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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается идея реализации принципа ассоциативности при обучении 
игре на фортепиано студентов музыкальных вузов Китая. Данный принцип позволяет привлекать 
художественные образы для изучения фортепианных произведений из разных видов искусства, что 
помогает восприятию студентами образного содержания европейских фортепианных произведе-
ний. Цель статьи – обоснование комплекса методов художественного образования, соответствую-
щих принципу ассоциативности, что помогает китайским студентам достичь выразительности в ис-
полнении европейской музыки. Метод широких ассоциаций используется для активизации лич-
ностного эмоционального опыта в трактовке образного содержания разучиваемых фортепианных 
пьес. Метод художественных ассоциаций направлен на развитие умений анализировать музыкаль-
ную форму произведений через аналогии с другими видами искусства. Метод творческого музици-
рования связан с применением разных видов музыкальной деятельности для создания музыкаль-
но-звуковых ассоциаций и со-творческой исполнительской трактовки образного содержания ис-
полняемых произведений. В статье приведены примеры творческих заданий, разработанных в рам-
ках каждого метода: подбор иллюстраций, соответствующих основному эмоциональному тону пье-
сы, разработка эмоционального плана пьесы с помощью цветовых сочетаний, создание слайд-
фильмов, передающих через смену репродукций эмоциональную драматургию пьесы, игра по 
условной партитуре, создание темброво-шумовых композиций и пр. Выявлено, что опора на прин-
цип ассоциативности в обучении китайских студентов игре на фортепиано обогащает их художе-
ственный опыт, способствует развитию образного восприятия и выразительного исполнения евро-
пейской фортепианной музыки, стимулирует интерес к ее самостоятельному изучению для будущей 
профессиональной деятельности. 
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ABSTRACT. The article reveals the idea of relying on the principle of associativity when teaching piano to 
students of music universities in China, which makes it possible to attract artistic images from different 
types of art to their perception of the figurative content of European piano works. The purpose of the arti-
cle is to substantiate a set of methods of art education that comply with the principle of associativity and 
are aimed at achieving expressiveness by students in the performance of European music. The broad asso-
ciation method is used to activate personal emotional experience in the interpretation of the figurative con-
tent of learned plays. The method of art associations is aimed at developing the ability to analyze the musi-
cal form of works through analogies with other types of art. The method of creative music is associated 
with the use of various types of musical activities to create musical and sound associations and co-creative 
performing interpretation of the figurative content of the performed works. Examples of creative tasks de-
veloped within the framework of each method are given: the selection of illustrations corresponding to the 
main emotional tone of the play, the development of the emotional plan of the play using color combina-
tions, the creation of slide films that convey the emotional drama of the play through the change of repro-
ductions, playing on a conditional score, creating timbre-noise compositions, etc. It was revealed that reli-
ance on the principle of associativity in teaching Chinese students to play the piano enriches their artistic 
experience, contributes to the development of figurative perception and expressive performance of Euro-
pean piano music, stimulates interest in its independent study for future professional activity. 
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ведение. В современной музы-
кальной культуре Китая отмечается 

возрастающий интерес к искусству игры на 
фортепиано. Китайские исследователи это-
го культурного феномена обозначают его 
как «фортепианный бум» [12], отмечая 
стремление к обучению игре на фортепиано 
в самых разных слоях населения. В ситуа-
ции, когда общая политика государства 
устремляется в сторону европеизации и 
культурной глобализации, фортепиано вос-
принимается в обществе как «символ новой 
музыкальной образованности» [12]. С уче-
том ярких выступлений китайских пиани-
стов на международных конкурсах обучение 
игре на фортепиано приобретает для многих 
значение социального лифта – воспринима-
ется как возможность успешной профессио-
нальной и творческой самореализации. 

В музыкальных вузах Китая фортепиа-
но является обязательным инструментом 
для студентов всех специализаций, выпол-
няя функцию формирования у обучающих-
ся базовых способностей к музыкальному 
образованию [10]. Благодаря равномерной 
темперации фортепиано открывает студен-
там возможность освоения звуковысотных 
закономерностей как европейской, так и 
китайской музыки (основанной на пента-
тонном звукоряде). По словам исследовате-
ля китайской фортепианной культуры Бянь 
Мэна, обучение игре на фортепиано позво-
ляет совместить бережное отношение к ки-
тайской традиционной музыке и при этом 
«войти в музыкальный мир» европейской 
культуры [3, с. 18]. В программах вузовского 
обучения подчеркивается значимость по-
нимания культурных особенностей евро-
пейской музыки, владение средствами ху-
дожественной выразительности для пере-
дачи в фортепианном исполнении ее образ-
ного содержания [10]. 

В то же время различия культурных 
традиций китайской и европейской музыки 
затрудняют для китайских студентов освое-
ние интонационно-образной системы евро-
пейской фортепианной музыки. Китайская 
музыкальная традиция связана с системой 
эстетических канонов, обобщающих содер-
жание произведений в образах-символах с 
ярко выраженной национальной окрашен-
ностью. Символы-каноны наполняют со-
держание всех видов и жанров китайского 
искусства, в том числе музыкального. В от-
личие от китайской традиции, система ин-
тонирования европейской классической му-
зыки связана с непосредственным движе-
нием чувств и выражением аффектов, ха-
рактерных для европейской эстетики. 

Вхождение в эту иную интонационную си-
стему требует определенных усилий для ки-
тайских музыкантов [11, c. 111]. В результате 
распространенным подходом в обучении 
игре на фортепиано уже на самых ранних 
этапах является акцентирование техниче-
ской составляющей исполнения. В работах 
многих исследователей отмечается, что 
главной задачей юного музыканта выступа-
ет задача «тренировать пальцы и руки», до-
биваясь безупречного в техническом отно-
шении исполнения [12, с. 4]. Эмоциональ-
но-чувственная сторона европейской музы-
ки, ее образное содержание остаются на пе-
риферии внимания китайских педагогов.  

Ситуация осложняется и тем, что в 
настоящее время в Китае отсутствует система 
музыкальных школ, осуществляющих по 
единой программе базовую подготовку обу-
чающихся в сфере фортепианного исполни-
тельства. Как правило, начальные навыки 
игры на фортепиано обучающиеся получают 
в рамках частных уроков или в фортепиан-
ных классах художественных школ в системе 
дополнительного образования, где нет еди-
ных требований к выпускникам. На испол-
нительские отделения музыкальных вузов 
Китая часто поступают музыканты с мини-
мальной фортепианной подготовкой, а ино-
гда и желающие приобрести навыки игры 
на фортепиано без какой-либо подготовки. 
Эта ситуация учитывается в программах 
обучения в классах фортепиано, где преду-
смотрены разные уровни начальной форте-
пианной подготовки студентов. При этом 
основное внимание на занятиях фортепиа-
но в вузе уделяется работе над развитием 
технического аппарата студентов. 

Опыт нашей работы в фортепианных 
классах музыкального факультета Чжэнь-
чжоужского института промышленных и 
прикладных технологий привел нас к необ-
ходимости выработки таких подходов к 
освоению китайскими студентами европей-
ского фортепианного репертуара, когда 
особое внимание уделяется восприятию об-
разного содержания музыкальных произве-
дений, их связи с эмоциональной жизнью 
человека, с образами природы и европей-
ской художественной культуры. 

Наиболее продуктивной нам видится 
опора в учебном процессе на принцип ассо-
циативности в восприятии образного со-
держания музыкальных произведений. 
Восприятие музыки через призму художе-
ственных ассоциаций отражает китайскую 
культурную традицию общения с искус-
ством. Эта особенность раскрыта в трудах 
многих китайских исследователей. Так, в 

В 
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исследовании Чжао Минхуэя отмечается, 
что за тысячелетнюю историю культуры 
Китая сформировалось бесчисленное мно-
жество традиционных художественных об-
разов-символов с ярко выраженной нацио-
нальной эстетикой Китая. Авторы музы-
кальных произведений опираются на эти 
образы-символы, интегрируют с ними свои 
эмоции [14, с. 45] Исследователь Чжао Ся 
отмечает, что восприятие красоты художе-
ственного замысла через символы является 
одной из характерных особенностей тради-
ционной эстетики Китая [15]. Эти симво-
лы – эмоциональные метафоры, насыщаю-
щие китайскую живопись и поэзию, явля-
ются ориентирами и в восприятии музыки 
[6; 13]. Сами названия многих китайских 
фортепианных пьес отсылают восприятие к 
определенным символам – эмоционально-
образным метафорам (например, фортепи-
анные переложения известных китайских 
песен «Высокие горы и текущая вода», «Три 
аллеи цветов сливы», «Разноцветные обла-
ка в погоне за луной» [5]). Таким образом, 
опора в восприятии музыки на образы-
символы, выраженные языком других ис-
кусств, является привычной для китайских 
студентов-музыкантов.  

В то же время существует значительная 
разница в использовании наглядных ассо-
циативных опор при восприятии китайской 
и европейской музыки. Китайские компо-
зиторы для воплощения своих чувств и пе-
реживаний обращаются к поэтическим и 
художественным символам, значение кото-
рых хорошо известно и позволяет безоши-
бочно считывать эмоциональную характе-
ристику образа. Символика интонаций ев-
ропейской музыки весьма условна. В теории 
музыкальной интонации [1], которая со-
ставляет основу российской педагогики му-
зыкального образования, подчеркивается 
субъективная природа формирования ба-
гажа интонационных смыслообразов в со-
знании каждой личности. По словам музы-
коведа Б. В. Асафьева, в сознании каждого 
человека, в зависимости от его способно-
стей и культурного багажа, формируется 
свой запас выразительных звукообразова-
ний, «говорящих ему» интонаций [2, с. 22]. 
Интонации европейской музыки определя-
ют лишь некие смысловые «вехи», по кото-
рым каждый слушатель или исполнитель 
«достраивает» собственную «картину» в 
своем воображении. 

С учетом этих различий принцип ассо-
циативности при освоении европейского 
репертуара был реализован нами через 
комплекс методов художественного образо-
вания, разработанных российскими педаго-
гами-исследователями.  

Исследование. На первом этапе на 

занятиях в фортепианном классе продук-
тивным оказался метод широких ассоциа-
ций (разработан Б. М. Неменским [8]), 
направленный на трактовку художествен-
ных образов, исходя из личных пережива-
ний и ощущений обучающегося. В этом 
случае знакомство студента с новым произ-
ведением европейского композитора начи-
налось не с самостоятельного домашнего 
разбора текста по нотам, как обычно, а с 
практического анализа на занятии. Педагог 
проигрывал незнакомое студенту произве-
дение (или его фрагмент – основную тему) 
и предлагал студенту выразить свои впе-
чатления о прозвучавшем образе. В каче-
стве домашнего задания предлагалось по-
добрать фотографию или картину с сюже-
том, который студент представил себе, слу-
шая пьесу. 

В хрестоматиях по игре на фортепиано, 
разработанных для студентов Чжэнь-
чжоужского института, большую часть ре-
пертуара первого курса представляют этю-
ды разной степени сложности (с учетом 
разноуровневой подготовки студентов). Сам 
по себе жанр учебного этюда не предпола-
гает какого-либо яркого художественного 
образа, однако опора в воображении на 
удачно найденную образную ассоциацию 
помогала студентам в освоении определен-
ных технических приемов. Например, при 
разучивании этюда Л. Шитте, где аккорды в 
правой и левой руке на стаккато сочетаются 
с кружащейся и как бы приплясывающей 
мелодией, студентка вообразила картину 
веселого летнего дождика. Опора на этот 
самостоятельно найденный образ (и подо-
бранную картинку-фотографию с веселым 
сюжетом на тему летнего дождика) помогла 
точной координации рук в чередовании 
стаккато и легато, придала исполнению 
этого этюда естественную живость и лег-
кость. Учебный этюд Ф. Байера из нотной 
хрестоматии, построенный на чередовании 
в правой и левой руке гаммообразных пас-
сажей, получил от студентки, которая его 
разучивала, поэтическое название «Струя-
щиеся потоки голубой воды». Этот образ 
помог студентке не только выполнить лега-
то в арпеджированных мелодических фра-
зах в правой и левой руке, но и сыграть 
фразы без обрывов мелодии, связать их в 
единое целое, передать безостановочное 
«струящееся» движение.  

Таким образом, жанр этюда был ис-
пользован на первом этапе наших занятий 
как своеобразная «тренировка» в образном 
восприятии студентами европейской музы-
ки в комплексе с развитием у них техниче-
ского аппарата. Прием подбора иллюстра-
ций к возникающим у студентов жизнен-
ным ассоциациям при восприятии звуча-
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щих образов применялся на этом этапе и к 
программным пьесам европейского репер-
туара (М. И. Глинка «Жаворонок», Э. Григ 
«Листок из альбома», Р. Шуман «Смелый 
наездник» и пр.). 

На втором этапе работы задача услож-
нялась и связывалась с развитием умений 
анализировать музыкальную форму произ-
ведений. Одной из распространенных оши-
бок в исполнении китайскими студентами 
фортепианных пьес европейских компози-
торов является эмоциональная однород-
ность звучания, без выделения разных ча-
стей пьесы. Особую трудность представляет 
исполнение европейской музыки танце-
вальных жанров ХVIII–ХIХ вв. (например, в 
Хрестоматии для студентов представлены 
менуэты В. А. Моцарта, багатели и шот-
ландские танцы Л. Бетховена, а также тан-
цевальные пьесы из «Детского альбома» 
П. И. Чайковского). Как правило, вторая 
часть в этих произведениях не является 
контрастной первой, меняется лишь отте-
нок основного эмоционального тона (смена 
лада, незначительные изменения в ритми-
ческом рисунке и пр.). Эти эмоциональные 
нюансы чаще всего остаются не замечен-
ными студентами, отчего звучание пьесы в 
их исполнении приобретает механистич-
ность. В пьесах, где части представлены в 
более контрастном звучании (например, 
выделены сменой динамики, фактуры), сту-
денты следуют указаниям в нотном тексте. 
Однако чаще всего в их исполнении отсут-
ствует понимание логики развития и смены 
эмоций, что так же приводит к ощущению 
эмоциональной отстраненности в игре. 

Задача развития у студентов умений 
анализа музыкальной формы и интонаци-
онной драматургии европейских произве-
дений решалась с помощью метода художе-
ственных ассоциаций (А. А. Мелик-Пашаев 
[7]). По мнению ученого, возникающие при 
восприятии музыки художественные ассо-
циации помогают слушателю или исполни-
телю наглядно представить переживаемые 
эмоции [7, с. 32]. Особенно эффективен 
оказался прием составления эмоциональ-
ного плана произведения с помощью под-
бора соответствующей цветовой палитры. 
Сама работа над созданием эмоционального 
плана пьесы побуждала студентов вслуши-
ваться в музыкальные интонации, разли-
чать эмоциональные оттенки, что в даль-
нейшем отражалось в исполнении пьес.  

Так, работа над составлением с помо-
щью компьютерной графики эмоциональ-
ного плана пьесы А. Т. Гречанинова 
«Счастливая встреча» помогла студентке 
уловить смену эмоциональных оттенков в 
двух частях этого произведения. После не-
скольких неудачных попыток (подбор из-

лишне контрастирующих или несоответ-
ствующих по эмоциональному тону цвето-
вых характеристик для частей пьесы) сту-
дентка нашла подходящий цветовой вари-
ант (палевый, с оттенком желтого, излуча-
ющий радость, цвет первой части сменялся 
на близкий по тону, но с тревожными крас-
ными бликами, вместо желтых, цвет второй 
части). Пьеса имеет завершение – повторе-
ние в коде фрагмента темы в ее первона-
чальном эмоциональном облике. Это также 
было услышано студенткой и нашло отра-
жение в эмоциональном плане (штрих пер-
воначальной краски в завершении). Все 
найденные нюансы смены настроения в 
пьесе были отображены студенткой в фор-
тепианном исполнении (включая акценти-
рование мажорного приподнятого звучания 
в завершающей пьесу интонации).  

Для составления эмоционального пла-
на пьесы студентам предлагалось задание 
по созданию слайд-фильма к звучанию ра-
зучиваемой пьесы. Например, к пьесам ев-
ропейских композиторов-классиков пред-
лагалось подобрать в качестве зрительного 
ряда произведения европейской живописи 
ХVIII–ХIХ вв. При этом необходимо было 
не только найти картины, передающие ат-
мосферу эпохи и соответствующие основ-
ному эмоциональному тону, но и располо-
жить репродукции на слайде в соответствии 
с интонационной драматургией произведе-
ния (эмоциональными спадами и подъема-
ми, кульминациями, оттенками эмоцио-
нальных состояний и пр.). 

Такая работа, проведенная при разучи-
вании Менуэта соль мажор Л. Бетховена, 
помогла студенту понять характер самого 
танца менуэт. Первоначально студент фор-
мально подошел к выполнению задания – 
принес на занятие репродукции картин с 
сюжетами танцующих придворных на евро-
пейских балах. Разъяснения педагога, по-
чему эти репродукции не подходят, заинте-
ресовали студента. Так, найденная им кар-
тина Д. А. Белюкина «Бал в Московском 
Дворянском собрании» не подошла для ил-
люстрации пьесы Л. Бетховена, поскольку 
изображает исполнение мазурки, а не мену-
эта, на картине В. Первунского «Венский 
вальс» изображены пары, танцующие 
вальс, а на картине Л. Шмутцлера «На ба-
лу» и вовсе изображен веселый кан-кан. 
Подходящей из всех найденных оказалась 
картина Ф. Баратти «Менуэт». Сравнение 
художественных воплощений этих разных 
танцев помогло студенту понять специфику 
танца менуэт, характер движений в этом 
церемонном танце. Дальнейший поиск ре-
продукций в соответствии со сменой харак-
тера звучания в частях танца помог студен-
ту представить атмосферу европейского ба-
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ла, танцующих менуэт придворных, понять 
логику в смене частей пьесы и передать об-
раз этого действа в выразительном испол-
нении на фортепиано. 

На третьем этапе занятий задача до-
стижения практического выражения обу-
чающимися эмоционально-образного вос-
приятия музыки в игре на фортепиано до-
стигалась с помощью музыкальных ассоци-
аций. Использовался метод творческого му-
зицирования, связанный с применением 
разных видов музыкальной деятельности в 
процессе разучивания студентом пьесы для 
со-творческой трактовки ее образного со-
держания.  

Так, при разучивании студентами про-
изведений практиковалось исполнение 
наиболее сложных фрагментов в четыре ру-
ки с преподавателем. Сложные в техниче-
ском отношении пассажи разучивались в 
медленном темпе с вокализациями или пе-
сенными распевами на придуманные слова. 
С помощью шумовых инструментов озвучи-
вались изобразительные моменты в форте-
пианных пьесах. Все это помогало студен-
там в опоре на музыкально-звуковые ассо-
циации более ярко и целостно представить 
образ разучиваемой пьесы. 

На отчетных концертах внутри класса 
студенты перед выступлением делали не-
большую аннотацию, описывая эмоцио-
нально-образное содержание исполняемых 
пьес. Аннотации сопровождались подготов-
ленной студентами наглядностью (репро-
дукции соответствующих в образном отно-
шении картин, собственные рисунки, эмо-
циональные планы пьесы, выполненные с 
помощью компьютерной графики в сочета-
нии разных цветовых комбинаций и пр.). 
Такой практический анализ раскрывал 
слушателям (однокурсникам) эмоциональ-
ную драматургию исполняемых произведе-
ний, смысловые акценты, отраженные в их 
музыкальной форме. Слушатели имели 
возможность отследить в исполнении сту-
дента отмеченные им в аннотации и твор-
ческой работе нюансы интонационной дра-
матургии произведения.  

Особый интерес представляло участие 
студентов фортепианного класса в исполне-
нии шумовых композиций к концертным 
выступлениям своих однокурсников. Так, 
при исполнении на отчетном концерте пье-
сы «Камаринская» из «Детского альбома» 
П. И. Чайковского был использован прием 
игры по условной партитуре. Для темброво-
шумового аккомпанемента были подобра-

ны шумовые инструменты и звучащие же-
сты, подходящие музыкальному образу. Да-
лее к каждой группе шумовых инструмен-
тов были придуманы несложные ритмиче-
ские рисунки и подобраны условные обо-
значения в игровой партитуре. Исполнение 
студентом «Камаринской» на фортепиано 
сопровождалось импровизированным шу-
мовым «оркестром» студентов этого форте-
пианного класса. Студент, назначенный 
«дирижером», «включал» и «выключал» 
группы шумового сопровождения, уплотнял 
его фактуру, накладывая звучание групп 
инструментов друг на друга, или, наоборот, 
«разряжал» звучание, следуя своему пони-
манию логики эмоционального развития 
пьесы. Получившийся вариант исполнения 
пьесы с шумовым сопровождением был за-
писан на видео и вошел в коллекцию запи-
сей концертных выступлений фортепианно-
го класса данного педагога. 

Заключение. Наблюдения за студен-
тами на занятиях по фортепиано, организо-
ванных с опорой на принцип ассоциативно-
сти и с использованием соответствующих 
методов музыкального образования, позво-
лили сделать следующий вывод. 

Студенты стали внимательнее отно-
ситься к эмоционально-образному содер-
жанию разучиваемых европейских форте-
пианных пьес. В их исполнении студенты 
стали стремиться не только к демонстрации 
техники игры, но главное – к выражению 
эмоциональных смыслов звучащих образов 
через выделение фраз, предложений, ча-
стей произведения, акцентирование изоб-
разительных моментов в звучании, осмыс-
ленное подведение к эмоциональным куль-
минациям и подчеркивание в звучании ди-
намических спадов. Интерпретации форте-
пианных произведений студентами стали 
эмоционально более выразительными и 
точными в воплощении образов пьес и их 
интонационной драматургии, носили со-
творческий характер.  

Обогащение художественного опыта 
при подборе художественных ассоциаций и 
аналогий к музыкальному звучанию спо-
собствовало развитию у китайских студен-
тов образного восприятия европейской 
фортепианной музыки: помогало раскры-
вать в собственном исполнении образное 
содержание интонаций музыки иной тра-
диции, стимулировало интерес к ее само-
стоятельному изучению для будущей про-
фессиональной деятельности. 
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