
хология. Главная методологическая 
установка книги — положение о це
лостности музыкального восприятия. 
Теория Курта знаменовала собой вто
рую после науки о слухе область 
психологии музыки — психологию 
музыкального восприятия. Ее пред
метом становится изучение процессов 
целостного музыкального восприятия 
в связи с закономерностями самой 
музыки и ее организации.

Таким образом, если в книге 
Гельмгольца была дана первая за
конченная концепция физиологии му
зыкального слуха, а Штумпф зани
мался уже психологией музыкального 
слуха, то Курт обосновывает психоло
гию музыкального слышания. В то 
же время, понимая опасность расши
рительного толкования понятия “ му
зыкальная психология” , Курт называ
ет свою теорию музыкальной психо
логией в узком ( строгом ) смысле 
слова.

Выдвинутые гештальтпсихологией 
идеи целостности оказали не просто 
влияние на сферу психологии музыки 
в целом, а привели к формированию 
ее центральной области — исследо
ванию музыкального восприятия, т. е. 
имманентной музыкальной психоло

гии. Таким образом, учебный курс 
психологии музыки должен быть 
прежде всего сосредоточен на про
блемах, которые входят в область 
имманентной музыкальной психоло
гии. При этом, разумеется, необходи
мо четко показать ее связи и отличия 
от других областей психологии музы
ки. К  последним нередко относят и 
такие огромные научные сферы как 
социальная психология музыки и пе
дагогическая психология музыки.

Предмет “ Музыкальная психоло
гия” , который пока еще не может 
претендовать на роль академической 
учебной дисциплины, находится, по 
нашему мнению, на стадии своего 
формирования. Его необходимость в 
учебных курсах не вызывает никаких 
сомнений. Однако действенность это
го предмета зависит от четкого осоз
нания его содержания. Поэтому глав
ной задачей данного курса, по наше
му мнению, должна стать четкая и 
устойчивая дифференциация главней
ших сфер психологии музыки с выде
лением ее центральной области — 
имманентной музыкальной психологии 
в формулировке Эрнста Курта с воз
можным дальнейшим развитием зало
женных в его теории идей.

М. В. Гореликова (Полоцк), 
преподаватель детской музыкальной школы г. Новополоцка

ЦЕЛОСТНОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Без всяких предисловий назовем ос
новополагающие аспекты целостного 
воспитания личности в музыкальном 
образовании.

I. Утрата духовных ориентиров и, 
как следствие, разобщенность челове

ка и деятельности, деятельности и ее 
изначальных целей характерна сего
дня для всех сфер жизни. Но наибо
лее разрушительным этот отход от 
глубины, "бытийственности" (В .В .М е- 
душевский), наблюдается в искусстве
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и образовании, сама жизнь которых 
суть целостность, единство: духа и ра
зума, нравственных сил и творчества. 
В настоящее время в музыкальном 
образовании на всех ступенях объем 
получаемых знаний и мастерства явно 
преобладает над степенью обретаемой 
культуры. "Приближение к материаль
ной... стороне произведения искусства 
неожиданно оборачивается удалением 
от него и притом таким, что музыкан
ты не замечают самой сути, не слы
шат музыки"1.

II. Процесс гуманитаризации, ори
ентируя образование на индивидуаль
ность, утверждая принципы свободы и 
развития, самостоятельности и творче
ства, открывает новые возможности в 
обучении, раскрепощает потенциальные 
возможности учащегося. Но при этом 
проблема направленности этих сил 
остается неразрешенной. "Целостность... 
действительно нужная нам — не про
сто в гармоническом развитии, а в 
установлении условий внутреннего рав
новесия, самообновления души"2. Необ
ходимость ориентации образования на 
духовность очевидна. Однако высшие 
смыслы должны быть обретены и реа
лизованы внутри самого образователь
ного процесса.

III. Целостное воспитание, осно
вываясь на принципах иерархичности 
сознания человека и свободной воли 
как ведущего начала в развитии, яв
ляется процессом становления сущно
стных сил человека. "Не формирова
ние отдельных качеств нравственнос
ти, но... проявление душевно-духовно
го: начала личности, которое есть ис
точник всей целостной жизни челове
ка"3. Если "воспитание — это выве
дение на поверхность источников 
внутренней мудрости" (Р. Тагор), то 
образование — обретение "инструмен
те" для познания и творчества в 
жизни. Суть — двуединый процесс 
самостановления человека.

IV . Музы кальность в свете цело
стного развития человека — не про

сто способность восприятия музыки, 
но отзывчивость на прекрасное, выра
женное в звуках. Так, в ключе духов
но-нравственного становления, музы
кальность рассматривалась всеми ве
ликими философскими и педагогичес
кими системами прошлого. "Все, что 
имеет отношение к мусическому ис
кусству, должно завершаться любо
вью к прекрасному"4.

В настоящее время в музыкаль
ной психологии на смену расчленяю
щим подходам приходит принцип це
лостности. В. Г. Ражников утверждает, 
что "творческий, художественный ас
пект явления "музыкальный слух" из 
процесса развития невыделяем... Ра з 
витию подвержено более высокоорга
низованное образование — исполни
тельская личность как таковая"6. 
В. В. Медушевский говорит о воспита
нии музыкального слуха как "четкого 
камертона правильного духовного ус
троения человека"6.

Развитие музыкальности в ребен
ке является главной задачей музы
кальной школы. Каким же должно 
быть образование, чтобы все вдохно
венное и талантливое в каждом уче
нике могло выявиться и состояться? 
Над поиском путей целостного воспи
тывающего образования работают 
коллективы преподавателей музы
кальных школ и других учебных за
ведений. Растущая инициативность 
детей, отзывчивость к классическому 
искусству и идеям самовоспитания, 
явления послешкольного самообразо
вания и творчества убеждают нас в 
истинности направления.

V. Путь осуществления целостно
го воспитания в музыкальной школе.

V.L "Воспитывать — значит 
организовать жизнь. В правильной 
жизни правильно растут дети"7. Что
бы практика обучения не противоре
чила цели воспитания, необходимо 
восстановить в школьной жизни сущ
ностный смысл явлений "музыка", 
"музыкальная деятельность", "музы 
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кант". Ребенок, войдя в школу, дол
жен попасть в гармоничный мир, 
окунуться в систему ценностей и 
смыслов. Какова сущность музыки? 
— Красота, явление красоты в зву
ках... Какова главная функция музы
ки в жизни? — Вводить в мир кра
соты, нести возможность познания 
жизни через возвышенную мысль и 
чувство. И назначение музыканта — 
быть проводником в мир прекрасно
го. Таким образом, при том, что 
каждый сотрудник свободен в инди
видуальной мотивации своей деятель
ности, музыкальная школа должна 
соответствовать своему "имени" — 
сущности: быть местом охранения 
красоты, постижения и внедрения ее 
в жизнь. Стремимся так организовать 
обучение, чтобы все его составляю
щие служили этой цели, чтобы все 
элементы знания представали перед 
ребенком как явление единого цело
го. Звук, ритм, гармония должны от
крываться ребенку как явления жиз
ни; тогда обучение не замыкается в 
профессиональном мире, но расширя
ет сознание, открывая возможности 
познания жизни.

V.II. Обр азовательный процесс. 
Естественность метода — главный 
принцип целостного воспитания. В 
организации обучения устанавливаем 
приоритет музыкальной деятельности 
над условностью форм образователь
ного процесса. Совместная музыкаль- 
но-просветительская деятельность пре
подавателей и учащихся — смысло
вая ось, на которой держится весь 
процесс обучения. Традиционные эк
замены и "академические" преобра
жаются в открытые концерты. Тема
тические концерты-беседы, сосредото
чивая внимание на идее, способству
ют более глубокому осознанию испол
няемой музыки. Мы имеем возмож
ность наблюдать в детях интенсивное 
развитие комплекса музыкально-про
фессиональных качеств на фоне их 
увлеченности работой над циклом

концертов-бесед о героях и подвижни
ках культуры (что подтверждает ска
занное Карлейлем о героическом да
ровании как основании всех способ
ностей человека). Характер сотрудни
ческих отношений между преподава
телями и детьми обусловлен общнос
тью труда и цели. Таким образом, 
приводится в действие принцип "Не 
взрослый учит ребенка, но ребенок 
учится у взрослого". Отметочное оце
нивание выступлений отсутствует. 
Каждый ученик сам устанавливает 
себе и меру участия в общем деле, 
и форму музыкальной деятельности, 
и формы испытания своего мастер
ства. Исследование воздействия музы
ки на растения, исследование в обла
сти истории нотации, самостоятель
ные "шефские" концерты — вот не
полный список детских инициатив. 
На практике убеждаемся в том, что 
са мостоятельность, сознательность, 
инициативность являются не столько 
результатом их "отдельного" целена
правленного развития, сколько след
ствием раскрепощения ребенка, от
клика его глубинной сущности на не
прагматическую смыслосодержащую 
деятельность. Чтобы интерес вырас
тал в устойчивую сознательность в 
музыке, необходимо, чтобы конкрети
ка обучения мастерству не заслоняла 
сверхзадачи — воспитания Человека.

VI. Принципы целостного воспи
тания в обучении исполнительскому 
мастерству.

V I.I. Музыкальное творчество — 
это не творчество звуков, но творче
ство мысли с помощью звуков. Став
шее привычным явление бессмыслия, 
основанное на неверном истолковании 
"непонятийности" музыкального мыш
ления, закрывает возможности духов
ного восприятия музыки, ее тезауру
са, сосредоточивает развитие музы
канта на "периферии души". Необхо
димо целенаправленно воспитывать 
внимание учащихся к внутреннему 
миру, открывать радость восходящего
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внутреннего усилия. Музыка — язык 
мыслей. "Тот, кто хочет развивать 
способность языка в ученике, должен 
развивать в нем прежде всего спо
собность мыслить"". Ми одна интона
ция, ни одна ритмоформула не дол
жны исполняться безотчетно. Но: "О 
чем важном говоришь этой музы
кой?"; "К  чему побуждаешь слушате
лей?"- Если для начинающего путь к 
музыкальному мышлению лежит че
рез пение — естественный способ со
гласования мысли-переживания со 
звуковым выявлением, то далее, с по
мощью образа и олова, — все более 
сознательное восхождение к идее про
изведения и ее выражению в музы
кальном тематизме. (Первоклассница 
во время работы над первой частью 
концерта Ридинга h-moll: "Я услыша
ла в этом месте мой спор с другом, 
я убеждала его в том, что для чело
века важны не деньги, а ум и доб
рота".)

V I.II. Выразительность — ключе
вое понятие музыкального исполни
тельства — есть полнота выявления 
смысла, убедительность совершенства 
мысли и мастерства. Но на началь
ном этапе овладения инструментом 
критериями выразительности должны 
быть искренность и естественность. 
Каждое изменение в звуке должно 
иметь основанием — переживание 
(не наоборот!) "Вред огромен, если 
вместо того, чтобы углубить внима
ние к процессу мысли в себе, учи
тель чисто внешним путем стал ему 
показывать, как играть то или иное 
чувство"9.

V I.III. Бер ежность в отношении 
детской эмоциональной энергии — 
один из важнейших принципов цело
стного воспитания. Источник творчес
кой энергии в ребенке выявляет себя 
через восторг, восхищение, любозна
тельность и способность вдохновлять
ся. "Беречь" — означает так строить 
обучение, чтобы не эксплуатировать 
эмоциональность ребенка в погоне за

скорейшим исполнительским резуль
татом, не ограничивать в нем челове
ка до "скрипача", но обеспечивать 
"питание" этим лучшим, глубинным 
сферам психики соответствующим ха
рактером деятельности. Сопротивле
ние же одаренного ученика влиянию 
учителя — как правило, свидетель
ство того, что внутренняя жизнь ре
бенка богаче (!) той, которую ему 
предлагает обучающий...

VII. Цели и задачи обучения в 
связи с возрастным развитием психи
ки ребенка. Духовное начало, им
пульс к совершенствованию и разви
тию, изначально заложенный в каж 
дом ребенке, проявляет себя актив
ным движением психических сил: в 
каждом возрастном периоде через со
ответствующую сферу психики (в 
психологии — "сензитивные перио
ды"). Гармоничность развития обеспе
чивается соответствием задач и форм 
обучения этим ритмам Жизни в ре
бенке.

4—6 лет. "Восторженный исследо
ватель". Развитие эмоциональной сфе
ры. Питание воображению необходи
мо обеспечивать в каждый момент 
"урока". Атмосфера должна быть 
вдохновенной, насыщенной поэзией. 
Недопустимо навязывание деятельно
сти. Обучение через самостоятельное 
исследование, экспериментирование 
на инструменте (сочинение, импрови- 
зации-сказки). Тогда детское "я сам" 
станет прочным основанием веры в 
свои возможности.

7—9 лет. "Прилежный ученик". 
Развитие интеллектуальной и волевой 
сфер. Обучение через накопление 
опыта и следование примеру. Учить 
управлять вниманием, ставить перед 
собой задачи. Легко развивается тех
ника, но на добровольном начале 
(метод "насыщения желания").

10— 12 лет. "Герой. Подвижник". 
Развитие мотивационной сферы. Под
держать самостоятельность, стремле
ние к "большим делам" (организация
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концертов, обучение младших). Не 
"рецептура", но осознание принципов 
мастерства, системы.

13— 15 лет. "Вдохновенный тво
рец". Если на предыдущих этапах 
энергия ребенка не была подавлена 
дисгармоничным обучением, то к это
му времени каждый ученик может 
ощутить плоды своего музыкального 
опыта в виде радости от сознательно
го творчества. Классическое искусст
во открывает перед ним свою возвы
шенную красоту, становясь потребно
стью жизни.

Урок в системе целостного воспи
тания — не просто форма организа
ции учебной деятельности, но сама 
жизнь, "аккумулятор жизни ребенка" 
(Ш . А. Амонашвили). Формы и мето
ды проведения урока — в соответ
ствии с возрастными и индивидуаль
ными возможностями учащихся: тра
диционный индивидуальный урок 
наиболее соответствует старшему воз
расту, коллективная форма — млад
шему, средний возраст — уроки вза- 
имообучения, взаимопомощи. Уроки 
на открытом воздухе позволяют осоз

нать возможности звука и ответствен
ность музыканта за звуковое про
странство.

Целостное воспитание с его на
правленностью на выявление самосоз
нания ребенка, обучение жизни через 
изучаемый предмет должно стать ме
тодологическим основанием для взаи
модействия всех сфер образования и 
искусства. Сегодня насущной необхо
димостью является создание единого 
образовательного поля, сферы культу
ры — сферы жизненных смыслов и 
подлинных ценностей. Только при 
этом условии все живое и творческое 
в каждом ребенке будет иметь воз
можности становления.

"Культура... Что понимать под 
этим словом? Конечно же — это 
правильное поведение в обществен
ных местах... А я считаю иначе. Я 
думаю, что культура — это нечто ве
ликое. Как Музыкант, Артист, Театр, 
Музей. В будущем все люди будут 
стремиться в музыкальную школу, но 
каждый должен понять свой путь".

(Клюева Н., 10 лет).
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