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Аннотация. В статье анализируется система педагогических условий освоения 
классической гармонии студентами КНР. Основой для повышения эффективности 
обучения является переосмысление опыта китайских и российских музыкантов-
педагогов с ориентацией на цивилизационные и культурно-типологические уста-
новки, интонационный опыт и менталитет обучающихся. Структурирование педа-
гогических условий осуществляется на основе пересечения двух осей координат: 
сферы воздействия (внешние и внутренние) и характера воздействия (объективные 
и субъективные). Внешние объективные педагогические условия представлены 
как нормативно-правовые, инфраструктурные, цивилизационные, культурно-ти-
пологические и особенности национального менталитета. Внешние субъективные 
педагогические условия предопределяются нормативно-правовыми и инфраструк-
турными и описаны как возможности выбора траектории личностного развития 
на этапе предпрофессионального становления. Внутренние объективные педаго-
гические условия определяются двумя факторами: научно-практическим содержа-
нием дисциплины и организационными параметрами образовательного процесса. 
Внутренние субъективные педагогические условия складываются из приоритет-
ных для изучения дисциплины личностных качеств обучающихся и специальных 
дидактических условий. Приводятся результаты опытно-экспериментальной рабо-
ты, подтверждающие эффективность предложенных педагогических идей.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the system of pedagogical conditions 
for mastering classical harmony by students of the People’s Republic of China. 
The basis for increasing the effectiveness of training is a rethinking of the experience 
of Chinese and Russian musician-teachers with a focus on civilizational and cultural-
typological attitudes, intonation experience and the mentality of students. The structuring 
of pedagogical conditions is carried out on the basis of a combination of two 
influences: the sphere of influence (external and internal conditions) and the nature 
of the influence (objective and subjective conditions). External objective pedagogical 
conditions are presented as normative-legal, infrastructural, civilizational, cultural-
typological and features of the national mentality. External subjective pedagogical 
conditions are predetermined by normative-legal and infrastructural ones. They 
are described as opportunities for choosing a trajectory of personal development 
at the stage of pre-professional development. Internal objective pedagogical conditions 
are determined by two factors: the scientific and practical content of the discipline 
and the organizational parameters of the educational process. Internal subjective 
pedagogical conditions consist of the priority personal qualities of students for studying 
the discipline and special didactic conditions. The results of experimental work are 
presented, confirming the effectiveness of the proposed pedagogical ideas.
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Введение

Для российских музыковедов и пре-
подавателей музыкально-теоретических 
дисциплин в периоды активных межкуль-
турных контактов с китайскими коллегами 
(с 50-х до начала 60-х годов и с 80-х годов 
XX века) в приоритете было продвижение 
российской методической системы препо-
давания гармонии, эффективность которой 
доказана на практике. Причиной затруд-
нений, возникающих у студентов из КНР, 
принято считать языковой барьер. Безус-
ловно, недостаточное владение русским 
языком замедляет коммуникацию с препо-
давателем и неизбежно ведёт к взаимному 
недопониманию.

Тем не менее такое простое и очевид-
ное на первый взгляд объяснение не отра-
жает суть проблемы, которая до недавнего 
времени ни в России, ни в Китае практиче-
ски никем не исследовалась. Несостоятель-
ность «лингвистического» подхода стано-
вится очевидной, если оценить ситуацию 
с точки зрения преподавателей гармонии 
из КНР, общающихся со студентами на их 
родном языке. Но здесь препятствием на пу-
ти поиска истины становится характерная 
для менталитета народов Юго-Восточной 
Азии установка на прямую зависимость 
академических успехов от уровня трудолю-
бия. Как отмечает Цзян Инь, когда студенты 
сталкиваются с трудностями в более глубо-
ком освоении гармонии, они не размышля-
ют о причинах неудач, а винят лишь соб-
ственную неспособность к обучению [1].

Критическая оценка положения дел 
с преподаванием гармонии в Китайской 
Народной Республике, а также некоторые 

идеи по улучшению ситуации содержат-
ся в статьях и учебных пособиях У Ши-
кая [2], Фэн Эшэна, Цзя Фанцзюэ, Сюэ 
Шимина [3], Ху Сяньяна, Чжао Дэйи [4], 
Цзоу Чэнжуй [5], Ци Гуанлу, Лу Чжаочжан, 
Ду Хемин, Хэ Пин, Лу Чжаочжэнь, Хуан 
Мин, Лу Чжауэй, Цянь Чжэнцзюнь, Сюй 
Симао [6], Шэнь Иминь [7] и др. Во всех 
этих публикациях внимание сконцентри-
ровано на отдельных частных вопросах 
и отсутствует выход на уровень обобще-
ния. Но на их основе можно выявить ком-
плекс локальных противоречий:

 ● между содержанием учебной дисцип-
лины «Гармония» и актуальной творческой 
практикой композиторов КНР;

 ● между структурой учебного курса 
и мировыми тенденциями в развитии соот-
ветствующего раздела музыкознания;

 ● между методами обучения и интона-
ционным опытом обучающихся, а также 
особенностями их менталитета.

Необходимо отметить, что препода-
вание гармонии в КНР осуществляется 
в рамках единой педагогической парадиг-
мы, отражённой в так называемом «Учеб-
нике Способна» [8]. В этом направлении 
держатся и перечисленные выше авторы. 
Поэтому предлагаемые ими педагогиче-
ские подходы к повышению эффектив-
ности процесса обучения гармонии пред-
ставляются во многом декларативными, 
так как частичными улучшениями невоз-
можно успешно преодолевать затруднения 
без устранения породившей их причины. 
Негативное влияние на развитие китайской 
методической мысли также оказали мини-
мизация межкультурных связей с Россией 
во времена Великой культурной револю-
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ции и медленные темпы последующего 
их восстановления. В результате издан-
ные в этот период фундаментальный труд 
Л. А. Мазеля о проблемах классической 
гармонии [9] (в настоящей статье данная 
дефиниция будет употребляться именно 
в том значении, которое раскрыто в этой 
книге) и монографии Т. С. Бершадской [10] 
и А. А. Степанова [11] о методике препо-
давания дисциплины оказались вне поля 
внимания китайских педагогов и учёных.

В настоящее время на первый план 
выходит проблема перехода от адаптации 
или прямого копирования европейской 
(в том числе российской) педагогической 
парадигмы (эта особенность историческо-
го пути становления китайской методиче-
ской системы преподавания классической 
гармонии также уже была исследована ра-
нее [12]) к её переосмыслению с ориента-
цией на цивилизационные и культурно-ти-
пологические установки, интонационный 
опыт и менталитет обучающихся.

Решение такой задачи невозможно 
только за счёт модернизации, добавления 
или замены отдельных элементов. Необхо-
дима разработка системы педагогических 
условий освоения классической гармонии 
студентами Китайской Народной Респуб-
лики. Для её построения использован пред-
лагаемый современными исследователями 
подход на основе пересечения двух осей 
координат: сферы воздействия (внешние 
и внутренние условия) и характера воздей-
ствия (объективные и субъективные усло-
вия) [13].

Внешние объективные и субъективные 
педагогические условия 

освоения классической гармонии 
студентами КНР

Внешние объективные педагогические 
условия освоения классической гармонии 
студентами КНР находятся над образова-

тельным процессом и определяют грани-
цы возможного в деятельности субъектов 
образовательных отношений. Они не за-
висят непосредственно от преподавателей, 
но их необходимо анализировать и учиты-
вать для оптимального выбора педагогиче-
ских подходов, методов и технологий.

В первую очередь это нормативно-
правовые и инфраструктурные условия. 
Сразу можно отметить, что в Китай-
ской Народной Республике и в России 
они существенно различаются, несмотря 
на то что в 50-е годы была скопирована 
советская система образования. После 
окончания Великой культурной револю-
ции и последовавшего за ней восстанови-
тельного периода в Китае был взят курс 
на модернизацию всех сфер жизни на ос-
нове опыта западных стран. В результа-
те утвердилась двухуровневая структура 
высшего образования: четыре года бака-
лавриата и два года магистратуры. Гармо-
ния как дисциплина осваивается только 
на уровне бакалавриата, и четырёхлет-
ний образовательный цикл неизбежно 
ограничивает объём учебного курса. 
На основе анализа сорока трёх учебных 
планов из одиннадцати образователь-
ных организаций Китая (данные полу-
чены на основе опроса преподавателей, 
студентов и выпускников) установлено, 
что продолжительность курса зависит 
от направления и профиля образователь-
ной программы и колеблется от двух 
до четырёх семестров.

Для сравнения следует отметить, 
что в Российской Федерации гармония ос-
ваивается на протяжении четырёх – пяти 
семестров в среднем профессиональном 
образовании, а затем ещё двух – трёх се-
местров на уровне высшего образования 
(также в зависимости от направления и про-
филя). При этом большинство обучающих-
ся в музыкальных колледжах имеют пред-
варительную музыкально-теоретическую  
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подготовку  в объёме детской школы ис-
кусств, включающую достаточно широкий 
круг знаний, умений и навыков, относя-
щихся к области гармонии.

Недостаточная продолжительность 
освоения дисциплины компенсируется 
во многих вузах КНР увеличением недель-
ной нагрузки обучающихся. Так, в столич-
ном педагогическом университете (Пекин) 
на музыкальном факультете инструмента-
листы и вокалисты осваивают дисципли-
ну на протяжении трёх семестров, а ком-
позиторы и дирижёры – на протяжении 
четырёх, но все занимаются по семь часов 
в неделю, распределённых на три занятия. 
В большинстве других вузов на гармонию 
отводится три – четыре часа в неделю (од-
но – два занятия, в некоторых случаях – 
на усмотрение преподавателя).

Инфраструктура музыкального об-
разования в Китайской Народной Рес-
публике также существенно отличается 
от российской. В стране отсутствует раз-
витая система организаций среднего про-
фессионального образования в области 
музыкального искусства. При консерва-
ториях (их всего десять), расположенных 
в Пекине (две из них) и крупнейших ме-
гаполисах, существуют средние специ-
альные музыкальные школы (колледжи), 
созданные по образцу ЦМШ. Но для по-
давляющего большинства молодых ки-
тайцев профессиональное музыкальное 
образование начинается только после по-
ступления в университет. Количество дет-
ских музыкальных школ также невелико, 
и все они предлагают обучение на платной 
основе.

Большинство студентов из Китайской 
Народной Республики, получающих про-
фессиональное музыкальное образование 
в Российской Федерации в университетах 
по направлению подготовки «Педагоги-
ческое образование», обучаются по про-
граммам четырёхлетнего бакалавриата. 

При этом продолжительность курса гар-
монии составляет в соответствии с ядром 
высшего педагогического образования 
два семестра по одному занятию продол-
жительностью два академических часа 
в неделю. В учебных планах российских 
консерваторий на освоение гармонии так-
же отводится два или три семестра, в том 
числе и по программам специалитета со 
сроком обучения пять лет. Вопрос о том, 
могут ли при этом китайские студенты 
достичь такого же качественного уровня 
освоения классической гармонии, как рос-
сийские, пока представляется сугубо рито-
рическим.

Таким образом, нормативно-право-
вые и инфраструктурные условия освое-
ния классической гармонии студентами 
Китайской Народной Республики созда-
ют для преподавателей непростую ситуа-
цию, в которой им приходится на уров-
не высшего образования также решать 
задачи, характерные для российского 
среднего профессионального и даже 
предпрофессио нального образования.

Не менее важно учитывать и другие 
внешние объективные условия, а именно 
цивилизационные и культурно-типологи-
ческие. Более подробно эти факторы уже 
рассматривались и обосновывались в од-
ной из предыдущих публикаций [14], по-
этому здесь можно ограничиться только 
их кратким изложением.

Сравнивая историю становления ме-
тодических систем преподавания класси-
ческой гармонии в России и Китае, мож-
но отметить три точки соприкосновения: 
во-первых, обе музыкальные культуры 
связаны с феноменом «государство-ци-
вилизация», во-вторых, они значительно 
дольше, чем западноевропейская, сохра-
няли приверженность монодии, в-третьих, 
обе прошли через исторический этап 
освоения и ассимиляции звуковысотной 
организации западноевропейского много-
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голосия Нового времени как инокультур-
ного заимствования. Однако временные 
рамки и содержание указанных процессов 
существенно различаются.

Цивилизационные предпосылки 
освоения классической гармонии как про-
явления европейского музыкального 
мышления Нового времени складывались 
в России длительное время в процессе про-
никновения христианского мировоззрения 
во все сферы духовной жизни общества. 
В Китае таких предпосылок в общена-
циональном масштабе изначально не бы-
ло, а процесс вестернизации происходит 
в контексте поиска достойного места в со-
временном мире эпохи глобализации.

В России на протяжении веков су-
ществовали традиции повсеместно рас-
пространённого народного многоголосия 
(гетерофонного и подголосочного типов), 
не без влияния которого сложилось про-
фессиональное многоголосие строчного 
и демественного пения, подготовившее 
почву для сравнительно быстрого и орга-
ничного принятия партесного стиля. В Ки-
тае существуют разрозненные локальные 
традиции народного гетерофонного мно-
гоголосия, которое принципиально от-
личается по своей логике от европейской 
гомофонной фактуры.

Творчество русских композиторов 
не только является неотъемлемой частью 
европейской культуры, но и во многом 
определяет пути её развития. Невозмож-
но представить, какой была бы западная 
музыка без Мусоргского и Чайковско-
го, Скрябина и Рахманинова, Бородина 
и Стравинского, Прокофьева и Шостакови-
ча. Важно также отметить, что творческий 
стиль этих авторов сложился в процессе 
освоения закономерностей классической 
гармонии и поиска индивидуальных реше-
ний на основе последующего их переос-
мысления, поэтому российские студенты 
воспринимают классическую гармонию 

как неотъемлемую часть своей националь-
ной культуры.

Китайская композиторская школа 
сформировалась к середине XX века. 
Становление национального стиля осу-
ществлялось на основе соединения фольк-
лорной и древней профессиональной 
музыкальной культуры с современными 
техниками сочинения музыки. Предыду-
щие попытки обработки народных мело-
дий средствами классической гармонии 
были признаны неорганичными и пред-
ставляющими исключительно историче-
ский интерес.

Также необходимо учитывать, 
что инфраструктура концертно-зрелищ-
ных учреждений Китая распределена 
очень неравномерно в территориальном 
отношении (на этот фактор обращает вни-
мание Лю Цин [15]). Кроме того, западная 
классическая музыка занимает сравни-
тельно небольшой удельный объём в об-
щем репертуаре. В результате интонацион-
ная среда не способствует формированию 
представлений о классической гармонии, 
а заключённые в ней смыслы либо не вос-
принимаются, либо подменяются более 
понятными паттернами родной культуры.

Таким образом, классическая гармо-
ния осваивается китайскими студентами 
в контексте приобщения к инонациональ-
ным ценностям и постижения цивили-
зационно далёкого западного этнотипа 
музыкального интонирования как специ-
фического для европейского музыкаль-
ного мышления феномена, не связанного 
с культурно-типологическими особенно-
стями, традициями и актуальными про-
цессами музыкального искусства КНР.

На цивилизационные культурно ти-
пологические условия накладываются 
некоторые особенности национально-
го менталитета. На протяжении мно-
гих столетий Китай как государство-
цивилизация был могущественным 
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и самодостаточным . Здесь процветали 
экономика, наука и искусство, о чём 
свидетельствуют такие всем известные 
изобретения, как бумага, компас, порох 
и книгопечатание. Однако в результате 
длительной самоизоляции произошло тех-
нологическое отставание от других стран, 
в результате чего Китай потерпел унизи-
тельные поражения в «опиумных войнах» 
XIX века. С этого времени идея достиже-
ния европейского уровня развития вдохно-
вила на борьбу за модернизацию страны 
и определила сущность революционных 
преобразований в XX веке. В этом контек-
сте классическая гармония представляется 
западной технологией, которой китайские 
обучающиеся должны овладеть, как отме-
чает коллектив авторов «Общего учебника 
гармонии», для интеграции в международ-
ную систему образования в области му-
зыкальной культуры, повышения общего 
культурного уровня китайской нации, до-
стижения новых высот и эффективности 
публикаций в науке [6].

Следует отметить, что в националь-
ном менталитете китайцев есть также 
качество, благоприятное как для му-
зыкального образования в целом, так 
и для освоения классической гармонии 
в частности. Это культ красоты, основан-
ной на соединении естественного с искус-
ственным. Только с учётом этой особенно-
сти можно сформировать у обучающихся 
КНР представления о классической гармо-
нии как диалектическом единстве фило-
софско-эстетического, образно-содержа-
тельного и музыкально-композиционного 
аспектов, реализуемого через взаимообус-
ловленность художественно-творческих, 
композиционно-технологических и кон-
структивно-технических задач учебной 
деятельности.

Внешние субъективные педагоги-
ческие условия освоения классической 
гармонии студентами КНР находятся 

в зависимости от нормативно-правовых 
и инфраструктурных и формируются 
в процессе выбора профессиональной 
ориентации и соответствующей ей траек-
тории личностного развития. Специфика 
музыкального образования предполагает 
необходимость того, чтобы такой выбор 
осуществлялся ещё в детском возрасте, 
поэтому в нём также участвуют родите-
ли обучающихся. Именно их финансовые 
возможности в конечном счёте опреде-
ляют итоговый вариант. Важную роль 
здесь играет свойственный китайскому 
менталитету прагматизм, проявляющий-
ся в том, что усилия сосредотачиваются 
на областях, обеспечивающих достиже-
ние реальных конкурентных преиму-
ществ.

Как отмечает Лю Цин [15], главным 
критерием при поступлении в универси-
теты, помимо успешной сдачи единого 
государственного экзамена по общеоб-
разовательным предметам, является уро-
вень исполнительского мастерства (во-
кального, инструментального). С целью 
его повышения используется специальный 
инструктивный репертуар для развития 
технических навыков, а экзаменационная 
программа отрабатывается на протяже-
нии очень длительного периода времени, 
что не способствует расширению му-
зыкального кругозора и формированию 
интонационного словаря обучающихся. 
Все усилия и финансовые ресурсы фоку-
сируются только на музыкально-испол-
нительской подготовке к вступительному 
экзамену в ущерб разностороннему твор-
ческому развитию.

Требования по сольфеджио для по-
ступающих формально могут быть даже 
завышенными, но по факту абитуриенты 
показывают очень низкий уровень знаний, 
умений и навыков, а экзаменационные ко-
миссии относятся к этому весьма снисхо-
дительно. Таким образом, на музыкально-
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теоретической подготовке, как правило, 
экономят.

Более благополучно в этом отношении 
обстоят дела у обучающихся в специаль-
ных музыкальных школах при консерва-
ториях, хотя по причине малочисленности 
и сосредоточенности последних в отдель-
ных мегаполисах выбор такой траектории 
довузовской подготовки малодоступен 
для подавляющего большинства граждан 
КНР. В итоге количество абитуриентов, 
изу чавших гармонию до поступления 
в вуз, и в абсолютном, и в процентном 
выражении невелико. Это подтверждают 
и результаты анкетирования, проведённого 
среди китайских студентов, обучающихся 
в университетах России и КНР. Из 63 ре-
спондентов таких было только 7 (11,1%).

Внутренние объективные 
и субъективные педагогические 
условия обучения классической 

гармонии студентов КНР

Внутренние объективные педагоги-
ческие условия освоения классической 
гармонии студентами КНР определяются 
двумя факторами: научно-практическим 
содержанием дисциплины и организаци-
онными параметрами образовательного 
процесса.

Как уже отмечалось выше, проблемы 
классической гармонии не являются прио-
ритетным направлением исследования 
для китайских музыковедов, и педагоги 
вынуждены ориентироваться на перевод-
ные издания, которых пока явно недо-
статочно, особенно в части публикаций 
российских авторов. А между тем именно 
в России в XX веке активно продолжались 
поиски ответов на нерешённые вопросы 
в этой области, в то время как западноев-
ропейские и североамериканские учёные 
сконцентрировали внимание на современ-
ных техниках композиции.

Специфическим именно для рос-
сийской науки является интонационный 
подход к исследованиям в области музы-
коведения и музыкального образования, 
который в Китае до сих пор остаётся недо-
оценённым и не применяется. В трудах рос-
сийских учёных гармония в соответствии 
с интонационной теорией рассматривается 
в первую очередь как средство музыкаль-
ной выразительности, «как смысловое, 
эстетически-содержательное начало музы-
ки» [16, с. 106]. Л. А. Мазель [9] отмечает, 
что данная область содержания представ-
лена исключительно в музыкальном ис-
кусстве («специальное музыкальное со-
держание» по В. Н. Холоповой [17]).

Также российские учёные рассматри-
вают гармонию в контексте, выводящем 
её проблематику за рамки звуковысотных 
отношений тонов. Так, по определению 
М. И. Ройтерштейна, «гармония есть об-
ласть выразительных средств музыки, ос-
нованная на закономерном объединении 
тонов в созвучия, созвучий в последова-
тельности, последовательностей в целост-
ную форму» [18, c. 8]. Т. С. Бершадская от-
мечает, что лад не существует сам по себе, 
а всегда воплощается в конкретной фак-
туре [19]. Разрабатывая интонационную 
модель музыки, Б. Р. Иофис выявляет в ка-
честве её основы «треугольник» взаимо-
связей и взаимовлияния гармонии, факту-
ры и формы [20]. Таким образом, научное 
содержание учебной дисциплины «Гармо-
ния» охватывает не одну, а четыре области 
современного музыкознания: теорию му-
зыкального содержания, учение о музы-
кальной фактуре, учение о музыкальной 
форме и, собственно, учение о гармонии.

Обозначенный подход позволяет вы-
явить практическую значимость дисцип-
лины. Само по себе знание свода правил 
построения и соединения аккордов имеет 
некоторую ценность только для музыко-
ведов. Музыкантам-исполнителям, и тем 
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более музыкантам-педагогам, в первую 
очередь требуется способность понимать 
систему образов, логику формообразова-
ния, слышать каждый из голосов фактуры 
в конкретном произведении, чтобы доне-
сти содержащиеся в нём художественные 
смыслы до слушателей и обучающихся.

Что касается организационных пара-
метров образовательного процесса, кото-
рые могут быть закреплены в локальных 
нормативных актах или определяться тра-
дициями конкретного учебного заведения, 
то в России и КНР они существенно разли-
чаются. В педагогических университетах 
Российской Федерации занятия по гармо-
нии относятся к лабораторным, для кото-
рых академическая группа (до 30 чело-
век) делится на две подгруппы (в среднем 
по 15 обучающихся). В консерваториях 
для композиторов и музыковедов так-
же проводятся индивидуальные занятия. 
В китайских университетах группы по му-
зыкально-теоретическим дисциплинам 
могут численно доходить до 30 студентов. 
Очевидно, что в этом случае значительно 
снижается уровень возможностей для ин-
дивидуального подхода.

Переполненность учебных групп 
по гармонии компенсируется увеличени-
ем объёма аудиторных занятий в неде-
лю. При этом, как отмечает Лю Цин [15], 
аудитории в университетах Китайской 
Народной Республики отличаются высо-
кой степенью оснащённости современной 
компьютерной и мультимедийной аппа-
ратурой, а также другими техническими 
средствами обучения, применение кото-
рых позволяет более рационально расхо-
довать время занятия. Для организации 
самостоятельной работы обучающихся 
и в России, и в Китае в настоящее время 
широко используются информационные 
технологии.

В части организации контроля успе-
ваемости российская и китайская система 

формально совпадают. Освоение дисцип-
лины заканчивается экзаменом. Но в на-
стоящее время в российских вузах акцент 
смещён на контроль текущей успевае-
мости на основе балльно-рейтинговой 
системы. Это позволяет стимулировать 
регулярную и планомерную деятельность 
обучающихся по освоению содержания 
дисциплины. В университетах КНР един-
ственной организационной формой под-
ведения итогов остаётся экзамен. В ре-
зультате существует риск подмены цели 
обучения: часть студентов занимается 
только ради того, чтобы успешно пройти 
промежуточную аттестацию. Это негатив-
ная тенденция усиливается характерным 
для национального менталитета прагма-
тизмом, уже отмеченным выше.

Наиболее разнообразными оказыва-
ются внутренние субъективные педаго-
гические условия освоения классической 
гармонии студентами КНР, которые опре-
деляются индивидуальными решениями 
участников образовательного процесса 
и переплетением их интересов. Особенно 
большой разброс количественных и каче-
ственных показателей наблюдается в ча-
сти личностных качеств обучающихся, 
приоритетных для изучения дисциплины.

С одной стороны, они проявляются 
как цивилизационные и культурно-типо-
логические установки студентов, сформи-
рованные рассмотренными выше внеш-
ними объективными условиями среды 
и являющиеся существенным препятстви-
ем на пути понимания смыслов и логики 
классической гармонии. Следует отметить 
и то, что интонационный опыт, сформиро-
ванный в процессе взаимодействия с за-
падной классической музыкой (слушание, 
исполнение, теоретическое осмысление), 
является недостаточным для успешного 
освоения дисциплины. Большинство опро-
шенных в ходе анкетирования респонден-
тов (74,6%) указали, что начали изучать 
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гармонию во втором полугодии первого 
курса. Конечно, одного семестра слишком 
мало, чтобы компенсировать дефициты 
довузовской подготовки в этой части.

С другой стороны, личностные ка-
чества обучающихся, приоритетные 
для освоения классической гармонии, 
непосредственно определяются рас-
смотренными выше возможностями лич-
ностного развития в профессиональной 
сфере на этапе довузовской подготовки, 
а через них (опосредованно) нормативно 
правовыми и инфраструктурными усло-
виями. Результатами выбора, пусть даже 
ограниченного, объясняются некоторые 
индивидуальные различия в объёмах зна-
ний, умений и опыта деятельности. Вме-
сте с тем можно отметить и недостатки, 
характерные для большинства студентов 
из Китайской Народной Республики на на-
чальном этапе обучения.

Практически все они не готовы к слухо-
вому восприятию закономерностей класси-
ческой гармонии: индифферентно относят-
ся к фонизму ладов и созвучий, функциям 
ступеней и аккордов в тональной системе 
(на это указывает Шэнь Иминь [7]); не име-
ют представления о видах голосоведения 
(прямое, косвенное, противоположное); 
не умеют оптимально распределять вни-
мание между главным мелодическим голо-
сом и другими элементами фактуры. Также 
можно указать на недостаток знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для анализа 
элементов гармонии в нотном тексте, по-
строения интервалов и аккордов письменно 
и на фортепиано и др.

Очевидно, что в личностных качествах 
обучающихся, приоритетных для освое-
ния дисциплины «Гармония», с одной 
стороны, в концентрированном виде схо-
дятся все внешние, как объективные, так 
и субъективные, условия, а с другой – со-
держатся причинные основания для разра-
ботки специальных дидактических усло-

вий на основе обобщения традиционных 
и современных подходов российских и ки-
тайских музыковедов к содержанию и ме-
тодике преподавания учебного материала.

Как отмечает И. С. Старостин, рус-
ские музыканты-педагоги, обобщая за-
падноевропейский опыт, изначально 
придерживались трёх принципов в пре-
подавании музыкально-теоретических 
дисциплин: практической направленно-
сти, многопрофильности и индивидуали-
зированности [21]. Реализация принципа 
практической направленности во многом 
зависит от того, как сформулирована цель 
освоения дисциплины. В китайских учеб-
ных пособиях преобладающей является 
установка на достижение конкурентного 
преимущества в профессиональной дея-
тельности. Для современного этапа раз-
вития музыкально-теоретического обра-
зования в России характерна следующая 
формулировка цели: «формирование 
готовности студентов к осуществлению 
музыкально-теоретической деятельности 
музыканта-педагога и руководству музы-
кально-теоретической деятельностью обу-
чающихся на уроках музыки и в системе 
дополнительного образования» [22].

Многопрофильность, по сути, являет-
ся проекцией научно-практических основ 
дисциплины «Гармония» на её дидактиче-
скую систему. Целесообразность следова-
ния этому принципу в отдельных аспектах 
отмечают некоторые китайские музыкан-
ты-педагоги [4; 7]. Охват в рамках одного 
учебного курса проблематики музыкаль-
ного содержания, музыкальной формы, 
музыкальной фактуры и, собственно, гар-
монии возможен на основе интегративно-
го подхода, интерпретацию которого при-
менительно к музыкально-теоретическому 
образованию осуществил Б. Р. Иофис [23].

Наиболее затруднительной при-
менительно к студентам из КНР пред-
ставляется реализация принципа 
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индивидуализированности  обучения, 
в рамках которого предполагается соблю-
дение баланса личной творческой свободы 
и персональной ответственности за по-
лученный результат. Для национально-
го менталитета народов Юго-Восточной 
Азии чуждо любое проявление западного 
индивидуализма. Здесь приоритетным яв-
ляется корпоративное поведение во всех 
сферах жизни, поэтому представляется 
целесообразной не только опора на опыт 
российских преподавателей, но и широкое 
включение в состав дидактического мате-
риала произведений русских композито-
ров, отразивших мировоззрение народа, 
органично соединяющее идеи индивидуа-
лизированности и соборности, личного 
и общественного, уникальности внутрен-
него мира каждого человека и всеобщности 
гражданско- патриотических устремлений.

В России специфика учебного кур-
са «Гармония» на уровне высшего об-
разования заключается в том, что центр 
внимания смещается с отдельных яв-
лений и технических приёмов на гене-
ральные логические закономерности, 
в процессе освоения которых осущест-
вляется раскрытие интонационной при-
роды музыкального искусства. Как уже 
отмечалось, в КНР такой подход пока ещё 
не нашёл распространения. Только в ряде 
публикаций прослеживается мысль о том, 
что элементы гармонии в учебном про-
цессе должны осваиваться в соответствии 
с их выразительными возможностями 
и в связи с определённым стилем. В этом 
отношении программное значение имеет 
статья У Шикая с весьма показательным 
заголовком «Гармония из музыки, для му-
зыки» [2]. Содержащиеся в ней идеи наш-
ли продолжение в исследовании Цзян Инь 
[1]. Это указывает на актуальность выбора 
образовательных технологий в соответ-
ствии со стилевыми нормами и логически-
ми закономерностями изучаемого явления.

В отличие от высокой степени унифи-
цированности технологических цепочек 
освоения классической гармонии, истори-
чески сложившейся в КНР, в России ещё 
во второй половине XIX века сформиро-
вались предпосылки множественности 
дидактических систем, основанных на со-
четании «триадичного», «всеступенного» 
и концентрического способов планирова-
ния каждой темы и всего курса в целом. 
В рамках данной статьи будут рассмотре-
ны только те из них, которые имеют более 
универсальный характер и ориентирова-
ны на обучение музыкантов-исполните-
лей и музыкантов-педагогов, в том числе 
иностранных обучающихся. Также будут 
учтены отдельные элементы узкоспециа-
лизированных дидактических систем, 
предназначенных для профессиональной 
подготовки композиторов и музыковедов.

Исторические и методические аспек-
ты, преимущества и недостатки двух 
направлений в преподавании гармонии 
в образовательных организациях России 
(«всеступенного» и «триадичного», вос-
ходящих к традициям П. И. Чайковского 
и Н. А. Римского-Корсакова соответствен-
но) уже достаточно подробно исследова-
ны в публикациях А. А. Степанова [11], 
И. С. Старостина [21], А. Н. Мясоедова 
[24], Л. Р. Джумановой [25] и др. В рамках 
данной статьи целесообразно уделить вни-
мание дидактической системе, лежащей 
в основе учебника гармонии Е. Н. Абызо-
вой [26], который становится всё более по-
пулярным в России, но почти неизвестен 
в КНР.

В этом учебнике органично соедине-
ны «триадичный», «всеступенный» и кон-
центрический способы планирования 
учебного курса. Интерпретируя содер-
жащиеся в нём идеи с учётом цивили-
зационных и культурно-типологических 
установок, интонационного опыта и осо-
бенностей менталитета студентов КНР, 
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можно построить технологическую схему, 
оптимальную для данной категории обу-
чающихся.

Ведущим видом деятельности в ней 
является анализ музыкальных произ-
ведений, в рамках которого решаются 
задачи, типичные для уровня высшего 
образования, и раскрывается интонаци-
онная природа музыкального искусства 
(через постановку проблем образного со-
держания, жанровых и стилевых характе-
ристик в единстве с пониманием соответ-
ствующих им средств выразительности). 
Также в процессе анализа формируются 
представления о композиционно-логиче-
ских закономерностях формообразования 
и голосоведения, ладо-функциональной 
системе и структуре аккордов, о типах 
гармонических оборотов и их месте в му-
зыкальной форме.

В общем плане студентам предлага-
ется найти ответы на вопрос: почему эта 
музыка красивая? Полученные результаты 
рассматриваются как парадигма, которой 
студенты в дальнейшем будут следовать 
для решения художественно-творческих, 
композиционно-технологических и кон-
структивно-технических задач в других 
видах учебной деятельности, но через до-
статочно большой временной промежу-
ток. В этом и проявляется концентриче-
ский подход к планированию учебного 
курса, опирающийся на предложенный 
Э. Б. Абдуллиным метод перспективы 
и ретроспективы в процессе музыкально-
го занятия, ряда уроков, всего процесса 
музыкального образования, являющийся, 
в свою очередь, интерпретацией мето-
да «забегания» вперёд и «возвращения» 
к пройденному на новом уровне Д. Б. Ка-
балевского [27].

Что касается упражнений на форте-
пиано, то здесь, в отличие от анализа, 
строго соблюдается подход, основанный 
на дозированности и последовательности 

введения нового материала. Задания за-
ключаются в исполнении каденционных, 
а затем и экспозиционных гармонических 
оборотов в разных тональностях. Сами 
обороты рассматриваются как формулы, 
в которые на каждом занятии подставля-
ются новые значения по мере накопления 
информации в процессе анализа. Таким 
образом, с одной стороны, происходит за-
крепление накопленного ранее интонаци-
онного опыта, а с другой – осуществляется 
подготовка к решению конструктивно-тех-
нических задач в процессе гармонизации 
мелодий и баса.

Письменные задания для китайских 
педагогов и обучающихся представляют-
ся наиболее значимыми среди других. Это 
объясняется тем, что именно письмен-
ность была и остаётся фактором, объ-
единяющим китайскую нацию. В пред-
лагаемой технологической схеме данный 
вид деятельности также занимает особо 
важное место. В процессе гармонизации 
мелодии, а в дальнейшем и баса, студен-
ты комплексно решают учебные задачи: 
художественно-творческие (красота мело-
дической линии каждого из голосов и всей 
композиции в целом), композиционно-
технологические (организация фактуры 
и формы, логика развития) и конструктив-
но-технические (построение, перемеще-
ние, соединение аккордов и др.).

С точки зрения темпов освоения учеб-
ного материала гармонизация мелодии 
в предлагаемой схеме позиционируется 
как самый «медленный», «запаздываю-
щий» вид деятельности. Очень длитель-
ное время задания сводятся к выработке 
красивого контрапункта крайних голосов 
(контурного двухголосия) в соответствии 
со стилевыми нормами. По мере освоения 
учебного материала в процессе анализа 
и упражнений на фортепиано планирует-
ся возвращение к ранее созданным двух-
голосным эскизам для сочинения средних 
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голосов. При этом внимание студентов ак-
центируется не на построении вертикалей, 
а на мелодическом развитии, что для них 
является более близким и понятным.

Выполняя письменные задания, сту-
денты постоянно оказываются в ситуации 
выбора, от которого будет зависеть красо-
та продукта их деятельности. Стремление 
к красоте, пусть даже внешней, что харак-
терно для национального менталитета, яв-
ляется и мотивирующим стимулом, и до-
статочным объяснением необходимости 
соблюдения правил и возможных исклю-
чений из них.

Эффективность предложенного ком-
плекса педагогических условий освоения 
классической гармонии студентами Ки-
тайской Народной Республики была про-
верена в ходе опытно-эксперименталь-
ного исследования, которое проводилось 
в 2017–2018 учебном году на базе фа-
культета музыкального искусства МПГУ 
(26 студентов, экспериментальная груп-
па) и Центральной консерватории музы-
ки в Пекине (40 студентов, контрольная 
группа). В ходе констатирующего этапа 
эксперимента в целом был обнаружен 
одинаково низкий уровень освоения 
классической гармонии студентами КНР 
в обеих группах.

По окончании формирующего этапа 
было установлено, что существенные из-
менения произошли в экспериментальной 
группе, где уровень освоения классиче-
ской гармонии значительно вырос. Осо-
бенно ощутимым оказался рост качества 
при выполнении гармонического анализа 
произведения. Что же касается гармони-
ческой задачи, то при наличии некоторых 
нарушений стилевых норм голосоведения 
и других недостатков (общее их число 
тем не менее снизилось) можно отметить, 
что появилось понимание функциональ-
ной логики развёртывания музыкальной 
формы, связи гармонии и ритма, норм 
контрапункта и сущности мелодического 
развития голосов. В итоге выполненные 
задания стали более выразительными 
в музыкальном отношении и наполнен-
ными смыслом. При этом в контрольной 
группе изменения оказались незначитель-
ными. Количественные показатели, полу-
ченные в результате проведённого иссле-
дования, представлены в Таблице 1.

Заключение

Обобщая изложенные в данной ста-
тье идеи и подводя итоги, можно сде-
лать два важных вывода. Во-первых, 

Таблица 1
Сравнительная характеристика результатов проведённого исследования 

на констатирующем и контрольном этапах (%)
Table 1

Comparative characteristics of the results of the conducted research 
at the ascertaining and control stages (%)

Уровни освоения 
классической гармонии 

студентами КНР

Контрольная группа 
(40 участников)

Экспериментальная группа 
(23 участника)

Констатирующий 
этап

Контрольный 
этап

Констатирующий 
этап

Контрольный 
этап

Высокий 0 0 0 34,8

Средний 7,5 12,5 4,3 56,5

Низкий 92,5 87,5 95,7 8,7
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концептуальной  основой и ключевым 
педагогическим условием процесса 
освоения классической гармонии обу-
чающимися КНР является понимание 
смыслового поля данной категории 
как диалектического единства философ-
ско-эстетического, образно-содержатель-
ного и музыкально-композиционного 
аспектов, реализуемое через взаимо-
обусловленность художественно-твор-
ческих, композиционно-технологиче-
ских и конструктивно-технических задач 
учебной деятельности.

Во-вторых, педагогические усло-
вия освоения классической гармонии 
студентами КНР базируются на харак-
терных для российского музыкального 
образования принципах практической 
направленности, многопрофильности 
и индивидуализированности обучения, 
а также на обобщении традиционных 
и современных подходов российских 
и китайских музыковедов к содержанию 

и методике преподавания учебного ма-
териала, включая раскрытие интонаци-
онной природы музыкального искусства, 
соблюдение баланса творческой свободы 
и ответственности за полученный резуль-
тат, соответствие образовательных тех-
нологий стилевым нормам и логическим 
закономерностями изучаемого явления, 
множественности дидактических систем, 
основанных на сочетании «триадично-
го», «всеступенного» и концентрическо-
го способов планирования каждой темы 
и всего курса в целом.

Вместе с тем совершенно очевидно, 
что проблема теоретического обоснова-
ния и характеристики педагогических ус-
ловий освоения классической гармонии 
студентами КНР является настолько ём-
кой и многоаспектной, что её практиче-
ски невозможно в полной мере осветить 
в рамках одной статьи. В связи с этим 
сохраняется необходимость продолжения 
научных исследований в этой области.
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