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Аннотация. В  статье актуализируется проблема успешности обучения ре-
бенка-иностранца. Автор рассматривает решение данной проблемы с пози-
ций учета национальных особенностей в  реализации педагогических под-
ходов к  обучению. Исследование базируется на  материале преподавания 
музыки иностранным учащимся в  рамках стратегий российского образо-
вания третьего тысячелетия. Как важными составляющими инклюзивного 
образовательного процесса современной России, автором рассматриваются 
американские, азиатские, и  европейские особенности обучения музыки, 
традиции и педагогический опыт. В заключении доказывается, что у препо-
давателя, наряду со многими профессиональными проблемами в воспита-
нии и обучении, особенно иностранных индивидов, постоянно происходит 
столкновение с  краеугольным камнем этнопсихологических различий, 
которым в данной статье даётся определение — поскольку они являются 
важным рычагом в вопросах выбора подхода к обучению музыке россий-
ских и иностранных учащихся.
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«В мире не было и нет чело-
веческой особи,которая была бы 
внеэтнична»

Лев Гумилёв.

Происходящие в  мире политические, экономиче-
ские и социальные изменения на данный момент 
привели к  массовой миграционной активности. 

Таким образом, население любой страны оказывается 
многонациональным. Например, по  разным данным 
за 2015–2016 годы, количество обучающихся иностран-
цев в  России составляет от  3% до  6%[1]. Государство 
ориентирует преподавателей на  воспитание любой со-
циально активной личности, но  на  деле обозначается 
противоречие, так как преподаватели учебных заведе-
ний оказываются неподготовленными к  такой социо-
культурной действительности. В то же время очевидно, 
что каждый человек имеет право на  сохранение своей 
культуры, самобытности, народности и  этнокультур-
ное развитие. Согласно Указу Президента РФ от 1 июня 
2012 г. № 761 «О  Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы», одними из клю-
чевых позиций являются: «Максимальная реализация 
потенциала каждого ребенка. В Российской Федерации 
должны создаваться условия для формирования достой-
ной жизненной перспективы для каждого ребенка, его 
образования, воспитания и социализации, максимально 
возможной самореализации в  социально позитивных 
видах деятельности»;

Рассмотрим все понятия, необходимые для решения 
поставленных нами вопросов.

Рассмотрим понятия этнос, этнокультурное образо-
вание, этнокультурное воспитание.

Определение «этноса» (если быть точнее, то Ethnizitat 
«этничности») предлагает нам Макс Вебер (известный 
социолог): «этничность является принадлежностью 
к  этнической группе, которая объединена культур-
ной однородностью и  верой в  общее происхождение»  
[2].
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Понятие этноса –соотносится с  утверждением его 
базовой данности, составляющейоснову всей структу-
ры социума. Языковые особенности, культура, а  также 
знание об истоках, традициях и обычаях есть у любого 
человека. Данный комплекс понятий существенно ва-
рьируется от общества к обществу. Основополагающей 
матрицей такого комплекса (то есть сочетания всех эле-
ментов, иногда собирательно называемых «культурой») 
и является этнос.

Понятие «этнокультурное образование» рассматри-
вает В. К. Шаповалов. В  его исследовании этот процесс 
определяется как обеспечение ориентации образова-
тельного процесса и  развитие личности как субъекта 
этноса.

Стоит также рассмотреть понятие «этнокультурное 
воспитание». Этническое воспитание нацелено на фор-
мирование человека как личности и сохранение культу-
ры предков наряду с культурным плюрализмом. В этом 
случае нам необходимо стоит обратиться к  трудам 
А. Кардинера, который демонстрирует несколько иной 
подход к понятию этнокультурности [3].

Считается, что характер является устойчивой харак-
теристикой. Однако, по  мнению А. Кардинера харак-
тер — это то, что являет собой усвоенные каждым че-
ловеком культурные нормы, содержащиеся в структуре 
социума, где присутствует человек, то  есть «базисная 
структура общества». Личностная структура служит ма-
трицей для развития характера, то есть личность форми-
руется именно на базе своего сходного опыта в раннем 
детстве. Кардинер выделяет четыре стороны базисного 
опыта, формирующего личностный тип:

1. опыт, полученный на  ранних стадиях развития, 
оказывает пролонгированное влияние на разви-
тие и становление личности;

2. опыт, являющийся сходным, оказывает воздей-
ствие на  формирование аналогичных личност-
ных структур;

3. практический опыт, полученный в  процессе вос-
питания, моделирует сходные культурные моде-
ли, которые, однако, не всегда идентичны в раз-
личных социальных микрогруппах;

4. воспитание личности в разных обществах различ-
но.

Особо значимое влияние на подрастающуюличность 
оказывают социальные паттерны и  установки, сформи-
рованные в  контексте обычаев, традиций, нравов. Они 
дифференцируются на первичные институции (семейная 
организация) и  вторичные институции (религия, фоль-
клор, ритуалы, способы мышления). Базисная структура, 
однажды утвердившись, определяет реакцию человека 
на  иные институции, с  которыми ему приходится стал-

киваться. За изменениями в определенных институциях, 
таким образом, следуют изменения в базисной личност-
ной структуре, что в свою очередь приводит к модифи-
кации и реинтерпретации существующих институций.

В  современном мире принцип этнокультурности 
очень актуален для преподавателя любого направления 
[4]. В связи с этим возникает необходимость формирова-
ния этнокультурной компетенции у  специалиста, рабо-
тающего в сфере педагогики, которое предполагает вве-
дение ребёнка в родную для него культуру, а если быть 
точнее — ненасильственность в  освоении новых куль-
турных норм, его выведение из состояния дискомфорта 
и стресса. Задача этнокультурного воспитания — научить 
ребёнка анализировать свою культуру, при этом находя 
общее и  различное в  окружающей социальной среде. 
Специалисту, работающему данном направлении, важно 
иметь непредвзятую позицию, быть непредубеждённым, 
являясь человеком космополитического склада [5]. Та-
ким образом, этнокультурное образование поможет:

 ♦ выделить и  дифференцировать этнокультурные 
различия и применить их в обучении;

 ♦ определить вектор обучения конкретного инди-
вида;

 ♦ обеспечить логику, структуру и процесс обучения;
 ♦ адаптировать индивида к  новым культурным си-

стемам и обществу.

Для педагогов освоение этнокультурного образова-
ния в связи с внедрением новых поликультурных норм, 
означает возможность развить такие понятия как этно-
культурная толерантность, поликультурный диапазон, 
и разработать новые формы и методы уроков.

Сообразно этому, этнокультурный подход к  обуче-
нию — это основополагающее теоретическое и  мето-
дологическое обоснование для новой задачи в  рамках 
современного российского образования [6]. Оно долж-
но способствовать уважению человека (индивида) как 
к  своему этносу, так и  к  другим, находящимся в  любой 
социальной среде; уважение к культуре толерантности, 
консолидации, гармонизации межэтнических взаимоот-
ношений, а  также к  ретрансляции своей культуры. Всё 
это подводит нас к роли музыкального образования в эт-
нокультурном образовании [7].

Культуросообразность представляет собой учет ус-
ловий, в  которых социализируется личность на  основе 
культуры, сформированной в  данном обществе, в  ходе 
воспитательной и  образовательной деятельности. Кон-
цепты необходимости эскалации роли культуросообраз-
ности были осмыслены и  изложены немецким педаго-
гом-классиком Ф. А. В. Дистервегом, который разработал 
теорию развивающего обучения. Придавая высокий 
смысл просветительской деятельности в  обществе, Ди-
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стервег относит к  спектру задач школьного образова-
ния воспитание гуманизма и  сознательности граждан. 
К  основным принципам воспитания он относил прин-
цип природосообразности, учитывающий индивидуаль-
ность проявления психических, физических и психофи-
зиологических особенностей личности, а также принцип 
культуросообразности и самодеятельности, раскрываю-
щие творческое развитие личности [8].

Состояние и уровень культуры каждого народа высту-
пает в  качестве фундаментальной основы, на  которой, 
с  точки зрения Дистервега, формируется новые поко-
ления человечества. Данная ступень культуры, которая 
характеризует общество, предопределяет стратегию 
образовательной политики, соответствующую культуро-
сообразности, т. е. действования согласно требованиям 
культуры с целью воспитания высокообразованных лю-
дей. Однако, Дистервег, не исключал возможности воз-
никновения противоречий между двумя принципами: 
природосообразности и  культуросообразности, как  бы 
предвосхищая «философские споры» между социологи-
заторской и биологизаторской позициями. В результате 
этого, мы можем сделать вывод, что культуросообраз-
ность есть принятие природы, противодействовие влия-
нию ложного образования, ложной культуры.

В  XX  в. произошла фундаментальная расстановка 
понятий «культура» и «культурность», которые когда-то 
были синонимизированы. Возникла специфическая про-
пасть между феноменами культуры и феноменами про-
свещения, образования и  цивилизации. Современное 
образование как продукт эпохи Просвещения олицетво-
ряло своеобразные ростки великих открытий первого 
времени научной революции.

Обращаясь к  уникальному, самообразованному, ду-
ховному миру человека, мы неизбежно замыкаем его 
на  событиях, отношениях и  возможностях, лежащих 
в той культуре, которой образован, из которой себя по-
строил и внутри которой себя обрел человек. Речь идет 
о внутренней культуре личности. Вхождение в культуру, 
духовная жизнь человека в ней, осознание целостности 
и неразрывности мира, способность познания и воспри-
ятия другого «я», осмысление собственного историче-
ского прошлого в  познании и  в  сравнении с  историей 
и  культурой других народов — раздвигают границы 
собственного бытия человека, обогащая его внутренний 
мир. Реализация парадигмы человек — мир является 
для нас принципиальным вектором движения педагоги-
ческого общества.

Деятельность любого педагога должна базировать-
ся на статьях Конвенции Юнеско. В статье 2 Конвенции 
ЮНЕСКО даётся следующее определение нематериаль-
ному культурному наследию:

«Нематериальное культурное наследие» означает 
обычаи, формы представления и  выражения, знания 
и навыки, а также связанные с ними инструменты, пред-
меты, артефакты и  культурные пространства, признан-
ные сообществами, группами и,  в  некоторых случаях, 
отдельными лицами в  качестве части их культурного 
наследия. Такое нематериальное культурное наследие, 
передаваемое от  поколения к  поколению, постоянно 
воссоздается сообществами и  группами в  зависимости 
от  окружающей их среды, взаимодействия с  природой 
и  историей, формирует у  них чувство самобытности 
и  преемственности, содействует, тем самым, уважению 
многомерности культур и  творческого потенциала че-
ловека. Для реализации целей настоящей Конвенции 
берется во  внимание только то  нематериальное куль-
турное наследие, которое согласуется с существующими 
международно-правовыми актами по  правам человека 
и  требованиями взаимного уважения между сообще-
ствами, группами и отдельными лицами, а также являет-
ся базой устойчивого развития».

Творчество педагога, независимо от  его националь-
ности, «всегда связано со  стремлением идти вперед, 
к  лучшему, к  прогрессу, к  самосовершенствованию, 
к прекрасному» [9, c. 96].

И именно творческую активность в человеке воспи-
тывает музыкальное искусство. Чем раньше начать заня-
тия музыкой, тем вероятнее, что «творческие возможно-
сти субъектов не  погаснут со  временем, а,  развиваясь, 
помогут вырастить личность, проявить творческую ак-
тивность во всех сферах деятельности» [10, c. 101].

Музыкальная культура является органической ча-
стью культуры народа, к которому принадлежит каждый 
человек, или среди которого он живет. «Без музыки труд-
но убедить индивида, который изучает этот мир, в том, 
что человек прекрасен» [11, c. 41].

Данное убеждение характерно для любого этноса.

Одна из основных задач, которую ставит перед собой 
педагог — это сделать музыкальное искусство постоян-
ной потребностью начинающего музыканта, объектом 
его интереса. Однако музыка и  музыкальное искусство 
может выполнить свою эстетическую, познавательную 
и  воспитательную роль у  экспатов только тогда, когда 
иностранные субъекты научатся по-настоящему слы-
шать ее и размышлять о ее роли, быть «на одной волне» 
со своими социокультурными нормами.

Для составления корректного педагогического 
маршрута, преподаватель должен в  первую очередь 
дифференцировать возможности обучающегося. В  свя-
зи с  этим, рассмотрим основные психоэмоциональные 
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различия у  экспатов, поскольку это важная составляю-
щая формирования изначальных способностей этносов.

Американский этнос

Психоэмоциональные особенности:
 ♦ Открытость;
 ♦ Напористость;
 ♦ Уверенность;
 ♦ Сверхиндивидуализм;
 ♦ Безоценочность.

В  Соединенных Штатах образование можно просле-
дить по  исторической документации до  колониальной 
эпохи. Среди коренных американцев (индейцы) до  ев-
ропейского и  африканского поселений музыкальное 
образование было полностью вокальным. Также, в связи 
со смешением культур (европейской, африканской и ко-
ренной индейской) сформировались следующие физио-
логические черты [12; 13; 14; 15; 16; 17; 18].

 ♦ Громкие голоса вследствие широкой диафрагмы
 ♦ Выраженное чувство ритма, в связи с присутстви-

ем с  взаимопроникновением культур. (вслед-
ствие большого развития джазового искусства)

Методы, рекомендуемые к работе с такими экспата-
ми:

 ♦ быстрая подача информации, чёткие задачи, от-
сутствие оценочных суждений, поощрение;

 ♦ быстрая смена деятельности;
 ♦ развитие моторной деятельности.

Европейский этнос

Психоэмоциональные отличия:
 ♦ Самоуважение;
 ♦ Толерантность;
 ♦ Индивидуализм;
 ♦ Свобода самовыражения;
 ♦ мотивация не на успех, а на развитие.

В Европе в связи с густонаселённостью идёт близкое 
сожительство очень разных народов, а  также бежен-
цев, чем и  определяются психологические и  физиоло-
гические черты последнее время (в  связи с  миграцией 
с востока). Музыка таится глубоко в сердце каждого аф-
риканца; она рассматривается как чисто духовная сущ-
ность — часть социального и духовного бытия личности; 
она неотделима от жизни, она — целительное средство 
для ума, тела и души. Музыкальное искусство в Африке 
передаётся устно, методом запоминания, с детства мате-
ри поют детям ритмические песенки, поют вместе, делая 
каждый-свой ритмический узор (например, во  время 
ритуалов). В  Европейской, или даже сказать западной 
культуре присутствует понятие «музыка ради музы-

ки», то  есть освоение именно исполнительской части. 
То есть, присутствует элемент разрозненности, тогда как 
в культуре Африки-это немыслимо в категории раздель-
ности [19]. В  связи с  внедрением новой культуры- вно-
сятся новые физиологические черты:

 ♦ Развитый гармонический слух, вследствие посто-
янного пребывания в  многоголосном хоре-вос-
певание Господа, работа в  поле; по  отношению 
к коренным европейским народам- раннее обу-
чение музыки, следствие этого, как фактор:

 ♦ выраженное чувство ритма, в связи с присутстви-
ем с взаимопроникновением культур.

Методы, рекомендуемые для работы с европейским 
этносом:

 ♦ активное поощрение индивидуальности;
 ♦ безоценочность;
 ♦ активно изучать многоголосную (полифониче-

скую) музыку;
 ♦ активное сочинение музыки, импровизация.

Азиатский этнос

 ♦ Вежливость;
 ♦ Фатализм;
 ♦ Коллективизм;
 ♦ Закрытость.

В Азиатской культуре начальная музыкальная школа 
практически не присутствует. Но вследствие особенно-
стей основного языка, основанного на  тонах, у  детей 
развивается способность к  лучшему воспроизведению 
тонов и мотивов. Итак, мы подошли к физическим отли-
чиям

 ♦ абсолютный слух;
 ♦ склонность к гиперэластичности.

Методы, которые стоит учитывать в  работе с  азиат-
ского этноса:

 ♦ последовательная подача информации;
 ♦ ненасильственность;
 ♦ упражнения на  развитие импровизационных на-

выков;
 ♦ упражнения на развитие пальцевых мышц.

Стоит заметить, что также все представляемые здесь 
этнические группы — за исключением, пожалуй, евро-
пейского этноса — предпочитают создавать в  социу-
ме, где они пребывают, свои собственные «диаспоры». 
Из  этого следует, что они не  хотят внедряться в  пред-
ставленное общество, а  нуждаются в  сохранении сво-
ей собственной культуры. Многие из  перечисленных 
аспектов развития личности имеют прямое отношение 
к восприятию и к процессу формирования творческих 
способностей. Анализ этнокультурных различий при-
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водит нас к выявлению следующих педагогических ус-
ловий:

 ♦ знакомство с ценностными, культурными, образо-
вательными нормами ребёнка, с которым возни-
кает необходимость работать (и  применение их 
на практике);

 ♦ разработка индивидуального педагогического 
маршрута, способному к  трансформации и  раз-
витию;

 ♦ применение новых для педагога методик и спосо-
бов обучения;

 ♦ поддержка способностей к социокультурному об-
щению ребёнка, развитие его эмпатийного и дру-
желюбного восприятия;

 ♦ способствовать сохранению своих культурных 
ценностей и при этом помощи в адаптации в ино-
язычной среде;

 ♦ разработка пошаговой технологии знакомства, 
общения и  проведения уроков, направленными 
на творческий рост;

Часто у педагога возникают вопросы, такие как: «сто-
ит ли переучивать ребёнка», «есть ли необходимость ис-
правлять руку», «нужно ли прививать свой язык и нор-
мы своего социума»? На эти вопросы нет однозначных 
ответов, однако, следует предположить, что, исходя 
из данного исследования, стоит воздержаться от выше-
перечисленного, придерживаясь правил и  норм, при-
сущих представляемому индивиду и  его этносу. Таким 
образом мы видим различия в культурных устоях, пси-
хоэмоциональных и  физических особенностях, и  как 
следствие возможностям к  адаптации в  иноязычной 
среде. Всё это даёт нам предпосылку к созданию спосо-
ба определения особенностей и способностей, а также 
обязательной разработке индивидуального маршрута 
педагога к  каждому ученику, относящемуся к  другому 
этносу, которая будет служить к  динамике развития 
каждого учащегося и формированию его эстетического 
роста.

В  исследовании проведен компаративный анализ 
с  целью выявить общие и  дифференцированные чер-
ты и, в будущем, помочь педагогам справиться с рядом 
проблем в работе с разнообразного этноса, а также си-
стемой ценностей и структурой личности. Выделим не-
сколько основных педагогических принципов работы:

 ♦ принцип интегрирования: процесс объединения 
частей педагогического процесса в одно целое- 
соединение культур и обучения, создание много-
национальных образовательных парадигм;

 ♦ принцип диалога культур: постоянный обмен 
этнокультурными смыслами в  педагогическом 
процессе, становлением ценностных и  гумани-
тарных ориентаций [20];

 ♦ принцип культуротворчества: стимулирование 
творческой активности, смыслов, инкультурация 
творческого процесса.

Исследование этнокультурной дифференциации тре-
бует методологической основы и  предполагает новые 
сущностно-системные ориентиры.

Это должно привести к  обеспечению уровня раз-
вития личностного, поликультурного, межкультурного 
общения, чтобы сохранить взаимодействие этносов. 
В  таком случае каждый ребёнок сможет реализоваться 
творчески, почувствовать свою защищенность и  при-
надлежность к родному этносу; поможет ребёнку сохра-
нить свою культуру (отличную от другой) и внести новые 
жизнедеятельные посылы в его жизнь.

Смотря на поликультурное сообщество, этнокультур-
ное образование обеспечивает соединение российско-
го образования с мировым.

Таким образом важность и актуальность рассмотрен-
ной проблемы очевидны и проводимые опыты, ее реше-
ния, необходимо использовать в российском современ-
ном образовании.
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