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ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

А к т у а л ь н о с т ь  п р о б л ем ы  и с с л е д о в а н и я .  П р о б л е м а  п а т р и о т и ч е с к о 

г о  в о с п и т а н и я  п о д р а с т а ю щ е г о  п о к о л е н и я  я в л я е т с я  о д н о й  и з  н а и б о л е е  

м н о г о г р а н н ы х  и  слож н ы х  в  п е д а г о г и к е .  Она д и а л е к т и ч е с к и  с в я з а н а  с  

п р о б л е м а м и  и н т е р н а ц и о н а л ь н о г о  в о с п и т а н и я ,  с п е ц и ф и к и  ф о р м и р о в а н и я  

н а ц и о н а л ь н о г о  с а м о с о з н а н и я ,  ц е н н о с т н ы х  о р и е н т а ц и й ,  и д е а л о в .

"К аж д о е  п о к о л е н и е  с о в е т с к и х  лщ дей  п о - с в о е м у  п р о х о д и т  ш к о л у  

п а т р и о т и з м а  и  и н т е р н а ц и о н а л и з м а ,  -  з а п и с а н о  в  р е з о л ю ц и и  о м е ж н а 

ц и о н а л ь н ы х  о т н о ш е н и я х  XIX В с е с о ю з н о й  п а р т к о н ф е р е н ц и и . -  В а ж н о , 

ч т о б ы  уж е в  п е р в о н а ч а л ь н о м  с о ц и а л ь н о м  о п ы те  л и ч н о с т и ,  н а ч и н а я  о 

с е м ь и  и ш к о л ы , п и о н е р с к о й  и  к о м с о м о л ь с к о й  о р г а н и з а ц и й ,  э т и  ц е н -  

н о о т и  о р г а н и ч е с к и  с о ч е т а л и с ь ,  в ы с т у п а л и  в  н е р а з р ы в н о м  е д и н с т в е ,  

и с к л ю ч а л и  к а к  н а ц и о н а л ь н ы й  н и г и л и з м , т а к  и  н а ц и о н а л ь н у ю  о б о с о б 

л е н н о с т ь .  С л е д у е т  р а с к р ы т ь  и с т о к и  друж бы  н аш и х  н а р о д о в ,  а к т и в н о  

ф о р м и р о в а т ь  к у л ь т у р у  м е ж н а ц и о н а л ь н о г о  о б щ е н и я , в о с п и т ы в а т ь  у в а ж е 

н и е  к  т р а д и ц и я м , я з ы к у  и с к у с с т в а ,  и с т о р и и  н а р о д о в  с т р а н ы ,  д р у г и х  

н а р о д о в  м и р а " * .

П р о б л е м а  п а т р и о т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  м о л о д е ж и  з а н и м а е т  з н а 

ч и т е л ь н о е  м е с т о  в  р а б о т а х  вы даю щ ихся т е о р е т и к о в  с о в е т с к о й  п е д а 

г о г и к и  -  Н .К .К р у п с к о й ,  А .В  .Л у н а ч а р с к о г о ,  А .С .М а к а р е н к о ,  В .А .С у -  

х о м л и н с к о г о ,  С .Т .Ш а ц к о г о  и  д р .  В н и х  р а с с м а т р и в а ю т с я  с о д е р ж а н и е ,  

п ри н ц и п ы  и м е т о д ы  Б о е п и т а н и я  с о в е т с к о г о  п а т р и о т и з м а  у  ш к о л ь н и к о в .

Т е о р е т и ч е с к и е  о с н о в ы  п а т р и о т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  м о л о д еж и  

р а з р а б а т ы в а л и с ь  и з в е о т н ы м и  с о в е т с к и м и  у ч е н ы м и , п с и х о л о г а м и  и  п е 

д а г о г а м и  Л .И .Б о ж о в и ч ,  Н .И .Б о л д ы р е в ы м , В .С .З а с л у ж е н ю к о м , Н .М .К о н -  

ж и еЕ ы м , Л .Н .Л е о н т ь е в ы м , Б .Т .Л и х а ч е в ы м , И .С .М а р ь е н к о в ы м , С . Л . Р у -

* [Д атер и ал ы  X IX  В с е с о ю з н о й  к о н ф е р е н ц и и  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  

С о в е т с к о г о  С о ю за , 2 8  и ю ня -  I ию ля 1 9 0 8  г .  -  М .;  П о л и т и з д а т ,  

1 9 8 0 .  -  С .  1 3 7 - 1 3 8 .
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б и н ш т е й н о м , В .Ф .Ф а р ф о р с в с к и м ,  Т .М .Ш аш ло  и  д р „

М у зы к а  к а к  с р е д с т в о  в о с п и т а н и я  п р е д с т а в л я е т  и н т е р е с  п о т о м у ,  

к т о  о н а  о б л а д а е т  с п е ц и ф и ч е с к и м и  в о з м о ж н о с т я м и ;  р о ж д а е т  в о з в ы ш е н 

н ы е  ч у в с т в а ,  м ы с л и , д у х о в н о  о ч и щ а е т ,  о б о г а щ а е т .  Еще д р е в н е г р е 

ч е с к и е  м ы с л и т е л и  П л а т о н  и  А р и с т о т е л ь  п р и д а в а л и  м у з ы к е  о с о б о е  

з н а ч е н и е  в  в о с п и т а н и и  г а р м о н и ч н о г о  ч е л о в е к а .  В ы с о к о х у д о ж е с т в е н 

н а я  м у з ы к а ,  к л а с с и ч е с к а я  и  с о в р е м е н н а я ,  в о с с о з д а е т  с л о ж н ы й  д у х о в 

н ы й  м и р  ч е л о в е к а ,  е г о  б о р ь б у  с  ж и з н е н н ы м и  п р е п я т с т в и я м и ,  м е ч т ы  

о  с ч а с т ь е ,  к р а с о т у  п р и р о д ы ,  я р к и е  к а р т и н ы  н а р о д н о г о  б ы т а .  Р о л ь  

м у з ы к и  в  н р а в с т в е н н о м  ф о р м и р о в а н и и  ш к о л ь н и к о в  р а с к р ы л и  в и д а ю щ и е 

с я  с о в е т с к и е  п е д а г о г и - м у з ы к а н т ы :  О .А . А п р а к с и н а ,  В . В . А с а ф ь е а ,

В .К  ► Б е л о б о р о д о в а , Н . А . В е т л у г и н а ,  Е . Я : Г е м б и ц к а я ,  Н . Л . Г р о д з е н с к а я ,

Д ► Б .К а б а л е в с к и й ,  В .Н Л П а ц к а я  и  д р .  О т д е л ь н ы е  а с п е к т ы  п а т р и о т и ч е с 

к о г о  в о с п и т а н и я  у ч а щ и х с я  с р е д с т в а м и  м у з ы к и  / в з а и м о с в я з ь  р а з л и ч 

н ы х  м у з ы к а л ь н ы х  к у л ь т у р ,  ж а н р о в о - с т и л е в а я  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  в к у с о и  

у ч а щ и х с я ,  п о с т и ж е н и е  н а ц и о н а л ь н ы х  и с т о к о в  с р е д с т в  м у з ы к а л ь н о й  

в ы р а з и т е л ь н о с т и  и  п р . /  о т р а ж е н ы  в  р а б о т а х  Ю . Е Л л и е в а ,  Г . В . С о к о л о 

в о й ,  Г .П о ж и д а е в а ,  Л . С . Т р е т ь я к о в о й .  Н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  и с п о л ь 

з о в а н и я  р а з л и ч н ы х  ж а н р о в  м у з ы к а л ь н о г о  и с к у с с т в а  в  п р о ц е с с е  п а т 

р и о т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  ш к о л ь н и к о в  р а с с м о т р е н ы  в  р а б о т а х  В . Д . О с т -  

р о м е н с к о г о ,  А . Я . Р о с т о в с к о г о ,  Т . В . С т р и г о ,  В . Т . Т к а ч а ,  М .А .Ш ан и н а  

и  д р .  О н и  и с с л е д о в а л и  ф о р м ы  п а т р и о т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  н а  у р о к а х  

и  в о  в н е к л а с с н о й  р а б о т е ,  х а р а к т е р  и  о с о б е н н о с т и  в о с п и т а н и я  п а т 

р и о т и ч е с к и х  ч у в с т в  и  с о з н а н и я  н а  в с е х  э т а п а х  ф о р м и р о в а н и я  л и ч -  . 

н о с т и  у ч а щ е г о с я .  О пы т п а т р и о т и ч е с к о г о  и  и н т е р н а ц и о н а л ь н о г о  в о с 

п и т а н и я  ш к о л ь н и к о в  У з б е к и с т а н а  л и ш ь  о б о б щ е н  в  и с с л е д о в а н и и  

А .У .А л и м о в о й ,  к о т о р а я  р а с к р ы в а е т  р о л ь  и  м е с т о  п р о и з в е д е н и й  и с 

к у с с т в а  в  с и с т е м е  р а б о т ы  п о  в о с п и т а н и ю  п а т р и о т и з м а  и  и н т е р н а ц и о 

н а л и з м а  у  с т а р ш е к л а с с н и к о в  в  ш к о л а х - и н т е р н а т а х  р е с п у б л и к и .
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А н а л и з  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы  и  д и с с е р т а ц и о н 

н ы х  р а б о т  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  д а н н о е  н а п р а в л е н и е  в о с п и т а н и я  ш к о л ь н и 

к о в  в  н а ц и о н а л ь н о й  ш к о л е  н е  д о с т и г л о  ещ е  д о с т а т о ч н о г о  у р о в н я  э ф 

ф е к т и в н о с т и  н и  в  м а с с о в о й  п р а к т и к е ,  н и  д а ж е  е  п е р е д о в о м  п е д а г о 

г и ч е с к о м  о п ы т е  м у з ы к а л ь н о г о  о б у ч е н и я  и  в о с п и т а н и я .  В т о  ж е в р е м я  

п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  с р е д с т в а м и  м у з ы к и  о т к р ы в а е т  ш и р о к и е  

в о з м о ж н о с т и  д л я  а д е к в а т н о г о  э м о ц и о н а л ь н о г о  в о с п р и я т и я  м и р о в о г о  и  

н а ц и о н а л ь н о г о  м у з ы к а л ь н о г о  и с к у с с т в а  п у т е м  в н у т р е н н е г о  п е р е ж и в а 

н и я  и  у с в о е н и я  и д е й н о - х у д о ж е с т в е н н о г о  с о д е р ж а н и я  м у з ы к и  в о  в з а и 

м о с в я з и  с  ж и з н ь ю . Э т о  а к т и в н о  в л и я е т  н а  ф о р м и р о в а н и е  у  п о д р о с т 

к о в  о б щ е ч е л о в е ч е с к и х  н р а в с т в е н н ы х  ч у в с т в :  л ю б в и  к  Р о д и н е  и  с в о 

ем у  н а р о д у ,  п р е д а н н о с т и  с о ц и а л и с т и ч е с к и м  и д е а л а м ,  д р у ж б ы  и  б р а т 

с к о й  с о л и д а р н о с т и ,  н а ц и о н а л ь н о й  г о р д о с т и .  О д н а к о  п р о б л е м а  п а т р и 

о т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  п о д р о с т к о в  с р е д с т в а м и  м у з ы к и  в  ш к о л а х  У з 

б е к и с т а н а  о с т а е т с я  н е р е ш е н н о й .  В с е г д а  а к т у а л ь н ы е  п о  с в о е й  т е м а 

т и к е  и  с о д е р ж а н и ю , з а н и м а ю щ и е  в а ж н о е  м е с т о  в  ф о н д е  д у х о в н о й  

к у л ь т у р ы ,  л у ч ш и е  у з б е к с к и е  н а р о д н ы е  п е с н и ,  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  м у 

з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  у з б е к с к и х  а в т о р о в  ч а с т о  о с т а ю т с я  з а  р а м 

к а м и  м у з ы к а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  у ч а щ и х с я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  ш к о л ,  

П р а к т и к а  э с т е т и к о - в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  м н о г и е  

ц е п н ы е  в  х у д о ж е с т в е н н о - п е д а г о г и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  о б р а з ц ы  у з б е к 

с к о й  м у з ы к и  н е з а с л у ж е н н о  з а б и т ы ,  х о т я  о н и  с п о с о б н ы  э ф ф е к т и в н о  

ф о р м и р о в а т ь  п а т р и о т и ч е с к и е  ч у в с т в а  ш к о л ь н и к о в .  М у з ы к а , в  о с о б е н 

н о с т и  н а р о д н а я ,  с  д р е в н и х  в р е м е н  с л у ж и л а  в е р ш и л  п о м о щ н и к о м  в  

б о р ь б е  з а  н а ц и о н а л ь н о е  и  с о ц и а л ь н о е  о с в о б о ж д е н и е ,  о б щ е с т в е н н о е  

и  к у л ь т у р н о е  р а з в и т и е  л ю д е й ,  с п о с о б с т в о в а л а  д у х о в н о м у  р а с ц в е т у  

л и ч н о с т и .

О д н а к о  и з у ч е н и е  т е о р и и  в о п р о с а ,  о б о б щ е н и е  п р а к т и ч е с к о й  д е 

я т е л ь н о с т и  п о  п а т р и о т и ч е с к о м у  в о с п и т а н и ю  п о з в о л и л и  о б н а р у ж и т ь  в
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школах Узбекистана несоответствие между теми возможностями, ко

торыми располагают школы, и существующим уровнем постановки пат

риотического воспитания вообще и средствами музыки, в частнос

ти. Поэтому с целью постановки и дальнейшего решения данной 

проблемы мы избрали тему: "Патриотическое воспитание учащихся 

5-7 классов общеобразовательных школ средствами музыки /на ма

териалах Узбекской ССР/."

Объектом исследования избрано патриотическое воспитание 

учащихся обще образ ода тельных школ с узбекским языком обучения.
Предметом исследования являются педагогические условия по

вышения эффективности патриотического воспитания учащихся 5-7 

классов средствами музыки на уроках.
Нель исследования -  теоретически обосновать, разработать 

и экспериментально проверить новый вариант работы школ по пат

риотическому воспитанию учащихся 5-7 классов средствами музыки, 

в котором сочетались бы репертуарные нововведения, новые подхо

ды к анализу произведений /сравнительный анализ песен разных 

народов/ и методические новации /опора на дискуссионные формы 

освоения искусства/.

Гипотеза исследования состоит в том, что музыкальное ис

кусство в общеобразовательной школе может стать действенным 

средством патриотического воспитания учащихся 5-7 классов, ес

ли освоение музыки будет организовано путем исполнительской, 

поисковой и творческой деятельности, в содержании каждой из ко

торых органически будет сделан акцент на формировании патриоти

ческих чувств.

В соответствии с целью исследования и выдеинутой гипоте

зой в работе ставились следующие задачи:

разработать критерии и показатели, а также эмпирические
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корреляты сформированное™ патриотических чувств у подростков 

П -14  лат в процессе овладения музыкальным искусством;

разработать и экспериментально проверить комплекс средств 
патриотического воспитания учащихся 5-7 классов на уроках музы

ки;

изучить педагогические условия эффективности патриотичес

кого воспитания в практике школ Узбекистана.

В работе над темой использованы следующие методы исследова

ния: изучение и обобщение передового педагогического опыта, кон

статирующий и формирующий педагогический эксперименты, наблюде

ние за деятельностью учащихся.5-7 классов в условиях урока и 

внеурочное время, массовый опрос /анкетирование, интервьюирова

ние, индивидуальные, групповые и коллективные беседы с учащими

ся,. учителями/, анализ работ учащихся, количественная обработка 

полученных в исследовании экспериментальных данных и их интер

претация.

Методологической основой исследования явились труды клас

сиков марксизма-ленинизма о социалистическом патриотизма и ин

тернационализме. В диссертации использовались материалы, и реше
ния ХХУП съезда КПСС, XIX Всесоюзной партконференции, последую

щих Пленумов ЦК КПСС, постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР по вопросам дальнейшего развития советской школы и комму

нистического воопитания молодежи яо национальному вопросу.

Научная новизна исследования состоит:

в выявлении педагогического содержания полифункциональнос
ти узбекской музыки /функция выявления способностей к творческо

му музицированию, функция объединения отдельных переживаний в 

общее патриотическое чувство, функция побуждения к поиску обще

го и различного в музыкальном творчестве разных народов/ при 

воспитании патриотических чувств;
<Г~ > -* /
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в построении концепции патриотического воспитания средства

ми музыкального искусства, согласно которой интонационная, ладо

вая и жанрово-стилевая характеристики произведения являются ос

новой для педагогического воздействия.

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке 

критериев и показателей уровней патриотической воспитанности, 

формируемой средствами узбекской музыки, при этом главными пока

зателями выступают выраженность эстетических реакций на возвы

шенные, героические и лирические музыкальные произведения /фраг

менты/, осознание СЕоей причастности к данному народу, его куль

туре, уровень чего выявляется в различении национального колори

та музыки, готовность к освоению музыки других народов, которая 

проявляется в активности при изучении инонациональной музыки.

При этом выявлена специфика воспитания патриотических чувств 

средствами музыкального искусства в узбекской школе, которая про

является в двойственном сенсорном характере восприятия музыки 

учащимися при одновременном полилингвистическом языковом клима

те , что создает особо трудные условия для патриотических воздей

ствий в данной области.

Практическая значимость исследования состоит в обновлении 

содержания и методики патриотического воспитания средствами му

зыки в национальной школе: введении в программу новых фольклор

ных произведений, корректировке восприятия музыкальных произве
дений патриотического звучания, внедрении фольклорно-поисковой и 

творческой деятельности на уроках й во внеклассной работе. Ре

зультаты эмпирических исследований могут быть использованы учи
телями музыки общеобразовательных школ в их учебно-воспитатель

ной работе.

Достоверность результатов исследования обеспечивается мето
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дологией системного анализа проблемы, совокупностью методов аде

кватных целям и задачам исследования.

Апробация и внедрение результатов исследования. № тепиалы 

проведенной работы сообщались и обсувдалиоь на заседаниях ка

федры теории музыки и народных инструментов Бухарского господ-
)

института им.С.Орджоникидзе /1980-1988 г г . / ,  сектора эстетичес
кого воспитания НИК педагогики Узбекской ССР /1984 г . / ,  научно- 

теоретических конференциях Бухарского госпединститута /1902^

1988 г г . / ,  научно-практической конференции учителей музыки обще

образовательных школ Бухарской области /1984 г . / ,  кафедры педа

гогики Киевского государственного педагогического института 

им.А.М.Горького /1989 г . / .

Результаты работы и методические рекомендации внедрены и 

продолжают внедряться в практику общеобразовательных школ К 17 

гл у х ар и , им. А .Макаренко Шафирканского района, им.Ф.Ходжаева 

Вабкентского района Бухарской области Узбекской ССР.

На защиту выносятся:

положение о том, что патриотическое воспитание учащихся 

средствами национальной музыки -  единый целостный процесс, все 
звенья которого /формирование патриотических чувств, националь

ного самосознания и интернационального поведения /взаимообуслов

лены и органически "вплетены" в разнообразную эстетическую дея

тельность ;
путь патриотического воспитания "от национального через ино

национальное к интернациональному в музыке" и способы его реали
зации, состоящие в опоре на возрастные особенности подростков, 

проявляющих наибольший интерес к познавательной, эвристической и 

творческой сторонам музыкальной деятельности;

ьвтоды работы, которые формируют готовность совершать по-

Л*
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ступки, утверждающие нормы и принципы интернационализма, обес

печивают эмоционально-образное усвоение национальной музыки и 

расширение интернационального эстетического опыта; творческое 

разьитие в активной фольклористической деятельности, в обработ

ке, расшифровке, сочетании и пр.

Структура диссертации: введение, две главы, общие выводы, 

список основной использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность проблемы: опреде

ляются объект, предают, цвль, задачи и метода исследования; 

формулируются гипотеза и положения, которце выносятся на защи

ту; характеризуется методологическая основа исследования, рас
крываются научная новизна, теоретическая и практическая значи

мость работы.

В перЕоГ: главе -  "Педагогическое содержание патриотического 

воспитания школьников средства:,ш музыкального искусства" -  с 

марксистско-ленинских позиций рассматривается категория патрио
тизма как нравственного и эстетического явления, раскрываются 

психолого-педагогические основы патриотического воспитания уча

щихся средствами музыки.

Патриотизм -  это мобилизующее чувство, которое возникло в 

длительной борьбе с социальным и национальным гнетом, в противо

стоянии различных нравственных и эстетических систем. Оно про

должает утверждаться и развиваться в процессе обновления нашего 

общества. Патриотизм как общественное явление развивается по 

своим законам. '

На' протяжении столетий понятие патриотизма претерпело раз

личные трансформации и обогащалось передовыми мыслями представи

телей общества, видевших наивысшее проявление патриотических 

чувств человека в служении народу. Революционеры-демократы
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А .И ♦Герцен, Н .Г .Чернышевский, Н.А .Добролюбов в своих научных 

трудах раскрыли этическую сторону этого явления, связывая его о 

нравственными нормами каждого гражданина. Они подчеркивали, что 
неотъемлемым условием любви к Године является стремление изме

нить общественный строй на основании принципов гуманизма и да- 

мократизш .

В.И.Ленин исследовал сущность патриотизма как общественно

го явления, раскрыл его классовые корни, определил его новые 

черты. На основа ленинского учения, постоянных научных исследо

ваний и прогнозов советская педагогика определяет сущность пат

риотизма. Патриотизм -  это понятие, в котором выражаются идей
но-политические, нравственно-эстетические и психологические от

ношения людей к своей Родине, Отечеству.
В.И.Ленин связывает понятие Отечества с понятием националь

ного движения и национального гнета . Современные события в на

шей стране, где комплекс национальных проблем долго оставался 
вне объективного научного анализа, подтверждают правильность 

ленинской трактовки патриотизма. В.И.Ленин как историк и фило

соф рассматривает.понятия "отечество", "патриотизм" не.только 

диалектически, т .е .  "лишь в связи с другими" и "лишь в связи о 

конкретным опытом истории", но и динамически, как явление посто

янно меняющееся, наполняющееся новым содержание . Нынешняя си

туация межнациональных отношений позволяет предположить, что 

перспектива развития культуры, в частности художественной, -  
это всемерное содействие расцвету национальных культур. Сущность 

патриотического и интернационального воспитания народа и его 
подрастающего поколения средствами художественной культуры, в 

том числе и музыкальной, -  в формировании чувства их гуманисти

ческой близости, естественно вытекающей из глубокого познания

3 -  >->/
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особенностей народного искусства.

Мелодия, музыка, текст песни, ее идейное содержание и худо

жественные особенности, мастерство исполнителей -  все это выра

жает комплексность структуры всякого музыкального произведения. 

Эти компоненты обеспечивают эффективность ее воздействия на че

ловека. Музыкальное произведение влияет на слушателя многопла

ново: мелодия и ее музыкальное воплощение обостряют чувства, 

создавая соответствующий им душевный настрой. Текст песни, его 

идейное содержание, действуя не только на чувства, но и на соз

нание, волнует человека и побуждает к раздумьям. Следовательно, 

учащиеся не только эмоционально воспринимают музыку песни, но и 

осознают содержание ее текста, которое вызывает у них определен

ное отношение к нравственным, в частности, патриотическим проб

лемам .

Анализ психолого-педагогической, методической литературы, 

программ и учебников по музыке, а также логика разработки экс

перимента дали основание отобрать педагогически ценные узбекские 

музыкальные произведения, предназначенные для воспитания возвы

шенных, героических и лирических переживаний, являющихся меха

низмом полноценного восприятия патриотического звучания музыки. 

Поскольку музыка выражает реально существующую сдеру человечес

ких отношений во всем их динамическом многообразии, эмоциональ
ное восприятие этих отношений и, в частности, отношения к пат

риотическим образам, формирует ту основу, на которой воспитыва

ется патриотическое чувство подростка. В то же время в действую

щей. в Узбекистане программе по музыке материал, предназначенный 

для патриотического воспитания учащихся, представлен, с нашей 

точки зрения, не совсем продуманно. Программа насыщена общими 

методическими указаниями к проведению уроков музыки. Песенный
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репертуар для исполнения и прослушивания сводится к общеполити

ческим произведения,1.'.. Научно не обоснованно и количество песен 

патриотической тематики, изучаемых в том или ином классе. Так, 
в 5 классе для разучивания рекомендуется только четыре песни 

патриотического звучания на весь учебный год, а для прослушива

ния -  всего две. В 6  классе для разучивания предусмотрено пять 

песен, а в разделе "Слушание музыки" -  два произведения. В 7 

классе .для разучивания рекомендуется двенадцать песен, а для 

прослушивания -  четыре. Такой подход нарушает принцип система

тичности и последовательности в изучении данного материала, не 

обеспечивает прочности его усвоения. Кроме того, в программах 
по музыке конкретно не указывается на необходимость вести вос

питательную работу по усвоению учащимися многогранного понятия 

советского патриотизма в новых условиях перестройки. В "Объяс

нительной записке" программы ни разу не употребляются понятия, 

относящиеся к данному направлению воспитательной работы.

Сравнительный анализ программы и учебников музыки в аспек

те выяснения места и роли песенного материала в исследуемом про

цессе показал следующее.

1. В программах и учебниках по музыке слабо раскрыта ее 

роль в патриотическом воспитании нового человека. В объяснитель

ной записке содержатся лишь общие указания о необходимости 

учить школьников любить и понимать музыку, развивать их музы

кальные способности и художественный вкус.
2 . Программа по музыке в национальных школах республики 

декларативно предлагает для изучения произведения узбекского 

фольклора. Однако их явно недостаточно. Например, в учебнике 

по музыке для 5 классов вообще отсутствует узбекский народный 

репертуар, а в учебниках для 6-7  классов включено лишь по одно- 

3*
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му произведению.

3 . В учебниках /разделы пения по потам' помещены вокальные 

упражнения, среди которых нет ни одного фрагмента из народных 

произведений, на которых основывается национальное, инонацион- 

ное и ладовое воспитание.

4 . В программе и учебниках для всех классов недостаточно 

произведений, воспевающих мужество и героизм советского народа 

ь период Великой Отечественной войны, которые являются конкрет

ным и действенным материалом для формирования готовности к дей

ствиям и поступкам интернационального характера.

Итогом охарактеризованной главы являются методические реко

мендации по преодолению выявленных недостатков и трудностей в 

воспитании патриотизма на уроках музыки.

Во второй главе -  "Основные пути совершенствования патри

отического воспитания учащихся 5-7 классов средствами музыки"

-  изложены данные эмпирического исследования проблемы, их теоре

тическая интерпретация и научное обобщение.

В результате констатирующего этапа эксперимента на основа

нии изучения и анализа научно-методической литературы и опыта 

работы передовых преподавателей для определения уроьня патриоти

ческой воспитанности учащихся, которая формировалась под влияни

ем музыки, мы выделили следующие к р и т е р и и  у с в о е 

н и я  произведений патриотической тематики.
I .  П о н и м а н и е  т е р м и н о в :  "патриотизм", 

"патриотическое чувство", ’'национальная гордость", "национальное 

самосознание", "инонациональное", "национальное и интернацио- 
нально{* в традиции и обычаях", "интернациональное поведение".

2 ; С п о с о б н о с т ь  р а з л и ч а т ь  произведения ' 

патриотического звучания в различных жанрах музыки.
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3 . 7 м е н и а в ы б и р а т ь  в ы с о к о х у д о ж е 

с т в е н н ы е  произведения патриотической тематики на основе 

привития патриотических чувств и убеждений.

Исходя из этих критериев, было определено три уровня патри

отической воспитанности учащегося: высокий, средний и низкий.
Они нашли свое отражение в ответах подростков на вопросы анкет 

и в устных беседах. Эти уровни сохранили свое значение на форми

рующем и контрольном этапах эксперимента.

Первый /высокий/ уровень характеризуется правильным опре

делением указанных понятий и достаточным логическим их обосно- 
ванием: пониманием идейно-художественного содержания, умением 

слушать, эмоционально воспринимать.музыкальные произведения, 

переживать заложенное в них глубокое чувство.

Второй /средний/ уровень характеризуется умением различать 

произведения патриотического содержания и произведения другой 
тематики при отдельных неточностях в ответах; внимательным слу

шанием и эмоциональным воспрштием патриотической .музыки при 

недостаточно четком определении ее основного содержания.

Третий /низкий/ уровень характеризуется невнимательным про

слушиванием музыкальных произведений; неумением отличить произ

ведения патриотического звучания от музыкальных творений других 

жанров; отсутствием осознания основной патриотической идеи, неу

мением понять содержание музыки и т .д .

Было проведено анкетирование 130 учителей музыки и 674 уча

щихся 5-7 классов Бухарской и Самаркандской областей республики. 

Основными методами констатирующего эксперимента были выборочное 

и сплошное наблюдения, беседы с учителями и творческие контроль

ные задания для учащихся экспериментальных школь. Результаты 

констатирующего эксперимента показывают, что 54,9 % учащихся
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5 классов, 53,2 % -  6  классов, 50,7 % -  7 классов относятся к 

низкому уровню. Школьники в основном не умеют ориентироваться в 
произведениях патриотического звучания, не понимают замысла ав

тора, не вникают в идейно-художественное содержание произведе

ния. Эта десть подростков слабо знает теоретические разделы про

граммы. Они пассивны на уроках, уходят от разговора о музыке, не 

имеют СЕОИХ суждений о ней.
Обращает на себя внимание тот факт, что тематическое ис

пользование патриотической музыки на уроке и внеклассных музы

кальных занятиях во многих юколах осуществляется односторонне. 
Учителя редко разучивают в классах песни о природе родного края 

или песни, в содержании которых нашел бы отражение труд народа. 

Далеко не все учителя применяют методы и приемы, обеспечивающие 
усвоение учащимися эмоционально-нравственного опыта, содержаще

гося в произведениях. Часть педагогов не понимает задач, свя
занных с формированием у детей умения осознавать свои патриоти
ческие чувства и развивать их. Большинство учителей плохо ориен

тируется в мире мудыки, нечетко представляет себе, какие произ
ведения слвдует использовать на уроках, слабо владеет методикой 

преподавания соответствующего раздела музыкальной культуры. В 

республике не разработаны конкретные педагогические рекоменда

ции для учителей музыки, поэтому большинство го них слабо подго

товлены к решению данной проблемы.

Одной го причин неадекватности усвоения учащимися эмоцио
нально-нравственного содержания узбекских музыкальных произведе
ний является то обстоятельство, что они не осознают средства и 
приемы раскрытия этой теш  в народной музыке. Патриотическое вос

питание во многих случаях протекает стихийно, непродуманно. В 

настоящее время необходимо более конкретно и научно обоснованно
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определить содержание работы с музыкальными произведениями пат

риотической тематики. При этом следует руководствоваться осново

полагающими принципами идейно-нравственного и эстетического вос

питания, разработанными советской педагогической наукой.

Теоретическое исследование, научное обобщение передового п 
массового педагогического опыта в сочетании с констатирующими 

обследованиями позволили сформировать главный путь патриотичес

кого воспитания средствами узбекской музыки как путь "от нацио

нального через инонациональное к интернациональному". Путь этот 

в обобщенном виде может быть представлен как сопоставительное 

изучение национальной музыки к музыки других народов методом 

сравнительного анализа мелодико-ритмических и структурно-компо

зиционных особенностей, содержания текста и музыкальных образов, 

стилистических признаков и эстетической ценности произведений.

Формирующий этап исследования заключался в создании социаль

но-педагогической ситуации оптимального влияния народной музыки 

на формирование патриотизма учащихся. Еведение в практику патрио

тического воспитания учащихся средства музыки было проведено по 

следующим основным направлениям:

отбор народных произведений патриотического характер® с по

зиций их идейно-художественной ценности при учете современных 

воспитательных задач;

учет возрастных и индивидуально-психологическшр особеннос

тей детей в процессе подбора музыкальных произведений в соответ

ствии с социальной и педагогической ситуацией их воспитания;

использование интереса учащихся к героическим событиям и 

поступкам людей и, на этой основе, воспитание интереса к соответ

ствующей музыке;

постоянное стимулирование эмоционального отношения школьни-
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ков к музыкальному произведению /в  единстве героических и лири
ческих переживаний/;

вооружение учащихся понятиями, связанными с патриотической 
идеей музыки;

изучение воздействия на чувства и сознание школьников 

средотв выразительности, в частности, национальных особенностей 

узбекской музыки.

Опытная экспериментальная работа проводилась авторш на 

базе средней общеобразовательной школы IV г.Бухары со специ
ально разработанными рекомендациями и выполнялась опытными учи

телями музыки в средних школах им.А.С.Макареяко Шафирканского 

района и им.Ф.Ходжаева Вабкентского района Бухарской области.
Эксперимент во всех указанных школах проводился одновремен

но. Им было охвачено ПО учащихся экспериментальных и 107 -  конт
рольных групп в 5—7 классах. Кб ми не ставилась цель сравнения в 

экспериментальных и контрольных классах временной динамики раз

вития патриотических чувств и сознания учащихся. Основную цель 
на этом этапе мы определили как выявление эффективности разрабо

танных нами различных методик, применявшихся в работе. Предвари

тельные проварки достоверности результатов по критерию Стъоден- 

тв позволили судить о валидности каждой из экспериментальных ме

тодик.

, В качестве экспериментального фактора были введены три па

раллельные методики, каждая из которых представляла альтернатив
ную модель реализации пути "от национального через инонациональ

ное к интернациональному" /учителя музыки инструктировались/.

В первой методике акцент делался на воспитании тех чувств, 
которые составляют основу патриотического переживания: чувство 

возвышенного и героического в сочетании с лирическими моментами,



17

рождаемыми соответствующим характером произведений. При этом 

теоретическую основу содержания воздействий составлял музыко

ведческий, художественно-педагогический анализ, ориентированный 
на эмоциональное освоение эстетических категорий.

Ео второй методике преимущество было отдано активному доз
нанию подростками истории создания произведений, истоков народ

ных и национальных интонаций и образов, формированию умений вы

делять специфические средства музыкальной выразительности. Диф

ференциация интонационных, ладовых и гармонических особенностей 

музыкального языка своего народа служит при атом подходе свое

образным ориентиром для умения слышать, адекватно воспринимать 

и эстетически принимать музыку других народов /по контрасту и 

сходству/.

В третьей методике два предыдущих подхода синтезировались 

в организации фольклорно-поисковой /воскресной и каникулярной/ 

работы, тлеющей наиболее аффективный выход в устных импровиза

циях /вокальных и инструментальных/ е духе музыки.определенного 

/названного учителем/ народа, а также в письменных сочинениях 

музыкальных произведений при различных формах освоения народно

песенной традиции: "цитирование", "обработка", "стилизация".
I

Экспериментальная работа проведена по следующим основным 

этапам: обучающий, контрольный. Методика проведения экспери

мента включала в себя такие педагогические условия:,
создание равных условий для усвоения патриотической музы

ки независимо от уровня художественных способностей, выявление 

на этой основе индивидуальных склонностей и способностей;

самостоятельное восприятие и осмысление патриотической му

зыки по радио и телевидению на основе выработанных на уроках 

эталонных форм: собственная вкусовая позиция, размышления над
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соответствием формы содержанию, приемы и способы доказательства 

сЕоего отношения к музыке на основе теоретических знаний; 

поисковая фольклористическая работа учащихся; 

посещение концертов, обсуждение прослушанных радио- и те
лепередач, посвященных патриотической теме.

Результаты исследования показали оптимальность третьей ме

тодики при возможности варьирования /в  зависимости от личности 

учителя, а также педагогической ситуации/ отдельных элементов 

двух других.
Третий /контрольный/ атап эксперимента заключался в провер

ке достоверности данных, полученных на формирующем этапе иссле

дования .
Полученные нами данные свидетельствуют о том,, что сопоста

вительное изучение национальной музыки и музыки других народов 

не только усиливало интерес учащихся к ней, но также способст
вовало формированию патриотического и интернационального отноше

ния к Родине, народу, искусству, культуре, иотории своей и дру
гих республик. Стойкие патриотические и интернациональные чувст

ва и убеждения школьника являются предпосылкой успешного форми

рования и развития других его нравственно-эстетических качеств.

Ниш приводим таблицу, в которой отражен рост показателей 

патриотической воспитанности подростков /таб л . 1 /.

, Из таблицы видно, что процентное соотношение учащихся экс

периментальных классов с высоким уровнем с 12,7 % выросло до 

25,5 %, со средним уровнем -  с 31,8 % выросло до 56,4 % и о низ

ким уровнем сократилось с 55,5 % до 18,1 %. В контрольных клас

сах результаты незначительны.

В результате формирующего эксперимента удалось сформулиро

вать теоретическую мысль о том, что цузыка, являясь мощным меха-
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Результата измерений патриотической воспитанности 
учащихся экспериментальных к контрольных классов

Таблица I

Уровни патриоти
ческой воспитан

ности

Количество учащихся

| Экспериментальные ; 
5 классы /П О  учащихся/;

Контрольные классы 
/107 учащихся/

в начале 
1 экспери- 
| мента

1 в конце I 
| экспери- 1 
[ мента |

!в начале ; в конце 
экспери- ; экспери
мента | мента

I* Творческий 
/высокий/ 14/12,7 %/ 28/25,5 / / 16/15 %/ 17/15,9 %/

2 . Познаватель
но-поисковый 
/средний/ 3 5 /3 1 ,8 // 6 2 /5 6 ,4 // 3 7 /3 4 ,6 // 3 6 /3 3 ,7 //

3 . Репродуктив
ный /низкий/ 6 1 /5 5 ,5 // 2 0 /1 8 ,1 // 5 4 /5 0 ,4 // 5 4 /5 0 ,4 //

низмом сопереживания, становится средством патриотического вос

питания тогда, когда она используется как социально-психологи

ческая и педагогическая основа сближения различных культур на 

базе осознания специфики собственной культуры.

В заключении диссертации обобьются результаты исследова

ния, подтвердившие выдвинутую гипотезу. Данные проведенного ис

следования позволили сформулировать следующие выводы.

I . В условиях перестройки нашего общества понятия "патри

отизм", "патриотическое воспитание" все более обновляются и обо

гащаются. Исходной для их толкования в нашей концепции является 
идея В.И.Ленина об обусловленности этих понятий тремя детерми

нантами:
ходом исторических событий;

связью с другими явлениями в обществе;

конкретной ситуацией общественного развития.
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2 . Наиболее высокохудокественные образцы народной, нацио

нальной и мировой классической музыки, в которых утверждаются 

идеи труда, дружбы, национальной гордости, братской солидарнос

ти, интернационализма, объективно обладают патриотическим зву

чанием и воздействием. Своим высоким идейно-художественным 
уровнем, выразительностью, обилием тематики и жанровым разнооб

разием они служат основой для творческого поиска учителя в дан

ной области педагогической деятельности.

5 . Выдвинутая нами гипотеза в результате теоретического 

и экспериментального исследования подтвердилась. Основным нап

равлением педагогических воздействий является анализ эвристи
ческой, исполнительской и творческой деятельности учащихся при 

одновременном формировании патриотических чувств. .
4 . Эффективность патриотического воспитания во многом за 

висит от подготовки школьников к восприятию эмоционально-нрав

ственного содержания музыкального произведения. Ознакомление в 
классе с музыкальным творчеством авторов и исполнителей, а так

же с их жизненным и творческим путем повышает эффективность 

воздействия музыкальных произведений на патриотические чувства 

и сознание учащихся.

5 . Анализ данных последнего этапа эксперимента свидетель

ствует о том, что учащиеся освоили необходимые специальные зна

ния о патриотической музыке. Они приобрели умения отличать му

зыку патриотического звучания от других ее жанров, чувствовать

ее характерные особенности, понимать идейно-художественное содер

жание и эмоциональное настроение произведения, а также характер 

музыки. Национальные музыкальные образы стали одним из ведущих 

средств самосознания учащихся как представителей узбекского на

рода. В то же время многочисленные опросы и наблюдение за пове-
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дением подростков показали, что усилилось кх стремление испол

нять музыку других народов, а также повысилась активность в поз

нании истории их музыкальной культуры.

6 . Результаты исследования показали, что необходимым усло

вием эффективности патриотического воспитания подростков явля

ется разштие их общей музыкальной культуры и музыкальных спо

собностей, чему в немалой степени способствует изучение широко

го спектра музыкальных произведений разных народов.

7 . Совершенствованию воспитания подростков на основе ис

пользования музыки патриотического звучания способствуют умения 
учителя сформировать у подростков оптимальный комплекс знаний и 

актуализировать его в сочетании с .активным освоением музыкаль

ных произведений при самостоятельном прослушивании радио- и те

лепередач .

8 . В ходе исследования было установлено, что разносторон
нее изучение народной песни, воспитывающей любовь к своему на

роду, его истории, гордость за славное прошлое и настоящее сво

ей Родины, создает прочную базу для знакомства о произведениями 

других народов. Изучение выразительных средств патриотических 

песен помогает овладению многонациональной культурой народов 

нашей страны, воспитанию чувства интернационализма.

Таким образом, основой совершенствования патриотического 

воспитания в общеобразовательных школах является создание комп
лексных условий для осуществления этого процесса.

Наше исследование затрагивает только некоторые стороны 
актуальной и сложной проблемы патриотического воспитания школь

ников Узбекистана средствами музыки. Это первая попытка в нашей 

республике изучить и совершенствовать состояние патриотического 

воспитания учащихся в общеобразовательной школе на уроках музы-
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ки . Эту тему следует разрабатывать и дальше, находя нош е под

хода е современных условиях. Отдельном должен быть разговор о 
том, как воспитывать средствами музыки учеников младших и стар

ших классов. Требует исследования вопрос о педагогически целесо

образном соотношении национального и патриотического элементов 

в музыкальном искусстве. Такой теоретический материал остро 

необходим при нынешних межнациональных отношениях в стране.
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