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Постановка проблемы. Эпицентр интереса в современном мире смещается от 
высоких технологий -  “high tech” к высоким человеческим технологиям -  “high 
hume”, которые направлены на становление целостной личности в ее экзистенциаль
ной и онтологической полноте. Радикальные изменения в образовательной политике 
требуют усиления качества образовательных систем, ориентации на гуманистичес
кие ценности, становления личностной и коммуникативной культуры педагога [8, 
с. 107]. В этом контексте в значительной степени актуализируются проблемы, свя
занные с подготовкой учителя музыки, как конкурентоспособного и компетентного 
профессионала, воспитание культуры его художественно-педагогического общения.

Следует отметить, что культуру личности характеризует не только способность 
к непосредственному диалогу с искусством, но и “коммуникация по поводу художе
ственных произведений”, то есть межличностное общение субъектов художествен
ной деятельности, в котором речь идет о художественных ценностях, конкретных 
художниках, их творчестве, вкусах, предпочтениях, интересах и т. д. Искусство как 
“высшая форма общения в культуре” (О. Леонтьев), влияет на чувства, эмоции, 
переживания личности, вносит глубокие изменения в ее экзистенциальное “Я ” 
(Л. Митина, А. Мелик-Пашаев). В процессе восприятия музыки возникает “сотвор
чество понимающих” (М. Бахтин) как активно-целостное восприятие, которое осно
вывается на сопереживании авторскому видению мира, на самостоятельном творчес
ком осмыслении, оценке и интерпретации образного содержания произведения, 
эмоциональной увлеченности интонационными образами, которые влияют на дея
тельность музыкально-сенсорных систем и режим функционирования когнитивных 
процессов (Л. Бочкарев). Стремление к “объективации” личностного смысла через 
согласование его с ценностно-смысловым полем композиторского произведения раз
вивает потребность в обсуждении художественных впечатлений, формирует способ
ность эстетического суждения о художественном произведении, стимулирует позна-
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ние себя и других людей и, таким образом, эффективно сказывается на становлении 
интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности.

Анализ научных исследований. Концептуальные положения философии по про
блеме коммуникации и общения как основы для развития сознания, гуманных субъект- 
субъектных взаимоотношений, духовного роста личности освещают труды (К. Апе
ля, М. Бахтина, В. Библера, М. Бубера, М. Кагана, В. Кульмана, А. Ермоленко. 
Ю. Хабермаса, К. Ясперса и др.); принципы и методы подготовки будущих педагогоЕ 
к профессиональному общению раскрывают научные исследования (Ю. Азарова. 
И. Беха, Н. Бутенко, Н. Волковой, В. Галузяк, Г. Гуревич, И. Зязюна, С. М аксимен
ко, Н. Мойсеюк, Е. Отич, Л. Савенковой, Т. Яценко и др.); общение как художествен
ную категорию рассматривают Ю. Борев, Л. Выготский, М. Каган, А. Моль, В. На- 
зайкинский, Ю. Петрова, В. Петрушин, С. Раппопорт, Г. Тарасов и др. В области 
музыкально-педагогического образования внимание акцентируется на различных 
аспектах профессионального общения будущего учителя музыки: формирование ком
муникативных качеств учителя музыки (Л. Арчажникова, А. Апраксина, Г. Падалка,
А. Ростовский, О. Щ олокова); общение на уроке музыки (Н. Антонец); формирова
ние опыта художественно-педагогического общения будущего учителя музыки 
(И. Сипченко, Л. Василевская-Скупая); профессиональное становление учителя в 
процессе общения с искусством (В. Орлов); артистизм художественно-коммуника
тивных действий учителя музыки (Г. Гарипова, Л. Майковская и др.).

Целью нашей статьи является обоснование важности установления механизма 
“резонансных встреч” преподавателя и студента в процессе художественно-педагоги
ческого общения как важного фактора формирования художественно-коммуника
тивной культуры будущего учителя музыки.

Изложение основного материала статьи. С позиций системного взгляда на при
роду художественной коммуникации (М. Каган), специфика искусства базируется на 
духовно-диалогической основе, выступает основным содержательным и выразитель
ным средством художественной коммуникации включенных в него субъектов 
(М. Арановский, М. Бахтин, М. Бубер, Э. Гуссерль, А. Сохор, Г. Тарасов, А. Шютц и др.). 
Коммуникация художественная (от лат. communico -  связываю, общаюсь) -  функ
ционирование искусства в обществе, в процессе которого оно выступает как специ
фическая эстетическая деятельность и средство общения. В словаре по эстетике тер
мин “художественность” трактуется как одно из важнейших понятий эстетики и 
искусствознания, означающее, во-первых, специфическую особенность искусства как 
формы отражения и познания действительности и, во-вторых, степень эстетического 
совершенства художественного произведения [10, c. 389]. Категория “художествен
ность” в научной литературе часто отождествляется с категориями “образ мира”, 
“художественная картина мира”, то есть образ мира, запечатленный в искусстве 
(В. Медушевский, Б. Яворский, В. Библер, Г. Гачев, Б. Мейлах и др.). Это “комплекс 
основных представлений о мире, с помощью которого сознание человека перераба
тывает и упорядочивает картину мира, которая возникает путем хаотичного и разно
родного восприятия и впечатлений” [2, c. 33]. В искусстве, которое создает художе
ственную картину мира, речь идет о художественном сознании, которое обеспечивает 
процессы восприятия и упорядочивания представлений о мире. Художественное со
знание отдельной личности имеет своеобразный каркас “индивидуальной картины 
мира” -  взаимосвязанность и эмоционально окрашенную систему образов, -  не только 
зрительных, но и звуковых, вкусовых, осязательных и др. [1, с. 87].

Художественность в контексте дефиниции “коммуникативная культура” буду
щего учителя музыки понимается нами как качество, которое обеспечивает совмест
ное переживание художественных образов, впитывает в себя эмоционально-эстети
ческое отождествление с художественным миром (с художественным “Я ” по
В. Медушевскому) музыкального произведения в процессе его восприятия, позна
ния, оценки и создания. В этом контексте считаем важным прислушаться к мнению 
Ю. Борева, который, рассматривая искусство как средство художественного обще-
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ния, отмечает, что “художественное общение -  это осуществление интеллектуально
эмоциональной творческой связи автора и реципиента; передача последнему художе
ственной информации, содержащей определенное отношение к миру, художествен
ную концепцию, устойчивые ценностные ориентации” [1, с. 160].

Коммуникация в художественной культуре представлена в исследованиях 
М. Кагана, который выдвигает положение, согласно которому процесс общения не
обходимо рассматривать не традиционно, с позиции межличностного взаимодействия, 
а с точки зрения межсубъектного характера взаимодействия. Искусство, по мнению 
философа, является единственным в истории культуры способом моделирования 
самого общения, имеет свойство превращать объекты в субъекты. Опираясь на фило
софские концепции М. Бахтина, М. Бубера, М. Кагана, мы рассматриваем художе
ственную коммуникацию преподавателя и студента с музыкой как особый способ их 
духовной общности в процессе постижения искусства. Необходимо отметить, что 
такой способ взаимодействия в процессе художественной коммуникации определяет 
степень субъект-субъектных отношений в художественно-образовательном процессе 
и предполагает направленность на выравнивание их психологических позиций. Прин
цип равноправия реализуется через “конкретность” и “незавершенность” (М. Бах
тин) каждого субъекта взаимодействия, поскольку каждый имеет право прийти к 
истине своим путем. Отсюда следует, что в процессе художественной коммуникации, 
в которой проявляются все личностные свойства включенных в нее субъектов, про
исходит их интеллектуальное и эмоциональное обогащение. “Художественное позна
ние обязательно предполагает учет особенностей внутреннего мира каждого субъек
та взаимодействия, уважение к его позиции как собеседника и партнера по общению, 
то есть установку на диалогичность” [6, с. 64].

По мнению А. Рудницкой, “художественное общение” связано с “вмешатель
ством” сознания в спонтанный поток эстетических переживаний индивида, со свое
образной вербализацией чувственного опыта, его составлением и выражением в оп
ределенных словах и понятиях [9, с. 63]. Причем, такое общение понимается не 
только как передача информации, в которой обратной связи может и не быть, а как 
сложный многогранный процесс, охватывающий взаимодействие субъектов, обмен 
информацией между ними, возникновение и утверждение близкой для обоих участ
ников позиции, выражение отношения друг к другу, взаимовлияние и взаимопони
мание. Ученая подчеркивает тот факт, что развитие личностной и коммуникативной 
рефлексии способствует совершенствованию личностных характеристик человека: 
чувства меры и такта, способности творить в идеальной форме и осмысливать свой 
внутренний мир, возможности разрешать как внешние, так и внутренние конфлик
ты. Развитие этого свойства личности обусловливается диалогическим процессом 
взаимодействия с музыкой -  активным переживанием музыкальных образов, един
ством репродуктивных и творческих процессов неповторимо индивидуальной интер
претации музыкального произведения и, в частности, глубоким осмыслением своих 
впечатлений и собственной духовной сущности [9, с. 65]. По мнению исследователь
ницы, “искусству душевного контакта научить по учебнику или свести к какой-либо 
сумме правил нельзя. Его предпосылкой является открытость, готовность понять и 
принять нечто новое и непривычное, поэтому среди разнообразия средств развития 
этого качества одно из главных мест принадлежит искусству. Художественные про- 

дения, передавая различные типы взаимоотношений людей, моделируя сам про- 
есс их отношений, достигают исключительной глубины и полноты в раскрытии 

способов общения, психологического анализа его самоценности” [9, с. 64].
По мнению Г. Падалки, “художественный образ не является безликой информа

цией. Содержание его человек должен воспринимать как духовное послание автора 
текста, который ожидает встречи со своим читателем, зрителем, слушателем. Дидак
тический контекст реализации коммуникативной функции художественной деятель
ности предполагает создание учебной ситуации, когда ученик настроен воспринять 
не только художественный текст, но и то, что стоит за ним, что предшествует созда-
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нию образов, понять и почувствовать переживания автора, его надежды, стремления” 
[6, с. 7-11].

Таким образом, художественный образ выступает одновременно и переживани
ем, и идеей, и идеалом, и, вместе с тем, он “открыт” для сотворчества людей, которые 
его воспринимают и должны пережить, интерпретировать, “приложить” к своему 
опыту и духовному миру, тем самым продолжая творческий процесс, начатый ху
дожником (М. Каган). Художественный образ также выступает центром интерпрета
ционных подходов, толкований, который регулирует и определяет вектор личност
но-профессиональных отношений преподавателя и студента. Такие коммуникативные
ситуации могут либо проявлять “консонансную” согласованность их художественно 
аксиологических приоритетов, эстетических вкусов, или вносить элементы “диссо 
нанса” в отношения субъектов коммуникации. И з этого следует, что учебно-воспита 
тельный процесс не может быть продуктивным вне установления педагогически 
целесообразных коммуникативных взаимоотношений между педагогом и студентом. 
Абсолютно неприемлемым является авторитарное навязывание педагогом своих эс
тетических вкусов, обезличивание мысли студента. В связи с этим, считаем крайне 
важной задачей педагога, как субъекта культуры, развитие рефлексивно-сознатель
ного отношения к миру художественных ценностей, установление механизма психо
логического нюансирования “резонансных встреч” со студентом. Для такой художе
ственно-коммуникативной стратегии взаимодействия необходимым является  
направленность на выравнивание психологических позиций в художественном диа
логе, способность к взаимопроникновению в “мир” студента, соучастие, переживание 
его ценности, предоставление ему возможности сохранения собственной экзистен
ции. Отсюда следует, что художественная коммуникация, в которой можно постоян
но получать другую проекцию, другой ракурс определенной ситуации, уважения к 
“самости” и экзистенции каждого субъекта взаимодействия, реализуется через разви
тие и обогащение личностных художественно-коммуникативных смыслов ее участ
ников, способствует взаимотворчеству субъектов взаимодействия, обеспечивает мак
симальную включенность в общее “эмоциональное поле” урока, что способствует 
активности и согласованности их художественно-коммуникативных действий. “Если 
сотрудничество соединится с согласованностью, будут достигнуты лучшие возмож
ности” (А. Клизовский). Таким образом, только на уроке, где царит согласованность, 
взаимопонимание, есть гармония отношений, может свободно реализовываться эмо
циональный и энергетический потенциал преподавателя и студента (учителя и уче 
ника), направленный на усвоение культуры художественно-коммуникативных дей 
ствий.

---

< 0

* •

Выводы. В результате нашего исследования мы пришли к следующим выводам:
-  в условиях современности особую актуальность приобретает наполнение тра

диционной системы музыкального образования культурологическим содержанием, 
формирование профессиональной и коммуникативной культуры личности самого 
педагога, его педагогического мастерства, создание среды обучения, воспитывающей 
и наполняющей культурными смыслами и ценностями личность ученика;

-  в соответствии с культурологической концепцией, педагог не передает гото
вые образцы нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе

еником;
-  на основе изучения научной литературы выявлено, что основой формирова

ния художественно-коммуникативной культуры выступает высокий уровень разви
тия общей культуры студента, что отражается в системе его художественно-комму
никативных потребностей, коммуникативных качеств, в стиле деятельности и 
поведения;

-  в значительной степени коммуникативная культура вбирает в себя такие сущно
стные личностные характеристики, как способности, знания, умения, навыки, ценност
ные ориентации, установки, развитые психологические качества, которые выступают

с уч
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составляющими коммуникативной компетентности будущего специалиста (педагогичес
кий такт, педагогическая эмпатия, педагогическая этика и т. д.);

-  направленность учебных художественно-коммуникативных ситуаций на уроке 
определяет понимание образовательного процесса как симметричного, субъект-субъек- 
тного взаимодействия, учитывающего личностное достоинство ученика, его интере
сы, устремления, свободу выбора, индивидуально-творческую природу;

-  последующего внимания заслуживают вопросы повышения уровня рефлек
сивно-сознательного отношения студента к миру художественных ценностей и лич
ностному смыслу “другого” в процессе взаимодействия, создание условий для уста 
новления эмоционально-психологического контакта с учеником.

* •
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Zaitseva A. V. THE HUMANISTIC BASIS OF INTERPERSONAL RELATIONS 
BETWEEN TEACHER AND STUDENT AS A CONDITION FOR THE FORMATION 
OF ARTISTIC-COMMUNICATIVE CULTURE OF A FUTURE MUSIC TEACHER.

The article substantiates the necessity o f  formation o f artistic-communicative culture o f a 
future teacher o f music on the basis o f  spiritual and dialogical paradigm based on the principle 
o f value interaction between the teacher and the student with musical art. The author focuses 
on the humanistic vector o f  the formation o f “personal meaning” and the creative position o f  
the teacher and student as an important pedagogical condition enabling the formation o f  
artistic and communicative culture o f a future teacher o f music.

Key words: musical-pedagogical activity, artistic-communicative culture, future music 
teacher.

mailto:alla_diez@mail.ru

