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идейно-смыслового выражения. При этом 
особое внимание обращается на вопросы 
выбора языкового средства из ряда воз-
можных в зависимости от коммуникатив-
ной цели высказывания.  

Мы в процессе экспериментально-
опытного обучения письменной речевой 
деятельности школьников избрали сле-
дующий подход к лингвистическому ана-
лизу текста: 

• лингвистическое комментирова-
ние языковых средств с точки зрения 
норм русского языка; 

• анализ эстетической функции язы-
ковых средств текста; 

• выявление индивидуального стиля 
автора. 

Лингвистический анализ текста по 
такой схеме дает достаточно полное 
представление о тексте как многоас-
пектном явлении, о взаимодействии 
единиц текста, об их потенциях созда-
вать связное, целостное высказывание, 
что соответствует законам построения 
речевого высказывания в письменной 
форме речи. 
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В педагогической литературе С. И. Ар-
хангельским [1], Н. Ф. Талызиной [7] и 
другими исследована система условий 
эффективного управления деятельностью 
по усвоению знаний. Этими условиями, 
по мнению Н. Ф. Талызиной, являются: 

• наличие конструктивной, одно-
значной цели; 

• наличие программы воздействия 
на управляемый объект (процесс) с уче-
том переходных состояний; 

• необходимость точного указания 
объекта (процесса) управления; 

• получение и переработка инфор-
мации с целью выработки и реализации 
корректирующих воздействий. 

Под педагогическими условиями 
формирования этнорегиональных знаний 
мы понимаем взаимосвязанный комплекс 
мер, направленных на совершенствование 
содержания учебно-воспитательного про-
цесса на основе народных традиций. По-
этому, определяя условия, способствую-
щие эффективному формированию этно-
региональных знаний у учащихся, мы об-
ратились к теоретическому осмыслению 
опыта использования учебно-воспитатель-
ных возможностей народных традиций в 
работе педагогов и педагогических коллек-
тивов, позволяющему осознать возможно-
сти образовательного процесса школы. 

Формирование этнорегиональных 
знаний у старшеклассников на основе на-
родных традиций и этнохудожественной 
культуры рассматривается как средство 
эстетического и профессионального ста-
новления, формирования художественной 
культуры [4], формирования интереса к 
традициям народного декоративно-прик-
ладного искусства у подростков [6], раз-
вития художественных способностей на 
занятиях по декоративно-прикладному 
искусству у младших подростков [2], 
формирования у старшеклассников этно-
культурных ценностей в процессе изуче-
ния краеведческих дисциплин [3], как 

учебный предмет в образовательных уч-
реждениях на основе традиционного де-
коративно-прикладного искусства [5]. Ис-
следование проблем активизации декора-
тивно-прикладной деятельности школьни-
ков, ориентация на специфические особен-
ности предметов художественного цикла 
отражены в работах, выполненных под ру-
ководством И. А. Арабова (Л. М. Чомаева) 
[9], В. А. Яковлева (А-К. С. Мунгиев) [8] 
и др. Авторы, с учетом специфики школь-
ного и студенческого возраста, видов де-
коративно-прикладного (художественная 
обработка дерева, металла, роспись по 
ткани и т. д.) и народного искусства (ре-
гионального компонента) предлагают 
эффективные педагогические условия 
формирования этнорегиональных знаний 
у подростков и студентов в процессе пре-
подавания декоративно-прикладного ис-
кусства, изучения народных традиций и 
этнохудожественной культуры. 

Опираясь на вышесказанное, мы 
разработали модель условий успешного 
усвоения учащимися старших классов 
этнохудожественных знаний. Основу 
модели составили результаты анализа 
психолого-педагогических источников 
по этой проблеме, благодаря чему все 
условия оказалось возможным сгруппи-
ровать в два блока: объективные и субъ-
ективные, которые представлены в табл. 
1. Модель несколько скорректирована и 
дополнена суждениями практиков, по-
скольку наряду с анализом педагогиче-
ских источников мы использовали анке-
тирование учителей средних школ и 
преподавателей художественно-графи-
ческих факультетов Кубанского, Даге-
станского и Карачаево-Черкесского уни-
верситетов, обратившись к ним с вопро-
сом: «Какие условия из предлагаемых в 
разработанной нами модели, на Ваш 
взгляд, могут способствовать успешно-
му обучению школьников средствами 
этнохудожественной культуры?» 
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Таблица 1 
Условия, способствующие формированию этнорегиональных знаний средствами  

этнохудожественой культуры 
Субъективные Объективные 

Развитие и совершенствование у учащихся инте-
реса и желания стремиться к мастерству по деко-
ративно-прикладному искусству и народным ре-
меслам, высокая этнохудожественная информиро-
ванность 

Материально-техническое оснащение учебной 
базы для проведения программных, дополнитель-
ных и кружковых занятий со школьниками 

Наличие у учителей стабильного желания способ-
ствовать формированию у учащихся этнорегио-
нальных знаний 

Научно-методическое обеспечение образователь-
ной деятельности педагогического состава школы 

Целенаправленное научно-теоретическое, педаго-
гическое и методическое совершенствование пе-
дагогов в области формирования у школьников 
потребности в приобретении ими общечеловече-
ских, этнорегиональных и этнохудожественных 
знаний 

Заинтересованное отношение и проявление вни-
мания к региональному компоненту со стороны 
общегосударственных, региональных и местных 
органов власти и структур образования. 
Этнорегиональный подход как педагогическое яв-
ление, как принцип, как теория педагогического 
процесса 

Умение учителей опираться в процессе обучения 
школьников на регионально-этнические знания и 
информацию, которые приобретены ими ранее 

Интегративность содержания обучения как взаи-
мосвязь комплексного, системного и личностно 
ориентированного подходов 

Умение общаться с учащимися в этнокультурной 
среде 

Культурно-рефлексивная деятельность в процессе 
обучения 

Умение учителя совершенствовать результаты 
труда за счет использования этнорегионального 
материала 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм 
проведения учебных занятий 

Опора на умения учащихся художественно вопло-
щать этнорегиональные идеи, обосновывая их 
художественно выразительными средствами, опо-
ра на уровни их этнохудожественной подготовки 

Стимулирование развития этнорегиональных мо-
тивов и потребностей личности 

 
Предлагаемая структура комплекса 

педагогических условий представляется 
нам динамичной и развивающей в зави-
симости от усложнения целей подготовки 
на каждом этапе и связана общей целью, 
формированием знаний о народных тра-
дициях, декоративно-прикладном искус-
стве, в том числе и по художественной 
обработке металла (художественная че-
канка, насечка и т. д.). 

Что касается ответа на вопрос «Ка-
кие из перечисленных условий являются 
ведущими?», то наши респонденты в ка-
честве приоритетных назвали интегра-
тивность содержания обучения (12,5%), 
необходимость сочетания индивидуаль-
ных и коллективных форм проведения 
учебных занятий (28%), совершенствова-
ние материально-технической базы обу-
чения (25%). Но самое высокое предпоч-
тение (более 30%) они отдали опоре на 

уровни этнохудожественной подготовки, 
на умения учащихся художественно во-
площать этнорегиональные идеи.  

Одним из условий успешного фор-
мирования этнорегиональных знаний, как 
мы увидели, является учет этнокультур-
ной, а особенно этнохудожественной, под-
готовки учащихся. Для исследования 
уровня этнохудожественной подготовки 
старшеклассников нами использовались 
такие методы, как наблюдение, ранжиро-
вание, самооценка, беседы с учащимися и 
их родителями, метод экспертных оценок, 
анкетирование и др. Целью констати-
рующего этапа эксперимента было про-
ведение психолого-педагогической диаг-
ностики уровня сформированности у стар-
шеклассников этнохудожественной осве-
домленности, этнохудожественных инте-
ресов, уровня отдельных умений, необ-
ходимых учащимся для осуществления 
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этнохудожественной деятельности. В ходе 
эксперимента приоритетными критерия-
ми оценивания ответов учащихся стали 
когнитивный, эмотивный, операциональ-
но-деятельностный компоненты. Показа-
телями когнитивного компонента явля-
лись этнохудожественные представления 
учащихся, отбор наиболее важных требо-
ваний к этнохудожественной деятельно-
сти, объем технологических этнохудоже-
ственных знаний и др. Показателями эмо-
тивного компонента стали любовь к этно-
культуре, интерес к ней, желание и стрем-
ление узнать как можно больше о народной 
культуре, положительное оценивание про-
изведений, отражающих жизнедеятель-
ность народа. Показателями операцио-
нально-деятельностного компонента ста-
ли активность учащихся в освоении этно-
художественных знаний, стремление при-
менить эти знания при изготовлении тех 
или иных этнохудожественных изделий, 
умения составить этнохудожественную 
композицию на темы нартского эпоса, 
мотивы национального орнамента и др. 

Констатирующий эксперимент пока-
зал, что наивысшие баллы учащиеся стар-
ших классов имели по когнитивному крите-
рию. Это мы объяснили возрастом учащих-
ся. К окончанию школы старшеклассники 
имеют немало информации этнохудожест-
венного характера, полученной как в про-
цессе семейного воспитания, так и в процес-
се обучения в школе. Но используют эту 
информацию не всегда достаточно умело. 

Данные, полученные в процессе 
констатирующего эксперимента, позво-
лили нам сделать вывод о том, что в стар-
шем школьном возрасте, когда идет ин-
тенсивное накопление этнохудожествен-
ной информации, необходимо специально 
создавать условия и предпосылки по 
дальнейшему ее расширению, по разви-
тию интересов к народному декоративно-
прикладному искусству, по формирова-
нию активности в этой области. 

Самооценка, тестирование, анкети-
рование школьников, беседы, наблюде-
ния сказали нам о различном отношении 
ребят к народному декоративно-приклад-
ному искусству. Подтвердилось наше пред-
положение о наличии различных уровней 
их этнохудожественной подготовленно-
сти и культуры. В соответствии с этими 
уровнями можно выделить три иерархи-
ческие группы учащихся с наиболее ярко 
проявляемыми качествами в данном на-
правлении: 

а) с положительным отношением к 
этнохудожественной культуре, к народ-
ному творчеству. Учащиеся этой группы 
проявляют интерес к народному искусст-
ву, активность в ее усвоении, достаточно 
высокую этнохудожественную информи-
рованность, умеют применять получен-
ную информацию на практике. Также они 
умеют оперировать этнохудожественны-
ми понятиями, знают требования к на-
родному творчеству, умеют увидеть раз-
личные варианты выполнения изделия, 
создания художественных образов. По 
предметам художественного цикла, куль-
турологии, этнокультуре у них преобла-
дают оценки «отлично». Они умеют ото-
брать необходимую информацию, нуж-
ные формы, методы и средства для худо-
жественного творчества, особенно с эле-
ментами народного содержания. Такие 
учащиеся с уважением, а часто с любо-
вью относятся к предметам, требующим 
этнохудожественной подготовки; 

б) вторую группу составляют уча-
щиеся, у которых не столь ярко выраже-
ны перечисленные качества. К этнохудо-
жественным знаниям, если таковые необ-
ходимо усвоить, относятся добросовест-
но, но могут испытывать трудности при 
выполнении практических заданий, осо-
бенно индивидуального характера. К за-
даниям, которые их интересуют, могут 
относиться творчески, но редко сами про-
являют активность в поисках и овладении 
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этнохудожественной дополнительной ин-
формацией;  

в) к третьей группе мы отнесли тех 
школьников, которые равнодушны к эт-
нохудожественной культуре. Интереса, 
желания и стремления читать дополни-
тельную литературу в этом направлении 
они не проявляют. Если задания этноху-
дожественного характера и выполняются, 
то, как правило, по необходимости. Пред-
почитают коллективную работу, такую, в 
которой не виден личный вклад в работу, 
т. е. стараются «проехаться» за счет дру-
гих. При выполнении индивидуальных 
заданий, как правило, испытывают за-
труднения. Не умеют применять даже 
имеющиеся знания этнохудожественного 
характера на практике, затрудняются при 
выборе средств и методов работы, не свя-
зывают теорию с практикой, теряются 
при затруднениях, слабо владеют мето-
дами работы при затруднениях. 

Анализ исследований и материалов 
опытно-экспериментальной работы по-
зволил нам проследить динамику развития 
формирования этнорегиональных знаний у 
старшеклассников, соотнеся ее с содер-
жанием и организацией учебной работы 
на различных ее этапах. На основе этого 
анализа мы сделали ряд выводов: 

• народное искусство – это структу-
ра художественного и творческого типа, 

исторически функционирующая само-
стоятельно, опирающаяся на интересы и 
потребности человека, способная быть 
усвоенной в процессе образования; 

• этнорегиональная художественная 
культура – это не только совокупность 
этнопедагогических, этнокультурных зна-
ний и представлений, но и овладение раз-
личными технологиями изготовления ху-
дожественных изделий, характерных для 
этноса данного региона, а также овладе-
ние формами и методами этнопедагоги-
ческой работы в школе; 

• в региональном обучении важно 
учитывать традицию, которая означает 
передачу в диахронном измерении от 
старших к младшим, от поколения к по-
колению, от когорты к когорте устояв-
шихся форм поведения, навыков, поня-
тий, всего, что образует костяк культуры; 

• в основе модели этнорегиональной 
подготовки старшеклассников находится 
формирование интегральной личности, 
включающей мотивационно-ценностный, 
когнитивный и операционально-деятель-
ностный компоненты, где принцип инте-
грации предполагает направленность со-
держания предметных дисциплин на 
формирование в сознании старшекласс-
ников целостной картины этнохудоже-
ственной культуры, в том числе декора-
тивно-прикладной деятельности. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ  
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В статье характеризуется один из основных периодов в истории школьного 
музыкального воспитания, рассмотрено то новое, что появилось в обозначенный 
период, дана оценка роли новаций в дальнейшем развитии школьного музыкаль-
ного воспитания в Китае. 

Ключевые слова: школа, школьная система, система музыкального воспи-
тания, преобразование, реформа. 

 
The article characterises one of the major periods in the history of musical school 

education. New phenomena and characteristics, which have become the key factors for its 
further development, are identified; the role of innovations is assessed in terms of impor-
tance for further development of musical school education in China. 

Key words: school, school system, system of musical education, transformation, re-
form. 
 
Музыка как обязательный предмет в 

общеобразовательных школах Китая вво-
дится в период Китайской Республики 
(1912–1949). На государственном уровне 
этот факт декларировался в двух доку-
ментах: статье первого министра просве-
щения Временного правительства Цай 
Юаньпэй «Об ориентации образования» 
(1912 г.) [1, с. 45] и предложениях по об-
разовательному курсу страны»министра 
образования Цай Юаньпэй (1912 г.). В по-
следнем подробно аргументируется роль 
художественного образования в форми-

ровании личности. При этом особое вни-
мание уделяется музыке в общеобразова-
тельной школе. Этот документ определил 
новый статус предмета: с 1912 г. уроки му-
зыкального воспитания перестали быть 
предметом по выбору и перешли в разряд 
обязательных как в младших, так и в 
средних школах. 

Важным стимулом развития школь-
ной системы Китая в целом и музыкаль-
ного воспитания как ее части стали те из-
менения, которые произошли в стране 
под влиянием «Движения 4 мая» 1919 г. 




