
132 Наука и Школа / Science and School  № 1’2023

Образование за рубежом

УДК 811.161.1(0.054.6) 
ББК 81.2Рус-96
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«О КИТАЙСКОЙ МУЗЫКЕ ПО-РУССКИ»)
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Аннотация. В статье обосновывается концепция курса по развитию устной речи, предна-
значенного  для  формирования  и  совершенствования  у  китайских  студентов-музыкантов 
коммуникативных навыков. Развивается идея, что обращение к истории музыкального ис-
кусства родной страны как более известному с содержательной точки зрения материалу 
стимулирует речевую активность студентов на изучаемом языке, обеспечивает возмож-
ность общения на близкие студенту темы на русском языке, позволяет выстраивать «диа-
логичность» процесса обучения за счет постоянной апелляции к родной культуре и родному 
языку учащегося, что создает дополнительную мотивацию к общению на русском языке. 
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Abstract. The  article  substantiates  the  concept  of  a  course  in  oral  speech  development, 
designed to form and improve the communication skills of Chinese music students. The idea 
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is developed that the appeal to the history of music art of the native country as a more well-
known material from a meaningful point of view stimulates the speech activity of students in 
the language studied, provides the opportunity to communicate on topics close to the student 
in Russian. It allows one to build a „dialogic” learning process due to the constant appeal 
to  the  native  culture  and  the  native  language  of  the  student,  which  creates  an  additional 
motivation to communicate in Russian.

Keywords: Russian  as  a  foreign  language,  professional  communication,  Chinese  music 
students, dialogue of cultures, speech development, Chinese music.
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Для получения музыкального образо-
вания китайские студенты часто вы-

бирают российские вузы; реализуются 
также совместные российско-китайские 
образовательные программы, ведущие 
подготовку студентов по специально-
стям музыкального профиля, например, 
в г. Вэйнань (провинция Шэньси) открыт 
Московский институт искусств в целях 
реализации совместного образователь-
ного проекта Московского педагогиче-
ского государственного университета и 
Вэйнаньского педагогического универси-
тета, который пользуется большой попу-
лярностью у китайских студентов [1]. По-
ступив на программы с русским языком 
обучения или с преподаванием ряда 
дисциплин на русском языке, студенты 
неизбежно сталкиваются с необходимо-
стью изучения русского языка на доста-
точно высоком уровне для осуществле-
ния профессиональной коммуникации, в 
связи с чем преподаватели русского 
языка как иностранного стремятся нахо-
дить наиболее эффективные методы и 
приемы обучения, разрабатывают но-
вые учебные курсы, которые могли бы 
мотивировать китайских студентов к бо-
лее активному речевому взаимодей-
ствию с носителями русского языка в об-
ласти выбранной специальности, при 
этом выведение китайских студентов  
на уровень свободной коммуникации 

традиционно считается одной из наибо-
лее трудных задач. Это связано с осо-
бенностями национального характера 
носителей китайской культуры, сформи-
ровавшимися в ходе исторического и 
культурного развития нации, и прежде 
всего с влиянием конфуцианства, до сих 
пор имеющего определяющее значение 
в культуре Китая [2, с. 42]. Например, в 
китайском обществе при проведении 
официальных переговоров не принято 
первым высказывать свою точку зрения: 
сначала следует выслушать гостя; ши-
роко известно правило китайцев «сохра-
нять лицо» в любой ситуации, страх  
допустить ошибку; в традиции взаимо-
действия преподавателя и студента – 
«слабый межличностный контакт» [2, 
с. 42, 46]. Известно также, что китайцы 
более склонны выражать свои мысли и 
чувства письменно, в устном же обще-
нии они часто испытывают дискомфорт 
и неловкость. Подобные взгляды на пра-
вила общения, сложившиеся установки 
коммуникативного поведения, безуслов-
но, делают затруднительным обучение 
китайских студентов свободному обще-
нию на русском языке на занятиях и – 
шире – в процессе осуществления  
повседневной и профессиональной ком-
муникации.

Язык музыкального искусства невер-
бален, он затрагивает сферу чувств и 
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эмоций с помощью звуков. Данный факт, 
с одной стороны, облегчает взаимопони-
мание носителей различных языков, 
имеющих возможность говорить о своих 
чувствах и эмоциях языком музыки. Но 
этот же факт при изучении иностранного 
языка создает дополнительные препят-
ствия: студенты недостаточно мотивиро-
ваны в освоении непонятных им грамма-
тических конструкций, трудных для их 
привычной артикуляции слов и словосо-
четаний и пр. Часто они считают, что 
можно выучить только минимальное ко-
личество слов, которые обычно исполь-
зует преподаватель, когда объясняет, 
например, как исполнять музыкальное 
произведение. Об остальном можно ска-
зать с помощью музыки. Иными слова-
ми, обучение студентов-музыкантов рус-
скому языку требует от преподавателя 
дополнительных усилий по развитию 
мотивации. Что может предпринять пре-
подаватель?

Известно, что в современном россий-
ском музыковедении интерес к китай-
ской музыке очень высок: выходят моно-
графии, учебные пособия, диссертации, 
статьи [3–8 и др.]. М. В. Есипова указы-
вает, что количество русскоязычных ра-
бот, посвященных изучению китайской 
музыки и ее истории, превышает 140, 
при этом более половины приходится на 
XXI в. [5]. Указанный факт важен для 
преподавателя РКИ по двум причинам: 
1) уже достаточно русскоязычного мате-
риала о музыкальном искусстве Китая, 
который может быть использован для 
разработки заданий и упражнений; 2) по-
вышенный интерес в России к китайской 
музыке может быть использован как ар-
гумент при развитии мотивации к изуче-
нию китайскими студентами-музыканта-
ми русского языка, чтобы активно 
общаться на профессиональные темы 
не только с коллегами, но и с теми, кто 
просто любит китайскую музыку, уметь 
рассказывать о ее особенностях, исто-
рии, традициях на русском языке. Отме-
тим, что большинство диссертационных 

исследований о музыке Китая защищено 
на русском языке именно китайскими 
специалистами [5], что также может слу-
жить примером для китайских студен-
тов, обучающихся на специальностях 
музыкального профиля. Таким образом, 
мы считаем, что курс по обучению уст-
ной речи китайских студентов-музыкан-
тов может быть основан на материалах, 
посвященных китайской музыке, ее осо-
бенностям, истории, традиционным сю-
жетам и пр. Успешность такого курса бу-
дет обеспечена, с одной стороны, более 
глубоким погружением студентов в род-
ную культуру и смоделированной необ-
ходимостью говорить об этом на русском 
языке; с другой стороны – возможностью 
самостоятельно идти вперед, читая со-
ответствующие тексты на русском язы-
ке, слушая лекции музыковедов, что 
обеспечивается наличием как печатных, 
так и медиаматериалов по данной тема-
тике в связи с повышением интереса у 
российских специалистов к музыкально-
му искусству Китая.

Следует подчеркнуть, что круг про-
блем, связанных с развитием навыков 
устной речи у китайских студентов, не 
ограничивается только названными фак-
торами. Для поддержания диалога, в 
том числе профессионального, студен-
ты должны иметь хорошо развитые ау-
дитивные и произносительные навыки, 
важно также развитие лексических и 
грамматических навыков, поэтому к раз-
работке курса по развитию устной речи 
необходимо подходить комплексно, что 
мы попытались сделать, создавая учеб-
ный курс «О китайской музыке по-
русски», рассчитанный на один семестр 
учебных занятий (72 часа) и предназна-
ченный для китайских студентов-музы-
кантов с уровнем владения русским язы-
ком В1+.

Целью курса является развитие у  
китайских студентов музыкального про-
филя навыков устной речи в сфере про-
фессионального общения, что предпо-
лагает в общем виде «достижение 
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следующих умений: выступать с подго-
товленным/неподготовленным сообще-
нием; адекватно реагировать на реплики 
собеседника; инициировать общение и 
принимать в нем участие» [9, с. 395]. 

Структуру курса можно назвать в це-
лом традиционной. В его основе – тема-
тический принцип, позволяющий охва-
тить основные вехи развития китайской 
музыки, которые описаны в русскоязыч-
ных источниках. Последнее указание яв-
ляется важным, потому что наличие ау-
тентичных текстов дает возможность 
преподавателю, во-первых, использовать 
содержательно качественный исходный 
материал, во-вторых, постепенно вво-
дить китайских студентов в мир русскоя-
зычного восточного музыковедения. Вто-
рой принцип – концентрический. Он 
позволяет многократно, но уже на более 
глубоком уровне обращаться к лексико-
грамматическому и речевому материалу 
для его лучшего усвоения. Третий прин-
цип – коммуникативный, предполагаю-
щий и презентацию материала, и его от-
работку в активном коммуникативном 
процессе. Наконец, четвертый принцип – 
принцип использования творческого по-
тенциала студентов-музыкантов: опира-
ясь на хорошо развитие у них творческого 
начала, можно добиться эффективного 
усвоения русского языка и раскрыть их 
творческий потенциал не только в музы-
ке, но и главным образом в профессио-
нальном общении на русском языке, в 
просветительской деятельности и т. д. 
Все, что связано с музыкой, пребывает в 
мире творчества, поэтому в качестве од-
ного из ведущих методов был выбран ме-
тод проектов: он реализуется как в ходе 
самих уроков, в групповой и индивиду-
альной формах работы, так и в процессе 
оценивания результатов усвоения сту-
дентами каждой темы, что будет показа-
но далее. 

В отличие от учебных курсов по тео-
рии и истории музыки, в предлагаемом 
курсе по развитию речи мы посчитали 
возможным нарушить традиционную 

хронологию представления материала и 
начать с современного этапа, постепен-
но переходя к древности, а затем воз-
вращаясь к современности. Обусловле-
но это тем, что при общении на темы, 
связанные с глубокой древностью, сту-
дентам необходимо владеть большим 
количеством новых русских слов и грам-
матических конструкций, которые нужно 
освоить за короткий срок, что методиче-
ски нецелесообразно. Кроме того, труд-
но представить себе на первых порах 
множество вариантов ситуаций обще-
ния, требующих от китайского студента 
участия в серьезных профессиональных 
беседах об истории китайской музыки. 
Поскольку часто китайские студенты-му-
зыканты готовятся стать преподавателя-
ми, в наш курс был включен также раз-
дел, нацеленный на то, чтобы обеспечить 
студентам возможность осуществлять 
устную коммуникацию в области музы-
кально-педагогического образования. 

Курс «О китайской музыке по-русски» 
включает в себя 6 основных тем, каждая 
из которых рассчитана на 12 часов.  
Каждой теме соответствует специально 
разработанный лексический минимум, 
представлен набор наиболее актуаль-
ных речевых моделей (образцов). Грам-
матические темы рассматриваются по 
принципу соотнесения с тематикой вы-
бранных разговорных тем и помогают 
обеспечить общение на эти темы. Раз-
витие навыков устной коммуникации при 
изучении курса обеспечивается не толь-
ко за счет предъявления и отработки не-
обходимых лексических единиц и грам-
матических конструкций, но и за счет 
того, что последовательно, от темы к те-
ме, расширяется список интенций, для 
выражения которых студентам пред-
ставляются наиболее типичные речевые 
модели. Это позволяет им совершен-
ствовать коммуникативные навыки и по-
степенно готовиться к экзаменам следу-
ющего сертификационного уровня. 

Так как главное внимание в курсе уде-
ляется формированию устных комму- 
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никативных навыков, в каждой теме 
предусматривается большой коммуника-
тивный практикум, который представля-
ет собой систему коммуникативных за-
даний, в том числе проектного типа, 
построенных по принципу от простого к 
сложному. Большую роль в процессе 
развития навыков устного общения игра-
ет умение слушать и слышать собесед-
ника, интерпретировать его высказыва-
ния и быстро на них реагировать, 
поэтому в каждую тему курса включены 
разделы, связанные с развитием на-
званных умений. «‟Имитация” свободно-
го общения стимулирует ребят к выра-
жению актуальных эмоций, оценок и 
впечатлений» [10, с. 318].

Мы считаем необходимым научить 
студентов говорить на русском языке о 
наиболее важных для культуры Китая 
фактах, событиях, легендах, которые 
нашли отражение в музыкальных произ-
ведениях. Это дает возможность, с од-
ной стороны, студентам проявлять себя 
в роли «просветителей» и знакомить 
своих русских друзей с новой для них 
информацией, с другой стороны, позво-
ляет поддерживать разговор и узнавать 
самим о том, какие факты, события, ле-
генды стали или становятся основой для 
музыкальных произведений российских 
композиторов и музыкантов, то есть воз-
никает возможность проводить занятия 
на основе постоянного «диалога куль-
тур». Отдельно подчеркнем, что предла-
гаемый курс нельзя назвать системати-
ческим и полным с точки зрения 
музыковедения. Он всецело подчинен 
задачам обучения студентов-музыкан-
тов РКИ. 

Л. Л. Вохмина совершенно справед-
ливо указывает, что «ситуация устной 
речи находится в постоянном развитии, 
в ней наши мотивы, интересы сталкива-
ются с интересами и потребностями со-
беседников, а также с внешними обстоя-
тельствами» [11, с. 11]. Поэтому в нашем 
понимании выстраивание заданий от 
простого к сложному может быть 

реализовано за счет того, что каждое по-
следующее задание будет все менее со-
относиться с учебной ситуацией и все 
более будет приближаться к естествен-
ной речи, при порождении которой долж-
ны учитываться названные Л. Л. Вохми-
ной обстоятельства. Таким образом, в 
качестве завершающего в системе зада-
ний в каждой теме студентам будет 
предлагаться проектное задание. Его 
можно выполнять в группе или самосто-
ятельно, но оно всегда мотивирует сту-
дента выйти за пределы обычного круга 
общения и постараться построить ком-
муникацию на русском языке в процессе 
творческой деятельности. 

В отличие от учебных курсов по разви-
тию речи, предназначенных для занятий 
по обучению общему владению русским 
языком, предлагаемый курс включает 
преимущественно такие речевые образ-
цы, которые связаны с ситуациями про-
фессионального общения или общения 
людей, интересующихся музыкой, исто-
рией музыки, национальными традиция-
ми в музыкальном искусстве. Однако в 
силу того, что разговор о музыке не мо-
жет не затрагивать эмоций и почти обяза-
тельно содержит оценочные суждения, в 
нем выражаются восхищение, разочаро-
вание, говорящему требуется указать на 
свои предпочтения или расспросить о 
них собеседника, речевые образцы, по-
могающие выразить названные интенции 
(сфера общего владения языком), также 
включены в программу курса, представ-
ленную далее с некоторыми методиче-
скими рекомендациями. 

Тема 1. Современная китайская 
музыка. Современные композиторы. 
Современные исполнители. 

Отбор лексики. Лексика, характеризу-
ющая современные исполнительские ма-
неры, называющая популярные жанры, 
помогающая выразить эмоциональное со-
стояние слушателя и исполнителя и пр.

Отбор речевых моделей для выраже-
ния следующих интенций: выражение 
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намерения, желания, просьбы, предложе-
ния, согласия и пр.; выражение собствен-
ного отношения к музыкальному исполне-
нию, к качеству звучания музыкального 
произведения, к концерту в целом.

Текстовый материал, предлагаемый 
студентам при изучении первой темы, не 
должен содержать большого количества 
новой лексики. Напротив, первая тема 
должна помочь студентам преодолеть 
страх говорить по-русски о том, что им 
нравится, о том, что им близко, поэтому 
в качестве основной идеи для первой 
темы была выбрана идея концерта. 

Ключевые задания коммуникативного 
характера основываются на совместном 
просмотре фрагментов концерта попу-
лярных китайских исполнителей и не-
большие комментарии на русском язы-
ке, которые могли бы дать студенты 
своим русским друзьям в случае посе-
щения такого концерта. Например, нуж-
но по-русски представить исполнителя, 
правильно назвать жанр произведения, 
которое будет звучать, рассказать не-
много о творческой биографии испол-
нителя и дать рекомендации по про-
слушиванию, а также сформулировать 
вопросы, которые помогут понять, по-
нравилось ли исполнение русскому дру-
гу, что его удивило, что было непонятно 
и т. д. Актуальность для речевой практи-
ки первой темы обусловлена экстра-
лингвистическими факторами: «в тече-
ние последних пятнадцати лет в Китае 
произошел небывалый всплеск активно-
сти во всех сферах концертной жизни: 
построены десятки новых концертных 
залов, открыты новые симфонические и 
камерные оркестры в центральных горо-
дах всех провинций, сформирована си-
стема местных конкурсов, созданы спе-
циальные музыкальные телеканалы, 
открыты филармонические залы во всех 
крупных городах» [12, c. 6]. Очевидно, 
что в первую тему должны быть включе-
ны также ситуации общения, возникаю-
щие перед концертом, во время концер-
та, после концерта [13, с. 2]. 

Уровень усвоения первой темы можно 
проверить в ходе выполнения студента-
ми проекта – ролевой игры «Идем на 
концерт с русскими друзьями».

Тема 2. Древнекитайская музыка. 
Конфуцианство и музыка.

Отбор лексики. Лексика, называю-
щая старинные китайские инструменты 
и указывающая на материал изготовле-
ния, назначение: чжун, цин, сюань;  
одиночный / двойной / тройной; коло-
кол, шар, рама, плита; бронзовый  
железный, деревянный, глиняный – из 
бронзы, из железа, из дерева; лексика, 
характеризующая древнекитайскую му-
зыкальную практику: пентатонный, се-
митонный звукоряд; название важней-
ших произведений песенной поэзии: 
«Шицзин» («Книга песен») и пр. 

Следует отметить, что китайские сту-
денты обычно знают названия старинных 
инструментов, но мы обращаем внима-
ние на фонетическое оформление слов 
на русском языке (это важно для комму-
никации с носителями русского языка), 
на лексическую и грамматическую соче-
таемость данных названий в контекстах. 

Отбор речевых моделей для выраже-
ния следующих интенций: поддержание 
беседы, привлечение внимание слушаю-
щих, выражение согласия/несогласия; 
запрос информации о событиях, фактах, 
их вероятности; уточнение информации; 
объяснение фактов; оформление смыс-
ловых частей рассказа об истории (в 
частности, музыкальной культуры Китая).

Ключевая идея темы – развитие уме-
ния рассказать об истории развития ки-
тайской музыки, о значении древней ки-
тайской культуры, о связи китайской 
музыки и конфуцианстве. 

В качестве итогового задания можно 
предложить проект-инсценировку «Путе-
шествие в Древний Китай», выбор кото-
рого обусловлен возможностями через 
мотив путешествия во времени актуа-
лизировать лексико-грамматический 
материал, необходимый для описания 
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событий прошлого, ввести в активную 
речь названия древних китайских ин-
струментов и научиться описывать их 
средствами русского языка. 

Тема 3. Музыка Средневековья. За-
рождение инструментальной музыки.

Отбор лексики. Лексика, называющая 
китайские инструменты и их составные ча-
сти; жанры, виды, области китайской музы-
ки Средневековья; название отдельных 
музыкальных произведений и их частей.

Данная тема позволяет углубиться в 
изучение музыкальной терминологии и 
создать ситуации, в которых студенты 
смогут активно использовать ее в про-
цессе устного общения. 

Отбор речевых моделей для выраже-
ния следующих интенций: инициирова-
ние и поддержание беседы; запрос ин-
формации о событиях, фактах, оценка 
их вероятности; уточнение информации, 
переспрос; объяснение фактов; выраже-
ние точки зрения и ее аргументация; 
оформление смысловых частей расска-
за об истории (в частности, музыкаль-
ной культуры Китая).

Поскольку тема 3, как и предыдущая, 
связана с историей музыки, то концепту-
альной для развития навыков устной ре-
чи студентов при ее изучении является 
идея расширения речевых моделей для 
разговора об истории китайской музыки 
в иных ситуациях общения, совмещаю-
щих качества профессионального и не-
профессионального дискурсов. Важно, 
что темы 2 и 3, в которых содержится в 
значительной степени специфический 
материал, с которым не очень хорошо 
могут быть знакомы носители русского 
языка. В качестве итогового задания по 
теме предлагается проект – интервью с 
историком музыки «Придворная музыка 
в Средневековом Китае». 

Тема 4. Развитие музыки в Китае 
в XX в.

Отбор лексики. Известно, что китай-
ская музыка в XX в. шла двумя основ - 

ными путями: европейским и собственно 
китайским, основанном на развитии тра-
диционной китайской музыки [6, c. 78], 
поэтому лексический объем четвертой и 
пятой тем будет расширяться, прежде 
всего, за счет актуализации и увеличения 
количества терминов и понятий, которые 
уже известны студентам из курса по язы-
ку специальности (термины российской и 
европейской музыкальных традиций. 
Кроме того, текстовый материал отобран 
таким образом, что позволяет усвоить 
студентам лексику, обеспечивающую 
возможность говорить о дискуссионных 
проблемах развития китайской музыки (в 
объеме, соответствующем уровню вла-
дения русским языком). 

Отбор речевых моделей подчинен 
тому, чтобы совершенствовать навыки 
дискуссии, правильно интерпретировать 
оценочные высказывания, посвященные 
музыкальному искусству.

Для китайских студентов привычен 
такой телевизионный жанр, как ток-шоу, 
тематика которых может быть самой 
разной. Например, в апреле 2020 г. со-
стоялась премьера ток-шоу, посвящен-
ного Пекинской опере [14]. На наш 
взгляд, обращение к привычному и инте-
ресному для студентов формату прове-
дения обсуждений можно с успехом ис-
пользовать в курсе по развитию речи. 
Нам пока неизвестны ток-шоу на рус-
ском языке, на которых обсуждалась бы 
китайская музыка, поэтому логика рабо-
ты при изучении темы 4 может быть 
определена так: 1) актуализация лекси-
ко-грамматического материала и рече-
вых моделей на материале чтения тек-
стов, оформленных как тексты для 
ток-шоу (в основу текста может быть по-
ложен публицистический текст о китай-
ской музыке XX в., написанный на рус-
ском языке); 2) составление субтитров 
на русском языке к ток-шоу о китайской 
музыке с использованием средств рус-
ского языка для развития темы и под-
держания интереса аудитории; 3) со-
ставление пересказа сути ток-шоу с 
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максимально точной передачей позиций 
его участников, по возможности с сохра-
нением юмора.

Итоговое задание для проверки усво-
ения темы – проект – ролевая игра «Уча-
стие в Ток-шоу».

Тема 5. Национальное и интерна-
циональное в современной китай-
ской музыке. Традиционные китайские 
сюжеты в современной китайской 
музыке. 

При отборе текстового материала в 
широком его понимании мы руковод-
ствовались, во-первых, интересом, про-
являемым китайскими студентами-музы-
кантами к профессиональным темам, 
во-вторых, старались отобрать такие 
тексты, о содержании которых можно 
было бы интересно рассказать русским 
друзьям, однокурсникам, коллегам: дей-
ствительно, человек говорит много и с 
удовольствием только на интересующие 
его темы, но в то же время тексты долж-
ны были соответствовать уровню владе-
ния русским языком обучающихся. Ины-
ми словами, необходимо было соблюсти 
общие требования к тексту как средству 
обучения. Наконец, тексты, отобранные 
для курса, должны были быть разножан-
ровыми и давать возможность состав-
лять на их основе коммуникативные за-
дания различного характера, связанные 
с разговором о музыке. Так, для рассма-
триваемой темы в качестве опорного 
текста была предложена одна из самых 
красивых и известных легенд китайской 
культуры о любви и верности – легенда 
о Лян Шаньбо и Чжу Интай, которую сту-
денты должны прочитать на русском 
языке. Безусловно, ее содержание и глу-
бокий смысл они прекрасно знают, поэ-
тому при чтении не возникнет вопросов 
с пониманием, однако преподаватель 
имеет прекрасную возможность пока-
зать, как выражаются известные студен-
там смыслы средствами русского языка. 
Однако включение названного текста 
обусловлено также тем, что легенда 

о Лян Шаньбо и Чжу Интай нашла отра-
жение в китайской музыке. В частности, 
«самым исполняемым в мире скрипич-
ным сочинением китайского автора» [15, 
с. 37] является скрипичный концерт ком-
позиторов Хэ Чжаньхао и Чэнь Гана, ко-
торый так и называется «Лян Шаньбо и 
Чжу Интай». Китайские студенты, без  
сомнения, гордятся данным фактом,  
поэтому вполне уместны задания, раз-
вивающие у студентов способность рас-
сказать о самой легенде и об особенно-
стях этого скрипичного концерта русским 
друзьям. Среди заданий, готовящих ки-
тайских студентов-музыкантов к выпол-
нению итогового проектного задания 
«Символические сюжеты в китайской 
музыке», можно, например, предложить 
следующие.

1. Составьте профессиональные ми-
ни-диалоги о скрипичном концерте «Лян 
Шаньбо и Чжу Интай», используя опор-
ные слова и словосочетания:

шаосинская опера, народная песня, 
народная музыка, символическое изме-
нение ритмического рисунка, объеди-
нение элементов с помощью интерлю-
дии, интонации плача, солирующий 
инструмент, сонатное аллегро, симво-
лические рефрены, лирическая тема. 

2. Составьте мини-диалоги о скрипич-
ном концерте «Лян Шаньбо и Чжу Ин-
тай», возможные в разговоре с любите-
лем музыки, используя опорные слова и 
словосочетания:

прекрасная музыка, образы извест-
ной легенды, необычные переходы, чув-
ства влюбленных, эмоциональное со-
стояние, главная партия, ощущение 
трагедии, противоборство страстей, 
скрипка и виолончель. 

3.1. Перескажите легенду о Лян 
Шаньбо и Чжу Интай и включите в пере-
сказ наиболее эмоционально напряжен-
ные фрагменты концерта, чтобы проил-
люстрировать, как то, что выражено 
словами, передается в музыке. 

3.2. Инсценируйте легенду о Лян 
Шаньбо и Чжу Интай, включив в 
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инсценировку наиболее эмоционально 
напряженные фрагменты концерта, что-
бы помочь вашим русским друзьям по-
нять символику музыкального произве-
дения.

Тема 6. Традиции и новаторство в 
музыкальной педагогике Китая.

Отбор лексики. Основу лексики по-
следней темы составляют методические 
термины и понятия, которые китайские 
студенты-музыканты могли бы использо-
вать для обучения русских учеников игре 
на традиционных китайских инструмен-
тах. Отметим, что конкретное содержа-
ние последней темы может варьировать-
ся в зависимости от специальности у 
китайских студентов. Например, студен-
там, обучающимся вокальным специаль-
ностям, и студентам, готовящимся испол-
нять произведения на тех или иных 
музыкальных инструментах, требуется 
различный запас лексических средств 
для передачи своего опыта будущим рус-
скоязычным ученикам. Очень популярна 
среди китайских студентов специаль-
ность дирижера. И это неслучайно: ки-
тайцы гордятся великими дирижерами-
соотечественниками, такими как Хуан 
Сяотун, Юй Лун, Ду Миньсинь, У Цзуцян, 
Люй Цзя, Чжан Гоюн и многими другими. 
Творчество многих великих китайских ди-
рижеров тесно связано с Россией. 

Подчеркнем, что китайская система 
музыкального образования в значитель-
ной степени отличается от российской 

[16, с. 134], поэтому в качестве заданий 
коммуникативного характера при изуче-
нии данной темы будут в значительной 
степени полезны формулировки, требу-
ющие показать их сходства и различия, 
привести примеры, объяснить суть, про-
комментировать с точки зрения разви-
тия истории и культуры. Форма реализа-
ции заданий может быть различной: 
презентации, рассказы по таблицам, 
ментальным картам и пр. 

Отбор речевых моделей определяет-
ся ситуациями педагогического общения 
в области преподавания музыки. 

Итоговым заданием, проверяющим 
уровень развития навыков устного об-
щения у китайских студентов-музыкан-
тов по теме 6, будет проект «Приходите 
к нам учиться музыке», который включа-
ет ряд мини-сюжетов, мини-ситуаций по 
обучению игре на китайских инструмен-
тах / китайской манере вокального ис-
полнения и пр.

Таким образом, проблема содержа-
тельного наполнения курса по развитию 
устной речи и его организации в аудито-
рии китайских студентов-музыкантов мо-
жет быть решена, если за основу взять 
историю музыкального искусства родной 
страны и в качестве концептуальной 
определить идею деятельностного про-
светительского начала – знакомства рус-
ских друзей / коллег / будущих русскоя-
зычных учеников с историей музыки 
родной страны, с ее особенностями, 
философией, традициями. 
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