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А ннотация. В статье обосновывается паритетность чувственного и когнитив
ного ресурсов музыки. Производным эффектом воплощения её выразительных 
свойств закономерно является эмоциональное состояние человека. Интеллектуаль
ная же активность, материализующиеся поступки и действия априори обусловле
ны его тонусным самочувствием. В данном физиологическом причинно-следствен
ном процессе очевидной представляется корреляция эмоционального и рациональ
ного в музыке как катализаторе пихосоматического состояния слушателя. Кроме 
естественной взаимосвязи рассматриваемых понятий, решающую роль приобрета
ет содержание педагоической ретрансляции интердисциплинарного ресурса музы
кального искусства Реализация этого его свойства завиит  от энциклопедической 
эрудированности учителя. Лишь в тандеме данные факторы обусловливают га
рантированный результат духовного обогащения и интеллектуального развития 
школьников в процессе музыкального образования.

К лю чевы е слова: взаимосвязь, интеллектуально-интердисциплинарный ресурс 
музыки, интуиция, рациональное, рефлексия, эвристики, эмоциональное, эмпа
тия, образование.

Summary. The public opinion of music as a part of art and as an education subject 
amounts to nothing more than understanding of such its social junctions a,s aesthetic, hedo
nistic, rela,xation and p>ra,gmatic. Many other substantial components (educational, infor
mative, communicative, heuristic and art therapy) of the academic subject “Music” are left 
unknown for general population. Nonetheless many well-known scholars a,cknowledged 
the fundamental role of figurativeima,gination in their scientific works. This kind of thinking 
is developed to a great extend with the help of different means of art and especially musical a,s 
it’s the most widely sp>rea,d and public. Receptiveperception which is reflexivelymeaningful is 
naturally transformed then in spiritual, materialized and real products of prnpils’ a,ctivities. 
in musical performance it’s reflected in feelings of catharsis, empathic and intensification 
of volitional motivations on their productive a,ctions. The materializing basis for the develop
ment of pupils’ intelligence with the means of music is represented by its interdisciplinary 
quality which is the result of subjective “underlying” ta,sk of correlation with life.

Keywords: relationship, intellectually interdisciplinary resource of music, intuition, ra
tional, meditation, heuristics, emotional, empathy, education.
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И ерархический статус жизненных 
ценностей в современном мире 

определяется их конъюнктурной вос
требованностью. Во многом это обу
словлено утилитарным представлени
ем о социальных и личностных преро
гативах, инертностью  отношения 
к анализу глубинных свойств текущих 
тенденций и их следствий, глобализа
цией мировой экономики, вследствие 
чего возрастает стремление к посто
янному приращению  материальных 
дивидендов. Воплощением данных 
процессов становятся, бесспорно, 
прогрессивные техногенные явления 
всеобъемлющей информатизации и 
технологизации. Однако вместе с экс
пансией цивилизационных преобра
зований происходит атроф ия гумани
стических основ взаимоотношений 
людей. Если понятие «человеческий 
фактор» хотя бы спорадически упоми
нается в моменты форс-мажорных си
туаций, то значимость физического 
человека как личности постепенно 
превращ ается в категорию нарица
тельную. Вероятно, это стало причи
ной и следствием упадочного состоя
ния учебных дисциплин эстетическо
го цикла общеобразовательной шко
лы, и прежде всего музыки. Н а этом 
фоне чрезвычайно актуальным стано
вится обращение к её духовно-нрав
ственным истокам и интеллектуально- 
интердисциплинарному тезаурусу.

Известно, что массовое обще
ственное мнение о музыке как искус
стве и предмете образования сводит
ся к пониманию ограниченного круга 
эстетической, гедонистической, ре- 
лаксативной и прагматической её со
циальных функций. Множество дру
гих содержательных аспектов (воспи
тания, познания, коммуникации, эв
ристики, арт-терапии) учебной дисци

плины «Музыка» для ш ироких слоёв 
населения остаётся неэксплицирован- 
ным. В этом частично кроется снисхо
дительное отношение к производно
му образовательному предмету. Вме
сте с тем следует признать, что знания 
других учебных дисциплин, не акти
вируемые в течение многих лет после 
окончания школы, просто мизерны. 
Иными словами, они не в достаточ
ной мере функциональны.

В отличие от других школьных 
предметов музыка в различных её 
формах сопровождает человека на 
протяжении всей его жизни, что 
априори является аксиомой значимо
сти общего музыкального образова
ния, генетически наделённого осно
вополагающими добродетелями. Не
смотря на это, в текущий период исто
рии «музыка перестаёт быть “убежи
щем” человека, прекрасное всё менее 
востребовано, поскольку наблюдается 
совершенно иное переживание “кра
соты”, -  замечает В. Л. Яконюк. -  Мас
совый слушатель превратился в потре
бителя ритмизированной песни, с ко
торой он отождествляет всё музыкаль
ное искусство» [1, с. 54]. Принимая 
мнение учёного за данность, особое 
внимание следует зафиксировать не 
только на духовно-нравственном, но и 
на интеллектуально-интердисципли- 
нарном ресурсе музыки.

В условиях восприятия динамично 
меняющихся фрагментов естествен
ной среды и социальной действитель
ности первичное отношение к ним че
ловека воплощается через эмоции. Ки
нетическое ощущение им уюта и дис
комфорта, «декодирование» смысла 
речи собеседника, постижение взаи
мосвязи рецепторных реакций на ка
лейдоскоп предметов и объектов, чув
ственная оценка воздействия на орга
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низм явлений природы обусловлены 
психосоматическими свойствами его 
нервной системы. И наоборот, в усло
виях рефлексивного, статичного ин
теллектуального анализа интервенции 
внешних раздражителей может стано
виться детерминантом активизации 
его тонусного состояния. В этом за
ключается амбивалентность (двой
ственность) корреляции человеком 
эмоционального и рационального 
в процессе восприятия, осмысления и 
постижения окружающей действитель
ности средствами музыки.

В контексте данных рассуждений 
музыкальное образование школьни
ков может осуществляться в различ
ной последовательности актуализа
ции чувственного и рационального 
ресурсов данного вида искусства в за
висимости от возникш ей на уроке си
туации. Например, в процессе музы
кального восприятия первая реакция 
на звучание является эмоциональной, 
а при активных видах творчества 
стартовые его условия сопряжены 
с осознанием алгоритма предстоящих 
манипуляций и лишь затем -  с ощуще
нием чувства удовлетворённости или 
недовольства собственными действи
ями. Их катализатором во многом яв
ляется интуиция как «способность 
формирования наглядных представ
лений объектов... форма человеческо
го познания средством сочетания чув
ственного и рационального момен
тов» [2, с. 12]. Ведь успешность вопло
щения творческой задачи на уроке 
музыки в большой мере зависит не 
только от степени сложности, но и от 
корректности её постановки, интона
ции голоса учителя. Д иф ф еренциро
вать уровни воздействия данных фак
торов на результат выполнения зада
ния учащимися в этой связи достаточ

но сложно, как и определить показа
тель их влияния на поведение каждо
го ребёнка в отдельности.

С учётом этого недопустимой яв
ляется однозначная категоризация 
образовательного потенциала учеб
ных предметов на практико-ориенти- 
рованные, наукоёмкие и развлека
тельные. Их меркантильная полез
ность или второстепенность во мно
гом определяются активностью или 
инертностью  педагогической пози
ции учителя, объёмом его энциклопе
дического тезауруса, поведенческой 
культурой и профессиональной ком
петентностью. Вполне понятно, что 
знаниями о физических закономерно
стях и явлениях ребёнок овладевает 
прежде всего на производном школь
ном уроке. Однако их устойчивость, 
функциональность, адаптивность, со
хранность и дальнейшее приращ ение 
человеком, не занимающимся данной 
дисциплиной профессионально, сле
дует признать весьма скромными.

Несмотря на это, объективно рас
сматривая проблему, необходимо учи
тывать и существующую закономер
ность создания неограниченного ре
зерва человеческого познания вслед
ствие функционирования запаса 
(пусть и незначительного) приобре
тённых знаний. «В результате этого 
источник интуитивного познания вы
ступает в форме скрытого от самого 
субъекта, но уже имеющегося у него 
знания», -  считают В. Р. И рина 
и А. А. Новиков [Там же, с. 122]. Авто
ры  называют его криптогнозом (от 
греч. kryptes -  тайный, скрытый и gno
sis -  знание). Это свойство «бессозна
тельного» функционирования интел
лекта человека связывают с его твор
ческими находками в виде «просвет
ления», «озарения», «интуиции», «ин-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



сайта». В данном контексте не вполне 
объективной представляется зани
женная оценка значимости уроков ис
кусства в общеобразовательной шко
ле, и прежде всего музыки. Очевидно, 
это объясняется невнимательным от
ношением к её функциональной роли 
в обществе, отождествляемой в боль
шей мере с эмоциональным, но от
нюдь не рациональным эф фектом воз
действия на человека. Однако это ар
гументированно опровергается уже 
доказанностью факта социальной зна
чимости внушительного интеллекту- 
ально-интердисциплинарного ресур
са музыки, влияющего на него в тече
ние всей жизни.

Известны признания многих учё
ных об основополагающей роли об
разных представлений в их открыти
ях. Подобный феномен мышления че
ловека развивается в большой мере 
средствами искусства, особенно музы
кального -  как самого массового и об
щедоступного. По мнению А. К. Сухо
тина, «развитие науки -  результат не 
чисто рациональных размышлений, а 
поисков красоты» [3, с. 212]. Видимо, 
это физиологическое свойство чело
века является детерминантом стрем
ления многих композиторов к сочине
нию музыки «иллюстративного» со
держания, отражающей не интимно
личностную, а канонически-обще- 
ственную оценку понятия «красивое».

Ещё более определённым пред
ставляется смысл вокальных произве
дений, наполненных социально-объ
ективной художественной информа
цией. Так, В. К. Кузаков, анализируя 
содержание сочинений народного 
творчества (былин, сказок, песен, за
гадок, легенд, примет, пословиц, по
говорок, заклинаний), замечает: 
«Здесь под поэтическим сказочным

покровом скрываются многочислен
ные сведения о животном мире, явле
ниях природы, светилах, психологии 
человека. Это богатейший материал 
для реконструкции древнейш их на
родных представлений об окружаю
щем мире» [4, с. 53]. Очевидно, наб
людения автора фиксируются в ос
новном на поверхностной эксплика
ции фактических данных. Однако 
многоаспектному анализу подверга
ются и скрытые понятия подтекста и 
контекста, бессознательного и подсо
знательного (надсознательного), вос
произведённой и интерпретирован
ной информации, репродуктивного 
представления сведений и эвристиче
ского открытия новых фактов. Эф
фект их практического воплощения 
обусловлен как эмоциональным состо
янием человека, так и его рациональ
ным мышлением.

Наиболее комплексно и рельефно 
данные психические и материализую
щиеся процессы воплощаются в музы
кальном творчестве. «Человек не ста
новится слепым, занимаясь музыкой, 
как не становится он глухим, обраща
ясь к живописи, -  утверждает В. Н. Хо- 
лопова. -  Ни создатель, ни слушатель 
музыки не могут искусственно исклю
чить из своих представлений образы 
внешнего мира, тем более что пода
вляющую часть информации от дей
ствительности -  около 80 процентов -  
они получили зрительным путём» [5, 
с. 117]. Рецепторное восприятие, 
рефлексивно осмысленное, законо
мерно воплощается в духовные, мате
риализующиеся и реальные продукты 
деятельности человека. В музыкаль
ном творчестве конкретно это выра
жается в переживаниях катарсиса, эм
патии, интенсиф икации волевых уста
новок на продуктивные действия.
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Несмотря на латентность (скры- 
тость), мышление непроизвольно акти
визируется вследствие эмоционального 
восприятия произведений, в особенно
сти контрастных, соответствующих 
эстетическим предпочтениям ребёнка, 
или, наоборот, вызывающих у него уг
нетённое состояние. Безграничность и 
разнообразие возможных мыслитель
ных процессов учащихся подтвержда
ется как симметрией, так и нестандарт
ностью строения мелодии и музыкаль
ных форм, историзмом стилевых и 
жанровых изменений, содержательно
стью вокально-хоровых произведений, 
национальными признаками звучания, 
психосоматической эзотеричностью 
(тайностью) слушания музыки.

Структурно интеллектуальную сущ
ность музыкального искусства можно 
представить в технологических, поня
тийных, оценочных, витальных (жиз
ненных) эвристиках (открытиях). Их 
педагогическая интерпретация осу
ществляется по вероятностному алго
ритму. Не исключая возможную кор
ректировку, данный процесс может во
площаться в определённой последова
тельности (см. рисунок).

Материализующейся основой раз
вития интеллекта у школьников сред

ствами музыки является её интердис
циплинарный характер, обусловлен
ный объективной сверхзадачей кор
реляции с жизнью. Свойства данного 
искусства как формы общественного 
сознания, отраж ения окружающей 
среды и социальной действительно
сти непроизвольно свидетельствуют 
о его естественной интеграции с дру
гими учебными предметами. Ведь 
каждый из них также предназначен 
для изучения жизни ребёнком.

Уместность использования и глу
бина интеграции межпредметных свя
зей на уроке музыки зависит от мето
дологической позиции и энциклопе
дического тезауруса учителя конкрет
ной школы. Так, сущность объедине
ния музыки как образовательного 
предмета, например с литературой 
как учебной дисциплиной, состоит 
в интонационно-семантическом по
стижении-толковании речи и музы
кальных выражений, литературных, 
поэтических произведений и сочине
ний данного искусства. Интеллекту
альный эф ф ект в таком случае заклю
чается в осмыслении корреляции по
нятий «фонема -  интонема», «синтаг
ма -  мотив», «фраза -  фраза» (мело- 
дийная), «предложение -  предложе-

Воспринятая Активированные

информация ----> эмоции — >
позитивная одобрительные

негативная возмутительные

Востребованный
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инертный

Возникшая

потребность Ч -

Определившаяся
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созидательная альтруистическая

разрушительная эгоистическая

Результирующий

эффект
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Структура интеллектуальной сущности музыкального искусства
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ние» (музыкальное), «абзац -  период», 
«рассказ -  пьеса», «пауза -  цезура»; 
в устойчивом выявлении интонацион
ных констант и незнакомых семиоти
ческих значений в образцах художе
ственного творчества двух видов 
искусства.

Принимая это во внимание, 
сведение содержания музыки к функ
ционированию  лишь эстетических, 
гедонистических, развлекательных 
его свойств следует признать субъек
тивным мнением стереотипно мысля
щих людей. Но, даже условно согла
сившись с адептами данной позиции, 
следует отметить довольно ощутимый 
фактор социального благополучия, 
приобретаемого вследствие воплоще
ния только названных функций музы
кального искусства, выражающихся 
в воспитании, нравственно-эстетиче
ском оздоровлении, гуманизации мо
лодого поколения.

О бъективное же аналитическое 
рассмотрение сочетаемости эмоцио
нального и рационального в музы
кальном образовании школьников по
зволяет проследить следующий алго
ритм педагогического взаимодей
ствия: интуитивное (чувственное, ин
теллектуальное, логическое) предвос-

хищение процесса развёртывания ху
дожественных событий -  их восприя
тие -  эмпатия -  её рефлексия -  лич
ностный тонусный и образователь
ный эф ф ект от сотворчества.
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