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Г. БАТДОРЖ
Национальный университет обороны Монголии

Б. БАТЖАРГАЛ
Монгольская государственная консерватория

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ 
ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В МОНГОЛИИ

Настоящая статья посвящена вопросам методики военно-музыкальной подготовки в Монголии. Авторы, рассма-
тривая историю становления монгольского военно-музыкального образования западного типа, считают, что на-
чало этому было положено ещё во  времена образования Автономной Монголии (1911). Именно тогда Монголия 
дала старт политике постепенного ухода от духовного влияния Индии, Тибета, Маньчжурии и впервые приняли 
западную культуру как «художественную», открыв ей свои двери. Внедрение основ западного художественного об-
разования на государственном уровне началось с открытия в 1937 г. в Улан-Баторе Школы изящных искусств. Вто-
рым художественным учебным заведением западного типа в Монголии стало организованное в 1940 г. Цирковое 
училище. В статье подробно анализируется педагогическая и образовательная деятельность русских и советских 
специалистов-тренеров, таких как К. В. Кадлец, А. Кольцов, Б. Ф. Смирнов, Г. А. Уварова, режиссёров В. А. Борейшо 
и А.А.Ефремов и др., которые были командированы в Монголию в 30–50-е годы ХХ в. с целью помощи братскому 
народу в культурном строительстве. Также авторы уделяют внимание деятельности первых монгольских выпуск-
ников западной консерватории — композитора С. Гончигсумлы (консерватория имени П. И. Чайковского в Мо-
скве, СССР, 1952 г.) и оперного певца Г. Хайдава (консерватория имени П. И. Чайковского в Москве, СССР, 1954 г.). 
В период после демократической революции (1990–2023) с целью подготовки военных музыкантов в Улан-Баторе 
был создан Военно-музыкальный политехнический колледж. В статье подробно анализируются учебный план, ра-
бочие программы и методика преподавания этого учебного заведения.

Ключевые слов а: Монголия, военно-музыкальная подготовка, методика, музыкальное образование в Мон-
голии.

Об авторах: БАТДОРЖ Гомбожавын, аспирант Национального университета обороны Монголии (Улан-Батор, 
Монголия) (batdorg553@gmail.com).

БАТЖАРГАЛ Бадамжавын, член Профессорского совета Монгольской государственной консерватории, кандидат 
искусствоведения (Улан-Батор, Монголия) (batjargalbadamjav20@gmail.com).

 © Батдорж Гомбожавын, 2025
 © Батжаргал Бадамжавын, 2025



19Г. Батдорж, Б. Батжаргал. Актуальные проблемы методики...

Одной из составляющих современной мон-
гольской системы образования является худо-
жественное образование западного образца на 
всех уровнях.

В 1937 г. в г. Улан-Баторе, столице Монголь-
ской Народной республики, открылась Шко-
ла изящных искусств1, впервые созданная для 
подготовки артистических кадров для Цен-
трального государственного Ордена Звезды 
театра (1931). Это считается началом худо-
жественного образования западного образца 
в нашей стране. Через некоторое время был 
сформирован новый цирковой класс при Цен-
тральном театре, а после его слияния с управ-
лением циркового училища в 1940 г. было со-
здано Цирковое училище2, ставшее вторым 
художественным учебным заведением запад-
ного типа в Монголии.

Начало внедрения системы обучения запад-
ного типа в Монголии относится к временам 
образования Автономной Монголии (1911). 
Именно тогда Монголия начала политику по-
степенного ухода от духовного влияния Ин-
дии, Тибета, Маньчжурии и впервые приняли 
западную культуру как «художественную» и 
открыла ей свои двери.

1  «...в приказе № 45 Премьер-министра Совета Народ-
ных Министров Монгольской Народной республики 
от 10 апреля 1937(27) об улучшении условий работы 
Центрального театра говорится: «...важно быстро со-
здать специальную театральную школу не менее, чем на 
30 должностей, с целью подготовки новых творческих 
работников, которые чрезвычайно важны для разви-
тия театра, таких как актеры, музыканты, режиссеры и 
певцы, и, наконец, сохранить курс на превращение её в 
театрально-технический колледж. Поручить Министер-
ству народного просвещения подготовить всю органи-
зационную работу в этом направлении и открыть теа-
тральную школу без каких-либо препятствий в срок до 
15 сентября! На основании этого приказа 1 октября 1937 
года была создана «Художественная школа при театре» 
при Министерстве народного образования [Хишигтог-
тох, 1987. Х. 1].
2 «...открытие нашей цирковой школы состоялось утром 
12 августа 1940 года...» — рассказал первый воспитанник 
нашего цирка и заслуженный артист МНР Ё. Доржсурэн 
в своей книге «Монгольский цирк» образования [Дорж-
сурэн, 1979 Х.  44]. Сейчас Цирковое училище имени 
Ж.Раднабазара существует при Колледже музыки и тан-
ца имени С. Гончигсумлы. Он работает непрерывно уже 
73 года под названием «Цирковое отделение-школа име-
ни Ж. Раднаабазара».

По сути, это было продолжением политики 
«открытых дверей» других азиатских регионов, 
таких как Япония и южный Китай.

Первая гражданская школа западного об-
разца в Монголии была открыта при Мини-
стерстве иностранных дел 24 марта 1912  г. В 
ней было 47 учеников из пяти районов четырех 
провинций. 30 марта 1912 г. Цэвэн или Цэвэн 
Жамцранов (Ц.  Жамцарано) (1881–1942), ра-
ботавший помощником начальника по делам 
культуры в Министерстве иностранных дел, 
писал в МИД:

«...Зарубежные государственные школы име-
ют три уровня, которые усложняются от на-
чального уровня к конечному… знание родного 
языка, счет, черчение и рисование, наука об ис-
пользовании материального вещества… мето-
ды поддерживания здоровья и предотвращения 
болезней. Также изучение торговли, земледелия, 
животноводства, молочной промышленности 
и т.  д. ...помимо вышеупомянутых общеобра-
зовательных школ следует основать… школы 
военные, медицинские, педагогические, худо-
жественные, школы шахтного и горного дела, 
торговли, земледелия, животноводства, молоч-
ного и масляного производства, т.  е. школы, 
специализирующиеся на одной конкретной от-
расли. Именно поэтому я хочу: ...основать млад-
шую школу в Да Хурээ, где преподавать русский 
и китайский языки как иностранные, основать 
школы по улучшению молочного производства 
и животноводства в четырех провинциях, со-
здать учебные пособия по всем видам знаний 
на монгольском языке...»3 [МУ YТА, Х.  10–12]. 
Под «художественной школой» имеется в виду, 
вероятно, художественное учебное заведение, о 
котором здесь идёт речь.

В этих школах существовали типовые пра-
вила для начальных и средних уровней, такие 
как «Правила занятий в начальной школе» 
и «Правила занятий в средней школы», одо-
бренные Богдо Ханом, т. е. устав для младшей 
и средней школ или, как сейчас это называет-
ся, помимо закона об образовании — учебный 
план и образовательный стандарт.

3 Центральный национальный архив Монголии. Статьи 
права Монголии, установленные указом. № 7. Х. 10–12.
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Для младшей школы он включал в себя:
• изучение монгольского алфавита, письма 

или монгольский язык,
• освоение простого счёта или арифметику,
• географию Монголии и других стран,
• обучение хозяйственной деятельности и до-

моводство,
• изучение краткой истории Монголии или 

историю Монголии,
• совершенствование физической подготовки 

или физкультуру,
• иностранные языки, включая русский и ки-

тайский и ещё семь видов различных пред-
метов.
В связи с этим просим соответствующие Ми-

нистерства подготовить учебники и учебные по-
собия по вышеперечисленным дисциплинам…»4.

Директор Монгольского Национального 
Института образования, профессор Н.  Бегз в 
своей монографии «Просвещение Монголии» 
писал: «...в 1921 году была открыта первая на-
чальная школа, в 1922 году специальное про-
фессиональное и специальное среднее учи-
лище, в 1923 году первая неполная средняя 
школа, в 1942 году национальный университет, 
в 1964 году первое профессионально-техниче-
ское училище  — так возникла система совре-
менного образования. Сегодня это комплекс-
ная система...» [Бэгз, 1996. Х. 6].

Однако, как нам кажется, история образо-
вания в Монголии была бы неполной без учёта 
системы просвещения в автономной Монго-
лии. Особый интерес вызывает зарождение 
образования и науки в Монголии периода 
правления Богдо-хана (1911–1921  гг.), когда 
семена западного образования были впервые 
посеяны в нашей стране. Этому периоду по-
священы труды Андрея (Орджея) — Карла Вя-
чеславовича Кадлеца (1859–1928)  — концерт-
мейстера Императорского Мариинского театра 
в Санкт-Петербурге, а также заметки предста-
вителей монгольского духовенства и докумен-
тальные материалы о военной духовой под-
готовке А.  Кольцова, работавшего учителем 
музыки в первой средней школе.

4 Центральный национальный архив Монголии. Новый 
фонд автономии. Рукопись. 6–31–38.

Неотъемлемой частью нынешней системы 
образования Монголии является художествен-
ная подготовка на всех уровнях. Эта система 
художественного образования была монопо-
лизирована государством: во времена строи-
тельства социализма в Монголии с небольшим 
населением было очень мало учеников в очень 
небольшом количестве школ.

Понятно, что система образования Монго-
лии в период социализма была прямой копи-
ей советской системы образования. Монголия 
в те годы неофициально была проводником 
политики Советского Союза в Центральной 
Азии. Примером этого может служить рефор-
ма письменности, которая являлась частью 
проекта «культурной революции»5, осущест-
вленной Советским Союзом в странах Цен-
тральной Азии, и проводимая вместе с ней 
образовательная и культурная политика. Пла-
нировалось познакомить все страны нашего 
региона сначала с латиницей, а затем с кирил-
лицей, и в дальнейшем создать возможность у 
населения непосредственно воспринимать по-
литику Москвы.

Вся социалистическая монгольская культу-
ра, образование и наука взаимодействовали с 
Москвой.

1 октября 1937  г. по распоряжению Пре-
мьер-министра Совета народных министров 
Монгольской Народной республики при Ми-
нистерстве народного просвещения была со-
здана Школа изящных искусств, в которой 
обучались 28 учащихся и работали 3 препода-
вателя. В дальнейшие годы развития училища 
художественные кадры готовились в области 
изобразительного и циркового искусства.

В 1940-е годы советский специалист-тре-
нер-педагог Б. Ф. Смирнов (1912–1971), 28-лет-
ний молодой композитор, только что окончив-
ший Ленинградскую консерваторию, работал в 
Школе изящных искусств при Центральном те-
атре. Он стал одним из пионеров российско-за-
падного музыкального высшего образования в 
Монголии. «…в 1943–1944 годах я проводил 
семинары для композиторов и авторов песен, 

5 Культурная революция — революция в области культу-
ры, «cultural revolution» (англ.).
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на которых обучал основам многоголосия, ме-
лодической структуры и трехчастной формы 
песен… Помимо этого я провёл большую ра-
боту по первой организации камерных и сим-
фонических оркестров классической и наци-
ональной музыки. В конце марта 1942 года за 
20 дней я создал музыку к первой националь-
ной монгольской опере «Три печальных холма» 
(«Учиртай гурван толгой»), премьера которой 
состоялась в день открытия Х  съезда МНРП» 
[Смирнов, 1975. С. 70–72].

В ранние годы существования первой шко-
лы монгольского искусства западного образца 
Советский Союз посылал в Монголию работ-
ников искусства первого и второго уровня.

Помимо композитора, этнографа народной 
музыки Б.  Ф.  Смирнова (1912–1971), на рабо-
ту в Монголию были приглашены такие пред-
ставители русской (советской) режиссёрской 
школы и театральной педагогики, как художе-
ственный руководитель Центрального театра 
Г. А. Уварова (1903–?), режиссёры В. А. Борей-
шо (1855  — после 1944) и А.  А.  Ефремов, ре-
жиссер музыкального театра А.  Р.  Рабинович, 
педагог по балету Н. В. Кузнецова, хормейстер 
Ф.  Я.  Клешко, художник Н.  Н.  Бельский, ху-
дожественный руководитель цирка А.  М.  Во-
лошин (1905–1986), джазовый дирижер, пиа-
нист, музыкальный руководитель С. С. Гальперин 
(1906–1962), артист цирка и клоун С. Я. Маслюков 
(1891–1947), акробат В. В. Захарьин (1910–?), гим-
настка, акробатка и дрессировщица Е. А. Шку-
нова (1908–?), дрессировщик лошадей А. П. Чи-
вов (1903–?). Художественные педагоги с 
честью выполнили свой долг по закладке основ 
социалистического реализма в нашей стране и 
оставили свои имена в истории монгольского 
искусства.

Первая в Монголии художественная школа 
западного типа с 1950 учебного года преврати-
лась в специальную среднюю школу или техни-
кум, готовя специалистов по игре на скрипке, 
фортепиано и балету.

Первыми монгольскими выпускниками за-
падной консерватории были композитор С. Гон-
чигсумлаа (консерватория имени П. И. Чайков-
ского в Москве, СССР, 1952 г.) и оперный певец 
Г. Хайдав (консерватория имени П. И. Чайков-

ского в Москве, СССР, 1954  г.). Со студенче-
ской скамьи они мечтали создать в Монголии 
учебное заведение по предоставлению высше-
го музыкального образования. И вот в 1963 г. в 
результате их значительных усилий на базе Го-
сударственного театра оперы и балета была со-
здана студия по подготовке профессиональных 
певцов и других высококвалифицированных 
специалистов в области искусства.

В 1969–1973  гг. эта студия существовала 
при музыкальном отделении факультета Есте-
ственных и социальных наук Государствен-
ного педагогического института. В эти годы 
были созданы учебники по истории и теории 
монгольской музыки, также переведены на 
монгольский язык учебники и учебные посо-
бия западных музыкальных педагогов. Начали 
издаваться книги по симфонической компози-
ции, оркестровой и хоровой композиции, ди-
рижированию, музыкальной композиции (со-
чинению), инструментальной музыке, истории 
музыки, полифонии и т. д.6

Феномен волны монгольских интеллекту-
алов, создавших первую музыкальную кон-
серваторию западного образца самостоятель-
но, без особой помощи со стороны русских 
братьев, совпал с интеллектуальным и поли-
тическим движением 60-х годов ХХ в. Это дви-
жение впоследствии получило название «Ин-
теллектуальное заблуждение». Движение за 
«независимость» представляло собой особый 
социальный феномен.

В просветительской деятельности этой пер-
вой «Монгольской консерватории» в основном 
участвовали монгольские преподаватели, окон-
чившие консерватории за рубежом («...Г. Цэн-
дорж7, Ш.  Эрдэнэбат8, Д.  Маамхуу9» ...С.  Гон-
чигсумлаа, Л. Мурдорж, Ж. Чулуун, Г. Бирваа, 

6 Батсүрэн Д. Хөгжмийн суутан. УБ., 1974. УБ., 1979.
Жанчив Д. Олон хоолойн ухаан. УБ., 1974.УБ., 1976.
Эрдэнэбат Ш. Хөгжмийн онолын сурах бичиг. УБ., 

1971.
Эрдэнэбат Ш. Дуурьсахуйн ухаан. УБ., 1974.

7 Центральный национальный архив Монголии. Д. № 01. 
ЕХ № 316. Х. 121.
8 Центральный национальный архив Монголии. Д. № 01. 
ЕХ № 316. Х. 129.
9 Центральный национальный архив Монголии. Д. № 01. 
ЕХ № 316. Х. 72.
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Ж.  Бадрал, Г.  Дарамзагд, исполнительница 
мелодий на хучире С.  Цэвэлмаа, исполнитель 
мелодий на хуре Г.  Жамъян, «сын скотовода» 
Л. Цэрэндорж, исполнитель мелодий на ёочине 
Г. Дашдаваа, Л. Даваахуу, исполнитель мелодий 
на хуре Буян, исполнитель мелодий на хучи-
ре Банзрагч, Магнайсурэн, Мядагбадам, Сэр-
жмядаг, народный исполнитель Цэрэндорж, 
Ш.  Доржпалхай, Д.  Лувсаншарав, Э.  Чойдог, 
А. Даш, Абрамсон, Бебтлева, Нательева, Стани-
шевский, Определенов, Евтодиенко, Рудниц-
кая, Дэлгэрмаа, Эрдэнэчимэг, Д.  Жанчив, Бу-
янхишиг, Бэх-Очир…»10). Они преподавали в 
первой «Монгольской консерватории» задолго 
до курса Школы изящных искусств, где уроки 
велись через переводчиков.

Студенты, прошедшие это первое кон-
серваторское обучение (заслуженный дея-
тель искусств Монголии Ж.  Бурэнбах, доктор 
С.  Юндэнбат, заслуженный деятель искусств 
Монголии М.  Булган, доктор, профессор 
Ж.  Энебиш, заслуженный деятель искусств 
Монголии З. Батсух), до сих пор являются ве-
дущей силой монгольского искусства.

Вследствие демократической революции, 
произошедшей в Монголии в 1990 г., все обще-
ство претерпело изменения. В результате при-
ватизации социалистической собственности 
впервые были созданы частные школы, появи-
лось много юридических лиц, предоставляю-
щих постоянные, временные, ускоренные кур-
сы, кружки и домашнее обучение по каждому 
виду художественного образования.

В 1990  г. был создан Институт культуры и 
искусств (ныне Университет культуры и ис-
кусств Монголии), и за последние двадцать 
лет он внес значительный вклад в развитие 
высшего образования в области искусства. 
По данным Национального статистического 
комитета Монголии, ежегодно в нашей стра-
не выпускают 609–752 специалиста в области 
искусства [Монгол Улсын Cтатистикийн Эмх-
тгэл, 2012. Х. 319].

Военно-музыкальная подготовка всегда 
занимала ведущее место в предоставлении 

10 Центральный национальный архив Монголии. Д. № 01. 
ЕХ № 316. Х. 224.

западного художественного образования в 
Монголии. Пионеры военной музыки первы-
ми освоили западную нотную грамоту и рас-
пространили ее среди народа. Доктор и доцент 
Ш.  Цогтгэрэл рассматривал хронологию раз-
вития монгольской военно-музыкальной под-
готовки в XX в. следующим образом:
• «Военная духовая музыкальная подготовка 

в армии Богд-хана (1914–1921);
• Обучение игре на традиционных монголь-

ских народных военных духовых инстру-
ментах (1922–1931);

• Обучение и подготовка военно-музыкаль-
ного факультета (1932–1949);

• Военно-музыкальная подготовка в период 
расширения Монгольской Народной Армии 
(1950–1989)» [Цогтгэрэл, 2011.1. Х. 73–78].

• Военная духовая музыкальная подготов-
ка в армии Богд Хана (1914–1921)
В 1914  г., как только у монгольского пра-

вительства появились духовые музыкальные 
инструменты, оно пригласило русского учи-
теля Анатолия Алексеевича Кольцова, что-
бы тот обучил военнослужащих игре на них. 
Исследователи этого исторического периода 
Д. Дашдорж и С. Цоодол в своей работе «Гении 
народной музыки» писали: «Осенью 1914 года 
духовые инструменты были впервые завезены 
в Монголию из России. В этом году в воинской 
части дворца Богд-хана, строителя религии 
и государства Монголии, был создан филиал 
духового оркестра» [Дашдорж, Цоодол, 1971. 
Х. 57].

Доктор Ш. Цогтгэрэл писал в своей работе 
«Военный учитель музыки Богд-хана»: «Мало 
того, с 1922 года он еще и учил монгольских на-
родно-революционных солдат музицировать 
с духовым оркестром. С этой точки зрения 
создание военного духового оркестра дворца 
Богд-хана не только ознаменовало начало со-
временной классической музыки в Монголии, 
но и стало для нас первым шагом к усвоению 
европейского музыкального образования»» 
[Цогтгэрэл, 2011.2. Х. 137].

Первым музыкальным произведением, ис-
полненным духовым оркестром, стала песня 



23Г. Батдорж, Б. Батжаргал. Актуальные проблемы методики...

«Два дракона по сто ланов11» («Зуун лангийн 
жороо луус»).

• Обучение игре на традиционных монголь-
ских народных военных духовых инстру-
ментах (1922–1931)
С момента создания Монгольской народ-

ной регулярной армии для сплочения воен-
нослужащих на плацу утром, а также во время 
боевой и политической подготовки вечером 
играли трубы, марши и танцевальная музыка. 
Основу военно-музыкального образования по-
ложило создание отделения военной духовой 
музыки при Школе командиров.

Учитель А.  А.  Кольцов, помимо солдат ре-
гулярной службы, обучал искусству нотной 
грамоты певцов и музыкантов Центрального 
государственного театра, а также учащихся на-
чальных и средних школ столицы, формировал 
музыкальные группы и кружки, обучал их игре 
на духовых инструментах.

«...по предложению Военного совета и Ми-

11 Лан — денежная единица в Маньчжурской Империи.

нистерства военных дел на заседании 22 фев-
раля 1924 года было официально одобрено, что 
«было бы полезно посылать молодых мальчи-
ков для обучения в специальные военные учи-
лища». В Школе был создан класс игры на тру-
бе...»» [Цогтгэрэл, 2011.2. Х. 139].

• Обучение и подготовка военно-музыкаль-
ного факультета (1932–1949)
С начала 1930-х годов в военные духовые 

оркестры набирают маленьких детей, владе-
ющих органной композицией и музыкой. К 
1937  г. средние школы и классы Музыкально-
го отделения выросли до тридцати духовых 
и ударных музыкантов, что указывает на бы-
строе расширение их роли.

В 1937 г. дирижеры Г. Лувсанжамц и Г. Ман-
дал и другие в сотрудничестве с экспертом-кон-
сультантом Чижовым опубликовали буклет 
под названием «Учебник нотной грамоты» 
(«Ноотыг хэрхэн сурах бичиг»).

Это учебное пособие является первым учеб-
ником европейской нотной системы, опубли-
кованном на монгольском языке.

Учащиеся музыкальной средней школы.1930-е гг.
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Страницы Учебника нотной грамоты

Приказ Министра обороны № 346 от 17 июня 1991 г.
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• Военно-музыкальная подготовка в период 
расширения Монгольской Народной Ар-
мии (1950–1989)
В этот период возникла необходимость 

в реорганизации духового оркестра,а также 
сплочении Монгольской Народной армии.Из 
воинских частей были отобраны квалифици-
рованные музыканты с целью формирования 
единого Государственного Церемониального 
оркестра.

• Военно-музыкальная подготовка после 
демократической революции (1990–2023)
В этот период было принято решение о соз-

дании в Военном университете «постоянного 
курса» подготовки военных музыкантов. По 

«Приказу Министра обороны № 346 от 17 июня 
1991 года», 5 августа 1991  г. был организован 
вступительный экзамен и произведен набор 
студентов, а также организовано обучение по 
подготовке профессиональных музыкантов 
для Духового оркестра Вооруженных сил»» 
[Цогтгэрэл, 2011.2. Х. 145].

С начала подготовки военных духовых му-
зыкантов в 1991  г. Военно-музыкальный по-
литехнический колледж успешно организовал 
29 выпусков. К 2024 г. его окончили 374 музы-
канта и руководителя.

В следующей таблице представлено иссле-
дование статуса трудоустройства выпускников 
Военно-музыкального политехнического кол-
леджа в 2015–2023 гг.

н/п

Го
д 

ок
он

ча
ни

я

Ко
ли

че
ст

во
 

пр
ин

ят
ы

х

Ко
ли

че
ст

во
 

вы
пу

ск
ни

ко
в 

Военнослужащие Вышедшие в отставку

Ра
бо

та
ю

щ
ие

 
му

зы
ка

нт
ам

и

См
ен

ив
ш

ие
 

сп
ец

иа
ль

но
ст

ь

Ра
бо

та
ю

щ
ие

 в
 

ис
ку

сс
тв

е 

М
уз

ы
ка

нт
ы

 в
 

от
ст

ав
ке

1 2015 29 13 6 2 - 5
2 2015 34 10 5 2 1 2
3 2017 28 17 10 1 2 4
4 2018 29 10 4 1 1 4
5 2019 35 17 16 — 1 —
6 2020 32 9 5 — 1 3
7 2021 30 16 7 — 5 4
8 2022 43 19 17 — 1 1
9 2023 37 24 23 — — 1
— Всего 297 135 93 6 12 24

Таблица 1. Исследование статуса трудоустройства выпускников Военной духовой музыкальной академии 
в 2015–2023 гг.
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н/п Музыкальные инстру-
менты 1994-2003 гг. 2004-2012 гг. 2013-2023 гг.

Количество 
выпускников

1 Скрипка — — 3 3
2 Флейта 4 9 8 21
3 Габой 3 2 1 6
4 Кларнет 18 22 22 62
5 Саксафон 6 11 16 33
6 Валторна 12 8 16 36
7 Труба, Кларнет 25 25 28 78
8 Тромбон 9 13 15 37
9 Баритон 10 10 16 36

10 Туба 12 10 16 38
11 Фагот 6 3 15 24

Всего 105 113 156 374

Таблица 2. Исследование сравнения музыкантов, окончивших Центральную Военную Академию по 
специальности «Военный духовой музыкант» в 1994–2023 гг. (по состоянию на октябрь 2023 г.)

Если разбить общее время занятий по учеб-
ной программе в Военно-музыкальном поли-
техническом колледже, то запланировано 19,1% 
общего базового образования, 42,2% професси-
онального базового образования и 38,7% про-
фессионального обучения. В частности: про-
должительность занятий по общему базовому 
образованию запланирована на 1056 часов, на 
занятия по профессиональному базовому обра-
зованию — на 2324 часа, на занятия по специа-
лизации — на 2132 часа, что в общей сложно-
сти составит 5508 часов. Кроме того, в форме 
занятий планируется проводить частные уроки 
игры на фортепиано, 42–50% профессиональ-
ных занятий с педагогом-концертмейстером, 
уроки малых ансамблей с 2–8 учениками под 
руководством преподавателя, военно-музы-
кальную службу и занятия с оркестром.

В учебном плане 1995 учебного года общие 
базовые курсы были разработаны в размере 
1056 часов или 19,1%, а в 2011 г. — 2241 час или 
39%. Однако в учебном плане 2022–2023 учеб-
ного года освоено 1676 часов или 31,5% часов 
общего базового курса.

Согласно SWOT-анализу курса подготовки му-
зыкальных лидеров, учебная деятельность имеет 
множество преимуществ. В соответствии с зако-
нодательством о проведении обучения и поло-

жениям недавно разработанного учебного плана 
считается, что целесообразной является иерархи-
ческая подготовка музыкального руководителя.

С этой целью, на основе разработанных к 
настоящему моменту программ, музыкальные 
лидеры получат не только сертификаты про-
фессионального и общего среднего образова-
ния, дипломы о техническом образовании и 
образовании бакалавра посредством повыше-
ния квалификации, но и новую систему, поли-
тику и стратегию. Подобная система обучения 
создаст условия для получения новых знаний 
без задержек. Анализ показывает, что при над-
лежащем исполнении программ и планов су-
ществует полная возможность исключить или 
полностью избежать рисков.

Также после работы в классе в течение 
1–2 лет теряется возможность участия в систе-
ме образования следующего уровня обучения 
и саморазвития. Для решения этой проблемы 
необходимо постоянно корректировать учеб-
ные программы и планы. С этой точки зрения 
считается, что музыкантов можно подготовить 
посредством краткосрочного  поэтапного об-
учения, а подготовка солистов или препода-
вателей-стажеров, подходящих для данной 
должности, может снизить риски, упомянутые 
в приведенном выше анализе.
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Изучение учебного плана
Военно-музыкальный политехнический кол-

ледж ежегодно пополняет свой набор методи-
ческих пособий, но за последние годы список 
книг, учебников и пособий, используемых в об-
учении, пересматривался и обогащался в 2010, 
2016, 2018 и 2020  гг. Учебники и сочинения, 
имеющиеся в настоящее время в Национальной 
библиотеке Монголии, разделены на произве-
дения иностранных и монгольских авторов.

По данным исследования, 78,3% всех учеб-
ников являются зарубежными произведени-
ями. Также при исследовании монгольских 
сочинений имеется множество концертных 
произведений, переводов и сочинений для ин-
струментов, а значит, плоды интеллектуально-
го труда педагогов и дирижеров значительны. 
Однако при сравнении книг и учебников, вхо-
дящих в репертуар программы уроков «Му-
зыкальное мастерство» по каждому жанру, 
большая часть учебников, используемых при 
обучении, являются зарубежными. Вместе с 
тем существует довольно много учебников и 
учебных пособий, в которых монгольские ком-
позиции написаны для музыкальных инстру-
ментов, таких как «Флейта», «Труба»и «Тру-
ба-баритон».

Итак, изучение современного состояния 
подготовки военных духовых инструментов и 
пути повышения качества этой подготовки, а 
также поэтапное решение некоторых проблем 
обучения военных музыкантов является акту-
альным.

Мы считаем, что сегодня в подготовке му-
зыкантов военных духовых инструментов 
перед нами стоят очень важные проблемы. А 
именно:

1. Совершенствование учебных программ и 
планов обучения;

2. Улучшение образовательной среды (ре-
монт и изготовление музыкальных инструмен-
тов, восстановление занятий по теории музы-
ки и аудированию);

3. Повышение качества приема и интенси-
фицирование кадрового пополнения;

4. Увеличение количества самостоятельных 
учебников и книг для слушателей, студентов и 
профессиональных военных музыкантов;

5. Предоставление выпускникам, желаю-
щим повысить свой образовательный уровень, 
возможности  получения степени бакалавра в 
Университете;

6. Организация краткосрочной профессио-
нальной подготовки и непрерывного обучения 
музыкантов, работающих в Вооруженных Си-
лах.

Учебная программа и план представляют 
собой структурированные, открытые и гибкие 
документы, определяющие планирование и ор-
ганизацию обучения (урока), его содержание, 
методологию и инструменты оценки. Поэтому 
возникает необходимость разработки и реа-
лизации теоретико-музыкальных концепций 
учебных и методических программ, направ-
ленных на развитие каждого студента, выби-
рающего Военно-музыкальный политехниче-
ский колледж.

Иностарнные и монгольские учебные пособия (по состоянию на октябрь 2023 г.)
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TOPICAL ISSUES OF MILITARY MUSICAL TRAINING 
METHODOLOGY IN MONGOLIA

G. BATDORJ
National Defense University of Mongolia
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Mongolian State Conservatory

Th is article is devoted to the issues of military musical training methodology in Mongolia. Th e authors, examining the history 
of the development of Mongolian military musical education of the Western type, believe that this process began during the 
formation of the Autonomous Mongolia (1911). It was then that Mongolia launched a policy of gradual withdrawal from the 
spiritual infl uence of India, Tibet, Manchuria and for the fi rst time accepted Western culture as “artistic”, opening its doors 
to it. Th e introduction of the fundamentals of Western art education at the state level began with the opening of the School 
of Fine Arts in Ulaanbaatar in 1937. Th e second art educational institution of the Western type in Mongolia was the Circus 
School, organized in 1940. Th e article analyzes in detail the pedagogical and educational activities of Russian and Soviet 
trainers, such as K .V. Kadlec, A. Koltsov, B. F. Smirnov, G. A. Uvarova, directors V. A. Boreysho and A. A. Efremov, and 
others, who were sent to Mongolia in the 1930s to 1950s to help the fraternal people in cultural development. Th e authors 
also pay attention to the activities of the fi rst Mongolian graduates of a Western conservatory — composer S. Gonchigsumla 
(P. I. Tchaikovsky Conservatory in Moscow, USSR, 1952) and opera singer G. Khaidav (P. I. Tchaikovsky Conservatory in 
Moscow, USSR, 1954). In the period aft er the democratic revolution (1990–2023), the Military Music Polytechnic College 
was established in Ulaanbaatar to train military musicians. Th e article provides a detailed analysis of the curriculum, work 
programs and teaching methods of this educational institution.
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