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Аннотация. Статья обобщает более чем 17-летний опыт автора в области препо-
давания вузовского курса «Традиционная музыка в культуре народов мира». Глав-
ное внимание сосредоточивается на осмыслении психолого-педагогических ос-
нов дисциплины с позиций гуманно-личностного подхода. Специфика отношений 
«преподаватель – студент» раскрывается через особенности гуманного настроя 
педагога в образовательном процессе, а также через создание развивающей среды 
на основе пространства изучаемых музыкальных культур народов мира. Концеп-
туальной основой учебного курса выступает взгляд на традиционные культуры 
разных народов сквозь призму допущений гуманной педагогики. Эти допущения 
осмысляются как на микроуровне (по отношению к обучающимся), так и на мак-
роуровне (по отношению к иноязычным народам и культурам) через обращение 
к культурологической мысли ХХ и XXI веков. Идеи гуманной педагогики, осмыс-
ленные в ракурсе поликультурного образования, обусловливают изучение традицион-
ных музыкальных культур не как сложных систем жанров, форм и средств музыкаль-
ной выразительности, а как множества способов актуализации человеческого бытия 
на пути духовного восхождения. В итоге формулируется метод «духовного вгляды-
вания» в душу и тайну той или иной культуры через музыку, которая по мере со-
настраивания, принятия и понимания начинает открываться перед внутренним 
взором человека как субъекта познания. Реализация этого метода предполагает 
применение принципов, сформулированных Ш. А. Амонашвили и разработан-
ных на основе его концепции.

Ключевые слова: традиционная музыка народов мира, музыкальные культуры 
мира, гуманная педагогика, гуманно-личностный подход, поликультурное образо-
вание.
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Abstract. The article summarizes the author’s more than 17 years of experience 
in teaching the university course “Traditional Music in the Culture of Peoples 
of the World”. The main attention focuses on understanding the psychological 
and pedagogical foundations of the discipline from the perspective of the humane-
personal approach. Specifics of the “teacher – student” relationship is revealed through 
the teacher’s humane attitude in the educational process, as well as through the creation 
of a developmental environment of the studied ethnic musical cultures. The conceptual 
basis of the training course is a look at the traditional cultures of different peoples 
through the lens of the assumptions of humane pedagogy. These assumptions are 
comprehended both at the micro level (in relation to students) and at the macro level 
(in relation to foreign-language peoples and cultures) through an appeal to the culture 
studies thought of the XX and XXI centuries. The ideas of Humane Pedagogy, 
understood from the perspective of multicultural education, determine the study 
of traditional musical cultures not as complex systems of genres, forms and means 
of musical expression, but mainly as many ways of actualizing human existence 
on the path of spiritual ascension. As a result, the author formulates a method 
of “spiritual peering” into the soul and mystery of a particular culture through music, 
which begins to open before the inner gaze of a person. The implementation of this 
method involves the application of the principles of humane pedagogy and principles 
developed on its basis.

Keywords: traditional music of peoples of the world, World Music, humane pedagogy, 
humane-personal approach, multicultural education.

* Научный консультант – доктор педагогических наук, профессор В. П. Кузовлев.



28

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2023. Т. 11. № 3        2023, vol. 11, no. 3

Методология педагогики музыкального образования

Введение

На протяжении более чем 17 лет ис-
следовательская деятельность автора 
в области музыкальной культурологии 
и музыкального образования была 
посвящена  кругу актуальных проблем, 
связанных с компаративным изучением 
традиционных музыкальных культур, 
с психолого-педагогическими основами 
поликультурного музыкального образо-
вания, с развитием межкультурной ком-
петентности студентов средствами тра-
диционной музыки народов мира. 
Разработка авторской педагогической 
модели проходила по следующему пути: 
от культурфилософского осмысления 
«музыкального миротворчества» как ка-
тегории традиционно ориентированного 
музыкального образования [1] к приме-
нению эмпирических моделей измере-
ния межкультурной компетентности 
в процессе реализации музыкально-
ориентированной  технологии [2].

По мере освоения языка современной 
психолого-педагогической науки и поис-
ка валидных методик для анализа эмпи-
рических данных из нашего осмысления 
уходила невидимая, но важная духовно-
нравственная составляющая авторской 
идеи развивающего потенциала традици-
онной музыки народов мира – развитие 
в студентах способности воспринимать, 
чувствовать и понимать Другого (пред-
ставителя иных культур). Эта интегратив-

ная способность личности сводилась 
к отдельным параметрам – когнитивным, 
мотивационным, эмоционально-волевым, 
метакогнитивным и индивидуально-лич-
ностным [3]. В основе построения учеб-
ной дисциплины «Традиционная музыка 
в культуре народов мира» [4] и модели её 
преподавания оставалось несформулиро-
ванным, возможно, самое важное – то, 
что стало зримым в результате знаком-
ства автора с Ш. А. Амонашвили и погру-
жения в гуманную педагогику во время 
летнего детского лагеря в с. Бушети (Гру-
зия). Открывая духовный смысл и духов-
ное содержание образования, гуманная 
педагогика, как известно, вне зависимо-
сти от религиозной принадлежности и эт-
ничности участников образовательного 
процесса «вдыхает» в него жизнь, строит 
универсальный фундамент для восприя-
тия других культур сквозь призму духов-
но-ценностного взгляда на мир.

Гуманная педагогика (или гуманно-
личностный подход) определяет базовые 
педагогические категории. Так, гуман-
ность понимается как процесс творче-
ского поиска человеком своей связи 
с Творцом; воспитание мыслится как пи-
тание духовной оси человека с помощью 
возвышенных образов; образование явля-
ется таинством раскрытия Божьего Обра-
за в человеке через образы любви, красо-
ты, доброты и знаний; школа предстаёт 
как лестница для восхождения души 
и для развития духовности человека. 
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Обобщая суть этих понятий, Ш. А. Амо-
нашвили определяет гуманную педагоги-
ку как теорию и творческую практику 
«становления личности растущего чело-
века через систему содержания и средств, 
разрабатываемых на основе понятия ду-
ховного гуманизма» [5, c. 286]. Учитывая, 
что главной целью соприкосновения 
с музыкой в образовательном процессе, 
как отмечает Д. Б. Кабалевский, является 
развитие музыкальной культуры как час-
ти общей духовной культуры личности 
[6, с. 10] и, следовательно, понятия музы-
кальной культуры и духовности в педаго-
гике музыкального образования глубоко 
взаимосвязаны, попробуем с этой точки 
зрения осмыслить место и роль гуманно-
личностного подхода в изучении тради-
ционных музыкальных культур в высшей 
школе.

Отношения «педагог – студент» 
с позиций 

гуманно-личностного подхода 
в преподавании музыки народов мира

Гуманная педагогика как система раз-
рабатывалась Ш. А. Амонашвили для на-
чальной школы. Однако, как мы наблюда-
ли в процессе посещения лекций 
в Высшей школе учеников Амонашвили 
(в которой проходят обучение по его си-
стеме не только педагоги, но и родители, 
предприниматели, представители разных 
профессий), гуманно-личностный подход 
ориентирован гораздо шире – на гармо-
низацию отношений в семье, с коллега-
ми, миром в целом. В этой связи пред-
ставляется важным осмыслить основные 
положения данного подхода примени-
тельно к высшей школе, к отношениям 
«педагог – студент» в ракурсе преподава-
ния традиционной музыки разных на-
родов. За исходные позиции нами взят 
анализ , проведённый сыном Шалвы 

Александровича – Паатой Шалвовичем 
Амонашвили, на основе сравнения гу-
манно-личностного подхода с авторитар-
ным подходом в педагогике.

1. Первое и главное, что выделяет 
П. Ш. Амонашвили, развивая идеи гуман-
но-личностного подхода, – это гуманный 
настрой, особое состояние, особая 
«внут ренняя волна» педагога. Гуманный 
настрой характеризуется через состояние 
ума, чувств и души.

Гуманный настрой на уровне ума. В гу-
манном состоянии – ум принимающий: 
«Если ум <…> “скажет”, что всё, что про-
исходит, должно происходить, то вы нахо-
дитесь в гуманном состоянии ума… Всё 
как есть, так и должно быть, даже если что-
то некомфортно» [7, с. 136]. В авторитар-
ном состоянии – ум непринимающий, от-
рицающий: «Авторитарный ум подмечает, 
что всё “не то”: люди не так ходят; не так 
одеваются; говорят не то, что надо; ведут 
себя неподобающе; и жизненные обстоя-
тельства не должны быть такими, какие 
они сейчас есть вокруг» [Там же]. Гуман-
ный настрой принимает природу людей та-
кой, какая она есть, он направляет мысли 
не на то, что делается человеком, а на то, 
как его понять и найти к нему подход, 
не нарушая его природу, не разрушая его 
личность. Этот настрой можно рассматри-
вать как на микроуровне – по отношению 
к студентам, так и на макроуровне – по от-
ношению к другим народам и культурам. 
Если ум непринимающий, он смотрит 
на других людей предвзято, а соответствен-
но, «видит» некоторые народы и культуры 
как неполноценные или «недоразвитые» 
с точки зрения наших (преимущественно 
европоцентристских) представлений о вос-
питанности, норме, развитости и цивилизо-
ванности.

Гуманный и авторитарный настрои 
применительно к восприятию других 
народов и культур можно соотнести 
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с концепцией межкультурной сензитив-
ности М. Беннета [8]. «Непринимающий 
ум» отличается преобладанием этноцен-
трического взгляда на мир и восприя-
тием культурных различий как угрозы 
собственного существования. Гуманный 
настрой ума в этом ракурсе характери-
зуется ценностями этнорелятивизма, 
принятием и признанием культурных 
различий как естественного состояния 
человеческого общества. «Принимаю-
щий ум» понимает необходимость из-
менения своего поведения в разных 
культурных контекстах, готов понимать, 
принимать и интегрировать в себя мно-
жество инокультурных реальностей. Гу-
манный ум исходит из того, что у каж-
дого человека любой этничности 
и вероисповедания, у каждого народа 
и его культуры – своя природа, которую 
важно не нарушать, а искать в ней Выс-
ший смысл. В изучении мировой музы-
кальной культуры «непринимаю щий» 
ум придерживается европоцентристских 
представлений о музыкальном искус-
стве и оценивает музыку других народов 
с позиций европейской музыкальной на-
уки как эталона, а «принимающий» ум 
стремится преодолеть европоцентрист-
ские представления о музыке. Сопри-
косновение с музыкальными культура-
ми народов мира в многообразии форм 
и проявлений с точки зрения гуманного 
подхода – это ценность, которая может 
нас обогатить.

Гуманный настрой на уровне чувств. 
Гуманные чувства основываются на бла-
годарности и радости по отношению 
к каждому человеку, который появляется 
в поле зрения. Педагог в каждом студен-
те, а соответственно, в каждой этниче-
ской и национальной культуре видит уни-
кальное, неповторимое явление, «искру 
Божию». Поэтому внутренние миры дру-
гих музыкальных культур постигаются 

через радость встречи и благодарность, 
и уже на этой основе происходит их со-
вместное со студентами постижение. Ав-
торитарный подход отличается чувством 
выгоды: «так положено», «необходимо 
сделать правильно», – что задаёт соответ-
ствующие формы постоянного контроля. 
Авторитарные чувства «видят» в другом 
человеке сосуд, который нужно напол-
нить знаниями. Гуманный настрой пред-
полагает уникальность природы челове-
ка, которую мы можем бережно развивать, 
интегрируя её опыт и обогащаясь, 
развиваясь  вместе с ней [7, с. 137]. Слу-
шая, вглядываясь, созерцая, стремясь 
почувствовать  музыку других народов, 
мы развиваем  в себе межкультурную 
эмпатию , чувствительность, сопережива-
ние не только в музыкальном опыте, 
но и в жизни в целом.

Гуманный настрой на уровне души 
связан с особенностями мировоззрения 
педагога. Это вера в то, что всё, что есть 
вокруг нас, – от Бога и во благо нашей ду-
ши. Искренняя вера – это внутренний по-
иск живой связи с Богом, который не свя-
зан с принадлежностью к той или иной 
конфессии. Вера приводит к безусловной 
любви, на которой выстраивается весь гу-
манно-личностный педагогический про-
цесс. Авторитарный настрой тоже может 
опираться на любовь, но любовь с усло-
виями: люблю другого человека или дру-
гие народы в зависимости от его (их) по-
ведения, от соответствия различных 
проявлений их культуры нашим нормам 
и представлениям. Гуманный подход 
предполагает общение от сердца к сердцу 
[Там же].

Таким образом, гуманный настрой 
заключается в том, что педагог «стремит-
ся к саморазвитию и любые обстоятель-
ства воспринимает как урок, достигая 
состояния принятия ума, благодарности 
в сердце, искренней веры и безусловной 
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любви в душе» [Там же, с. 146]. Этот 
особый настрой даёт возможность ис-
пользовать гуманные методы и принци-
пы работы.

2. Вторая идея, лежащая в основе гу-
манно-личностного подхода, – это необ-
ходимость создания развивающей 
среды . В нашем случае в качестве разви-
вающей среды выступает пространство 
музыкальных культур народов мира 
во всём многообразии красок, музыкаль-
ных инструментов, их форм, тембров, 
символики. При этом мы не ставим це-
лью научить студентов играть на этих ин-
струментах в совершенстве или заложить 
в них определённый объём знаний о му-
зыкальных культурах мира. Главное – 
создание условий для вдохновения, 
для естественного раскрытия их внутрен-
него потенциала, для соприкосновения 
с другими культурами и их внутреннего 
«проживания», для рождения на основе 
этого опыта новых личностно-значимых 
смыслов.

Гуманно-личностный подход направ-
лен не на формирование заранее задан-
ных знаний, умений, навыков, а на разви-
тие качеств, которые способствуют росту 
личности, расширению её духовно-нрав-
ственного мира. Ш. А. Амонашвили ис-
ходит из того, что важными проявления-
ми «внутреннего огня» ребёнка являются: 
страсть к развитию, страсть взросле-
ния и страсть к свободе [7].

Страсть к развитию. Каждая душа, 
осознанно или неосознанно, стремится 
к развитию. Внутреннее развитие проис-
ходит через преодоление трудностей. 
Для этого необходимо создание развиваю-
щей среды, которая в поликультурном 
музыкальном образовании будет пони-
маться как создание условий для «встре-
чи» с другими культурами и их «прожи-
вания» через разные, непривычные нам 
аспекты.

Страсть к взрослению. Каждый ре-
бёнок стремится стать взрослым. Студен-
ческий возраст – это время самоопреде-
ления, когда чувство «взрослости» 
является доминирующим, поэтому рядом 
необходим искренний, принимающий 
взрослый, который относится к тебе ува-
жительно, на равных, не диктует, а пони-
мает тебя, советуется с тобой, доверяет 
тебе. Кроме того, если в педагоге не будет 
искренней любви к музыкальным культу-
рам, о которых он говорит, это будет вид-
но, и он не сможет увлечь студентов 
в процесс познания инокультурных ми-
ров и нахождения в них глубоких, духов-
но-нравственных смыслов.

Страсть к свободе. Каждый ребё-
нок стремится к свободе – свободе вы-
бирать свои решения и поступки. В сту-
денческом возрасте это актуализируется 
с новой силой, поэтому мотивация че-
рез свободу и диалог очень важна. Изу-
чая музыкальные культуры народов ми-
ра как разные формы человеческого 
бытия, преподаватель может помочь сту-
дентам искать свой путь, свои жизнен-
ные интересы и смыслы. Для этого у них 
должно быть чувство свободного выбо-
ра. Поэтому в рамках изучения музы-
кальных культур народов мира студен-
там важно предоставить возможность 
построения и развития собственной тра-
ектории в выборе заданий для самостоя-
тельной работы, помогающих им разви-
вать те аспекты собственной личности, 
которые им видятся актуальными для са-
моразвития. Основными видами учеб-
ной деятельности студентов могут быть: 
рефлексивное и эмпатийное слушание 
аутентичных образцов традиционной му-
зыки разных народов и звукового ланд-
шафта как источников получения знаний 
о культурах; интроспективное самона-
блюдение; анализ и интерпретация худо-
жественных произведений; самообучение  
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игре на этномузыкальном инструменте; 
совместная игра на традиционных музы-
кальных инструментах; полевые наблю-
дения и интервью; работа с рекомендо-
ванной литературой, написание 
творческих, рефлексивных и аналитиче-
ских эссе; перевод инокультурного худо-
жественного произведения; создание 
творческого продукта (рисунка, прозаи-
ческого или поэтического текста, музы-
ки и др.) как результата «диалога с куль-
турой»; разработка плана учебного 
занятия; реферат; разработка творческо-
го проекта; презентация.

Взгляд на традиционные  
культуры разных народов 
сквозь призму допущений  

гуманной педагогики

Ш. А. Амонашвили, напоминая, 
что одним из оснований теории отно-
сительности А. Эйнштейна была неэв-
клидова геометрия Н. И. Лобачевского, 
построенная  на допущениях и при жиз-
ни учёного не принятая научным со-
обществом, подчёркивает важность 
допущений для научного поиска: лю-
бая фундаментальная  наука нуждается 
в допущениях, «которые хотя не под-
вергаются доказательствам, но <…> 
в них признаётся или очевидная, 
или скрытая истина. Она необходима 
для отсчёта сознания, для построе-
ния теории и практики, которые могут 
привести к полезному обновлению со-
знания и действительности» [9, c. 79]. 
Исходя из этого, концепцию гуманной 
педагогики Ш. А. Амонашвили строит 
на следующих допущениях: Высший 
духовный мир есть реальность; душа 
каждого человека бессмертна и устрем-
лена к совершенствованию, до состо-
яния Богочеловека; земная жизнь есть 
отрезок пути совершенствования [10, 

c. 77]. Конкретизируя данные положе-
ния, Ш. А. Амонашвили выводит следу-
ющую триаду:

1. «Ребёнок есть Явление в на-
шей земной жизни. Он родился потому, 
что должен был родиться, чтобы пройти 
отрезок пути восхождения и совершен-
ствования души и тем самым дать им-
пульс обновлению общества…»

2. «Ребёнок есть носитель своего 
предназначения, иначе Своей Миссии…»

3. «Ребёнок несёт в себе величай-
шую энергию Духа, которая не поддаёт-
ся измерению. Ребёнок всё может, только 
воспитайте его достойно. Ребёнок есть 
существо космическое, он – микрокос-
мос и вынашивает в себе могущество 
и безграничность макромира… В нём 
заложена возможность стать Богочело-
веком, ибо сотворён он по образу и по-
добию Бога» [10, c. 77–80].

Попробуем, исходя из этих трёх по-
ложений, сформулировать мировоззрен-
ческие основания для изучения традици-
онных музыкальных культур с позиций 
духовного гуманизма, и тогда получим 
следующее.

1. Каждый народ есть Явление 
в нашей земной жизни, он должен был 
родиться, чтобы пройти отрезок пути 
восхождения и совершенствования ду-
ши, дав импульс и обновлению общества. 
Данное допущение позволяет взглянуть 
на каждый народ и его культуру не в го-
ризонтальной плоскости (как набор ряда 
характеристик и достижений общества 
на определённый исторический период), 
а в вертикальной. Каждый народ был яв-
лен в жизни планеты не случайно: за его 
существованием и жизнью стоит какой-
то важный смысл, который связан с осо-
бым, присущим ему путём восхождения 
и совершенствования души и общества. 
Каждая культура есть отражение этого 
большого Пути.
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Эти идеи перекликаются с мыслями 
выдающихся культурологов ХХ века. 
Начнём с базового понятия культура, ин-
терпретация которого насчитывает более 
400 определений. Мы исходим из «мо-
дального» понимания этого феномена 
в работах современного культуролога 
О. А. Комкова, где культура осмысляется 
как «специфически человеческий способ 
существования в мире, способ формиро-
вания присущего лишь человеку отноше-
ния к миру… Это “модальное” понима-
ние культуры, которая есть не “что”, 
а “как”, объясняет, по крайней мере, по-
чему культура неким образом объединяет 
в себе “всё человеческое” – однако объ-
единяет не как “пространство”, загро-
мождённое созданными человеком веща-
ми и “идеями”, а как то, благодаря чему 
всякое “пространство” вообще может 
возникнуть… Культура как способ и осу-
ществляемый этим способом процесс 
актуализации человеческого» [11, c. 138]. 
Тогда многообразие культур предстанет 
как множество способов актуализации 
человеческого существования в мире 
и множество способов формирования от-
ношения к миру.

Ш. А. Амонашвили, опираясь на опыт 
разных религий, говорит о том, что душа 
каждого человека бессмертна и устремле-
на к совершенствованию до состояния Бо-
гочеловека [10, c. 80]. Если экстраполиро-
вать эту идею на культуру, следует 
вспомнить европейских мыслителей – 
О. Шпенглера и Г. Зиммеля.

О. Шпенглер считал, что в основе лю-
бой культуры – сама жизнь, в которой 
каждый народ стремится раскрыть само-
му себе сущность жизни и прожить её ос-
мысленным, неповторимым образом. 
Культура понимается им через душу: 
у каждой культуры, как и у человека, 
есть душа, и культура представляет свое-
го рода тело, в которую душа облекается, 

чтобы стать зримой: «я различаю возмож-
ную и действительную культуру, т.е. куль-
туру, как идею – общего или личного – 
существования, и культуру как тело этой 
идеи, как сумму сделавшихся доступны-
ми восприятию пространственных и ощу-
тимых её выражений, как то: поступки 
и настроения, религия и государство, ис-
кусство и науки <…>, общественные 
формы, языки, право, обычаи… История 
<…> есть осуществление возможной 
культуры» [12, c. 117].

Г. Зиммель в статье «Понятие и траге-
дия культуры» высказывает важную 
для нас мысль: «В самом моменте своего 
бытия культура скрывает <…> форму сво-
его содержания <…>: путь души от самой 
себя как несовершенной к самой же себе 
как совершенной» [13, c. 294]. Путь куль-
туры может проходить через разные фор-
мы: предметы, вещи, явления, – которые 
создаёт народ, но которые сами по себе 
не есть суть культуры, а этапы её Пути, 
на котором она возвращается к себе, 
но на большей высоте совершенства. Глав-
ное, что необходимо передавать в процес-
се изучения музыкальных культур мира, – 
это способность видеть не предметы 
и явления культуры, а её душу, суть кото-
рой – стремление к совершенствованию 
и восхождению. Так как этноспецифиче-
ских способов мирочувствования множе-
ство, это стремление к совершенствова-
нию может принимать разные формы.

2. Каждый народ есть носитель 
своего предназначения, своей Миссии. 
Нет маленьких или больших культур, 
есть взгляд на другие культуры как ма-
ленькие или большие. О. Шпенглер счи-
тал, что каждый народ развивает идею 
жизни неповторимым, присущим ему 
образом, который соотносится со скла-
дом его души: «душа стремится осуще-
ствить себя в образе своего окружающе-
го мира, того, следовательно, насколько 
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ставшая культура является выражением 
и отражением идеи человеческого суще-
ствования» [12, c. 118]. В тот момент, 
когда впервые душа культуры пробужда-
ется к жизни от «прадушевного состоя-
ния», она являет свой неповторимый 
лик. В лике культуры проявляется её ду-
ша как тайна, которую можно стремить-
ся понять, прочувствовать, разгадать, 
увидеть действительность в языке форм 
и проявлений. Их своеобразие во многом 
обусловлено неповторимым для каждой 
исторической общности природным 
ландшафтом. Культура, пробуждаясь 
к жизни, определённым образом вписы-
вается в ландшафт, в пространство 
и время. Как в конце ХХ века напишет 
российский культуролог Г. Гачев, приро-
да – это заповеди, скрижали и письмена 
самого Бытия, которые данный народ 
призван прочитать, понять и реализовать 
в ходе истории [14, с. 17].

Шпенглер подчёркивает, что в каж-
дом высокоразвитом языке есть слова, 
окружённые тайной: судьба, предопреде-
ление, предназначение. «В идее судьбы 
открывается взыскание душой мира, её 
желание света, возвышения, завершения 
и осуществления её назначения. Она 
не чужда ни одному человеку, и только 
поздний человек больших городов, со 
своей привязанностью к фактам и влады-
чеством механизирующего интеллекта 
над внутренней жизнью, теряет её из ви-
ду, пока она вдруг в один из часов углуб-
ления не возникает перед ним в ужасаю-
щей ясности, ниспровергающей всю 
причинность внешности мира» [12, 
c. 195]. Смысл каждой культуры кроется 
в её предназначении: «Каждая культура 
неизбежно должна иметь свою собствен-
ную идею судьбы <…>, всякая большая 
культура есть не что иное, как осущест-
вление и образ одной определённой ду-
ши» [Там же, c. 210]. Через множество 

форм в каждой культуре можно «увидеть» 
её прасимвол – то, что выражает неповто-
римое своеобразие души культуры в её 
исконном замысле. Так в душе египет-
ской культуры Шпенглер видит идею пу-
ти и вечности, воплощённую в прасимво-
ле дороги (который проявляется во всех 
формах египетского мира – в стенах хра-
мов и пирамид, в фигурах, письме, вос-
приятии времени): душа египтянина «ше-
ствует» по предначертанной тропе, 
в пространстве жизни, где нет смерти. 
Прасимволом античной культуры Шпен-
глер видел материальное тело, ограни-
ченное в пространстве – «достигшая со-
вершенства статика жизни» [Там же, 
c. 436]. Этот телесный принцип проявля-
ется и в литературе, и в визуально-пла-
стических искусствах, и в музыке. Чело-
век воспринимал себя органической 
частью живого чувственно-материально-
го космоса как живого воплощения кра-
соты, упорядоченности, гармонии, телес-
ного совершенства. Поэтому идея 
античной культуры – судьба (рок) как объ-
ективный закон космоса, постижение 
судьбы и мироздания во всём, что являет 
жизнь космоса.

Что нам всё это даёт? Особый способ 
вглядывания в культуру, который состоит 
не в описании внешних форм и структур, 
а в том, чтобы всматриваться в лик куль-
туры, в её душу, в её тайну, в особый, 
присущий ей путь восхождения, а также 
некий «завет Свыше», который данный 
народ постигает и воплощает в жизнь.

3. Каждый народ несёт в себе вели-
чайшую энергию Духа. Каждая культу-
ра как способ человеческого бытия пред-
ставляет собой микрокосмос, который 
отражает могущество и безгранич-
ность макрокосмоса. В таком случае вы-
является духовный смысл изучения 
культур разных народов сквозь призму 
музыки: «Мы – путь друг для друга (кур-
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сив – Ю. О.), ибо плоды моей миссии 
предназначены вам, а моя миссия 
для своего утверждения надеется на пло-
ды ваших» [10, c. 79]. А. В. Ващенко, 
анализируя современные этнические ли-
тературы, приходит к выводу: «Все мы – 
люди, а значит, родичи, это рефрен, про-
ходящий от одной этнокультурной 
общности, из одного художественного 
текста в другой: вот наше главное достоя-
ние! Оно императивно сегодня. Только 
родство ныне следует понимать сложно 
и расширительно <…>. Общий вывод, 
к которому подводит нас изучение этно-
культурного фактора, заключается в им-
перативе выживания посредством воз-
вращения к родству с природой и родству 
друг с другом» [15, c. 115–116]. Для об-
ретения этого родства необходимо прой-
ти путь, который лежит не через интел-
лектуальное постижение различий 
или толерантность, а через духовное 
«вглядывание» в культуру. И способ-
ствовать этому может музыка как осо-
бый способ постижения души культуры.

Особенности реализации  
гуманно-личностного подхода 
в преподавании традиционной  

музыки народов мира

Обозначенные нами допущения, вы-
ступающие мировоззренческими основа-
ниями для изучения традиционных музы-
кальных культур с позиций духовного 
гуманизма, позволяют нам сформулиро-
вать метод духовного «вглядывания» 
в культуру, с помощью которого мы при-
касаемся к другим культурам как к «жи-
вым» и суть которого заключается во внут
реннем сонастраивании с помощью 
музыки, в бережном «вглядывании» в ду-
шу культуры посредством музыкального 
опыта как опыта духовного. Этот метод 
позволяет направить изучение разных 

культур в сторону поиска ответов на сле-
дующие вопросы: какую «скрижаль заве-
та» воплощает и несёт в музыке та 
или иная культура? И как вглядывание 
в эти «скрижали» может обогатить меня, 
мой внутренний мир, мою практику са-
мопознания и саморазвития? Смогу 
ли я принять эти скрижали как драгоцен-
ный дар, который эта культура воплотила 
и пронесла сквозь время и пространство?

В русской культуре есть образ Святой 
Руси: русская музыкальная культура 
в разных её проявлениях предстаёт 
как гамма-лествица, направленная на ду-
ховный рост человека, восхождение 
к горнему миру. Индийская музыкальная 
культура устремлена к практике Богопо-
знания: это проявляется и в устройстве 
музыкальных инструментов, и в филосо-
фии музыкального мышления, и в куль-
турных практиках. Китайская традицион-
ная музыка даёт понятие о гармоничном 
звучании и его положительном воздей-
ствии на человека и мир природы: архе-
типы созерцания, медитации, самоуглуб-
ления в китайской традиционной музыке 
(в стилевых интонационных особенно-
стях, в процессах разворачивания музы-
кальной формы, в звучании и символике 
музыкальных инструментов, в исполни-
тельских состояниях).

У коренных народов Сибири и Амери-
ки, исповедующих шаманизм, главное – 
идея равноправного взаимодействия меж-
ду человеком и другими живыми 
существами. В непривычных, в чём-то 
«диких» для нашего слуха природных ин-
тонациях обрядовых песнопений и инстру-
ментальной музыки степных племен Се-
верной Америки важно узреть смысл, 
который раскрывает Чёрный Лось: уста-
новление земного родства, которое «стано-
вится продолжением истинного родства, 
вечно сущего между человеком и Вакан-
Танкой» [16, c. 446]. Барабаны и обрядо-
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вые свистки из кости орла играют роль 
связующих «нитей» между человеком 
и мирозданием (круглая форма барабана 
как символ Вселенной, а размеренный 
бой – пульс сердца, бьющегося в её центре, 
который помогает постичь таинство и силу 
всего сущего). Игра на обрядовом свистке 
символизирует голос пятнистого орла: 
«Наш Дед Вакан-Танка всегда слышит его, 
ибо <…> это его собственный голос» 
[16, c. 412]. Для представителей других 
культур правила нравственности распро-
страняются преимущественно на людей, 
а для представителей шаманистического 
мировоззрения эти правила определяют 
отношения со всем миром и населяющими 
его существами: обращайся с миром при-
роды так, как бы ты хотел, чтобы мир об-
ращался с тобой. Переживание с помощью 
музыкального опыта родства с мироздани-
ем во всём его живом многообразии выра-
жается в молитве дакота: «Дед Вакан-Тан-
ка... Мы знаем, что мы родственники, 
заодно со всеми созданиями Небес и Зем-
ли, и знаем, что всё подвижное есть племе-
на, подобные нам... Да будем мы постоян-
но помнить об этом родстве, существующем 
между четвероногими, двуногими и кры-
латыми. Да будем ликовать и жить в ми-
ре!» [Там же, c. 441–442]. Искать в разных 
формах и проявлениях музыкальных куль-
тур смысл, предназначение представляет 
собой бесконечный творческий процесс, 
который на основе музыкального опыта 
может постепенно распространяться 
и на другие сферы жизни.

К преподаванию традиционной музы-
ки народов мира мы применяем педаго-
гические принципы, сформулирован-
ные Ш. А. Амонашвили, и разработанные 
нами на основе его концепции: принцип 
принятия, неосуждения и создания на за-
нятиях пространства «защищённого ми-
ра»; принцип воспитания студентов че-
рез воспитание самих себя; принцип 

совместного и взаимного ученичества; 
принцип природосообразности и эколо-
гичности; принцип «через самопознание 
к познанию мира»; принцип «вписанно-
сти в жизнь».

Принцип принятия, неосуждения 
и создания на занятиях пространства 
«защищённого мира» подразумевает со 
стороны преподавателя создание соответ-
ствующей психологической атмосферы, 
признание ценности любого высказыва-
ния, создание условий для диалога, 
для личностного, творческого и духовно-
го раскрытия обучающихся и их доверия 
собственным чувствам, мыслям, интуи-
ции. Этот принцип базируется на пони-
мании, признании и принятии обучающе-
гося таким, какой он есть, с его 
особенностями, переживаниями и взгля-
дами [5]. Создать атмосферу доверия 
не так просто: педагогу предстоит «внут-
ри себя что-то сделать с привычной 
и важной функцией “критичности”. До-
верчивость нельзя установить в своей ду-
ше простым самоприказом, она плод внут-
ренней душевной и диалогической 
работы <…>, в которой критичность 
не подавляется, а превращается в откры-
тую готовность понимания» [17, c. 213]. 
Доверие по отношению к студентам явля-
ется условием, при котором у них может 
возникнуть взаимное доверие к препода-
вателю. Понимание преподавателем ин-
дивидуального бытия человека как холи-
стичного, субъективного, органичного, 
аутентичного переживания себя в контек-
сте действительности становится для сту-
дентов своего рода «призмой», сквозь ко-
торую они учатся видеть и изучать другие 
культуры.

Принцип воспитания студентов че-
рез воспитание самих себя. П. Ш. Амо-
нашвили подчёркивает, что особенность 
воспитания заключается в том, что «лич-
ность воспитывается личностью, и по-
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добные качества воспитываются подоб-
ными качествами через живые 
жизненные примеры, которые мы назы-
ваем образами» [7, c. 141]. Личностным 
качествам доброты, принятия, неосужде-
ния невозможно научить, их можно взра-
щивать «по подобию». Образы любви 
учителя (или родителей) воспитывают 
и раскрывают в ребёнке образы любви – 
образы критики и осуждения формиру-
ют аналогичные образы. Прямой способ 
обучения студентов принимать другие 
культуры и народы со всеми их отличия-
ми – принимать их самому педагогу, ис-
кать лучшее в них, смыслы, высокое 
предназначение.

Третий принцип – совместное и вза-
имное ученичество. Образовательный 
процесс здесь мыслится как процесс вза-
имного обогащения, взаимодействия, диа-
лога. Педагог постоянно находится в со-
стоянии ученичества, каждый участник 
образовательного процесса – одновре-
менно и учитель, и ученик. Эта идея была 
высказана ещё К. Роджерсом, который от-
мечал, что процесс обучения не может 
быть односторонним – в нём творчески 
участвует и учится каждый участник 
для бесконечного и беспредельного внут-
реннего развития [18]. Жизнь восприни-
мается как школа, а события и обстоя-
тельства жизни – как уроки для развития 
души. Взаимное ученичество сближает 
учителя и ученика: «Давай разберёмся 
вместе, давай будем учиться вместе и ис-
пользуем все возникшие жизненные труд-
ности <…> как урок для того, чтобы стать 
лучше и пойти дальше» [7, c. 140]. В рам-
ках гуманно-личностного подхода учи-
тель «не преподаёт» предмет, а вместе 
с учеником идёт к его познанию и пони-
манию. Из этого вытекает основной 
смысл изучения традиционных музы-
кальных культур разных народов: препо-
даватель вместе со студентами ищет ключ 

к открытию тайны души культуры че-
рез музыку путём вчувствования, со-
интонирования, сопереживания. Важным 
является совместное проговаривание 
сложностей, тех аспектов и проявлений 
в культуре, которые поначалу трудно при-
нять (непривычные интонации, тембр, 
аспекты обрядовой жизни и др.). Здесь 
хорошим подспорьем выступает рефлек-
сивное эссе, помогающее развернуть дея-
тельность переживания иной культуры, 
которая ведёт к внутренним трансформа-
циям как своего состояния, так и восприя-
тия другой культуры.

Принцип природосообразности и эко-
логичности понимается нами как опора 
на актуализацию естественных, живых 
взаимосвязей человека и природы. Впер-
вые обосновал принцип природосообраз-
ности Я. А. Коменский, отмечая важность 
соответствия обучения и воспитания воз-
растным этапам развития человека [19, 
с. 329]. В нашей музыкально-ориентиро-
ванной технологии этот принцип направ-
лен на принятие обучающихся, их приро-
ды такой, какая она есть, а также 
на поддержание внутренних, гармонич-
ных связей человека с миром окружаю-
щей природы (универсалии, что лежат 
в основе всех этномузыкальных тради-
ций): через изучение звуковой экологии, 
через обращение к контактной коммуни-
кации и «живому» звуку аутентичных му-
зыкальных инструментов, через актуали-
зацию телесно-тактильного контакта 
с разными природными материалами, 
из которых инструменты изготовлены 
и которые произрастают в разных геогра-
фических и культурных пространствах, 
через познание «живого» и «неживого» 
ритма в музыкальных феноменах.

Обучающий принцип «через самопо-
знание к познанию мира» основан на пони-
мании самопознания как важного условия 
личностного роста, как специфической 
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познавательной  деятельности, совокупности 
и последовательности действий, в резуль-
тате которых человек формирует знание 
о себе, свою Я-концепцию. Самопознание 
выступает важной составляющей процесса 
развития субъектности, а также основой 
для понимания аспектов бытия и про-
странства переживания Другого. Поэтому 
изучение других музыкальных культур 
происходит с учётом познания деятельно-
сти собственного переживания, а также 
восприятия, «вчувствования» в другую 
традицию. Опыт самопознания создаёт ос-
нову для принятия, понимания и неосуж-
дения Другого (познавая себя, мы познаём 
внутренний мир человека, закономерности 
его развития); он даёт возможность в усло-
виях ситуаций межкультурного общения 
развивать осознанность и рефлексию. 
В современных исследованиях под 
осознанностью  понимается сочетание сле-
дующих параметров: «внутреннее» присут-
ствие; «внимательное осознавание одновре-
менно и себя, и другого; принятие другого 
без осуждения и сдерживание автоматиче-
ских реакций» [20, c. 111]. Этому могут спо-
собствовать музыкально-ориентированные 
лекции-тренинги, совместные импровиза-
ции на этноинструментах, эмпатийное слу-
шание традиционной этномузыки, интро-
спективное самонаблюдение, рефлексивное 
эссе по итогам исполнения и прослушива-
ния образцов инонациональной традицион-
ной музыкальной культуры и др.

Принцип «вписанности в жизнь» со-
относится с тем фактом, что различные 
явления традиционных музыкальных 
культур, как правило, продолжали своё 
бытование в силу их связанности с жиз-
нью, их практической необходимости. 
Этот принцип в музыкальном образовании 
был сформулирован Д. Б. Кабалевским: 
«Музыка и жизнь – это генеральная тема, 
своего рода сверхзадача <…> занятий му-
зыкой, которую ни в коем случае нельзя 

выделять в самостоятельный, более 
или менее изолированный раздел. Она 
должна пронизывать все занятия во всех 
звеньях» [21, с. 14]. Главным механизмом, 
связующим инокультурные музыкальные 
традиции, студентов и жизнь, будет «пере-
живание» личности, что позволяет не иг-
норировать внутренние состояния участ-
ников образовательного процесса, 
а рассматривать их как условия для «вслу-
шивания» в себя, в свои мысли и пережи-
вания, возникающие в образовательной 
ситуации знакомства с культурной инако-
востью и вне её. Эти переживания мы рас-
сматриваем не как помехи, которые пре-
пятствуют усвоению учебного материала, 
а как самоценную реальность, потенци-
ально содержащую в себе развивающую 
и творческую силу. Понять плод творче-
ства другого можно, пройдя путь «рабо-
ты» своего переживания и его творческого 
воплощения.

Заключение

Гуманно-личностный подход в обра-
зовании во многом определяет своеобра-
зие педагогической модели развития меж-
культурной компетентности студентов 
средствами традиционной музыки наро-
дов мира. Разработанную в диалоге с ис-
кусствоведческой концепцией музыкаль-
ной культурологии Дж. К. Михайлова [22] 
нашу педагогическую модель отличает 
более широкий взгляд на музыкальные 
культуры мира, где их вокальное и инстру-
ментальное выражение выступает не ос-
новным, а равноправным компонентом, 
наряду с вербальными, визуально-стати-
ческими и визуально-пластическими ком-
понентами, с макроуровнем культуры 
в целом. Важный вклад в осмысление ду-
ховно-нравственных основ музыкальной 
культуры вносит цивилизационный под-
ход в педагогике музыкального образова-
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ния Л. А. Рапацкой [23], разработанный 
на основе русской музыкальной культуры. 
В нашей концепции духовность понимает-
ся в более широком смысле, вне рамок ре-
лигиозного или национального контекста. 
Мы выходим за пределы понятия «циви-
лизация», привлекая к анализу разные эт-
нические и национальные музыкальные 
традиции, основанные не только на авраа-
мических религиях, но и на так называе-
мых естественных религиях, определяю-
щих актуальные практики и мировоз зрения 
многих современных народов, разные 
способы  мирочувствования и мировос-
приятия.

Инструментом познания культуры вы-
ступает исследователь – субъект познания. 
Между тем душу и тайну культуры невоз-
можно постичь логикой – можно посте-
пенно погружаться в неё, «вглядываться», 
«вчувствоваться», пока она не приоткроет-
ся перед внутренним взором в своей глу-
бине, в своём предназначении. Поиск ду-
ши культуры и её предназначения – вот 
вектор, который выстраивает разговор 
о любой из традиционных музыкальных 
культур. Для этого и преподавателю, и сту-
денту необходимо развивать в себе опыт 
эмоционального вглядывания, «вчувство-

вания» и понимания [24]. Тогда на место 
описания внешних форм и структур в му-
зыке народов мира родится настрой на по-
стижение «заветов», которые содержит 
в себе традиционная музыка. Такой подход 
отличается творческим началом и принци-
пиальной незавершённостью. Невозмож-
но до конца постичь тайну культуры. Опыт 
принятия, бережного «вглядывания» в неё, 
поиск духовно-ценностного смысла, про-
живание его как значимого для собствен-
ного пути постепенно могут стать той не-
видимой основой, на которой и будет 
строиться духовное братство человече-
ства, о котором ещё писал В. И. Вернад-
ский: «Я живу всегда <…> в сознании, 
что рационализирование охватывает не-
большую часть духовных проявлений че-
ловеческой личности. Через всю мою 
жизнь проходит этот элемент и в том чув-
стве дружбы и братства, которое так кра-
сит жизнь, и я бы сказал, даёт большую, 
чем что бы то ни было, возможность раз-
вернуться творческой личности» [25, 
c. 142]. Гуманная педагогика создаёт оду-
хотворённое измерение поликультурной 
парадигмы музыкального образования, за-
кладывая универсальные ценностные осно-
вания для принятия и понимания Другого.
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