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средствами танца и пантомимы дающего в сценических представле-
ниях отклик на все происходящие события. В связи с этим, в знаме-
нитой «Консерватории грушевого сада» осуществлялось воспитание 
исполнителей синтетического типа, владеющих искусством пения, 
игры на музыкальных инструментах, пантомимы и танца. 

Адекватное музыкальное восприятие является необходимым 
составляющим единого процесса восприятия музыки и ее пони-
мания. Высокий уровень адекватности восприятия предполагает 
сформированный механизм взаимосвязи содержательной основы 
произведения и личного (художественного и жизненного) опыта, 
знаний, размышлений слушателя.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления 
реализации традиций народной педагогики в профессиональной под-
готовке китайских педагогов-музыкантов, в качестве которых опре-
делены: изучение и научно-теоретическое обоснование традиций 
народной педагогики с целью их последующего внедрения в процесс 
профессиональной подготовки китайских педагогов-музыкантов; обе-
спечение интеграции «школьной педагогики» и «народной педагоги-
ки»; актуализация этнорегионального компонента в профессиональ-
ной подготовке педагога-музыканта.
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Abstract. The article discusses the main directions of the imple-

mentation of the traditions of folk pedagogy in the professional training 
of Chinese teachers-musicians, which are defined as: the study and scientific- 
theoretical substantiation of the traditions of folk pedagogy with the aim 
of their subsequent implementation in the process of professional training 
of Chinese teachers-musicians; ensuring the integration of «school pedago-
gy» and «folk pedagogy»; actualization of the ethno-regional component in 
the professional training of a music teacher.

Китай – уникальная страна, в которой соседствуют архаич-
ность и самые современные технологии, веками устоявшийся фео-
дальный уклад жизни в сельской местности создает яркий контраст 
бурлящей деятельности людей в многомиллионных городских ме-
гаполисах, клановость и приверженность семейным традициям 
органично сочетаются со стремлением интегрироваться в мировое 
сообщество. Естественно, что данные явления характерны и для 
китайской системы образования, фундаментальной основой кото-
рой являются народные традиции, традиции народной педагогики, 
накапливаемые и передаваемые в Китае от поколения к поколе-
нию на протяжении более 5000 лет. Вместе с тем глобальная ин-
теграция, интернационализация образования приводят к тому, что 
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проблемы сохранения народных традиций, традиций народной 
педагогики сегодня, как никогда ранее, становятся актуальными 
для современной китайской национальной системы образования. 

Следует отметить, что само отношение к народной педагогике, 
понимание ее смысла и значения в обучении и воспитании подрас-
тающего поколения в Китае достаточно уникальны, что обусловлено 
национальным менталитетом и мировоззрением китайского народа.

Какой же смысл закладывают в понятие «народная педаго-
гика» в Китае?

Во-первых, в китайской системе образования наблюдается чет-
кое разграничение на педагогику академическую и педагогику на-
родную. При этом первая из них определяется как педагогика пред-
метная или экспертная [5, с. 45–46], дисциплинарная [3, с. 105], 
институциональная [1, с. 21], официальная или формального 
школьного образования [4, с. 19], педагогика запланированного, 
организованного и целенаправленного государственного школь-
ного образования [6, с. 69]. Народную педагогику определяют как 
педагогику интуитивную или педагогику неявных знаний [5, с. 45; 
3, с. 105], неофициальную [1, с. 21; 4, с. 19], педагогику имплицит-
ного обучения [1, с. 22] и др. 

При этом Лю Цяньминь выделяет три типа китайской народ-
ной педагогики, которые существуют в материальной форме, в по-
ведении людей, а также в устной и письменной речи [4, с. 19].

Во-вторых, строгое разграничение педагогики на академи-
ческую и народную, основанное на наличии в них сущностных 
и принципиально важных различий, вовсе не означает, что они 
противоречат друг другу, не согласуются между собой. Более того, 
народная педагогика в Китае трактуется как базовая, как фунда-
ментальная основа всякого образования.

В качестве отличительных черт академической педагоги-
ки выделяют такие, как стандартизированность и систематич-
ность [5, с. 46]; теоретизацию, институционализацию, формали-
зацию и др. [4, с. 19]. Главным отличием и достоинством народ-
ной педагогики является эмпиричность – передача человеческого 
наследия (материального, духовно-нравственного) и жизненного 
опыта непосредственно «из рук – в руки», «из уст – в уста».

Китайская народная педагогика уникальна по своему содержа-
нию и генезису, своеобразие которой прежде всего определяет тра-
дициональность. В Китае, пожалуй, как ни в одной другой стране, 
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основу образования составляют народные традиции, семейное 
обучение и воспитание подрастающего поколения. Китайскую на-
родную педагогику, которая носит «спорадический характер, часто 
с сильным индивидуальным подходом» [5, с. 46], отличают такие 
черты, как подражание и нравоучение, спонтанная натурфилосо-
фия жизни [2, с. 42], тесная связь с народной культурой, литера-
турой, народным творчеством и народной психологией [1, с. 22; 
4, с. 18], незыблемость образовательных общечеловеческих цен-
ностей и идеалов [1, с. 21], интуитивное начало [5, с. 45] и др. 
Одной из характерных особенностей китайской народной педаго-
гики, истоки которой заложены в глубокой древности и отражены 
в конфуцианских коннотативах, является наличие так называемого 
неявного знания, которое «не может быть выражено с помощью 
языковых символов и не может быть передано. Оно имеет харак-
теристики иррационального, бессознательного, невербального, не-
критического и непубличного знания» [1, с. 22]. 

Рассмотрев особенности традиционной народной китайской 
педагогики, можно приступить к анализу основных направле-
ний, по которым осуществляется реализация ее принципов, ме-
тодов и форм в профессиональной подготовке педагогов-музы-
кантов в Китае.

Направление 1. Рассматривая народную педагогику как базо-
вый уровень всякого образования, Го Цзяньяо и Ян Чжэнь гово-
рят о том, что в деле обогащения педагогических знаний, обра-
зовательных теорий и практик и в целом в развитии образования 
большое значение имеют исследования в области народной педа-
гогики, научно-теоретическое обоснование ее традиций с целью 
внедрения в образовательный процесс [3, с. 105].

Направление 2. Интеграция «школьной педагогики» и «народ-
ной педагогики». Ван Ян и Ли Уся реализацию данного направле-
ния прежде всего видят в реконструкции личной образовательной 
философии учителя, в преобразовании его спонтанно-интуитив-
ной образовательной философии в осознанную образовательную 
философию, в общепедагогическую или академическую. Второй 
путь – это преобразование неявных (интуитивных) в явные (осоз-
нанные) знания [2, с. 42]. 

Направление 3. Цзяньяо Го и Чжэнь Ян, проводя аналогии на-
родной педагогики и народной культуры и обозначая их корреля-
ции с академической педагогикой, отмечают, что китайская наци-
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ональная культура с богатой коннотацией является незаменимым 
источником развития образования [3, с. 105]. При этом подчерки-
вается, что характерной особенностью китайской культуры являет-
ся ярко выраженная этнорегиональная принадлежность. «Местная 
народная музыкальная культура представляет собой бесценное не-
материальное духовное богатство, унаследованное людьми в про-
цессе многовековой эволюции исторической социальной среды, 
оно имеет глубокие образовательные идеи и уникальную образо-
вательную ценность» [7, с. 37].

В Китае активно решается вопрос интеграции местного 
народного искусства и высшего образования. Так, например, 
в русле решения данной задачи «Министерство образования 
КНР в 2004 г. открыло бакалавриат по специальности «Менед-
жмент культурной индустрии» в Океанском университете Ки-
тая, Шаньдунском университете, Юньнаньском университете 
и Китайском университете связи. Эти четыре университета ста-
ли лидерами в управлении культурной индустрией в колледжах 
и университетах» [8, с. 114].

Таким образом, в качестве основных направлений реализации 
традиций народной педагогики в профессиональной подготовке 
китайских педагогов-музыкантов определены: изучение тради-
ций народной педагогики, их научно-теоретическое обоснование 
и внедрение в образовательный процесс; обеспечение интеграции 
«школьной педагогики» и «народной педагогики»; актуализация 
этнорегионального компонента в профессиональной подготовке 
педагога-музыканта.
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Аннотация: В статье представлена каскадная модель повышения 
квалификации. Раскрыты специфические характеристики, рассмотрены 
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