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5. 1 0. 3 Виды искусства (музыкztлъное искусство) (искусствоведение)

музыкальные впечатления, как свидетелъствуют психологичес кие и
философские исследования, оставляют в бессознательной сфере человека
особый тонкий резонанс. Автор книги <<Космос детства> Ю.Линник отмеча-ет, что ((музыка в глубинной своей основе - искусство космогенетическое:
можно сказатъ, что она вторит тем изнач€IJIьным вибрациям, которые форми-
ров€tлИ гармониЧеский лик ВсеЛенной>>. В этой связи пок€вательно, что, какподчеркивает автор представленной диссертации, Сюй Сунцзэ, в китайском
языке одниМ иероглифом обозначаютсЯ понятия (музыка) и (радостъ): (му-
зыка несеТ радостъ, а она, в своЮ очередь, приводит к психиЕIескому равнове-сию) (с,18 дисс.). Поэтому рассмотрение в работе китайской традиционной
музыки как средства развития музык€шъного восприяти", .rrо.Ьбствующего
благотворному влиянию на психику, видится, безусловно, акmуальньtм иперспективным.

Большую ценность представляет обширная меmоdоло'uческая база
диссертации, Она включает 204 источника, охватывающих музыковедческуюИ психолого-педагогическую 

.проблематику музыкzLльного восприятия.у отечественных исследователей вызовет 
""aоr"arrный интерес знакомствосуказанными соискателем многочисленными работами оrruй"о"х ученьIх,в трудах которых аргументированно прослеживается связь воздействия му-зыки с психофизиологией человека.

сmрукmура диссертации логично выстроена и содействует раскрытиюпоставленных проблем.
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В Первой zлаве рассматривается китайская традиционная музыка как
эстетическийи психологический феномен. Показано, что с древнейших вре-
мен музыка в Китае имела сакральное значение. Раскрывается связъ музыки с
синкретическими обрядами, в частности, с песенно-танцеваJIьными ритуала-
ми в шаманских практиках, способствующими <<высвобождению негативной
энергии, возвращению от удрученно-пассивного состояния к норме) (с.14

дисс.). Аргументированно док€lзывается, что музыка в древнем Китае цени-
лась не только как эстетический и нравственно-облагораживающий феномен,
но и как средство гармонизации человека с окружающим миром и ((единения
его с горними высями космоса) (с.2З дисс.). ПсихофизиоJIогические свойства
музыки отмечаются на примере трактатов философов разных эпох, связыва-
ющих музыку с энергией инь-ян и природными стихиями (в частности,
<Трактата Желтого императора о внутреннем>>, особенно глубоко свидетеjIь-
ствующего об оздоровляющем воздействии музыкальнъIх звучаний).

Следует отдельно подчеркнуть важность затрагиваемого в диссертации
вопроса о соотношении в современной музыкалъной терапии музыкальной
педагогики и медицины, Нельзя не согласиться с автором, что отсутствие до-
верия у специалистов к этой отрасли арттерапии часто обусловлено недоста-
точностью навыков у музыкотерапевтов. Особенно значимо то, что, как сви-
детельствует диссертант, в КНР ведется активная работа по формированию
специалистов (музыкаJIьные терапевты готовятся в |7-ти вузах).

При этом ведущее значение в диссертации отводится раскрытию про-
блемы влияния древнекитайской музыки на развитие музык€uIьного восприя-
тия. Правомерно делается вывод о том, что без формирования у индивидуума
МуЗыкального восприятия не могут быть раскрыты психотерапевтические
своЙства музыки (с.28 дисс.). Акцентируется корреляция эмоционального
воздеЙствия музыки с развитием музыкаJIьного слуха (с.55 дисс.). Раскрыва-
ется роль в полноценном восприятии музыки пространственных компонен-
тов, формируемых синестетическими (интермодальными) свойствами музы-
КаЛЬНОГО ЗВУка (с.48 дисс.). Обращаясъ к стадиям развития теории музык€Lль-
ноГо Восприятия в европейских странах, соискатель акцентирует выск€lзыва_
Ния Платона и Аристотеля, которые, как известно, развивали античную тео-
РИЮ (МУЗЫКаЛЬНОГО ЭТоса). Особенно важноЙ в этом контексте представля-
ется мысль Платона о том, что ((музыка - это средство против разлада в кру-
говращении души, долженствующее привести ее к строю и согласованности
с самой собой> (с.29 дисс.).

в аспекте же поставленной проблемы - роли в музыкальном восприя-
тии жанРово-стилистических особенностеЙ традиционной китайской музыки
- в диссертации рассматриваются ее ладовые свойства, способные гармони-
зоватъ жизненные IIроцессы в различных внутренних органах человека и
способствовать увеличению жизненной энергии. Так, правомерно акценти-
руется космогеническая связь пентатоникии ее разновидностей с мироздани-
ем и человеком как его частью. Важен сделанный автором вывод; <Если
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УЧеСТЬ, ЧТо в основе пентатонического структурирования лежит философская
КОНЦеПция ДаосиЗма, то и музыкальное восприятие, взаимодействующее с
Этим материzLлом, проникается логикой древнекитайской философиш (с. 21
АВТОРеф.) Указываются жанровые приоритеты для восприятия, содействую-
Щие Гармонизации психики (произведения магIых форr). Щенность представ-
ЛЯЮТ ВыВоДы об апелл яции к континуальному мышлению в стилистике тра-
диционнойкитайской музыки и о ее связи с искусством к€шлиграфии.

Выявленный в Первой главе исторический и теоретический фон созда-
еТ ПРеДПОСЫЛКИ для обращения во ВmороЙ zлаве к вопросам практического
воздеЙствия китаЙскоЙ традиционноЙ музыки на р€Iзвитие музыкального вос-
ПРияТия и оЗдоровление психики. Сюй Сунцзэ рассматривает содержащийся
В СТИлиСТике ряда произведений, основанных на традиционном музыкальном
материале, эффективный гармонизующий потенциал. Аргументируются ре-
зулътаты нравственно-психического воздействия музык€Llrьных произведений
МzШЫХ фОР' И ИХ обУсловленность психоэнергетической ролью пентатоники,
монодийной организацией, значением вокального мелоса и направленностью
на развитие уровня континуалъного (доречевого) мышления. Раскрываются
причины интенсивного и благотворного психологического влияния жанрово-
стилистических констант древнекитайской музыки на р€Iзвитие музыкального
слуха, музыкального восприятия и через него - на психику.

Как верно отмечает диссертант, в совершенствовании музыкаJIьного
слуха и восприятия музыки значим потенциал древнекитайского инструмен-
таJIьного комплекса. особенно возрастает его роль в решении проблемы уси-
лившихся в последнее время детских психических расстройств, вызывающих
обеспокоенность в обществе. Поэтому продуктивным следует признать опи-
сываемый в диссертации способ коррекции указанной ситуации -- развитие
музыкалъногО восприяТия с поМощьЮ национztльных инструментов. Щанный
способ, каК подчеркиваеТ автор, особеннО актуалеН В отношении детей
младшего школьного возраста, посколъку способствует адаптации перво-
классников к новой школьной среде.

отметим, что предлагаемая коллективная музык€Lльная импровизация
имеет свои прототипы в системе детского музыкального воспитания К.Орфа.
однако, во-первых, в ней усиливается роль ребенка, создающего ритмиче-
ский зачин (<исходный звуковой материаш) и инициирующего дальнейшее
исполнение импровизации преподавателем (<Измененный матери€Lл> (с.l0З
дисс.). А, во-вторыХ, неизмеримо возрастает роль традиционного китайского
инструмента гучжэна, В котором, как верно отмечается в диссертации, прояв-
ляются особенности национ€шьного мент€Lлитета, и который создает (уме-
ренно-сДержанное общее настроение возвышенного спокойствия) (с.117
дисс.).

результатом исследования становится убедителъный вывод, что
древнекитайская музыка, в которой закодирован высокий уровень музыкаль-
ного мышления, имеет большой потенциал для развития музыкального вос-
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приятия и от него - на психологическую реабилитацию. .щобавим, что неслу-
чайно и в западных педагогических практиках раннего музыкалъного воспи-
тания (не только в системе К.орфа) применяется гармонизующая психику
импровизациrI на элементарных традиционных восточных музыкЕtльных ин-
струментах, р€lзвивающuш контину€tJIьные навыки, столь необходимые совре-
менным детям в условиях угрожающего засилья цифрового ((клипового>
мышления.

теореmuческая значufulосmь диссертации состоит в многостороннем ис-
следовании проблемы активизации музык€rльного восприятия на Ъснове эф-
фективнОго потеНци€Lла жанрово-стилистИческиХ оёобЪнностей трад"ц"о"-
ной китайской музыки.

Работа имеет несомненную пракmчческую знач1,Jл4осmь как для музы-
кальноЙ педагогИки, таК и для использованиlI древнекитайской музыки в раз-витии музык€шьного восприrIтия у детей и их психологической реабилита-
ции.

Следует отметить два ПриложениrI к диссертации, содержащих нотные
примерЫ и фотоМатери€Lл урокоВ коллективной импровизации на г)лжэне,
проведенных автором исследования.

отмечая положителъные стороны диссертац ии и арryментIфованность
ее осноВных поЛожений, обратим внимание на недостаточно убеждаюшще
выскzlзыв ания, вызывающих вопро сы или з амечания.

1 - Указывая, что у А.Кирхера <<была своя теория, согласно которой в
природе существовztло два вида музыки - так н€вываемая музыка сфер и че-
ловеческая музыка>> (с.З2 дисс.), желательно уточнить, что до немецкого уче-ного пифагорейская музыка сфер (musica muпйпе) и человеческzш музыка
(musica humane) вместе в третъим видом (musica instrumentalis) вход,n 

"классификацию Боэция.
2 -в сноске на с.26 автор диссертации отмечает, что ((отнесение музы-

кuLльного слуха к сенсорной музыка_пьной способности принадлежит
К,В,Тарасовой (19ss г.)>. Возникает вопрос: естъ ли в этом факте что-то но-
вое в сравнении с предложенным ранее Б.тепловым и известным определе-
нием музыкальности, включающим сочетание таких компонентов, как музы-
кальный слух, чувство ритма и музыкЕlJIъная памятъ?

з - Многие китайские песни приводятся в Приложении с аккомпане-
ментом, но в тексте диссертации анализируется только вокЕtJIьная строка.
принимая во внимание утверждение автора, что ведущим, развивающим му-
зык€tпьное восприятие средством выразительности является мелодический
материzш, тем не менее хочется задать вопрос: не служит ли средством рalз-вития также основанная на пентатонических ладах гармония песен?

4 - СозДает ли оздоровляющий психику терапевтический эффект для
детей младшего школьного возраста рассмотренная на с.79 песня <<речные
водьD), в которой представлен трагический образ безнадежной скорби жен-
щины, потерявшей мужа?
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5 - В НеКОТОРых случаях стилистика научного текста сменяется быто_
выми либо методически-инструктивными фразами (так, в анализе пъесы
<I_{ветные облака гонrIтся за луной) на с.90 видится некорректным выраже-
ние <<В начале трелей не нужно слишком гнать темш>).

ОДнако высказанные замечаниrI и вопросы не подвергают сомнению
ценность и значимость полученных в диссертации научных результатов.

АВТОРефераТ диссертации в полной мере отражает содержание прове-
дённого Сюй Сунцзэ исследов ания.

обоснованность и достоверность научньD( положений, выводов и ре-
комендаций, сформулированных в диссертации, под(тверждены достаточным
количеством публикаций.

.щиссертация Сюй Сунцзэ << Жанрово-стилистические особенности ки-
тайской традиционной музыки в аспекте музык€шьного восприятия)) соответ-
ствует критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациlIм, и требова-
ниям пп. 9_14 <<Положения о порядке присуждения учёных степеней>>,
утверждённого Постановлением Правительства РФ Ns 842 от 24,09.20IЗ года
(в действующей редакции). Её автор заслуживает присужденшI искомой сте-
пени кандидата искусствоведения по специ€tльности 5.10.3 - Виды искусства
(музыкальное искусство) (искусствоведение).

.отзыв составлен доктором искусствоведения, кандидатом философ-
ских наук, профессором, заведующей кафедрой истории, философии и искус-
ствознания Новосибирской государственной консерватории имени
м.и. Глинки Коляденко Ниной Павловной, обсуждён и одобрен на заседании
кафедры истории, философии и искусствознаЁия 15 ноября 2О2З года (Про-
токол J\b 3).
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