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Важнейшей чертой современного этапа развития 
общества принято считать в  настоящее время 
процесс глобализации, проявляющийся в разных 

сферах человеческой деятельности. Главной особенно-
стью этого процесса является включенность общества 
и  отдельной личности во  всеохватывающее коммуни-
кационное пространство, которое оказывает влияние 
на  все сферы жизни. В  отличии от  предыдущих веков, 
когда связь деятелей политики, общества, культуры 
осуществлялась исключительно посредством обменом 
информации при личных встречах или переписке, что 
требовало времени и  преодоления реального рассто-
яния, сегодня информационно-коммуникативные свя-
зи позволяют то же общение, преодолевая расстояния 
и  одномоментно, используя различные информаци-
онные технологии, вплоть до  проведения дискуссий, 
фестивалей или концертных выступлений в  режиме 
онлайн. Это с  одной стороны, сокращает расстояние 
и  делает общество и  отдельного человека более мо-
бильным, подключенным к  происходящим событиям 
в общественной и культурной жизни, а с другой сторо-
ны, провоцирует процессы как сближения, так и  про-
тивопоставления различных систем мироустройства 
и культуры.

С  этой точки зрения мы констатируем, что совре-
менный мир сложен и противоречив. С одной стороны, 
наблюдается сближение народов, поиск общих точек 
зрения на  устройство мира, движение к  взаимопони-
манию во многих областях (политике, экономике, миро-
устройству), а с другой стороны, мы видим стремление 
отстоять свою уникальность, неповторимость. Как пи-
шет Л. П. Щепотько: «Развитие современного общества 

отмечено противостоянием идей мультикультурализма 
и  идей национальной идентичности. Поиск личности 
своего места в  многокультурном, многорелигиозном, 
многонациональном мире, ориентация в нем, создание 
своей картины мира усложняется процессами в области 
политики. Это проявляется не только на уровне столкно-
вения общественных и  социальных движений в  мире, 
но и на уровне различных культурологических и педаго-
гических концепций» [5,46–47].

Процесс глобализации мира сказался и на образова-
нии. Процесс межкультурно-образовательной коммуни-
кации проявляется в том, что азиатские пианисты приез-
жают учиться в Россию, русские — ездят стажироваться 
в страны Западной Европы, а затем снова возвращаются 
концертировать в Россию. Это сказывается и в том, что 
и  фортепианные школы постепенно перестают иметь 
идентифицированные черты как в ХХ веке.

Подобное движение к общности в культурной среде, 
отмеченное стремлением найти общий язык, воплощаю-
щий общие идеи, общее мировосприятие, закономерно 
влечет за собой поиск образовательных систем, помога-
ющих реализовать данные изменения в культурном про-
странстве. Одним из  таких и  является поликультурное 
образование.

В современной педагогике термин «поликультурное 
образование» выражает идею межкультурного взаимо-
действия в содержании образования ценностей различ-
ных этнических систем. Поликультурное образование 
социально и  психологически обусловлено полиэтниче-
ским характером взаимодействия в современном мире, 
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выступает фактором преодоления разобщённости наро-
дов, объединения их усилий по пути к прогрессу.

Впервые понятие «поликультурное образование» 
раскрывается в  Международном словаре (1977), в  ко-
тором оно констатируется ситуацией взаимодействия 
обучающегося с  незнакомыми для него элементами 
культуры и  инокультурными реалиями, но  не  раскры-
ваются ни цели, ни функции поликультурного образова-
ния. Особую актуальность поликультурное образование 
получило при поиске механизмов социализации лич-
ности в  ситуации контакта культур. В  Международной 
энциклопедии образования (1994) поликультурное об-
разование определяется как образование, включающее 
организацию и  содержание педагогического процесса, 
в котором представлены две и более культуры, отлича-
ющиеся по языковому, этническому, национальному или 
расовому признаку [3].

Определение сущности феномена «поликультур-
ность» невозможно безосознание его составляющих 
«поли» и «культура». Префикс «поли» указывает на мно-
жество и всесторонний охват или разнообразный состав 
чего-либо. Понятие «культура» является сложной фило-
софской категорией, имеющей множество разнообраз-
ных подходов к его интерпретации.

Многообразие подходов к анализу и интерпретации 
понятия «культура» отражено в классификации М. А. Вер-
ба [2], который выделяет следующие подходы:

Антропологический подход: понятие культуры 
связано с  явлением культивирования и  противопо-
ложно понятию природы. К  культуре относится то, 
что привнесено в  природу человеком (А. Дистервег); 
культура — совокупность особенностей, присущих 
человеку (Э. Тайлор); культура — это то, что отличает 
человека от животного (В. Оствальд); культура — уни-
версальный способ человеческого бытия (Т. Ф. Кузне-
цова).

Естественно-антропологический подход: при-
рода — источник духовности, культуры (Д. С. Лихачёв); 
культура гармонизирует отношения двух противобор-
ствующих, хотя и  взаимосвязанных систем: природы 
и социума (Ю. Н. Давыдов).

Ценностный подход: культура — совокупность ду-
ховных и материальных ценностей, выработанных людь-
ми (Н. К. Рерих); существо культуры не  в  материальных 
достижениях, а  в  том, что индивиды постигают идеалы 
совершенствования человека (А. Швейцер); ценностная 
природа культуры — в  реализации идеально-ценност-
ных целей, осуществления идеала (Г. Францев, Н. З. Чав-
чавадзе).

Социологический подход: культура является, прежде 
всего, понятием коллективным; культура представляет 
собой форму общения между людьми и имеет коммуни-
кационную природу (Ю. М. Лотман); культура — совокуп-
ность общественных отношений (Ю. Л. Афанасьев).

Личностно-деятельный подход: сущность куль-
туры выявляется в  процессе саморазвития человека, 
реализации его творческого потенциала (Н. С. Злобин, 
В. П. Иванов, В. М. Межуев); культуру необходимо пони-
мать как способ освоения человеком мира, способ че-
ловеческой деятельности (В. Е. Давидович, Ю. А. Жданов, 
Э. С. Маркарян, B. C. Семёнов); культура есть творческая, 
созидательная деятельность человека (Л. Н. Коган); куль-
тура — совокупность материальных и духовных предме-
тов человеческой деятельности, духовных процессов, 
видов деятельности (Э. В. Соколов).

Интегративный подход предусматривает необхо-
димость исследования многосторонности культуры, её 
целостной вариативности (М. С. Коган).

Вышеперечисленные подходы становятся основой 
для выработки понимания сущности поликультурного 
образования, которое, предусматривает межнацио-
нальное и  межэтническое взаимодействие, базируется 
на  освоении культурно-образовательных ценностей, 
взаимодействии различных культур, осуществляемого 
на  основе диалога, в  котором участвуют как музыкаль-
ные культуры, отмеченные своеобразием, в  целом, так 
и отдельные культурные целостности.

В  связи с  этим философы, социологи, культурологи 
предлагают различные принципы, на которых могла бы 
быть построена современная образовательная систе-
ма, учитывающая социокультурную динамику развития 
мировой культуры на  данном этапе ее развития. Это 
связано с разработкой идей поликультурного образова-
ния, как направления, реализующего данные идеи. Один 
таких принципов — принцип культурного плюрализма 
(Х. Вольф), в основе которого лежит подчеркивание пре-
имущества культурного многообразия и  богатства над 
единообразием и неприятием иных этнокультур. Другой 
принцип — принцип культурного релятивизма (О. Шпен-
глер, Ф. Боас, М. Д. Херсковиц, Н. Я. Данилевский), сущ-
ность которого заключается в  признании множествен-
ности и равноправии культурных типов.

Данные принципы во  многом уже реализуются 
в  различных образовательных системах. В  частности, 
в  российском образовании в  содержании последних 
государственных образовательных стандартах одно-
значно отмечается о  необходимости межэтнической 
толерантности, готовности к  равноправному сотрудни-
честву, диалогу культур и уважении многонационально-
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го, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества. Однако, в  общем школьном об-
разовании акцент сделан прежде всего своеобразие 
российского общества. Особенное место занимают 
предметы гуманитарного цикла — литература, изобра-
зительное искусство и  музыка, при изучении данных 
дисциплин невозможно обойтись без знакомства с  ми-
ровыми шедеврами других стран и народов. Формиро-
вание основ музыкальной культуры обучающихся как 
неотъемлемой части их общей духовной культуры, что 
записано как важнейшая цель музыкально-эстетическо-
го образования, связывается с  осознанием отечествен-
ного искусства в  общем процессе развитии мировой 
культуры, предполагая развитие устойчивого интереса 
к  музыке своего народа и  других народов мира. Таким 
образом, можно сказать, что основы поликультурного 
образования уже реализуются в художественном обра-
зовании. Однако имеют больше ознакомительный ха-
рактер, нежели творческий. Данная особенность объяс-
нима — в общеобразовательных школах обучаются дети, 
проживающие в России и имеющие ее гражданство.

Иная картина наблюдается в  высшем образовании. 
В силу высокого качества образования в российских ву-
зах обучается большое количество студентов из других 
стран, которые, с  одной стороны, приезжая в  Россию 
знакомятся с  ее культурой, обычаями и  традиционно 
сложившейся системой обучения, а  с  другой стороны, 
привносят своеобразие своей культуры, с ее ценностя-
ми, культурно-социальным опытом и  особенностями 
в области образования.

Своеобразная ситуация наблюдается в  области обу-
чения музыкальному исполнительству. Традиционным 
для программ всех уровней профессионального ис-
полнительского образования является использование 
в  репертуаре произведений разных стран и  народов. 
Особое место занимает европейская музыкальная куль-
тура, частью которой считается русская музыка. Тра-
диционным является изучение полифонии И. С. Баха, 
как величайшего представителя немецкого барокко, 
а  изучение особенностей сонатного цикла и  сонатной 
формы на  примерах творчества венских классиков — 
Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. Большее разнообра-
зие по культурным истокам наблюдается при изучении 
пьес — в этом разделе репертуара присутствуют компо-
зиторы многих стран (включая произведения русских, 
западноевропейских, американских, латиноамерикан-
ских авторов) и эпох (от произведений эпохи Возрожде-
ния до наших современников).

Образование отдельного человека складывается 
и  растёт в  ходе взаимодействия личности с  культурой 
сообщества. Чем разнообразнее и  шире контакты лич-
ности с мировой культурой, тем богаче перспективы ин-

дивидуального образования. Главная роль в  организа-
ции этих контактов на  протяжении веков принадлежит 
педагогу, способного вывести обучающихся за  узкие 
рамки культуры своей нации.

В  современной российской педагогической науке 
активно используется зарубежный опыт, но  также вы-
рабатываются и  самостоятельные подходы к  проблеме 
(Ю. В. Арутюнян, Н. М. Лебедева, З. А. Малькова, Л. Л. Су-
прунова, М. А. Верб, Зембатова Л. Т., Алексашенкова И. В., 
Ширин А. Г. и др.).

Ученые считают, что исторически сложившееся мно-
гообразие национальных и  этнических культур России 
создает все условия для успешного становления и раз-
вития мультикультурного или поликультурного образо-
вания.

В  области обучения музыкально-исполнительским 
дисциплинам исторически сложились ряд признанных 
во  всем мире фортепианных школ, обладающих свое-
образным прочтением музыкального текста. Наиболее 
ярко отличаются русская и французская фортепианные 
школы. Традиционным для исполнения пианистов, вос-
питанных во  французской школе, стало исполнение, 
отмеченное тонким психологизмом, характерностью 
в  передаче излюбленных тем (портреты, сюжеты, пей-
зажи), изяществом мелодического и  гармонического 
языка, изысканной и своеобразной мелизматикой. При-
нятая в этой школе manieredouce (в отличие, к примеру, 
от  помпезно-бравурной и  очень виртуозной итальян-
ской) демонстрировала мастерское владение детали-
зированной артикуляцией и  тончайшими красками 
инструмента. Исследователи отмечают общие черты 
национальной школы: красочность, мастерство отдел-
ки деталей, изящество, культуру фортепианного туше 
(toucher) [1].

Для исполнителей русской фортепианной школы ха-
рактерно прежде всего певучесть и  осознанность всей 
музыкальной ткани, включая интонационный строй ме-
лодии и фактурные звучания, приоритет содержания му-
зыкального произведения над техническими средствами 
его воплощения; максимальная осознанность процесса 
освоения произведения; акцент на  самостоятельность, 
доходящий до  интерпретации; бережное отношение 
к авторскому тексту. Особое значение при воспроизве-
дении музыкального текста приобретает звуковое ма-
стерство, связанное с извлечением бесконечного числа 
оттенков f и p, тончайшими градациями педали, приема-
ми, позволяющими достичь тембрового разнообразия. 
Именно осмысленность музыкальной речи и  умением 
воплощать этот смысл благодаря тонкому мастерству 
звукоизвлечения и  традиции «пения на  инструменте» 
отличает русские фортепианные школы [4].
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Таким образом, поликультурный подход в професси-
ональном музыкальном образовании по нашему мнению 
должен осуществляться в  двух направлениях — в  рас-
ширении музыкального кругозора в  аспекте освоения 
произведений, принадлежащих разным музыкальным 
культурам, и в обучении, адаптируясь к системам, пред-
ставленным исполнительскими школами, имеющими 
глубокие корни и мировые по значимости вклада в ис-
полнительскую культуру традиции.

В  связи с  этим мы выделяем ряд дефиниций, необ-
ходимых для полноценного поликультурного образо-
вания, которые должны взаимодействовать в  режиме 
диалога. Центральным является диалог «исполнитель — 
культура», в рамках которого исполнитель является ча-
стью как общей культуры в ее культурно-историческом 
аспекте, так и  современности. Это диалог «исполни-
тель — композитор», представленный текстом произ-
ведения автора, воплощающим его мировосприятие, 
и отражающимся в эмоционально-образной и языковой 
специфике, которые исполнитель в процессе освоения 
переживает, осознает (анализирует) и воплощает в про-
цессе исполнения. Это диалог «исполнитель — слуша-
тель», в котором предполагается проекция исполнения 
на ожидания сегодняшнего слушателя, созвучность его 
сегодняшним идеям и  мироощущениям. Это диалог 
«исполнитель — учитель», в  котором именно учитель 
позволяет будущему исполнителю самореализоваться, 
помогает осознать специфику музыкального мышления 

композиторов разных культур, эпох и  стилей и  подо-
брать наиболее адекватные технические приемы для 
воплощения замысла композитора. Это диалог «испол-
нитель — инструмент», предполагающий освоение вы-
разительных возможностей инструмента, техническое 
совершенствование, а  также взаимосвязь выразитель-
ного и  изобразительного, эмоционального и  интел-
лектуального, содержательного и  технического при 
работе над конкретным сочинением Поликультурное 
образование в условиях преподавания музыкально-ис-
полнительских дисциплин понимается нами как систе-
ма обучения и  воспитания, при которой обучающиеся 
на теоретическом и практическом уровнях овладевают 
системой компетенций, выработанных в  рамках не-
скольких культурных картин мира с присущими им ми-
ровоззренческими, образно-содержательными и  язы-
ковыми особенностями.

В  связи с  вышеизложенным, мы делаем вывод, что 
в  профессиональном музыкальном образовании поли-
культурный подход представляет собой интегральное 
личностное образование, которое обеспечивает осво-
ение, хранение и  трансляцию отраженных в  музыкаль-
ном искусстве культурно-художественных ценностей 
и смыслов, характерных для различных эпох и культур, 
и  должен строиться, опираясь на  принципы диалога, 
расширяющие поликультурное пространство, и  прин-
ципы российской музыкально-педагогической традиции 
обучения исполнительству.
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