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Современная социокультурная ситуация 
характеризуется целым рядом негативных 
процессов, наметившихся в сфере духовной 
жизни, и, прежде всего, утратой духовно-
нравственных ориентиров. Сегодня одним из 
ведущих жизненных приоритетов молодежи 
является ориентация на успех, выраженный в 
материальном благополучии. Распростране-
ние массовой культуры усиливает культур-
ный нигилизм значительной части молодежи, 
подвергающей сомнению или отрицанию 
ценностей высокого искусства и их эталон-
ную роль в культуре. В этой связи значи-
тельно возросла роль эстетического воспита-
ния, значение которого выходит за пределы 
способности наслаждаться красотой в мир 
глубоких проблем человеческого бытия, в 
сферу формирования личностных духовно-
нравственных представлений и ориентаций.  

Воспитание – это целенаправленное 
управление процессом развития личности 
(В.А. Караковский, Х.Й. Лийметс, Л.И. Но-
викова и др.), основой, средством и решаю-
щим условием которого является деятель-
ность. В основе эстетического воспитания 
лежит художественная деятельность, трак-
туемая как «разновидность духовной дея-
тельности, в которой социально-опосредо-
ванные субъектно-объектные отношения 
преобразуются в личностно-индивидуальные 
установки творца, становясь его внутренним 
достоянием» [1, с. 55].  

Характеризуя искусство и художествен-
ную деятельность, М.С. Каган применяет 
понятие эмерджентности, которое обознача-
ет возникновение в структуре целого новых 
качеств, отсутствующих в его элементах 

(частях) [2, с. 127]. Художественность как 
главнейшее специфическое свойство искус-
ства есть проявление эмерджентности, кото-
рая включает познавательные, ценностные, 
коммуникативные и онтологические характе-
ристики произведения. Художественность – 
это интегральное качество искусства, зани-
мающего особое место в системе человече-
ской деятельности.  

Художественную деятельность рассмат-
ривают в целом как творческую. Если в «ста-
тичных» искусствах (архитектуре, живописи, 
скульптуре, графике и др.) творческий про-
цесс завершается созданием произведения 
самим автором, то в «динамичных» искусст-
вах (хореографии, театре, музыке) художест-
венный замысел передается посредником-
интерпретатором. Таким образом, музыкаль-
ная деятельность как вид художественной 
деятельности включает в себя создание, ис-
полнение и восприятие музыкального произ-
ведения. Формирование, развитие и вопло-
щение творческой идеи в живом музыкаль-
ном звучании составляет суть сочинения му-
зыки. Конечной целью, результатом данного 
вида деятельности является создание нового 
музыкального произведения, в чем фактиче-
ски и заключается смысл творчества. Прямая 
взаимозаменяемость понятий «творчество» и 
«музыкальное сочинительство» прослежива-
ется в исследовании Я.Я. Бирзкопса [3]. Ав-
тор идентифицирует творческий процесс с 
процессом сочинения музыки, а овладение 
«техникой» сочинения рассматривает в каче-
стве метода приобщения студентов к творче-
ской деятельности.  
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Рассмотрение музыкального исполни-
тельства в качестве самостоятельного вида 
творческой деятельности содержится в трудах 
В.В. Беликовой, Е.А. Бодиной, Л.С. Гинзбург, 
Г.И. Гильбурд, Е.Г. Гуренко, Л.А. Мазеля, 
Я.И. Мильштейна, Н.Н. Токиной и др. Пред-
посылками всесторонней разработки данной 
проблемы в музыковедении явились идеи, 
включающие положения о выделении испол-
нительских искусств в отдельный род худо-
жественно-творческой деятельности: ярко 
выраженный творческий характер исполни-
тельства; самостоятельность его функциони-
рования; исполнительство как продолжение 
и завершение творческого акта автора (ком-
позитора).  

Как показывают исследования, психоло-
гический процесс исполнения музыки, пред-
ставляющий собой практическое воплощение 
зафиксированного в нотной записи замысла 
композитора, носит репродуктивно-творчес-
кий характер и основан на взаимодействии 
объективного и субъективного начал. С од-
ной стороны, результаты деятельности ис-
полнителя объективно должны соответство-
вать композиторскому замыслу (репродук-
тивность); с другой стороны, в исполнитель-
ском акте присутствуют творческие находки 
интерпретатора, проявляющие его индивиду-
альность и придающие данному виду дея-
тельности субъективный характер (продук-
тивность). Именно взаимодействие объек-
тивного и субъективного факторов в процес-
се исполнения музыки обеспечивает сотвор-
ческую связь исполнителя с композиторским 
произведением [4]. 

Помимо этого, исполнитель вступает в 
непосредственный контакт со слушателем, в 
результате чего возникают коммуникативные 
отношения: 1) между слушателем и исполни-
телем (связанные с восприятием акта воссоз-
дания произведения исполнителем); 2) меж-
ду слушателем и музыкальным произведени-
ем (обусловленные процессом осмысления 
содержания произведения как такового). Ха-
рактерная особенность развития этих отно-
шений выражается в передаче эмоций и 
чувств автора или исполнителя музыки слу-
шателю, которые трансформируются через 
призму его духовного мира. В итоге рожда-
ется «слушательское содержание», произ-
водное, прежде всего от «авторского», а так-
же от «исполнительского». «Эффект присут-

ствия» (т. е. соучастия слушателя в творчест-
ве исполнителя), отличающий музыкальное 
искусство от других видов художественного 
творчества, делает слушателя сотворцом ис-
полнительского акта.  

Под «слушанием музыки» следует под-
разумевать не случайный контакт с музы-
кальным произведением, а такой характер 
деятельности, в основе которой лежит отно-
шение к музыкальному искусству как к сис-
теме художественных и социально значимых 
ценностей [5, с. 41]. Объектом такой дея-
тельности может быть только неприкладная 
музыка, т. е. музыка, создаваемая специально 
для слушания, более того, требующая внима-
тельного вслушивания и утвердившая себя 
как самостоятельная ценность, как эстетиче-
ский художественный феномен. Слушание 
такой музыки представляет собой тип вос-
приятия, превращающий данный вид дея-
тельности в самоценный процесс. Под ним 
следует понимать восприятие самого высо-
кого качественного уровня, которое рассмат-
ривается Е.В. Назайкинским уже не как вос-
приятие музыки, а как музыкальное воспри-
ятие. Оно определяется как «осмысленное, 
художественное, образное восприятие, адек-
ватное сложившимся в общественном созна-
нии, в музыкальной культуре идеалам, нор-
мам слышания, понимания, оценки, воспри-
ятие, движимое характерными для данного 
социума целями, например, самосовершенст-
вования, художественного познания, развер-
тывания личностных качеств» [6, с. 91]. В 
существующих ныне музыкально-психологи-
ческих и музыкально-педагогических иссле-
дованиях прослеживается та же тенденция 
рассматривать музыкальное восприятие пре-
имущественно в познавательном аспекте. 

Творческий характер слушания музыки 
обусловлен также возможностью вариантно-
сти индивидуального восприятия, при кото-
ром активизация слушателя происходит не 
только в момент восприятия музыкального 
сочинения, но и после. Это выражается в 
способности слушателя дифференцировать 
музыкальные образы, сопоставлять и сравни-
вать их между собой, критически оценивать 
и анализировать средства художественного 
воплощения, что также относится к разно-
видностям творческой деятельности. Пони-
мание «слушания музыки» как социально-
организованного человеческого внимания, 
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направленного на музыкально-эстетический 
объект, как своеобразной культуры внутрен-
ней духовной активности личности, способ-
ствующей раскрытию ее творческого потен-
циала, позволяет рассматривать его в качест-
ве самостоятельного вида музыкальной дея-
тельности. «Всякий акт потребления, – счи-
тает М.С. Каган, – есть изменение, преобра-
зование наличного бытия и тем самым раз-
новидность практически преобразовательной 
активности человека» [2, с. 57]. В «Психоло-
гии искусства» Л.С. Выготского восприятие 
трактуется как «…сложнейшая конструктив-
ная деятельность, осуществляемая слушате-
лем или зрителем и заключающаяся в том, 
что из предъявляемых внешних впечатлений 
воспринимающий сам строит и создает эсте-
тический объект» [7, с. 279]. 

На основе слушания музыки возникает 
интерес к ее сочинению и исполнению. Яв-
ляясь областью приобретения и накопления 
музыкально-слуховых впечатлений, необхо-
димых для реализации данных видов практи-
ческой деятельности, слушание музыки обес-
печивает возможность их осуществления.  

Овладение различными видами музы-
кальной деятельности требует специфиче-
ских знаний. Для сочинения музыки нужны 
знания теоретических основ музыкального 
искусства: элементов музыкального языка, 
гармонии, принципов формообразования, 
техники композиторского письма. Развитие 
навыков исполнительства требует знания ме-
тодики теоретического и исполнительского 
анализа, аналитических методов работы над 
нотным текстом, значений музыкальных 
терминов и расшифровки артикуляционных, 
фразировочных, педальных обозначений, спо-
собов, средств и приемов исполнительства. 

Для формирования мотивированной 
оценки музыкальных произведений необхо-
димо знание исторических периодов разви-
тия музыкальной культуры, основных этапов 
эволюции художественных стилей, компози-
торского творчества в культурно-эстети-
ческом и историческом контексте, жанров и 
стилей музыки, музыкально-выразительных 
средств.  

Усвоение знаний, умений и навыков, не-
обходимых для музыкальной деятельности, а 
также совокупность знаний и связанных с 
ними умений и навыков, полученных в ре-
зультате обучения, составляют сущность и 

содержание музыкально-образовательной 
деятельности. 

Кроме того, под музыкально-образова-
тельной деятельностью нередко понимают и 
саму систему организации музыкального 
обучения. В основе музыкально-образова-
тельной деятельности лежит общедидакти-
ческий принцип воспитывающего обучения, 
что предполагает органическое единство му-
зыкального воспитания и музыкального обу-
чения и находит отражение в его содержа-
нии, методах и организационных формах.  

Основной путь получения знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для музыкаль-
ной деятельности, – подготовка под руково-
дством педагога, чаще всего в учебном заве-
дении. В аспекте нашего исследования прин-
ципиально важным является то, что в про-
цессе усвоения музыкальных знаний, умений 
и навыков, осуществляется настройка, адап-
тация, сенсибилизация, перестройка и разви-
тие качеств личности. В этой связи сущест-
венное значение имеет ориентация педагоги-
ческого процесса на способность личностно-
го роста человека, его осознанное саморазви-
тие, на эмпатическое взаимодействие и вы-
сокую социально адресованную личностную 
продуктивность. Важную роль в этом может 
играть самообразование, а также усвоение 
знаний и умений в процессе участия в само-
деятельном музицировании. Таким образом, 
педагог, приобщая индивида к специальным 
знаниям и умениям, в то же время формирует 
его личность – мировоззрение, эстетические 
и этические идеалы, волю и характер. В свя-
зи с этим он должен осуществлять не только 
учет индивидуально-психологических и фи-
зиологических особенностей обучаемых, но 
и дальнейшее развитие их психики, познава-
тельных (объем и качество усвоенной ин-
формации), личностных (социально-психоло-
гических, физических) качеств, деятельност-
ных характеристик (комплекс умений и на-
выков). При таком подходе принципиальные 
изменения касаются содержания музыкаль-
ного образования, его технологий, которые 
будут стимулировать самосозидание лично-
сти. Именно использование таких видов 
творческой деятельности, как слушание, ис-
полнение, сочинение музыки и музыкально-
образовательная деятельность, способно 
обеспечить ее субъектную включенность в 
данный процесс. 
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В педагогической практике сочинение и 
исполнение музыки трактуются как активные 
виды музыкальной деятельности. Под актив-
ностью в данном случае следует понимать 
степень активизации творческих ресурсов 
субъекта (т. е. активизации продуктивной 
функции сознания) в процессе занятий тем 
или иным видом творчества, глубину и силу 
влияния этой деятельности на самого чело-
века. В этой связи сочинение музыки целесо-
образно трактовать как абсолютно активный 
вид музыкальной деятельности, а исполнение 
музыки – как относительно активный. 

Процесс слушания музыки, с точки зре-
ния наличия в нем творческой активности, в 
некоторых исследованиях снижен до уровня 
пассивного восприятия, что, по нашему мне-
нию, исключает в данном виде деятельности 
наличие даже элементов творчества. Прини-
мая во внимание различный качественный 
уровень психических процессов, происходя-
щих во время того или иного вида деятель-
ности, мы все же склонны рассматривать 
слушание музыки как слушательское сотвор-
чество, характеризующееся относительной 
творческой активностью [8]. 

Вышеизложенное уточняет качествен-
ные характеристики составляющих ее эле-
ментов не только с точки зрения меры акти-
визации творческого потенциала субъекта в 
процессе его занятий тем или иным видом 
деятельности, но и с точки зрения качества 
этой активности. В процессе сочинения и 
исполнения музыки она носит творчески 
продуктивный характер, в процессе воспри-
ятия – связана с потреблением. Таким обра-
зом, практические виды музыкальной дея-
тельности (сочинение и исполнение музыки), 
представляющие возможность для художест-
венно-продуктивной деятельности, относятся 
к сфере производства ценностей музыкаль-
ной культуры. Слушание музыки целесооб-
разно отнести к сфере их потребления. Пред-
ставляя собой целенаправленную активность 
человека, музыкальная деятельность являет-
ся способом освоения и преобразования со-
циального опыта и окружающей среды, а 
также фактором его собственного изменения 
и развития.  

Музыка, благодаря наличию разнообраз-
ных звуковых музыкальных систем, их со-
единения с речью и выразительными средст-
вами многочисленных музыкальных инстру-

ментов, обладает неисчерпаемыми возмож-
ностями художественно-образного отраже-
ния действительности и психологической 
регуляции эмоционально-интеллектуального 
в психике человека. Таким образом, человек 
выступает одновременно и творцом и творе-
нием музыкальной культуры, а музыкальная 
культура – способом деятельностного само-
осуществления человека, т. е. его формиро-
вания, воспитания. 

Данное положение по своей сути нахо-
дится в русле идей личностно-деятельност-
ного подхода к пониманию сущности чело-
века, «ибо личность выступает субъектом 
деятельности, которая, в свою очередь, наря-
ду с действием других факторов определяет 
личностное развитие ее как субъекта» [9,  
с. 36]. Основная идея данного подхода в вос-
питании связана не с самой деятельностью 
как таковой, а с деятельностью как средст-
вом становления и развития субъектности 
воспитанника [10, с. 96]. Личность признает-
ся как цель, объект, субъект, результат и 
главный критерий эффективности педагоги-
ческого процесса (Б.Г. Ананьев, А.В. Бруш-
линский, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 
С.Л. Мясищев, А.В. Петровский, С.Л. Рубин-
штейн, В.В. Рубцов, В.Д. Шадриков и др.). 

Исходя из положения А.Н. Леонтьева, 
различающего внешнюю и внутреннюю дея-
тельность, целесообразно рассматривать дея-
тельностный процесс музыкально-эстети-
ческого воспитания как процесс экстериори-
зации и интериоризации. Вскрывая диалек-
тику внешнего-внутреннего в структуре му-
зыкальной деятельности, мы отводим важ-
ную роль сопоставлению понятий «значе-
ние» и «смысл», которые задают два базовых 
уровня психологического развертывания 
деятельности: предметный и смысловой. 

По мнению В.К. Суханцевой, обобщен-
ная формула музыкального процесса – от 
структуры музыкального звука до процедуры 
его развертывания – выражается двухуровне-
вой системой опосредствованных связей: 
сигнал – знак – символ; звуковая волна – 
время – смысл. 

Материальная основа предметности по-
разному преломляется в каждом из видов 
музыкальной деятельности: у исполнителя 
она связана с нотным текстом, у слушателя – 
с реальным звучанием.  
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Раскрывая сущность данного процесса, 
В.К. Суханцева подчеркивает: «соотношение 
«сигнал – звуковая волна» суть выражение 
наиболее широкого (еще не музыкального) 
отношения, складывающегося между чело-
веком и объективной средой (в данном слу-
чае, акустической). Это – процесс адаптивно-
преобразовательной деятельности, при кото-
ром человек извлекает и отбирает системы 
звучаний и оперирует ими уже в качестве 
средств коммуникативности» [11, с. 34]. Яс-
но, что здесь речь идет об универсальном 
отношении «Человек – Мир», выступающем 
основанием всякой (а не только музыкаль-
ной) деятельности.  

Говоря о коммуникативно-знаковой при-
роде музыкальной предметности, Г.С. Тара-
сов указывает на условность этого понятия 
применительно к анализу музыкальной дея-
тельности: «Музыкальный предмет, если по-
нимать понятие «предмет» буквально, в духе 
ныне господствующей психологической док-
трины, есть понятие условное. Иное дело, 
если музыку понимают как предмет особен-
ный – как объективную форму выражения 
субъективного мира человека, как форму 
связи субъективного и объективного, инди-
вида и общества» [12, с. 77]. Как подчерки-
вает Л.Л. Бочкарев: «При таком понимании 
знаковая сфера музыки обозначает предмет-
но-духовную содержательность, являющую-
ся сплавом «внешней» предметности, зало-
женной в самой ткани произведения и внут-
ренних состояний субъекта музыкальной 
деятельности, отражающего музыку в соот-
ветствии с социально-эстетическими ценно-
стями и оценками» [5, с. 58].  

По определению Т. Адорно, произведе-
ние музыки – это свернутое в единственный 
момент в подлинное переживание озвучен-
ное настоящее время, которое становится 
«чувственным кодом», ключом к истине и 
истории [13]. Опираясь на вышесказанное, 
мы приходим к предположению, что именно 
категория переживания выступает основой 
преобразования внешне заданных ценностей 
в личностные. Цементирующей составляю-
щей переживания музыкантом своей дея-
тельности, ее «окраской» являются эмоции 
[1; 12]. Подтверждением тому, что музыкаль-
ное переживание представляет собой в пер-
вую очередь переживание эмоциональное, 
служат слова Б.М. Теплова: «...недостаточно 

только услышать музыку, надо еще ее эмо-
ционально пережить, почувствовать ее эмо-
циональную выразительность» [1, с. 62].  

В художественных переживаниях компо-
зитора доминирующую роль играют интел-
лектуальные эмоции, связанные с процессом 
решения творческих задач. В структуре сце-
нических переживаний исполнителей прева-
лируют контролируемые чувства музыкаль-
ного сопереживания. Эмоциональная окраска 
музыкального переживания слушателя в зна-
чительной степени зависит от его психиче-
ского состояния, предшествующего и сопут-
ствующего акту восприятия музыки, музы-
кального опыта и личностных особенностей. 
При этом музыкальное переживание выпол-
няет как бы координирующую роль в регу-
ляции всех видов музыкальной деятельности, 
интегрируя эффект влияния других регуля-
торов: мотивов, целей, установок, потребно-
стей, вкусов художественных эталонов. 
Можно сказать, что, с одной стороны, каче-
ственные, динамические характеристики му-
зыкальных переживаний обусловлены цен-
ностными ориентациями, мотивационно-
потребностными характеристиками человека 
как субъекта деятельности. С другой – в про-
цессе переживания рождаются социально-
ценностные, нравственно-идеологические, 
духовно-эстетические корреляты, направ-
ленные в сторону социума и связанные в то 
же время с конкретной личностью [5, с. 58].  

Б.М. Теплов доказал, что музыкальное 
переживание является своеобразной разно-
видностью эмоционального познания (цит. 
по: [1, с. 63]).  

Именно в процессе переживания осуще-
ствляется перевод музыкального содержания 
«с уровня значений на уровень личностных 
смыслов» индивида. Таким образом, данные 
исследования открывают нам понимание 
деятельности смыслообразования, которая 
связана с активной творческой ролью самого 
субъекта познания, выражением личностного 
отношения его к музыкальному материалу, с 
эмоциональным реагированием и осознанием 
собственных эмоциональных реакций. «По-
знавая и переживая нечто, мы одновременно 
познаем себя и этим самопознанием доопре-
деляем это нечто, самоопределяем, в преде-
ле – изменяем, сотворяем себя» (В.П. Зинчен-
ко). Как всякая область художественной дея-
тельности, необходимо полагающая себя как 
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область творческой свободы, музыка форми-
рует имманентные законы самодвижения, 
связанные с природой ее чувственного мате-
риала и логикой музыкального мышления. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку 
развивается в процессе всех видов музы-
кальной деятельности. Именно на понимании 
музыкальной деятельности как активности в 
художественно-эстетическом восприятии 
музыкальных ценностей, как деятельности, 
особенностью которой является эстетическое 
целеполагание, заключающееся в возможно-
сти субъекта открыть для себя в музыкаль-
ном явлении новую мысль, переживание ба-
зируется деятельностный подход к исследо-
ванию проблемы музыкально-эстетического 
воспитания. 

Представляя собой целенаправленную 
активность человека, музыкальная деятель-
ность является способом освоения и преоб-
разования социального опыта и окружающей 
среды, а также фактором изменения и разви-
тия личности. С одной стороны, создавая 
произведения музыкальной культуры, лич-
ность эстетически осваивает внешнюю дей-
ствительность (универсум), с другой – в про-
цессе освоения человеком произведений му-
зыкальной культуры, его контакта с про-
шлым, настоящим и будущим духовного ми-
ра человечества универсум музыкально-
художественной культуры влияет на лич-
ность, изменяя и развивая ее. Создавая и ос-
ваивая музыкальные произведения, человек 
тем самым творит себя, совершенствуя свои 
способности, которые могут найти примене-
ние не только в музыкальной сфере, но и в 
других областях жизнедеятельности.  

Вот почему, чтобы подготовить человека 
к самостоятельной жизни, воспитать в нем 
способность полноценно организовать ее в 
нравственном отношении, необходимо в ме-
ру возможностей вовлечь его в активные 

формы деятельностного освоения музыкаль-
ного искусства.  
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