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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается актуальная проблема разработки содержания и методиче-
ского обеспечения уроков, посвященных музыке Китая (блок «Е» в составе модуля № 3 «Музыка 
народов мира» Примерной рабочей программы «Музыка», разработанной в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом 2021 г.). Целью статьи являются теорети-
ческое обоснование и освещение опыта использования полихудожественных заданий на уроках о 
китайской музыке в 1–2-х классах российской общеобразовательной школы. Потенциал полихудо-
жественного подхода находит осмысление в контексте синкретичной художественной культуры Ки-
тая, где музыка неразрывно связана с другими видами искусства, а также в соответствии с едиными 
установками образовательных систем России и Китая на интеграцию и синтез искусств. Для уроков 
музыки определены три элемента музыкальной культуры Китая, наиболее ярко демонстрирующие 
ее своеобразие: пентатоника – интонационная основа китайской музыки; китайские народные му-
зыкальные инструменты; пекинская опера – самобытное музыкально-театральное искусство. Изла-
гается содержание полихудожественных заданий пяти видов: сопоставление художественных обра-
зов одного и того же явления в различных видах искусства; взаимосвязь музыки и движения; напи-
сание иероглифов; декорирование народного музыкального инструмента; раскрашивание маски 
персонажа пекинской оперы. Описывается деятельность школьников по освоению элементов ки-
тайской музыкальной культуры в процессе выполнения полихудожественных заданий, приводятся 
количественные результаты. Отмечаются сложности, возникшие у школьников при выполнении 
задания по раскрашиванию маски персонажа пекинской оперы, вызванные существенными разли-
чиями символических значений цвета в культурах России и Китая. Представлены результаты ана-
лиза теоретических аспектов возникшей проблемы: использование масок различного цвета для пе-
редачи характеров персонажей пекинской оперы; особенности символики цвета в русской и китай-
ской культурах; традиции развития восприятия цвета у детей в российской педагогике. Описывают-
ся результаты выполнения школьниками скорректированного полихудожественного задания по 
раскрашиванию маски персонажа пекинской оперы. Определяются перспективы продолжения раз-
работки полихудожественных заданий для приобщения российских школьников к музыкальной 
культуре Китая. 
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ABSTRACT. The article deals with the actual problem of developing the content and methodological sup-
port of lessons devoted to the music of China (block “E” as part of module No. 3 “Music of the peoples of 
the world” of the Approximate work program “Music”, developed in accordance with the Federal State  
Educational Standard 2021). The purpose of the article is a theoretical substantiation and coverage of the 
experience of using polyartistic tasks in the lessons about Chinese music in the first and second grades of 
the Russian general education school. The potential of the polyartistic approach finds reflection in the con-
text of the syncretic artistic culture of China, where music is inextricably linked with other types of art, as 
well as in accordance with the common guidelines of the educational systems of Russia and China for the 
integration and synthesis of the arts. For music lessons, three elements of the musical culture of China are 
identified, which most clearly demonstrate its originality: pentatonic scale – the intonational basis of Chi-
nese music; Chinese folk musical instruments; Peking Opera is an original musical and theatrical art. 
The content of polyartistic tasks of five types is outlined: comparison of artistic images of the same phe-
nomenon in various types of art; relationship between music and movement; writing hieroglyphs; decorating 
a folk musical instrument; coloring the mask of the Peking Opera character. The activity of schoolchildren 
in mastering the elements of Chinese musical culture in the process of performing polyartistic tasks is de-
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scribed, and quantitative results are given. The difficulties encountered by schoolchildren in the task of 
painting the mask of a Peking Opera character, caused by significant differences in the symbolic meanings 
of color in the cultures of Russia and China, are noted. The results of the analysis of the theoretical aspects 
of the problem that has arisen are presented: the use of masks of various colors to convey the characters of 
the Peking Opera characters; features of color symbolism in Russian and Chinese cultures; traditions of the 
development of color perception in children in Russian pedagogy. The results of the schoolchildren’s per-
formance of the corrected polyart task for painting the mask of the Peking Opera character are described. 
The prospects of continuing the development of polyartistic tasks for introducing Russian schoolchildren 
to the musical culture of China are determined. 

FOR CITATION: Yang, Bo. (2023). Polyartistic Tasks in the Lessons about Chinese Music in the 1st–2nd 
Grades of the Russian Secondary School. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 109–117. 

 современных программах и УМК 
по предмету «Музыка» предлагают-

ся различные пути приобщения младших 
школьников к музыкальной культуре дру-
гих народов: в Примерной рабочей про-
грамме «Музыка» модульного типа, разра-
ботанной Институтом стратегии развития 
образования Российской академии образо-
вания (ИСРО РАО) в соответствии с ФГОС 
2021 г., представлен Модуль № 3 «Музыка 
народов мира» с тематическими блоками о 
музыке разных народов [11]; в УМК серии 
«Перспектива» тезис Д. Б. Кабалевского 
«Между музыкой разных народов нет непе-
реходимых границ» реализуется на основе 
принципа концентрических кругов: «от рус-
ской музыки – к музыке народов России, от 
них – к музыке разных стран мира (народ-
ной и профессиональной) и далее – к осо-
знанию единства деятельности композито-
ров, исполнителей, слушателей в мировой 
музыкальной культуре» [15, с. 5]. Оба ис-
точника предусматривают обращение к му-
зыке Китая: в модульной программе – блок 
E «Музыка Японии и Китая» (от 2 до 6 ча-
сов) Модуля № 3 «Музыка народов мира»; 
в УМК серии «Перспектива» – урок № 6 
(23) «Музыка Японии и Китая» (1 час) раз-
дела 3 «Музыкальное путешествие» про-
граммы 4 класса [16]. В Примерной рабочей 
программе «Музыка» содержание блока 
раскрыто тезисно: «Древние истоки музы-
кальной культуры стран Юго-Восточной 
Азии. Императорские церемонии, музы-
кальные инструменты. Пентатоника» 
[11, с. 26], при этом музыкальный репертуар 
не указан. В УМК серии «Перспектива» 
предложен музыкальный репертуар, в мето-
дических разработках содержатся необходи-
мая информация и методические коммента-
рии, а на развороте учебного пособия пред-
ставлен художественный контекст урока. 

В предшествующих программах по 
предмету «Музыка» специальные темати-
ческие уроки, посвященные китайской му-
зыке, не были представлены, однако их бы-
ло возможно проводить в рамках более 
масштабных тем: темы учебного года «Му-
зыкальное путешествие» (в программе, раз-
работанной под руководством В. В. Алеева) 
[1], темы полугодия «Между музыкой раз-

ных народов мира нет непереходимых гра-
ниц» (в программе, разработанной под ру-
ководством Д. Б. Кабалевского) [12], а также 
содержательной линии «Музыкальная кар-
тина мира» (в программе Е. Д. Критской, 
Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной) [14]. В рос-
сийском сегменте сети Интернет представ-
лено немало методических разработок по-
добных уроков, созданных педагогами-
энтузиастами по собственной инициативе в 
опоре на доступную им страноведческую и 
культурологическую информацию (так как 
освоение китайской музыкальной культуры 
не предусмотрено программами професси-
ональной подготовки российских учителей 
музыки). Многообразный эмпирический 
опыт настоятельно нуждается в обобщении 
и методической интерпретации. Однако во-
просы методики проведения уроков о ки-
тайской музыке для российских школьни-
ков в научных источниках на данный мо-
мент находят лишь единичное освещение 
(А. И. Шестова, Н. Г. Тагильцева) [20].  

Мы считаем, что методические основы 
проведения уроков о китайской музыке в 
российских общеобразовательных школах 
нуждаются в специальной разработке, по-
скольку российские школьники на них не 
только знакомятся с музыкой другого наро-
да, но и погружаются при этом в иную ин-
тонационную, художественно-образную, 
знаково-символическую систему. В статье 
А. И. Шестовой и Н. Г. Тагильцевой указа-
но, что методологической основой для 
включения материала о китайской художе-
ственной культуре в содержание образова-
ния обучающихся российской начальной 
школы являются два подхода – деятель-
ностный и полихудожественный, «способ-
ствующий интеграции различных видов ис-
кусств для развития художественной куль-
туры обучающихся» [20, с. 167]. Полихудо-
жественность ярко проявлена и в методиче-
ских разработках уроков, о которых шла 
речь выше: школьники знакомятся с китай-
ской музыкой в контексте взаимосвязанных 
видов художественно-творческой деятель-
ности – написания иероглифов (искусство 
каллиграфии), изготовления вееров, испол-
нения элементов китайских танцев и др. 

Для более глубокого осмысления роли 

В 
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полихудожественного подхода в решении 
задач приобщения российских школьников 
к китайской музыкальной культуре мы со-
поставили концепцию полихудожественно-
го воспитания, разработанную российским 
ученым Б. П. Юсовым [21], с характерными 
особенностями китайской культуры и обра-
зования в историческом и актуальном кон-
текстах (результаты сопоставительного ана-
лиза подробно изложены в одной из наших 
публикаций [22]). Нами отмечено, что по-
лихудожественный подход органично соот-
носится с идеями, определяющими позна-
ние целостности мира в китайской культу-
ре; предложенным Конфуцием образовани-
ем «Шести искусств» (этикет, музыка, 
стрельба из лука, верховая езда, каллигра-
фия, математика), основанным на идеях 
красоты и добра; преимущественно синкре-
тичным путем развития большинства 
направлений искусства как комплексных 
форм; историческими традициями синтеза 
различных видов искусства – музыки, поэ-
зии, танца, живописи и др. [25]1. Считаем 
необходимым обратить внимание на общ-
ность педагогических установок в совре-
менных системах образования России и Ки-
тая: в России – опора на полихудожествен-
ный подход, в Китае – курс на интеграцию 
различных видов искусства и соответству-
ющих дисциплин, отраженный в Стандар-
тах обязательного образования. 

Таким образом, ведущая роль полиху-
дожественного подхода на уроках о китай-
ской музыке в российских общеобразова-
тельных школах рассматривается нами в 
комплексе: 1) изначальных концептуальных 
установок Б. П. Юсова о соответствии поли-
художественной деятельности возрастным 
особенностям младших школьников; 
2) синкретизма художественной культуры 
Китая, в которой музыка находится в не-
разрывной взаимосвязи с другими видами 
искусства; 3) общих педагогических устано-
вок систем образования России и Китая на 
интеграцию и синтез искусств. 

Рассмотренные теоретические положе-
ния были реализованы нами в процессе 
опытно-поисковой работы по приобщению 
российских школьников к китайской музы-
кальной культуре. Опытно-поисковая рабо-
та проводилась нами лично в 2022–2023 
учебном году на базе трех образовательных 
учреждений г. Екатеринбурга: МНАОУК 
Гимназия «Арт-Этюд», МАОУ Гимназия 
№ 210, МАОУ СОШ № 32. В работе приня-
ли участие обучающиеся 1–2 классов (9 па-
раллелей, 204 чел.). В соответствии с резер-
вом учебного времени и общими установ-
ками примерной программы «Музыка» был 

 
1 Здесь и далее ссылки на работы, опубликованные 

на китайском языке, приводятся в переводе Ян Бо. 

разработан цикл из трех тематических уро-
ков, обеспечивающий первоначальное 
ознакомление российских школьников с 
наиболее яркими, отличительными компо-
нентами китайской музыкальной культуры: 
1) пентатоника – «язык» китайской музы-
ки; 2) китайские народные музыкальные 
инструменты; 3) китайская национальная 
опера. На уроках, при безусловном сохра-
нении приоритета (доминанты) музыкаль-
ного искусства, широко использовались по-
лихудожественные задания нескольких 
видов. Рассмотрим их подробнее. 

Задание на сопоставление художе-
ственных образов одного и того же явле-
ния в различных видах искусства. Такие 
полихудожественные задания наиболее ча-
сто применяются в российской методике 
музыкального образования школьников 
при реализации полихудожественного под-
хода. На момент начала опытно-поисковой 
работы у школьников имелся достаточный 
опыт их выполнения (даже первоклассники 
имели опыт сопоставления картин осени, 
запечатленных в произведениях компози-
торов, поэтов, художников). Новым для 
школьников явился музыкальный и худо-
жественный контекст урока, а именно – ис-
полнение мелодии «Жасмин» на китайских 
национальных инструментах в сопровожде-
нии демонстрации репродукций картин ки-
тайских художников с изображением цве-
тущего жасмина. Были продемонстрирова-
ны репродукции картин художника дина-

стии Северная Сун 赵昌 Чжао Чан и совре-

менных художников 居廉 Цзюй Лянь, 刘新 

Лю Синь, 杨卫平  Ян Вэйпин, 唐少峰  Тан 

Шаофэн, а также изображения жасмина, 
искусно вырезанные из бумаги (националь-
ное китайское искусство). Выполнение зна-
комого школьникам задания на принципи-
ально новом для них музыкальном и худо-
жественном материале вызвало у них яркий 
интерес и расширило круг художественных 
впечатлений. Задание выполнялось в форме 
коллективного обсуждения; заслушивались 
индивидуальные высказывания обучающих-
ся, делившихся своими впечатлениями о со-
держании музыкального произведения и 
картин художников, об их общем эмоцио-
нальном настрое. Репродукции произведе-
ний изобразительного искусства помогли 
осознать правильное название музыкально-
го произведения тем школьникам, которые 
первоначально посчитали его «колыбель-
ной». Не отказываясь от своих первоначаль-
ных музыкальных впечатлений, школьники 
пришли к заключению, что это «легкий ве-
тер качает листочки и цветы жасмина». 

Задания на взаимосвязь музыки и 
движения. Такие задания могут выполнять-
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ся в разных вариантах: посредством пла-
стического интонирования (как в приве-
денном выше примере – изображение ру-
ками легкого покачивания цветов жасми-
на); посредством использования танцеваль-
ных движений (например, в практике рос-
сийских учителей музыки использовались 
элементы китайского танца с веерами); по-
средством символических движений, пере-
дающих содержание песен. На своих уроках 
мы в основном использовали третий вари-
ант, широко распространенный в Китае. 
В отличие от российской традиции пласти-
ческого интонирования, в нем используют-
ся не импровизационные, а заранее опреде-
ленные, четко фиксированные движения 
рук, изображающие рост веток и листочков 
жасмина, момент раскрытия цветка и т. п. 
Такие движения требуют специального ра-
зучивания одновременно с пением песни, 
но благодаря им исполнение песни приоб-
ретает театрализованный характер. Движе-
ния, которые было предложено повторять 
вслед за персонажем из демонстрационного 
видеоролика, оказались новыми для боль-
шинства российских школьников и вызвали 
у них большой интерес. Некоторый анало-
гичный опыт имелся у первоклассников 
гимназии «Арт-этюд», ранее исполнявших 
на школьном празднике песню В. Шаинско-
го «Чему учат в школе» с движениями, от-
ражающими содержание куплетов песни 
(«Буквы разные писать тонким перышком в 
тетрадь…» и т. д.). В Гимназии № 210 в вы-
полнение задания с энтузиазмом включи-
лись родители первоклассников, которым 
разрешалось присутствовать на уроках. 

Задание по написанию иероглифов. Та-
кое задание использовалось только на уро-
ках о китайской музыке, было для школьни-
ков принципиально новым и в полной мере 
отвечало их желаниям. Полихудожественная 
сущность данного задания была обусловле-
на, во-первых, тем, что каллиграфия в Китае 
считается искусством, во-вторых, тем, что 
освоенные иероглифы планировалось ис-
пользовать при выполнении следующего за-
дания: декорирования народных музыкаль-
ных инструментов. Для выполнения задания 
были выбраны простые для написания иеро-
глифы «человек – люди» и «дерево – роща – 
лес». Согласно российским традициям му-
зыкального образования ожидалось, что 
школьники на уроке будут писать слово «му-
зыка», однако соответствующий китайский 
иероглиф сложен как для написания, так и 
для восприятия российских младших 
школьников, поскольку наполнен символи-
ческими смыслами и ассоциациями в кон-
тексте китайской культуры. Наш опыт пока-
зывает, что с ним более целесообразно рабо-
тать в основной школе. 

Задание по декорированию народных 
музыкальных инструментов. Российский 
педагог и музыковед Д. И. Варламов опре-
деляет народные музыкальные инструмен-
ты как «социально значимые музыкальные 
орудия, в той или иной период истории 
сыгравшие важную роль в развитии культу-
ры определенной этнической или социаль-
ной общности, и одновременно воплотив-
шие в себе особенности миросозерцания, 
мироощущения этой общности» [2, с. 160]. 
Знакомя школьников с китайскими народ-
ными музыкальными инструментами, 
необходимо акцентировать художественное 
начало в их оформлении и рассматривать 
данное оформление как элемент декора-
тивно-прикладного искусства. Так, отдель-
ные элементы китайского народного ин-
струмента «пипа» носят антропоморфные 
названия («голова», «живот»), головка с 
колками вырезана в виде цветка, а задняя 
сторона корпуса украшена национальными 
символами и изречениями. На уроке были 
продемонстрированы фотографии инстру-
мента с различными вариантами декора. 

В конце урока обучающимся были 
розданы листочки бумаги с контурным 
изображением пипы, которое необходимо 
было декорировать – представить себе, что 
это задняя сторона инструмента, украсить 
ее знакомыми символами китайской куль-
туры и написать освоенные ранее иерогли-
фы (как игровой вариант «изречений»). 
Данное задание вызвало у детей большой 
интерес. Уточнив, «что можно нарисовать» 
(ответ – символы китайской культуры, про-
демонстрированные на вводной презента-
ции, и иероглифы, которые научились пи-
сать), школьники с энтузиазмом приступи-
ли к выполнению задания.  

Обратим внимание на то, что при ана-
лизе выполненных работ мы не оценивали 
качество рисунка. Для нас был важен сам 
факт использования китайской символики 
в декорировании национального музыкаль-
ного инструмента. Полностью справились с 
заданием 61% обучающихся: они раскраси-
ли контурное изображение и декорировали 
его изображениями лотосов, драконов (так, 
как себе их представляют), Великой китай-
ской стены, китайских фонариков, панды, а 
также написали знакомые иероглифы. Не-
которые школьники резную головку пипы 
представили в виде головы кошки. Часть 
обучающихся (16%) выполнили задание 
иначе – они раскрасили контурное изобра-
жение как музыкальный инструмент, нари-
совав на нем струны и колки. Таким обра-
зом, задание оказалось выполненным ча-
стично: музыкальный инструмент был 
изображен верно, но при этом не были ис-
пользованы элементы декоративно-
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прикладного искусства. Один школьник 
унес листочек с контурным изображением 
пипы домой, а на следующий урок принес 
аккуратно вырезанный и раскрашенный 
музыкальный инструмент с прорисованны-
ми струнами и колками, пояснив, что он 
«вырезан из бумаги, как в Китае». И, нако-
нец, часть обучающихся (23%, в основном 
первоклассники на первых по времени уро-
ках) просто раскрасили контурное изобра-
жение разноцветными карандашами. Веро-
ятно, они не совсем поняли задание, поэто-
му в следующих классах мы старались более 
детально разъяснить школьникам его суть. 

В целом данное задание не вызвало у 
обучающихся особых трудностей, а результа-
ты его выполнения соответствовали реалиям 
китайской музыкальной культуры. При 
наличии учебного времени можно предло-
жить школьникам декорировать националь-
ными символами контурные изображения 
двух музыкальных инструментов – китай-
ской пипы и русской балалайки.  

Задание по раскрашиванию маски пер-
сонажа пекинской оперы. При выполнении 
данного задания мы впервые в процессе 
опытно-поисковой работы столкнулись с 
барьерами межкультурного взаимопонима-
ния, обусловленными существенными раз-
личиями китайской и русской систем цве-
тообозначения и, соответственно, различ-
ной символикой цвета в культурах двух 
стран. В этой связи следует подробнее оха-
рактеризовать искусство пекинской оперы. 

Как отмечает Ху Яньли, китайская пе-
кинская опера, наряду с китайской живопи-
сью и китайской медициной, «является од-
ним из трех главных элементов националь-
ного культурного наследия Китая» [17, с. 25] 
и в 2010 г. была внесена в список нематери-
ального культурного наследия ЮНЕСКО. 
Это исторически сложившееся синкретичное 
искусство, объединяющее народную музыку, 
танцы, песни, диалоги, акробатику и боевые 
искусства, бережно сохраняющееся в наши 
дни. Пекинская опера – это квинтэссенция 
китайской культуры, обладающая уникаль-
ным воздействием на зрителя. Данный вид 
искусства глубоко символичен: в нем акте-
ры выступают в узорчатых масках, визуали-
зирующих нравственные смыслы действий 
и поступков персонажей. «Пять цветов, 
пять элементов, пять моральностей и дру-
гие природные, космические, этические и 
философские концепции объединены во-
едино, так что практические цвета чувств 
пронизывают человеческую мысль и фило-
софию, формируя уникальную китайскую 

цветовую культуру», − отмечает 张 永 敢 
Чжан Юнгань [24, с. 172]. Стилизованные 
под пекинскую оперу цвета маски могут 
помочь зрителям различить характер пер-

сонажа: лояльный, хитрый, добрый, злой и 
др., что в полной мере отражает тот факт, 
что искусство маски имеет соответствующие 
культурные коннотации, которые необходи-
мо поддерживать [23, с. 38]. В культуре мас-
ки Пекинской оперы черный цвет означает 
мужество и честность, прямоту и решитель-
ность, красный – верность, смелость и чест-
ность, белый – коварство и подозритель-
ность, зеленый – храбрость, безрассудство и 
силу характера, желтый – храбрость, 
вспыльчивость и безжалостность [24, с. 172]. 

Данная информация, сопровождавшая 
просмотр видеозаписи фрагмента театраль-
ного спектакля, вызвала у детей неподдель-
ный интерес. Их заинтересовала как непри-
вычная манера вокального исполнения, так 
и сам факт того, что персонажи выступают в 
масках определенного цвета. Сильное впе-
чатление произвел факт несовпадения ха-
рактеристик цвета в китайской и русской 
традициях – в первую очередь прямо про-
тивоположные значения белого и черного 
цветов. При просмотре видеофрагмента 
школьники постоянно переспрашивали: 
«А это кто? Хороший или плохой? А какой у 
него характер?» и т. п. 

Получив начальное представление об 
искусстве пекинской оперы, школьники с 
энтузиазмом приступили к выполнению 
полихудожественного задания – раскраши-
ванию контурного изображения маски пер-
сонажа пекинской оперы. Одни из них че-
редовали различные цвета, соблюдая узор 
контурного рисунка, другие выбрали одно-
тонный вариант, однако практически все 
рисунки были выполнены с использовани-
ем произвольных цветов, без соблюдения 
символики цвета, принятого в пекинской 
опере. При анализе работ было сложно вы-
делить какие-либо доминирующие тенден-
ции за исключением разной степени акку-
ратности закрашивания узоров на контур-
ном изображении. 

Сложившаяся ситуация побудила нас 
глубже изучить вопрос о разнице цветообо-
значений в культурах России и Китая. Мы 
убедились в том, что данному вопросу уде-
ляется значительное внимание в современ-
ных русскоязычных статьях китайских и 
российских авторов. В частности, Цун Япин 
характеризует систему цветообозначений 
как «культурно маркированную ценность 
нации и часть ее культурного наследия» 
[18, с. 93]. Исследуя функции наименования 
цвета в языке, Лу Лю [7] подчеркивает, что 
наибольшие сложности межкультурной 
коммуникации возникают при использова-
нии названий цвета в переносном смысле, 
для обозначения абстрактных явлений и 
эмоциональных состояний. В различных 
культурах символика одного и того же цвета 
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может иметь значительные различия, обу-
словленные «традициями цветовосприятия, 
сложившимися в конкретной национально-
культурной общности» [8, с. 45]. Предпри-
нятый Г. Н. Лебедевой [5] анализ символи-
ки цвета в русской традиционной культуре 
показывает ее значительные отличия от ки-
тайской символики. Гэн Цзянь [4] проводит 
сопоставительный анализ цветообозначе-
ний в китайской и русской лингвокультуро-
логической традиции. В статьях Т. У. Мат-
назарова, У. В. Хоречко, М. В. Власовой 
представлены результаты детального сопо-
ставительного анализа символики конкрет-
ных цветов в русской и китайской культу-
ре – белого [9] и желтого [10]. К сожале-
нию, педагогические аспекты восприятия 
символики цвета представителями России и 
Китая, в том числе школьниками, пока еще 
не стали предметом исследования. 

Для лучшего понимания ситуации 
крайне важной явилась информация о рос-
сийских педагогических традициях раннего 
развития у ребенка восприятия цвета [3; 19], 
использования эмоционального воздей-
ствия цвета в организации окружающей ре-
бенка среды и диагностике эмоционального 
состояния ребенка посредством выбора цве-
та [13], развития умений выражать эмоцио-
нально-эстетическое отношение к миру че-
рез цветовые характеристики посредством 
ассоциативных упражнений [6]. Следует 
учитывать и тот факт, что в российских 
школах и ДОУ широко используется диа-
гностическая методика «Цветопись настро-
ения», где определенные цвета устойчиво 
соотносятся с эмоциональными состояния-
ми ребенка. 

Отметим, что о рисках возникновения 
межкультурных барьеров в восприятии 
младшими школьниками цвета нас преду-
преждали российские педагоги, принимав-
шие участие в опытно-поисковой работе. 
Они обращали внимание на то, что в рос-
сийских традициях символика цвета ис-
пользуется в основном в костюме персона-
жа (Снегурочка – белый, Хозяйка Медной 
Горы – зеленый, Баба Яга – коричневый, 
черный и др.); на лицо персонажа наклады-
вается характерный грим, но само лицо 
остается открытым; маска в опыте младших 
школьников соотносится, скорее, с ново-
годним карнавалом, и это, как правило, 
маски различных зверей. 

С учетом сказанного для проведения 
отсроченной проверки усвоенного материа-
ла (которая состоялась спустя 4–5 месяцев 
после проведенных уроков) задание по рас-
крашиванию маски персонажа пекинской 
оперы было нами видоизменено. На этот 
раз школьникам было предложено не про-
сто раскрасить маску, но самим придумать и 

написать, кто этот персонаж и какой у него 
характер (выбор персонажа не ограничи-
вался). Таким образом, школьники осо-
знанно подошли к подбору цветов для со-
здания маски положительного или отрица-
тельного героя. Анализируя детские рабо-
ты, мы отметили, что подавляющее боль-
шинство школьников создавали персона-
жей самостоятельно, придумывая им имена 
или называя по чертам характера («Доб-
рый», «Честный», «Хороший» и, напротив, 
«Злой» и т. п.). Из более конкретных персо-
нажей встретились «Киборг», «Разбойник», 
«Тигр», «Панд(а)», «Клоун» и даже «Боги-
ня Театра» и «Жасмин Моли Хуа» (назва-
ние песни, разученной на уроке на китай-
ском языке с использованием символиче-
ских движений). Мы обратили внимание на 
то, что многие школьники запомнили от-
дельные характеристики цвета, принятые в 
пекинской опере, и попытались их исполь-
зовать в своих работах. Например, домини-
рующий черный цвет был выбран для пер-
сонажа «рыцарь и спаситель», по характеру 
«доброго и храброго», а также для «добро-
го» персонажа, по характеру «честного и 
решительного» и даже для «добродушно-
го». Красный цвет доминировал в маске 
«храброго человека», белый – в маске «ки-
борга». Доминирующий желтый цвет встре-
тился у «разбойника» со злым характером, 
а также у «злого» персонажа, «безжалост-
ного» и «вспыльчивого». В других работах 
были использованы привычные для рос-
сийских школьников цветовые решения: в 
масках положительных персонажей преоб-
ладали гармоничные сочетания светлых то-
нов (сине-голубые, сине-зеленые узоры с 
вкраплением фиолетового), а также краси-
вые сопоставления ярких цветов при запол-
нении контуров узора маски; маски отрица-
тельных персонажей были очень яркими 
(желтый, оранжевый, красный в сочетании 
с коричневым) или, напротив, темными. 
Персонаж «Жасмин Моли Хуа» был охарак-
теризован как добрый, красивый, умный, 
счастливый, а в его маске доминировал 
оранжевый цвет (радостный, согласно рос-
сийским традициям). 

Мы посчитали полученный результат 
выполнения задания по раскрашиванию 
маски персонажа пекинской оперы доста-
точным для решения поставленной задачи 
приобщения младших школьников к китай-
ской музыкальной культуре, поскольку 
школьники: а) получили общее представ-
ление об искусстве пекинской оперы, харак-
терном для нее использовании масок с сим-
волическим значением цвета; б) закрепили 
полученные знания в собственной художе-
ственной деятельности, попробовав создать 
маску персонажа с определенным характе-
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ром. При этом школьники использовали 
отдельные элементы новой символики цве-
та, сложившейся в иных культурных тради-
циях, но не переходили на нее полностью. 

По итогам проведенной опытно-
поисковой работы мы пришли к следую-
щим выводам. 

Целесообразность опоры на полихудо-
жественный подход в процессе приобщения 
российских школьников к китайской музы-
кальной культуре обусловлена комплексом 
причин: соответствием основных идей кон-
цепции полихудожественного воспитания 
(Б. П. Юсов) возрастным особенностям 
младших школьников; синкретизмом ху-
дожественной культуры Китая, где музыка 
взаимосвязана с другими видами искусства; 
едиными художественно-педагогическими 
установками на интеграцию искусств в си-
стемах образования России и Китая. 

При соблюдении приоритета (доми-
нанты) музыкального искусства на уроках о 
китайской музыке следует широко исполь-
зовать полихудожественные задания раз-
личного вида, позволяющие включать 
школьников в активное, деятельно-
практическое освоение элементов китай-
ской музыкальной культуры. 

Полихудожественные задания условно 
могут быть подразделены на более знакомые 
российским школьникам, но выполненные 
на новом музыкальном и художественном 
материале (сопоставление художественных 
образов одного и того же явления в различ-
ных видах искусства, взаимосвязь музыки и 

движения) и принципиально новые задания, 
встречающиеся только на уроках о китай-
ской музыке (написание иероглифов, деко-
рирование народного китайского музыкаль-
ного инструмента, раскрашивание маски 
персонажа пекинской оперы). 

В работе с российскими школьниками 
мы единожды столкнулись с ярко выра-
женными межкультурными барьерами, 
обусловленными значительными различи-
ями в символическом использовании цве-
товых обозначений – при выполнении за-
дания раскрасить маску персонажа пекин-
ской оперы. Изучив глубже теоретические 
аспекты проблемы, мы посчитали доста-
точным, если школьники получат пред-
ставление о самобытном искусстве пекин-
ской оперы и используемых в нем масках 
персонажей; узнают о символических зна-
чениях цвета масок, в том числе противо-
положных российским традициям. В поли-
художественном задании школьникам бу-
дет предложено самим придумать персонаж 
определенного характера и раскрасить его 
маску, выбирая цвет по желанию. 

Перспективы исследования связаны с 
продолжением изучения теоретических ас-
пектов применения полихудожественных 
заданий в процессе приобщения российских 
школьников к китайской музыкальной 
культуре, расширением спектра полихудо-
жественных заданий, структурированием 
методов и приемов работы с ними, подго-
товкой учебного пособия на основе апроби-
рованного материала. 
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