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Аннотация. Если в зарубежных исследованиях поликультурное музыкальное 
образование формирует одно из наиболее актуальных и разрабатываемых на-
правлений, то в России оно ещё не получило полноценного осмысления и далеко 
от формирования целостного концептуального подхода. Автор делает первые шаги 
в исследовании поликультурности как необходимой основы отечественного му-
зыкального образования. Категория поликультурности рассматривается в следую-
щих ракурсах: как способность человека и качество личности; как теоретико-мето-
дологическая основа построения музыкально-образовательного процесса развития 
поликультурной личности; как научно-обоснованный фундамент для компаратив-
ного изучения музыки народов мира в пространстве учебных занятий; как под-
ход к методическому обеспечению поликультурного музыкального образования. 
В первом аспекте поликультурность раскрывается как способность человека к са-
моразвитию и самоактуализации в условиях многообразия культурной инаковости 
и меняющейся многовариативной действительности. Поликультурная личность 
отличается поликультурным музыкальным сознанием, которое открыто к пости-
жению и освоению инокультурных интонационно-символических структур и на-
ходится в процессе постоянного расширения и обогащения своего интонационного 
запаса. Развитие поликультурности музыкального сознания и поликультурности 
как способности личности представляет собой взаимосвязанный процесс. В ка-
честве теоретико-методологических положений музыкально-образовательного 
развития поликультурной личности выступают: ориентация на взращивание субъ-
ектов и лидеров современных этнических культур в единстве развития в них твор-
ческого и аналитического, рационального и интуитивного начал; необходимость 
изучения и параллельного освоения студентами нескольких этномузыкальных 
систем во взаимосвязи с широким комплексом гуманитарных дисциплин (культу-
рологическим, психолого-антропологическим, философским, историческим и др.); 
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внимание к «живому звучанию» и тембро-артикуляционной стороне музыкаль-
ного мышления. Научно обоснованный фундамент для компаративного изучения 
«мировых музык» (world musics) может составить Санкт-Петербургская школа 
инструментоведения. Поликультурный подход к методическому обеспечению му-
зыкального образования предполагает следующие концептуальные позиции: опо-
ру на личный опыт педагога в области живой встречи с той или иной этнокульту-
рой в пространстве полевых и теоретических исследований; опору на этнический 
состав аудитории и носителей этнокультур; создание электронно-образовательных 
ресурсов, содержащих аутентичные образцы традиционной музыки разных на-
родов; включение аутентичных музыкальных инструментов в образовательную 
среду; внимание к устным и невербальным способам трансляции традиции; орга-
низацию учебной и внеучебной образовательной деятельности для студентов и пе-
дагогов в области музыкальных антропопрактик народов мира.

Ключевые слова: поликультурность, поликультурная личность, поликультур-
ное музыкальное сознание, поликультурность слуха, поликультурное музы-
кальное образование, высшее профессиональное образование, музыкальное об-
разование, традиционная музыка народов мира, традиционная музыка народов 
России, музыкальные культуры мира.
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Abstract. If multicultural music education forms one of the most actual and developed 
areas in foreign studies, then in Russia it has not yet received a full understanding 
and is far from forming a holistic conceptual approach. In this regard, the author takes 
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the first steps in researching polyculturalism as a necessary basis for modern music 
education. The category of polyculturalism is considered in the following perspectives: 
as a human ability and personality quality; as a theoretical and methodological basis 
for building a musical and educational process for the development of a polycultural 
personality; as a scientific foundation for comparative study of “world musics” 
in the classroom; as an approach to methodological support for polycultural music 
education. In the first aspect, polyculturalism is revealed as a person’s ability to self-
develop and self-actualize in the context of a variety of cultural otherness and changing 
multi-variable reality. A polycultural personality is distinguished by a polycultural 
musical consciousness that is open to comprehending and mastering foreign cultural 
intonation and symbolic structures and is in the process of constantly expanding 
and enriching its intonation reserve. The development of polyculturalism of musical 
consciousness and the development of polyculturalism as a personal ability is regarded 
as an interconnected process. The main theoretical and methodological components 
of the musical and educational development of a polycultural personality are: 
orientation towards the cultivation of leaders of modern ethnic cultures in the unity 
of the development of creative and analytical, rational and intuitive principles in them; 
the need for students to study and simultaneously master several ethnomusicological 
systems in conjunction with a wide range of humanitarian disciplines (cultural, 
psychological-anthropological, philosophical, historical, etc.); attention to the “live 
sound” and the timbre-articulatory side of musical thinking. The St. Petersburg School 
of Instrumentation can serve as a scientifically based foundation for the comparative 
study of “world musics”. A multicultural approach to methodological support for music 
education can be based on the following conceptual positions: relying on the teacher’s 
personal experience in the field of live encounter with a particular ethnic culture 
in the field and theoretical research; relying on the ethnic composition of the audience 
and speakers of ethnic cultures; creating electronic educational resources containing 
authentic samples of traditional music of different peoples; the inclusion of authentic 
musical instruments in the educational environment; attention to oral and non-verbal 
ways of ethnic tradition transmission; organization of educational and extracurricular, 
formal and informal educational activities for students and teachers in the field 
of musical anthropological practices of the peoples of the world.

Keywords: polyculturalism, polycultural personality, polycultural musical 
consciousness, polyculturalism of hearing, polycultural musical education, higher 
professional education, musical education, traditional music of peoples of the world, 
traditional music of the peoples of Russia, music cultures of the world, world musics.
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Поликультурный императив 
в современном музыкальном 

образовании

Процессы глобализации и интегра-
ции человечества, усиление этнокуль-
турного фактора в социокультурном 
пространстве разных стран, новые гео-
политические приоритеты России в об-
ласти международного сотрудничества, 
миграционные процессы внутри страны 
обусловливают необходимость образо-
вательной подготовки педагогов и обу-
чающихся всех ступеней к жизни и про-
фессиональной деятельности в условиях 
поликультурного общества. Современ-
ная аудитория общеобразовательных 
школ и высших учебных заведений 
характеризуется полиэтническим со-
ставом. Согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики, 
численность иноэтничных мигрантов 
в Российской Федерации с каждым го-
дом растёт [1], что актуализирует проб-
лему их социокультурной адаптации 
и обеспечения особых образователь-
ных потребностей. В российских вузах 
с каждым годом наблюдается увеличе-
ние количества иностранных граждан 
(особенно студентов из Китая), обу-
чающихся по программам бакалавриа-
та, магистратуры и аспирантуры. Эти 
факторы актуализируют необходимость 
переосмысления образования на основе 
поликультурной парадигмы, предпо-
лагающей переход от отношения к ино-
этничным обучающимся как к «проб-
лемной» категории для педагогов 
к осознанию ценности культурного раз-
нообразия учебных групп и исполь-
зованию его развивающего и взаимно 
обогащающего потенциала для всех 
участников образовательного процесса.

Необходимость развития поликуль-
турной направленности образования 

отражена в Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации 
до 2025 года (2000), в Концепции нацио-
нальной образовательной политики Рос-
сийской Федерации (2006), в Концепции 
духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России 
(2009). В Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
(2012) в качестве принципов государ-
ственной политики указывается «един-
ство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации, 
защита и развитие этнокультурных осо-
бенностей и традиций народов Россий-
ской Федерации в условиях многонацио-
нального государства» [2].

В чём заключается сущность по-
ликультурного образования? В самых 
общих чертах она определяется сопря-
жением в содержании, методах и органи-
зационных формах нескольких культур-
ных традиций, а также направленностью 
на принятие обучающимися «явлений 
культурного многообразия как обще-
ственной нормы и личностной ценности, 
на присвоение ими образов культуры 
и человека как результатов творческого 
межкультурного взаимообогащения» [3, 
c. 3]. Если общей парадигме поликуль-
турного образования в зарубежной [4; 5 
и др.] и отечественной [3; 6 и др.] науках 
посвящено множество публикаций, на-
учных конференций и образовательных 
мероприятий, то с музыкальным образо-
ванием ситуация выглядит иначе.

В зарубежных исследованиях по-
ликультурное музыкальное образование 
формирует одно из наиболее актуаль-
ных и разрабатываемых направлений [7; 
8 и др.]. В России научное обсуждение 
поликультурной парадигмы музыкаль-
ного образования ещё не получило 
полноценного осмысления (за исключе-
нием отдельных вопросов [9; 10 и др.]) 
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и далеко от формирования целостного 
концептуального подхода. Эта ситуация 
обусловлена рядом факторов:

 ● разобщённостью специалистов, ис-
следующих разные этномузыкальные 
традиции, в том числе внеевропейские;

 ● отсутствием (или недостаточной 
очевидностью наличия) единой фунда-
ментальной теоретико-методологической 
основы для научных направлений, спе-
циализирующихся на изучении музы-
кальных культур мира (сравнительного 
искусствознания, этномузыкологии и му-
зыкальной культурологии);

 ● инерцией преобладания европо-
центризма в педагогике музыкального 
образования;

 ● отсутствием постоянной объединяю-
щей социальной платформы (в виде ре-
гулярных круглых столов, конференций, 
семинаров, мастер-классов и др.) для про-
дуктивного диалога этномузыкологов, ис-
кусствоведов и музыкальных культуро-
логов, с одной стороны, и музыкальных 
педагогов средней и высшей школы (спе-
циалисты различных направлений мыс-
лят и говорят на разных языках, каждый 
в своей научной парадигме) – с другой. 
В этой связи возникает необходимость 
организации такого рода научных встреч 
и дискуссий для продуктивного диалога.

Важнейшей проблемой становится 
неготовность профессиональных му-
зыкантов, получивших академическое 
музыкальное образование, «ориенти-
роваться в резко расширившемся ин-
формационном поле межэтнического, 
международного, межконтиненталь-
ного звукового обмена и конгломерате 
мировых музык (world musics) в эпо-
ху глобализации» [11, c. 237]. Разрыву 
между актуальным полем межкультур-
ного звуко-музыкального взаимодей-
ствия и соответствующими образова-
тельными программами, по мнению 

И. В. Мациевского, способствует глубо-
кая закрытость музыкального учебного 
заведения «от всего того, что возникло 
или рождается вне его пространствен-
ных и временных пределов» [Там же, 
c. 237].

Какие вопросы встают перед науч-
ным и педагогическим сообществом в ус-
ловиях поликультурного пространства 
музыкальных и музыкально-педагоги-
ческих вузов? Европейская ассоциация 
консерваторий, академий музыки и му-
зыкальных школ в 2001 году реализо-
вала проект «Музыкальное образование 
в поликультурном европейском обще-
стве» [12], направленный на обсуждение 
следующих вопросов: как «реагируют» 
консерватории на поликультурный со-
став студенческих групп? Как поликуль-
турное общество влияет на инновации 
в области музыкальных профессий? Мо-
гут ли консерватории предложить музы-
кальное образование для всех сегментов 
общества с учётом широкого круга жан-
ров различных культур? Какое влия-
ние на учебные программы оказывают 
студенты разных этничностей? Нужно 
ли переписывать учебные программы, 
чтобы отвечать различным культурным 
подходам к музыке (теории, нотации 
и др.), музыкальности, творчеству? Ка-
ким образом культурное разнообразие 
общества отражается в учебных планах? 
Как консерватории будут готовить сту-
дентов к профессиональной деятельно-
сти в поликультурном пространстве? 
Как инициировать программы подго-
товки специалистов и учебно-просвети-
тельские курсы в этом направлении?

Обозначенные и другие вопросы, 
встающие перед исследователями и пе-
дагогами общих и высших профессио-
нальных учреждений, требуют осмыс-
ления применительно и к российскому 
опыту. Для того чтобы сделать первые 



14

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

МЕТОДОлОГИЯ ПЕДАГОГИКИ МУЗыКАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

шаги в этом направлении, обратимся 
к понятию поликультурности как не-
обходимой основе современного му-
зыкального образования.

Поликультурность  
как способность человека 

к саморазвитию и самоактуализации 
в условиях многообразия  
культурной инаковости

Поликультурность в современной 
науке понимается как качественная ха-
рактеристика современного мира [6; 9], 
как образовательная парадигма и педа-
гогический принцип [3; 4] и как способ-
ность или качество личности [13; 14]. 
В центре размышлений о поликультур-
ности как основе образования стоит 
человек. Каков субъект музыкального 
образования нового поколения? Какие 
вызовы стоят перед ним? Какого челове-
ка мы хотим взрастить?

Поиск ответов на эти вопросы обу-
словили «антропологический поворот» 
к субъекту музыкального образования 
и рождение музыкально-психологиче-
ской антропологии [15]. «Антропологи-
ческий поворот» в науках и образова-
нии [16] обусловлен, с одной стороны, 
не определённостью, нестабильностью, 
многомерностью и постоянной измен-
чивостью современного мира, а с дру-
гой – его дифференциацией, этнической 
многовариативностью и культурным 
многообразием. Сегодня каждый человек 
включён во множество культур, групп 
и общностей, требования, нормы и цен-
ности которых нередко могут противоре-
чить друг другу. Как отмечает Д. А. Ле-
онтьев, главный способ разрешения этих 
ценностных конфликтов – учиться само-
стоянию, развивать собственную лич-
ность, разрешать ценностные конфликты 
не столько в пространстве социальных 

норм и ценностей, сколько в простран-
стве личностного самоопределения 
[17]. В этих условиях образование при-
звано ориентироваться «не на единый 
и единственный образ, заданный как со-
вершенный и абсолютный, а на спо-
собность… индивида самостоятельно 
ориентироваться в сложностях и много-
вариантности изменяющегося мира» 
[18, с. 38–39]. Потому и в музыкальном 
образовании акцент смещается с транс-
ляции знаний, приёмов и методических 
шаблонов тех или иных научных школ 
«на собственно субъекта, выбирающего 
и творящего своё музыкальное образо-
вание» [19, c. 56].

В самых общих чертах поликультур-
ность применительно к субъекту обра-
зования понимается как способность 
человека «жить среди многообразия 
культур и интегрировать в своем созна-
нии различные культурные смыслы» 
[13, с. 20]. Как отмечает А. В. Ващенко, 
«сегодня каждая личность находится пе-
ред выбором – наследником каких эпох 
и традиций она станет? Вправе ли она, 
намечая путь в будущее, отказаться 
хоть от одной?» [20, c. 117]. Н. В. Тка-
ченко определяет поликультурную лич-
ность как личность, которая стремится 
к этнорелятивистскому взгляду на мир 
и на Другого (в частности), осознаёт 
свою культурную идентичность и цен-
ностные ориентации и обладает куль-
турной чувствительностью [14, с. 53]. 
Ядро конструкта поликультурной лич-
ности составляет человек меняющий-
ся, самопреобразовывающийся, на-
ходящийся «в постоянном процессе 
актуализации собственных данных» 
[Там же, с. 54]. Поликультурная лич-
ность – это творческая личность: на-
ходиться в процессе самостроительства 
в условиях проницаемости языковых, 
культурных, музыкальных границ 
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может только автор-субъект своей жиз-
ни и деятельности.

В этой связи категория поликуль-
турности как основа музыкального об-
разования видится нам не в качестве 
внешнего конструкта, который мы фор-
мируем у обучающихся, а как способ-
ность человека к саморазвитию и само-
актуализации в условиях многообразия 
культурной инаковости и меняющейся 
многовариативной действительности. 
Развитию этой способности, взращива-
нию творческого, изменяющегося чело-
века в изменяющемся мире [18, c. 594] 
средствами многообразия этнических 
и национальных музыкальных культур 
может способствовать поликультурное 
музыкальное образование.

Как проявляет себя поликультурная 
личность в пространстве различных 
музыкальных культур? М. И. Караты-
гина, исследуя современные возможно-
сти взаимопознания культур через звук 
и музыку, видит поликультурность слу-
ха и звукового сознания современно-
го общества (прежде всего молодёжи) 
как объективную реальность [21]. Не-
смотря на то что на рубеже ХХ–ХХI ве-
ков всё большее количество практикую-
щих музыкантов в разных странах 
обращается к освоению музыкального 
многоязычия мира и к межкультурному 
диалогу через музыкальное творчество 
[22], следует признать, что поликуль-
турность слуха и звукового сознания 
общества в целом всё же пока ещё 
не объективная реальность, а страте-
гическая цель современного музыкаль-
ного образования.

Что представляет собой «поликуль-
турность слуха»? Возможна ли она и ес-
ли да, то каковы условия её развития? 
Для ответа на эти вопросы рассмотрим 
понятия: музыкальное сознание, этно-
слух, интонационный запас личности.

В музыкально-психологической ан-
тропологии музыкальное сознание лич-
ности раскрывается через его интони-
рующую природу, которая обусловлена, 
с одной стороны, её биосоциальным 
происхождением, неизменностью и уни-
версальностью «базовых паттернов ин-
тонирования», а с другой – относитель-
ностью «психолого-антропологических 
обликов» [23, с. 18] в исторической, 
этнокультурной и индивидуально-лич-
ностной формах. Иными словами, наше 
музыкальное сознание имеет свои эт-
нокультурные облики, которые находят 
выражение в особенностях интонирова-
ния, слышания, восприятия и понима-
ния интонационных форм. Как отмечал 
И. И. Земцовский, «всякая серьёзная 
встреча культур, есть… встреча раз-
личных слышаний» [24, с. 8], связанных 
с распознаванием родственных интона-
ционных структур.

Категория музыкального сознания 
объединяет важные для раскрытия поли-
культурности понятия: интонационный 
запас и этнослух. Каждая личность об-
ладает, с одной стороны, определённым 
комплексом символических интонаций 
(интонационным запасом), находящимся 
в созвучии со своей этнической или на-
циональной культурой [25], а с другой 
стороны – этнослухом, который высту-
пает как «невидимый, но сильнейший, 
от рождения… встроенный в нас меха-
низм этнического идентифицирования» 
[24, с. 10]. Интонация и слух неразрывно 
взаимосвязаны как «инструмент (“меха-
низм”) и материал (“вещество”), с кото-
рым этот инструмент работает»; «бла-
годаря неискоренимой двойственности 
природы нашего слуха мы постоянно… 
производим анализ интонации как слу-
хового ощущения и анализ мысли 
об этом ощущении» [Там же, с. 7]. Инто-
национный запас личности и этнослух 
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обусловлены причастностью к своей 
культуре, степенью чувствительности 
к инокультурным интонационным ко-
дам и опытом их интеграции.

Как «работает» этнослух у поли-
культурной личности, отличающейся 
межкультурной открытостью и готов-
ностью к самоактуализации? Поликуль-
турная личность, развивающая свою 
музыкальную культуру, обладает по-
ликультурным музыкальным сознани-
ем, которое открыто к постижению 
и освое нию инокультурных интонацион-
но-символических структур и находит-
ся в процессе постоянного расширения 
и обогащения своего интонационного 
запаса. При этом развитие поликультур-
ности музыкального сознания и разви-
тие поликультурности как способности 
личности представляет собой взаимо-
связанный процесс: «мы развиваем наш 
слух (и всё наше окружение… участву-
ет в этом развитии), но и он, этот слух, 
развивает и создаёт нашу личность» [24, 
с. 5–6]. Поликультурная личность, на-
ходясь в пространстве межкультурного 
звуко-музыкального взаимодействия, 
актуализирует и развивает свой этно-
слух, расширяет свой интонационный 
запас, а слух, в свою очередь, развивает 
качества личности, влияющие на эффек-
тивность её межкультурной коммуника-
ции в целом [26].

Основные составляющие 
взращивания поликультурной 

личности в условиях музыкального 
образования

Как предложенное понимание по-
ликультурной личности влияет на фун-
даментальные основы музыкального 
образования? Каковы основные состав-
ляющие музыкально-образовательного 
развития поликультурной личности? 

Стратегическое значение для поликуль-
турной парадигмы музыкального обра-
зования всех уровней имеет этнический 
опыт музыкальной дидактики И. В. Ма-
циевского, который выдвигает следую-
щие идеи.

Первое: ориентация на взращивание 
лидеров современных этнических куль-
тур в единстве развития в них творче-
ского и аналитического, рационального 
и интуитивного начал. В отечественной 
педагогике середины XX века (отчасти 
эта тенденция продолжается) система 
музыкального образования, в том чис-
ле профессионального, способствовала 
воспитанию пользователей, а не творцов 
[11, с. 230]. Проблемной стороной тако-
го подхода являются: фрагментация, 
расчленение живой системы музыки 
на составляющие (сочинение, исполне-
ние, осмысление) и искусственное раз-
деление контингента студентов по спе-
циализациям. Для разрешения этого 
противоречия И. В. Мациевский обра-
щается к опыту традиционных культур, 
где основой музыкального образования 
была деятельность лидеров – мастеров 
и носителей традиции, воплощающих 
на практике «единство творческого 
и аналитического начал, рационального 
и интуитивного, неразрывность компо-
зиции, исполнительства и науки» [Там 
же, c. 233].

Взращивание авторства, личностной 
и творческой позиции средствами му-
зыкального искусства разных народов 
возможно с опорой на следующую триа-
ду: раскрытие в себе творца – самопо-
знание в процессе творческого опыта – 
познание мира через исследовательскую 
деятельность. На всех ступенях обра-
зования важно создать условия для то-
го, чтобы обучающиеся могли раскрыть 
в себе авторов-творцов (понимать и ана-
лизировать музыкальные произведения 
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как плоды творчества Другого невоз-
можно без опоры на свой опыт творче-
ства), имели опыт самопознания (че-
рез автоэтнографию и рефлексивные 
эссе [27]) и исследования Другого. Тогда 
многие теоретические положения в изу-
чении музыкальных культур мира будут 
восприниматься не абстрактно, а в диа-
логе с собственным опытом.

Второе: необходимость изучения 
и параллельного освоения студентами 
нескольких этномузыкальных систем 
во взаимосвязи с широким комплексом 
гуманитарных дисциплин. Для подготов-
ки специалистов-медиаторов между раз-
ными музыкальными мирами необходи-
мо параллельное освоение нескольких 
(как минимум двух – европейской ака-
демической и одной из этнических) му-
зыкальных систем [11, c. 239] (принципы 
выбора которых будут рассмотрены ни-
же). Их комплексного освоения можно 
достичь сквозь призму изучения ком-
позиции, исполнительства и науки в их 
взаимосвязи. Помимо профессионально-
го блока, важна широкая гуманитарная 
подготовка специалиста (через культур-
философские, исторические, психолого- 
антропологические и другие учебные 
курсы). Междисциплинарное освоение 
музыкальных культур мира – важный 
фактор в подготовке лидера-творца: это 
позволяет не только взрастить широ-
ко и системно мыслящего специалиста, 
дея теля культуры, но и преодолеть инер-
ционность мышления, которая в какой-
то степени свойственна каждому на раз-
ных этапах творческого пути.

Третье: внимание к «живому зву-
чанию» и тембро-артикуляционной 
стороне музыкального мышления. До-
минирующее положение в целостной 
структуре этнической музыки любой 
традиции занимает мыслительно-арти-
куляционная составляющая: «Только 

через “живое звучание” и реальное ис-
полнение реализуется сама система су-
ществования и передачи этнической му-
зыкальной традиции» [Там же, c. 239]. 
Погружение обучающихся в разные 
этномузыкальные культуры позволяет 
избавиться от стереотипов мышления 
и интонационной инерции для воплоще-
ния способности к творческому поиску 
(композиторскому, исполнительскому, 
слушательскому). Тембро-артикуляци-
онный аспект в изучении этномузыкаль-
ных традиций важен не только для раз-
вития поликультурности личности и её 
музыкального сознания, но и «для по-
стижения и развития самого себя, сво-
их креативных возможностей и знаний, 
мира звуковых орудий и способов звуко-
проявления» [11, c. 240].

Эти идеи были реализованы 
И. В. Мациевским с 1995 года в Финно-
угорской музыкальной академии, создан-
ной в Петрозаводской государственной 
консерватории имени А. К. Глазунова. 
Программа показала высокую эффек-
тивность: из выпускников вышли лау-
реаты конкурсов композиторов и испол-
нителей, музыковеды, педагоги, которые 
стали внедрять эти новаторские методи-
ки и педагогический инструментарий 
в разных регионах страны.

Проблема поиска научно-
обоснованного фундамента 

в преподавании многообразия 
«мировых музык»

Поликультурность как необходи-
мая основа музыкального образования, 
следуя логике Дж. Бэнкса, должна за-
трагивать такие сферы, как содержание 
учебных предметов, процесс конструи-
рования знания, преодоление предубеж-
дений, справедливая педагогика (обес-
печение учебной успешности разных 
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этносоциальных групп), развитие куль-
туры и социальной структуры учебного 
заведения [4, c. 188–190].

Фундаментальный вопрос поли-
культурного музыкального образова-
ния касается поиска убедительного 
научно-обоснованного фундамента 
в изучении традиционной музыки наро-
дов мира и соответствующей методоло-
гии её преподавания. И. В. Мациевский 
раскрывает эту проблему через множе-
ственность и дифференцированность 
современного мирового музыкально-
го пространства: «Сегодня перед нами 
открывается выход… в огромнейший 
мир этнических музык (world musics). 
Постепенно входит в обиход сам тер-
мин – музыки во множественном чис-
ле. Становится ясным, что различные 
музыкальные культуры и музыкальные 
практики суть не разновидности едино-
го по системе образности и так называе-
мому международному музыкальному 
языку явления… Если для воспитан-
ных в европейской академической му-
зыкальной системе иерархически глав-
ной является мелодия, потом, скажем, 
гармония, композиция, оркестровка 
и т.д. … то для иных культур эти со-
ставные, если они вообще имеют там 
место, могут быть совершенно иерархи-
чески незначимыми, второстепенными, 
а главенствующим становится тембр» 
[11, c. 231–232]. Мировая музыка пред-
ставляет собой конгломерат историко-
культурных и структурно-стилевых 
систем с разными языками, представле-
ниями и способами восприятия.

На каком теоретическом фундамен-
те строить содержание поликультур-
ного музыкального образования? Есть 
ли он в отечественной науке? Первый 
прорыв в изучении музыкальных куль-
тур народов мира был сделан в 1970-е 
годы в Московской государственной 

консерватории имени П. И. Чайковско-
го Дж. К. Михайловым [28] – выдаю-
щимся педагогом и практиком, автором 
и идейным вдохновителем «музыкаль-
ной культурологии». В небольшом ко-
личестве его статей было положено 
начало этому направлению [29; 30], од-
нако полноценной концептуализации 
подхода не произошло. Позже многие 
идеи Дж. К. Михайлова были осмыс-
лены его учениками, прежде всего 
Е. В. Васильченко [31]. Однако на сего-
дня это направление вызывает много 
дискуссий среди музыковедов, требует 
дальнейшей разработки и пока не мо-
жет составить единую концептуальную 
основу поликультурного музыкального 
образования.

В таком случае на какую научную 
школу в области исследования «ми-
ровых музык» мы можем опираться? 
Убедительный фундамент здесь может 
составить Санкт-Петербургская шко-
ла инструментоведения, сложившаяся 
в рамках работы сектора инструменто-
ведения Российского института истории 
искусств. Первая основополагающая 
работа по народной инструментальной 
музыке как феномене культуры была 
подготовлена И. В. Мациевским. Че-
рез обозначение триады «музыкальный 
инструмент – музыка – музыкант» в ка-
честве основы системно-этнофоническо-
го метода И. В. Мациевский разработал 
структуру «исследования инструмента-
лизма в системе духовной и материаль-
ной культуры народа» [32, с. 35] и охва-
тил широкий круг проблем: феномен 
инструментализма, теорию контонации, 
понятия звука и звукоидеала в этниче-
ских культурах, темброакустики, му-
зыки и не музыки, музыкальной грам-
матики и музыкального мышления, 
взаимосвязь этих аспектов с жизненным 
укладом, религиозно-философскими 
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представлениями, художественной куль-
турой и другими факторами.

В секторе инструментоведения бы-
ли разработаны методы, которые могут 
служить основой для освоения «миро-
вых музык» в образовательном контек-
сте: историко-морфологический (направ-
ленный на изучение эволюции строения, 
эргологии и применения музыкальных 
инструментов в контексте истории 
культуры); системно-этнофонический 
(предполагающий синхронное изуче-
ние музыкальных инструментов, ин-
струментальной музыки и их создателей 
в целостной этноисторической системе 
культуры); музыкально-стилистический 
(сфокусированный на инструменталь-
ной музыке); комплексно-апробацион-
ный (основанный на непосредственном 
участии исследователя в качестве ис-
полнителя или мастера музыкальных 
инструментов в традиционной куль-
туре); когнитивный (направленный 
на исследование традиционной теории 
и эстетики музыкальных инструментов 
и на их изготовление) [33, c. 12]. Дости-
жения Санкт-Петербургской инструмен-
товедческой школы содержат важные 
теоретико-методологические ключи 
к изучению вокальной этномузыки, эт-
нохореографии, психофизических этно-
музыкальных практик.

Учебные планы поликультур-
ной направленности могут опираться 
на авторские программы курсов: «Му-
зыкальная антропология», «Введение 
в органологию» (И. В. Мациевский) [11, 
c. 242–364], «Сравнительное музыкозна-
ние» (Г. В. Тавлай), «Этносольфеджио» 
(С. Ю. Николаева), «Искусство импрови-
зации» (И. Н. Смирнова), «Композиция» 
(А. С. Белобородов, И. В. Мациевский) 
[34], – разработанных на широком мате-
риале музыкальных культур Австралии 
и Океании, народов Сибири, Америки, 

Европы и Африки, Монголии, Индии, 
Индонезии, Китая, Кореи, Японии, 
стран Ближнего и Среднего Востока. 
Среди авторских курсов поликультурно-
го содержания, разработанных в других 
вузах, выделим: «Национальные образы 
мира в народной музыкальной культу-
ре Австралии, Азии, Америки, Африки, 
Европы» (Е. В. Николаева) [35], «Музы-
кально-психологическая антропология» 
(А. В. Торопова) [36], «История и теория 
музыки и театра: музыкальные культуры 
мировых цивилизаций» (Е. В. Градова) 
[37], «Архаика в мировой музыкальной 
культуре» (А. С. Алпатова) [38], «Этно-
музыкальные коды в современном по-
ликультурном пространстве» (Ю. С. Ов-
чинникова) [39] и др.

Поликультурный подход 
к методическому обеспечению 

музыкального образования

Несмотря на то что в отечественной 
науке накоплен большой опыт, в том чис-
ле в изучении традиционного инстру-
ментализма, открытым остаётся вопрос 
о стратегии реализации поликультурно-
го содержания учебных дисциплин и их 
методическом обеспечении. Как педаго-
гам в сфере музыкального образования 
осваивать и внедрять такой масштабный 
и многообразный пласт мировой культу-
ры? С чего начинать? Выделим следую-
щие направления работы:

1. Опора на личный опыт педа-
гога в области живой встречи с той 
или иной этнокультуры в пространстве 
полевых и теоретических исследований. 
Можно начинать с этномузыкальных 
предпочтений педагога – преподавать 
тот материал, который близок, исследо-
ван и «прожит» на собственном опыте.

2. Опора на этнический состав 
аудитории и носителей этнокультур. 
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Обращение к носителям культуры 
через использование развивающе-
го потенциала этнического состава 
учебных групп, организацию встреч с эт-
номузыкантами в аудитории, через Skype 
или другие медиа.

3. Создание электронных образова-
тельных ресурсов, содержащих аутен-
тичные образцы традиционной музыки 
разных народов в аудио- и видеоформа-
тах, среди которых видеоформат для зна-
комства с инокультурной традиций яв-
ляется предпочтительным. Подобный 
ресурс был разработан Е. В. Николаевой 
и Э. Б. Абдуллиным и реализован в пе-
дагогической практике [35]. Технологи-
ческое обеспечение занятий не только 
делает традиционную этномузыку до-
ступной в музыкальных аудиториях, 
но и позволяет студентам услышать 
аутентичные тембры широкого спектра 
музыкальных инструментов.

4. Включение аутентичных му-
зыкальных инструментов в образова-
тельную среду [40] представляет эф-
фективный путь привнесения музыки 
народов мира в аудиторию и создаёт 
условия для переживания и творческо-
го освоения обучающимися многообра-
зия тембров, форм и стилистики этни-
ческих инструментов недирективным 
способом.

5. Внимание к устным и невербаль-
ным способам трансляции традиций. 
Преподавание музыки народов мира 
предполагает способ, которым она пере-
даётся и воспринимается внутри куль-
туры. Важно, чтобы этот процесс был 
сохранён или частично представлен 
на занятии устными формами обучения 
вместо партитуры, через принцип «кон-
тактной коммуникации» [11, c. 86].

6. Организация учебной и вне-
учебной, формальной и неформаль-
ной образовательной деятельности 

для студентов и педагогов в области му-
зыкальных антропопрактик народов ми-
ра как через их теоретическое изучение, 
так и через «погружение в те психологи-
ческие эффекты, которые они могут дать 
при целенаправленном их применении 
и адаптации к актуальным задачам обра-
зовательного процесса» [41, c. 95]. Благо-
даря такому психолого-педагогическому 
сопровождению образования внимание 
к «проблемным зонам» обучения ино-
странцев превращает эти трудности 
в ресурс личностного развития студен-
тов и педагогов. Этому способствуют 
профессиональная и этнокультурная 
социализация обучающихся в вузах, 
психолого-педагогическое сопровож-
дение и консультирование в процессе 
адаптации к обучению, организация ме-
ханизмов «горизонтальной поддержки» 
внутри студенческого сообщества, обра-
щение к этнокультурному опыту родной 
традиции иностранцев в организации 
вне учебных арт-терапевтических форм 
[Там же, c. 94].

Названные стратегические и такти-
ческие шаги могут составить основу по-
ликультурной парадигмы музыкального 
образования как в теоретическом, так 
и в содержательном, личностном, цен-
ностном, социальном аспектах.

Выводы

Подводя итог нашим размышлени-
ям, основанным на анализе различных 
аспектов поликультурности как необхо-
димой основе современного музыкаль-
ного образования, можно сделать сле-
дующие выводы:

1. В условиях роста полиэтнично-
сти классов и учебных групп в обще-
образовательных школах, училищах 
и вузах, а также увеличения количе ства 
иностранных граждан, получающих 
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высшее образование в России, поли-
культурность становится необходимой 
основой современного музыкального 
образования и нуждается в концепту-
альной теоретико-методологической 
разработке.

2. Категория поликультурности 
в музыкальном образовании может рас-
сматриваться как: способность чело-
века и качество личности; теоретико-
методологическая основа построения 
музыкально-образовательного процес-
са развития поликультурной лично-
сти; научно-обоснованный фундамент 
для компаративного изучения музыки 
народов мира в пространстве занятий; 
подход к методическому обеспече-
нию поликультурного музыкального 
образования.

3. Применительно к субъекту му-
зыкального образования поликуль-
турность понимается как способность 
человека к саморазвитию и самоак-
туализации в условиях многообразия 
культурной инаковости и меняющейся 
многовариативной действительности. 
Поликультурная личность, развиваю-
щая свою музыкальную культуру, отли-
чается поликультурным музыкальным 
сознанием, которое открыто к пости-
жению и освоению инокультурных ин-
тонационно-символических структур 
и находится в процессе постоянного обо-
гащения своего интонационного запаса. 
Развитие поликультурности музыкаль-
ного сознания и поликультурности 
как способности личности представляет 
собой взаимосвязанный процесс.

4. Теоретико-методологически-
ми положениями музыкально-образо-
вательного развития поликультурной 
личности могут выступать: ориента-
ция на взращивание субъектов и лиде-
ров современных этнических культур 
в единстве развития в них творческого 

и аналитического, рационального 
и интуитивного начал; изучение и па-
раллельное освоение студентами не-
скольких этномузыкальных систем 
во взаимосвязи с широким комплексом 
гуманитарных дисциплин (культуро-
логическим, психолого-антропологи-
ческим, философским, историческим 
и др.); внимание к «живому звучанию» 
и тембро-артикуляционной стороне му-
зыкального мышления.

5. Научным фундаментом для ком-
паративного изучения «мировых музык» 
может служить Санкт-Петербургская 
школа инструментоведения.

6. Поликультурный подход к мето-
дическому обеспечению музыкального 
образования может строиться на сле-
дующих концептуальных позициях: опо-
ре на личный опыт педагога в области 
живой встречи с той или иной этнокуль-
турой в пространстве полевых и теоре-
тических исследований; опоре на этни-
ческий состав аудитории и носителей 
этнокультур; создании электронно-об-
разовательных ресурсов, содержащих 
аутентичные образцы традиционной 
музыки разных народов; включении 
аутентичных музыкальных инструмен-
тов в образовательную среду; внима-
нии к устным и невербальным спосо-
бам трансляции традиции; организации 
учебной и внеучебной образовательной 
деятельности для студентов и педагогов 
в области музыкальных антропопрактик 
народов мира.

Поликультурность музыкального 
образования, понимаемая в разных ра-
курсах, может поспособствовать обеспе-
чению гибкой, богатой полифонической 
структуры образовательного простран-
ства, сделать его открытым, принципи-
ально незавершённым, смыслопорождаю-
щим для конструктивного, творческого 
и взаимно обогащающего диалога 
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между разными культурными мирами. 
Поликультурный ракурс актуализиру-
ет гуманистическую направленность 
музыкального образования, связанную 
с развитием эмоционально-ценностного 
отношения обучающихся и педагогов 

к этническому многообразию народов 
России и мира в целом, с укреплением 
гармоничного сотрудничества в разных 
сферах, основанного на взаимном ува-
жении, принятии и понимании между 
носителями разных этничностей.
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