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В статье анализируются закономерности функционирования и развития музыкального мышления, в каче-
стве которых рассматриваются: диалектические свойства и интонационная природа музыки; ее креативно-
эвристические возможности; сочетание в структуре мышления эмоционального (чувственно-интуитивного) 
и рационального (понятийно-логического) компонентов; механизмы заимствования и ассимиляции других 
типов и видов мышления; специфика невербального музыкального языка и семантических средств 
выражения в музыке.
Ключевые слова: музыка, музыкальное мышление, творчество, закономерность, логическое и интуитив-
ное, эмоциональное и рациональное.

The article analyzes the patterns of functioning and development of musical thinking, which are mainly consid-
ered: dialectical properties and intonational nature of music; its creative and heuristic capabilities; a combination 
of the emotional (sense-intuitive) and rational (conceptual and logical) components; in the structure of mind bor-
rowing mechanisms and assimilation of other types and kinds of thinking; specific non-verbal musical language 
and semantic means of expression in music.
Keywords: music, musical thinking, creativity, pattern, logical and intuitive, emotional and rational.

В последние годы в системе музыкального 
образования прогрессирует и начинает 

занимать доминирующие позиции следующая 
тенденция: музыка, музыкальное искусство 
рассматриваются не только и не столько как 
сфера профессиональной деятельности музы-
кантов различной направленности и квалифи-
кации (композиторов, исполнителей, педагогов, 
искусствоведов и т. д.), но как предметная об-
ласть общего, всестороннего и гармоничного 
развития личности. Данная тенденция соот-
ветствует основным положениям гуманисти-
ческифеноменологической образовательной 
парадигмы, принятой к реализации современ-
ным музыкальнопедагогическим сообществом. 
«Вся современная музыкальная педагогика, – 
утверждает по этому поводу Е. С. Полякова, – 
направлена не столько на обучение игре на ка-
комлибо инструменте, сколько на формирова-
ние личности ученика через музыку в процессе 
обучения» [1, с. 57], а подлинное музыкальное 
образование рассматривается как «целостный 
процесс, где издержки в личностном развитии 
весят больше, чем технологические достиже-
ния в освоении музыкального инструмента» [2, 
с. 178–179]. 

Особую роль в становлении, формировании 
и развитии личности музыкальная педагогика 

отводит музыкальному мышлению, которое 
определяется как «отражение в сознании чело-
века музыкального образа, понимаемого как 
совокупность, диалектическое единство рацио-
нального (логического) и эмоционального» [3, 
с. 137]. В русле концепции творческого разви-
тия личности мышление рассматривается как 
высшая форма творческой активности челове-
ка, в контексте теорий развивающей среды 
и развивающего обучения является генерали-
зующей целью, фундаментом всего музыкаль-
нообразовательного процесса [4], а, согласно 
мнению Е. Г. Юдиной, представляет собой выс-
шую музыкальную способность [5]. 

Основоположником теории музыкального 
мышления является Б. Л. Яворский, который 
считал необходимым «профессиональное об-
учение базировать на воспитании музыкально-
го мышления методом развития всех художе-
ственных и интеллектуальных данных» [6, 
с. 125] личности. В. Г. Ражников, акцентируя 
внимание на развитии музыкальнообразного 
мышления, рассматривает его в качестве гло-
бальной цели и первоочередной задачи, кото-
рые цементируют и детерминируют весь про-
цесс обучения детей музыке [7, с. 69]. При 
этом многие авторы сходятся во мнении, что 
процесс развития музыкального мышления, 
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прежде всего, должен опираться «на законо-
мерности самой музыки» [8, с. 7] или, по вы-
ражению Г. Г. Нейгауза, корениться «в самой 
материи музыки» [9, с. 15]. 

Проанализируем некоторые из этих зако-
номерностей, которые, собственно, и отража-
ют специфику функционирования и развития 
мышления в области музыкального искусства.

1. Музыка – искусство диалектического 
свойства. 

В чем и как проявляется данная законо-
мерность?

Вопервых, диалектичность музыки выра-
жается в том, что она (музыка) формуется (как 
продукт художественного творчества) и разви-
вается (как особый вид искусства) на основе 
двух фундаментальных принципов: принципа 
тождества и принципа контраста [10]. Данное 
положение согласуется с теорией инверсион-
ного мышления, которое функционирует на ос-
нове схожих механизмов мыследеятельности 
(обращение – контрастное противопоставле-
ние, отождествление – уподобление музы-
кальных образов и представлений и др.). Си-
стема корреляции методов инверсионного 
мышления и музыкальной мыследеятельности 
и творчества, к примеру, представлена в рабо-
те А. И. Ковалева [11, с. 96–97]. 

В соответствии с данной закономерностью 
музыкальное мышление направлено на поиск 
и логическое обоснование тождеств и контра-
стов, проведение сравнений, нахождение ана-
логий в области музыки и т. д.

Вовторых, познание музыки, внутренней 
логики ее движения и развития основывает-
ся на сочетании эмоциональночувственно-
го и конструктивнологического компонентов 
в структуре мышления. Иначе говоря, музы-
кальное мышление носит двойственный или 
бинарный характер, который проявляется 
в том, что оно опирается равно как на логиче-
ские элементы (в виде знаний, понятий, умо-
заключений, семантических формул и т. д., 
содержащихся в тезаурусе личности), так и на 
неосознаваемые продукты, хранящиеся в кла-
довой подсознания (слуховые, художественно
образные представления, ассоциации и др.). 
Таким образом, музыкальное мышление, 
в чем проявляется его диалектичность, функ-
ционирует одновременно на двух уровнях: на 
уровне сознания (принудительно) и на уров-
не подсознания (произвольно, интуитивно). 
Психофизио логической основой музыкального 
мышления является функциональная асимме-
трия полушарий мозга, которая позволяет ему 
действовать одновременно и во времени (дис-
кретные процессы последовательного слеже-
ния за ходом движения музыкальной мысли, 
образа, действия) и в пространстве (симуль-

танные процессы одномоментного схватыва-
ния музыкального образа в его синкретичной 
целост ности). 

Втретьих, музыкальный язык одновремен-
но обладает эзотерическими и экзотерически-
ми свойствами, благодаря чему музыка понят-
на и доступна людям во всем мире без всяких 
ограничений и в то же время допускает множе-
ственность и вариативность толкований зало-
женного в ней художественного смысла. 

2. Музыка – «искусство интонируемого 
смысла» [10]. 

Согласно данной закономерности музы-
кальное мышление выполняет две функции 
(интонационную и конструктивнологическую) 
в их взаимосвязи и взаимообусловленности 
и, прежде всего, представляет собой мысли-
тельный процесс оперирования слуховыми 
представлениями. При этом прослеживается 
следующая логика или эволюция развития 
музыкального мышления: от приобретения 
элементарных (фрагментарных, разрознен-
ных) музыкальных образов и представлений – 
к формированию более обобщенных и мас-
штабных понятий и качеств в структуре лич-
ности (например, от усвоения простейшей 
мелодии или несложной интонации – к форми-
рованию архитектонического слуха). 

3. Музыка – особая сфера творчества.
Музыкальное мышление рассматривается 

в бинарном единстве двух глобальных поня-
тий: мышления и творчества. А. Ф. Лосев, ука-
зывая на корреляционные связи, которые су-
ществуют между мышлением и творчеством, 
отмечал, что «если мышление есть отражение 
действительности, а действительность есть 
вечное творчество, то и мышление обязатель-
но есть вечное творчество» [12, с. 115]. В свою 
очередь, творчество понимается как «мышле-
ние в его высшей форме, выходящее за преде-
лы требуемого для решения возникшей задачи 
уже известными способами» [13, с. 430]. 

4. Сочетание эмоционального (чувствен-
ного) и интеллектуального (рационального, 
логического) начал в музыкальном искусстве. 

Одной из характерных особенностей музы-
кального мышления является то, что оно по-
мимо управления сознательными (логически-
ми) и бессознательными (интуитивными) про-
цессами опирается на эмоциональные 
механизмы познания и творчества. В связи 
с этим, музыкальное мышление отличается 
эмоциональной окрашенностью мыслитель-
ных процессов и характеризуется такими па-
раметрами, как подвижность и мобильность 
эмоциональных проявлений, эмоциональная 
отзывчивость, склонность к эмоциональной 
идентификации. По этому поводу Б. М. Теп
лов, например, отмечал, что «внеэмоциональ-
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ным путем нельзя постигнуть содержание му-
зыки» [14, с. 23]. Развивая мысль выдающего-
ся ученого, А. Л. Готсдинер отмечает, что 
«у человека эмоциональные процессы выпол-
няют исключительно важные, целесообраз-
ные функции, далеко выходящие за рамки ре-
гулирования гомеостаза и чувственного со-
провождения человеческой деятельности» 
[15, с. 97].

5. Музыкальное мышление – интегриро-
ванное образование в структуре личности, 
которое аккумулирует механизмы и ин-
струментарий различных типов и видов 
мышления.

Данное положение соответствует одной 
из важнейших закономерностей музыкально
познавательного, музыкальнообразователь-
ного и музыкальносозидательного процес-
сов: музыкальное мышление вынуждено за-
имствовать и ассимилировать механизмы 
других типов мышления (инверсионного, дис-
курсивного, ассоциативного, образного, логи-
ческого, нагляднопредметного). Данное по-
ложение согласуется с тем аксиоматично при-
знанным фактом, что законы познания 
и творчества объективны, всеобщи и едины 
для всех видов человеческой деятельности. 
Наличие в структуре музыкального мышле-
ния отдельных черт или признаков, характер-
ных для других типов мышления, позволяет 
расширять диапазон мыслительных действий 
в сфере музыкального искусства и творче-
ства, глубже проникать в сущность художе-
ственных явлений и процессов, разнообразно 
комбинировать и трансформировать исход-
ный музыкальный материал с целью поиска 
или достижения оригинального художествен-
ного результата.

6. Музыка – искусство невербального 
смысла и значения.

Данная закономерность отражает ту осо-
бенность музыкального мышления, согласно 
которой оно оперирует специальным инстру-
ментарием или специфическими семантиче-
скими единицами: интонациямилексемами, 
ритмогруппами или формулами, гармониче-
скими последовательностями.

Таким образом, музыкальное мышление 
понимается как специфическая форма мысли-
тельной изобретательности и деятельности, 
выражающаяся в способности: 
•  распознавать скрытые (латентные) компо-

ненты музыкальной речи, стиля и формы 
(уровень музыкально воспитанного слуша-
теля); 

•  комбинировать средства музыкальной 
выразительности с целью создания ориги-
нального художественного продукта (эври-
стический уровень);

•  кодировать художественный смысл специ
фическими средствами музыкального 
выражения (уровень музыкальной компо-
зиции). 
На основании сказанного можно схематич-

но представить комплексную модель функцио-
нирования и развития музыкального мышле-
ния, направленного на формирование, логиче-
ское осмысление и эмоциональночувственное 
проживание целостного музыкального образа 
(представления), обладающего определен-
ным смыслом и значением (рисунок). 

Анализ представленной модели позволяет 
констатировать:

1. Функционирование и развитие музыкаль-
ного мышления основано: 
•  на механизмах сцепления процессов вос-

приятия, воображения, внимания, памяти 
и воли; 

•  на диалектическом единстве осознава
емых и неосознаваемых компонентов мыс-
лительной деятельности; 

•  на актуализации и рекомбинации эмоцио-
нальночувственной сферы личности 
и имеющегося в ее тезаурусе арсенала спе-
циальных знаний, понятий, представлений.
2. Эмоциональночувственное восприятие 

художественных явлений в сфере музыки яв-
ляется начальным импульсом мыслительных 
операций, направленных на симультанное 
схватывание целостного музыкального образа 
или представления. Процесс логического ос-
мысления и обоснования данного образа ха-
рактеризуется дискретным расчленением це-
лого на части, формированием новых знаний, 
понятий, умозаключений.

3. Музыкальное мышление осуществляет 
две основополагающие функции: интонацион-
ная направлена на «проникновение в вырази-
тельносмысловой подтекст интонации» [3, 
с. 137], а конструктивнологическая – на «ос-
мысление логической организации звуковых 
структур» [3, с. 137].

4. Функционирование и развитие музыкаль-
ного мышления обусловлено процессами вос-
приятия, воображения, внимания, памяти 
и воли. В этом ряду восприятие выступает на-
чальным актом мышления, дает первоимпульс 
музыкальной мыследеятельности (на уровне 
творческого мышления первоимпульс возни-
кает в воображении творца, композитора). 
В свою очередь, мышление инициирует рабо-
ту воображения (как инструмента преобразо-
вания или создания первоимпульса), внима-
ния (как механизма избирательной концентра-
ции мышления на отдельных моментах 
поиска), памяти (как актуального тезауруса 
личности) и воли (как действия, мобилизующе-
го внутренние ресурсы личности).
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Рис. 1 Комплексная модель функционирования и развития 
музыкального мышления 
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Рисунок – Комплексная модель функционирования и развития музыкального мышления

5. Результатом музыкального мышления 
является создание нового, не имеющего ана-
логов в тезаурусе личности, целостного, логи-
чески обоснованного и эмоционально прочув-
ствованного музыкального образа. 

В заключение можно сделать следующие 
выводы:

1. Мышление – фундаментальная катего-
рия в структуре личности музыканта, опреде-
ляющая уровень и универсальность его про-
фессионализма.

2. Развитие мышления – необходимый ком-
понент, своеобразное ядро или краеугольный 
камень всего музыкальнообразовательного 
процесса, направляющий и интегрирующий 

все его элементы (теоретические дисциплины, 
исторические, исполнительские, методические 
и т. д.).

3. Закономерности функционирования 
и развития музыкального мышления опреде-
ляют такие факторы, как:
•  диалектические свойства и интонационная 

природа музыки;
•  эвристические и креативносозидательные 

основы музыки;
•  дискретновременнóй и симультаннопро-

странственный характер протекания мыс-
лительных операций и процессов;

•  единство и взаимообусловленность эмо-
циональночувственного и рационально
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логического компонентов в структуре музы-
кальной мыследеятельности;

•  заимствование и ассимиляция механизмов 
и инструментария других типов или видов 
мышления;

•  оперирование особыми константами или 
семантическими единицами, в качестве 
которых выступают интонациилексемы, 

ритмоформулы, гармонические последо-
вательности.
Таким образом, с позиции теории развития 

личности музыкальное мышление является ге-
нерализующей целью всего музыкальнообра-
зовательного процесса, а с позиции его функ-
циональности – средством.
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