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В статье анализируются методологические предпосылки эстетики и музыкознания, позволяющие 
акцентировать педагогический потенциал музыкального искусства в построении процесса музыкально-
педагогического образования. Предлагается рассмотрение идей интонационно-выразительного подхода 
как резерва совершенствования музыкально-педагогического образования.
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творческий метод, профессиональная сфера действительности, ценность, эстетика, 
эстетическое сознание.
The article analyzes methodological prerequisites of aesthetic and music studies which allow to emphasize 
the pedagogical potential of musical art in constructing the process of musical-pedagogical education. 
It suggests considering the ideas of intonation-expressive approach as a reserve for improving 
musical-pedagogical education.
Keywords: musical pedagogy, intonation-expressive approach, protointonation, creative method, professional 
sphere of activity, value, aesthetic, aesthetic consciousness.

Введение. Методологические идеи фило
софии, эстетики, искусствознания и музыко-
знания служат фундаментальными опорами 
музыкальной педагогики. Преподавание му
зыкального искусства является особым родом 
деятельности и особой сферой профессио
нальной педагогической действительности, 
соединяющей с себе музыкальное искусство 
и педагогику. Педагогический дискурс включа
ет обсуждение возможности считать педаго
гику как наукой, так и искусством преподава
ния [1]. Все более активно обсуждается и прак
тикуется возможность преподавания искусства 
в формах искусства. Уроки Д. Б. Кабалевского, 
Э. Б. Абдуллина, М. Ф. Головиной и целой пле
яды советских, в том числе белорусских учи
телей и исследователей (В. Я. Ковалив) яви
лись в 70–80-е гг. ХХ века одними из самых 
убедительных опытов в этом направлении.

Музыкальную педагогику можно представить 
как профессиональную сферу действительности, 
оперирующую художественными ценностями 
на уровне передачи их субъектно-личностным 
способом. Формы самой музыкальной педаго
гики могут и должны обладать той степенью 
выразительности, которая будет воспринимать
ся обучающимися непосредственно чувствами 
на уровне самостоятельных ценностей. 

Основная цель нашей работы – показать 
необходимость и возможность совершенство
вания процесса музыкально-педагогического 
образования на основе дальнейшей разра
ботки и внедрения интонационно-выразитель
ного подхода в теорию и практику музыкаль
ной педагогики. Данная проблема интересует 
нас, прежде всего, в контексте формирования 
эстетического сознания учителя. Это опреде
ляет актуальность обсуждаемой проблемы. 
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Основная часть. Музыкальная педагогика 
занимается передачей обучающимся сово
купности музыковедческих знаний (теория 
и история музыки), формированием и раз
витием творческих способностей, умений 
и практических навыков в различных областях 
музыкального искусства. Основная цель му
зыкального воспитания и обучения в общеоб
разовательной школе – формирование все
сторонне развитой, богатой в духовно-нрав
ственном отношении личности, обладающей 
музыкальной грамотностью. Предмет иссле
дования музыкальной педагогики – совокуп
ность всех форм организации, методов 
и средств музыкального обучения и воспита
ния личности, на основе которых образуется 
комплекс профессиональной подготовки учи
теля-музыканта. Воспитание музыкальной 
культуры личности «как части его духовной 
культуры» (Д. Б. Кабалевский) достигается 
путем введения детей в музыку как в «искус
ство интонируемого смысла» (Б. Асафьев) [2]. 
В концепции Д. Б. Кабалевского разработаны 
основы освоения в музыкально-педагогиче
ской практике интонационных средств выра
зительности музыкального языка, обеспечи
вающего восприятие музыки как части жизни 
человека, расширяющего эстетическую кар
тину мира в его сознании [3]. Д. Б. Кабалевский 
убедительно продемонстрировал возможность 
включения детей в осмысленный процесс вы
разительного интонирования в разных видах 
практической деятельности на уроке – пении, 
импровизации, игре на элементарных инстру
ментах, движении под музыку, слушании, пла
стическом интонировании, театрализации 
и ритмодекломации. 

По утверждению известного музыковеда 
В. В. Медушевского музыкальные вырази
тельные интонации словно «собирают нек-
тар» с «цветов пленяемой интонацией жизни», 
тем самым сообщая аналитическим сред
ствам особую стройность, соразмерность, 
превращая их в «беспредельно емкие знаки, 
полные живой красоты» [4, с. 27]. Отсюда 
истекает особый смысл, питающий педаго
гическую стратегию интонационно-вырази
тельного подхода в преподавании музыки. 
Только выразительные интонации могут ока
зать впечатляющее воздействие на учащих
ся. По свидетельству многих композиторов, 
писателей, поэтов, существует период, когда 
автор будущего произведения «заболевает» 
его художественной идеей, «зачиная» ее 
в своем сердце. Об этом свидетельствуют 
высказывания Л. Толстого [5, с. 456], Ф. До
стоевского [5, с. 165], А. Блока [6, с. 97], А. Гер
цена [7, с. 160], П. Чайковского [8, с. 41]. После 
порою мучительных поисков аналитики фор
мы и, наконец, успешного воплощения по

является на свет произведение, которое, живя 
свей самостоятельной жизнью, способно «за
разить» своей красотой и смыслом тех, кто 
его воспринимает. Эту мысль Л. Н. Толстой 
много раз повторял: «Художественное произ
ведение есть то, которое заражает людей» 
[5, с. 498]. Конечно, в педагогическом про
цессе в эту цепочку встраивается вдохновен
ная деятельность учителя, принимающего на 
себя – в свои чувства, мысли, сердце, созна
ние – путь художника, с творчеством которо
го он знакомит учащихся: от озарения «за
чавшей души» (Н. П. Огарев) [7, с. 160] – через 
«развертывание из идеи, как растения из 
зерна» (В. Г. Белинский) [8, с. 16], через во
площение в форме набравшей силу «эмбрио-
нальной субстанции» (И. Бергман) [8, с. 15] – 
к победе «преодоления материала художе
ственной формой» (Л. С. Выготский) [9, с. 315]. 
Так, значимые для учителя личностные смыс
лы передаются ученику, «заражая» его опре
деленными смыслами, формируя систему 
ценностей его эстетического сознания. Сле
дует заметить, что интонационно-выразитель
ный подход является по сути творческим и его 
реализация не предполагает строгой алго
ритмизации. Если бы можно было с точностью 
зафиксировать процесс зарождения искус
ства, то можно было бы «наладить серийное 
производство произведений литературы и ис
кусства» [8, с. 14]. Однако понимание природы 
процессов художественного творчества дает 
серьезный импульс онтологического отноше
ния к принципам организации процессов вос
приятия и исполнения музыки в процессе 
музыкального обучения и воспитания.

Значительный педагогический потенциал 
для разработки методики музыкального обу-
чения и воспитания содержат концептуальные 
идеи эстетики, искусствознания. Со стороны 
эстетики – это утверждение приоритета цен
ностей в развитом этетическом сознании, что 
отражается на восприятии непосредственно 
чувствами выразительных форм окружающей 
действительности (А. Ф. Лосев) [10]; это идеи 
об эстетике, как науке о «неутилитарном со
зерцательном или творческом отношении 
человека к действительности, изучающей 
специфический опыт ее освоения» (В. В. Быч
ков) [11]; научные представления об эстети
ческом сознании, как о разностороннем в сво
ей гармонии и единстве идеальном процессе, 
а также деятельности, имеющей в своей 
структуре компоненты горизонтали (эстети
ческая потребность и эстетический образ) 
и вертикали (знания, ценности, нормы и сред
ства общения) (В. М. Видгоф) [12]; представ
ления о направленности и механизме фор
мирования эстетического сознания (М. С. Ка
ган) [13]. По замечанию М. С. Кагана, «работа 

УИЦ БГПУ



Весці БДПУ. Серыя 1. 2022. № 416

эстетического сознания направлена на (…) 
раскрытие семантической значимости худо
жественных текстов в их глубоком вырази
тельном значении» [13, с. 203]. М. С. Каган 
представил модель «жизненного кольца эсте
тически-художественной системы» личности, 
звеньями которой являются «красота», «эсте
тический образ» и «явленная сущность». 
Внутри этой системы свершается процесс 
эстетического воспитания. Формирование 
индивидуального эстетического сознания 
происходит в опыте практической деятель
ности на основе эстетических переживаний. 
Это может быть опыт интерпретации музыки, 
проявляющийся практически во всех видах 
музыкальной деятельности – создании, ис
полнении и восприятии музыки.

Труды А. Ф. Лосева убедительно показы
вают универсальность предмета эстетики, 
которая позволяет рассматривать любую 
сферу действительности с точки зрения зна
чимости и в контексте ее выразительных 
форм [10]. Область выразительных форм 
выступает согласно утверждению А. Ф. Ло
сева как самостоятельная непосредственно 
чувствами воспринимаемая ценность. Цен
ность не бывает безличностной. Если есть 
ценность, априори существует личность, для 
которой она будет являться таковой. Дефи
ниция А. Ф. Лосева содержит важнейшие ха
рактеристики ценности выразительных форм 
действительности, определяя их как: а) «са
мостоятельные» и б) «непосредственно вос
принимаемые». Идеи А. Ф. Лосева позволяют 
отнести музыкальную педагогику к сфере 
действительности, имеющей, как и любые 
иные сферы, выразительные формы. Отсю
да следует, что учитель-музыкант должен 
озаботиться поиском в своей профессио
нальной области тех средств, методов и спо
собов, которые будут способствовать воз
действию выразительных художественных 
форм искусства непосредственно на личность 
ученика в организуемом учителем музыкаль
но-педагогическом процессе. В этой связи 
уместно упомянуть «эстетику впечатляюще
го воздействия» М. М. Бахтина [14], согласно 
которой определенное содержание выража
ется в художественной форме так, что его 
самые сокровенные глубинные смыслы ста
новятся близки и понятны воспринимающему. 
На это направлен выбор автором художе
ственно-выразительных средств, компози
ционно-драматургического строения формы, 
а также заслуживает отдельного внимания 
адекватная художественному образу испол
нительская интерпретация произведения. 
Таким образом, произведения искусства сами 
по себе уже содержат значимый педагогиче
ский потенциал. Выразительностью облада

ет в целом культура человечества в разно-
образных ее проявлениях. Эстетическое 
сознание, охватывая мир в целостности и его 
значимости, ценности для человека, успеш
нее и естественнее всего формируется в про
цессе целенаправленного организованного 
общения с произведениями искусства. Инто
национно-выразительный подход обеспечи
вается развитым эстетическим сознанием 
учителя, ориентированным на ценностные 
выразительные качества преподаваемого им 
предмета искусства.

Парадоксальность позиции учителя со
стоит из двух, на первый взгляд, разнона
правленных векторов педагогического по
ведения. Первый из них состоит в том, чтобы 
не быть помехой в процессе оказания впе
чатляющего воздействия произведения 
на личность ученика, обеспечиваемого худо
жественными качествами самого произведе
ния искусства как такового. Заметим, что это 
предъявляет требование особого ответствен
ного отношения к выбору произведения, а так
же к созданию необходимых условий его вос
приятия, начиная с соответствующей инто
национной атмосферы урока [15] и заканчивая 
техническими средствами, обеспечивающи
ми качество звучания произведения на за
нятии. Второй вектор состоит в поиске адек
ватных методов педагогического вхождения 
в тот диалог, который, возможно, уже начал
ся между внутренним субъектом произведе
ния, его красотой и внутренним субъектом 
ученика в процессе взаимодействия ученика 
и произведения искусства. Здесь учителю 
надо четко представлять самого ученика, 
быть знакомым с его внутренним миром. Пре
подавание искусства в формах искусства 
требует осознания своей основной цели 
не только в форме понятий, но и в художе
ственно-образной форме. Так, необходимо 
четко знать цель своего педагогического воз
действия на личность ученика в соответствии 
с общими целями музыкального обучения 
и воспитания и иметь представление об иде
але личности гармонически развитого уче
ника, имеющего определенную степень му
зыкальной грамотности. Это может быть 
создание учителем своего рода образа-пор
трета ученика, основными характеристиками 
которого будут желаемые прогнозируемые 
качества в их целостности.

Ведущие идеи искусствознания и музы-
кознания наряду с концептуальными положе
ниями эстетики содержат огромный потенци
ал развития музыкальной педагогики, необ
ходимый для осмысления и использования 
художественных методов творческой деятель
ности. Это, прежде всего, идеи развития ху
дожественной формы музыки [2], описание 
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способов построения смысловых миров му
зыки, исторического осуществления музыки 
(от ее истоков к «стилевым колебаниям» му
зыки XXI века), мысли о музыкальной интона-
ции красоты. Музыкознание трактует понятие 
«интонация» как фундаментальное явление 
культуры, связывая ее прочтение с целями 
духовного анализа музыки, со способностью 
«распознавания рангов красоты» (по выра
жению В. В. Медушевского), как важным по
казателем музыкальности человека [4]. Пере
численные идеи требуют интонационно-вы
разительного подхода, где интонационная 
форма рассматривается со стороны несо
мого ею художественного смысла. Заметим, 
что в музыкально-теоретическом высшем 
образовании наряду с интонационно-выра
зительным, успешно разрабатывается инто
национно-онтологический подход к анализу 
музыки, включающий изучение ценностных 
духовно-нравственных и герменевтических 
аспектов классической музыки. Об этом пишет 
в научной статье автор Г. У. Аминова, опи-
сывая опыт Московской консерватории им. 
П. И. Чайковского. Интонационно-онтологи
ческий подход связывается с интонационным, 
идейно-смысловым прочтением содержания 
музыкальных произведений. Г. У Аминова 
подчеркивает, что «вне философского уров
ня раскрыть смысловую глубину сочинения, 
идеи, питающей живую интонационную ткань, 
национальный дух музыки невозможно» [16]. 
Так, адекватное прочтение, к примеру, нацио-
нальной музыки требует использования со
ответствующей философской парадигмы. 
Профессор В. В. Медушевский в своей кон
цепции интонационной формы музыки также 
выдвигает по сути интонационно-онтологи
ческий подход, когда пишет о «мировоззрен
ческом содержании интонации» [4, с. 34], 
а также о механизме оформления аналити
ческими средствами в совершенном произ
ведении «не онтологической пустоты, а жи
вого богатства мироздания» [4, с. 27].

Углубление в коренные вопросы эстетики 
и музыкознания показывает, что надо обратить 
внимание на единство аналитической и це
лостно-смысловой сторон музыкально-педа
гогического процесса и на разработку твор
ческого метода, широко используемого в ис
кусстве – от смысла через аналитические 
средства музыкального языка к воплощению 
в звуковом единстве совершенной музыкаль
но-интонационной формы. Этот метод можно 
использовать, прежде всего, для интерпре
тации музыки, пронизывающей практически 
все виды музыкальной деятельности. Орга
низация музыкально-педагогического про
цесса должна совершаться на основе твор
ческого метода воплощения определенного 

содержания в соответствующей ему форме. 
Метод состоит в продвижении от целостной 
нерасчлененной протоинтонации (синкрезис) 
через встраивание в аналитический конструкт 
(соединение протоинтонации с отвечающей 
ей аналитической организацией) к воплоще
нию смысла в единой интонационной форме 
(синтез смысла и соответствующего ему ана
литического стержня) [4]. 

Универсальный художественный метод, 
исследуемый в теории двойственности му
зыкальной формы, имеет движение от не
вербализованного предчувствия, предслы
шания, предощущения формы в контексте 
точного понимания смысла на протоинтона
ционном этапе – к поиску-формированию 
аналитических структур, отвечающих целе
направленному воплощению определенного 
смысла и, далее, – к интонационному синте
зу смысла и соответствующей ему аналити
ческой структуры. То есть в движении худо
жественно-творческого метода можно видеть 
три основных этапа: протоинтонационный, 
поисково-формирующий и этап воплощения. 
Подобные этапы описывает Г. Алибекова в ра
боте «Грани художественности». Они обо
значены автором как: 1 – «зарождение смут
но сознаваемой потребности творить», 2 – 
созревание поэтической идеи или ожидание 
«озарения, от которого рождается духовная 
жизнь». Это две эвристические фазы, 3 – во
площение «образов-идей в реально ощутимые 
поэтические образы» [17]. Начальный и ко
нечный этапы имеют движение от синкрезиса 
к синтезу через поисково-формирующую твор
ческую деятельность второго этапа.

Творческий метод поиска интонационно-
художественной формы для выражения опре
деленного содержания может быть экстрапо
лирован в область преподавания музыкально
го искусства. Понятие протоинтонация, 
употребляемое в концепции В. В. Медушевско
го, может быть использовано в качестве зна
чимого компонента целеобразования и целе
полагания в формировании музыкально-педа
гогической действительности. На начальном 
протоинтонационном этапе представление 
о цели будет служить учителю руководством 
в выборе методов, средств и приемов дости
жения поставленной цели. Четкое представ
ление о методах будет появляться по мере 
постановки и решения педагогических задач, 
которые необходимо будет решать в связи с по
ставленной целью. Наилучший способ – выбор, 
формулировка и постановка задач универсаль
ных по своему характеру и вбирающих в свое 
содержание многие частные вопросы педаго
гической практики. Наибольшими возможно
стями здесь располагает проектная деятель
ность, в процессе которой будет решаться 
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система задач по составлению плана-сценария 
урока, ориентированная на определенный твор
ческий алгоритм.

Хотелось бы обозначить, что общими прин
ципами обсуждаемого интонационно-вырази
тельного подхода могут быть заявлены принцип 
аналитизма и принцип целостности. Раз
работка данных принципов – задача отдель
ного исследования. Необходима методическая 
интерпретация экстраполируемого подхода 
и принципов в пространстве музыкальной пе
дагогики в художественно-педагогических ма
стерских каждого учителя-музыканта. Одно
значно, интонационная форма музыкальной 
педагогики требует опоры на художественные 
принципы преподавания, особенно на ведущий 
принцип – переживание. Восприятие произ
ведений искусства на занятии должно быть 
организовано в форме переживания, как атри
бута художественной деятельности. Шкала 
напряжения сил разума и чувств в процессе 
переживания-усвоения содержания учебной 
дисциплины может колебаться от интеллекту
ального удовлетворения до катарсиса. Прин
ципы художественного преподавания по - 
лучили разработку в диссертационном ис-
следовании и изложены в соответствующих 
публикациях автора [18; 19]. 

Заключение. Совершенствование музы
кально-педагогического образования воз
можно на основе разработки идей интона
ционно-выразительного подхода. Интонаци
онно-выразительная форма музыкальной 
педагогики как профессиональной сферы 
действительности – это совокупность всех 
педагогических средств, направленных 
на выражение и передачу определенного 
содержания образования в целях обучения  
и воспитания личности. Интонационно-вы
разительный подход — это подход, осно
ванный на принципиальной возможности 
освоения в музыкальной деятельности опре
деленного содержания, выраженного инто
национными средствами. Понятия вырази
тельности и интонационности в данном 
случае раскрывают и поддерживают смысл 
друг друга. Существенна интонационность 
передачи от учителя к ученику опыта пере
живания искусства как личностно значимо
го для обучающихся, непосредственно вос
принимаемого чувствами феномена, как 
самостоятельной ценности на уровне жиз
ненных интересов. Этому будет способство
вать развитое эстетическое сознание учи
теля-музыканта. Усвоение профессии в ин
тонационно-выразительных формах – это 
воспитание любви к ней. Только мастер 
своего дела способен взрастить любовное 
отношение ученика к своей профессии. Лю
бовь привлекает средства. Заметим, что 

категория любви является одной из важных 
производных категорий, являющихся моди
фикацией исходных категорий эстетики.

Выводы:
1. Положение эстетики о возможности непо

средственно-чувственного восприятия вы
разительных форм всех сфер действитель
ности как самостоятельной ценности по
зволяет рассматривать в качестве одной 
из сфер профессиональной действитель
ности интонационно-выразительную фор
му музыкальной педагогики.

2. Интонационно-выразительная форма му
зыкальной педагогики как профессиональ
ной сферы действительности – это сово
купность всех педагогических средств, 
направленных на выражение и передачу 
определенного содержания образования. 
Содержание образования должно и может 
восприниматься и усваиваться как цен
ность, как нечто жизненно значимое для 
личности учащихся. Интонационно-вы
разительная форма обязательно включа
ет личностно значимый эстетический ком
понент, направленный на оказание впечат
ляющего воздействия на обучаемых. 

3. Интонационно-выразительный подход 
к организации преподавания музыки вклю
чает  конструирование педагогической 
формы как целостного и целесообразно
го процесса на основе принципов анали
тизма и целостности. При его разработке 
и реализации целесообразно опираться, 
в частности на принципы художественно
го преподавания, разработанные в автор
ской концепции Е. П. Кулинкович (Е. П. Дих
тиевской). Построение этого процесса 
должно удерживать содержательную ли
нию целеполагания на всех этапах по
строения процесса образования – от кон
струирования содержания до выбора 
методов и приемов взаимосвязанной де
ятельности с обучаемыми. 

4. Один из важнейших творческих методов – 
это метод движения от целостной прото
интонации – через аналитический кон
структ – к воплощению смысла в инто-
национной форме. Методологическая 
платформа метода – ориентирование 
на выращивание формы из доминантных 
онтологических потенций содержания. 
Данный метод выявлен нами путем экс
траполирования ведущих идей концепции 
интонационно-выразительной формы му
зыки в область музыкальной педагогики. 
В использовании описываемого метода 
мы видим резерв совершенствования ин
тонационно-выразительного подхода, ак
тивно разрабатываемого в теории и прак
тике музыкального образования.
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