














OT3bIB
KaHÀHÀara r{cKyccrBoBe Aenus,, rpo ôe ccopa lloprnoro B uxropa C ayno n u.qa

Ha aBrope$epar ÀI4ccepra\krkr Ma IIHtIgIoHs

< (D oprerrgaHHar My3brra OelHKca Men4eJrbcoHa-EapronbÀI4 B KoHreKcre

I4 C II oJI HI,ITS JI b CKHX H 11 eÀaf orl4qe C KHX Tp aÀI4 II HùD,

IIpeÀcTaBJIeHHoË na coHcKaHHe yuenoù crerleHn

KaHAI{ÀaT a H c Kyc cTBo Be Ie}Il4s,

ro cneur4aJrbHocru 5. I 0.3 Bu4rr r4cKyccrna (uy3bIKaJIbHoe I{cKyccrno)

(racxyccrBoBeÀeuue).

, fuccepra\prfl Ha cor4cKaHr4e yueHofi crerleHn KaHÀHÀara HayK, ocHoBHbIe

froJroxe Hvrfl. xoropofi r43rro)KeHbr B anropeQepare, rIocBtIrIeHa I4ccneÀoBaHrllo

$oprenuauuoù My3brKH @elnxca MesÀenbcoHa c pa3nI4qHbIX TorreK 3peHufl: 3To H

crr4rrkrcrnqecKr4e oco6eHHocrn, )KaHpoBoe csoeo6pa3ne, npI'IHIII4tIbI

Sopnaoo6paaoBalvrl, 
gTo H npo6neMbr rlHTeprrperarJvrvr, vr rteharorl4rrecrnÉ acreKT.

lloÀo6urrx ofiofiuarcilIux pa6or, paccMarpr{Baroul4x Qopreul4aHHoe rBoprrecrBo

Berr4qaùruero KoMrro3r{Topa srroxr4 poMaHTrr3Ma He npeÀcraBneHo B coBpeMeHHOM

My3brKo 3HaHr4r4. BocuoJrHr4Tb gror upo6en v npH3BaHo AI{ccepraIII{oHHoe

r4ccneÀoBaHr4e Ma trrtrul3roHb, H sro Àenaer pa6ory oco6eHHo aKTyalrHoË.

KoluqecrBo rrpprBJreKaeMbrx K z3yr{eHlr}o ÀoKytueHToB (ony6ru'IKoBaHHbIX,

ay1r4o kt Br,rÀeo3 anuceit) npeacraBJreHHbrx B pa6ore, orpaxaer lxHpory vr

MHofoacrreKTHocrb ÀaHHoro noÀnplHHo HayrrHoro rpyÀa. B 3ToM' 6eccnoPHo'

HoBH3Ha ÀHcceprarlnu, crpyKTypa KoropoË qerKo cneÀyer nocraBJIeHHbIM IIen.sM

14 3a aqaM aBTopa, rrro orpa)KeHo AocrarorlHo rIoJIHo B TeKcre aBTopeQep ara.

Vlz1patturtù Ma IlHIlgIoHr paKypc HccneÀoBaHl4q paccMorpeHl4e

Soprenr4aHHbrx coqr,rHe :nuît MeuÀeJrbcoHa B KoHTeKcre I{crIoJIHI4TeJIbcKHX vr

rreÀaror14r{eçKHX rpagraqufi lpeÀcraBrsercq BecbMa nepc[eKTI4BHbIM ^nfl

À€urbHe itutux HccneÀosaHuË pa3nuqHbrx My3bIKaJIbHbIX {BJIOHHË pouaHTHr{ecKoro

HcKyccrsa XIX BeKa.

Bce rroJror(eHHfl, BbIHOCUMbTe Ha 3arrlHry HaIXJIH orpa)KeHr|e kr

y leyureJlbHo e o6rx cs eHI,Ie B TeKcTe aBTope Separa.

Oco6trË HHTepec Bbr3brBaer cpaBHeHLre pa3nHqHbIX HHTeprperauuË

cor{r4He nufi MeHÀeJrbcoHa pflÀoM BblÀa}ouuxcs HcrloJlHureleË, qro HMeer

6o6uroe [paKTgqecKoe 3Har{eHHe oco6euuo rnfl MoJIoAbIX I4crroJlHuteleË,

o6parqalorrlgxcr K pa6ore HaÀ My3brKofi rouno3uropa. Asrop pa6orbl' aHÉLllr43upyfl'

oolnuroe qr4cro r4c[oJrHettuitrB rracrHocrr.r, <Ceprë3HbIX BapHaII]/'frD, cnpaBeÀnl4Bo

3aMerraer: (npr4 BceM pa3Hoo 1pazuu ut[r4BvrÀyanbHocreË truralHr4croB Mo)KHo

BbrÀenurb HeKoropbre o6une reHÀeHr\prvr B noÀxoÀax K TpaKToBKe npol{3BeÀeHHt'

O6o6uteHHo Mo)KHo ycraHoBr{rb ABa rr4rra raKHX rloÀxoÀoB)) (anropeÔ. ctp' 20)'

Brtno4st, crf oprtryngpoBaHHble aBTopoM pa6oru' opraHl4tlHo oTpaXaIoT

uz1panHbre ofirercr, rpeÀMe1 rIeJrH H 3aÀaqu I{CCJreAoBaHHq.

llepeqeHb ny6nnra\uît Ma I{nurroHb cBr4ÀereJlbcTByer o roM' qro HHTepec

K r{ccneÀoBaHr4ro rBopqecroù JrHr{Hocrr4 @erurca MenÀeJlbcoHa 3aHHMaer

3HarrurelrsrrË IIepHoA B nayuuoË ÀetrTenbHocrl,I ÀHCCepraHTa' nepcneKTI4BbI



npoAonxceH14tr Koropofi secrMa oqeB]rAHbr. B stofi cBt3]r xoqercs orMerlrrb' r{To

oôpurtegge K rrcrroJrHeHlrro npraHlrcraMLr rrpopl3Be4eHuË MeHÀeJrbcoHa, B ToM rIHcJIe

TaKrdx cJrolrHbrx 14 Macrrrra6urrx, KaK rrpenroAl{u vr Ôyru B nocJleAHee BpeMfl

Bo3pacrae! rrro B cBoro oqepeAb Bbr3blBaer norpe6Hocrb B TeoperlrqecKoM

OCMbICJIEHLIU.

Ha ocuoBe anropeÔepara MorrHo cAenarb BbIBOÀ O TOM, IITO Ar{cceprallut

<@oprerr4aHgarr My3brKa @ertIarca MesAeJIbcoHa-EapronbAI'I B KoHTeKcre

HcrroJrHrrrenbcKrax H rreAatorurrecKlax rpaAprlltrftn, [peAcraBJIeHHM Ha coI{cKaHI{e

yreHoÉ crereHlr KaHA u;tara LrcKyccrBoBeA euvrfl, rlo cneqplaJlbHocrll 5. 1 0.3' BuÀrt

r,rcKyccrBa (rr,rysuraJrbHoe LrcKyccrno) (ucrcyccrBoBeÀeHue) rIoJIHocrblo

coorBercrByer rpe6onaHr4-rM nn. 9- 1 1 , 13, 14 <<floroxeHl{s o rpucyxAeHl{Lr

yqeHbrx .rarra"où)), yrBepxAeHHoro fIocraHoBJIeHLreM flpanureJlbcrBa

poccuùcroË @e4epaq"" Nb 842 or 24.09.2013 rola (n 4eËcrByroueË pegarguw), a

ee aBTOp Ma IIHTISTOHT 3acnyxzBaer llprlrcBoeHl{t yreHoË creneHll KaHAI4Aara

LrcKyccrBoBeÀ elvrfl, rro creunaJrbHocrll 5.10.3 Bu4u HcKyccrBa (vrysuraJrbHoe

LrcKyccrno) (racxyccrBoBeAeHne).

3 aclyxe nurtfi A efl renb LI c4yc crs Po c ct4u u Kap e ilvll4 )
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ОТЗЫВ
доктора искусствоведения, профессора Сраджева Виктора Пулатовича

на автореферат диссертации Ма Инцизюнь
«Фортепианная музыка Феликса Мендельсона-Бартольди

в контексте исполнительскихи педагогических традиций».
представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по

специальности 5.10.3. Видыискусств (музыкальное искусство) (искусствоведение)

Фортепианная музыка Ф. Мендельсона-Бартольди важна не только как

культурологическое явление или объект музыкознания. Она значима для обучения
пианистов, обеспечивая гармоничность развития художественной индивидуальности. В

данном случае, речь идет не о воспитании выдающихся исполнителей, чье дарование
расцветает по особым законам, но о деле не менее ответственном: об эффективном и

гармоничном обучении музыкантов различных профессий, для которых ценно не только
владение инструментом.но и соответствующее музыкально-художественное развитие.

Именно широкий подход к оценке фортепианного творчества немецкого
композитора лежит в основе диссертации Ма Инцзюнь. Это отчетливо проявляется в

поставленной цели: «выявить значимость фортепианного наследия Ф. Мендельсона в

историко-культурном контексте как ценную репертуарную составляющую современного
исполнительского и педагогического процесса». В соответствии с целью исследования,в
диссертации охватывается широкий пласт проблем, связанных как с музыковедческим
анализом, так и с решением ряда вопросов. относящихся к фортепианно-педагогической
проблематике, к принципам и подходам к созданию исполнителями своей собственной

интерпретации, окрашеннойв цвета индивидуального художественного мышления.
Содержание диссертации, отраженное в автореферате, логично выстроено и

соответствует задачам, заявленным Ма Инцзюнь.К бесспорным достоинствам диссертации
следует причислить стремление автора создать исследование, которое составляло бы

практическую ценность для фортепианной педагогики Китая. Если, по утверждению
диссертанта, в наше время фортепианные сонаты, концерты, фуги Ф. Мендельсона «редко
звучат на эстраде», то в Китае эта проблема проявляется с еще большей очевидностью. Ведь
«китайские пианисты, практически не обращаются к исполнению музыки немецкого
творца»(с. 5 автореферата).

Между тем, фортепианно-педагогический потенциал фортепианных произведений
Ф. Мендельсона исключительно значим. С одной стороны,в техническом отношении они
не очень сложны,и доступныпианистам с разной пианистической подготовкой,что весьма

ценно для фортепианной педагогики Китая, с другой, с их помощью можно освоить
тончайшие фортепианно-исполнительские навыки и умения, познакомиться со
стилистическими приемами выражения, свойственными романтикам, постичь дух,
настроение, романтического мироощущенияв их музыке.И не случайно,из автореферата

диссертации следует, что вопросам, относящихся к проблемам методики воспитания
пианистов. уделяется значительное внимание.

Не перечисляя достоинств диссертации в освещении этой проблематики.
остановимся на редко встречающемся в научных трудах аспекте фортепианного обучения,
связанном с воспитанием музыкально-исполнительского мышления юных пианистов.
В исследовании много внимания уделяется вопросам интерпретации фортепианных
произведений Ф. Мендельсона. Причемнаучный анализ опирается на изучении творческо-
исполнительского стиля разных пианистов (Д. Баренбойм, М. Гринберг). Характерно, что

автора диссертации интересует не только технико-стилистические проблемыисполнения
произведений Мендельсона. Весьма примечательным представляется обращение к
исполнительским интерпретациям пианистов произведений Мендельсона, со стороны
осмысления их индивидуального исполнительского почерка. Такой подход способствует

решению самых главных задач в воспитании юных музыкантов. Он обеспечивает



формирование и развитие музыкально-художественного мышления молодых пианистов,
дает наглядное представление в важнейшей творческо-исполнительской парадигме
интерпретатора: «вариантной множественности исполнительства» (С. Раппопорт).

Анализ автореферата позволяет сделать вывод: диссертационное исследование Ма
Инцзюнь «Фортепианная музыка Феликса Мендельсона-Бартольди в контексте
исполнительских и педагогических традиций»актуально и представляет собой логически
завершенную целостность. Оно имеет практическую и теоретическую значимость и
соответствует критериям пи.9-11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней(утв.
Постановлением Правительства №842 от 24.09.2013 г., в ред. от 11.09.2021 г.), а его автор
Ма Инизюнь заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусств (музыкальное искусство)
(искусствоведение).

Доктор искусствоведения,
профессор кафедры
музыкального образования
ГБОУ ВО «Белгородский государственный
институт искусств и культуры»
Сраджев Виктор Пулатович

ода
1.03.2023

Я, Сраджев Виктор Пулатович, даю согласие на включение моих персональных
данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую
обработку.
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