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Хоровая музыка представляет собой синтезированный жанр музыкального 

искусства. Она сочетает в себе различные дисциплины, такие как теория музыки, 

история, литература и культурология. Комплексный подход позволяет студентам 

исследовать эти междисциплинарные связи, обеспечивая целостное понимание в 

изучении хоровой музыки. 

Комплексный подход — это направление, рассматривающее объект 

исследования как совокупность компонентов, подлежащих изучению с помощью 

соответствующей совокупности методов. Компоненты могут быть как относительно 

однородными частями целого, так и его разнородными сторонами, 

характеризующими изучаемый объект в разных аспектах. 

Использование комплексного подхода при изучении хоровой музыки 

подразумевает изучение различных аспектов: 
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– историко-эстетического;

– жанрово-стилевой;

– музыкально-теоретический;

– вокально-хоровой;

– исполнительская трактовка в контексте композиторского замысла.

Ниже рассмотрим подробнее данные аспекты.

Историко-эстетический аспект подразумевает анализ хорового произведения

с точки зрения временного параметра, культурной «эпохи», в которую создавалось 

данное произведение, и прежде всего, с установления связей данного произведения 

с близкими ему явлениями жизни, культуры и искусства. Предметом такого анализа 

будет не столько само произведение, сколько те явления, которые так или иначе 

связаны с ним. Не следует забывать о том, что каждое музыкальное произведение 

является элементом целой интонационно-стилистической системы в 

художественной жизни определенного культурного отрезка. Здесь находят 

отражения не только стилистические признаки соседних по времени музыкальных 

явлений, но и характерные особенности конкретного исторического периода в 

целом.  

На данном этапе важное значение отводится изучению творчества 

композитора с точки зрения неповторимости, следует проанализировать 

особенности и эволюцию его мировоззрения, и в связи с этим, эволюцию его 

творческого стиля, характерный круг образов. Необходимо обращать внимание на 

такие индивидуальные качества композитора, как тип темперамента, особенности 

его творческого процесса, преобладание в нём импровизационности либо 

конструктивности. Тип творческого мышления композитора находит отражение в 

типе творческого прочтения его музыки, об этом необходимо помнить при 

исполнительском воплощении произведения [1, с. 15].  

На следующем этапе следует рассмотреть жанро-стилевый аспект. 

Необходимо проанализировать музыку на основе жанровых связей – это значит 

выявить содержательные возможности жанров, включенных в композиторское 

творчество в качестве комплексного выразительного средства. Как отмечает Н.А. 

Хошабова, с определением «жанр» связаны музыкально-выразительные средства – 

фактура, метроритм, мелодика, манера исполнения: «Каждый жанр привносит свои 

средства выразительности, а их совокупность определяет «индивидуальность», 

своеобразие музыкального языка произведения» [2, с. 16]. 

Определению стилистического направления хорового произведения 

необходимо уделять пристальное внимание, так как с понятием стиля связаны 

особенности создания, восприятия и оценки произведения. Существует несколько 

определений музыкального стиля. С. Скребков, исследуя вопросы историко-

стилистических процессов, пишет: «Стиль в музыке, как и во всех других видах 
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искусств, – это высший вид художественного единства» [3, с. 130].  Е. Назайкинский 

представления о музыкальном стиле трактует так: «Музыкальный стиль – это 

отличительное качество музыкальных творений, входящих в ту или иную 

конкретную генетическую общность (наследие композитора, школы, направления, 

эпохи, народа и т. д.), которое позволяет непосредственно ощущать, узнавать, 

определять их генезис и проявляется в совокупности всех без исключения свойств 

воспринимаемой музыки, объединённых в целостную систему вокруг комплекса 

отличительных характерных признаков» [4, с. 46].  

Музыкально-теоретический анализ хорового произведения начинается с 

определения границ частей, структуры каждой из них и определения формы целого. 

Понятие «музыкальная форма» имеет два значения. В широком смысле музыкальная 

форма – совокупность музыкально-выразительных средств, воплощающих идейно-

художественное содержание произведения. Важнейшим условием создания 

художественного произведения является единство или соответствие содержания и 

формы. К элементам формы можно отнести мелодию, гармонию, ритм, структурные 

соотношения, фактуру, динамику, агогику, элементы хоровой звучности. Работа в 

произведении над этими элементами всегда должна быть направлена на раскрытие 

содержания. 

Вопросу определения фактуры при комплексном анализе хоровой партитуры 

необходимо уделять пристальное внимание. Хоровое творчество композиторов, 

деятельность хоровых исполнителей, а также исследования в области хорового 

искусства невозможны без овладения хоровой фактурой. По словам С. Скребкова, 

составляющих  ее  одна из сторон музыкального языка – чувственно-фоническая, её 

можно назвать звуковой фактурой.  

Следующим аспектом в контексте комплексного анализа является вокально-

хоровой компонент. Здесь появляется необходимость в рассмотрении основных 

элементов хоровой звучности - хорового строя и ансамбля. 

Хоровой строй – это правильное интонирование интервалов (горизонтальный 

строй) и правильное звучание аккорда (вертикальный строй) [5, с. 58]. Важным 

условием становления хорошего строя является воспитание у певцов ощущения 

интонационной памяти и интонационной перспективы. Если певцы ясно 

представляют интонационные связи не только между соседними, но и более 

дальними звуками, расположенными на расстоянии, строй становится более 

осмысленным и стабильным.  

Хоровой ансамбль подразумевает органичное слияние индивидуальностей, 

умение слышать свою партию и хор в целом [6, с. 201]. Ансамбль требует от певца 

умения находить правильное соотношение по интонации, силе, тембру, метроритму, 

агогике, дикции, речевой и музыкальной артикуляции с другими исполнителями 

своей партии. 
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Важным этапом в комплексном изучении партитуры является 

исполнительская трактовка в контексте композиторского замысла. Особое место 

здесь отводится интерпретации, которая в верном прочтении авторского 

музыкального текста, позволяет создать неповторимую исполнительскую 

концепцию, основанную на индивидуалирозиванном подходе дирижера-

хормейстера. 

Использование комплексного подхода при изучении хоровой музыки 

способствует более целостному осмылению концептуального композиторского 

замысла. Синтез теоретических знаний с практической составляющей позволяет 

студентам применять теоретические концепции непосредственно к своей работе, 

что дает возможность возникновению более глубокой связи между 

интеллектуальным пониманием и художественным самовыражением. 

Библиографические ссылки 

1. Радько, Н. А. Основы комплексного анализа хоровых произведений :

учеб. пособие / Н. А. Радько ; Алт. гос. акад. культуры и искусств. – Барнаул : Изд-

во АлтГАКИ, 2010. – 131 с. 

2. Хошабова, Н. А. Вопросы комплексного подхода к работе над хоровым

произведением / Н. А. Хошабова, В. Н. Рогачёв. – Новосибирск : Изд. НГК им. М. 

И. Глинки, 1984. – 94 с.  

3. Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей / С. С.

Скребков. – М. : Музыка, 1973. –  210 с. 

4. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке / Е. В. Назайкинский. – М. :

Владос, 2003. –  210 с. 

5. Чесноков, П. Г. Хор и управление им / Е. Г. Чесноков. – 3-е изд. – М. :

Государственное музыкальное издательство, 1961. – 240 с. 

6. Краснощеков, В. И. Вопросы хороведения / В. И Краснощеков. – М. :

Музыка, 1969. – 299 с. 


	СЕКЦИЯ 1. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
	Методы самостоятельной работы иностранных студентов
	НАЧАЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ НА ПРИМЕРЕ СТУДИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
	ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
	ПОНЯТИЕ «ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» В КОНТЕКСТЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
	ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ НОТ С ЛИСТА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА В КЛАССЕ АККОРДЕОНА
	потенциал традиционных музыкальных китайских инструментов в формировании у обучающихся навыков элементарного музицирования
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
	ВОПЛОЩЕНИЕ МИРА ДЕТСТВА В КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ ДИНАСТИИ ТАН
	СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОЛНЕНИЕ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
	ДИАГНОСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ: ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАРИЯ
	СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ "ПЛЕНЭР" В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА
	ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ
	ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДИНЕ СРЕДСТВАМИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
	СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ПЛАКАТЕ
	САМОБЫТНОСТЬ НАРОДНОГО ТАНЦА КАК ОТРАЖЕНИЕ «ДУХА КУЛЬТУРЫ»
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЧУДО СВОИМИ РУКАМИ» НА БАЗЕ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
	СПЕЦИФИКА И ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ АНИМАЦИИ
	ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ УЗБЕКИСТАНА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
	ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ТЕАТРАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ В КИТАЕ
	Социологический аспект музыкального образования
	как контекст функционирования закономерностей
	музыкально-образовательного процесса
	ВАРИАТИВНОСТЬ СЦЕНИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХОРОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАМЫСЛА ДИРИЖЕРА (НА ПРИМЕРЕ ВОПЛОЩЕНИЯ
	«ВОДЯНОЙ ЖУК» ЛЮ СЯОГЭНА)
	В пользу данной трактовки свидетельствует и выбор синего цвета костюмов - мужчины и женщины Чжуана носят синие традиционные костюмы во время определенных фестивалей, свадеб или других важных мероприятий, демонстрируя свой уникальный культурный стиль. ...
	ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ИСКУССТВА
	ПРЕЛОМЛЕНИЕ КУБИНСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕО БРАУЭРА
	ОБЩНОСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК В ПЕДАГОГИКЕ ИСКУССТВА КИТАЯ И БЕЛАРУСИ
	Историческая тематика в хронотопе традиционного китайского театра
	СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХОРОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВА КОММУНИКАТИВНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВОЙ ПОДГОТОВКИ
	Формирование концепции театральных фестивалей Китая: исторический опыт
	АКАЗІЯНАЛЬНАЯ АБРАДНАСЦЬ ЯК КАМПАНЕНТ БЕЛАРУСКАГА АБРАДАВАГА КОМПЛЕКСУ
	ВЛИЯНИЕ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ НА НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ
	НАРОДНАЯ ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА В АРТ-ТЕРАПИИ
	МИХАИЛ ДРИНЕВСКИЙ – ПЕВЕЦ БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ
	ОСОБЕННОСТИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ КОМЕДИЙ В КИНЕМАТОГРАФЕ КИТАЯ В 1950–1960-Е ГОДЫ
	СЕКЦИЯ 2. ИСКУССТВО И ЛИЧНОСТЬ: НОВЫЕ СМЫСЛЫ И ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
	ПОДСЕКЦИЯ 1.
	professional competency requirements for a CONCERTMASTER-accompanist
	Competency modeL OF Vocal Performance in THE SYSTEM OF HIGHER musicAL EDUCATION IN China
	Development of musicians’ leadership competences in the system of professional training
	INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF THE POP VOCAL ENSEMBLE PERFORMER: METHODOLOGICAL ASPECT
	THEORETICAL SYNTHESIS OF INNOVATIVE PRACTICES FOR TEACHING FINE ARTS IN PRIMARY SCHOOLS IN CHINA AND BELARUS
	GAMIFICATION AS A WAY TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THE LEARNING PROCESS
	DEFINITION AND CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY
	POP MUSIC
	THE INFLUENCE OF BEL CANTO TECHNIQUE ON DEVELOPMENT OF CHINESE NATIONAL SINGING STYLE
	THE MODEL OF DEVELOPMENT OF TEACHERS’ MANAGERIAL COMPETENCES AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
	THE SIGNIFICANCE OF CHINESE LANDSCAPE PAINTING IN PRIMARY SCHOOL TEACHING
	Concepts and Principles of Multicultural Education in the Modern System of Educational Knowledge
	DIFFERENTIATED APPROACH IN IMPROVING FUTURE PIANO TEACHERS’ MUSICAL PERFORMANCE AND SELF-EXPRESSION SKILLS: METHODOLOGICAL ASPECT
	THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF JAZZ IN CHINA
	THE HISTORY OF ORIGIN, FORMATION AND DEVELOPMENT OF ZITHER AS A PROFESSIONAL INSTRUMENT
	Performer's Stylistic Individuality in Cello Pedagogy
	THE INNOVATIVE POTENTIAL OF CHINESE MUSIC EDUCATION
	CONTENT COMPONENTS OF CARL ORFF'S SYSTEM THROUGH THE PRISM OF MODERN PEDAGOGICAL KNOWLEDGE
	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ КАРЛА ОРФА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
	FEATURES OF DEVELOPMENT OF AESTHETIC QUALITIES OF STUDENTS IN CLASSES 1-4 USING SKETCH TECHNIQUES
	APPLICATION OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE TECHNIQUES IN TEACHING PERCUSSION INSTRUMENTS IN CHINA
	Issues in comprehensive Chinese and western Vocal teacher Training
	PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR EFFECTIVE APPLICATION OF ONLINE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF LEARNING TO PLAY THE PIPA
	IMPLEMENTATION OF MORAL EDUCATION INto MUSIC teaching
	USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES TO DEVELOP STUDENTS' MUSICAL AND AESTHETIC TASTE
	SPECIFICITY OF THE DEVELOPMENT OF PERFORMING SKILLS OF A BEIJING OPERA ARTIST
	THE POTENTIAL OF THE MUSIC-EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE DEVELOPING STUDENT'S EMOTIONAL RESPONSIVENESS
	Pedagogy of Organ Art in China at the Present Stage
	The IMPACT of music education on primary school students’ emotional development
	MODEL OF INTEGRATION OF MULTICULTURALISM INTO
	PRIMARY SCHOOL MUSIC EDUCATION
	EFFECTIVENESS OF MASTERING PIANO WORKS OF LUDWIG BEETHOVEN IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL PROCESS OF TRAINING CHINESE PIANISTS
	ANALYSIS OF TECHNICAL DIFFICULTIES IN THE BEL CANTO STYLE AND WAYS TO OVERCOME THEM
	FORMATION OF ARTISTIC AND METHODICAL SKILLS OF FUTURE VOCAL TEACHERS IN THE PROCESS OF STUDYING AT THE UNIVERSITY: METHODOLOGICAL ASPECT
	SPECIFICS OF INTERACTION BETWEEN A MUSIC TEACHER
	AND FAMILIES OF STUDENTS IN GRADES 1-4
	Didactic potential of the Electronic Music in the tertiary Music education
	Chinese musical art in the era of socialism
	THE APPLICATION OF BREATHING TECHNIQUES IN VOCAL TRAINING
	FEATURES OF RHYTHM TRAINING IN TEACHING POPULAR MUSIC IN CHINA
	Modern Chinese Ballet in the Context of Professional Training of a Choreographer
	PROFESSIONAL PIANO EDUCATION IN CHINESE MUSIC CULTURE
	REFORMING VOCAL-MUSICAL EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN CHINA
	IMPLEMENTING TEAM LEARNING INTO PRIMARY SCHOOL MUSIC CLASSROOM (BASED ON HISTORICAL SONGS)
	The Potential of Culturological Approach in Teaching to Play the Guzheng
	СЕКЦИЯ 2. ИСКУССТВО И ЛИЧНОСТЬ: НОВЫЕ СМЫСЛЫ И ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (1)
	ПОДСЕКЦИЯ 2.
	Влияние живописи на современное керамическое искусство
	Развитие хорового искусства в Китайской Народной Республике в конце XX – начале XXI веков
	ПРЕЛОМЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ ТЕМАТИКИ В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ Л. ШЛЕГ (НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО ЦЕРКОВНО-КАЛЕНДАРНОГО АЛЬБОМА «ВРЕМЕНА ГОДА»)
	ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО КИТАЙСКОЙ ПИАНИСТКИ ЧЖОУ ГУАНЖЭНЬ
	ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭТЮДОВ КАРЛА ЧЕРНИ
	В ОБУЧЕНИИ ПИАНИСТОВ
	Визуализация ориентализма в операх ДЖ. Пуччини
	МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО А. МДИВАНИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ВЗГЛЯДА
	СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
	УЧАЩИХСЯ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ НА ЗАНЯТИЯХ
	ПЛАКАТНОГО ИСКУССТВА
	оценка результатОв УЧЕБНОЙ деятельности по искусству в младших классах общеобразовательных школ китая
	ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КИТАЙСКОМ НАРОДНОМ ТАНЦЕ (НА ПРИМЕРЕ ТАНЦЕВ НАРОДА ХАНЬ)
	МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА
	ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХОРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
	ЗНАЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА В БЕЛОРУССКИХ ОПЕРАХ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВЫХ НАВЫКОВ
	РАЗВИТИЕ АККОРДЕОННОЙ МУЗЫКИ В КИТАЕ
	ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО КРУГОЗОРА
	КАК ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
	Методология и теория вокального обучения
	в детском возрасте
	дидактический Потенциал системно-синергетического подхода в контексте педагогики вокального искусства
	УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО ХОРА
	ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КИТАЕ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
	ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
	СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В КИТАЕ
	Исторические векторы развития народно-характерного танца Китая
	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ Г.А. СТРУВЕ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОМ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ
	ВЫЯВЛЕНИЕ ОБРАЗНО-АССОЦИАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ В МУЗЫКЕ
	НА ПРИМЕРЕ КЛАВЕСИННЫХ СЮИТ Ж.-Ф. РАМО
	(К МАТЕРИАЛАМ УРОКА «МУЗЫКА РИСУЕТ КАРТИНЫ», 3 КЛАСС)
	ОПЕРА Ж. БИЗЕ «КАРМЕН» В РАБОТАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
	РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
	РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
	РАБОТА НАД ОПЕРНЫМ КЛАВИРОМ В КЛАССЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА: ПОДГОТОВКА К КОНЦЕРТНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ
	Эстетика опер, созданных по произведениям А. С. Пушкина, в контексте народной культуры
	ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ КИТАЯ
	РАЗВИТИЕ ФОРТЕПИАННОЙ ПОДГОТОВКИ В КИТАЕ В УСЛОВИЯХ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
	ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФОРТЕПИАННЫХ ЦИКЛОВ О. ХОДОСКО В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
	НАРОДНЫЕ ЯЗЫЧКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК ПРЕДШЕСТВЕННИКИ КЛАРНЕТОВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ В КИТАЕ
	ТРАДИЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ АРТИСТИЗМА В ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВОЙ ПОДГОТОВКЕ
	ИННОВАЦИИ В РИТМЕ: РОЛЬ ДЖАЗА И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
	ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХОРОВОГО ИСКУССТВА В КИТАЕ
	Визуализация традиционного китайского музыкального театра
	Реализация аксиологического подхода в вокальной подготовке
	ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ИДЕАЛОВ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
	АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	ТРАДИЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РОБЕРТА ШУМАНА В КНР
	ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД РУССКОГО МЮЗИКЛА РУБЕЖА ХХ–XXI ВВ. В КОННОТАЦИИ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА
	ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ И ЕГО СВЯЗЬ С УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА
	ТЕНДЕНЦИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ ТРУБЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ
	РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ МУЗЫКИ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ИМПРЕССИОНИСТОВ)
	МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ М. РАВЕЛЯ
	В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
	ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЕЙ ИГРЫ НА ФОРТЕПИАНО У СТУДЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ
	ТВОРЧЕСТВО Г. ДОНИЦЕТТИ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВЗГЛЯД
	ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ-ПИАНИСТОВ
	1. Генезис и эволюция фортепианного этюда в европейской музыкально-исторической традиции нового времени // Режим доступа: https://revolution.allbest.ru/music/00942602_0.html . – Дата доступа: 05.02.2024.
	СТАНОВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ АНСАМБЛЕВОЙ ИГРЫ УЧАЩИХСЯ В ДЕТСКИХ ОРКЕСТРАХ
	СТАНОВЛЕНИЕ ГОБОЙНОГО ИСКУССТВА И ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ
	ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗАПАДНОЙ МУЗЫКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ
	СОХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ВОКАЛА В БЕЛАРУСИ И КИТАЕ
	Эстетика визуальной культуры вокального исполнительства музыки устной традиции
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИГРЫ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
	В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ)
	ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФОРТЕПИАННЫХ ТРАНСКРИПЦИЙ ИГОРЯ ОЛОВНИКОВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
	ОСОБЕННОСТИ ПРЕТВОРЕНИЯ ФОРТЕПИАННЫХ ТРАДИЦИЙ Ф. ЛИСТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КИТАЯ
	ДРАМАТУРГИЯ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
	В РАБОТЕ С ХОРОМ
	СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КИТАЯ
	Библиографические ссылки
	Влияние европейской авангардной живописи на новаторство китайских студентов
	СВЯЗЬ КИТАЙСКИХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ С ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ И ТРАДИЦИОННЫМИ СИМВОЛАМИ
	К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ЧУВСТВО РИТМА»
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧУВСТВА РИТМА УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО
	СПЕЦИФИКА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ
	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
	Методологические особенности при работе над пьесами «Детского альбома» П.И. Чайковского обучающихся из КНР
	Технология РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ обучающихся С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ПОКАДРОВОЙ АНИМАЦИИ
	Специфика визуальных образов фортепианных миниатюр П. И. Чайковского в контексте традиционной культуры
	СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ИГРЫ НА ФОРТЕПИАНО»
	СЕКЦИЯ 3. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
	ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
	ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ СКУЛЬПТУРЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ВОКАЛЬНО-СИМФОНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ БЕЛОРУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ
	ЗАНЯТИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫМ МУЗИЦИРОВАНИЕМ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ
	КАШТОЎНАСЦЬ БЕЛАРУСКІХ ВЯСЕЛЬНЫХ ТРАДЫЦЫЙ У КАНТЭКСЦЭ МЭТ УСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ
	КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСКУССТВА
	ТЕМА ДОБРА И ЗЛА В ИСКУССТВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА
	анализ учебно-методического обеспечения преподавания музыки в средней школе в ходе педагогической практики
	РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
	МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ- ПЛАТФОРМ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
	ОБРАЗЫ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИСКУССТВЕ
	ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ БЕЛОРУССКОГО ХОРОВОГО ИСКУССТВА ХХ ВЕКА (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г. ШИРМЫ, Г. ЦИТОВИЧА, В. РОГОВИЧА, М. ДРИНЕВСКОГО)
	ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ СТИЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
	АВАНГАРД В ДИЗАЙНЕ
	МУЗЫКОТЕРАПИЯ – КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ АРТ-ТЕРАПИИ
	ТРУД К. ЧЕРНИ «ПОЛНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОРТЕПИАННАЯ ШКОЛА» И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ФОРТЕПИАННОЙ ПЕДАГОГИКИ
	РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ЕГО РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
	АДЛЮСТРАВАННЕ СВЕТАПОГЛЯДУ БЕЛАРУСАЎ У МАЛЯВАНЦЫ



