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Представим себе, что художественное как некое качество жиз-
ни исчезло из нее. С уверенностью можно было бы определить та-
кую жизнь как лишенную полноты. С представлениями о художе-
стненном мы связываем в первую очередь образное осмысление ми-
ра, создание неисчерпаемого по глубине и разнообразному выраже-
нию смыслов богатства произведений искусства, а также сущест-
вование соответствующего потребности выражаемого творческого 
метода. Перечисленные сферы бытования художественного законо-
мерно порождают проблемы культурного освоения мира искусст-
ва, естественно отражаясь на проблемах его преподавания, пробле-
мах образования как выстраивания достойного, ориентированного на 
духовно-нравственное совершенствование способа бытия человека. 

Уточнить наши взгляды, углубить знания о художественном в 
области музыки поможет исследование опыта деятельности, осу-
ществляемой при помощи особого метода мышления, где в единст-
ве всех составляющих его сторон ведущей является художествен-
ная направленность. Это опыт создания произведений искусства, 
исполнительской интерпретации, возрождения смыслов в деятель-
ности слушателей на основе диалогических отношений. Постав-
ленная в тезисах проблема определяет важнейшую для нас сферу 
изучения опыта - преподавание искусства. Во всех перечисленных 
связях содержание понятия художественного проявляется наибо-
лее полно и может быть осмыслено как качественная характерис-
тика преподавания музыки, определяемая сущностью и специфи-
кой самого предмета. 

Наша гипотеза состоит в том, что художественное, рассматри-
ваемое как качество мышления, качество, определяющее особен-
ности творческого метода в создании произведений искусства, слу-
шательской и исполнительской интерпретации, преподавания му-
зыки, наиболее полно может быть раскрыто при изучении опыта 
мастеров, когда само оно становится вопросами и беседой, т.е. ди-
алогом, своего рода исследовательской интерпретацией. 

Сущностная характеристика художественного - целостность. 
Это целостный антропологический подход к осмыслению мира в 
произведении искусства, где человек проявляется как личность во 
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нгем богатстве мировоззренческих установок и с багажом духовно-
практического опыта. Целостность обеспечивает единство смысла 
иенго произведения и каждой его детали, отвечает за совершенст-
во художественной формы. «Удержание цельности» (Ю.Б.Борев) -
решение задачи художественного творчества, направленной на 
удовлетворение онтологической потребности в глубинном охвате 
мыслию бытия. Целостность как сущностный признак художест-
ненного должна проявляться и в преподавании музыки. Здесь тре-
буется проработка таких вопросов, как соотнесение в смысловом 
плане каждой детали урока с его идеей, сохранение драматургиче-
ской направленности от темы и идеи урока к его действию. Как ха-
рактеристика метода искусства целостность может придать цен-
ные качества художественно-педагогическому анализу музыки, а 
также способствовать изучению каждого ученика как своеобраз-
ной, неповторимой личности. 

Художественное всегда жизненно мотивировано. Многовековой 
опыт искусства корнями уходит в бытие, питаясь жизненными со-
ками, открываясь в анализе методу «духовного реализма» 
(В.В.Медушевский). Главное здесь - найти ответ на вопрос: «Как 
светлая сила жизни пролилась бы в них (детей) через обучение му-
зыке?» [1, с. 26]. Опыт преподавания искусства говорит, в частно-
сти, о существовании такого метода, согласно которому содержа-
ние произведения нужно пропустить через сердце, обретая при 
этом свой язык. Вероятно, здесь находятся корни подлинной ин-
терпретации, не являющейся самоценной, однако всегда личност-
ной. Г.Тараева считает, что интерпретация, музицирование дают 
учебному процессу «самый совершенный язык для дидактическо-
го и духовного общения», формируют художественное общение, 
воспитывают личность [2, с. 64]. Интерпретация должна восходить 
к истине предмета, охраняя его «драгоценное ядро» (В.В.Медушев-
ский), а затем и обогащая художественный текст. Так должно 
быть и в педагогическом процессе - тогда появится надежда на 
преображение духовным светом звуков исполняемого, а от этого и 

сердец учеников. 
Центральным вопросом художественного творчества является 

тайна совершенства произведения искусства со стороны единства 
его содержания и формы. Огромный исторический опыт художест-
венного осмысления мира, закрепленный в богатом разнообразии 
форм произведений искусства на уровне шедевра, не освободил, 
однако, ни одного художника от напряженного творческого поис-
ка, организации материала в такой форме, которая позволила бы 
наиболее полно и ярко выразить определенный смысл. 
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( I рем чеши' -ч удожественно полноценно выразить в произведе-
нии с держание породило множество приемов и методов. Так, 

нмрнжения служат приемы «заострения сюжета» произве-
н ним Данный прием использовали многие художники, называя 

п и по-разному: «сосредоточенное отражение» (И.С.Тургенев), «со-
ииранис в фокус», «заострение сюжета» (Л.Толстой), «обогати-
тельная фабрика» (С.Сергеев-Ценский), «запутывание узла». По 
сути своей прием заострения оформляет одну из возможностей ис-
кусства, важную и в его преподавании, - способность вызвать со-
стояние катарсиса. Катарсичность доказывает жизненную мотиви-
рованность искусства и дает основание видеть в нем силу, способ-
ную повлиять на духовное преображение чувств. «Художественное 
возникает только там, где конкретная, вполне единичная, вполне 
чувственная вещь оказывается в то же самое время и носителем 
каких-нибудь общих идей или общих настроений» [3, с. 109]. Пе-
режить «мучительное, смерти подобное» состояние катарсиса [4, 
с. 569], - значит приобрести опыт познания и осознания сокровен-
ного смысла и сущности явлений. Именно благодаря катарсису мы 
выходим из концертного зала и картинной галереи с «обогащенной 
и преображенной психикой» [3, с. 726]. 

Исследование опыта существования художественного показы-
вает, что атрибутом художественной деятельности во всем разно-
образии ее видов является переживание. Произведение искусства 
с момента его создания и до восприятия неотделимо от пережива-
ния. Высокий художественный результат может быть достигнут 
только если композитор «пишет свое произведение сердцем», если 
создаваемое произведение для него самого и жизнь, и мысль о 
жизни. Так создавал свои произведения П.И.Чайковский, сжива-
ясь с героями до галлюцинаций, видя их, ощущая их дыхание, 
поступь. Опыт исполнительства - музыкального и родственного 
ему театрального - также свидетельство той напряженной жизни 
духа, которая необходима в художественном творчестве. По заме-
чанию А.Толстого, «зритель не идет в театр, чтобы наблюдать, 
смотреть, он идет жить там» [5, с. 66]. В преподавании искусства 
также не обойтись без главного, сущностного признака самого ис-
кусства - переживания. В зависимости от глубины собственного 
переживания учитель будет воспитывать способность к жизненно-
му творческому восприятию, постижению музыки учащимися. 
«Как без полного погружения в стихию созидания, без забвения 
обо всем остальном мире нет и не может быть настоящего творче-
ства, точно так же без полного погружения в стихию преподава-
ния нет и настояхцего учительства» [6, с. 51]. 
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Целостность, ж и з н е н н а я мотивированность , совершенное един-
ство содержания и формы, катарсичность , глубокая вовлеченность 
личности в творческий процесс не исчерпывают все качественные 
характеристики художественного . В н и м а н и я , в частности, заслу-
живает особый творческий метод художественного осмысления 
мира, отдельно д о л ж н ы быть изучены трансцендентные возможно-
сти искусства и т .д . Д л я нас, однако , в а ж н о подчеркнуть , что изу-
чение художественного в контексте преподавания м у з ы к и - это не 
предложение нового п р и н ц и п а , дополняющего систему д и д а к т и к и , 
не сумма п р и з н а к о в и свойств, а определение сущностной синкре-
тической х а р а к т е р и с т и к и процесса м у з ы к а л ь н о г о образования. 
Художественное распространяется на все в а ж н е й ш и е стороны пе-
дагогического процесса - от методологического уровня до уровня 
частных методик и приемов . 

Проведенное исследование позволило нам в ы я в и т ь следующие 
основные п р и з н а к и художественного преподавания м у з ы к и : 

• художественно-осмысленное п е р е ж и в а н и е м у з ы к и учителем и 
у ч а щ и м и с я ; 

• личностно-заинтересованное , доброжелательное общение учи-
теля с у ч а щ и м и с я , ориентированное на у с п е ш н у ю деятельность , 
отношения согласия в диалоге и диалогическое самораскрытие 
личности ; 

• единство художественного и педагогического в учебно-воспи-
тательном процессе, р е а л и з а ц и я воспитательной ф у н к ц и и через 
а к т у а л и з а ц и ю художественного с о д е р ж а н и я ; 

• направленность драматургической о р г а н и з а ц и и урока на ока-
зание в п е ч а т л я ю щ е г о воздействия на у ч а щ и х с я ; 

• усвоение обобщенных п о н я т и й в процессе а к т и в н о й художе-
ственной деятельности ; 

• а к т у а л и з а ц и я возможностей и н т е р п р е т а ц и и в единстве «по-
нимающего» и «обогащающего» н а ч а л , н а п р а в л е н н а я на самовос-
питание , саморазвитие и с а м о в ы р а ж е н и е л и ч н о с т и в диалогичских 
о т н о ш е н и я х . 

В свою очередь, д а н н ы е п р и з н а к и могут быть представлены в 
виде системы п р и н ц и п о в , о р г а н и з у ю щ и х художественное препода-
вание , направленное на преодоление процесса о т ч у ж д е н и я образо-
в а н и я от д у х о в н ы х ценностей, в ы с т р а и в а н и е обучения и воспита-
н и я на личностно-ориентированном подходе. Литература. 
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Историческая эволюция взглядов на музыку 
как средство терапии 

В.В. Клёнина 
(г. Брест, Беларусь) 

Музыка в семье искусств занимает особое место благодаря ее 
непосредственному, комплексному воздействию на человека. Мно-
говековой опыт и специальные исследования показали, что музы-
ка влияет и на психику, и на физиологию человека, что она мо-
жет оказывать успокаивающее и возбуждающее воздействие, вы-
зывать положительные и отрицательные эмоции. Музыка в состо-
янии тотально изменить индивидуальные характеристики челове-
ка, так как она одновременно влияет на двигательный, эмоцио-
нальный, интеллектуальный и половой центры человека, т.е. вли-
яние касается всех измерений человеческой личности: физиологи-
ческого, психологического, душевно-эмоционального и духовного. 

Выдвигаемая в качестве ключевой проблема взращивания гу-
манистической, т.е. гармонично развитой личности, имеет свое 
разрешение в непосредственном, активном, целенаправленном вза-
имодействии с музыкальным искусством. Данная проблема явля-
лась доминирующей еще в Древней Греции. Система образования 
в Афинах была направлена на сбалансированное, полноценное раз-
витие духовных и телесных сил юношества. Аристофан полагал, 
что по главе народа (государства) должны стоять граждане, полу-
чившие полиаспектное образование, в обязательном порядке вклю-
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чмимцее образование мусическое (музыкальное). Платон и Аристо-
нам, были убеждены, что музыка является действенным средством 
ишиитания. Платон считал, что музыка может оказывать как вы-
| шсонравственное, так и развращающее влияние. По мнению же 
Аристотеля, музыкальное искусство воздействует на человеческую 
психику и этику, на моральные качества человека. 

Помимо общественно-воспитательного значения музыки, в ан-
тичной музыкальной эстетике выдвигалась и определяла эстетиче-
ское сознание в течение почти всей античности концепция магиче-
• кого или медицинского понимания музыки. Пифагорейство поро-
чило наукообразное учение о катарсическом, очищающем эффек-
ты воздействия музыки. Пифагор выдвигал музыку в качестве на-
иболее значимого воспитательного фактора врачевания человечес-
н их нравов и страстей, а также средства, восстанавливающего гар-
монию душевных способностей. Силы музыки, которые Э. Т. А. 
Гофман назвал однажды «санскритом природы, выраженным в 
звуках», уже в дрёвности использовались для лечения больных 
людей. Ученые Ближнего и Среднего Востока считали, что посред-
ством исполнения тех или иных мелодий в определенные часы и в 
определенные времена года можно вызвать в больном необходимые 
психические состояния, которые способны облегчить ему страда-
ния и даже привести к полному исцелению. Например, Фараби пи-
сал о музыке: «Эта наука полезна в том смысле, что умеряет нра-
вы тех, которые потеряли равновесие, делает совершенными тех, 
которые еще не достигли совершенства, и сохраняет равновесие у 
тех, которые находятся в состоянии равновесия. Эта наука полез-
на и для здоровья тела, ибо когда заболевает тело, то чахнет и ду-
ша, когда тело испытывает помехи, то испытывает помехи и ду-
ша...» [1, с. 151]. 

Уже в XIII в. музыка считалась важнейшим медицинским 
средством, благодаря которому можно было замедлить процесс ста-
рения человека. На эту «отсрочку симптомов старений» при помо-
щи музыки первым указал Роджер Бэкон. В первом опубликован-
ном труде по геронтологии «Оегогйосогта» Габриэля Зерби такое 
влияние, продлевающее жизнь человека, объяснялось тем фактом, 
что музыка в силу своего числового строя оказывается родствен-
ной гармонии, присущей человеку. Такого же мнения придержи-
вался в свое время древнеримский врач Корнелий Цельс. В его 
трактате «Медицина» подчеркивалось, что хорошая музыка помо-
гает расправлять морщины, укреплять жизненные силы и удли-
нять жизнь. Наряду с этим музыка как целебное средство приоб-
рела особое значение при лечении психических заболеваний и осо-
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