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Изучение исполнительской практики  и методик развития техники игры на 

трубе в китайской системе музыкального образования позволяет стимулировать 

исследования в области музыкальной педагогики и инноваций и практике 

подготовки музыкантов-трубачей. Выявление методик обучения технике игры на 

трубе создает условия для формирования высококвалифицированных музыкантов и 

преподавателей, что в свою очередь позволяет улучшить качество музыкального 

образования, интенсифицировать культурный обмен и сотрудничество музыкантов-

трубачей. Китайская современная музыкальная исполнительская практика игры на 

духовых инструментах успешно развивается в настоящее время. Она основывается 

на национальной культуре, которая насчитывает более 3-х тысяч лет своей богатой 

истории. За столь длительный период времени инструментальное искусство 

выработало большое количество различных школ, направлений и методик. Сфера 
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исполнительской культуры в Китае с каждым годом набирает свою силу и 

профессионализм. Выразительность, яркость, сила и тембральная мощь медных 

духовых инструментов во многом перекликается с китайскими традиционными 

духовыми инструментам.  

Для наиболее полного понимания развития музыкального искусства в 

китайской культуре можно обратиться к учению Конфуция (ок. 551 до н.э. – 479 до 

н.э.), в котором любая система имеет строгую иерархическую последовательность и 

философское обоснование в этнокультурном контексте своего бытования. В период 

конфуцианства музыка рассматривалась как одно из средств управления 

государством, а также как существенный фактор воспитания людей и достижения 

общественной гармонии. Китайская музыка всегда служила великой цели, будь то 

это очищение человеческого сознания или просвещение. «Согласно китайской 

идеологии и философии, исполнители должны были открывать всю многогранность 

и красоту в музыке, красоту природы за счет свободы, тонкости музыкального 

исполнительства [1, с. 115]. Музыкальная культура традиционного Китая 

отличалась яркой самобытностью и обширной областью различного 

инструментария, поражающей количеством видов и форм инструментов, в том 

числе и духовых. Со времен династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) в страну было 

завезено множество музыкальных инструментов из других государств, которые 

совершенствовались в руках китайских мастеров. С использованием музыкальных 

инструментов древние китайцы связывали героические подвиги, различные черты 

характера, многочисленные доблести народных мифических героев. Источником 

благородства и добродетели мифических персонажей необходимо было считать 

умение играть на каком-нибудь музыкальном инструменте.  

Китайским народным духовым инструментам посвящено множество трудов 

как китайских, так и зарубежных исследователей, которым небезразлична история 

развития музыкальной культуры Китая: Г.М. Шнеерсон, Ф.Г. Арзаманов, Е.В. 

Васильченко, У Ген-Ир, И.З. Алендер, Ван Юйхэ, Гоу Хоуиюнь, Лю Цзайшен, Миао 

Тьанжуй, Пэн Чжимэнь, Сян Сиюан, Цю Цихун, Чао Юшен, Чжан Женся, Ща Ие и 

многие другие. 

Издревле в Китае существовали свои виды труб, обладающие схожестью с 

современными европейскими духовыми инструментами. Они изготавливались из 

рога и кости животного, морской раковины, металла. Из этих материалов можно 

извлечь яркий и сильный звук, первоначально обладавший сигнальной функцией в 

военной, охотничьей и обрядово-ритуальной практике. Накопление различных 

моделей трубы обусловило необходимость систематизации информации об их 

разновидностях: «Увеличение различных видов и разновидностей инструментов 

приводит к необходимости их классификации. Так в эпоху Чжоу предпринята 
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классификация инструментов в зависимости от материалов, из которых 

изготавливаются инструменты» [1, с. 142]. 

Археологически раскопки свидетельствуют о многотысячелетней истории 

существования различных китайских музыкальных инструментов, становление 

которых было тесно связано с развитием общественных производительных сил. Так, 

например, изготовление бронзовых труб стало возможно после освоения человеком 

технологии выплавки металла. Наиболее древнейшей праформой современной 

трубы в Китае была язычковая группа духовых инструментов, так называемых 

китайских бронзовых труб с пронзительно-сигнальным звуком (примерно 1500 г. до 

н.э.): гуань, сона, лаба.  

Первоначально данная язычковая группа духовых инструментов вырезалась 

из дерева или кости животных, из-за чего их относят к древнейшим представителям 

семьи гобоя. Но с развитием в Китае металлообработки, появились их медные и 

металлические аналоги, а практика применения этих инструментов отличалась 

большим спектром включенности в различные сферы жизнедеятельности человека 

от военных и церемониальных композиций, до свадебных и похоронных ритуально-

обрядовых наигрышей.  

Традиционные китайские духовые инструменты – гуань, сона и лаба – 

отличаются ярким сильным тембром и большой громкостью. Корпус трубки 

вырезался из дерева и имеет форму конического кольца. Верхний конец оснащен 

деревянной трубкой со «свистком», сделанного из тростника. Сейчас же трубы 

делают из латуни, меди, реже из серебра и других металлов.   

В конце 19 века представительство Китая посчитало необходимым направить 

множество студентов в Японию для обучения разным специальностям, чтобы 

изнутри лучше узнать порядки и нравы этой страны и перенять у нее некоторый 

опыт. «Взаимодействие зарубежной и китайской культур происходило в сферах 

музыкального образования, исполнительского мастерства, музыкального 

творчества, организации выступлений зарубежных музыкантов и обучения 

китайских музыкантов за рубежом» [2, с. 42]. В этот период в Китае наблюдается 

большой наплыв европейских миссионеров, в результате чего, понятие «закрытой 

страны» осталось в прошлом. Постепенная европеизация Китая имеет несколько 

периодов, где первый такой период берет начало c XVIII в. в эпоху правления 

династии Цинь (1644–1911) со столицей в Пекине. Новые культурные процессы, 

охватившие Китай после падения династии Цинь привели к внедрению в 

музыкальную культуру европейского академического искусства. Среди китайских 

музыкантoв появились первые трубачи, прошедшие обучение у выдающимися 

европейских мастеров духового искусства.  

Современная труба, как элемент западноевропейской музыкальной культуры, 

проник на территорию Китая еще в начале XVIII в. как продукт межкультурного 
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обмена. Популярность и значимость современной трубы в Китае на рубеже XIX-XX 

веков обусловлена ее мощным экспрессивным тембром и богатством обертонов, что 

определяет ее особый полетный звук. Этот непростой период в истории китайского 

искусства был ознаменован важнейшими социально-политическими поворотами в 

жизни страны, связанные в первую очередь с конфликтными коллизиями с 

крупными европейскими державами – Великобританией и Францией.  

Анализ учебных пособий по обучению игре на трубе показал использование в 

переводе общепризнанных методический пособий разных стран на китайский язык 

(Ж. Арбан. «Школа игры на трубе» [3]; С.  Баласанян. «Школа игры на трубе» [4]; 

методические пособия Ю.А. Усова, М.И. Табакова, а также продолжение 

методического поиска в работах китайских авторов [5].  

Большое значение в развитие духового академического направления имела 

композиторская деятельность китайских музыкантов, расширивших и обогативших 

музыкальный репертуар для трубы. Четырех тысячелетняя история музыкальной 

культуры Китая благотворно приняла на свою почву западноевропейскую культуру 

и своеобразным образом преломила ее формы на своей национальной почве.  

Сегодня в Китае проявляется тенденция частого обращения к трубе, как 

одному из медных духовых инструментов, что указывает на невероятно высокий 

рейтинг включенности трубы во все сферы музыкальной практики, стилистики, 

жанровых направлений и современных течений. Принцип звукоизвлечения по 

сравнению с древнейшими прототипами труб не изменился, спектр же 

использования данного инструмента расширился до небывалых границ, приобретая 

популярность и включенности трубы в повседневную музыкальную практику.  

Ряд поворотных событий прошлого века, принесших в Китай глобальные 

изменения во всех областях жизнедеятельности китайского народа, обусловили 

реформы и в музыкальном мире, где на арену вышли новые китайские музыканты, 

обучающиеся за границей и приобретшие бесценный теоретический и практический 

опыт. В этот сложнейший переходный период огромными темпами развивалась не 

только исполнительская музыкальная деятельность, но и, что очень важно, – 

композиторская. Благодаря расширению музыкального материала, в первую 

очередь, основанного на исконных традиционных мотивах, сложилась уникальная 

китайская национальная европейского образца академическая музыкальная 

культура. Многие произведения для игры на трубе были созданы и адаптированы 

под европейские стандарты классической музыки, которая в умелых мастерских 

руках китайских композиторов органично слилась в гомофонно-гармонической и 

ладово-тональной композиторской технике. 

С течением времени музыкальный язык и стилистика произведений китайских 

композиторов для трубы менялась в соответствии с веяниями и требованиями 

времени. Автором множества произведений для трубы стал известный китайский 
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педагог Чжу Цидун. Будучи пионером в области игры на китайской трубе и 

преподавания, он придавал большое значение созданию нового репертуара, а также 

методическим разработкам в помощь начинающим исполнителям, подбору 

произведений для трубы соло и ансамблей.  

Выдающиеся китайские трубачи и композиторы, такие как Лю Фужун, Ло 

Пин, Жэнь Тунсян, Чжао Сунтинг, Гао Рунхун, Чжоу Дунчао, Гуань Ичжун, Чжу 

Цзянер, Цзи Чжэ, Гэ Лидао, Чжу Сяогу, Лю Вэньцзинь и др. работали в нескольких 

направлениях одновременно – в области развития исполнительских навыков игры 

на современной трубе, а также модернизации и популяризации древнекитайских 

духовых инструментах, например, соны.  

Таким образом, история развития искусства игры на трубе имеет богатый путь 

и вызывает интерес ученых, музыковедов, педагогов во всем мире. Произведения 

китайских композиторов, как для современной, так и для традиционной трубы в 

значительной степени используют традиционные мотивы, подчерпнутые из 

народных песен, обогащая китайский музыкальный стиль посредством слияния 

эпох, музыкальных языков и техник. Мощное и плодотворное расширение 

музыкального репертуара для трубы в Китае, позволили ускорить процесс 

использования инструмента на китайской самобытной музыкальной почве. 

Вопросы, связанные с конструктивно-техническими совершенствованиями 

музыкального инструментария, совершенствования выразительных возможностей 

трубы в сольном, камерном и оркестровом исполнительстве, педагогические и 

исполнительские проблемы на сегодняшний день находят разрешения и успешно 

позволяют развиваться искусству игры на трубе в Китае. Анализ накопленного 

методического материала позволяет сделать вывод о взаимовлиянии китайских и 

западных методик обучения.  

Библиографические ссылки 

1. У Ген-Ир. Формирование музыкальной культуры в Древнем Китае //

Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена. 2009. – № 89. – С. 139–147. 

2. Бай Б. Развитие новой музыкальной культуры Китая (1860–1948) //

Вестник белорусского государственного университета культуры и искусств. 2009. – 

№ 2 (12). – С. 41–45. 

3. Арбан, Ж. Школа игры на трубе Лейпциг: VEB Friedrich Hofmeister

Musikverlag Leipzig J.B.Arban – Vollstдndige Schule fьr Trompete. – 264 с. 

4. Баласанян, С. А. Школа игры на трубе. – М.: Музыка, 1982. – 136 с.

5. Цзоу Хэн. Развитие исполнительского искусства игры на трубе в Китае

// Pedagogical Journal. – 2022. – Vol. 12. – Is. 3A. – С. 558–564. 


	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



