами му
зыкального и гуманитарного циклов. 
Множественность этих взаимодействий 
во многом предопределена структурой 
учебного плана, в российской образо
вательной системе простроенной, на 
наш взгляд, более продуктивно. Тео - 
ретические дисциплины проходятся 
раньше или параллельно с изучением 
истории музыки, оснащая студентов 
терм инологическим , понятийны м и 
содержательным багажом, необходи
мым для м узы кально-исторической 
деятельности.

Любые обобщения в области стиля 
подразум еваю т опору на ком плекс 
прочно усвоенных базовых понятий и 
некий опыт в их практическом освое
нии. Например, отсутствие знаний в 
области полифонии затрудняет вос
приятие контрапунктических идей в 
произведениях П.И. Чайковского. Без 
представления о ф ундам ентальны х 
основах построения формы невозмож
но оценить его композиционные нова
ции и постигнуть их драматургический 
смысл. Если студент еще не изучал 
законы гармонии и не имеет практиче
ского опыта в решении гармонических 
задач, он на более поверхностном  
уровне воспримет феномен полимело
дичности фактуры, который стал узна
ваемым признаком московской школы 
именно благодаря П.И. Чайковскому 
(заметим, что для китайских учащихся 
это менее очевидный и труднее вос
принимаемый феномен). В созданном 
им по итогам преподавательской ра
боты в классе гармонии Московской 
консерватории «Руководстве к прак
тическому изучению гармонии» посто
янно подчеркивается определяющее 
значение мелодического начала, его 
первичность по отношению к другим 
средствам вы разительности: проис
хождение гармонии имеет мелодиче
скую природу, равно как и усложнения

аккордики (задержания, предъемы, 
вспомогательные и проходящие зву
ки), модуляционные процессы под
чиняются требованиям мелодической 
целесообразности, а голосоведение 
обусловлено мелодической полноцен
ностью и самостоятельностью линии 
каж дого голоса в ф ун к ц и о н а л ь н о 
гармонической вертикали.

Настойчивые требования мелодиз- 
ма, как замечает российский музыко
вед Е.Е. Полоцкая, являются предвос
хищением интонационного -  асафьев- 
ского -  направления в российском  
музыкознании [16] и находят абсолют
но органичное, совершенное художе
ственное выражение в произведениях 
самого П.И. Чайковского.

Как видно из приведенных выше 
примеров, в преподавании истории 
музыки осуществляются связи со все
ми музыкально-теоретическими дис
циплинами. Наиболее тесно реализу
ется взаимодействие с курсом анализа 
музыкальных произведений, который 
сам по себе представляет комплекс
ный предмет, вклю чаю щ ий знания , 
умения и навыки во многих областях: 
гармония, форма, полифония, инстру- 
м ентоведение. Без аналитического 
подкрепления и конкретизации все 
обобщения в курсе истории музыки 
превращаю тся в схоластические по
строения.

Кроме того, изучение творчества 
П.И. Чайковского предполагает осве
домленность учащихся в области рус
ской истории второй половины XIX в., 
особенностей культуры этого периода, 
ведущ их тенденций и направлений 
в разны х видах искусств. Если для 
российских учащихся это знакомый, 
неоднократно в рамках различны х 
предметов (история России, история 
изобразительного искусства, ф ило
софия, литература и т.д.) изучаемый 
материал, для актуализации которого
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достаточно нескольких ключевых по
нятий, то для китайских студентов он 
п ред ставляет определенную  слож 
ность и требует точных характеристик, 
пояснений и комментариев педагога.

Рассмотренные выше педагогиче
ские принципы входят в качестве одно
го из компонентов в разработанную 
нами теоретико-методическую модель 
освоения истории русской музыки на 
м атериале творчества П.И. Чайков
ского, которая мож ет стать отправ
ной точкой для изучения творческого 
наследия других авторов и, тем са
мым, важной составляющей методики 
музыкально-исторических дисциплин, 
первым шагом на пути создания со
временной методической базы для 
преподавания истории музыки в си
стеме профессионального вузовского 
музыкального образования КНР. Кроме 
того, дальнейш ее развитие предло
женных принципов и подходов к пре
подаванию истории русской музыки 
иностранным студентам, опирающееся 
на интеграцию отечественных педаго
гических традиций и достижений за
рубежной науки, способно обогатить 
методический арсенал и поднять каче
ство преподавания истории музыки в 
вузах других стран.
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