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Аннотация. Полилингвальность обучения является одним из востребованных 
направлений формирования образовательного пространства. Ввиду этого воп-
росы, связанные с определением основ полилингвального образования, в том 
числе школ, в которых образовательный процесс проходит одновременно на не-
скольких языках, требуют серьёзной разработки. Для Республики Башкорто-
стан проблема внедрения полилингвального образования важна ещё и потому, 
что в регионе проживают более 150 национальностей, каждая из которых отли-
чается уникальными языковыми особенностями, национальными традициями, 
культурным своеобразием. Претворение принципов полилингвального образо-
вания осуществляется на основе интегративного подхода при организации уро-
ков музыки, который реализуется в практической музыкальной деятельности 
обучающихся, в том числе путём освоения терминологии на разных языках, 
раскрытия художественной идеи изучаемых произведений с позиций образно-
смыслового, стилистического, жанрового, интонационного анализа, взаимодей-
ствия музыки с литературой и изобразительным искусством, интерпретации 
художественного текста. Изучение музыкальных категорий в обозначенном ра-
курсе даёт импульс для развития эмоциональности школьников, содействует 
более полному и глубокому проникновению в мир музыки. Авторы приводят 
примеры обобщения разнообразных форм работы, направленных на развитие 
познавательного интереса учащихся к музыкальному искусству, иностранным 
и родному языкам, формирование художественного мышления и реализацию 
творческого потенциала на уроках музыки.

Ключевые слова: полилингвальное образование, интегративные задачи 
на уроках музыки в школе, родной язык, иностранные языки, Республика 
Башкортостан.
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Abstract. Multilingual learning is one of the most sought-after areas of educational 
space formation. In this regard, issues related to the definition of the foundations 
of multilingual education, including schools in which the educational process 
takes place simultaneously in several languages, require serious development. 
For the Republic of Bashkortostan, the problem of introducing multilingual 
education is also important because more than 150 nationalities live in the region, 
each of which has unique linguistic features, national traditions, and cultural 
identity. The principles of multilingual education are implemented on the basis 
of an integrative approach to the organization of music lessons, which is 
implemented in the practical musical activities of students, including through 
the development of terminology in different languages, the disclosure of the artistic 
idea of the studied works from the standpoint of figurative, semantic, stylistic, 
genre, intonation analysis, the interaction of music with literature and visual arts, 
interpretation a literary text. Studying musical categories from this perspective 
gives an impetus to the development of students’ emotionality, promotes a more 
complete and deeper penetration into the world of music. The authors give 
examples of generalizing various forms of work aimed at developing students’ 
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cognitive interest in musical art, foreign and native languages, the formation 
of artistic thinking and the realization of creative potential in music lessons.

Keywords: multilingual education, integrative tasks in music lessons at school, native 
language, foreign languages, Republic of Bashkortostan.
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Введение в проблему

Проблема разработки и внедрения 
интегративного содержания полилинг-
вального образования в школы акту-
альна в настоящее время для системы 
образования России в контексте транс-
формации социально-экономического 
развития общества и модернизации сфе-
ры регионального образования, в основе 
которых лежит идея сохранения и раз-
вития национального и культурного 
своеобразия народов нашей страны. Ав-
торы статьи разделяют мнение исследо-
вателей, считающих, что «в настоя щее 
время процессы интеграции в условиях 
поликультурного пространства Россий-
ской Федерации обусловливают акту-
альность воспитания подрастающего 
поколения, готового мирно сосущество-
вать с представителями иных нацио-
нальностей на основе уважительного 
отношения к культурному и языковому 
многообразию современного общества 

и осознания своей этнокультурной иден-
тичности, реализующейся, в первую оче-
редь, через владение родным языком» 
[1, с. 59]. Безусловно, формирование 
личности в обозначенном направлении 
должно начинаться с детского возраста. 
При этом важную роль в указанном про-
цессе играет многоуровневая система 
образования, которая в первой четверти 
нынешнего столетия претерпевает мо-
дернизацию. Составным её элементом 
является реализация идей полилинг-
вального образования.

В нормативно-правовых докумен-
тах, определяющих деятельность об-
разовательных организаций, пропи-
сываются особенности использования 
элементов полилингвального образова-
ния в ряде школьных предметов. В этой 
связи укажем на Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (ред. 
от 17 февраля 2021 г.), а также Федераль-
ный государственный образовательный 
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стандарт основного общего образова-
ния, утверждённый приказом Мини-
стерства просвещения Российской Феде-
рации от 31 мая 2021 г. № 287, в которых 
представлены необходимые требования 
в отношении реализации права на изу-
чение и освоение родного языка [2; 3]. 
При этом в системе школьного обра-
зования в контексте выделенной проб-
лемы «…особое внимание уделяется 
гражданской идентичности, чувству 
патриотизма, традиционным духовным 
ценностям» [4, с. 14].

В научной литературе отмечает-
ся, что «полилингвальность обучения 
является одним из востребованных 
направлений формирования образова-
тельного пространства, особенно в на-
циональных регионах Российской Фе-
дерации» [1, с. 59]. Вопросы, связанные 
с определением основ полилингваль-
ного образования, в том числе школ, 
в которых образовательный процесс 
проходит одновременно на нескольких 
языках, рассмотрены в исследованиях 
Т. А. Бурковой, Т. А. Ивановой, В. Л. Бе-
нина, А. И. Шамсутдиновой, Н. В. Ал-
тынниковой, А. В. Дорофеева, А. А. Му-
заева, С. Т. Сагитова, Т. В. Тимофеевой, 
О. В. Шатуновой [5–7 и др.]. Вместе 
с тем многие конкретные аспекты содер-
жания анализируемой в статье пробле-
мы требуют серьёзной разработки. Это 
объясняется тем, что существую щие 
и рекомендованные в настоящее вре-
мя к использованию в практике школ 
модели поликультурного образования 
не всегда в полной мере реализуются 
и дают положительные результаты.

Для Республики Башкортостан 
проблема разработки полилингваль-
ного образования важна ещё и потому, 
что в регионе проживают более 150 на-
циональностей, каждая из которых от-
личается уникальными языковыми 

особенностями, национальными тра-
дициями, культурным своеобразием. 
В этой связи в рамках государственно-
го задания Министерства просвещения 
Российской Федерации коллективом 
учёных Башкирского государствен-
ного педагогического университета 
им. М. Акмуллы с 2024 года прово-
дится научное исследование по теме 
«Дескриптивное и прогностическое 
моделирование интегративного содер-
жания полилингвального образования 
в 1–11-х классах образовательных орга-
низаций Республики Башкортостан».

Главной идеей исследования являет-
ся обращение в полилингвальных шко-
лах к родному и иностранным языкам 
не только как к предметам изучения, 
но и как к средствам обучения другим 
предметам. Её реализация воплотилась 
в ряде методических материалов, ко-
торые уже апробируются в отдельных 
школах республики в рамках содер-
жания учебных предметов: «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Труд 
(технология)», «География», «Физиче-
ская культура». В контексте сказанного 
конечным результатом проводимого ис-
следования должны стать методические 
материалы для повсеместного внедрения 
основ полилингвального образования 
на уроках музыки в образовательных ор-
ганизациях Республики Башкортостан.

Основные направления развития 
полилингвального образования 
на уроках музыки в республике 

Башкортостан

Урок музыки, как урок искусства, 
имеет свою специфику, обусловленную 
самим предметом изучения, каким яв-
ляются музыкальные произведения, со-
ставляющие культурную и творческую 
жизнь страны или конкретного региона, 

http://ivo.garant.ru/#/document/401433920/entry/0
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потенциал которых в становлении и раз-
витии культуры, эстетического вкуса, 
духовно-нравственного потенциала 
личности обучающихся неоспорим. 
Как «искусство интонируемого смыс-
ла» (термин Б. В. Асафьева), музыка 
основана на интонации слова, интона-
ции как знаке эпохи, стиля и жанра, 
принадлежности композиторской шко-
ле, конкретному композитору, художе-
ственному направлению. Условно с этих 
позиций она отождествляется с речью, 
поскольку обладает такой же коммуни-
кативной функцией на основе интонаци-
онного разнообразия и смысловой содер-
жательности, выраженных с помощью 
особой символики – нотных знаков.

Вторая особенность уроков музыки 
заключается в организации разнообраз-
ных видов музыкальной деятельности 
обучающихся. Согласно общепринятой 
в педагогическом сообществе России 
терминологии, предложенной Э. Б. Аб-
дуллиным и Е. В. Николаевой, к ним 
относятся: собственно музыкальная 
деятельность (слушание музыки, её ис-
полнение, опыты импровизации и со-
чинения), музыкально-теоретическая, 
музыкально-историческая, музыкально 
ориентированная полихудожественная, 
а также музыкально опосредованная 
деятельность [8].

При выборе тем для реализации по-
лилингвального образования на уроках 
музыки указанные выше особенности 
учитывались в первую очередь. По-
скольку на каждом уроке звучит музы-
ка, интонации которой, заключая в себе 
определённую смысловую нагрузку, вы-
полняют, подобно словам языка и речи, 
коммуникативную функцию между ком-
позитором, исполнителем и слушателем, 
практически любая тема Федеральной 
образовательной программы по пред-
мету «Музыка» в той или иной степени 

позволяет учителю органично включить 
в учебный процесс использование ино-
странного или родного языка.

Изучение результатов педагогиче-
ской деятельности учителей музыки 
общеобразовательных школ Республики 
Башкортостан выявило преимуществен-
но обобщённую реализацию моделей 
поликультурного образования в ходе их 
апробации. При этом проведённый ана-
лиз показал, что данный процесс носит 
несистемный характер (в связи с неза-
вершённостью разработки концепции 
поликультурного образования) и тре-
бует методической поддержки. С этой 
целью преподавателями кафедры му-
зыкального и хореографического об-
разования Башкирского государствен-
ного педагогического университета 
им. М. Акмуллы в течение года велась 
работа по теоретическому обоснованию 
принципов научно-методического сопро-
вождения реализации полилингвальной 
модели поликультурного образования 
в основном общем образовании, дескрип-
тивному и прогностическому модели-
рованию интегративного содержания 
полилингвального образования, а также 
нормативному учебно-тематическому 
проектированию интегративных дис-
циплин с включением родного/иностран-
ного языка.

В ходе научно-исследовательской 
работы были определены содержатель-
ные основы урочной и внеурочной дея-
тельности в области полилингвального 
образования, разработан терминологи-
ческий словарь на иностранном и род-
ном (башкирском) языках для уроков 
музыки, подготовлены тесты для педа-
гогической диагностики сформирован-
ности полилингвальных компетенций 
обучающихся. Особое внимание уделя-
лось адаптации предложенных методи-
ческих материалов для органичного их 
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включения в урок музыки, реализуемый 
с опорой на родной и иностранный язы-
ки на основе утверждённой Федераль-
ной образовательной программы общего 
образования.

Исходя из поставленной цели, бы-
ли сформулированы задачи, обеспечи-
вающие:

1. Определение музыкального ре-
пертуара, который соответствует ин-
тегративному содержанию учебного 
предмета «Музыка» на родном и ино-
странном языках.

2. Разработку и обоснование ме-
тодических материалов по реализации 
учебных модулей/разделов, раскрываю-
щих сущность интегративных техноло-
гий, нацеленных на приобретение обу-
чающимися как языковых навыков, так 
и предметных знаний с использованием 
родного/иностранного языка на основе 
принципов предметно-языковой инте-
грации содержания учебных дисциплин, 
а также передачи опыта, отражающего 
культурное своеобразие региона.

3. Разработку примерного учеб-
но-тематического плана для полилинг-
вальных школ/классов, определяющего 
соотношение количества часов, предме-
тов/модулей предметов, преподаваемых 
с включением родного/иностранного 
языка с учётом национальных особенно-
стей Республики Башкортостан.

Особенности реализации основ 
полилингвального образования 
на уроках музыки с включением 

иностранного языка

Уроки музыки с применением прин-
ципов полилингвального компонента 
проводятся во многих регионах Россий-
ской Федерации (Республика Татарстан, 
Чувашская Республика, Республика 
Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская 

Республика, Чеченская Республика 
и др.). Не является исключением и Ре-
спублика Башкортостан. Под руковод-
ством учителей музыки школьники 
 осваивают образцы народного творче-
ства и конкретные произведения компо-
зиторов родного края, что способствует 
формированию патриотических чувств 
обучающихся, воспитывает в них ува-
жение и любовь к культурному насле-
дию своего и других народов, прожи-
вающих совместно. Полученные знания 
о самобытности и красоте музыкального 
фольклора, многообразии национальных 
культур страны рождают и усиливают 
чувство гордости учащихся за свою ма-
лую и большую Родину.

Как известно, любое музыкальное 
произведение представляет собой ре-
зультат объединения усилий компо-
зитора, исполнителя, слушателя и тех 
общественных реалий, в которых суще-
ствует музыкальная деятельность [9]. 
На наш взгляд, данное суждение несёт 
в себе определённую долю условности, 
поскольку в реальности произведение 
является итогом участия всех, кого оно 
объединяет в творческом процессе. Это 
обстоятельство существенно сказывает-
ся на художественном результате – со-
держательном плане звукового образа, 
который включает в себя традиции, ин-
новационные идеи композитора, обще-
ственные установки и т.д. В ходе такого 
процесса происходит взаимообогащение 
культур различных народов и авторских 
решений, отражающих поликультурные 
особенности региона.

В этой связи «современная динамич-
но изменяющаяся ситуация в обществе 
и жизни диктует необходимость поиска 
новых форм и средств работы с детьми 
в образовательном пространстве регио-
на. Этот вектор поиска приводит педа-
гогическое самосознание к осмыслению 
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и переосмыслению опыта и потенциала 
различных культур, а также рассмотре-
нию музыки как феномена и средства 
педагогического воздействия в поли-
культурной образовательной среде ре-
гиона» [10, с. 180]. Особую значимость 
при этом приобретает отбор педагогом 
соответствующего репертуара, необхо-
димого для реализации интегративного 
содержания полилингвального образо-
вания на уроках музыки в различных 
видах музыкальной деятельности обу-
чающихся (в процессе слушания, в во-
кально-хоровом и инструментальном ис-
полнении, в музыкально-пластической 
деятельности, музыкальных импровиза-
циях и др.).

При выборе конкретных произведе-
ний для освоения школьниками (глав-
ными критериями отбора выступают 
образная яркость и запоминаемость ху-
дожественных образов, соответствие 
содержания возрастным особенностям 
учеников и т.д.) необходимо учитывать 
интонационные особенности музыкаль-
ной культуры различных стран. Вос-
приятие музыки – процесс творческий. 
В ходе занятий следует стремиться 
к целостному эмоциональному рас-
крытию содержания избираемых со-
чинений, а также помнить, что каждое 
из них, будучи неотъемлемой частью 
культурного наследия человечества, об-
ладает уникальностью и неповторимо-
стью. Для организации процесса осо-
знания детьми интонационной лексики 
музыкальной культуры той или иной 
страны (области, края), для понимания 
учащимися своеобразия средств музы-
кальной выразительности, устойчивых 
оборотов с закреплёнными смысловыми 
значениями и т.д. необходимо внедрять 
в учебный процесс приёмы сравне-
ния произведений различной стилевой 
и жанровой направленности. Наряду 

с этим представляется важным научить 
школьников анализировать особенно-
сти воплощения композиторами раз-
ных стран традиций, свойственных 
конкретной народной культуре (напри-
мер, при сравнении мазурок Ф. Шопена 
и М. И. Глинки).

Перейдём к рассмотрению конкрет-
ных аспектов полилингвального об-
разования на уроках музыки. Начнём 
с приёмов использования иностранной 
терминологии с целью обогащения те-
зауруса обучающихся. Так, например, 
при характеристике этимологии термина 
«фольклор» рекомендуется объяснить 
учащимся его происхождение от ан-
глийских слов “folk” и “lore”, что означа-
ет «народная мудрость». При изучении 
инструментальной музыки (камерной 
и симфонической) возможно введение 
иностранных терминов на английском, 
немецком, французском, итальянском 
языках для объяснения некоторых жан-
ровых понятий («вальс», «ноктюрн», 
«баркарола», «прелюдия»), а также раз-
новидностей и принципов организации 
музыкальной формы («сюита», «кон-
церт», «цикл», «контраст», «увертюра», 
«симфония» и др.). При освоении в 5-м 
классе темы «Золотой век русской куль-
туры» (модуль «Русская классическая 
музыка») и, в частности, характерных 
черт салонного музицирования в России 
XIX столетия представляется логичным 
познакомить учеников с хорошо адап-
тировавшимися в русском языке ино-
странными терминами: «бал», «романс», 
«театр», «клавирабенд», «квартет», «ка-
мерная музыка» и т. д.

Подобных примеров, почерпнутых 
из тематики различных блоков програм-
мы по дисциплине «Музыка», может 
быть приведено множество. Усвоение 
иностранной терминологии на музы-
кальных занятиях может осуществляться 
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в опоре на знание учащимися лекси-
ческих средств русского языка. Так, 
ознакомлению с термином «контраст» 
(от франц. contraste – резко выраженная 
противоположность в чём-либо) будет 
способствовать опора на хорошо знако-
мые обучающимся слова-антонимы, вы-
ражающие противоположные значения: 
«лето – зима», «белое – чёрное», «тихо – 
громко» и др.

Включение иностранной терминоло-
гии в учебный процесс на уроках музы-
ки возможно и в качестве словесной поэ-
тической иллюстрации, проясняющей 
музыкально-образный строй изучае-
мых произведений. Указанный приём 
приобретает особую значимость, если 
содержание занятия посвящено освое-
нию школьниками классических жанров 
так называемой «чистой» музыки – ин-
струментальными сочинениями, не свя-
занными с внемузыкальными «функ-
циональными» атрибутами (словом, 
какой-либо программой, конкретным 
и определённым заглавием и т.п.). На-
пример, такая жанровая разновидность, 
как ноктюрн (от нем. Nachtmusik – ка-
мерное музыкальное произведение, ис-
полняемое в ночное время на открытом 
воздухе), представляет собой напевную 
лирическую пьесу, настроение которой 
связано с художественными образами 
ночи, а баркарола (итал. barcarola – лод-
ка, качающаяся на волнах), характери-
зуясь умеренным темпом и особым раз-
мером 6/8, художественно воссоздаёт 
плавное и размеренное движение вёсел 
гондольера. Конкретизации заложенно-
го в данных образах настроения может 
способствовать вовлечение учащихся 
в музыкально-ориентированную поли-
художественную деятельность. Умелый 
подбор «поэтических иллюстраций» – 
стихотворений (или их фрагментов) 
на иностранных языках (английском, 

французском, итальянском, испанском), 
содержащих большое количество глас-
ных звуков, способствует прояснению 
лирического характера звуковых обра-
зов и более глубокому их восприятию 
обучающимися.

Одним из приёмов реализации ос-
нов полилингвального образования 
на уроках музыки может стать разучи-
вание песен на иностранных языках 
в процессе организации собственно му-
зыкальной (вокально-хоровой) деятель-
ности обучающихся. В этом отношении 
особый интерес представляют произве-
дения отечественных авторов, ставшие 
популярными не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Так, знакомство уча-
щихся с жанрами камерной вокальной 
музыки может осуществляться в про-
цессе работы над песнями советских 
композиторов, переведёнными на ино-
странный (в частности английский) 
язык. Речь идёт о песнях «Катюша», 
музыка М. Блантера на слова М. Иса-
ковского, и «Пусть всегда будет солнце», 
композитор А. И. Островский, стихи 
Л. Ошанина. После освоения ученика-
ми вокальной партии на русском языке 
учитель знакомит их с переводом тек-
ста на иностранный язык и организует 
кропотливую работу по формированию 
ясной дикции и артикуляции в ходе во-
кализации отдельных слов, фраз и пред-
ложений. Дополнительным «манком», 
стимулирующим интерес школьников 
к звучанию отечественных вокальных 
произведений на иностранных языках 
и активизирующим стремление во-
плотить их в собственном исполнении, 
может стать совместный просмотр ви-
деоролика, в котором куплеты песни 
«Катюша» представлены на 40 (!) язы-
ках мира [11].

Органичное включение элемен-
тов полилингвального подхода в уроки 
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музыки может активно осуществляться 
в процессе музыкально-теоретической 
и музыкальной исторической деятель-
ности учащихся при изучении содержа-
ния модуля «Музыка народов мира» и, 
в частности, тем, связанных с музыкаль-
ным фольклором народов Европы, стран 
Азии и Африки. Так, при ознакомлении 
учеников с примерами немецкого му-
зыкального народного творчества ре-
комендуется охарактеризовать на уроке 
следующие понятия: «народная культу-
ра Германии», «немецкие народные пес-
ни и танцы», – конкретизировать особен-
ности лендлера, шуплаттлера, вальса, 
польки, а также особой манеры пения 
без слов – «йодль», типичной для фольк-
лора горных пастухов Тироля, Швейца-
рии, Южной Баварии. При восприятии 
вокальных образцов немецкого народ-
ного творчества в ходе их прослушания 
следует указать учащимся на обилие 
в тексте согласных звуков, чёткое про-
изнесение которых не нарушает тем 
не менее красоты мелодического начала. 
В целом же сосредоточение внимания 
на преобладании в немецкой народной 
культуре мажорного лада, танцевально-
го и маршевого характера актуализирует 
в сознании обучающихся представления 
о главенстве в ней энергичного, радост-
ного, активного настроения.

Содержание уроков, посвящённых 
изучению английского музыкального 
фольклора, предполагает погружение 
учащихся в специфику «народной куль-
туры Британии». При рассмотрении та-
кого её сегмента, как детский фольклор, 
целесообразно привести на уроке харак-
терные примеры песен, поговорок, по-
словиц, считалок английской детворы 
и разучить отдельные из них на языке 
оригинала. Более глубокому усвоению 
данной темы будет способствовать зна-
комство школьников с персонажами 

народного эпоса (Король Артур, Робин 
Гуд) и мира сказочных существ (эль-
фы, феи, великаны, тролли, гоблины, 
домовые и др.), а также эквивалентами 
перечисленных понятий на иностран-
ном языке. Наряду с этим педагогу ре-
комендуется пополнить словарь освоен-
ных учащимися английских терминов 
названиями народных песен и танцев – 
«кэрол», «джига», «шанти», «баллада». 
Органичной «составляющей» изучения 
культуры страны является организация 
вокально-хоровой работы по освоению 
обучающимися фрагмента знамени-
той песни XVI века «Зелёные рукава» 
(«Green sleeves») на языке оригинала.

Процесс ознакомления школьников 
с образцами китайского музыкального 
фольклора может быть предвосхищён 
своеобразным эпиграфом – переводом 
представленной на слайде фразы: 

 («Китай – это колыбель 
азиатской культуры») – и концентрацией 
внимания на своеобразии изображения 
иероглифов – логографической системы 
китайского письма. Перед организацией 
деятельности по слушанию конкретных 
образцов народной музыки и осуществ-
лению на их основе музыкально-пла-
стической импровизации целесообразно 
познакомить учащихся с содержанием 
понятий, раскрывающих её характерные 
особенности: «одноголосная мелоди-
ка», «пентатоника», «созерцательность», 
«гибкость и большая сила выразитель-
ности мелодии», «быстрые переходы 
из высокого регистра в низкий и наобо-
рот», «единство музыки, поэтического 
текста, мимики, жеста и танца». Осо-
бое внимание следует уделить поясне-
нию значения названий национальных 
музыкальных инструментов: «эрху», 
«гучжэн», «сона», «сяо», «шэн» «гонг», 
«варган», «пипа», – прослушиванию 
их звучания в записи и выучиванию 
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несложных терминов на китайском 
языке.

При изучении африканского му-
зыкального фольклора рекомендуется 
сосредоточить внимание обучающих-
ся на термине «ритм» как доминирую-
щем выразительном средстве народной 
музыки, основу которого составляют 
полиметрия и полиритмия (особенно 
ярко проявляющиеся в ансамблевом ис-
полнении). Целесообразно познакомить 
учеников с элементами танцевальной 
культуры и музыкальным инструмента-
рием (ввести на английском языке на-
звания некоторых народных инструмен-
тов : «калимба», «дарбуки», «джембе», 
«систр», «давул» и др.). Такая конкрети-
зация представлений о народной куль-
туре благоприятно отразится на процес-
се организации слушания фрагментов 
африканской музыки в аудио- и видео-
записи и осуществлении школьниками 
музыкально-ритмической импровиза-
ции с использованием детских шумовых 
инструментов. Организация ритмиче-
ский импровизации (в том числе с при-
влечением элементов техники “body 
percussion” и доступных хореографиче-
ских движений) в процессе восприятия 
музыкальных фольклорных произве-
дений особенно важна, поскольку дви-
гательная активность, вызывая обилие 
положительных эмоций, учит управлять 
физическим телом, способствует раз-
витию координации и, как следствие, 
формирует сознательный контроль уча-
щихся над самочувствием и психоэмо-
циональным состоянием.

Таким образом, решение постав-
ленных задач и достижение планируе-
мых результатов освоения программы 
осуществляется через различные виды 
деятельности (слушание музыки, во-
кально-хоровую работу и т.д.), что подра-
зумевает непосредственное знакомство 

с образцами аутентичной музыки, му-
зыкальными произведениями, сочинён-
ными зарубежными и отечественными 
композиторами в различных жанрах 
и формах, и способствует формирова-
нию интонационно-слухового багажа 
обучающихся в комплексе с освоением 
музыкальной терминологии на разных 
языках.

Реализация основ полилингвального 
образования на уроках музыки 

с включением родного языка

В тематических планах федеральных 
рабочих программ по предмету «Музы-
ка» [12; 13] присутствуют темы уроков, 
содержание которых связано с изучением 
национальных традиций и общностей 
культур различных народов, как зару-
бежных, так и местных традиций. К ним 
относятся следующие тематические мо-
дули: «Музыка моего края», «Народное 
музыкальное творчество России», «Му-
зыка народов мира» и др. Данные темы 
являются благодатными для включения 
как родного, так и иностранного язы-
ков, поскольку предполагают изучение 
фольклора и произведений профессио-
нальных композиторов различных регио-
нов России, а также других стран.

При изучении того или иного произ-
ведения учитель после совместного про-
слушивания музыки с обучающимися 
проводит её анализ-обсуждение. Прояс-
нение образно-смыслового содержания 
осуществляется путём акцентирования 
внимания учащихся на комплексе средств 
музыкальной выразительности (интона-
ционных, мелодических, ритмических, 
тембровых, динамических «координа-
тах»), направленных на его воплощение. 
В данном процессе представляется умест-
ным вводить на родном языке отдельные 
термины, словосочетания и образные 
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характеристики, связанные с культурой 
народа, в недрах которой возникло дан-
ное произведение.

Например, при изучении в 5-м клас-
се темы «Фольклор – народное творче-
ство», входящей в модуль «Музыка моего 
края», введение элементов родного язы-
ка рекомендуется в ходе ознакомления 
школьников с образцами детского игро-
вого фольклора, примерами народных 
инструментальных наигрышей этниче-
ских групп, проживающих в регионе. 
Возможно введение на родном языке от-
дельных музыкальных терминов. На-
пример, в башкирской народной музыке 
слово «көй» означает «мелодия, напев», 
производные от него – «оҙон-көй» – пере-
водятся как «долгий, длинный напев», 
а «ҡыҫҡа-көй» – «короткий, краткий на-
пев». Целесообразно включать народные 
песни на родном языке в процесс слуша-
ния фольклорных образцов, осваивать их 
в процессе вокально-хоровой работы и ор-
ганизованной ритмической импровизации 
с детскими шумовыми инструментами. 
На уроке также могут быть использованы 
транслируемые на родном языке поэти-
ческие тексты и цитаты выдающихся по-
этов, поговорки, пословицы, загадки.

В 6-м классе при освоении темы 
«Наш край сегодня» на родном языке 
изучается гимн республики или города, 
а также песни региональных композито-
ров. Прежде чем приступить к разучива-
нию с обучающимися гимна Республики 
Башкортостан, целесообразно выстроить 
процесс распевания на основе отдельных 

коротких слов/слогов, исполняемых 
на родном языке. В качестве таковых 
могут выступить слова-междометия, со-
ставляющие в современном башкирском 
языке «живой и богатый пласт субъ-
ективных речевых знаков, служащих 
для непосредственного эмоционального 
выражения переживаний, ощущений, аф-
фектов, волевых изъявлений» [14].

Например, основой для первого 
распевания на башкирском языке мо-
жет стать простое и хорошо известное 
школьникам междометие «haй», одно 
из семантических значений которого 
связано с передачей эмоционального от-
тенка восхищения. Начинаясь с нисхо-
дящего движения от III-й к I-й ступеням 
в тональности Es- dur и двигаясь далее 
по полутонам вверх-вниз, упражнение 
способствует не только формированию 
ощущения высокой певческой позиции, 
постепенному расширению диапазона 
голосового аппарата детей, но и созда-
нию позитивной психологической на-
стройки обучающихся, обеспечивающей 
возможность выполнения школьниками 
формируемых учебных действий.

Второе, более сложное распевание, 
«Һaй, миңә яҡшы», аналогично пред-
полагает как дидактическую задачу – 
формирование певческого навыка звуко-
образования (ровности звучания голоса 
в диапазоне квинты), так и развиваю-
щую – углубление эмоциональной па-
литры чувств учащихся, сосредоточен-
ности на эмоциях радости вокального 
творчества (пример 1).

Пример 1. Распевание «Һaй, миңә яҡшы»

Example 1. Chanting “Hi, I feel good”
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Третье распевание – на слово «Баш-
кортостан» – связано с исполнитель-
ским освоением начальных звуков пер-
вой фразы гимна нашей республики 
(пример 2) и осуществляется аналогично 
двум предыдущим, по полутонам вверх 
и вниз.

В ходе вокально-хоровой работы 
можно пополнить на уроке словарный 
запас учащихся названиями концертных 
залов, фестивалей, конкурсов, творче-
ских коллективов на башкирском языке 
с объяснением их значения: книжный 
фестиваль «Китап-байрам», Конгресс-
холл «Торатау», Международное пред-
ставление тюркоязычных театров «Ту-
ганлык», национально-этническое кино 
«Серебряный Акбузат», оркестр «Биш-
бармак» и т.д.

При дальнейшем углублении темы 
«Наш край сегодня» в 8-м классе изу-
чается терминология, связанная с на-
циональной символикой. На родном 
языке учащиеся овладевают такими по-
нятиями, как герб, флаг и другие атри-
буты государственной символики, со-
вершенствуют своё исполнение гимна 
республики, пополняют репертуар во-
кальными сочинениями региональных 

композиторов. В процессе занятий 
на башкирском языке вводится новая 
информация о народных и профессио-
нальных музыкантах, художественных 
коллективах родного края и характе-
ризуются особенности их творчества. 
Наряду с этим в ходе уроков возможны 
прослушивания народных песен в со-
временных аранжировках. Совершен-
ствование музыкально-аналитической 
деятельности учащихся происходит 
также на основе усвоения представлен-
ной на башкирском языке информации 
о современных тенденциях и стилевых 
направлениях мировой музыкальной 
культуры.

Особое внимание уделяется углуб-
лению знаний учащихся об интонаци-
онном своеобразии башкирской музыки. 
Так, например, сравнительный анализ 
мелодии гимна Республики Башкорто-
стан с мелодией башкирской народной 
песни «Урал», исполняемой на родном 
языке (пример 3), позволяет учащимся 
установить родство между интонаци-
онными идиомами (характерной интер-
валикой), протяжным тоном, воплоща-
ющим состояние созерцания, широким 
диапазоном напевов (строением мелодии 

Пример 2. Ф. Идрисов. Гимн республики Башкортостан. Такты 1–9 
(вокальная партия нотного текста)

Example 2. F. Idrisov. The Anthem of the Republic of Bashkortostan. Bars 1–9 
(vocal part of the musical text)



135

 МУЗыКАльНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART ANd EdUCATION 
 2024. Т. 12. № 4  2024, vol. 12, no. 4

 ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗыКАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от тонической терции к квинте, интона-
ционным оборотом по звукам трезвучия 
от квинты через терцию к основному то-
ну, внутрислоговыми распевами и др.).

В ходе анализа возможно введе-
ние на родном языке терминологии, 
связанной с образно-эмоциональной 
характеристикой песен гимнического 
характера. Речь идёт о таких понятиях, 
как «любовь к Родине», «трепет», «ду-
шевный подъём», «чувство гордости», 
«чувство единения», «гражданская от-
ветственность» и др. Таким образом, 
в ходе проведения урока «Наш край 
сегодня» осуществляется освоение 
интонационных основ национальной 
культуры. В соответствии с целью и за-
дачами урока рекомендуется проводить 
его на русском и родном (башкирском) 
языках, связанных непосредственно 
с музыкальными «знаками-символами» 
Республики Башкортостан, что также 
усиливает эффект погружения детей 
в интонационную сферу башкирской 
национальной культуры, её истории 
и эволюции.

С целью конкретизации представле-
ний обучающихся о процессе развития 
национальной музыки важно указать 
на то, что становление башкирского 
фольклора происходило одновременно 

с формированием из различных пле-
менных групп единой башкирской на-
родности. Это повлияло на песенную 
традицию – жанровый склад, средства 
музыкальной выразительности и музы-
кальный язык вокальных образцов баш-
кирской музыки. Богатство и своеобра-
зие национальной музыки обусловлено 
взаимодействием и слиянием фольклора 
древней башкирской народности с му-
зыкально-поэтическими формами тюрк-
ских племён.

При ознакомлении учащихся в ходе 
слушания музыки с образцами народ-
ных мелодий необходимо акцентиро-
вать внимание на звуковысотных и рит-
мических особенностях национальной 
музыкальной культуры, выявлять её 
жанровое своеобразие. Так, совмест-
ный с педагогом анализ башкирской 
народной песни «Гюльназиря» (при-
мер 4) позволил учащимся сделать вы-
вод о принадлежности данного образца 
к жанру «такмак» – плясовая песня ве-
сёлого, задорного характера, по своей 
форме и манере исполнения близкая 
русской частушке. Мелодия отличается 
ярким интонационным развитием, ори-
гинальной куплетно-строфической фор-
мой (в запеве – трёхтактовое строение, 
в припеве – четырёхтактовое).

Пример 3. Башкирская народная песня «Урал». Такты 1–5

Example 3. Bashkir folk song “Ural”. Bars 1–5
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Выявляя признаки той или иной на-
родной мелодии, обучающиеся осваи-
вают на башкирском языке такие по-
нятия, как «оҙон-көе» – протяжная, 
исполняемая в сдержанном темпе 

широко льющаяся мелодия большого 
диапазона с обилием внутрислоговых 
распевов; а также «ҡыҫҡа-көе», что озна-
чает исполняемая в скором или умерен-
ном темпе мелодия, изложенная в узком 

Пример 4. Башкирская народная песня «Гюльназиря».

Example 4. Bashkir folk song “Gulnazirya”.



137

 МУЗыКАльНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART ANd EdUCATION 
 2024. Т. 12. № 4  2024, vol. 12, no. 4

 ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗыКАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

интонационном диапазоне, с чёткой 
ритмикой, часто танцевального характе-
ра, где один звук соответствует одному 
слогу.

При определении на слух музыкаль-
ных образцов, относящихся к культу-
ре различных народов, при выявлении 
принадлежности народных музыкаль-
ных инструментов к группам духовых, 
струнных, ударно-шумовых и исполне-
нии произведений различных жанров 
региональной фольклорной музыки уча-
щиеся используют уже сформированные 
на родном языке знания о жанрах, сти-
лях, средствах выразительности, нацио-
нальном инструментарии, что является 
очень важным моментом интеграции 
предметных областей.

Часто источником возникновения 
народной музыки являлись звуки при-
роды и живые интонации человеческой 
речи. Слушание башкирских народ-
ных песен формирует у обучающихся 
представление о культурных ценностях 
и традициях башкирского народа, углуб-
ляет знания о флоре и фауне родного 
края. Через интонационную окраску, ис-
пользование специфических языковых 
средств выразительности башкирско-
го языка обучающиеся узнают об от-
ношении башкирского народа к тому 
или иному предмету или явлению. Это 
служит средством формирования миро-
воззрения школьников в целом и разви-
вает их образное мышление.

Включение родного языка в процесс 
организации различных видов музы-
кальной деятельности расширяет сло-
варный запас обучающихся. В ходе разу-
чивания несложных, выразительных 
песен на родном и иностранном языках 
учащиеся запоминают новые слова, от-
рабатывают их произношение. Всё это 
достигается на основе уяснения инто-
национно-выразительных, ритмических 

особенностей народной музыки. В ре-
зультате в понимании школьников скла-
дывается представление о том, что на-
родная музыка содержит уникальный 
потенциал для реализации интеллекту-
альных и творческих способностей че-
ловека. Её изучение развивает память 
и воображение, формирует умения и на-
выки в сфере эмоционального интеллек-
та, способствует самореализации и са-
мопринятию личности.

При освоении в 7-м классе таких тем, 
как «Календарный фольклор» и «Семей-
ный фольклор», рассматриваемого мо-
дуля «Музыка моего края» в процессе 
знакомства с символикой обрядов учи-
тель музыки рассказывает школьникам 
об их значимости в жизни народа, о про-
цессе подготовки к торжеству, используя 
слова и словосочетания на родном язы-
ке: «дом», «одежда», «ходить в гости», 
«принимать гостей», «праздник», «при-
готовление еды», «пожелания» и др. 
Изучение календарных обрядов целесо-
образно начинать с наиболее простых 
и доступных школьникам – «Закли-
нание дождя» и «Заклинание солнца». 
Озна комление с семейным фолькло-
ром – с детских песен и жанров башкир-
ской свадьбы. Названия обрядов могут 
произноситься учащимися не только 
на родном, но и на русском языке, а ис-
полнение включаемых в вокально-хоро-
вую работу закличек – на башкирском. 
Родной язык используется также при ре-
конструкции фольклорного обряда 
или его фрагмента.

В других тематических модулях, 
предполагающих изучение музыки 
профессиональных композиторов (на-
пример, на уроке «Фольклор в творче-
стве профессиональных композиторов» 
модуля «Народное музыкальное твор-
чество России»), при сравнении аутен-
тичного звучания народных песен, 
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наигрышей и фольклорных мелодий 
с примерами их композиторской обра-
ботки можно познакомить обучающихся 
с симфоническим произведением (сим-
фонией, симфонической поэмой) любой 
национальной композиторской школы 
России, воплощающим историческую 
тему, героические характеры или об-
разы природы, в которых использована 
подлинная мелодия народной песни, 
и отдельно прослушать анализируемую 
песню на родном языке. Для лучшего за-
поминания можно провести на её основе 
вокально-хоровую работу с включением 
элементов пластического интонирова-
ния и музыкально-ритмической импро-
визации, в процессе которых могут быть 
использованы не только детские шумо-
вые, но и народные инструменты.

Безусловно, в отмеченных выше 
тематических модулях преподавание 
музыки в полилингвальных школах 
с опорой на родной язык предстаёт до-
статочно очевидным явлением. Мы счи-
таем, что различные варианты включе-
ния родного языка возможны и в рамках 
других модулей, таких как «Русская 
классическая музыка», «Жанры му-
зыкального искусства», «Европейская 
классическая музыка», «Духовная му-
зыка», «Современная музыка: основные 
жанры и направления», «Связь музыки 
с другими видами искусства».

Например, на уроке «Образы родной 
земли» модуля «Русская классическая 
музыка» при изучении вокальной му-
зыки на стихи русских поэтов целесооб-
разно провести аналогию с вокальными 
произведениями композиторов других 
национальных композиторских школ, 
обратить внимание на особенности со-
единения ладовой основы и вокальной 
интонации, присущей, например, баш-
кирской музыке, с русской песенной ро-
мансовой интонацией. Всё это послужит 

поводом для повторения освоенных ра-
нее терминов на родном языке.

При изучении программных ин-
струментальных произведений русских 
композиторов, содержание которых ху-
дожественно воссоздаёт картины рус-
ской природы, быта, сказочные сюжеты, 
можно провести аналогии с сочинения-
ми авторов других национальных школ 
на данную тематику (например, прослу-
шать музыкальные «пейзажи» Э. Грига, 
И. Шамо, Я. Сибелиуса, М. Равеля, за-
рисовки народных празднеств А. Хача-
туряна, К. Дебюсси, М. де Фальи и т.п.). 
При этом желательно использовать те 
произведения, мелодическую основу ко-
торых составляют освоенные ранее сти-
левые, интонационные, ладовые особен-
ности. Важно также опираться на опыт, 
полученный учащимися в ходе освоения 
соответствующей терминологии на род-
ном языке. Наряду с этим в объяснение 
темы можно включить словесную ха-
рактеристику чувств композитора, во-
площённых в данных произведениях, 
и настроений, возникающих у слушате-
ля в момент прослушивания музыки, на-
пример восхищение природой, восторг.

Изучение фольклора на родном язы-
ке способствует лучшей реализации вер-
бальных возможностей обучающихся, 
так как процессы мышления, познания 
и освоения проходят на одном языке. 
Выполнение творческих заданий слу-
жит обогащению словарного запаса уче-
ников, а также формированию правиль-
ной грамматической структуры речи. 
Возможность свободного высказывания 
своих мыслей и впечатлений на родном 
языке благоприятствует эффективному 
развитию коммуникативных умений 
школьников, помогает активизировать 
имеющийся речевой опыт, позволя-
ет применить его в реальной учебной 
и жизненной ситуации.
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Заключение

Интеграция предметных областей, 
проявляемая в практической музыкаль-
ной деятельности обучающихся, в том 
числе путём освоения терминологии 
на разных языках, раскрытия художе-
ственной идеи изучаемых произведений 
с позиций образно-смыслового, стили-
стического, жанрового, интонационного 
анализа, взаимодействия музыки с ли-
тературой и изобразительным искус-
ством, интерпретации художественного 
текста, направлена на более качествен-
ный результат освоения детьми основ 
музыкального искусства. При этом 
проникновение в его содержательные 
концепты даёт импульс развитию эмо-
циональности ребёнка, его творческому 
восприятию, более полному проникно-
вению в художественный мир звуковых 
идей. Предложенные в статье формы 
работы с детьми стимулируют интерес 
к музыкальному искусству и изучению 
языков, способствуют формированию 
креативного мышления и творческого 
потенциала обучающихся.

В настоящее время школьные учите-
ля нуждаются в педагогическом сопро-
вождении процесса апробации и внед-
рения новых форм, методов и средств 
полилингвального образования. В связи 
с этим чрезвычайно ценным представля-
ется активное участие полилингвальных 

школ в реализуемом в республике про-
екте, которые в рамках учебной и вне-
учебной деятельности апробировали 
разработанные научно-методические 
материалы.

Безусловно, содержание настоящей 
публикация не исчерпывает решение по-
ставленных задач. Направлениями даль-
нейшего развития полилингвального 
образования могут стать рассмотрение 
поликультурных концептов музыкаль-
ного искусства, а именно: речевой 
интонации как концепта, архетипов-
концептов (таких как коммуникация, 
образные воплощения, семиотические 
коды (Д. К. Кирнарская)), а также инте-
грации всех вышеназванных концепту-
альных решений.

Таким образом, обоснование и ис-
пользование интегративного содержа-
ния полилингвального образования 
в рамках учебного предмета «Музыка» 
значительно расширяют его возможно-
сти. Именно музыка в силу её особой – 
коммуникативной – природы создаёт 
уникальную возможность для реализа-
ции основ полилингвальных концепций, 
необходимых для осознанного освоения 
родного и иностранного языков в обра-
зовательных системах региона. Всё это 
непременно будет влиять на освоение 
обучающимися национального «куль-
турного кода» и формировать настояще-
го гражданина своей страны.
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