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Резюме. Патриотическое воспитание является основой духовно-нравственного разви-

тия личности. Актуальность статьи заключается в рассмотрении кросс-культурных основ 
патриотического воспитания в музыкальном образовании в России и Китае. Цель данной на-
учной работы – на основе теоретико-методологического анализа обосновать и предложить к 
внедрению основные направления патриотического воспитания в современном музыкальном 
образовании. В содержании представлен теоретический анализ понятий «воспитание», 
«нравственное воспитание», «патриотическое воспитание», «патриотизм». На основе анали-
за современной научной литературы российских и китайских авторов рассмотрены основные 
подходы к формированию и развитию патриотизма в музыкальном образовании в России и 
Китае. Авторами статьи обоснованы и раскрыты посредством сравнительного анализа и со-
поставления ведущие психолого-педагогические направления патриотического воспитания в 
современном музыкальном образовании: 1) развитие психолого-педагогических компетенций в 
области патриотического воспитания у учителя музыки; 2) разработка и внедрение новых 
технологий музыкального образования в использование потенциала народной музыки и народ-
ной песни; 3) создание новых форм и методов в изучении музыкальных произведений нацио-
нальной классической музыки, созданной в различные исторические периоды; 4) введение в 
практику музыкального образования современного репертуара, патриотических музыкальных 
произведений. В заключении представлены перспективные траектории развития технологий 
патриотического воспитания в музыкальной психологии и педагогике в России и Китае, по ко-
торым могут развиваться дальнейшие международные исследования российских и китайских 
ученых и практиков музыкального образования. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, патриотическое воспитание, патрио-
тизм, музыкальное образование, технологии. 
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Abstract. Patriotic education is the basis for the spiritual and moral development of the indi-

vidual. The relevance of the article lies in the consideration of the cross-cultural foundations of patri-
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otic education in music education in Russia and China. The purpose of this scientific work is to justify 

and propose for the implementation the main directions of patriotic education in modern music educa-

tion on the basis of theoretical and methodological analysis. The content also presents a theoretical 

analysis of the concepts of education, moral education, patriotic education, patriotism. Based on the 

analysis of modern scientific literature by Russian and Chinese authors, the main approaches to the 

formation and development of patriotism in music education in Russia and China are considered. The 

authors of the article substantiate and reveal through comparative analysis and comparison the lead-

ing psychological and pedagogical directions of patriotic education in modern music education: 1) 

development of psychological and pedagogical competencies in the field of patriotic education in a 

music teacher; 2) development and implementation of new technologies in musical education in using 

the potential of folk music and folk songs; 3) creation of new forms and methods in the study of musi-

cal works of national classical music created in various historical periods; 4) introduction of a mod-

ern repertoire of patriotic musical works into the practice of music education. In conclusion, promis-

ing trajectories for the development of technologies of patriotic education in music psychology and 

pedagogy in Russia and China are presented, along which further international research by Russian 

and Chinese scientists and practitioners of music education can develop. 

Keywords: moral education, patriotic education, patriotism, music education, technology. 
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Введение 

Музыкальное искусство являлось во все времена одним из главных средств эмо-

ционального воздействия на психологический мир личности. Музыка – это искусство, 

способное настраивать камертон человеческой души на созидание, возрождение, вос-

становление, мобилизацию физической и духовной жизнестойкости, развивать самые 

лучшие и важные человеческие чувства, среди которых любовь является одним из 

главных. Любовь к близким, любовь к Родине, любовь к жизни, к труду, к творчеству 

выступает созидательной основой личности и нравственной основой реализации ее по-

тенциальных возможностей. 

Любовь к Родине в прямом смысле слова воспитывается с раннего возраста по-

средством патриотического воспитания. Воспитание в широком смысле можно рас-

сматривать как систематическое «питание» личности ценностями, моральными прин-

ципами и нормами отношений и поведения человека в обществе, которые складывались 

в исторических традициях социума тысячелетиями. Центральное направление воспита-

тельного процесса принадлежит нравственному воспитанию. Активное делегирование 

в последние тридцать лет стратегии и тактики воспитательного процесса семье в сис-

теме российского образования под влиянием идей западной педагогики принесло тра-

гические результаты в виде растущего инфантилизма, гедонизма, консьюмеризма и 

нравственного цинизма современной молодежи. 

Методы организации воспитательного процесса все же идут не только и не 

столько из семейных отношений, сколько на государственном и профессиональном 

уровнях и базируются на программных, политических документах. В частности, в Ука-

зе Президента Российской Федерации «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»
1
 сформулированы единые 

принципы и ценности, на основе которых строится воспитательный процесс: «На исто-

рической территории Российского государства сформировались уникальное культурное 

многообразие и духовная общность различных народов, приверженных единым прин-
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ципам и ценностям, таким как патриотизм, служение Отечеству, семья, созидательный 

труд, гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь и коллективизм». 

Патриотическое воспитание, которое напрямую формирует патриотизм и граж-

данскую идентичность, мы рассматриваем как один из компонентов нравственного 

воспитания. Нравственное воспитание характеризуется как систематический психоло-

го-педагогический процесс и результат, направленный на комплексное развитие когни-

тивных, эмоциональных и поведенческих компонентов сознания и самосознания лич-

ности, выраженных положительным отношением к Родине, обществу, людям, труду, 

своим обязанностям и к самому себе (Кузнецов, 2020). 

Становление нравственного воспитания проходит четыре основных стадии: 

1) стадия приобретения нравственных знаний; 2) стадия нравственного осознания и по-

нимания общечеловеческих ценностей, в процессе которой формируются навыки и 

привычки поведения личности в обществе; 3) стадия развития нравственных чувств, 

которые формируют нравственный «иммунитет» (моральное противостояние порокам 

общества); 4) стадия формирования нравственного поведения, транслируемого посред-

ствам взглядов и убеждений (Михайлова, 2013).  

На основании различных подходов к возрастной периодизации следует выделить 

основные сензитивные периоды для формирования и развития нравственного и патрио-

тического воспитания: 1) от 0 до 3 лет ребенок получает благодаря методам воспитания 

нравственные знания; 2) от 4 до 10 лет формируются нравственная осознанность, навы-

ки и привычки поведения: 3) от 11 до 16–18 лет развиваются нравственные чувства, 

формируемые и поддерживающие нравственный «иммунитет», позволяющий противо-

стоять порокам общества; 4) от 18 лет и на протяжении всей жизни развивается само-

управление нравственным поведением личности под влиянием сформированных взгля-

дов и убеждений. 

Актуальные направления патриотического воспитания  

в музыкальном образовании России и Китая 

На основании теоретического анализа определений патриотического воспитания 

у разных исследователей (А.К. Быкова, М.П. Бузскй, А.Н. Вырщиков, А.Ю. Парашина 

и др.) следует рассматривать патриотическое воспитание как целенаправленный и сис-

тематический психолого-педагогический процесс и результат формирования и развития 

знаний, осознанного понимания, патриотических чувств и поведения по отношению к 

родной земле, родному языку, культуре, традициям, истории своего Отечества, а также 

эмоциональное переживание уважения и гордости за прошлое и настоящее своей стра-

ны, стремление и готовность защищать ее интересы (Кудинов, Кудинов, Кудинова, 

2023).  

 Исходя из многогранного определения данного термина можно сформулировать 

типологию нравственных образов патриотизма: образ матери, образ семьи, образ род-

ного края, «малой Родины», образ России, образ родной природы, образ героев – за-

щитников отечества, понимание смысла их подвига для страны и народа. 

В работах А.Н. Вырщикова патриотизм рассматривается как интегративная, сис-

темообразующая характеристика личности, отражающая исторически сложившуюся 

связь человека и общества, в основе которой лежат географические, этические, истори-

ческие, культурные, идеологические, эстетические, религиозные представления (Вы-

рщиков, 2028). 

В данном исследовании патриотизм рассматривается как комплексное морально-

нравственное свойство личности, формируемое в онтогенезе с помощью психолого-

педагогических форм, методов и средств воспитания (Kudinov et al., 2020). 
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В процессе разработки новых технологий патриотического воспитания и форми-

рования патриотизма в российском музыкальном образовании особый интерес пред-

ставляет опыт других стран; в данном исследовании мы проведем сравнительный ана-

лиз психолого-педагогических направлений российской и китайской научной методо-

логии и практики музыкального образования по вопросам формирования и развития 

патриотизма. 

Следует отметить, что в стратегии патриотического воспитания в Китае есть 

много общего со стратегиями воспитания в России. В Китае патриотическое воспита-

ние – приоритетное направление образовательного процесса, предусматривающее вос-

питание национального духа, уважения к соблюдению национальных традиций. С ран-

него детства китайцы воспитываются патриотами прежде всего в процессе изучения 

родного края, истории своего города, наследия национального искусства и культуры. 

Научные основы патриотического воспитания в Китае разрабатывали Чжан Сяо Ин, Ли 

Цзядао, Цзян Юй Хун, Цин Хэ и др. (Сяо, 2022). 

Ли Цзядао формулирует два принципа патриотического воспитания: 1) форми-

рование знаний от близкого и понятного ребенку к более сложному и непонятному; 2) 

влияние взрослых (родителей, педагогов, близкого окружения), которые должны пода-

вать примеры патриотического самовыражения, доказывать личным примером свою 

любовь и уважение к Родине (Ююань, 2022). 

Цзян Юй Хун считает, что патриотическое воспитание необходимо формировать 

с раннего возраста, при этом особое внимание в процессе воспитания гражданина и 

патриота уделять развитию у ребенка положительных эмоций и чувств (Чан, 2007). В 

своих исследованиях профессор Чжун Минхуа отмечает: «В гражданском воспитании в 

Китае сформировались две тенденции: осознание включенности в мировую культуру и 

сохранение уважения к собственной культуре» (Чжун, 2014, с. 123).  

В российской практике музыкального образования для поиска современных 

подходов к конструированию процесса формирования патриотизма стоит обратиться к 

историческому наследию прошлого. В работах крупнейших педагогов России и Китая 

неоднократно указывалось на роль государства в воспитании гражданина. Новые тех-

нологии формирования нравственного и патриотического воспитания должны базиро-

ваться на традиционном государственном педагогическом наследии. В России одно из 

первых педагогических и политических произведений «Поучение» Владимира Моно-

маха (ХII в.) содержит основные нравственные направления развития личности. Хочет-

ся особенно напомнить о воспитательном потенциале российской и советской педаго-

гики, которая должна быть основой современных воспитательных технологий в России. 

К.Д. Ушинский о роли нравственного воспитания писал: «...мы смело высказываем 

убеждение, что влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо 

более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями» (Ушинский, 

1988, c. 525).  

Опираясь на проведенный теоретический анализ и представленную выше в дан-

ной работе возрастную периодизацию этапов формирования нравственного и патрио-

тического воспитания, мы выделим психолого-педагогические основы формирования 

патриотического воспитания в музыкальном образовании, которые являются актуаль-

ными как в России, так и в Китае. 

1. Развитие психолого-педагогических компетенций в области патриотиче-

ского воспитания у учителя музыки. 

В работе М.И. Птицына и И.Э. Рахимбаевой рассматрирается модель профес-

сионально-педагогической культуры учителя музыки, которая включает в качестве обя-

зательных составляющих методологическую, интеллектуальную, коммуникативную и 
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исполнительскую культуру (Птицына, Рахимбаева, 2022). А.В. Кирьякова констатиру-

ет, что только школа сможет помочь в период взросления сформировать понимание ду-

ховно-нравственных ценностей народа, страны. Восприятие окружающего мира, его 

познания и сампознания у детей возможно только в воспитательном союзе родителей, 

педагогов, психологов, которые помогают ребенку понимать и воспринимать окру-

жающий мир и себя в этом мире. Следовательно, современный учитель музыки являет-

ся нравственным наставником, раскрывающим ученику сокровищницу национальной 

музыкальной культуры. В педагогической воспитательной деятельности он не только 

передает знания о музыкальном искусстве и культуре, но и с помощью восприятия и 

анализа музыкальных произведений развивает понимание национальной культуры и 

национальных музыкальных традиции, а следовательно, развивает патриотические чув-

ства. Современный учитель музыки – это специалист, который профессионально владе-

ет методами и средствами музыкального образования, направленными на формирова-

ние прежде всего гражданина и патриота (Кирьякова, 2021). 

В условиях глобальной трансформации воспитательного процесса в России у 

педагогов утрачен приоритет в формировании нравственного мировоззрения молодежи, 

кроме того, в образование пришло новое поколение учителей, получивших воспитание 

в постсоветское время на основе не коллективного, а индивидуально-личностного под-

хода. Закономерно возникают вопросы: какими методами и в какой мере педагоги раз-

ных поколений реализуют свой ценностно-мотивационный ресурс гражданина и пат-

риота в профессии?  

В исследовании, проведенном О.В. Шиняевой и Е.Р. Ахметшиной, выражен-

ность патриотических чувств имеет различия у разных поколений преподавателей: бо-

лее старшее поколение активнее проявляет патриотизм. Патриотические чувства испы-

тывают 98 % преподавателей старше 55 лет и 82 % молодых преподавателей. Исследо-

вание проводилось среди преподавателей университетов, и самый высокий уровень 

патриотизма был выявлен среди профессоров, самый низкий – среди старших препода-

вателей. Авторы предполагают, что такие результаты среди молодых преподавателей 

связаны с невысоким профессиональным статусом и неясным будущим в профессио-

нальном развитии. Однако данная группа специалистов наиболее активно общается со 

студентами на семинарах и практических занятиях и влияет на их мировоззрение. Сле-

довательно, молодым преподавателям необходимо систематически повышать квалифи-

кацию не только в овладении технологиями дидактического процесса, но и в самораз-

витии своей гражданской идентичности и патриотизма (Шиняева, Ахметшина, 2023). 

Очевидно, что гражданская направленность современного педагога-наставника – 

это важная составляющая технологий формирования гражданской идентичности и пат-

риотизма у будущих поколений. Китайские исследователи считают, что преподавание 

предметов о народной музыке будущим педагогам-музыкантам не только выполняет 

функцию профессионального образования, но и способствует развитию моральных ка-

честв и патриотических чувств у будущих педагогов-музыкантов (Шень, 2011).  

2. Разработка и внедрение новых технологий музыкального образования в 

использование потенциала народной музыки и народной песни. Формирование 

знаний и представлений о Родине, формирование любви к родному краю, приоб-

щение к культуре и традициям Отчества.  

Исследователи М.Е. Кузнецова и Е.О. Чубрик считают, что патриотическое вос-

питание в России всегда было направлено на формирование коллективных чувств, 

формирующих любовь и преданность своим родителям, своим близким, народу, своей 

Родине. Как считают исследователи, колыбельная – это первый шаг на пути знакомства 

ребенка с родным языком, музыкальной культурой, формирование нравственных цен-
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ностей, трансляция любви матери к ребенку. Следовательно, образ матери и образ Ро-

дины у ребенка в раннем детстве едины (Кузнецова, 2019; Чубрик, 2007).  

Далее, кода ребенок погружается в воспитательную среду детского коллектива, 

воспитатель и музыкальный работник детского сада продолжают воспитательный про-

цесс формирования его патриотических чувств. Интересно, что российское и китайское 

музыкальное образование имеет много общего. Главным направлением формирования 

патриотизма в Китае является знакомство с образцами национального музыкального 

искусства. Китайские специалисты утверждают, что воспитывать патриотов страны не-

возможно без использования богатого потенциала старинной народной музыки (Чжан, 

Лей, 2023).  

На протяжении многовековой истории Китаю удалось создать и сохранить бога-

тейшую национальную музыкальную культуру. Народная китайская музыка является 

частью национальной культуры, иллюстрирует национальный характер и является сим-

волом национального духа (Чэнь, 2023). Как в России, так в Китае народная песня счи-

тается бесценным культурным наследием, в котором отразились история страны, эмо-

ции и переживания людей. Народная песня стала основой для вдохновения профессио-

нальных композиторов, мастеров поэтического и театрального искусства.  

Использование народной музыки в учебно-воспитательном процессе, по мнению 

современных китайских исследователей, позволяет: 1) создавать оптимальные условия 

для развития индивидуальных возможностей обучающихся; 2) формировать психоло-

гическую основу для саморазвития каждой личности (Чан, 2007). 

Как считает современный исследователь Лю Цзэ, китайская народная песня яв-

ляется доминирующим средством патриотического воспитания обучающихся (Лю, 

2022).  

3. Внедрение новых форм и методов в изучение музыкальных произведений 

национальной классической музыки, созданной в различные исторические перио-

ды. Развитие патриотических чувств и гордости за историю своего народа. 

Большое количество музыкальных классических произведений русских и совет-

ских композиторов является бесценным материалом для изучения и, соответственно, 

формирования и развития патриотических чувств детей и юношества (Попп и др., 

2021). 

В музыкальном образовании Китая интенсивное развитие музыкальной педаго-

гики и музыкального образования и профессионального композиторства началось в 

XIX в. Л.А. Касиманова и Ду Фанли пишут, что признание классической музыки в Ки-

тае не так высоко, как признание народной музыки, но классическая музыка занимает 

достойное место в патриотическом воспитании современной музыкальной педагогики 

(Касиманова, Ду Фанли, 2022).  

Классическая музыка России считается бесценной сокровищницей патриотиче-

ского воспитания в российском музыкальном образовании. Произведения русских и со-

ветских композиторов М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-

Корсакова, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, 

А.И. Хачатуряна являются национальным музыкальным наследием, составляющим ос-

нову формирования и развития патриотизма в современном музыкальном образовании. 

В методике музыкального воспитания важно новое прочтение данных произведений с 

ученом специфики возрастных особенностей современных поколений учащихся (Лап-

тев, 2022). Особое место в развитии патриотических чувств учащихся играют такие 

произведения, как «Наш край» Д.Б. Кабалевского, «Вставайте, люди русские» 

С.C. Прокофьева, «День Победы» Д.Ф. Тухманова, «Моя Россия» Г.А. Струве и др. 
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4. Введение в практику музыкального образования современного репертуа-

ра патриотических музыкальных произведений. Формирование патриотических 

убеждений. 

Каждый день современного школьника в Китае начинается с поднятия государ-

ственного флага и зарядки под патриотическую музыку. Такая традиция является хо-

рошим стимулом для активности в течение учебного дня и создает психологическую 

платформу для развития патриотического сознания, формирует чувство верности Оте-

честву и готовность к развитию своего интеллектуального потенциала для Родины. Ки-

тайские исследователи считают, что такая форма организации деятельности является 

хорошим стимулом для интенсивного обучения, она помогает создать нужную атмо-

сферу в школе (张晓英,杨华.对幼儿进行爱国主义教育的尝试 ―课程与教学, 2006).   

Изучая традиции воспитательной системы Китая, следует задуматься о внедре-

нии подобных традиций в России.  

Заключение 

Обобщая результаты проведенного исследования, следует отметить, что значи-

тельная роль музыкального образования в патриотическом воспитании детей и юноше-

ства признается как российскими, так и китайскими учеными. Выделим основные пер-

спективные траектории, на которых следует сосредоточиться современным ученым и 

практикам для формирования психолого-педагогических технологий развития патрио-

тизма в музыкальном образовании в России и в Китае: 

 вариативное и инновационное использование обширного репертуара народ-

ной музыки для формирования любви к национальным музыкальным традициям и ду-

ховному наследию народа;  

 творческий подбор и отбор содержания народных песен патриотической на-

правленности, позволяющих решать задачи патриотического воспитания детей и юно-

шества;  

 использование развивающего и воспитывающего потенциала ученического 

коллектива, создание на занятиях эмоциональной атмосферы совместного переживания 

патриотических чувств в процессе хорового пения на занятиях;  

 развитие музыкальной эрудиции у учащихся посредством знакомства с луч-

шими образцами национальной классической и современной музыки, а также с истори-

ей их создания и исполнения выдающимися музыкантами, внесшими значительный 

вклад в национальное музыкальное образование; 

 систематическое повышение квалификации и развитие научно-исследова-

тельской деятельности педагога-музыканта по реализации форм, методов и средств па-

триотического воспитания на уроках музыки и на внеклассных музыкальных занятиях.  

Представленные направления могут стать предметом для разработок новых тех-

нологий внедрения инноваций в музыкальное образование и дальнейших научных по-

исков, в том числе и в кросс-культурных исследованиях, которые позволят изучить 

традиции других стран и провести сравнительный анализ технологи патриотического 

воспитания в международном формате. Продолжение совместных исследований рос-

сийских и китайских ученых в области психолого-педагогических технологий патрио-

тического воспитания в музыкальном образовании будет важным опытом в процессе 

решения этой актуальной для современной музыкальной педагогики и психологии про-

блемы. 
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