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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ 

ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В УНИВЕРСИТЕТАХ КНР 
 

Статья освещает направления, по которым должны разрабатываться учебные 

планы для магистратуры по музыкальным специальностям в педагогических вузах Ки-

тая. В ней анализируются вопросы развития у магистрантов педагогических и исследо-

вательских способностей, умения понимать и оценивать музыку, владеть исполнитель-

скими навыками. 
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to acquire teaching skills, research skills, skills in interpreting and evaluating music, as well as 

performing skills. 

 

Keywords: higher education in China, graduate student, courses in pedagogy, methodo-

logical approaches, training in research, perception of music, performing music, acquired com-

petences. 

 

В условиях активного совершенствова-

ния магистерского образования в КНР про-

блема этого образования становится одной 

из ключевых для высшей школы. Она по-

стоянно возникает и на факультетах музы-

ки, в чем не последнюю роль играет разви-

тие музыкознания. По данным статистики 

от 2009 года, по всей стране насчитывается 

69 вузов, где есть магистратура по музы-

кальным специальностям. Среди них — 15 

консерваторий, один исследовательский ин-

ститут, 27 педагогических вузов, 24 универ-

ситета. На данный момент становление ма-

гистратуры по музыкальным специально-

стям связано с целым рядом проблем, обу-

словленных комплексом компетенций, кото-

рыми должен владеть магистрант. Их ана-

лизу посвящена настоящая статья. 

1. Педагогическая подготовка. Магист-

ранты консерваторий коренным образом 

отличаются от магистрантов по музыкаль-

ным специальностям из вузов других типов, 

особенно педагогических. Если не учиты-

вать их педагогическую подготовку, то они 

явно проигрывают в сравнении с магист-

рантами консерваторий по уровню музы-

кальной подготовки. Консерватория наце-

лена на воспитание профессиональных му-

зыкантов-исполнителей, музыковедов и 

композиторов, педагогические вузы делают 

упор на подготовку музыкантов-педагогов. 

Поэтому необходимо усилить обучение ма-

гистрантов этих специальностей педагоги-

ческим навыкам.  

Исходя из учебных планов для магистра-

туры в различных педагогических вузах Ки-

тая, мы видим, что в них исключительно 

мал удельный вес дисциплин педагогиче-

ской направленности. Так, в планах педву-

зов провинций Шаньдун и Хунань только в 

последнем вузе есть педагогические пред-

меты, а в шаньдунском институте их крайне 

мало, что, несомненно, сказывается на 

уровне педагогической подготовки. Несо-

мненно, исполнительское искусство, теория 

и история музыки крайне важны для буду-

щего преподавателя, но еще более значимо 

для него освоение педагогической науки и 

овладение педагогическими приемами. «Ра-

ботник образования в сфере различных ви-

дов искусства в первую очередь — педагог 

и только потом — художник», справедливо 

отмечено в докладе Го Шэнцзяня [2, 

с. 138]*. Только усвоив прогрессивные пе-

дагогические методы и приемы, можно пе-

редать свои знания и умения другому. Осо-

бенно это актуально для развития творче-

ского потенциала студентов благодаря му-

зыке. Нужно знать, какими методами можно 

активизировать воображение, усилить твор-

ческий подход, следовательно, владеть ме-

тодикой реализации этих задач. Для дости-

жения таких высоких требований магист-

ранты музыкальных специальностей должны 

быть высококвалифицированными, много-

сторонне развитыми специалистами. Вла-

дение эффективными педагогическими 

приемами должно быть одной из состав-

ляющих этой многосторонности. 

2. Научно-исследовательская подго-
товка. Нельзя не согласиться с Ли Джань-

сюйем, что «обучение в магистратуре стро-

ится на базе специальных знаний и навыков 

с большим упором на развитие исследова-

тельских способностей, творческого подхо-

да студентов к изучаемым проблемам. В ре-

зультате этого выпускник становится широ-

ко востребован обществом, так как он спо-

собен создавать новые ценности для социу-

ма и науки. Поэтому в процессе обучения 

студенты должны не только уметь решать 

стандартные проблемы, но и благодаря по-
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исковым и исследовательским навыкам на-

ходить ответы на вопросы, требующие 

творческого подхода» [5, c. 64].  

Магистранты музыкальных специально-

стей педвузов отличаются от магистрантов 

научных специальностей. Как свидетельст-

вуют Бао Шуймэй и Гао Цзе, «цель подго-

товки магистрантов естественнонаучного 

профиля основана на накоплении базовых 

знаний и постепенной специализации, це-

лью подготовки в большей степени является 

углубление и применение полученных зна-

ний» [1, с. 139]. Сказанное, несомненно, от-

носится и к подготовке музыкантов-

педагогов. Такое обучение предполагает 

многочисленные научные мероприятия, на-

правленные на приобретение научно-

исследовательских компетенций. Подготов-

ка магистрантов отличается от базовой ву-

зовской (бакалаврской) тем, что в ней «вос-

питываются исследовательские навыки, 

главным становится исследовательский ас-

пект» [1, с. 142]. В этом — одно из принци-

пиальных отличий магистерского образова-

ния от бакалаврского. Обучение в магистра-

туре в качестве основной черты включает 

исследовательскую составляющую, «оно 

отличается от предыдущей ступени тем, что 

в нем очень важно участие в научных и ис-

следовательских мероприятиях, магистран-

ты проводят работу по специальным темам 

и направлениям…» [7, с. 64]. В КНР прием 

студентов в высшие учебные заведения 

проводится через систему общегосударст-

венных экзаменов. Адаптация к этой систе-

ме делает студентов настоящими эксперта-

ми по сдаче экзаменов, но далеко не всегда 

они сильны в исследованиях.  

Помимо этого, педагог в области музыки 

— это будущая деятельность тех, кто обуча-

ется в магистратуре по музыке. Выдающий-

ся педагог-музыкант высокого класса, по-

мимо знаний в области теории музыки, ис-

полнительства, композиции и т. д., также 

должен владеть методикой и навыками ис-

следователя. Использование исследователь-

ских инноваций интенсифицирует образо-

вательный процесс, так как привносит в не-

го новые идеи. 

Должно быть правильное понимание, что 

значат термины исследование и инноваци-

онность. «Что касается преподавателя му-

зыки, занятого практической педагогиче-

ской работой, то нельзя узко понимать его 

исследовательскую деятельность, нельзя 

считать, что сюда входят только подготовка 

плана занятий, написание статей. При нали-

чии большого опыта он силен в суммирова-

нии результатов, в обнаружении новых во-

просов, решение которых он ищет в про-

цессе преподавания. Это — хороший путь 

исследователя. В этой связи воспитание ис-

следовательских способностей и изучение 

методов передачи знаний одинаково важно» 

[2, с. 130].  

В учебный план Шаньдунского педаго-

гического университета включены только 

такие дисциплины, как «Изучение музы-

кальных материалов», «Консультации по 

написанию специальных статей», в которых 

присутствует исследовательский компонент. 

Можно наблюдать целый ряд дисциплин, в 

которых присутствуют исследовательские 

задачи, в учебном плане Хунаньского педа-

гогического университета. В частности, на 

композиторской** специальности есть 

«Теория традиционной гармонии и методы 

исследования соответствующих материа-

лов», «Исследование гармонии современ-

ных народов», на вокальной специальности 

— курс «Исследование теории вокала». Од-

нако не на всех специальностях есть подоб-

ные дисциплины исследовательского про-

филя.  

3. Слуховая и критико-аналитическая 
подготовка. Музыка как вид искусства, вос-

принимаемого на слух, обусловлена сосу-

ществованием, как минимум, двух процес-

сов. Ими обусловлено становление ее со-

держания: 1) поток звуков, формирующихся 

в интонацию, что придает музыке, согласно 

известной теории интонации Б. В. Асафье-

ва, содержательность; 2) восприятие звуков 

музыки как осмысленный процесс, направ-



Проблемы подготовки магистрантов по музыкальным специальностям в университетах КНР  
 

 

 253 

ленный на постижение ее содержания. Для 

магистрантов по музыкальным специально-

стям музыкальная подготовка нацелена, в 

первую очередь, на воспитание слуха, что 

ведет, в конечном счете, к развитию навы-

ков понимания и оценки музыкального про-

изведения. Чтобы добиться этого, сначала 

надо овладеть умением слышать музыку, 

исполнять ее вокально или на инструменте, 

уметь ее записать. В результате навыков 

восприятия вырабатывается эмоциональная 

реакция на музыку, а с накоплением опыта 

исполнения и записи появляется способ-

ность давать музыке объективную, всесто-

роннюю оценку. Последнее свидетельствует 

о достаточно высоком уровне профессио-

нальной подготовки будущего преподавате-

ля музыки.  

Одним из условий развития этого навыка 

является острота внутреннего слуха — 

«внутрислуховых представлений» (Б. М. 

Теплов) и музыкальность. Американский 

музыкант Б. Реймер определял это как эс-

тетическое восприятие музыки. Уже при 

первом прослушивании человек очень чув-

ствителен к музыке, во время ее восприятия 

у него возникает «чувство одухотворенно-

сти и утонченной чувствительности» [3, с. 

62]. На основании опыта восприятия музы-

ки можно различать особенности ее языка и 

стиля, вырабатывая их собственное пони-

мание. Но подобное понимание музыки не 

возникает в одночасье, оно «складывается 

на основе большого опыта эмоционального 

восприятия. Это отчетливо видно на приме-

ре музыкального чувства и понимания при-

надлежности музыки к той или иной куль-

туре. В результате можно научиться на ос-

нове своей модели восприятия понимать 

музыкальные произведения разных культур 

и вырабатывать по отношению к ним соот-

ветствующую реакцию, при этом не терять 

свежесть и остроту художественного вос-

приятия. “Внутреннее ухо” вырабатывается 

на основе частого прослушивания произве-

дений, которые сам анализируешь и игра-

ешь» [9, с. 9].  

Второе условие — это способность по-

нимать музыку. Известный китайский му-

зыкант профессор Ян Яньди полагает, что 

понимание включает аспект «знания» и «ра-

зумения». То есть понимание связано с ана-

литическим актом. «В музыковедении как 

науке об абстрактом виде искусства пони-

мание музыки означает умение определять 

ценность и неповторимость того или иного 

произведения» [10, с. 5]. Способность к по-

ниманию основывается на базе умения раз-

бираться в музыке, то есть относительно 

объективно оценивать и анализировать му-

зыку. Как свидетельствует тот же автор, это 

— «умение распознать стиль разных эпох, 

стран и жанров, одновременно тонко оце-

нивать выражение индивидуальных черт в 

каждом конкретном исполнении того или 

иного произведения. Разница между высо-

ким и низким уровнем становится все более 

очевидной для оценивающего, постепенно 

его вкусы и кругозор становятся все более 

широкими. По мере повышения способно-

сти эстетического восприятия музыки уве-

личивается запас знаний, познания посте-

пенно прочно сливаются с процессом вос-

приятия музыки» [10, с. 8].  

Умение понимать и оценивать музыку 

требует длительной тренировки под пра-

вильным руководством. Сегодня это одна из 

животрепещущих задач в подготовке маги-

странтов-музыкантов. На данный момент у 

многих студентов навыки понимания, ана-

лиза и оценки музыки развиты недостаточно.  

4. Исполнительская подготовка. «Ис-

полнение музыки — это творческая художе-

ственная деятельность, исходящая из самой 

сути музыки» [8, с. 242]. С одной стороны, 

исполнитель-музыкант стремится к тому, 

чтобы через понимание нотного текста пол-

но и верно понять замысел композитора и 

суть его музыки. При этом содержательная 

сторона музыки воплощается через посред-

ство исполнительской техники. С другой 

стороны, исполнитель должен передать свое 

собственное понимание произведения, то 

есть придать ему индивидуальные черты. 
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Так, известный английский дирижер Г. Вуд 

говорил, что запись музыки — «это мерт-

вые знаки, обретает она жизнь только в ис-

полнении» [6, с. 251].  

Базисом для подготовки музыканта-

исполнителя является доскональное знание 

и понимание произведения, строгое следо-

вание его стилю и идее. На этой основе в 

исполнении музыкант выражает свое лич-

ное отношение к произведению, привносит 

в него новые мысли и эмоции. На основе 

оригинала нужно создать свою интерпрета-

цию. Подобное «порождение смысла про-

исходит через соприкосновение человека с 

миром, а сам мир получает свое разъясне-

ние только через призму человеческого вос-

приятия» [4, с. 15]. При этом нельзя забы-

вать, что «исполнительская техника — это 

гарант и средство превращения внутреннего 

замысла в его внешнее воплощение. Вы-

дающаяся техника и совершенное воплоще-

ние — это две взаимозависимые стороны 

процесса исполнения музыки» [8, с. 254]. 

Поэтому овладение техническими навыка-

ми во имя художественно значимого испол-

нения является важной частью подготовки 

магистранта-музыканта. 

Итак, в заключение необходимо под-

черкнуть, что образование магистранта — 

процесс многосторонний, включающий, как 

минимум, четыре составляющих: педагоги-

ческую подготовку, научно-исследова-

тельскую подготовку, слуховую и крити-

ко-аналитическую подготовку, исполни-

тельскую подготовку. В результате маги-

странт овладевает взаимосвязанными и до-

полняющими друг друга компетенциями, 

необходимыми высокопрофессиональному, 

творчески мыслящему педагогу-музыканту, 

востребованному нашим временем. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

* Вся литература с китайского языка переведена автором статьи — Чэнь Го. 

** На отдельных музыкально-педагогических факультетах в университетах КНР обучение ведет-

ся по разным специальностям. Эти факультеты готовят педагогов-музыкантов не для общего музыкаль-

ного образования, а для воспитания специалистов определенных музыкантских профессий. К таким 

учебным заведениям относится Хунаньский педагогический университет. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧИТЕЛЯ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

 
Рассматривается дидактический потенциал учебных презентаций как средства 

обучения и методического сопровождения учителя истории на основе принципов дея-

тельностного подхода к обучению. 

 

Ключевые слова: методика обучения истории, деятельностный подход, учебные 

презентации. 

 

E. Dyakova 

 

Presentation As a Tool for Methodologial Support of Hystory Teachers 
of For Realisation the Active Approach to Teaching 

 

The article considers the didactic potential of educational presentations as a tool of 

teaching and methodological support of teachers of history based on the principles of the active 

approach to teaching. 

 

Keywords: methods of teaching history, active approach to teaching, educational presen-

tations. 

 

Переход на обучение на основе новых 

образовательных стандартов [15] предъяв-

ляет качественно иные требования к орга-

низации учебного процесса на основе 

принципов системно-деятельностного под-

хода. При этом в каждой предметной облас-

ти знания деятельностный подход имеет 

свою специфику и порождает свои методи-

ческие проблемы. История как наука ин-

формационного характера преследует цель 

накопления и систематизации знаний о 

прошлом и не включает описания компо-




