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целостное представление  
о дУХовной мУзыке  
в профессиональном 
сознании педагога-мУзыканта

Показана необходимость выделения духовной 
музыки как объекта педагогического исследо-
вания. Раскрыты культурно-исторические и 
научные основы понимания духовной музыки, 
интеграционно-антиномичная сущность целост-
ного представления о духовной музыке в профес-
сиональном сознании педагога-музыканта с по-
зиции гуманитарного знания. Через взаимосвязь 
функций и компонентов описана модель целост-
ного представления о духовной музыке.
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Одной из общепризнанных мировым со-
обществом культурно-исторических ценно-
стей является духовная музыка, впитавшая в 
себя национальные религиозные и музыкаль-
ные традиции. С одной стороны, ее образова-
тельный, воспитательный потенциал очевиден 
и не требует доказательств, с другой – в про-
фессиональном сознании педагога-музыканта 
целостность содержательного переживания 
данного феномена нарушена, отчего возника-
ет множество затруднений в педагогической 
деятельности. 

В России духовная музыка всегда была 
тем каналом, через который человек усваи-
вал законы восточно-христианской культу-
ры, нравственные устои, жизненные принци-
пы православного мироустройства. В право-
славной культуре накоплен опыт в области бо-
гослужебного пения, выработана система зна-
ний по обучению регентов и певчих хора. Ре-
лигиозные истоки духовной музыки, веками 
накопленный опыт теории и практики церков-
ного пения требуют богословского подхода к 
пониманию содержания и исполнения духов-
ной музыки, что и вызвало неоднозначное от-
ношение к духовной музыке в светской обра-
зовательной среде хх в. духовная музыка, в 
частности православного содержания, име-
ет специфичные музыкальные закономерно-
сти (прежде всего, это жанровая специфика и 
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ценность духовной музыки. Учитывая то, что 
духовная музыка долгое время была «культу-
рой великого молчания», то и ее содержание 
в сознании педагога-музыканта представле-
но либо односторонне, либо разрозненно. Од-
ним из важнейших условий эффективной реа-
лизации развивающего потенциала музыкаль-
ной деятельности детей как целевой установ-
ки музыкально-педагогической деятельно-
сти является способность педагога-музыканта 
видеть музыку целостно, т.е. многоаспектно, 
многомерно, неразрывно. Однако, как по-
казывают наши многочисленные наблюде-
ния, музыка в сознании педагога продолжа-
ет оставаться объектом учебной деятельно-
сти. Педагоги стараются перенести опыт сво-
ей музыкально-учебной деятельности в новые 
условия, т.е. в музыкально-педагогическую 
деятельность, что делает неэффективным об-
щение ребенка с музыкой. Разрешение данно-
го вопроса мы связываем с проблемой целост- 
ного представления о духовной музыке в про-
фессиональном сознании педагога-музыканта. 

В результате анализа ряда работ (Н.И. кон- 
даков, а.М.коршунов, а.а. Остапенко, С.Л. Ру- 
бинштейн, а.В. торопова и др.) мы сделали 
вывод о том, что само по себе целостное пред-
ставление не является результатом каких-либо 
непрерывных связей в освоении определен-
ных знаний, это и не конечное звено их непре-
рывной цепи. Целостное представление обра-
зуется на основе объединения противополож-
ностей, поэтому это всегда открытая, «живая» 
система, которая постоянно пребывает в со-
стоянии становления. В целостном представ-
лении о духовной музыке богословское и му-
зыковедческое знание – это два антиномич-
ных, т.е. два одинаково истинных, положе-
ния, сосуществующих в единой целостности 
на основе разумного баланса. 

Содержательное наполнение целостно-
го представления о духовной музыке наибо-
лее полно раскрывается в системе таких функ-
ций, как смыслотворческая, выразительно-
познавательная, коммуникативно-практиче- 
ская. 

В действии с м ы с л о т в о р ч е с к о й  функ-
ции реализуется существенная потребность 
педагога-музыканта в осмыслении ценностей 
православной культуры, духовно-певческих 
традиций, в осознании личностных смыслов 
своей жизнедеятельности. духовная музыка 
для педагога-музыканта – это другая реаль-
ность, которая выводит его за пределы налич-
ной личностно-профессиональной данности. 

ритмоинтонационный комплекс как носитель  
генетического кода культуры в ее музыкаль-
ной определенности), свой образный строй, 
что сделало ее объектом музыковедческих ис-
следований. 

какое же знание должно стать опреде-
ляющим в понимании духовной музыки для 
педагога-музыканта, работающего в современ-
ной общеобразовательной школе? Професси-
ональное сознание педагога – это деятельно-
организованное сознание, т.е. направленное и 
опосредуемое профессиональной деятельно-
стью. Содержание профессионального созна-
ния включает в себя систему осознанных про-
фессионально необходимых обобщенных и 
оперативных знаний о целях, средствах, пла-
нах и программах профессиональной деятель-
ности, об объектах и субъектах профессио-
нального взаимодействия, о параметрах и нор-
мах оценки эффективности профессиональ-
ной деятельности. Профессиональное созна-
ние педагога-музыканта обусловлено специ-
фикой музыкально-педагогической деятель-
ности, которая является деятельностью осо-
бого рода, направленной на решение педаго-
гических задач средствами музыкального ис-
кусства. 

Е.И. Исаев, С.Г. косарецкий, В.И. Сло-
бодчиков, говоря о профессиональном созна-
нии, подчеркивают, что реальная профессио-
нальная деятельность характеризуется много-
образием контекстов применения знаний, ком-
плексным характером педагогических ситу-
аций, требующих системного их использова-
ния. Это делает невозможным прямой перенос 
знаний в практику [4]. Отсюда мы делаем вы-
вод о том, что и богословское, и музыковедче-
ское знание при соответствующей их перера-
ботке в профессиональном сознании педагога-
музыканта могут определить понимание ду-
ховной музыки как объекта профессиональ-
ной деятельности. 

Полученные нами ранее исследователь-
ские результаты показали, что принцип куль-
туросообразности должен стать определя-
ющим при рассмотрении музыки в контек-
сте задач музыкально-педагогической дея- 
тельности: «...культура в целостном образе му- 
зыки может быть представлена созерцатель-
но или деятельно, целенаправленно или рас- 
средоточенно, но она всегда присутствует как  
ее дыхание» [2, с. 226]. Именно поэтому бо-
гословское и музыковедческое знание в не-
расторжимой взаимосвязи помогают понять 
педагогу-музыканту культурно-историческую 
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ная функция показывает, что педагог получает 
возможность взаимодействовать с миром обра-
зов, а образ всегда многостороннее, целостнее 
понятия. Содержанием образа является сосре-
доточие духовных идей. Вместе с тем образ –  
это материально-духовная данность, которая 
предстает в своей конкретике как абстрактно-
всеобщее [3, с. 16].

О сложности двустороннего акта позна- 
ния-проникновения как проявления умения 
познать и умения выразить себя, где крите-
рием выступает не точность познания, а глу- 
бина проникновения, М.М. Бахтин писал так: 
«выразительное и говорящее бытие». Именно 
поэтому духовная музыка открывается педаго-
гу как выразительное и говорящее музыкаль-
ными звуками бытие. В профессиональной де-
ятельности педагога-музыканта данная функ-
ция проявляется в особой проницательности к 
личности ребенка, личности автора музыкаль-
ного произведения, благодаря чему открыва-
ются выразительно-смысловые оттенки чело-
веческой сущности – «состояние», «характер», 
«настроение», «мировосприятие». 

коммуникативно-деятельностная  
функция отвечает за реализацию конструктив-
ных связей с миром, посредством которых осу- 
ществляются воздействие и взаимодействие со  
средой в условиях реализуемой музыкально-
педагогической деятельности. Эта функция 
обусловливает инструментальные возмож-
ности взаимодействия с духовной музыкой. 
Вслушивание в образный строй, осознание му-
зыкального языка духовной музыки, ее испол-
нение отличны от восприятия фольклорной, 
камерной или концертно-академической му-
зыки. В духовной музыке можно выделить  
два объекта коммуникации. В музыке бого- 
служебного характера коммуникация проис- 
ходит на уровне духа, т.е. того, что не огра-
ничивается рамками собственно человече-
ского, т.е. Божественной сущности мира. 
В авторской (например, П.И. чайковского, 
С.В. Рахманинова, народные колядки и др.) 
духовной музыке коммуникация осущест-
вляется на уровне души. 

Если коммуникативная составляющая вы-
деленной функции отвечает за уровень взаи-
мосвязей, то деятельная ее составляющая – 
за операциональное, технологическое вопло-
щение. В музыке богослужебного характера 
определяющим является Слово, в авторской – 
мелодия и ритм.

Выделенные функции целостного пред-
ставления позволяют определить и его струк- 

В.И. Слободчиков считает, что духовное в че-
ловеке проявляется в вопрошании, появлении 
главных вопросов, которые задает себе педа-
гог. Относительно духовной музыки они мо-
гут звучать так: не почему я обращаюсь к цен-
ностям православной певческой культуры?, а 
во имя чего, ради чего, какие ценности я от-
стаиваю и каков для меня в этом смысл?! [5, 
с. 10–11; 7].

Понимание назначения данной функции 
содержится в раскрытии словообразующих 
понятий «смысл» и «творчество». Общение 
человека с духовной музыкой, как и с любой 
другой разновидностью музыки, происходит 
как акт переживания действительности. Смыс-
лы духовной музыки, как замечает з. Гусейно-
ва, имеют сакральные (божественные) и про-
фанные (земные) уровни. Сакральные и про-
фанные смысловые уровни духовной музы-
ки, соединяясь в профессиональном созна-
нии педагога-музыканта, образуют духовно-
ценностное ядро целостного представления. 
духовное мы понимаем как выходящее за 
пределы собственно человеческого бытия. 
для педагога-музыканта в условиях встречи 
с новой реальностью важно открыть «свой 
смысл о высоком и вечном» и перевести его 
в сферу профессиональной деятельности, в 
проектируемые условия для осуществления 
музыкальной деятельности обучаемых. 

Особенности смысла (недоступность для 
прямого наблюдения, подвижность, измен-
чивость, невозможность полной рефлексии и 
т.д.) придают процессу поиска смыслов твор-
ческий характер, т.к. смысл необходимо об-
наруживать, разгадывать, каждый раз откры-
вать заново, что происходит в формах испол-
нительства. Неразвитость данной функции 
оставляет закрытыми для педагога глубинные, 
мировоззренческие слои культуры. 

В ы р а з и т е л ь н о - п о з н а в а т е л ь н а я 
функция целостного представления о духовной 
музыке говорит об особых познавательных 
процессах, которые отличны от строго логиче-
ских схем познания. Основой особых познава-
тельных процессов является чувственное вос-
приятие. как говорил известный американский 
психолог Р. Гудман, «без слов трудно передать 
понятие, без понятий мы испытываем неопре-
деленность. когда же чувства не определены, 
нам не хватает доверия к тому, что очевидно 
имеет смысл» [1, с. 137; 6]. чувственные акты 
восприятия внешнего мира выражены в эмо-
циях, ощущениях, образах, на основании ко-
торых выстраивается знание-понимание. дан-
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зи с духовной музыкой, т.е. включать как бо-
гословскую, так и авторскую духовную му-
зыку в свою реальную педагогическую прак-
тику. данный компонент можно назвать тех-
нологическим и методическим ресурсом це-
лостного представления. Его наличие свиде-
тельствует о том, что целостное представле-
ние, являясь по своему внутреннему устрой-
ству чувственно-духовной данностью, имеет 
продуктивные формы выражения. Это дает 
педагогу возможность ориентировать свою 
музыкально-педагогическую деятельность 
и музыкальную деятельность обучаемых на 
завершенный результат. В качестве продук-
тивных результатов могут выступать про-
дуктивная педагогическая идея, разработка 
новых технологий музыкальной деятельно-
сти детей и музыкально-педагогической де-
ятельности, методическое оформление и т.д. 
Развитость данного компонента целостного 
представления расширяет сферу компетен-
ций педагога-музыканта в осуществлении 
музыкально-педагогической деятельности. 

Перспективой наших дальнейших науч-
ных изысканий является построение динами-
ческой модели процесса формирования це-
лостного представления о духовной музы- 
ке в профессиональном сознании педагога-
музыканта. Полученные результаты стали те-
оретическим базисом при проектировании це-
левых ориентиров и выбора содержания кур-
сового обучения педагогов-музыкантов в си-
стеме дополнительного профессионального 
образования.

литература
1. Гудман Р. Обсуждение и создание детских 

рисунков // Практикум по арт-терапии / под ред. 
а.И. копытина. СПб. : Питер, 2000. 

2. затямина т.а. Принцип культуросообразно-
сти в музыкально-педагогической деятельности //  
актуальные проблемы музыкально-педагогиче- 
ского образования: материалы х Междунар. науч.-
практ. конф. М. : РИтМ, 2012. С. 221–228.

3. затямина т.а. Музыкальная деятельность ре-
бенка в пространстве педагогической реальности :  
моногр. Волгоград : Изд-во ВГаПк РО, 2008. 

4. Исаев Е.И., косарецкий С.Г., Слободчи- 
ков В.И. Становление и развитие профессиональ- 
ного сознания будущего педагога // Вопр. психоло-
гии. 2000. №3. С. 57–66.

5. Слободчиков В.И. антропология образова-
ния и образовательное знание //антропологические 
основы развивающего дошкольного образования : 
сб. ст. М. : РУдН, 2009. С. 10–11.

турно-компонентный состав. Учитывая то, 
что профессиональное сознание предста-
вителей одной профессии включает в себя 
ряд общих компонентов, обусловленных ха-
рактером профессиональной деятельности, 
мы можем говорить об общих для каждого 
педагога-музыканта компонентах целостно-
го представления. В числе таких компонен-
тов мы выделили содержательно-ценностный, 
знаково-символический и инструментально-
деятельностный.

Смысловой опорой с о д е р ж а т е л ь н о -
ц е н н о с т н о г о  компонента являются духов- 
но-певческие традиции восточно-христиан- 
ской культуры. данный компонент включает 
ценности восточно-христианского мировоз-
зрения, образцы православной музыкальной 
культуры. Содержательно-ценностный компо- 
нент целостного представления о духовной му- 
зыке задает стремление педагога-музыканта к  
некоему духовному идеалу, который незримо 
заложен в артефактах духовно-музыкальной 
культуры. Названный компонент – это путь 
личностного совершенствования и развития 
педагога-музыканта.

Выразительно-познавательная функция 
обусловила выделение з н а к о в о - с и м в о л и - 
ч е с к о г о  компонента целостного представ-
ления о духовной музыке. данный компо-
нент удерживает профессиональное созна-
ние педагога-музыканта в границах худо-
жественной реальности. При этом знаково-
символический компонент целостного пред-
ставления позволяет сохранить родовые (ре-
лигиозные) отличия духовной музыки. 

В числе элементов данного компонента 
выступают чувственно-аналитические знания. 
такое знание скорее является не данностью 
целостного представления, а возможностью. 
Содержательный план данного знания, опи-
раясь на историко-культурные основы духов-
ной музыки, оставляет место и субъективно-
му прочтению языковых средств духовной му-
зыки. знаково-символический компонент це- 
лостного представления о духовной музыке 
является и условием, переводящим музыкаль- 
но-педагогическую деятельность в систему 
оценочных координат, становится источником 
и движущей силой профессионального разви-
тия педагога.

Инструментально-деятельностный  
компонент целостного представления вклю-
чает те элементы, которые позволяют 
педагогу-музыканту в своей профессиональ-
ной деятельности устанавливать взаимосвя-



105

непрерывное  профессиональное  образование

О.а. МацкайЛОВа, Г.а. ГОЛикОВа
(Волгоград)

гУманитаризация  
содерЖания образования  
как средство при подготовке 
высококвалифицированного 
специалиста

Описываются основные требования внедрения но-
вых образовательных стандартов в учебный про-
цесс, изменения форм организации учебного про-
цесса, поэтапного внедрения элементов инноваци-
онных форм организации учебного процесса, пред-
посылки гуманитаризации СПО.
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Среднее профессиональное образование 
(СПО) становится в нашей стране все более 
востребованным в связи со стабилизацией со- 
циально-экономического развития. Вхожде-
ние России в Болонский процесс обусловило 
необходимость развития потенциала и опы-
та системы СПО для обеспечения практико- 
ориентированности специалистов и формиро-
вания их компетентности. 

Одним из направлений деятельности 
стран-участниц Болонского процесса являет- 
ся создание условий для перехода к студенто-
центрированному обучению, в рамках кото-
рого студенты получают возможность влиять 
на содержание осваиваемых образовательных 
программ. Внедрение новых образовательных 
стандартов в учебный процесс – шаг к тако-
му переходу, требующий решения многих за-
дач, в том числе и изменения форм организа- 
ции учебного процесса, поэтапного внедрения 
элементов инновационной формы его органи-
зации [5, с. 31].

Педагоги-практики и ученые, анализируя 
богатый опыт, работают над инновационны-
ми разработками в этой сфере. Оптимизация  
усилий возможна лишь при выделении специ- 
фики современной социальной жизни и про- 
изводственных отношений, которые все более 
характеризуются гуманитарной направленно-
стью на развитие способности человека само-
стоятельно решать жизненные и профессио-
нальные проблемы.
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Holistic view on spiritual music  
in professional perception of a music teacher

There is shown the necessity to mark out spiritual 
music as the object of pedagogic research. There 
are specified the cultural and historical and scien-
tific fundamentals of spiritual music comprehension. 
There is revealed the integration and antinomy es-
sence of the holistic view of spiritual music in pro-
fessional perception of a music teacher from the po-
sition of humanitarian knowledge. Through the in-
terconnection of functions and components there is 
revealed the model of the holistic view of spiritual 
music.

Key words: spiritual music, professional perception 
of a music teacher, holistic view of spiritual music, 
functions and components of holistic view of spiri-
tual music.
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