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УДК 37.0 + 378 + 781
Чжоу Мин

Статья посвящена значению формирования интереса студен'
тов музыкально'педагогических вузов к художественной культу'
ре, в том числе – музыкальной классике, который способствует
преодолению кризисной ситуации современного гуманитарного
образования. Рассматриваются образовательные и воспитатель'
ные функции этого интереса в контексте специфики  профессио'
нального  гуманитарного образования.
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Стаття присвячена значенню формування інтересу студентів

музично'педагогічних вузів до художньої культури, у тому числі –
музичній класиці, який сприяє подоланню кризисної ситуації сучас'
ної гуманітарної освіти. Розглядаються освітні і виховні функції
цього інтересу в контексті специфіки  професійної  гуманітарної
освіти.

Ключові слова: інтерес, інтерес до художньої культури, кла'
сична музика, криза гуманітарної освіти.

FORMING OF INTEREST TO THE ARTISTIC CULTURE AS A TASK OF
MODERN LIBERAL EDUCATION

Zhong Ming
The article is discuss the interest in artistic culture by students of

musical training institutes, espetialy in musical classics, which is serve
the overcoming of crisis situation in modern education.

Key words: interest, interest in artistic culture, classical music, crisis
in humanitarian education.

В европейской системе всеобщего среднего образования и воспитания на руK
беже XXKXXI веков обозначились достаточно заметные признаки кризиса, котоK

генетичний підхід дозволяє розв’язати важливішу методологічну проблему
внутрішньої детермінації розвитку на досвідомій його фазі і на рівні несвідоK
мого взагалі, а також про інстанцію, яка цей розвиток регулює. Крім того, на
думку автора, обраний методологічний підхід дозволяє науці ставити нові теK
оретикоKемпіричні питання, зокрема, про те, чи всі людські істоти народжуK
ються з однаковим потенціалом суб’єктності, чи можна цей потенціал нароK
щувати, примножувати, чи відбувається розвиток суб’єктності в онтогенезі і,
якщо так, яка логіка цього розвитку тощо. В.А.Татенко розглядає генезис
суб’єктності як рух за спираллю, основними витками якої він виділяє експірK
ієнтальну інтуіцію суб’єктного ядра, задіяння до розвитку суб’єктного механK
ізму самоапперцепції зі специфічною функцією пам’яті (накопичення, збеK
реження, відтворенняя досвіду).

Провідні положення теорії особистості та її основних проявів (О.О.БоK
дальов, С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьєвта ін.). Коли йдеться про дослідженK
ня особистісних феноменів, у ньому виокремлюється дві групи психічних явищ:
ті, що виступають як спонуки поведінки особистості, та ті, що складають виK
конавчий компонент у психічній регуляції цієї поведінки [4].

Спонуки поведінки – це ставлення особистості до різних сторін дійсності,
в яку вона включена, що проявляються у формі потреб, інтересів, схильносK
тей, а виконавчий компонент є властивостями, які складають умови успішK
ного виконання різних видів діяльності.

Для нашого дослідження важливою є теза, що всі загальні та часні відноK
сини, що створюють особистість, завжди несуть на собі відбиток суспільства,
до якого належить людина. За О.О.Бодальовим, не дивлячись на те, що кожK
на особистість індивідуально своєрідна, у її рисах завжди є характеристики
тих соціальних спільнот, до яких вона входить [4]. Крім того, для нас важлиK
во, що особистість характеризується не тільки тим, що вона робить, але й
тим, як вона це робить. При наявності достатньо розвинутих особистісних
особливостей, людина взаємодіє з оточуючим середовищем та виходить на нове
коло осіб, предметів, ситуацій, що  потребує володіння поряд з тотожніми
рисами і індивідуальною неповторністю, своєрідністю.

 Таким чином, методологічну основу дослідження склали основні положенK
ня теорії суб’єктної активності людини як умови еволюції її особистості, сисK
темноKструктурного підходу, генетичний принцип С.Д.Максименка, принцип
розвитку Т.П.Вісковатової, провідні положення теорії особистості та її осK
новних проявів.
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ции высшего педагогического образования, с ориентацией этого образования
на личность учителя и на особенности его деятельности в условиях современK
ного культурного процесса» [8, с. 2]. И далее: «От того, какое образование
получит учитель, сможет ли он творчески приметать свои знания, способен
ли будет ориентироваться во все усложняющемся мире современной художеK
ственной культуры в значительной мере зависит уровень   эстетической разK
витости и профессиональной состоятельности будущих специалистов» [там
же]. Собственно, речь идёт об общем личностноKиндивидуальном духовном
уровне, обеспечивающем культурную продуктивность будущего Учителя как
носителя педагогической информации. Данное понятие – педагогическая
информация – находим в разработках Е. Береговой, посвящённых вопросам
коммуникационных механизмов в системе художественного образования:
«…производство педагогической информации как совокупного социальноK
культурного опыта  осуществляется путём познания, оценки, преобразоваK
ния (через отбор, систематизацию, дифференциацию, интеграцию также)
присутствующей в  культурной памяти человечества  информации в конкретK
ные содержательные формы, которые являются необходимыми на современK
ном этапе развития общества, информационно сжатыми, ёмкими, способныK
ми к быстрой трансляции» [1, с. 9].

Такое понимание педагогического процесса в полной мере отвечает основK
ным функциям образования как социального института, среди которых, в
первую очередь, традиционно выделяют такие как: передачу (трансляцию)
знаний от поколения к поколению и распространения культуры, генерироваK
ние и хранение культуры общества, а также обеспечение профессиональной
ориентации и профессионального отбора молодёжи [3, с. 212].

В этом плане гуманитарное образование, которое обращено к духовноK
культурной деятельности человека занимает совершенно особое положение в
современном педагогическом контексте: его информационное поле наиболее
приближено к онтологическим основаниям личности, его индивидуальноKмиK
ровоззренческим и художественным рецепторам, которые формируют  моK
дель самоидентификации. Если же говорить о художественном образовании,
то эта область наиболее специфическая, поскольку его интерес направлен в
наиболее сокровенную сферу человеческой природы – творчество, которое
посредством  абстрактности воображения производит образноKсимволическую
реальность, всегда «культурно заряженную» (термин музыковеда А. КлимоK
вицкого), то есть несущую культурный смысл и информацию о культуре. Этот
исходный импульс творческой деятельности позволяет утверждать, что «…
явления искусства наделены содержательноKсмысловой многозначностью,
которую можно было бы сравнить с «генетическим кодом». В соответствии с
историческими условиями, временем, а также рядом субъективных фактоK
ров этот «код» реализуется в развёрнутую образную структуру, раскрываюK
щуюся в процессе интерпретации произведения … или концентрируется в знаK
ковое «ядро» [6, с. 14K15].

Художественному творчеству изначально присущ универсальный харакK
тер, который реализуется  в органическом сочетании познавательных, аксиоK
логических, художественноKэстетических и других качеств. Исследователи
отмечают, что «… в художественной культуре слиты воедино все виды человеK

рые проявляются в ощутимом разрыве между сложившимися традициями обраK
зовательной системы и реальными условиями современной культурной жизни
общества. Один из самых ярких признаков этого кризиса – изменение жизненK
ных ориентаций и отношения к ценности высшего образования современных стуK
дентов. Сегодня обучающаяся в вузах молодежь ориентированы скорее на то,
чтобы им «дали» знания, а не на самостоятельный их поиск и самообучение. На
первый план выходят умение работать с информацией (добывать, обрабатывать,
использовать), а также способность реагировать и эффективно использовать стреK
мительно возникающие и развивающиеся инновации. При этом традиционная
система образования, основанная на принципах просвещения, направленная на
трансляцию знаний, сохранение и воспроизводство духовного опыта, социализаK
цию личности, определяемая состоянием общества и отвечающая «социальному
заказу», становится неэффективной в условиях возрастающей информационной
динамики, глобализации и модернизации общества.

На наш взгляд, кризис обусловлен тенденцией к резкому снижению дуK
ховности общества,  а также интенсивному развитию информационных техK
нологий, которые, с одной стороны «упрощают»  культуротворческий процесс,
с другой – во многом способствуют его дегуманизации. Всё чаще озвучиваетK
ся мысль о том, что «… изменения в духовной сфере общества и, соответственK
но, в массовом сознании, порождают и такое негативное последствие глобаK
лизационных процессов, как ещё большую дегуманизацию человека …. и его
«раскультуривание»» [4, с. 202]. В этой ситуации для современной педагогиK
ки первостепенной задачей становится не только воспитание специалистовK
гуманитариев, но и активизация своей духовноKтворческой функции, котоK
рая, собственно, и наполняет понятие «гуманитарного образования» гуманиK
стическим смыслом. Ведь образование как целенаправленный процесс форK
мирования человека Культуры, человека неKбиологического – связан именно
с феноменом образования.

В достаточно разветвлённой сегодня системе гуманитарных наук область
художественной культуры занимает едва ли не первостепенное положение, и
поэтому для современной музыкальной педагогики актуальным становится
формирование познавательного интереса к феномену  искусства, и музыкальK
ного в том числе – как средству профессионального и общекультурного восK
питания. Тем более это актуально для современных условий образовательноK
го процесса, для которого характерны разнообразные «пересечения» культурK
ных традиций: в этом смысле практика обучения китайских студентов в муK
зыкальных вузах Украины в высшей степени показательна.

В нашем диссертационном исследовании рассматривается вопрос о развиK
тии интереса в музыкальноKпедагогическом образовании к классической музыK
ке средствами оперного искусства. Данная статья посвящена значению формиK
рования интереса студентов к художественному творчеству, в том числе – муK
зыкальной классике, способствующего преодолению кризисной ситуации, соK
стоящей в потере гуманистического содержания в практике общеобразовательK
ной школы. Соответственно, целью данной статьи явилось  выявление образоK
вательных функций  развития интереса к художественной культуре.

Современные исследователи отмечают, что «… в настоящее время развиK
тие новых тенденций в педагогике тесно связано с процессами гуманитаризаK
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стоящей в потере гуманистического содержания в практике общеобразовательK
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Положение о том, что художественный образ представляет собой единство
общего и единичного, составило классическое представление эстетической
мысли. Обычно отмечают, что в отличие от ученого, художник передает обK
щее не путем абстракций, а в конкретноKчувственной форме единичного явK
ления. При этом подчеркивается, что художник берет из жизни отдельные
черты героя и домысливает и синтезирует их в целостный образ.

Художественную культуру следует сегодня рассматривать как сложный по
составу компонент содержания высшего музыкальноKпедагогического обраK
зования.  Современный уровень развития гуманитарных наук позволяет утK
верждать, что исследование проблемы формирования интереса к художественK
ной культуре в процессе музыкальноKпедагогического образования предопреK
деляется интеграцией теории этой специализированной отрасли человеческой
деятельности и теории содержания конкретного вида высшего педагогическоK
го образования, в данном случае – музыкального. Поэтому выявление закоK
номерностей и методов формирования интереса к художественной культуре
студентов музыкальноKпедагогических факультетов зависит от общекультурK
ных предпосылок, позволяющих интерпретировать категорию художественK
ной культуры в контексте музыкальной педагогики высшей школы.

Современная культурная ситуация обусловливает поиски новых форм и
методов профессиональной подготовки учителей искусства в педагогическом
институте. В то же время теория и практика подготовки педагогаKмузыканта
свидетельствует, что многие проблемы музыкальноKпедагогического образоK
вания остаются не разработанными. В их числе – проблема формирования
художественной культуры студентов – будущих педагогов.

Вопросы функционирования искусства в обществе и его значения в жизK
ни человека явились базовыми для отечественной и зарубежной философии,
искусствоведения, эстетики и культурологии, музыкознания. Феномен худоK
жественной культуры рассматривается с позиций деятельностного подхода в
классических исследованиях В. Ванслова, М. Кагана, Н. Киященко,  Д. ЛиK
хачева, С. Аверинцева, Л. Баткина, М. Бахтина, В. Конен, В. Медушевского
и др. Такой подход позволяет выявлять  сложные взаимосвязи художественK
ной культуры общества и ее личностных проявлений в феноменах авторского
стиля того или иного художника.

   Согласно современным теориям, художественноKэстетическое воспитаK
ние  должно строиться в опоре на культурный опыт и традиции, что позволит
осваивать, воспроизводить и творчески преобразовывать духовноKнравственK
ные ценности (разработки этого музыкальноKпедагогического вопроса нахоK
дим у М. Кагана, Н. Киященко, А. Леонтьева,  Л. Выготского, Г. Цыпина, О.
Радыновой, Л. Рапацкой, О. Ушаковой и других представителей отечественK
ной педагогики).

Формирование интереса информационноKпознавательного интереса стуK
дентов к художественной культуре реализует ключевую педагогическую идею:
воспитание культурноKобразованной и культурноKотзывчивой личности, споK
собной реализовывать свой внутренний духовноKнравственный потенциал в
профессиональной деятельности. «Особенностью художественного образоваK
ния является соединение общих способностей со специальными в области опK
ределённого вида искусства», – отмечает Е. Береговая [1, с. 14]. При этом

ческой деятельности – преобразовательная, познавательная, ценностноKориK
ентированная и коммуникативная, а также и собственно художественное творK
чество, которое часто становится  предметом творческой рефлексии» [1, с.
13].

Для полноценного личностного развития современного человека формиK
рование интереса к художественной  культуре видится одной из первых задач
его образования. Это обусловлено тем обстоятельствам, что искусство, как
правило, не только в рамках приобретенного социального и эстетического
опыта, но и в широком и разветвлённом поле жизненных смыслов и ценносK
тей, общего мировоззрения. Поэтому современная   педагогика акцентирует
внимание на духовноKтворческом потенциале гуманитарного образования,
понимая под духовностью «… особое измерение человеческого бытия, котоK
рое выявляется в процессе реального самопризнания и самоопределения в
окружающем мире, который предусматривает формирование целостного униK
версума внутренней жизни» [5, с. 215K216].

Под понятием художественной культуры традиционно понимают одну из
специализированных сфер культуры, которая функционально реализует заK
дачи интеллектуальноKчувственного отображения действительности в худоK
жественных образах, а также различные аспекты обеспечения этой деятельK
ности. Художественный образ в  классическом литературоведческом опредеK
лении – это «…категория эстетики, характеризующая результат осмысления
автором (художником) какогоKлибо явления, процесса свойственными тому
или иному виду искусства способами, объективированный в форме произвеK
дения как целого или его отдельных фрагментов, частей» [9, с. 363]. С помоK
щью образов художник как бы посылает нам «сообщение» о своем понимании
и истолковании жизни. Образ обычно несет в себе некий идеальный смысл, то
есть в нем воплощаются субъективные представления художника о мире вокK
руг него и о людях, живущем в этом мире. Форма образа всегда личностна,
она несет неизгладимый след авторской идейности.

Еще Г. Ф. Гегель, в эстетике которого в особенности глубоко раскрыта
творческая природа искусства, отметил, что образ представляет собой единK
ство общего и конкретного, единичного. Согласно его учению, «…искусство
происходит из самой абсолютной идеи…, а его целью является чувственное
изображение абсолютного» [2, с. 118]. Отсюда следует, что «…содержанием
искусства является идея, а его формой — чувственное, образное воплощеK
ние» [там же, с. 32]. Гегель подчеркивал, что художественное произведение
«…должно представлять содержание не в его всеобщности, взятой как такоK
вой, а должно индивидуализировать эту всеобщность, придать ей чувственно
единичный характер» [там же, с. 30] .

Опираясь на своё индивидуальное представление о жизни, на понимание
её внутренней логики, ее закономерностей, художник при помощи фантазии
создает жизненно правдивые художественные образы. Стало быть, художеK
ственный образ, являясь формой познания жизни, вместе с тем отражает не
только реальную действительность отражаемого предмета, но и представлеK
ние о ней художника, зависящее от его мировоззрения и эстетических взгляK
дов. Своеобразие художественных образов впрямую соотносится с методом
отражения действительности, избранным художником.
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ному» слушателю). При этом часто утрачивается основной элемент музыки
как высокого искусства, как носителя этического и эстетического начал, теK
ряется «связующая нить времён» – и музыкальная классика в этом случае
выступает как эталон высокохудожественной культурной деятельности челоK
века.

Таким образом, воспитание способностей «понимания» и «чувствования»
музыкальных произведений в системе специального музыкальноKпедагогичесK
кого образования стимулирует развитие интеллектуального и эмоциональноK
го личностного потенциала будущего педагога.  Развитие интереса к художеK
ственной культуре и музыкальной классике у студентов является, на наш
взгляд, одним из факторов гуманизации в условиях современного образоваK
ния. Этот интерес способствует формированию как комплекса специальных
профессиональных качеств студента (аналитических, критических), так и
развитию духовноKценностного потенциала будущего специалистаKгуманитаK
рия.
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592 с.

указанный автор справедливо выделяет ряд компонентов, которые являются
общими в структуре творческих способностей представителей различных виK
дов искусства. Приводим эти компоненты [1, с. 15]:

Kпоэтическое, эмоциональноKлирическое восприятие мира, которое харакK
теризуется ярким образным видением, эмоциональным восприятием;

K образное мышление; образная память;
K эстетическое чувство;
K творческое воображение, которое раскрывается в способности импровиK

зировать, создавать новые образы;
K умение находить адекватные художественному образу способы выразиK

тельности;
K креативность, способность преодолевать стереотипы, нестандартно реK

шать творческие задачи;
K предельная работоспособность, уверенность, смелость, сопротивление

творческим неудачам также.
Все эти компоненты, безусловно, способствуют безграничному расширеK

нию личностного культуротворческого опыта студента, который в процессе
познания и переживания (эмоционального и эстетического) объектов худоK
жественной культуры, представленных различными видами искусства, разK
вивает как своё профессиональное мастерство, так и индивидуальноKдуховK
ные качества. Воспитание будущего педагогаKгуманитария направлено на
умение адекватно воспринимать, оценивать явления художественного творK
чества и способность передать свой личный и объективноKкультурный опыт
последующему поколению. Постоянное совершенствование эмоциональных
и интеллектуальных способностей является необходимым условием професK
сионального «общения» с искусством.

Музыкальное искусство в этом плане представляется наиболее универсальK
ным проявлением человеческой творческой деятельности – как в плане соK
зданияKтворения, так и в смысле восприятия. Из всех искусств музыка – наиK
более абстрактна и условна в своей субъективности. В музыкальном искусстK
ве, особенно не связанном с вербальным элементом «поясняющего» слова,
стираются границы культурного опыта воспринимающего и реализуются обK
щечеловеческие представления об эмоциональных и эстетических переживаK
ниях. И даже, такой насыщенный в содержательном плане жанр как опера
(текстовый элемент либретто, музыка, сценография, исполнительская инK
терпретация и т.д.) позволяет утверждать А. Парину следующее: «В опере
для меня нет национальных границ, я фактически теряю свою языковую и
культурную идентификацию, прекрасное остаётся прекрасным независимо от
государственной принадлежности и эстетической направленности…» [7, с. 6].

Воспитание будущего педагогаKмузыканта на образцах классической муK
зыкальной культуры крайне необходимо сегодня в условиях так называемой
«культурной свалки» – этноисторической и образноKстилевой (термин Т. ЧеK
редниченко) [10, с. 43K44]. В современном  мире, с одной стороны, чётко
ощутима тенденция к массовости  звукового  сознания (упрощённостиKприK
митивизации, шаблонности, «брендовости»), с другой – всё больше усложняK
ется язык серьёзной профессиональной музыки (которая, впрочем, также
отзывчива на идеи «новой простоты»  и, соответственно, доступности «обычK
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