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На сегодняшний день в Российской Федерации, поликультурном государстве, многие граждане нахо-
дятся в поисках национальной общности, стремясь одновременно сохранить свою индивидуальность. Таким 
образом, от образования, являющегося одним из столпов демократического общества, реалии современно-
сти требуют поиска новых подходов к вопросу формирования личности учащихся. Гуманизация процессов 
образования и воспитания на уроках музыки в общеобразовательной школе может способствовать форми-
рованию личности гражданина, готового к надэтнической реальности. Национально-региональный компо-
нент общего музыкального образования, последовательно реализуемый на уроках музыки с региональным 
компонентом, способствует процессу становления личности со сформированным национальным самосозна-
нием, толерантностью, развитой этнической идентичностью, осознающей родную культуру частью мировой 
культуры, руководствующейся в своей деятельности гуманными мотивами.
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Today in the Russian Federation, multicultural state, many citizens are in search of a national community, 
seeking, at the same time, to preserve their individuality. Thus, from education, which is one of the pillars of a 
democratic society, present realities demand new approaches to the formation of students ‘ personality. Humanization 
of education and training in music lessons in secondary school, may contribute to the formation of the individual 
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activities humane motives.

Keywords: humanization of education, music education, regionalization of education, national-regional component, 
music lesson

Российская Федерация в ходе длитель-
ного исторического процесса развития сло-
жилась как полиэтническое государство. 
Многонациональность России обуслав-
ливает тенденцию включения в образова-
тельный процесс школы социально-этни-
ческих компонентов культуры, которые 
выступают в качестве национально-реги-
ональных компонентов содержания об-
разования. Национально-региональную 
систему образования необходимо строить 
с учетом национальных традиций, осо-
бенностей, менталитета народа, прожива-
ющего на той или иной территории; идей 
развития национальной культуры, опыта 
народной педагогики в воспитании внима-
тельного отношения, симпатии к природе 
родного края, бережливости. Сегодняшний 
учебно-воспитательный процесс требует 
учесть и этнокультурный фактор и создать 
условия для изучения культуры разных на-
родов, населяющих регион, а также фор-

мирования толерантных взглядов между 
гражданами, относящимися к разным эт-
носам, конфессиям, поскольку в настоя-
щее время россияне вынуждены строить 
взаимоотношения с инонациональными 
группами, не менее озадаченными вопро-
сами выживания в новом для них обще-
стве. Иными словами, как правильно отме-
чают А.А. Галкин и Ю.А. Красин в статье 
«Культура толерантности перед вызовом 
глобализации», сегодня «вопрос становит-
ся уже не просто о том, как жить вместе, а 
о том, как жить вместе, не утрачивая иден-
тичности различий» [4; 64]. В современ-
ной России нередки и конфликты, в основе 
которых – межэтнические отношения и на-
ционально-этнический экстремизм. 

Проведенные в последние годы конфе-
ренции и семинары по указанной пробле-
ме свидетельствуют не только о растущем 
к ней интересе специалистов, но и дискус-
сионности многих ее аспектов.
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На сегодняшний день наиболее эффек-

тивным средством гуманизации процессов 
воспитания и образования подрастающего 
поколения является приобщение детей к на-
ционально-региональной культуре в опоре 
на принцип поликультурности образования. 
Дети, осваивая этнокультурный опыт, осоз-
нают, что родная культура – это одна из форм 
разнообразного мира культуры, часть до-
стижений единого взаимосвязанного мира. 
Логика поликультурного образования пред-
полагает смещение акцентов на имеющиеся 
в этнических культурах ценности. Они об-
ладают прогностическим значением, стиму-
лируют развитие индивидуума, социальный 
и научно-технический прогресс, установле-
ние добрососедского сотрудничества.

Для системы образования проблема 
подготовки индивида к надэтнической ре-
альности имеет принципиальное значение. 
Решение ее возможно в рамках реализации 
национально-регионального компонента 
образования, в процессе реального практи-
ческого взаимодействия школьников с реги-
онально-этнической культурой. Региональ-
но-этническая культура – это интегратор 
этнически неоднородных элементов. Она 
позволяет на практике воплощать в жизнь 
модель поликультурного единства, стано-
вясь, вследствие этого, «адаптивным меха-
низмом», объединяющим как национальные, 
так и наднациональные ценности [6; 65].

Истинная гуманизация и гуманитаризация 
этнического воспитания и образования обяза-
на быть связанной не только лишь с развитием 
у подрастающей личности убежденности в са-
мобытности собственного народа, но и, что 
является самым главным, с приобщением этой 
личности к мировой культуре [1; 23].

Познание общечеловеческой культуры 
сквозь призму культуры своего народа, через 
осознание общего и уникального в разных 
мировых культурах является путем спасения 
личности от нежелательного психологиче-
ского раздвоения. Социально-психологиче-
ская устойчивость предполагает стабиль-
ность отношения к разнообразию мира, 
к различию между людьми на нескольких 
уровнях: этническом, культурном, социаль-
ном, мировоззренческом [7]. Такое демокра-
тическое отношение является залогом ста-
бильности существования общепринятых 
образцов культуры в любом микро- и макро-
социуме. Диалог культур в поликультурном 
образовательном пространстве позволяет 
осознать необходимость опираться в своей 
деятельности на гуманные мотивы.

В полной мере это относится и к урокам 
музыки в общеобразовательной школе. На-
ционально-региональный музыкальный ма-
териал является средством формирования му-

зыкально-эстетической культуры учащихся, 
толерантности, национального самосознания, 
подлинного нравственно-патриотического 
воспитания, развития этнической идентич-
ности. Уроки музыки, включающие в себя 
национально-региональный музыкальный 
материал, могут способствовать решению 
вышеобозначенных проблем современной 
системы образования и воспитания [3]. Эсте-
тическое воспитание стимулирует участие 
школьников в процессе создания прекрасно-
го, способствует формированию у подрас-
тающего поколения способности к активно-
му эстетическому отношению, восприятию 
и анализу произведений искусства [8].

Обновление содержания образования 
в соответствии с новыми потребностями 
регионов России требует разработки наци-
онально-регионального компонента, гиб-
кой системы обучения с учетом специфики 
региональных условий. В Омской области 
в последнее время прослеживаются тен-
денции роста результативных научных 
изысканий в области культуры и народного 
образования. Но в построении процесса му-
зыкально-эстетического воспитания содер-
жание национально-регионального компо-
нента до сих пор не разработано. 

Для решения этой задачи была создана 
программа «Омская музыкальная летопись». 
Она содержит разработки уроков музыки, 
которые можно проводить в рамках основ-
ной программы, используя 10–15 % урочного 
времени, отводимого для реализации нацио-
нально-регионального компонента в процес-
се общего образования. Программа отражает 
одно из главных направлений современной 
образовательной политики – направленность 
национально-регионального компонента на 
воспитание личностных качеств подрастаю-
щего поколения.

Программа строится на принципах 
культуросообразности, культуроемкости, 
продуктивности, поликультурности, соци-
окультурности образования, обозначенных 
Н. Крыловой [5].

Реализация данных принципов при вклю-
чении в содержание музыкально-эстетиче-
ского воспитания и образования националь-
но-регионального компонента делает его 
личностно ориентированным, националь-
ным по форме, но поликультурным по суще-
ству. В связи с этим в программе на первый 
план выходит функция культурного разви-
тия личности учащегося, а это означает, что 
перед учителем ставится задача не столько 
дать образцы и стереотипы взаимодействия 
с фактами и носителями регионально-этни-
ческой культуры, сколько научить школьни-
ков самостоятельно обогащать свой духов-
ный опыт и знания в будущей жизни.
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Содержание программы реализуется 

в опоре на многонациональный фольклор 
и художественную культуру Омской обла-
сти. Программа построена по линейному 
и концентрическому принципам [2]. 

Данная программа была опубликована 
в 2006 году в издательстве Омского государ-
ственного педагогического университета, 
дважды была переиздана (2008 и 2013 гг.).

Программа была апробирована в МОУ 
СОШ № 83 г. Омска на протяжении четы-
рех лет. Результаты эксперимента позво-
ляют говорить о положительной динамике 
развития личностных качеств у детей экс-
периментальных групп.

Результаты апробации программы по-
зволили констатировать следующее:

1) региональная система воспитания 
и образования должна учитывать особенно-
сти национального состава региона;

2) в содержании общего музыкального об-
разования региональный компонент должен 
реализовываться, опираясь на основные по-
ложения культурной парадигмы образования;

3) реализация национально-региональ-
ного компонента в общеобразовательной 
школе должна быть направлена на достиже-
ние целей и задач регионального компонен-
та музыкального воспитания и образования, 
а также на формирование личностных ка-
честв учащихся, т.е. стать основой гумани-
зации воспитательного и образовательного 
процессов общеобразовательной школы.

Итак, деятельность современного учи-
теля музыки должна быть направлена на то, 
чтобы на уроках школьники смогли практи-
чески познакомиться с музыкальной исто-
рией и многонациональными традициями 
региона. Не менее интересными и важными 
для детей могут стать внеклассные меро-
приятия, включающие национально-регио-
нальный музыкальный материал.

Такая целенаправленная, систематиче-
ская деятельность учителя музыки будет 
способствовать формированию у школьни-
ков знаний о музыкальной культуре, тради-
циях области; их знакомству с многонаци-
ональной культурой области; активизации 
творческой деятельности в ходе постижения 
национально-регионального музыкального 
материала; пробуждению самостоятельно-
сти учащихся в овладении знаниями и осво-
ении духовного опыта, культуры различных 
национальных групп, населяющих регион.

Обращение к национально-региональ-
ному музыкальному материалу может стать 
основой подлинной гуманизации процессов 
воспитания и образования учащихся в обще-
образовательной школе, формирования их 
личностных качеств, и, следовательно, од-
ним из путей выхода из сложившейся сегодня 

в России ситуации поиска гражданами наци-
ональной общности в условиях сохранения 
национальной индивидуальности. Таким об-
разом, сегодня на учителя вообще и на учите-
ля музыки в частности возложена важнейшая 
миссия воспитания подрастающего поколе-
ния истинными гражданами России, членами 
демократического общества.
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