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Cистемно-синергетические предпосылки воспитания культуры  
музыкального восприятия у младших школьников

Аннотация. Сущность рассматриваемой в статье проблемы состоит в обосновании методологии воспита-
ния культуры музыкального восприятия у младших школьников, в частности системно-синергетического под-
хода. Использовались методы анализа, систематизации, обобщения, ранжирования, классификации, концепту-
ализации, прогнозирования. Материалами исследования явились монографии и научные статьи по проблеме. 
Раскрыт нелинейный характер взаимодействия музыкального искусства и личности. С позиций системно-си-
нергетического подхода культура музыкального восприятия обосновывается как сложное творческое явление, 
обладающее внутренними ресурсами самоорганизации. Показано, что наиболее утонченные субстанции духов-
ности раскрываются в восприятии музыки через динамические взаимодействия психики и тела, эстетические 
отклики, эффекты личностного откровения, созерцания, эвристической догадки, сотворчества, соучастия, сопе-
реживания. На этом основании утверждается, что воспитание культуры музыкального восприятия должно пред-
ставлять собой тонкую сферу педагогической деятельности, строиться с учётом системных и синергетических 
аспектов организации слушания музыки, с предвидением её резонансных последействий для учащихся. В каче-
стве оптимального периода для актуализации системно-синергетического подхода к воспитанию культуры му-
зыкального восприятия определяется младший школьный возраст, характеризующийся непосредственностью 
выражения чувств и переживаний. Рассмотрение процесса воспитания культуры музыкального восприятия в 
координатах системно-синергетического подхода позволяет моделировать его в соответствии с интонационны-
ми закономерностями музыки как вида искусства и на этой основе создавать эффективные методики и методы. 
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Проблема и цель. Педагогический потенциал 
музыкального искусства в онтогенезе человека 
исторически признавался всегда. В эпоху глоба-
лизации, антропологического и экологического 
кризиса, социальной и психологической напря-
жённости значение искусства, музыкального для 
воспитания многократно возросло. В различных 
видах музыкальной деятельности взрослеющего 
человека осуществляется формирование незаме-
нимых для жизни в современном техногенном 
обществе навыков эмоционального интеллекта, 
умений налаживать коммуникацию с другими 
людьми, осуществлять духовное общение, разви-
вать интуицию, образное мышление как свойств 
креативности, удовлетворения потребностей в 
уединении, наслаждении, создании комфортно-

го эмоционально-звукового окружения, дости-
жении внутренней гармонии, обусловленной во 
многом восприятием искусства. 

Современная социокультурная панорама 
жизни характеризуется различными типами от-
ношений к музыкальному искусству. Отмечается 
односторонность увлечений подрастающего по-
коления лёгкими жанрами музыки, недооценка 
её академических направлений. Такие тенден-
ции наблюдаются уже в младшем школьном 
возрасте. 

За годы учёбы в школе невозможно исследо-
вать всю сокровищницу музыкального искусства, 
познать всё многообразие языка, форм, жанров, 
стилей музыки. Важно выделить такие универ-
салии музыкального воспитания, которые бы 
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позволяли задействовать интонационный опыт 
учащихся: эмоциональный, речевой, телесный, 
кинестетический. В качестве такой универсалии 
в нашем исследовании рассматривается кате-
гория культуры музыкального восприятия как 
интонационно ориентированного, художествен-
но-ассоциативного познания музыки. 

Музыкальное искусство занимает важное 
место в жизни младших школьников, выступа-
ет как эмоциональный фон для повседневной 
деятельности. Дети приходят в школу с опре-
делённым опытом слушания музыки, сформи-
ровавшимся стихийно, под влиянием песенной 
эстрады, музыкального окружения быта. Прео-
доление стереотипа отношения к музыке как к 
предмету развлечения, иллюстрации действи-
тельности представляет собой сложную пси-
холого-педагогическую проблему, связанную с 
раскрытием того, что учащимися не замечалось 
ранее, – красоты самовыражения человека. 

В младшем школьном возрасте закладыва-
ются основы музыкальной культуры, которые 
в дальнейшем человек может достраивать са-
мостоятельно. Эмоциональная, двигательная, 
игровая насыщенность познавательной деятель-
ности учащихся создаёт позитивные предпосыл-
ки для восприятия музыки на высоком инто-
национном и эстетическом уровне. Педагогика 
призвана оказывать опережающее воздействие 
на формирование духовности, максимально про-
лонгировать общение с высоким искусством, не 
допускать его минимизации, наполнять эмоци-
ональную сферу учащихся облагораживающими 
чувствами и энергиями классической музыки, 
на материале которых осуществляется музы-
кальное воспитание во всех странах мира. Отда-
вая должное имеющимся в теории музыкально-
го воспитания методам и наработкам в области 
формирования музыкального восприятия, сле-
дует признать, что актуальной проблемой оста-
ётся разработка таких педагогических подходов, 
потенциалы которых были бы рассчитаны на 
долгосрочные перспективы, учитывали потреб-
ности человека в восприятии искусства на про-
тяжении всей жизни. 

Вопросы педагогики музыкального восприя-
тия принято рассматривать с позиций научной 
рациональности, по аналогии с научным позна-
нием, усвоением и анализом информации, кото-
рую можно запомнить и воспроизвести. Обрат-

ная связь и творческая инициатива, исходящая 
от самих учащихся, в таких случаях не учиты-
ваются, недооцениваются. Непосредственное 
общение с образным материалом музыкально-
го искусства нередко подменяется трафарет-
ными истолкованиями содержания, визуали-
зацией, поисками сюжетов, не вытекающих из 
интонационной природы музыки. Содержание 
музыкальных произведений раскрывается как 
обезличенная информация, лишённая связей с 
духовным, телесным и эмоциональным опытом 
человека. Целью статьи является обоснование 
системно-синергетического подхода к воспи-
танию культуры музыкального восприятия у 
младших школьников как наиболее адекватной 
и перспективной методологии исследования 
данного процесса. 

Методология и методы. Методологическую 
основу исследования составили:

– на философском уровне – философско-антро-
пологический подход, благодаря которому обо-
сновывается роль музыкального восприятия в 
реализации функций музыкального искусства в 
жизни взрослеющего человека, в удовлетворении 
его экзистенциальных, социальных и собственно 
музыкальных потребностей (В. А. Апрелева [1],  
М. С. Каган [2], А. Ф. Лосев [3], Т. П. Самсонова [4], 
Ю. У. Фохт-Бабушкин [5] и др.);

– на общенаучном уровне – системно-синер-
гетический подход, позволяющий раскрыть 
управляемые и самоорганизующиеся аспекты 
функционирования искусства (И. А. Евин [6],  
Е. Н. Князева [7], С. А. Мосионжник [8], А. П. На-
заретян [9], В. П. Рыжов [10] и др.); 

– на конкретно-научном уровне – культуро-
логические и психолого-педагогические теории 
и концепции, обосновывающие интонационную 
природу музыкального восприятия (Б. В. Аса-
фьев [11], В. В. Медушевский [12], В. Н. Холопова 
[13] и др.); 

– подходы к воспитанию у детей музыкально-
го восприятия (Л. А. Безбородова [14], А. Я. Ро-
стовский [15], А. В. Торопова [16] и др.). 

В статье представлены результаты исследо-
вания, полученные с помощью комплекса тео-
ретических методов: различные виды анализа, 
обобщение, систематизация, классификация, 
восхождение от абстрактного к конкретному, 
концептуализация и прогнозирование. Матери-
алами исследования явились источники инфор-
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мации по проблеме, представленные моногра-
фиями и научными статьями (Б. М. Галеев [17], 
А. К. Маркова [18], М. С. Старчеус [19], Б. Н. Пой-
знер [20] и др.). 

Результаты и их обсуждение. Целью общего 
музыкального образования является воспитание 
всех без исключения детей, создание педагоги-
ческих условий для развития у них способности 
к тонким чувствам, удовлетворения потребности 
в эстетических переживаниях, творчестве, на-
слаждении искусством как социально значимых 
качеств духовной жизни, личностного благопо-
лучия, самореализации в социальных практиках. 
Успешность данного процесса обусловлена культу-
рой восприятия музыки, умениями самостоятель-
но ориентироваться в многоликом мире артефак-
тов искусства, наслаждаться и включать несомые 
духовные смыслы в собственную жизнедеятель-
ность. Человекоориентированные установки вос-
питания музыкой формируются в процессе поэ-
тапного взращивания, ведущегося параллельно с 
онтогенетическим развитием учащихся. 

Культура музыкального восприятия млад-
ших школьников понимается нами как умение 
переводить содержание музыки на индивиду-
ально-личный интонационный код (эмоцио-
нальный, чувственный, кинестетический, со-
матический, речевой, телесный), погружаться 
в эмоционально насыщенные художественные 
образы, соизмерять их с жизненным опытом, 
достраивать в соответствии с закономерностями 
музыкального искусства как интонационно-слу-
хового выражения человека. Мера культуры 
музыкального восприятия определяется сокра-
щением визуальных ассоциаций, свойственных 
музыке как виду искусства. В числе основных 
функций культуры музыкального восприятия, 
расширяющих индивидуальные проекции этого 
процесса, нами выделяются: 

– интонационно-слуховая (установления свя-
зей речевой и музыкальной интонаций, общих 
средств выразительности: тембра, динамики, 
темпа, ритма, артикуляции);

– интонационно-телесная (актуализации те-
лесного опыта: движений, пантомимики, же-
стов, пластики, мимики, кинесики как парал-
лельных языков музыки, близких жизненному 
опыту младших школьников);

– эмоционально-образная (выявления прото-
интонационных аналогий между жизненными и 

художественными эмоциями, получающими вы-
ражение в содержании музыкального искусства);

– эстетическая (удовлетворения потребности 
в наслаждении как коренной функции искусства 
в целом, через призму которой осуществляются 
процессы воспитания, сопереживания, катарсиса);

– ценностно ориентирующая (адсорбции по-
зитивных установок жизни, несомых артефакта-
ми музыкального искусства);

– художественно-творческая (достраивания 
субъективных образов-переживаний, погруже-
ния в художественный мир музыкальных произ-
ведений, открытия личностных смыслов);

– социокультурная (экзистенциального раз-
вития учащихся как условия подготовки образо-
ванных слушателей музыки). 

Воспитание культуры музыкального восприя-
тия представляет собой тонкую сферу педагоги-
ческой деятельности, требует глубоких знаний, 
эрудиции учителя в вопросах методологии и ме-
тодики организации слушания музыки, её резо-
нансных последствий для учащихся, специфиче-
ских подходов, учитывающих такие субъективные 
факторы, как фантазия, творческое воображение, 
индивидуальные особенности, интересы. В вос-
приятии музыки они обретают доминирующее 
значение. Взаимодействие искусства и личности 
многомерно, обусловлено жизненным опытом, 
эстетическими потребностями, мотивами твор-
чества. Полифония переживаний, связанных с 
восприятием музыки, не может быть объяснена с 
позиций жёсткой дидактической предопределён-
ности, однолинейных сценариев развития. 

Восприятие музыки представляет собой 
одну из систем, совмещающих открытость и 
замкнутость, линейность и нелинейность, за-
кономерность и стохастичность, наличие поло-
жительных и отрицательных обратных связей, 
включено в круг явлений более широкого по-
рядка: культуры в целом, влияний внешнего 
окружения, педагогических и психологических 
воздействий, критики, мнений других людей, 
факторов моды. По своим структурным параме-
трам является упорядоченным, осознаваемым и 
одновременно неосознаваемым процессом, раз-
новидностью художественно-ассоциативного 
хаоса. Наиболее утончённые субстанции духов-
ности раскрываются в музыкальном искусстве 
через динамические состояния психики и тела, 
духовного озарения, откровения, созерцания, 
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эмоционального отклика, эвристической догад-
ки, соучастия, сопереживания. 

В теории музыкального восприятия, детерми-
нистической по своей природе, обнаруживается 
привязанность её категорий одновременно к 
разным сферам познания: рациональным и эмо-
циональным, осознаваемым и неосознаваемым, 
образным и ассоциативным, духовным и теле-
сным, когнитивным и интуитивным. Это даёт 
основания формировать культуру музыкального 
восприятия с позиций системно-синергетиче-
ского подхода, взаимообусловленности устойчи-
вых компонентов организации художественного 
содержания (языка музыки, системы вырази-
тельных средств, формы, жанрово-стилевых осо-
бенностей, логик музыкальных композиций) и 
неустойчивых (ассоциативности, эмоциональ-
ности, образности, интуитивности), порядка и 
хаоса, образующих синергетический ресурс са-
моорганизации творческих явлений. 

Согласно синергетическому пониманию не-
линейных систем, их функционирование об-
условлено открытостью, неустойчивостью, 
обязательным присутствием положительных 
обратных связей. Наличие этих детерминант – 
необходимое условие для возникновения само-
организации внутри сложно организованных 
систем, к которым относится восприятие ис-
кусства, включённое, в свою очередь, в круг си-
стем более широкого порядка: художественной 
культуры и жизни в целом. Наиболее рельефно 
эти связи обнаруживают себя в контексте та-
ких социокультурных форм общения с музыкой, 
как сотворчество, сопереживание, эстетиче-
ское наслаждение, психологическое состояние. 
Предпосылкой для их самоорганизации служит 
коммуникативная природа восприятия музы-
кального искусства, обусловливающая процессы 
взаимодействия субъектов с художественными 
произведениями, реализуемыми через них твор-
ческими замыслами композиторов. Существен-
ное влияние на них оказывают факторы худо-
жественной критики, а в ситуации школьного 
урока ‒ мировоззренческая позиция педагога, 
субъект-субъектное общение с учащимися и уча-
щихся между собой. В полной мере это касается 
диалогов, устанавливаемых с художественными 
образами музыкальных произведений, восприя-
тие которых не укладывается в схемы причин-
но-следственной зависимости. 

Нелинейность музыкального восприятия 
определяется вариативностью взаимодействия 
«Я»-слушателя, «Я»-композитора, «Я»-испол-
нителя и виртуального «Я», запечатлённого в 
образах искусства. Общение человека с воссозда-
ющими динамическую структуру личности худо-
жественными образами искусства представляет 
собой сверхсложную систему. М. С. Каган объ-
ясняет это уникальностью содержания каждой 
личности и каждого художественного образа, 
безграничным многообразием «их конкретных 
модификаций, а значит, и процессов порожде-
ния, становления, формирования, развития – 
короче, самоорганизации – каждой личности 
и каждого художественного образа» [2, с. 219]. 
Перенесение себя в позицию другого человека, 
переживание музыкальных образов обеспечива-
ет более глубокое осознание переданных в них 
духовных смыслов. 

Нелинейность восприятия искусства может 
быть рассмотрена в мировоззренческом плане 
как многовариантность интерпретаций содер-
жания, эвристических открытий, неожиданных 
решений, включения субъекта в широкий кон-
текст художественного познания, не имеющего 
временных границ, самовоспитания. Нелиней-
ность в педагогическом процессе определяется 
как минимум тремя составляющими: педагогом, 
учащимися и непосредственно произведением 
искусства. В результате возникающих между 
ними диалогов накапливается витальный опыт 
восприятия, концентрирующий в себе ту часть 
жизненного опыта, которая может формировать-
ся только под воздействием искусства (духовное 
обогащение, образное мышление, эстетическое 
сознание, социокультурные, познавательные, 
психологические, интонационные, жанровые, 
стилевые установки). 

Необходимость поиска новых парадигм пе-
дагогического исследования, адекватных пред-
мету художественного творчества, активно об-
суждается в гуманитарной науке. По мнению  
В. В. Медушевского, актуальной научной пробле-
мой является разработка оперативной системы 
интерпретации творческих процессов, учитыва-
ющей синергийные потенциалы музыкального 
звука, его связи с сознанием и телом человека. 
Восприятие музыки представляет собой «не ли-
нейно развертывающуюся логику вербальной 
мысли, а многомерную логику бытия, в каждую 
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секунду всеединого. <…> Чтобы проникнуть в 
духовный смысл таинственной красоты, нужен 
иной путь. Назовем его условно путем синер-
гетического анализа» [12, с. 12, 44]. Семантика 
образного языка музыки, чувств, переживаний, 
апперцепций, ассоциативной памяти не может 
быть сведена к однолинейной развёртке. В гума-
нитарной науке высказываются утверждения об 
эффективности применения научного аппарата 
синергетики для объяснения явлений культуры 
и искусства, их связей с жизнью человека опе-
режающим отражением признаков синергизма 
в социальных процессах относительно точных 
наук (B. И. Мелик-Гайказян) [21]. Подчёркивая 
значение конструктивного хаоса для возникно-
вения новых художественных форм в искусстве, 
Д. С. Лихачёв писал: «Форма стремится восста-
новить прерванные связи с новыми явлениями 
в человеческой культуре. Не действительность 
воспринимается через искусство, а искусство 
воспринимается через действительность. Имен-
но поэтому вслед за появлением новой идеоло-
гии, новых идеалов или новых резко отражаю-
щихся в человеческом сознании фактов истории 
появляются новые оптимальные направления, 
по-своему объясняющие действительность <…> 
Творчество всегда связано с некоторой неустой-
чивостью <…>, которая является отражением 
хаотического начала в мире» [22, с. 15, 96]. Вос-
приятие музыки представляет собой трудно ди-
агностируемый нелинейный процесс, характе-
ризуется многоканальностью, изменчивостью, 
неисчерпаемостью воздействия одновременно 
на рациональную и эмоциональную сферы, за-
висит не только от знаний, но и от возникающих 
ассоциативных представлений как наиболее не-
устойчивых элементов восприятия, образующих 
флуктуации, оказывающие влияние на вхожде-
ние в образное пространство. Системная состав-
ляющая восприятия музыки определяется ор-
ганизационно-методическими установочными 
процессами, охватывает знания, методы, ана-
лиз, информационное обеспечение занятий, 
культурно-историческое окружение. Синергий-
ная – заключена в интериоризации педагогиче-
ских воздействий, достраивании субъективных 
образов-переживаний, самоорганизации ассо-
циаций интонационно-образного типа (эмоци-
ональных, чувственных, речевых, телесных, ки-
нестетических). Системообразующие факторы 

музыкального восприятия являются общими 
для всех учащихся, синергетические – результат 
индивидуальной творческой деятельности каж-
дого из них в отдельности [23]. 

Системные – охватывают процессы информа-
ционного обеспечения занятий, контекстуали-
зации знаний, умений, навыков, методов, опе-
раций и механизмов музыкального восприятия, 
синергийные – индивидуально-личностного 
ассоциативного переосмысления художествен-
ных образов, многочисленных оттенков чувств, 
переживаний, размышлений, имеющих самоор-
ганизующуюся природу, переплавки музыкаль-
ных воздействий в переживания. Синергийным 
в восприятии музыки является всё то, что может 
быть измерено одновременно духовно и телесно. 

Знания, умения, навыки, методы, информа-
ция, установки репрезентируют объективную 
составляющую восприятия музыки. Творческое 
воображение, фантазия, интуиция, жизненный 
опыт, ассоциативный фонд, эмоции, чувства, 
переживания характеризуют его субъективную 
сторону. Объективное и субъективное соотно-
сятся в восприятии музыки как системное и 
самоорганизующееся. Выверенные педагогиче-
ские воздействия оказывают влияние на дости-
жение итоговых результатов воспитания; в свою 
очередь, нелинейность восприятия привносит в 
него непосредственность, определяет его худо-
жественный колорит, инициирует творческие 
поиски. Эти процессы получили в нашем иссле-
довании гармонизацию, теоретическое и науч-
но-практическое обоснование. 

Принимая во внимание свойственную млад-
шим школьникам игровую специфику учебной 
деятельности, открытость выражения чувств, 
эмоций и переживаний, системно-синергетиче-
ский подход к воспитанию культуры музыкаль-
ного восприятия рассматривается нами как cен-
зитивный для данного возрастного периода, а 
данный период – как оптимальный для актуали-
зации системно-синергетического подхода к вос-
питанию культуры музыкального восприятия, 
раскрытия содержания музыки не только через 
рациональную, но и через интонационно-теле-
сную сферу, взаимообусловленные действия, что 
позволяет учащимся включаться в восприятие 
непринуждённо, использовать движения, пла-
стику, мимику, пантомимику, хореографические 
движения, сценические перевоплощения, теа-
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трализацию. На других возрастных этапах такие 
формы общения с содержанием музыки утрачи-
вают свои обучающие и развивающие ресурсы. 

Таким образом, воспитание культуры музы-
кального восприятия представляет собой упоря-
доченную (художественно-технологическую, ин-
формационную, музыкально-языковую) систему 
педагогических воздействий и одновременно са-
моорганизующуюся форму музыкального мыш-
ления учащихся. С позиций системного подхода 
такое воспитание понимается как педагогиче-
ская поддержка восприятия музыки, ненавязчи-
вого управления этими процессами. Специфиче-
ским для синергетической парадигмы является 
рассмотрение восприятия музыки как достра-
ивания субъективных образов-переживаний, 
основанных на интонационно-ассоциативном 
опыте учащихся. 

Восприятие музыки обретает форму сотворче-
ства в таких случаях, когда цепи сопровождаю-
щих ассоциаций получают интонационно-смыс-
ловое наполнение, резонируют с жизненным 
опытом (речевым, телесным, пантомимическим, 
кинестетическим, пластическим, мимическим, 
жестовым). Иная направленность ассоциатив-
ных представлений, предметно-визуально-об-
разная, становится причиной блокирования вос-

приятия уже на его экспозиционных стадиях, 
замещения интонационных образов визуальны-
ми, «опредмечивания» того, что по своей сути 
не является вещественным. От характера ассо-
циаций зависит, будет музыкальное содержание 
творчески переосмыслено или же ограничено 
предметно-визуальными ассоциациями. В пер-
вом случае возникает эффект сопереживания 
как ретранслятора эмоций, настроений и чувств 
человека, во втором – ограничения восприятия 
оценками вне интонационной контекстуализа-
ции. Воспитание культуры музыкального вос-
приятия в координатах системно-синергети-
ческого подхода позволяет моделировать эти 
процессы в соответствии с интонационными 
закономерностями музыки как вида искусства: 
возникновением одномоментных и целостных 
художественных образов, опережающим эмо-
циональным отражением содержания в параме-
трах телесного декодирования, погружением в 
художественный мир музыкальных произведе-
ний – раскрывать те потенциалы в воспитании 
культуры музыкального восприятия музыки 
(наслаждения, духовного возвышения искус-
ством), которые не получили должного научно-
го осмысления в педагогике. 
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Systemic and synergetic preconditions for musical perception training  
in younger school children

Abstract. The essence of the problem considered in the article is to substantiate the methodology of training the 
musical perception culture in younger schoolchildren; in particular, it is the systemic and synergetic approach. Methods 
of analysis, systematization, generalization, ranking, classification, conceptualization, forecasting were used. The research 
materials were monographs and scientific articles on the problem. The nonlinear nature of the interaction of musical 
art and personality is revealed. The multidimensional nature of the interaction between musical art and personality is 
revealed. From the standpoint of the systemic-synergetic approach, the culture of musical perception as substantiated 
as a complex creative phenomenon with internal resources of self-organization. It is shown that the most sophisticated 
substances of spirituality are revealed in the perception of music through dynamic interactions between the psyche and the 
body, aesthetic responses, the effects of personal revelation, contemplation, heuristic guesswork, co-creation, participation, 
and empathy. On this basis, it is confirmed that the process of musical perception culture training should be an exquisite 
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sphere of pedagogical activity, it should be designed taking into account the systemic and synergetic aspects of listening 
to music organization, anticipating its resonant aftereffects for students. The optimal period for the actualization of the 
systemic-synergetic approach to musical perception culture training is determined by the primary school age, this age 
is characterized by the spontaneity of students' expression of feelings and experiences. Consideration of the process of 
musical perception culture training in the coordinates of the systemic and synergetic approach allows us to model it in 
accordance with the intonation laws of music as an art form and, on this basis, create effective techniques and methods.

Keywords: culture of musical perception, systemic and synergetic approach, younger schoolchild, upbringing methodology. 
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