
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА

Наше время — это время кард и н аль
ных сдвигов в осмыслении бытия, когда 
формирующееся информационное обще
ство, новейшие электронные средства 
коммуникации демонстрируют самые 
противоречивые формы воздействия на 
человека. Вместе с тем под влиянием гло
бальных процессов в современном массо
вом сознании все более утверждаются 
представления о мире как  о единой ин 
формационной целостности. Хотя глобали
зация и обусловливает взаимодействие и 
взаимообогащение этнических (локаль
ных) культур, тем не менее она не устра
няет и не может устранить многообразия 
культур, унифицировать их на базе опре
деленной социокультурной парадигмы.

Культуру, к ак  отмечал JI. Гумилев, 
люди создают за счет некоей «избыточной 
энергии» (по определению В. И. Вернад
ского), составляющей специфику ж изни 
разума. Культура как  всякий живой орга
низм развивается за счет многообразия, и 
здесь уникальное важнее и ценнее стан
дартного. Общество, состоящее из индиви
дуальностей, гораздо более устойчиво, 
талантливо, способно к обучению и совер
шенствованию.

Базовым элементом сущностных сил 
человека как в локальных культурах, так 
и в будущей глобальной культуре являет
ся творчество, творческие способности, 
потребности, интересы, творческая д ея 
тельность. По мнению Ю. А. Сухарева, 
понятие «творчество» будет не просто ха
рактеризовать более многочисленную 
группу людей, заняты х  профессиональ
ным творческим трудом, но и служить 
своего рода пропуском в эту культуру 
[1, с. 27]. Формирование культуры, осно
ванной на творчестве, означает, что в об
ществе будущего свободная самореализа
ция его членов становится важнейш им 
ресурсом производства и залогом прогрес-
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са, тогда как  информация и знания выс
тупают как их необходимые условия.

Современные системы образования и 
культуры, формируя духовный облик 
личности будущего общества, призваны 
помочь ей разобраться в сложных и про
тиворечивых процессах культурной ж и з 
ни, воспитывать интерес к пониманию 
искусства, прививать художественный 
вкус, выработать умение воспринимать 
явления духовной культуры, научить на
слаж даться подлинными творениями че
ловеческого гения и отвергать любые фор
мы псевдоискусства, стимулировать ж ела
ние вносить свой вклад в создание ценно
стей культуры , создавать условия для 
творческой самореализации индивида в 
социокультурной деятельности.

Таким образом, творчество в настоя
щем и тем более в обществе будущего — 
это глобальный вызов существующему 
экономическому, социальному и культу
рологическому устройству. Именно твор
чество может рассматриваться как систе
мообразующий элемент культуры будуще
го. Это утверждение не означает абсолю
тизацию творчества и не охватывает все 
характеристики культуры. Оно лишь н а
мечает основные, магистральные направ
ления развития цивилизации будущего и 
указывает на необходимость развития уже 
сейчас креативности личности. Поэтому 
приобщение к творческой деятельности, 
создание условий для креативной реали
зации — одна из основных задач совре
менной системы образования и культуры. 
Особенно эффективно она решается в про
цессе художественной деятельности в со
циокультурной сфере. Рассмотрим специ
фику воздействия различны х видов ис
кусства на личность.

М ногообразие форм освоения д е й 
ствительности , богатство человеческого 
духа и к у л ьту р н ы х  трад и ц и й , разнооб
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разие средств художественной вы рази 
тельности , в с е п р о н и к а ю щ и й  х а р а к те р  
способностей и дарований человека обус
ловили многообразие видов искусства и их 
постоянное увеличение в связи с измене
нием жизни общества.

В научной литературе существуют раз
нообразные классиф икации  видов искус
ства. Выделяют такие виды искусства, 
как литература, музыка, театр, живопись, 
скульптура, архитектура, графика, деко- 
ративно-прикладное искусство, цирк, хо
реография, кино, телевидение, худож е
ственная фотография и появивш иеся в 
последнее время дизайн, компьютерная 
графика, компьютерный дизайн и модели
рование и др. Хотя виды искусства име
ют единый статус художественного твор
чества, в отражении жизни они хранят те 
природные импульсы, которые были при
обретены ими еще при зарождении.

Суть каждого вида искусства можно 
сконцентрировать в одном фундаменталь
ном качестве и использовать его как осно
ву воспитательного воздействия на челове
ка. Так, «танец — игра радостных сил, пе
ние — выражение радости, грусти; сти
хи — воспевание, восхваление; драма, 
театр — показ столкновения конфликтных 
сил; проза, роман — показ человека в ре
альной жизни; скульптура — увековечива
ние достойного; архитектура — возведение 
величественного и стройного» [2, с. 33].

Современные исследователи творческого 
развития средствами искусства признают 
существование, по меньшей мере, пяти ос
новных видов искусства: литература, кино, 
музыка, театр, изобразительное искусство. 
В теории художественного творчества суще
ствует точка зрения (JI. Выготский), соглас
но которой разные виды искусства неоди
наково воздействуют на ребенка в тот 
или иной возрастной период. «В каждом 
школьном возрасте есть вполне определен
ные виды искусства, преимущественный 
интерес к которым особенно эффективен 
для художественного развития учащихся... 
Но, развивая у ребенка преимущественный 
интерес к каким-то определенным видам 
искусства, надо помнить, что школьник 
при этом не должен утрачивать интерес ко 
всем другим искусствам, т. е. необходимо 
постоянно обогащать его впечатлениями во 
всех искусствах» [3, с. 142].

Рассматривая влияние различных ви
дов искусства на человека, Б. М. Бим-Бад 
приходит к выводу, что «музыка — са
мый человеческий из видов искусства. 
И самый непостиж имый, таинственный, 
еще никем и никак не объясненный. Му
зыка делает человека невосприимчивым к 
культурным суррогатам» [4, с. 108]. Но 
воспользоваться воспитательным потенци
алом искусства может человек, понимаю
щий его специфику, тонко чувствующий 
его особенности, имеющий развитый эс
тетический вкус.

Еще великие мыслители древности 
Платон и Аристотель писали о воспита
тельной силе музы ки. Характерно, что 
этот вопрос они рассматривали в тру
дах, которые у обоих носят название «По
литика» . «Нет сомнения, — утверждал 
Аристотель, — что чем более мы подвер
гаемся влиянию каждого дела, тем ближе 
и непосредственнее участвуем в нем 
сами... что только активное занятие му
зыкой может иметь настоящее образова
тельное значение, а если так, то музыка 
непременно должна входить в программу 
воспитания» [5, с. 207]. Платон считал, 
что если человек не музы кант, то он не 
может быть учителем. Из всех учебных 
дисциплин по-настоящему воспитываю
щей является  музы ка, так как  она не 
только тренирует мозг, но и развивает и 
облагораживает чувства.

О силе м узыкального воздействия
А. Блок сказал: «Музыка — высшая цен
ность, не требующая для своего обоснова
ния ссылок на какие-то более высокие 
ценности, поскольку таковых просто нет; 
вначале была музыка». Гимны музыке 
были пропеты и многими деятелями ис
кусства. «В каждом произведении искус
ства, хотя бы пластического, есть скрытая 
музыка. И это не только потому, что ему 
необходимо присущи ритм и внутреннее 
движение, но сама душа искусства музы
кальна», — писал В. Иванов [6, с. 115]. 
«Музыка — это предельное проявление 
духа, утонченнейшая стихия, из которой, 
как из невидимого ручья, черпают себе 
пищу потаеннейшие грезы души; она иг
рает вокруг человека, хочет всего и ниче
го, она — орган более тонкий, чем речь, 
может быть, и чем мысли; дух уже не мо
жет пользоваться ею как  средством, как
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органом, она — сама предмет, оттого она 
живет и парит в своей собственной чудес
ной сфере», — отмечал немецкий писатель 
конца XVIII в. В. Г. Вакенродер [7, с. 80].

Воздействуя на орган слуха, м узы 
кальные звуки способны вызывать опреде
ленные чувства и переживания, создавать 
настроение. Следовательно, м узы ка  воз
буждает мир чувств, вызывает мысли, 
способствует выработке определенного 
миропонимания. По мнению О. де Бальза
ка, м узыка вызывает чувства и мысли в 
их целостной форме.

В книге «Об искусстве фортепианной 
игры» талантливы й м узы кант и педагог 
Г. Нейгауз пишет: «Музыка живет внут
ри нас, в нашем мозгу, в нашем созна
нии, чувстве, воображении, ее «местожи
тельство» можно точно определить: это 
наш слух; инструмент существует вне нас, 
это частица объективного мира, которую 
надо познать, чтобы подчинить ее нашему 
внутреннему миру, нашей творческой 
воле». Разм ы ш ляя  о сущности музыки pi 
исполнительства, Г. Нейгауз отмечает: 
«Одним из моих главных требовашш для 
достижения художественной красоты ис
полнения является требование красоты и 
естественности выражения. Все не сказуе
мое, необозримое, что постоянно живет в 
душе человека, все «подсознательное» p i 

есть царство музыки. Здесь ее истоки» [8].
Каждое из приведенных вы сказы ва

ний о музыке программно, поскольку по
казывает весь диапазон связей м узыки 
как вида искусства с человеком, его ж и з 
нью, мышлением, эмоциональными пере- 
жйванйямрі, духовным миром. Музыка — 
это художественный я зы к ,  пониманию 
которого необходимо учріться, поскольку в 
нем сочетаются и оригинальные, эврйстрі- 
ческріе элементы, и динамическое един
ство традиционного и новаторского, и се
мантическое богатство м узы кальны х  и н 
тонаций различных стилей и эпох.

В настоящее время в науке музыка рас
сматривается на четырех уровнях: 1) в кон
тексте природы — как естественно-природ
ное явление (звук, звучание); 2) в контек
сте общества — как отражение обществен
ной жизни; 3) в контексте культуры — как 
бытийное явление; 4) в контексте искусст
ва — как  художественное явление. Эти 
контексты трактуются и как  четыре пос

ледовательно возникающие стадии разви
тия, эволюции человека и с о ц р іу м а , поэто
му музыка рассматривается как явление, 
существующее одновременно во всех кон
текстах. «Музыку необходимо понимать 
как  звуковое явленріе, вознрікшее на оп
ределенном этапе эволюции звуковой м а
терии мира, перехода от физршо-акусти- 
ческого к бйологйческрі-коммунйкатрівно- 
интонационному и далее — человеческо
му, соцріальному, художественно-образно
му понйманрію» [9, с. 8].

Современные исследования доказы ва
ют, что музыка является важнейпшм про
явлением сознания, особого рода мыш ле
нием, а на ранних возрастных этапах раз
вития человека — предъязыком, посколь
ку человек способен к ее восприятрио уже 
с момента рождения и даже раньше — во 
внутриутробный период развития. По 
данным российских ученых, музыкальное 
воспитание способствует активному раз 
витию высш их когнитивны х функций. 
Результаты наблюдений свидетельствуют 
об опережающем темпе возрастного разви
тия детей на один год в результате фоно
вого слуш ания классической музыки, 
увеличении показателей умственной рабо- 
тоспособнострі, объема перерабатываемой 
йнформацйрі на 35—5 0 % , скорости пере
работки информации — на 25—35 % и 
коэффициента продуктивности — на 35— 
40%  [10, с. 151 — 152].

Особенно актуально музыкальное вос
питание в детском и подростковом возра
сте. М узы кальны й опыт приносргг детям 
внутреннее успокоение — состояние, ко 
торого трудно достичь в наше бурное вре
мя. М узыка — это радость деятельности, 
радость активной вовлеченности в твор
ческий процесс. По мнению Р. Слэка, му
зыка прежде всего воспитывает музыкаль
ную дисциплину, стремление к совершен
ству индивидуального и коллективного 
исполнения, совершенству, которое п ри
носит большое эмоциональное удовлетво
рение. С другой стороны, музыкальное 
воспитание представляет собой стим ули
рование умственного развития с помощью 
музыки, является катализатором эмоций 
и чувств, без чего невозможно достиже
ние полной зрелости.

По мысли В. Сухомлинского, м узы 
кальное воспитание представляет собой
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воспитание не только музыканта, но и че
ловека. Изучая воспитательное воздей
ствие музыки, Д. Кабалевский пришел к 
выводу, что музыка, как  и литература и 
изобразительное искусство, решительно 
вторгается во все области воспитания и об
разования школьников, являясь  могучим 
и ничем не заменимым средством форми
рования духовного мира.

Таким образом, особая ценность музы
кального воспитания детей и подростков 
заключается в том, что музыка выступает 
как средство: 1) самовыражения; 2) выра
жения эмоций и чувств; 3) развития ду
ховной культуры и интеллекта; 4) реали
зации креативности; 5) полифункцио- 
нального назначения; 6) взаим опонима
ния между людьми.

М узыкальное искусство и м у зы к а л ь 
ное воспитание в наше время становятся 
масштабными и, возможно, даже гло
бальными общ ественными явлениям и . 
Такое широкое поним ание обусловлено 
тем, что, получив новые формы трансля
ции, м узы ка  опирается не только на 
энергоинформационные формы м ы ш л е
ния, но и на электромагнитное поле ноо
сферы (по В. И. Вернадскому). З н ач е
ние энергоинформационных полевых 
форм музыкального м ы ш ления в эволю
ции человеческого социума еще слабо 
изучено, да и в истории человечества еще 
не было эпохи, где бы так явно проявля
лись эти формы. Поэтому музыкальное 
искусство до сих пор рассматривалось 
преимущественно с точки зрения индиви- 
дуума-композитора, музыканта-исполни- 
теля и слушателя, потребителя компози
торского творчества через творчество му- 
зыкантов-исполнителей в известной социо
культурной триаде: композитор — испол
нитель — слушатель.

В современной музыкальной культуре 
происходит расширение выш еназванной 
последовательности по двум направлени
ям: во-первых, за счет включения осталь
ных участников музыкально-реципиент- 
ных социальных связей (например, звуко
режиссеров, менеджеров, искусствоведов, 
фольклористов, хранителей музыкальной 
информации в библиотеках и аудиотеках, 
исследователей), во-вторых, за счет изме
нения представления об активности слу
шателя, когда он выступает как  участник

музыкально-информационного поля. Это 
поле включает следующие составляющие: 
1) личность как  носитель культуры, ини
циирующий элемент и порождение инфор
мационного поля культуры; 2) тезаурус- 
ный слой музыкального мышления, осно
ванный на традиционных и вновь возни
кающих потоках культуры; 3) институци
ональные формы культуры  множествен
ных параметров: нотноиздательская дея
тельность; библиотечные фонды; аудио-, 
видео-, теле-, CD, Интернет; м узы каль
ное образование; научно-исследовательская 
деятельность; музыкальные культурно- 
театрально-концертные организации; зако
нодательное сохранение бытийных основ 
традиционных информационных потоков.

Проанализируем первый компонент 
музыкально-информационного поля — 
личность как  субъект культуры, ее носи
тель и создатель в контексте формирования 
ее сущностных качеств, проявляющихся в 
креативности. Поскольку любое творчество 
эвристично, то и художественное творче
ство, включающее в себя изобретение язы 
ка художественных условностей и индиви
дуально-личностное освоение мира, запе
чатленное в художественных образах, есть 
не что иное, как художественная эвристи
ка. Общение с искусством, личное пережи
вание искусства составляют основу твор
ческой способности, равнодействующей 
творчески-эвристическому состоянию, ко
торое «настраивает, делает человека гото
вым к «эврикам» и в других областях за 
пределами искусства» [2, с. 97].

Истинное творчество — это всегда ис
поведь художника, повесть о том, что его 
мучительно беспокоит, до глубины души 
волнует, чем он переполнен и о чем он не 
может не говорить. «Творчество есть 
прежде всего полная сосредоточенность 
всей духовной и физической природы, — 
писал известный режиссер и педагог 
К. С. Станиславский. — Она <сосредото- 
ченность> захватывает не только зрение и 
слух, но и все пять чувств человека, она 
захватывает, кроме того, и тело, и мысль, 
и ум, и волю, и чувства, и память, и во
ображение. Вся духовная и физическая 
природа долж на быть устремлена при 
творчестве на то, что происходит в душе 
изображаемого мира» [11]. Одна из глав
ных задач м узыкального воспитания —
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развитие творческих качеств личности — 
будет успешно решена, если основой му
зыкального воздействия на всех этапах 
обучения станет главный принцип, опре
деливший развитие человечества, — твор
чество.

В новейших иследованиях искусство 
рассматривается как  часть совокупной 
идеализированной информационной куль
туры, вырабатывающейся человечеством и 
имеющей первостепенное значение как  
адаптационный механизм в социуме и — 
шире — в мире и природе в целом. Все 
виды искусства, соприкасаю щ иеся с м у
зыкой и основанные на единстве с ней: 
словесно-м узы кальны е, танцевальны е, 
театральные, кино, видео- и телеискусст
во, — как и собственно музыкальные ж ан
ры, т. е. весь мир музыки, пронизываю
щий нашу ж изнь, представляет собой 
сложнейшую, разветвленную информаци
онную систему. Она объединяет сообще
ства людей — от самых малочисленных 
групп до целой страны, общества и плане
ты в целом. Приобщение человека к ин
формационной системе искусства, пости
жение ее, интериоризация и активная де
ятельность по созданию произведений ис
кусства и составляют воспитательный, раз
вивающий и креативный потенциал худо
жественной деятельности, где каждый вид 
искусства имеет свою специфику.

Об эффективности занятий  пением, 
вокалом, хоровым искусством сказано до
статочно много, подробно и убедительно 
относительно всех возрастных периодов. 
Особенно много работ посвящено периоду 
школьного детства. Диапазон вклю чения 
пения в жизнь человека очень широкий: 
от учебной дисциплины в школе («Музы
ка и пение») до любительского пения в 
кругу друзей или участия в ансамблевом 
или хоровом коллективе во внешкольной 
и досуговой сфере. Песня сопровождает 
человека на протяж ении всей ж изни  на
чиная с колыбельной мамы или бабушки. 
«Эффект, производимый пением, зависит 
от глубины чувств поющего. Как бы ис
кусно ни был развит голос, он никогда не 
передаст чувство, изящ ество и красоту, 
пока сердце такж е не будет развито», — 
пишет А. Лоуэн [12, с. 249—250].

Среди всех видов пения особое место 
занимает народная песня, песенный фольк

лор. По силе и глубине эмоционального 
воздействия на человека, огромному раз
вивающему потенциалу и способности 
гармонизировать отношения человека с 
окруж аю щ им  миром традиционный пе
сенный фольклор, предполагающий един
ство музыкальной, вокальной, танцеваль- 
но-двигательной, изобразительной и дра
матической составляющих, не имеет рав
ных. Народная песня — это образец цело
стного мировоззрения и мироощущения, 
который, будучи освоенным человеком, 
оказывает на него самое благотворное вли
яние. Особенно продуктивным в совре
менной науке и практике признается те
рапевтическое влияние фольклора, его 
широкие возможности в психокоррекции 
и врачевании психики человека [13].

Мысль о терапевтическом воздействии 
старинных народных песен вы сказы ва
лась неоднократно. Это воздействие рас
пространялось не только на избавление от 
физических недугов, которые еще в Древ
нем Китае лечили специально подобран
ными м узы кальны м и звуками и пением, 
но и на излечение от душевных (психи
ческих) заболеваний, расширение границ 
самопознания.

Арт-терапевтическое направление в 
искусстве как  отдельная научная отрасль 
особенно бурно развивается с последней 
трети XX в. Терапевтическая функция 
фольклорного пения базируется на его 
синкретизме — переплетении изобрази
тельного искусства, драматизации, танца, 
музыки, сюжетно-ролевой игры. В песнях 
все это настолько органично сочетается, 
что нет смысла специально заботиться об 
интеграции различны х видов искусства, 
поскольку сама суть фольклора — во 
внутреннем единстве.

Известно, что пение само по себе пре
ображает человека, а фольклорная песня 
по праву может считаться некой лаборато
рией воспитания человеческой души, раз
вития духовности в русле народных тра
диций, обычаев, народной педагогики. 
При работе с песенным фольклором про
исходит коррекция отдельных черт л и ч 
ности, сопряж енны х с нежелательными 
для социума явлениям и , «замкнутость, 
стеснительность, агрессивность постепен
но нивелируются и переходят в свою про
тивоположность» [13, с. 14]. Восстановле
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ние свободного дыхания, заблокированно
го различными страхами, стрессами и ог
раничениями в проявлении чувств при за
нятии фольклорным пением происходит 
неосознанно и проявляется  не только в 
показателях свободы ды хания , но и «в 
улучшении самочувствия, в изменении 
взгляда на проблемы, прежде представ
лявшиеся человеку угрожающими и опас
ными» [13, с. 16].

Итак, благодаря освоению старинных 
обычаев, обрядов, песен человек учится 
ощущать мир во всей полноте его взаимо
связей, единым целым, а себя — состав
ной частью этого мира, способной преоб
разовывать и видоизменять его по зако 
нам красоты. Постижение тайн народно
го пения, его глубинной сути способству
ет излечению человеческого духа от сон
ливости и лености, пробуждает остроту 
ощущений и глубину мысли, активизиру
ет свободу самовыражения и реализации 
креативного потенциала.

Творчество как способ самореализации 
создает условия для раскрепощения, сня
тия стрессов, самовыражения, внутренней 
свободы человека. Самым высоким уров
нем творческого осмысления традицион
ной народной песни является импровиза
ция, предполагающая свободное владение 
ситуацией на основе глубокого знания 
текстов песен и их характеров. Такой уро
вень слаженности становится возможным 
только в случае, если участники научи
лись слышать друг друга и уступать ини
циативу. По мнению известного философа
В. Н. Соловьева, дух человека состоит из 
трех частей — воли, разума и творчества. 
Невозможно совершенствоваться духовно, 
не развивая хотя бы одну из них. Через 
творческий поиск человек пытается дос
тичь высокого уровня импровизации, что, 
по сути, и является ядром народной пес
ни, передаваемой из уст в уста, от поко
ления к поколению.

Один из самых древних видов искусст
ва — танец. На сегодняшний день суще
ствует весьма противоречивое представле
ние о танце, его сущности, причинах воз
никновения, ф ункциях . По мнению од
них исследователей, танец представляет 
собой мелодичный и ритм ичны й звук, 
ставший мелодичным и ритмичным дви
жением человеческого тела, раскры ваю 

щим характеры людей, их чувства и мыс
ли о мире. Другие исследователи тракту
ют танец и как  телесное выражение раз
личны х эмоциональных состояний, при 
котором человек начинает чувствовать 
свое тело и лучш е владеть им, и как  
«спонтанную трансформацию внутреннего 
мира в движение, в процессе которой бу
дет пробужден творческий потенциал и 
потенциал к изменению старого образа 
жизни» [14, с. 152].

Основоположник балетного театра 
Ж . Ж . Новерр писал: «Вложенная в нас 
природой любовь к музыке влечет за собой 
и любовь к танцу. Оба эти искусства — 
братья, неотделимые друг от друга. Н е
жные и гармонические интонации одного 
из них вызываю т приятны е вы разитель
ные движения другого, сообща они являют 
увлекательные картины зрению и слуху» 
[15, с. 236—237].

Приведенные определения далеко не 
исчерпывают всего многообразия взглядов 
на природу и функции танца. Кроме био
логических, психофизиологических, пси
хологических и социально-психологичес
ких ф ункций танца исследователи выде
ляют космическую, сакральную, эзотери
ческую, которые основаны на понимании 
танца как  движ ения особого рода, вы ра
жающего ритмы самой жизни.

Таким образом, танец следует рассмат
ривать как  сложный, многофункциональ
ный феномен, в котором соединены био
логические, психологические, социокуль
турные, социально-психологические и 
философские аспекты. Полифункциональ- 
ная природа танца связана с реализацией 
различных потребностей человека в обще
стве. Особый интерес в современных н а 
учных работах вызывает терапевтическое 
назначение хореографического искусства.

В зарубежной литературе достаточно 
часто упоминается о таком направлении в 
танце, как educational dance , что букваль
но означает обучающий, воспитывающий 
или образовательный танец. Это понятие 
обозначает особое явление, суть которого 
заклю чается не в овладении техникой 
танцевального искусства, а в познании че
ловеком самого себя и в самосовершен
ствовании с помощью танца. При этом та
нец используется для педагогических и 
терапевтических целей и подразумевает
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«проживание» в процессе танца свойств 
личности, их раскры тие и осмысление. 
Танцевальное исполнение оказывается 
тесно сопряж енным с танцевальной экс
прессией, подразумевающей сиюминутное 
высвобождение эмоций в танцевальны х 
движ ениях. Обучающий танец использу
ется для лечения различны х расстройств 
эмоциональной и психической сферы.

Одна из первых попыток серьезного 
рассмотрения проблемы танцевальной те
рапии была осуществлена австрийским 
хореографом, педагогом и теоретиком 
танца Рудольфом Лабаном (1879— 1958), 
разработавш и м  п рограм м у  «M odern 
E d u c a t io n a l  Dance» — «Современный 
обучающий танец», которая основана на 
практическом использовании благотворно
го влияния танца на физическое и душев
ное здоровье людей. Пробуждение дрем
лющих сил и восстановление потерянных 
Р. Лабан относит к существенным заслу
гам терапевтического танца. Исследова
тель указывает на возможность его ис
пользования для улучшения межличност
ных отношений.

Терапевтическая ф ункция  танца ис
пользуется в танцевально-экспрессивном 
тренинге, который определяется как  
групповая психотерапия танцем, «в ходе 
которой профессионально подготовленный 
психотерапевт использует танец как  фор
му самовыражения и невербального обще
ния в специально созданных группах с 
целью развития личности и системы ее 
отношений» [16, с. 53].

В современной танцевальной терапии 
происходит смещение акцента с использо
вания танца как средства психофизической 
регуляции на его использование как сред
ства установления, поддержания и коррек
ции межличностных отношений. Отсюда 
следует, что хореографическое искусство 
способствует самовыражению и самоактуа
лизации личности, стимуляции ее творчес
кого потенциала, катарсическому высво
бождению подавляемых эмоций и чувств, 
коррекции системы отношений личности.

Суммируя различные представления о 
танце как  о социокультурном явлении, 
можно выделить следующие его функции:

# психофизиологическая  и психотера
певтическая ., вклю чаю щ ая оздоровление, 
саморегуляцию, перераспределение избы

точной энергии, моторно-ритмическое вы 
ражение, уменьшение тревожности и аг 
рессии, активную организацию человека;

® к о м м уникат ивная , предполагающая 
познание людьми друг друга в процессе 
невербального общения, организацию 
межличностного взаимодействия;

® социально-психологическая , вклю ча
ющая возможность выразить личные чув
ства и отношение, создать образ партнера 
и группы, устанавливать и регулировать 
отношения, а такж е возможность самопо
знания и познания других;

® социокульт урная , в которой отража
ются ценности, установки разнообразных 
эпох и поколений в истории человечества 
с учетом специфики хореографии как  
вида пространственно-временного искус
ства, художественные образы которого со
здаются средствами эстетически значи
мых, ритмически систематизированных 
движений и поз;

& в о с п и т а т е л ь н а я  и р а з в и в а ю щ а я , 
предполагающие приобщение к эстетичес
ким ценностям хореографического искус
ства в процессе обучения танцевальному 
мастерству в специализированных учеб
ных заведениях или любительских коллек
тивах, что способствует саморазвитию и са
моактуализации личности, реализации ее 
креативного потенциала вне зависимости 
от возраста и социального статуса.

Последнее положение особенно ценно, 
поскольку дает возможность использовать 
танцевальное искусство как  средство са
мореализации, самоактуализации, само
воспитания по законам красоты и разви
тия творческих качеств личности в про
цессе приобщения к танцу как  к одному 
из самых загадочных феноменов нашей 
цивилизации.

Таким образом, развитие современного 
общества находится в прямой зависимос
ти от нравственной, эстетической, эколо
гической, граж данской , политической 
культуры его членов, что проявляется в 
высоком уровне социальной активности, 
адаптационной способности, самоактуали
зации и удовлетворении духовных запро
сов человека, реализации его творческого 
потенциала во всех сферах жизнедеятель
ности. Информационное общество XXI в. 
ставит перед человеком множество гум а
нитарных проблем, от решения которых
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зависит судьба человечества в целом. Сре
ди них — проблема самореализации л и ч 
ности, творческого и интеллектуального 
развития, самовы раж ения в любом виде 
деятельности, в ходе реш ения которой 
каж дый человек становится субъектом 
культуры, творцом и созидателем социо
культурного пространства.

Одним из путей реш ения проблемы 
реализации креативности личности я в л я 
ется ее приобщение к различны м  видам 
искусства и художественной деятельнос
ти, поскольку:

® уникальные воспитательные возмож
ности искусства обусловлены его поли- 
функциональной сущностью, когда, по
стигая при помощи произведений искус
ства духовную атмосферу конкретной эпо
хи, ее внутренний смысл, человек подни
мается до осознания внутренних механиз
мов развития всей культуры;

® искусство, запечатлевая бытие цело
стно, во взаимосвязи всех его сторон, точ
но отражая духовные особенности каждой 
конкретной социальной, исторической, 
национальной его м одиф икации, пред
ставляет собой язы к  м еж национального, 
межкультурного взаимодействия в глоба

лизирую щ емся мире, поэтому является 
одним из основных и наиболее действен
ных средств диалога культур;

® искусство как  важ нейш ая  часть 
культуры проявляет себя в огромном раз
нообразии видов художественного творче
ства, количество и сложность которых не
уклонно увеличивается по мере роста эс
тетического сознания человечества. Выде
ляют изобразительное, музыкальное, син
тетическое, техническое, декоративно
прикладное и другие виды искусства, 
функции и специфика воздействия кото
рых изучены в неодинаковой степени;

® экспериментальными исследования
ми подтверждено универсальное значение 
искусства не только для художественного, 
но и для общего развития личности. П ри
чем разные виды искусства оказывают 
плодотворное влияние на личность в раз
ные возрастные периоды, поэтому приоб
щение к искусству осуществляется в раз
личных формах (от учебных занятий в уч
реждениях образования до участия в лю
бительских коллективах в сфере досуга) p i 

по трем каналам : восприятие искусства, 
получение знаний об искусстве и соб
ственно художественное творчество.
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