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АННОТАЦИЯ. Актуальность статьи обусловлена тем, что выпускники, получившие профессио-
нальную подготовку по специальности «Музыковедение» в университетах Китая, должны быть под-
готовлены к педагогической работе в системе общего и дополнительного музыкального и художе-
ственного образования, к работе, связанной с музыкальным исполнительством и т. д. Чтобы быть 
успешными и востребованными, выпускникам необходимо обладать знаниями в области классиче-
ского хорового музыкального наследия – европейской и русской хоровой музыки XVII–XIX вв., 
имеющей глубокое содержание, художественную ценность и большой педагогический потенциал. 
Цель статьи – раскрыть результаты диагностики освоенности студентами специальности «Музы-
коведение» классического хорового наследия, обосновать необходимость целенаправленной работы 
по его освоению в процессе их профессиональной подготовки в университетах Китая. Методологи-
ческой основой исследования являются: теоретические положения о содержании понятия «класси-
ческое музыкальное наследие», о педагогическом потенциале данного пласта мировой музыкаль-
ной культуры в воспитании и образовании обучающихся; теоретические положения, раскрываю-
щие особенности дирижерско-хоровой подготовки студентов специальности «Музыковедение» в 
университетах Китая. Методами исследования послужили изучение и анализ научной литературы, 
анализ и обобщение педагогического опыта, педагогическое наблюдение, анализ программ и учебни-
ков по музыке для общеобразовательных школ Китая, анкетирование и т. д. Научная новизна состоит 
в формулировке понятия «классическое хоровое наследие» применительно к педагогической дея-
тельности; выявлении и теоретическом обосновании диагностических методик выявления уровня 
освоенности студентами специальности «Музыковедение» классического хорового наследия. Пред-
ставлены результаты диагностического обследования студентов музыкальной консерватории универ-
ситета Линьи (провинция Шаньдун, КНР). Автор делает вывод о том, что знания, умения и навыки 
студентов в области классического хорового наследия недостаточны для успешного руководства про-
цессом его освоения обучающимися и реализации его педагогического потенциала. Необходима це-
ленаправленная работа в этом направлении – в процессе дирижерско-хоровой подготовки. 
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ABSTRACT. The relevance of the article is due to the fact that graduates who received professional training 
in Musicology at Chinese universities should be prepared for pedagogical work in the system of general and 
additional musical and artistic education, for work related to musical performance, etc. To be successful 
and in demand, graduates need to have knowledge in the field of classical choral musical heritage – Euro-
pean and Russian choral music of the XVII–XIX centuries, which has deep content, artistic value and great 
pedagogical potential. The purpose of the article is to disclose the results of diagnostics on the mastery by 
students of the specialty “Musicology” of the classical choral heritage, to justify the need for purposeful 
work on its development in the process of their professional training at Chinese universities. The methodolog-
ical basis of the study is: theoretical provisions on the content of the concept of “classical musical heritage”, 
on the pedagogical potential of this layer of world musical culture in the education and education of stu-
dents; theoretical provisions revealing the features of conducting and choral training of students of the 
specialty “Musicology” at universities in China. Research methods were the study and analysis of scientific 
literature, analysis and generalization of pedagogical experience, pedagogical observation, analysis of pro-
grams and textbooks on music for general education schools in China, questionnaires, etc. Scientific novel-
ty consists in the formulation of the concept of “classical choral heritage” in relation to pedagogical activity; 
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identification and theoretical justification of diagnostic methods for detecting the level of mastery by stu-
dents of the specialty “Musicology” of the classical choral heritage. The results of a diagnostic examination 
of students of the music conservatory of Linyi University (Shandong province, China) are presented. The 
author concludes that the knowledge, skills and skills of students in the field of classical choral heritage are 
not sufficient to successfully guide the process of its mastering by students and realize its pedagogical po-
tential. Purposeful work is needed in this direction - in the process of conducting and choral training. 
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остановка проблемы. Сегодня 
в многопрофильных, педагогиче-

ских университетах и в музыкальных кон-
серваториях Китая ведется профессиональ-
ная подготовка студентов по специальности 
130202 «Музыковедение». Выпускники, 
окончившие вуз по данной специальности, 
работают в различных профессиональных 
сферах – в сфере бизнеса (арт-менеджмент, 
организация культурно-развлекательных 
мероприятий, брокерские услуги в области 
исполнительских видов искусств, рекламные 
компании, производство и распространение 
электронной музыки и т. д.), в сфере СМИ 
(TV, радио, журналы, газеты, сеть Интернет 
и т. д.), в сфере музыкального исполнитель-
ства (сольное исполнительство, музыкально-
театральные постановки, руководство учеб-
ными, профессиональными, любительскими 
оркестрами и хорами и т. д.). 

Однако большинство выпускников дан-
ной специальности выбирают профессию 
педагога в сфере музыкального образования 
(по данным, собранным в последние годы в 
консерватории университета Линьи, эта 
цифра достигает 90%). Они работают учите-
лями музыки, педагогами-организаторами 
художественных клубов, классными руково-
дителями в общеобразовательных началь-
ных и средних школах, воспитателями в дет-
ских садах (музыкальное воспитание в Китае 
интегрируется в общий педагогический про-
цесс и осуществляется воспитателями), педа-
гогами во Дворцах культуры и Дворцах мо-
лодежи, в музыкальных и художественных 
школах, преподавателями в различных кол-
леджах и вузах и т. д. 

Востребованность выпускников специ-
альности «Музыковедение» в любой из вы-
шеназванных профессиональных сфер зави-
сит от уровня владения ими знаниями, уме-
ниями и навыками не только в области ки-
тайской национальной музыкальной культу-
ры, но и в области классического музыкаль-
ного наследия – европейской и русской му-
зыки XVII–XIX вв. [16]. В том числе это каса-
ется классического хорового наследия, все 
больше и больше получающего свое разви-
тие в современном китайском обществе [20]. 

Это связано, во-первых, с тем, что клас-
сическая музыка обладает глубоким содер-
жанием и большим педагогическим потен-
циалом в развитии и духовно-нравственном 

воспитании детей и молодежи [5; 7]. Ее 
примеры включены в содержание уроков 
музыки в начальной (1–6 классы) и средней 
(6–9 классы) школах Китая. Так, для освое-
ния школьникам предлагаются различные 
жанры: концерт (Й. Гайдн, С. В. Рахмани-
нов и др.), симфония (Л. ван Бетховен, 
П. И. Чайковский и др.), камерные произ-
ведения для струнно-смычковых инстру-
ментов и фортепиано (Л. ван Бетховен, 
Ф. Лист, Н. Паганини, Н. А. Римский-
Корсаков и др.), арии из опер (В. А. Моцарт, 
Ж. Оффенбах и др.), фрагменты балетов 
(П. И. Чайковский, М. Равель и др.). В число 
осваиваемых школьниками произведений 
входят и хоровые произведения Дж. Верди, 
Дж. Пуччини и других композиторов. Отме-
тим, что на уроках музыки в общеобразова-
тельных школах Китая преобладающей яв-
ляется именно вокально-хоровая деятель-
ность. Поэтому будущим учителям музыки 
необходимо обладать довольно широким 
музыкальным тезаурусом (термин Б. В. Аса-
фьева) в области классического хорового 
наследия для того, чтобы расширить музы-
кально-исполнительский репертуар школь-
ников, реализовать его педагогический по-
тенциал в их воспитании, образовании и 
развитии. 

Во-вторых, в музыкальных и художе-
ственных школах Китая классическая му-
зыка используется в качестве учебного, 
концертного и конкурсного репертуара в 
обучении начинающих инструменталистов 
и вокалистов. 

В-третьих, в Китае очень распростра-
нены любительские хоры, в том числе хоры 
по месту жительства – так называемые 
«квартальные хоры», руководителями ко-
торых являются в том числе и выпускники 
специальности «Музыковедение». В репер-
туар этих хоров, кроме китайских народных 
и военных песен, входят и несложные хоро-
вые произведения европейских и русских 
композиторов. 

В-четвертых, культура любого народа 
сегодня не может существовать изолиро-
ванно от развития мировой культуры. Со-
временный китайский исследователь Ван 
Яохуа, размышляя о реформе музыкального 
образования в колледжах и университетах 
Китая, говорит о необходимости изучения 
студентами музыкальной культуры других 
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стран и народов мира, чтобы они, знакомясь 
с выдающимися достижениями человече-
ской цивилизации, могли установить равен-
ство мультикультурных ценностей [2; 3]. 
Российский ученый В. А. Сластенин полага-
ет, что «овладевая ценностями мировой ху-
дожественной культуры, будущий специа-
лист обретает опыт сопереживания, сочув-
ствия, понимания и сотворчества, а в це-
лом – способность к диалогу с людьми рус-
ской и других национальных культур, к по-
ниманию различных культурных смыслов» 
[11, с. 50].  

В-пятых, развитые художественно-
эстетические потребности, интересы, музы-
кальный тезаурус педагогов-музыкантов и 
специалистов музыкальной индустрии опре-
деляют успешность выполнения ими педаго-
гической и художественно-творческой дея-
тельности, так как классическая музыка се-
годня активно используется в пространстве 
массовой культуры – для создания имиджа 
коммерческих компаний, социальных групп, 
«продвигаемых» личностей, она звучит в ре-
кламных роликах, заставках телевизионных 
программ, рингтонах телефонов, в различ-
ных ситуациях работы и досуга и т. д. 

Между тем в силу специфики организа-
ции системы музыкального образования в 
Китае, где практически отсутствуют государ-
ственные специальные музыкальные учеб-
ные заведения начального и среднего звена 
(исключение составляют музыкальные шко-
лы при консерваториях), контингент обуча-
ющихся по специальности «Музыковеде-
ние» в университетах составляют студенты, 
часто имеющие небольшой художественный 
и музыкально-слуховой опыт. Их довузов-
ская подготовка в области музыкально-
теоретических и музыкально-исторических 
дисциплин не отличается глубиной и каче-
ством. Вследствие этого студенты не всегда 
способны к интерпретации содержания вос-
принимаемых классических музыкальных, в 
том числе хоровых, произведений, не осо-
знают их социальной и воспитательной зна-
чимости, не всегда проявляют эмоциональ-
ную отзывчивость и интерес к ним (Ли 
Цяньцянь, Лю Цин, Сюй Бо, Ци Чжаоцзюнь, 
Цзян Либинь и др.).  

Классическая музыка, безусловно, вхо-
дит в содержание обязательных («Фортепи-
ано», «Вокал», «Хор и дирижирование») и 
факультативных («Хоровая репетиция и 
практика», «Репетиция и практика оркест-
ра») дисциплин, которые изучают студенты 
специальности «Музыковедение». Но про-
блема освоения классического, в том числе 
хорового, музыкального наследия в образо-
вательном процессе данных дисциплин ре-
шается опосредованно, так как большой 
объем репертуара составляют музыкальные 

произведениях китайских композиторов и 
китайская народная музыка. Исключение 
составляет дисциплина «История западной 
музыки и оценка шедевров», но она изуча-
ется только в 4 семестре, и ее объем очень 
мал – 72 часа. 

Цель статьи – раскрыть результаты 
диагностики освоенности студентами спе-
циальности «Музыковедение» классическо-
го хорового наследия, обосновать необхо-
димость целенаправленной работы по его 
освоению в процессе их профессиональной 
подготовки в университетах Китая. 

Обзор литературы и нормативных 
документов. Обратимся к содержанию 
понятия «классическое музыкальное насле-
дие» и близкого к нему понятия «классиче-
ская музыка». Несмотря на их частое ис-
пользование в научной литературе, они не 
имеют общепринятого определения. 

В Энциклопедии «Цыхай» (в переводе 
на русский язык «море слов») понятие 
«классическая музыка» интерпретируется в 
нескольких значениях: а) как западная му-
зыка, созданная, начиная с эпохи Средневе-
ковья, создававшаяся в контексте европей-
ской культуры и отличающаяся от популяр-
ной и народной музыки своей сложной тех-
никой и глубокими коннотациями; b) музы-
ка, относящаяся к классическому периоду 
(1750–1827 гг.); c) классические музыкаль-
ные произведения, оставшиеся с древних 
времен, регулярного характера, с характери-
стиками баланса и ясности, красоты формы, 
имеющие непреходящую ценность [18]. 

В педагогическом исследовании Ци 
Чжаоцзюня и Цзян Либиня [15] классиче-
ская музыка понимается как музыка, име-
ющая большую культурную и художествен-
ную непреходящую ценность, которая вы-
держала испытание временем, противопо-
ложна легкости, веселью, легкомыслию. 
Она сосредоточена на смысле жизни и ори-
ентирована на человека.  

Содержание понятий «классическое му-
зыкальное наследие» и «классическая музы-
ка» раскрывается во многих исследованиях 
российских ученых в области различных гу-
манитарных наук (Д. А. Журкова [4], 
Р. А. Матвеева, И. Ю. Пинягина, А. Н. Сереб-
рякова и др.). В опоре на работы современ-
ных китайских и российских исследовате-
лей А. Н. Серебряковой [10] и И. Ю. Пиня-
гиной [9] определено, что к такой музыке 
относятся образцы европейской и русской 
музыки XVII–XIX вв., обладающие духовно-
нравственным потенциалом, который дол-
жен быть актуализирован в системе образо-
вания и воспитания подрастающего поко-
ления в Китае.  

Понятие «классическое хоровое насле-
дие» применительно к педагогической дея-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 74 

тельности определяется нами как европей-
ская и русская хоровая музыка XVII–XIX вв., 
обладающая духовно-нравственным потен-
циалом, который может быть актуализиро-
ван и использован в воспитании, развитии и 
обучении подрастающего поколения. 

В исследованиях российских авторов в 
области общей и музыкальной педагогики 
проблема освоения обучающимися класси-
ческого музыкального наследия решается в 
системе общего музыкального образования 
(Е. Е. Белов), дополнительного художествен-
ного образования (Ю. В. Смольская), на ос-
нове гендерного подхода (В. Я. Семенов), 
средствами проектного метода (Н. И. Ануф-
риева, И. С. Казакова, А. И. Щербакова), по-
средством ознакомления с творчеством 
сверстников и в опоре на современные му-
зыкальные композиции с цитированием 
классических музыкальных произведений 
(Л. В. Матвеева [7]), в условиях взаимодей-
ствия с массовыми музыкальными жанрами 
(А. В. Полозова) и т. д. 

В исследованиях китайских авторов 
данная проблема также находит свое отра-
жение. Ученые (Лю Чанг, Цао Лань) выяв-
ляют педагогический потенциал классиче-
ской музыки в воспитании и образовании 
учащихся начальной и средней школы. Они 
считают значимой задачей не только ее 
изучение. По их мнению, важно научиться 
ее ценить, что является лучшим способом 
воспитания у детей музыкальной грамотно-
сти и музыкальной эстетики.  

Ван Ли и Цянь Кэ, размышляя о процессе 
освоения ее младшими школьниками, указы-
вают на необходимость преодоления их пас-
сивности и их включения в активные виды 
деятельности – исполнение главных тем 
классических инструментальных произведе-
ний, наложение на них соответствующего 
содержанию музыки литературного текста; 
применение пластического интонирования 
(в опоре на принципы обучения Э.-Ж. Даль-
кроза); использование графических партитур 
(в соответствии с музыкально-педагогической 
концепцией К. Орфа) и т. д. [1]. 

В исследовании Сюй Бо, посвященном 
внедрению классического музыкального 
образования в колледжи, автор указывает 
на культурную и художественную ценность 
классической музыки, так как она способ-
ствует интеллектуальному развитию сту-
дентов, воспитанию у них музыкального 
вкуса, умения работать в команде, творче-
ском коллективе. Но, как считает автор, 
многие колледжи и университеты не уде-
ляют этой проблеме достаточно внимания, 
так как испытывают трудности с професси-
ональными кадрами, способными репре-
зентовать студентам ценность классической 
музыки. Одним из путей преодоления дан-

ной проблемы исследователь считает обра-
щение к цитатам классических музыкаль-
ных произведений, содержащимся в совре-
менной музыке разных популярных 
направлений, кинофильмах, мультфиль-
мах; использование мультимедиа; включе-
ние студентов во внеучебную деятельность 
для просмотра опер, концертов, игры на му-
зыкальных инструментах и т. д. [12]. 

В работе Чжун Ли [17] предлагается один 
из путей решения проблемы понимания сту-
дентами колледжей классической музыки – 
обращение к трем аспектам воспринимаемого 
музыкального произведения – к творческому 
«бэкграунду» (автор имеет в виду характер-
ные черты эпохи, стиля, жанра, жизненного и 
творческого пути композитора и т. д.), к ин-
терпретации исполнителя и, собственно, к 
пониманию содержания музыкального про-
изведения реципиентом.  

Таким образом, китайские педагоги осо-
знают значимость освоения обучающимися 
классического музыкального наследия в об-
ласти общего и профессионального образо-
вания. Ими осуществляется поиск эффек-
тивных путей решения данной проблемы. 

Предпосылками для решения заявлен-
ной в данной статье педагогической про-
блемы служат требования, которые декла-
рируются в нормативных документах, опре-
деляющих содержание образования студен-
тов по специальности «Музыковедение» в 
университетах Китая.  

В частности, в требованиях к выпуск-
никам, заявленных в «Программе подго-
товки профессиональных талантов бака-
лавриата по музыковедению», говорится о 
необходимости твердого усвоения студен-
тами базовых знаний по учебникам музыки 
для средней общеобразовательной школы, 
о необходимости понимания системы зна-
ний предмета, методов обучения, знаний 
музыкальной грамоты (о содержании ре-
пертуарного ряда, осваиваемого школьни-
ками на уроках музыки в общеобразова-
тельных школах Китая мы писали выше).  

В документе «Основы музыкального 
воспитания как составная часть программы 
девятилетнего школьного образования» 
выдвигается ряд требований к обучающим-
ся: необходимость формирования вкуса и 
умения разбираться в музыке, способностей 
личностного суждения о ней, формирова-
ние знаний о стилях и направлениях музы-
кального искусства, осознание музыки как 
элемента общей и художественной культу-
ры и т. д. [19]. Но для этого сам педагог 
должен обладать широким музыкальным 
тезаурусом и необходимыми для этого зна-
ниями, умениями и навыками. 

Результаты исследования. В 2021 г. 
автором данной статьи было проведено ис-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2023. № 1 75 

следование в Музыкальной консерватории 
университета Линьи (провинция Шаньдун, 
КНР). Его целью было исследование музы-
кально-слушательского опыта студентов, 
обучающихся по специальности «Музыко-
ведение» в целом и классического хорового 
наследия в частности; степени осознания 
студентами его общечеловеческой и субъек-
тивной значимости для саморазвития. 

Нами были применены диагностиче-
ская методика «Мой плейлист» (модифи-
цированная методика Л. В. Школяр «Музы-
ка для домашней фонотеки» [8]), методика 
«Метод незаконченных предложений» и 
анкетирование. Всего в исследовании 
участвовали 150 студентов, обучавшихся на 
3 курсе музыкальной консерватории уни-
верситета Линьи (КНР). 

Студентам предлагалось сделать под-
борку аудиоконтента (плейлист) (музы-
кальных произведений) для прослушива-
ния его дома, в часы досуга, в свободное от 
обучения в университете время и т. д. Затем 
им предлагалось объяснить, почему они от-
дают предпочтение выбранным музыкаль-
ным произведениям.  

Результаты, полученные нами, показа-
ли, что студенты в основном указывали му-
зыкальные произведения популярной му-
зыки современных направлений и китай-
ской народной музыки. В качестве приме-
ров классического музыкального наследия 
студенты указали лишь следующие музы-
кальные произведения: «Ода Финляндии» 
Я. Сибелиуса (4,6% опрошенных), вариации 
на одной струне на тему Дж. Россини «Мои-
сей» Н. Паганини (8% опрошенных), кон-
церт для виолончели E-moll Э. Элгара (4% 
опрошенных), «Неоконченная» симфония 
Ф. Шуберта (4% опрошенных). Из хоровых 
произведений было указано лишь одно 
произведение – хор «Va, Pensiero» из оперы 
Дж. Верди «Набукко» (3,3% опрошенных).  

Можно сделать вывод о том, что в основ-
ном это произведения, изучавшиеся студен-
тами ранее на уроках музыки в общеобразо-
вательных школах и на обязательных и фа-
культативных дисциплинах в университете. 

При этом анализ проведенного анкети-
рования показал, что только 25,3% студен-
тов приехали из крупных городов Китая, 
57,3% – из малых городов, 17,4% – из сель-
ской местности. Как отмечалось нами в 
опубликованных ранее работах [5; 6], музы-
кальная инфраструктура в крупных и ма-
лых городах, в сельской местности Китая 
имеет различия. В развитых и крупных го-
родах, таких как Гуанчжоу, Пекин, Шанхай, 
Шэньджэнь и др., она отличается разнооб-
разием, насыщенностью и высоким художе-
ственным вкусом (проводятся культурные 
мероприятия, есть театры, концертные за-

лы, центры искусства и т. д.). В небольших 
городах Китая, расположенных в экономи-
чески малоразвитых районах, культурная 
жизнь бедна, что накладывает отпечаток на 
уровень художественного, в том числе му-
зыкально-слушательского, опыта у будущих 
специалистов в области музыкального об-
разования. 

Таким образом, анализ результатов 
проведения диагностической методики 
«Мой плейлист» и анкетирования показал, 
что знания студентов в области классиче-
ского музыкального наследия (европейской 
и русской музыки XVII–XIX вв.) и их музы-
кально-слушательский опыт в силу объек-
тивных причин очень ограниченны.  

С целью выявления степени осознания 
студентами общечеловеческой и субъектив-
ной значимости классического хорового 
наследия для саморазвития была проведена 
диагностическая методика «Метод незакон-
ченных предложений». Студентам было 
предложено закончить предложения «Клас-
сическое хоровое наследие необходимо…», 
«Изучение классического хорового наследия 
пригодится мне...». 

Нами были получены следующие отве-
ты: «Необходимо слушать классическую 
музыку, так как она является обязательной 
для обучения»; «Это полезно для моей 
профессии»; «Это развивает мои чувства»; 
«Это поможет получить мне знания о раз-
личных эпохах и стилях, совершенствовать 
свой музыкально-эстетический вкус»; «Это 
поможет узнать особенности средств музы-
кальной выразительности (ритма, мелодии 
и т. д.) классической музыки»; «В будущем 
может быть больше оснований для акаде-
мических исследований классической му-
зыки»; «Чтобы совершенствовать свои во-
кальные навыки»; «Это поможет мне в бу-
дущем, на рабочем месте, со своими учени-
ками, исполнять классическую музыку»; 
«Чтобы заниматься самообразованием в 
области классической музыки»; «Это поз-
воляет глубже понять специфику хоровой 
деятельности»; «Это поможет развивать со-
временное хоровое искусство»; «Без клас-
сического хорового наследия не было бы 
современного хорового искусства». 

Таким образом, несмотря на довольно 
небольшой музыкально-слушательский 
опыт студентов в области классического хо-
рового наследия, они осознают, что знания 
в этой области необходимы им для профес-
сионального роста и саморазвития, для 
формирования эстетического вкуса, осмыс-
ления природы музыки и успешного освое-
ния средств музыкальной выразительности, 
формирования исполнительских навыков 
и т. д. 

Одним из направлений деятельности в 
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решении проблемы освоения студентами 
специальности «Музыковедение» классиче-
ского музыкального наследия является его 
включение в учебный репертуар, который 
осваивают студенты на дирижерско-
хоровых обязательных и факультативных 
дисциплинах «Хор и дирижирование» (1,5 
академических часа в неделю) и «Репети-
ция хора и практика» (3 академических ча-
са в неделю) и во внеучебной деятельности. 

Во-первых, в процессе дирижерско-
хоровой подготовки студенты освоят репер-
туар, относящийся к классическому хоро-
вому наследию, который включен в учебни-
ки по музыке для общеобразовательных 
школ, что будет способствовать его более 
глубокому осмыслению, восприятию автор-
ской позиции, «пониманию и осмыслению 
типологической целостности музыкального 
произведения – стиля, творческой манеры 
композитора, его мировосприятия и миро-
ощущения» [21, с. 92-93]. 

Во-вторых, этот репертуар будет осно-
вой формирования как хормейстерских, так 
и дирижерских навыков, поскольку в обра-
зовательном процессе китайских универси-
тетов для обучения студентов специально-
сти «Музыковедение» (в частности, в уни-
верситете Линьи) применяется групповая 
форма обучения – студенты, объединенные 
по 8 человек, по очереди выполняют роли 
хормейстеров, разучивающих со своей 

группой хоровое произведение, затем руко-
водящих процессом исполнения, и испол-
нителей (хористов) [13; 14]. 

В-третьих, в процессе освоения произ-
ведений, относящихся к классическому хо-
ровому наследию, студенты расширят свой 
музыкально-слушательский опыт, являю-
щийся основой профессиональной компе-
тентности выпускников специальности «Му-
зыковедение», что позволит им успешно ра-
ботать в любых сферах деятельности – в 
сфере бизнеса, СМИ, музыкального испол-
нительства и музыкального образования. 

Заключение. Анализ результатов 
проведенного диагностического обследова-
ния позволил сделать следующие выводы. 
Знания, умения и навыки студентов в обла-
сти классического хорового наследия недо-
статочны для успешного руководства про-
цессом его освоения обучающимися и реа-
лизации его педагогического потенциала. 
Необходима целенаправленная работа в 
этом направлении – в процессе дирижер-
ско-хоровой подготовки, обладающей для 
этого большим потенциалом.  

Использованные диагностические зада-
ния могут применяться и в российских вузах 
для исследования уровня музыкально-
слушательского опыта в области классическо-
го музыкального наследия студентов, обуча-
ющихся на профилях «Музыкальное образо-
вание», «Музыкальное искусство» и др. 
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