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АННОТАЦИЯ. В статье находит освещение актуальная проблема ознакомления обучающихся рос-
сийских общеобразовательных школ с китайской музыкой. Целью статьи является изложение ре-
зультатов решения трех взаимосвязанных исследовательских задач: анализа становления и совре-
менного состояния российской музыкальной синологии как теоретико-методологической основы 
освоения китайской музыки на различных уровнях музыкального образования; анализа программ 
по предмету «Музыка» в аспекте ознакомления обучающихся начальных классов с китайской му-
зыкой; опроса младших школьников, выявляющего их знания о Китае и желание ознакомиться на 
уроках с китайской музыкой. Отмечено, что научный потенциал музыкальной синологии определя-
ет направления изучения китайской музыки в российских образовательных учреждениях. Включе-
ние китайского музыкального компонента в содержание уроков музыки соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта о воспитании уважительного отноше-
ния и интереса к художественной культуре, разным видам искусства, традициям и творчеству свое-
го и других народов. В современной ситуации сотрудничества России и Китая учителя музыки само-
стоятельно разрабатывают тематические уроки, знакомящие школьников с китайской музыкой. 
В новой программе «Музыка» модульного типа тематический блок «Музыка Японии и Китая» 
включен в состав модуля «Музыка народов мира». Таким образом, ознакомление с китайской му-
зыкой официально закреплено в содержании общего музыкального образования российских 
школьников. В статье представлены результаты опроса младших школьников, свидетельствующие 
о желании большинства из них ознакомиться на уроках с китайской музыкой. На основании полу-
ченных данных опроса спроектировано содержание трех уроков музыки для 1–2 классов, знакомя-
щих младших школьников с характерными особенностями музыкальной культуры Китая: пентато-
никой как основой «музыкального языка», народными музыкальными инструментами и пекинской 
оперой как самобытным национальным жанром. 
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ABSTRACT. The article highlights the actual problem of familiarizing students of Russian secondary 
schools with Chinese music. The purpose of the article is to present the results of solving three interrelated 
research tasks: analysis of the formation and current state of Russian musical sinology as a theoretical and 
methodological basis for mastering Chinese music at various levels of music education; analysis of pro-
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grams on the subject of “Music” in the aspect of familiarization of primary school students with Chinese 
music; a survey of younger schoolchildren, revealing their knowledge of China and their desire to get ac-
quainted with Chinese music in lessons. It is noted that the scientific potential of musical sinology deter-
mines the directions of studying Chinese music in Russian educational institutions, the inclusion of a Chi-
nese musical component in the content of music lessons meets the requirements of the Federal State Edu-
cational Standard on fostering respect and interest in artistic culture, various types of art, traditions and 
creativity of their own and other peoples. In the current situation of cooperation between Russia and Chi-
na, music teachers independently develop thematic lessons that introduce students to Chinese music. In 
the new modular Music program, the thematic block “Music of Japan and China” is included in the module 
“Music of the Peoples of the World”. Thus, familiarization with Chinese music is officially fixed in the con-
tent of the general musical education of Russian schoolchildren. The article presents the results of a survey of 
younger schoolchildren, indicating the desire of most of them to get acquainted with Chinese music in les-
sons. Based on the survey data, the content of three music lessons for grades 1–2 is designed, introducing 
younger schoolchildren to the characteristic features of Chinese musical culture: pentatonics as the basis of 
the “musical language”, folk musical instruments and Beijing opera as an original national genre. 

FOR CITATION: Matveeva, L. V., Yang Bo, Lyzina, Yu. L. (2022). Familiarization of Primary School Stu-
dents of the Russian Secondary School with Chinese Musical Culture. In Pedagogical Education in Russia. 
No. 6, pp. 48-55. DOI: 10.26170/2079-8717_2022_06_06. 

огласно Федеральному государ-
ственному образовательному стан-

дарту начального общего образования тре-
бования к личностным результатам освое-
ния программы начального общего образо-
вания в области эстетического воспитания 
включают «уважительное отношение и ин-
терес к художественной культуре, воспри-
имчивость к разным видам искусства, тра-
дициям и творчеству своего и других наро-
дов»1. Школьные уроки музыки в системе 
начального общего образования призваны 
реализовать данные требования в процессе 
ознакомления обучающихся с широким 
спектром национальных музыкальных 
культур. В контексте современной геополи-
тической ситуации возрастает значимость 
ознакомления российских школьников с 
музыкальной культурой Китая.  

Обратим внимание на то, что в услови-
ях урока музыки в российской начальной 
школе правомерно говорить только лишь об 
ознакомлении с китайской музыкой (а не о 
приобщении, пробуждении или развитии 
интереса к ней, тем более – освоении). По-
нятие «ознакомление», согласно толковым 
словарям русского языка, представляет со-
бой существительное от глагола «знако-
мить», «ознакомить» в значении «давать 
кому-нибудь сведения о чем-нибудь», «сде-
лать кому-либо известным что-либо» [8; 
14]. На основе полученной информации о 
самых ярких отличительных особенностях 
китайской музыки, непосредственного за-
крепления данной информации в музы-
кальной и полихудожественной деятельно-
сти, осмысления в контексте данной ин-
формации отдельных «житейских» сведе-
ний о Китае у школьников может возник-

 
1  Приказ об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального об-
щего образования от 31 мая 2021 г. № 286 // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120
2107050028 (дата обращения: 09.09.2022). 

нуть и получить дальнейшее развитие ин-
терес к музыкальной и художественной 
культуре Китая. При этом учитель в любом 
случае должен соблюдать приоритет рос-
сийской музыкальной культуры и руковод-
ствоваться задачей формирования у школь-
ников гражданской идентичности. 

Несмотря на безусловное признание 
огромной роли гуманитарных связей в меж-
государственных взаимоотношениях России 
и Китая, в том числе в сфере культуры и об-
разования [2], следует констатировать, что в 
настоящее время ситуация с изучением му-
зыкальной культуры Китая в России на всех 
уровнях музыкального образования остает-
ся открытой. Главной причиной этого явля-
ется недостаточная разработанность содер-
жательной стороны вопроса, а также недо-
статок педагогов, получивших соответству-
ющую профессиональную подготовку. 

Изучением музыкальной культуры Ки-
тая занимается специальная научная от-
расль – музыкальная синология (от позд-
нелат. Sina – Китай) или музыкальное ки-
таеведение; китайский компонент пред-
ставлен и в музыкальном востоковедении. 
Как отмечает В. Н. Юнусова, «долгое время 
материалы для изучения китайской музыки 
поставляли ученые-этнографы и путеше-
ственники» [17, с. 781]. М. В. Есипова также 
обращает внимание на то, что первыми о 
китайской музыке в России писали «не му-
зыковеды, а востоковеды-китаисты» [4, 
с. 8]. Истоки российской музыкальной си-
нологии (китаеведения) современные ис-
следователи соотносят с первыми письмен-
но зафиксированными впечатлениями пу-
тешественников (XIV–XVI вв.); разнообраз-
ной информацией о песнях, музыкальных 
инструментах, музыкальных обрядовых 
действах и др., содержащейся в заметках 
представителей дипломатического корпуса 
и православных миссионеров (XVII – пер-
вая половина XIX вв.). Силами этих энтузи-
астов были собраны крупнейшие коллек-
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ции китайских музыкальных инструментов, 
ныне хранящихся в музеях Москвы и Санкт-
Петербурга. Начиная с середины XVIII в. 
единичные аспекты музыкальной и художе-
ственной культуры Китая начинают нахо-
дить освещение в российской периодической 
печати [5; 6; 17]. Во второй половине XIX – 
начале XX вв. обобщенная информация о 
музыкальной системе Китая была включена 
в очерки по истории музыки. В. А. Королева 
обращает внимание на то, что авторы дан-
ных работ «занимались педагогической дея-
тельностью, и опубликованные труды пред-
ставляли материалы переработанных лек-
ционных курсов» [6, с. 80], таким образом, 
«студенты консерваторий уже в конце XIX в. 
получали элементарные представления о во-
сточной музыке» [6, с. 80]. 

Рубежным событием на пути становле-
ния российской музыкальной синологии 
стало включение Б. В. Асафьевым китайско-
го музыкального материала в Семинар по 
социологии музыки. Основы музыкальной 
синологии как самостоятельного научного 
направления были заложены в исследова-
ниях Р. И. Грубера [17]. В настоящее время 
российская музыкальная синология (музы-
кальное китаеведение) активно развивается 
силами двух ведущих научных школ – Мос-
ковской и Новосибирской [3; 13; 17]. По мне-
нию В. Н. Юнусовой, «специфика россий-
ского подхода к изучению китайской музы-
ки проявляется… в избегании европоцен-
тризма, стремлении совместить “взгляд со 
стороны” с точкой зрения китайских иссле-
дователей, изучающих культуру изнутри» 
[17, с. 785]. М. Ю. Дубровская [3] обращает 
внимание на солидный методологический 
потенциал российской музыкальной сино-
логии, обусловленный интеграцией раз-
личных областей знания (истории, филоло-
гии, культурологии, искусствоведения и 
др.); на взаимосвязанное исследование тра-
диционного наследия и композиторского 
творчества. В современном музыкальном 
востоковедении китайская музыкальная 
культура изучается в контекстах «звукового 
идеала» конфуцианской цивилизации; му-
зыкальной классики (в значении «образцо-
вость и высшее достижение») и условий, 
необходимых для развития классической 
традиции, «включая институт музыкантов и 
систему обучения, музыкальные трактаты и 
инструменты, правила создания текстов и 
исполнения и др.» [13, с. 67]; музыкально-
театральных традиций; популярной по-
луклассической музыки. Отечественное му-
зыкальное востоковедение интегрирует до-
стижения фольклористики и академическо-
го музыковедения [13]. 

Несмотря на перечисленные достиже-
ния, общее состояние современной россий-

ской музыкальной синологии характеризу-
ется М. В. Есиповой как энтропическое, 
«поскольку россыпь накопленных данных 
(в виде диссертаций, книг, переводов и 
научных статей) практически никак и нигде 
не аккумулируется» [4, с. 8]. Музыкальная 
культура Китая нередко находит освещение 
в работах историков и филологов, не вла-
деющих музыкальной терминологией, в то 
время как профессиональные музыковеды 
не могут полноценно исследовать музы-
кальную культуру Китая по причине недо-
статочного знания китайского языка. В этой 
связи М. В. Есипова высоко оценивает 
вклад китайских аспирантов, обучающихся 
в России, в развитие российской музыкаль-
ной синологии [4]. Мы полагаем, что дан-
ная оценка актуальна и для музыкально-
педагогических исследований. 

Рассмотренные выше контексты сино-
логических, китаеведческих, востоковедче-
ских музыкальных исследований опреде-
ляют основные векторы изучения китай-
ской музыкальной культуры в российских 
образовательных учреждениях. Теоретиче-
ские положения данных исследований мо-
гут послужить методологическими основа-
ми как для организации процесса освоения 
основ китайской музыкальной культуры бу-
дущими учителями музыки, так и для непо-
средственного ознакомления школьников с 
китайской музыкой. 

Ретроспективный анализ программ и 
учебно-методических материалов по предме-
ту «Музыка» для общеобразовательной шко-
лы позволяет заключить, что вопрос о вклю-
чении в его содержание китайской музыки 
непосредственно отражал ситуацию взаимо-
отношений двух стран. Так, в «Сборник песен 
для средней школы» (1955) [11], в составле-
нии которого принимали участие корифеи 
отечественной методики музыкального вос-
питания школьников В. Н. Шацкая и 
М. А. Румер, была включена песня В. И. Му-
радели на слова М. М. Вершинина «Москва – 
Пекин» (более известная по первой строке 
«Русский с китайцем братья навек»). Эта пес-
ня была написана в 1949 году в ознаменова-
ние создания Китайской Народной Республи-
ки и отражала актуальную для 1950-х гг. ситу-
ацию дружественных отношений СССР и Ки-
тая, сотрудничества в области культуры, ис-
кусства, образования. 

И, напротив, в период охлаждения дву-
сторонних отношений китайская музыка не 
нашла отражения в экспериментальной 
программе по предмету «Музыка», разра-
ботанной на базе НИИ школ исследова-
тельским коллективом под научным руко-
водством Д. Б. Кабалевского. При этом в 
тематический план данной программы бы-
ла включена тема «Между музыкой разных 
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народов мира нет непереходимых границ» 
(3 класс, в новой редакции программы – 
4 класс), не только предусматривавшая 
ознакомление обучающихся с различными 
национальными музыкальными культура-
ми, но и открывавшая перед учителем пер-
спективы самостоятельного поиска в дан-
ном направлении, расширения их спектра, 
непосредственно предложенного в про-
грамме. Методическое пояснение к данной 
теме «Каждый народ имеет свой музы-
кальный язык, как и свой разговорный 
(литературный). И этот музыкальный 
язык, в отличие от языка разговорного, 
понятен всем другим народам без перево-
да», представленное как в первоначальном 
варианте программы [9, с. 118], так и в ее но-
вой редакции [10, с. 73], могло быть орга-
нично реализовано в процессе ознакомления 
школьников с китайской музыкой на основе 
сопоставления языков двух стран и знаком-
ства с пентатоникой как основой специфиче-
ского языка китайской музыки. Однако те-
матические уроки о китайской музыке в 
рамках данной программы не были преду-
смотрены составителями программы и не 
разрабатывались учителями музыки.  

В программах по предмету «Музыка», 
разработанных на рубеже XX–XXI вв., а да-
лее скорректированных их авторами в соот-
ветствии с положениями ФГОС [1; 12], так-
же созданы благоприятные условия для 
ознакомления младших школьников с му-
зыкальными культурами разных народов 
мира. В программе по предмету «Музыка» 
для 1–4 классов, разработанной Г. П. Серге-
евой, Е. Д. Критской, Т. С. Шмагиной, по-
ставленная задача воспитания «уважения к 
истории, традициям, музыкальной культуре 
разных народов мира на основе постижения 
учащимися музыкального искусства во всем 
многообразии его форм и жанров» [12, с. 3] 
находит решение благодаря одной из трех 
«содержательных линий» программы – 
«Музыкальная картина мира». В тезисном 
раскрытии данной содержательной линии 
представлены следующие позиции: «инто-
национное богатство музыкального мира», 
«народное и профессиональное музыкаль-
ное творчество разных стран мира», «мно-
гообразие этнокультурных, исторически 
сложившихся традиций» [12, с. 10]. По-
скольку тематический план данной про-
граммы не содержит тем, непосредственно 
знакомящих школьников с музыкальными 
культурами разных народов, можно прийти 
к заключению о том, что содержательная 
линия «Музыкальная картина мира» рас-
крывается в темах структурных разделов 
программы и конкретных уроков через со-
ответствующий музыкальный репертуар и 
художественный контекст урока.  

Иной вариант тематического планиро-
вания представлен в программе «Музыка», 
разработанной В. В. Алеевым, Т. И. Наумен-
ко, Т. Н. Кичак [1]. По замыслу авторов про-
граммы, «опорными точками» в реализа-
ции ее содержания становятся темы года, в 
частности в 4 классе – тема «Музыкальное 
путешествие». В рамках данной темы 
«школьники знакомятся с музыкальной 
культурой России, а также стран ближнего 
и дальнего зарубежья… Музыкальное путе-
шествие предстает в ориентации на яркие 
музыкальные стили» [1, с. 8]. В перечне 
стран ближнего и дальнего зарубежья Ки-
тай не указан. Однако в современной ситуа-
ции доброжелательных взаимоотношений и 
сотрудничества России и Китая учителя му-
зыки по собственной инициативе разраба-
тывают тематические уроки, посвященные 
китайской музыке. 

Таким образом, в настоящее время уро-
ки, посвященные музыкальной культуре 
Китая, разрабатываются преимущественно 
силами педагогов-энтузиастов в опоре на 
разнообразную страноведческую и культу-
рологическую информацию, полученную 
путем самообразования. Анализ доступных 
источников свидетельствует о явном проти-
воречии между теоретической и практиче-
ской разработанностью методических ас-
пектов проблемы: с одной стороны, в сети 
Интернет представлены многочисленные 
варианты тематических уроков музыки, по-
священных музыкальной культуре Китая; с 
другой стороны, крайне редко встречаются 
научные работы, раскрывающие методоло-
гические основы и методику проведения та-
ких уроков. В этой связи считаем необходи-
мым особо отметить статью А. И. Шестовой и 
Н. Г. Тагильцевой, в которой обосновывают-
ся подходы и принципы введения китайской 
художественной культуры в содержание 
начального общего образования российских 
школьников [16]. Достоинствами разработок 
уроков, представленных в сети Интернет, 
являются высокая информационная насы-
щенность (подкрепленная артефактами, фо-
то- и видеоматериалами), обращение к вза-
имосвязанным видам искусства, реализация 
системно-деятельностного подхода посред-
ством практического освоения школьниками 
элементов художественной культуры Китая 
(каллиграфии, изготовления вееров и др.). 
Однако с точки зрения тайминга наблюда-
ется некоторое преобладание страноведче-
ской и культурологической информации 
над собственно музыкальной составляющей 
урока. Беспокоит недостаточное количество 
времени, отведенного на вслушивание в ха-
рактерные интонации пентатоники на при-
мере различных музыкальных произведе-
ний, их сопоставление и впевание, что поз-
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волило бы школьникам закрепить их в соб-
ственном слуховом и исполнительском 
опыте. В этой связи удачным представляет-
ся предложение А. И. Шестовой и Н. Г. Та-
гильцевой о взаимосвязанном обращении к 
китайской художественной культуре на 
уроках по предметам «Музыка» и «Окру-
жающий мир» в 3 классе общеобразова-
тельной школы [16]. 

Ситуация с обращением к китайской 
музыке в общеобразовательных школах 
России начинает изменяться в связи с внед-
рением Примерных рабочих программ 
«Музыка» для 1–4 и 5–9 классов модульно-
го типа. Данные программы разработаны 
Институтом стратегии развития образова-
ния Российской академии образования в 
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 
2021 г. Содержание предмета «Музыка» в 
1–4 классах [7] структурно представлено во-
семью модулями (тематическими линия-
ми), и в их числе – Модулем № 3 «Музыка 
народов мира». Каждый модуль состоит из 
нескольких тематических блоков с указани-
ем примерного количества учебного време-
ни. Модульный принцип составления про-
граммы допускает перестановку блоков 
(для удобства варьирования блоки в составе 
модуля обозначены буквами). Для состав-
ления рабочей программы учителям пред-
лагается использовать «Конструктор рабо-
чих программ» (бесплатный онлайн-сервис 
для быстрого создания рабочих программ 
по учебным предметам, удобный в работе, 
понятный и простой при использовании). 

Одним из тематических блоков Модуля 
№ 3 является блок «Е» – «Музыка Японии 
и Китая». Таким образом, ознакомление с 
китайской музыкой получило официальное 
закрепление в содержании общего музы-
кального образования российских школь-
ников. На освоение данного блока учителем 
(по его усмотрению и возможностям обра-
зовательной организации) может быть от-
ведено от 2 до 6 учебных часов. В содержа-
нии блока представлены следующие пози-
ции: «Древние истоки музыкальной куль-
туры стран Юго-Восточной Азии. Импера-
торские церемонии, музыкальные инстру-
менты. Пентатоника» [7, с. 26]. 

Результаты ознакомления российских 
школьников с китайской музыкой могут 
быть закреплены в блоке «И» – «Диалог 
культур» (2–6 часов), в рамках которого 
рассматриваются «культурные связи между 
музыкантами разных стран; образы, инто-
нации фольклора других народов и стран в 
музыке отечественных и зарубежных ком-
позиторов (в том числе образов других 
культур в музыке русских композиторов и 
русские музыкальные цитаты в творчестве 
зарубежных композиторов)» [7, с. 28]. 

Поскольку большинство рассмотрен-
ных выше разработок тематических уроков 
по китайской музыкальной и художествен-
ной культуре адресовано обучающимся  
4–5 классов, а в статье А. И. Шестовой и 
Н. Г. Тагильцевой [16] освещен опыт работы 
с обучающимися 3 класса, нам показалось 
интересным рассмотреть возможности 
ознакомления с китайской музыкой обуча-
ющихся 1–2 классов. 

Перед тем, как включить уроки о ки-
тайской музыке в школьный образователь-
ный процесс, авторами данной статьи был 
проведен опрос обучающихся 1–2 классов. 
Основной опрос проводился на базе 
МНАОУК Гимназия «Арт-Этюд» г. Екате-
ринбурга, где планировалось проводить 
уроки, дополнительный опрос – на базе 
МАОУ СОШ № 32. Всего в опросе приняли 
участие 157 обучающихся 1–2 классов 
(МНАОУК Гимназия «Арт-Этюд» – 78 чел., 
МАОУ СОШ № 32 – 79 чел.). 

Опрос школьников проводился в конце 
урока музыки с использованием фронталь-
ной и письменной форм. Школьникам бы-
ли заданы 3 вопроса: 

1. Что вы знаете о Китае? (фронтальный 
опрос: заслушивались и фиксировались 
свободные ответы школьников). 

2. А что вы знаете о китайской музыке? 
(фронтальный опрос: заслушивались и фик-
сировались свободные ответы школьников). 

3. Хочешь ли ты узнать на уроке о ки-
тайской музыке? (индивидуальный пись-
менный опрос). 

Для проведения письменного опроса 
каждому школьнику был выдан специально 
подготовленный листок для ответа размером 
¼ листа формата А4, на котором был напе-
чатан вопрос «Хочешь ли ты узнать на уроке 
о китайской музыке?» и предложены три ва-
рианта ответов: «Да, хочу», «Нет, не хочу», 
«Мне всё равно», сопровождающиеся соот-
ветствующими смайликами. Школьникам 
было предложено выбрать один из вариан-
тов ответа. Количественные результаты об-
рабатывались в процентном исчислении от 
числа опрошенных в каждом образователь-
ном учреждении, полученные значения 
округлялись до целого числа. Поскольку по 
своему составу группы получились практиче-
ски равными (с разницей в 1 чел.), возможно 
было сравнивать результаты и по числу чело-
век, выбравших тот или иной ответ. 

В МНАОУК Гимназия «Арт-Этюд» опрос 
проводила представительница Китайской 
Народной Республики – аспирантка УрГПУ 
Ян Бо. После заслушивания ответов на пер-
вый и второй вопросы школьникам было 
предложено назвать изображения на слай-
дах презентации PowerPoint (панда, чай, 
дракон, лотос, Великая Китайская стена, та-
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лисманы Зимних олимпийских игр 2022 г., 
персонаж Пекинской оперы, фарфоровая ва-
за, китайский фонарик, китайский узел и 
др.; показ презентации завершался слайдом 
с изображением китайских народных музы-
кальных инструментов). После заслушива-
ния вариантов ответов школьников на слай-
де открывался правильный ответ, который 
школьники читали вслух всем классом. 

Ответы на первый и второй вопросы, а 
также на вопросы презентации должны бы-
ли показать сформированность у школьни-
ков знаниевого компонента готовности к 
ознакомлению с музыкой Китая. В ответах 
школьников на первый вопрос и на вопросы 
презентации ожидаемо проявилось владение 
разнообразной страноведческой и частично 
культурологической информацией, почерп-
нутой из мультипликационных фильмов, 
новостных и спортивных репортажей, теле-
визионных передач о путешествиях и др. 
Обратим внимание на то, что данная ин-
формация излагалась школьниками в пози-
тивном ключе, с большим энтузиазмом и ис-
кренним интересом; не подтвердились наши 
опасения о возможности получения ответов, 
основанных на бытовых предрассудках. 
Ожидаемым оказалось затруднение школь-
ников с ответом на вопрос о том, что они 
знают о китайской музыке. Ситуацию в це-
лом характеризует ответ ученика 1-б класса 
«Ни-че-го!» (с подчеркнутым акцентирова-
нием слогов при общем молчании класса). 
В других классах были предложены вариан-
ты ответа «в ней слова на китайском языке», 
«ее играют на китайских инструментах», а 
некоторые школьники охарактеризовали ее 
как необычную, волшебную, красивую. 

Ответы на третий, письменный вопрос 
должны были выявить эмоциональный 
компонент готовности школьников к озна-
комлению с китайской музыкой, показать, 
насколько они принимают сам факт обра-
щения к ней на уроке. Отвечая на вопрос о 
том, хотели бы они узнать на уроке о китай-
ской музыке, 91% опрошенных (71 чел.) вы-
брали ответ «да», при этом 5 чел. усилили 
его эмоциональную составляющую (нари-
совано сердечко; поставлено множество 
«галочек» возле ответа «да, хочу»; ответ 
«да, хочу» обведен несколькими кругами; 
иные варианты ответа полностью зачерне-
ны карандашом), а одна первоклассница 
написала на листочке просьбу сказать что-
нибудь на китайском языке. Вариант ответа 
«Нет, не хочу» не был выбран. Вариант 
«Мне всё равно» выбрали 6% опрошенных 
(5 чел.). И, наконец, 3% опрошенных 
(2 чел.) сделали неясный выбор – не отме-
тили вариант ответа или отметили два ва-
рианта («Да, хочу» и «Мне всё равно»). 

С учетом ситуации проведения опроса 

представителем Китайской Народной Рес-
публики мы посчитали необходимым про-
вести дополнительный контрольный опрос 
в нейтральных условиях. Такой опрос был 
проведен в 1–2 классах МАОУ СОШ № 32 
учителем музыки с использованием того же 
инструментария за исключением презента-
ции PowerPoint. Таким образом, было ис-
ключено влияние на позицию школьников 
ярких ситуативных факторов. 

Анализ результатов ожидаемо показал 
некоторое понижение количества школь-
ников, выбравших вариант ответа «Да, хо-
чу» – 77% (61 чел.), при соответствующем 
возрастании числа обучающихся, которым 
«всё равно» – 18% (14 чел.) и которые не хо-
тят знакомиться на уроках с китайской му-
зыкой – 4% (3 чел.). Неясный ответ встре-
тился у одного опрошенного. 

Сопоставление результатов, получен-
ных в двух группах, показывает, что прове-
дение опроса представителем Китайской 
Народной Республики, с показом зрелищ-
ной презентации, оказало определенное 
влияние на позицию школьников. Однако 
это влияние не столь велико, как можно 
было ожидать. Разброс значений, получен-
ных в двух группах опрошенных, оказался 
небольшим (–14% или 10 чел.). Таким обра-
зом, и в привычных условиях, без «собы-
тийности» появления на уроке гостьи из 
Китая более ¾ обучающихся 1–2 классов 
проявили свое желание ознакомиться на 
уроке с китайской музыкой. При этом 3 чел. 
усилили эмоциональную составляющую от-
вета, нарисовав сердечко, поставив не-
сколько «галочек» и дописав «да, да, да». 

В настоящее время авторами данной 
статьи на базе Гимназии «Арт-Этюд» про-
водится опытно-поисковая работа по реа-
лизации разработанного цикла уроков, зна-
комящих обучающихся 1–2 классов с китай-
ской музыкой. Разработанный цикл вклю-
чает 3 урока, на которых школьники после-
довательно знакомятся с особенностями ки-
тайского «музыкального языка» (основан-
ного на пентатонике), китайскими народ-
ными музыкальными инструментами и пе-
кинской оперой как самобытным нацио-
нальным жанром, решают проблемную си-
туацию «Может ли российский композитор 
написать музыку про Китай?» и разучивают 
песню на китайском языке с включением 
символических движений, раскрывающих 
ее содержание. Уроки построены на основе 
системно-деятельностного, проблемного и 
полихудожественного подходов с соблюде-
нием приоритета музыки как доминантного 
вида искусства; носят целостный характер и 
объединяют различные виды музыкальной 
деятельности школьников. Для проведения 
уроков подобран музыкальный репертуар, 
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аудио- и видеоматериалы, а также некото-
рые артефакты китайской культуры.  

В первых классах (1-а, 1-б) обучение ве-
дется на основе Примерной рабочей про-
граммы «Музыка» для 1–4 классов [7] со-
гласно новому ФГОС 1 . Используя предо-
ставленную возможность варьирования по-
следовательности модулей и блоков про-
граммы, учитель музыки самостоятельно 
определил и закрепил в «Конструкторе ра-
бочих программ» календарный срок изуче-
ния блока «Е» модуля № 3 – «Музыка Япо-
нии и Китая». Отведенные на изучение 
данного блока 6 часов разделены между 
двумя музыкальными культурами. Таким 
образом, на ознакомление школьников с 
китайской музыкой оказалось возможным 
выделить 3 часа, что и определило количе-
ство разработанных уроков. 

Во вторых классах (2-а, 2-б) преподавание 
предмета «Музыка» осуществляется на основе 
программы Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской и 
Т. С. Шмагиной [12]. Разработанный цикл 
из 3-х уроков органично включен в сквоз-
ную тему раздела «День, полный событий» 
за счет возможности варьирования учебно-
го материала. «Событием» дня для школь-
ников становится сам факт проведения уро-
ков музыки учительницей из Китая, предо-

 
1  Приказ об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального об-
щего образования от 31 мая 2021 г. № 286 // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120
2107050028 (дата обращения: 09.09.2022). 

ставленная возможность непосредственного 
общения с носителем китайского языка и 
китайской культуры. С учетом сказанного 
проблема соотношения «системности» и 
«событийности» уроков музыки [15] нашла 
неожиданное ситуативное решение. 

Таким образом, в процессе опытно-
поисковой работы были поставлены следу-
ющие задачи: 1) провести опрос, выявляю-
щий знаниевый и эмоциональный компо-
ненты готовности обучающихся 1–2 классов 
к ознакомлению с китайской музыкой; 
2) разработать и реализовать содержание 
цикла уроков для обучающихся 1–2 классов, 
обеспечивающих первоначальное ознаком-
ление с китайской музыкой; 3) сопоставить 
различные варианты решения на уроке про-
блемных ситуаций и выбрать оптимальный; 
4) сделать обоснованные выводы о целесо-
образности обращения к конкретным аспек-
там музыкальной и художественной культу-
ры Китая, выбора музыкальных произведе-
ний, использования отдельных видов учеб-
ной музыкальной деятельности школьников, 
учебных и творческих заданий и др. Резуль-
таты решения первой задачи нашли освеще-
ние в данной статье. Вторая задача решается 
в настоящее время. В ходе ее решения акку-
мулируется и анализируется информация, 
необходимая для решения третьей и четвер-
той задач. Результаты решения второй, тре-
тьей и четвертой задач найдут отражение в 
учебном пособии для учителей музыки и 
студентов педагогических вузов. 
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