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Введение © 

Развитие эмоциональной сферы личности уча-

щихся становится важнейшим фактором гуманиза-

ции современного образования, а воспитание эмоци-

ональной культуры педагогов-музыкантов – необхо-

димым условием их профессиональной компетентно-

сти, позволяющим грамотно и эффективно использо-

вать организующую роль эмоций на музыкальных 

занятиях. Понимание структурных и сущностных 

особенностей эмоциональных сторон психики чело-

века будет способствовать более полной реализации 

поистине необъятного педагогического потенциала 

художественных эмоций. Музыка, справедливо счи-

тающаяся одним из наиболее эмоциональных видов 

искусства, предоставляет особые возможности воз-

действия на личность учащегося. 

О власти музыки над человеком размышляли 

крупнейшие мыслители различных эпох. Неслу-

чайно и Бетховен, и Скрябин верили в необыкно-

венно возвышающую силу музыкального искусства. 

Эффект его влияния проявляется в том, что под воз-

действием музыкальных образов человек также ана-

лизирует и события собственной жизни, осуществ-

ляя не всегда ясно осознаваемую саморегуляцию 

своей личности. Говоря об эмоции художественного 

сопереживания самому себе, Н. Берхин отмечает, что 

«результаты общения с собой как бы накладываются 

на процесс общения с воображаемым героем и обога-
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щают его, включая в него элементы общения с со-

бою, делая его лично значимым, эмоционально окра-

шенным» [5, с. 39–40]. Высказывание Н. Берхина в 

чем-то перекликается с гипотезой В.М. Аллахвер-

дова о причинах эмоционального воздействия худо-

жественных произведений. Автор выдвигает следую-

щую интересную гипотезу: «Если текст порождает 

такие осознанные и неосознанные противоречия, что 

решение осознанных противоречий приводит к реше-

нию неосознанных, то данный текст является худо-

жественным текстом» [2, с. 59]. При изучении музы-

кального текста вызываемые им художественные 

эмоции вступают во взаимодействие с жизненным 

опытом учащегося, с уже пережитыми им ранее эмо-

циями. Полученный эмоциональный отклик способ-

ствует не только саморегуляции эмоциональных со-

стояний, но и повышению мотивации к профессио-

нальному и личностному росту. 

Изображаемые в музыке эмоции обусловлены ху-

дожественным замыслом произведения, его образ-

ным содержанием. Они условны, символичны, вооб-

ражаемы и определяются эстетическими установ-

ками конкретной исторической эпохи. Так, напри-

мер, в 1781 г. Моцарт писал: «Музыка… должна все 

же доставлять удовольствие, следовательно, всегда 

должна оставаться музыкой» [1, с. 427]. В XIX в. 

внимание уже акцентируется на внутреннем мире 

человека, на динамике человеческих переживаний, 
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в европейской эстетике полностью утверждается ста-

тус музыки как страны чувств. В XX в. в музыке 

происходит завоевание новых эмоций: возрастают 

эмоции страха, тревоги, подавленности, драматизма, 

гротеска и т.д. Изучение музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров, обогащая музы-

кальный кругозор и эстетический опыт учащихся, 

оказывает воздействие не только на их эмоциональ-

ное развитие, но и на их целостное духовное станов-

ление, а понимание особенностей взаимодействия 

различных видов эмоций позволяет более эффек-

тивно планировать процесс обучения [4], реализуя 

индивидуальные стратегии развития учащегося. К 

примеру, в классе вокала или музыкального инстру-

мента становится возможным подбирать соответству-

ющий уровню эмоционального развития учащегося 

репертуар, соблюдая принцип доступности и посте-

пенно расширяя палитру эмоций и чувств. Умение 

правильно выстроить последовательность изучаемых 

музыкальных произведений является важной ча-

стью профессиональной компетенции педагога-музы-

канта. 

Результаты 

Согласно энциклопедическому словарю, эмоции – 

это «реакции человека и животных на воздействие 

внутренних и внешних раздражителей, имеющие 

ярко выраженную субъективную окраску и охваты-

вающие все виды чувствительности и переживаний» 

[6, с. 1405]. Под процессом переживания в психоло-

гии понимается реакция сознания на интеллектуаль-

ное отражение окружающего мира, которая осу-

ществляет функцию ориентации в образе внешнего 

мира и представляет собой единство объективного и 

субъективного. Переживание, будучи сущностной 

единицей психики и высшей подструктурой созна-

ния, координирует работу таких психических про-

цессов, как восприятие, эмоции, воображение, па-

мять, и является и результатом, и предпосылкой де-

ятельности человека. Целенаправленность пережи-

вания проявляется в его определяющем влиянии на 

процессы раскрытия или создания смыслов, в актив-

ной интеллектуально-эмоциональной переработке 

внешних и внутренних воздействий, в значимых из-

менениях внутреннего мира личности. Переживание 

является одной из операциональных составляющих 

любой деятельности, а в музыкально-слуховой даже 

выражает ее сущность. Можно сказать, что посред-

ством искусства происходит реализация человече-

ских потребностей в переживаниях [7]. Указанное 

понятие определяется доминирующей потребностью 

личности, ее ценностными ориентирами и поэтому 

имеет глубоко личностный характер. Переживания 

на основе опыта, полученного при изучении музы-

кальных произведений, играют важную роль в му-

зыкальном образовании. 

Эмоции, являющиеся в отличие от переживания 

частным психическим процессом, опираются на 

представления о пережитых или воображаемых си-

туациях, нередко предвосхищая их, и могут рассмат-

риваться как результат особого оценочного акта от-

ражения действительности. Они обеспечивают еди-

ный критерий для раздражителей любых модально-

стей и ощущений любой природы. Противополож-

ный характер переживания положительных и отри-

цательных эмоций проявляется в состояниях субъ-

екта, которые он стремится максимизировать (как 

минимум, стабилизировать) или минимизировать, 

при этом отрицательные эмоции направлены по пре-

имуществу на их субъективный компонент 

(вовнутрь), а в положительных доминирует направ-

ленность вовне, на объект эмоционального пережи-

вания [8]. Трудно переоценить роль положительных 

эмоций в учебной деятельности: они способствуют 

росту активности, самостоятельности, развитию 

творческого начала у учащихся, в то время как от-

рицательные эмоции не содействуют успешности за-

нятий и могут понижать самооценку учащегося.  

Помимо функции оценки, важнейшей функцией 

эмоций является функция побуждения. Она связана 

с такими специфическими психическими явлени-

ями, как желание, стремление, влечение и др., кото-

рые имеют явный признак активности. Факторы, по-

буждающие деятельность, рассматриваются во мно-

гих научных исследованиях в рамках проблемы мо-

тивации, без решения которой невозможно добиться 

успеха в любой учебной работе. Поэтому эмоцио-

нальная составляющая в педагогическом процессе 

имеет огромное значение, способствует активности и 

сознательности учащихся как в самостоятельной 

подготовке к занятиям, так и на занятиях с педаго-

гом. 

Художественные эмоции отличаются от житей-

ских тем, что основу их составляет устойчивое, объ-

ективное, социально-историческое содержание. «Ис-

кусство берет свой материал из жизни, но дает сверх 

этого материала нечто такое, что в свойствах этого 

материала еще не содержится. …чувство первона-

чально индивидуально, а через произведение искус-

ства оно становится общественным или обобщается» 

[9, с. 314]. Обыденные эмоции, как правило, связаны 

с теми или иными внешними воздействиями и 

направлены в определенный адрес. Художественные 

же эмоции при всей их необычайной силе разреша-

ются не во внешнем проявлении, а в образах фанта-

зии. Можно сказать, что в знаменитых словах 

Л.С. Выготского об эмоциях искусства как об умных 

эмоциях [9] отражено главное их отличие от обыден-

ных. Способ организации художественного текста, 

его структура способны также сами по себе оказы-

вать сильное эмоциональное воздействие.  

Обыденные эмоции имеют отрицательный или по-

ложительный характер, причем число разновидно-

стей отрицательных эмоций существенно преобла-

дает. Художественные же эмоции всегда положи-

тельны, даже если они связаны с глубокими жизнен-

ными потрясениями. Они заставляют по-новому пе-

режить и осмыслить свою собственную жизнь, вызы-

вая особого рода положительный эффект. С одной 

стороны, художественные эмоции являются продук-

том относительно самостоятельной работы психики 

художника, с другой – психики человека, восприни-

мающего искусство. Становясь личным пережива-

нием, художественные эмоции возбуждают творче-

скую активность учащегося. Ещё раз подчеркнем, 

что положительный характер художественных эмо-

ций вносит важный вклад в решение педагогических 
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задач, создавая условия для поддержания у уча-

щихся мотивации к обучению. 

Художественные эмоции могут не отображать 

конкретных жизненных фактов и вообще какого-

либо предметного содержания. Они имеют обобщен-

ный характер и отражают хорошо систематизирован-

ный опыт отношений человека к действительности 

или проекты новых отношений [11]. Поэтому про-

цесс создания такого рода эмоций требует напряжен-

ной мыслительной работы и способности к формиро-

ванию сложных понятий, не имеющих прямого ана-

лога в фактах действительности. Находясь под впе-

чатлением обыденных эмоций, художник должен со-

здавать новые, не существующие в действительно-

сти, качественно более высокие художественные эмо-

ции. Жизненная эмоция, выступая как уникальное 

переживание отдельной личности, не нуждается в 

связях с другими эмоциями и может существовать 

как самостоятельное преходящее психическое обра-

зование. В то же время, чем сложнее художествен-

ные эмоции, тем более они теряют смысл вне опре-

деленной системы с присущими ей художественно-

логическими связями, т.е. вне контекста. Умение 

ориентироваться в музыкальных стилях, знание ис-

тории создания музыкального произведения и осо-

бенностей творческого почерка его создателя, таким 

образом, будут способствовать адекватному постиже-

нию смысловых и эмоциональных доминант изучае-

мой пьесы. 

Выдающаяся роль в механизме передачи эмоцио-

нального содержания принадлежит ассоциациям, 

которые условно можно назвать художественными. 

Они вырабатываются в процессе художественной 

практики и связывают восприятие художественных 

структур с как бы преломляющимися сквозь них 

жизненными ассоциациями. Потребитель искусства 

не сможет извлечь эмоциональное содержание, вло-

женное автором, не овладев хотя бы минимумом 

утвердившихся в общественном сознании художе-

ственных ассоциаций. «В ходе общественной прак-

тики в общественном сознании образуются устойчи-

вые ассоциативные фонды, которые присваиваются 

людьми вместе со всем социально-историческим опы-

том» [11, с. 157]. Исследуя проблемы интонацион-

ного словаря, Б.В. Асафьев [3] доказал, что в обще-

ственном художественном сознании образуются ти-

пологические звукокомплексы или сопряжения зву-

ков, имеющие чрезвычайно прочные ассоциативные 

связи. Символические звукокомплексы «взаимно со-

путствуют» поэтическим образам и идеям, конкрет-

ным эмоциональным состояниям, могут формиро-

ваться в связи с теми или иными ариями, мелоди-

ями, темами, секвенциями, выразительными звучно-

стями, если они принадлежат популярным произве-

дениям, прочно вошедшим в общественное сознание.  

Наряду с общественными ассоциациями, форми-

рующимися в процессе всего социально-историче-

ского опыта, в психике человека образуются и инди-

видуальные ассоциативные связи. Этим обусловлены 

особенности восприятия произведения искусства 

каждым человеком в отдельности, при этом ассоци-

ативные запасы непрерывно изменяются и обогаща-

ются, чем и объясняется долголетие произведений 

искусства и их новая жизнь в современных усло-

виях. Яркие немузыкальные ассоциации могут воз-

никать на отдельных фрагментах музыкальных про-

изведений [10]. Учащиеся постигают жизненное со-

держание музыки с помощью постоянно обогащаю-

щегося ассоциативного фонда. Присвоенные им зна-

комые интонации на основе логики конкретной му-

зыкальной системы связываются с незнакомыми в 

единое целое. Таким образом, усваивается эмоцио-

нальное содержание, которого не было в уже сложив-

шихся ассоциациях. Иными словами, опираясь на 

знакомые эмоции, в учащихся пробуждаются создан-

ные творчеством композитора эмоции незнакомые, 

новые, ранее не переживаемые. 

Музыка способна вызывать самые разнообразные 

эмоции. В.Н. Холопова предлагает следующую клас-

сификацию их важнейших типов [12]. 

1. Эмоции как чувство жизни. 

2. Эмоции как фактор саморегуляции личности. 

3. Эмоции восхищения мастерством искусства. 

4. Субъективные эмоции музыканта-практика – 

композитора, исполнителя. 

5. Изображаемые в музыке эмоции (эмоции во-

площаемого в музыке образа). 

6. Специфические природные эмоции музыки 

(эмоции природного музыкального материала). 

Два первых вида эмоций, как указывает В.Н. Хо-

лопова [12], объединяют музыку с другими социаль-

ными факторами человеческой жизни. Для любите-

лей музыки они являются наиболее результатив-

ными и важными. Для профессионалов же уровень 

мастерства, определяющий появление третьего вида 

эмоций, приобретает приоритетное значение, что 

особенно проявляется на исполнительских конкур-

сах. Но и для любителей, и для профессионалов вос-

хищение мастерством музыканта – всегда эмоция по-

ложительная. 

Третий и последующие виды эмоций специфичны 

только для музыкального искусства. Четвертый вид 

эмоций связан с профессиональной деятельностью и 

может носить побочный характер, но он необходим 

для возникновения контакта между произведением 

и слушателем. Особую роль играют эмоции исполни-

теля, перед которым стоит задача передать слушате-

лям свой эмоциональный настрой, подчинить их 

своей творческой воле. Артисту необходимо целена-

правленно регулировать свой эмоциональный 

подъем, подчинять его художественно-эстетической 

дисциплине. Несмотря на «техничный» характер, 

профессиональные эмоции составляют часть много-

стороннего комплекса чувств в музыкальном искус-

стве. Исполнение учащимися музыкальных произве-

дений (инструментальное, вокальное, хоровое или на 

занятиях по дирижированию) является наиболее ак-

тивной формой изучения музыкальных произведе-

ний. В процессе создания исполнительской интер-

претации музыкальной пьесы задействуются все 

виды эмоций, от их яркости и глубины, а также от 

их взаимодействия зависит результат учебной дея-

тельности. 

Выводы 

Способность человека к художественному сопере-

живанию обусловлена уровнем художественного раз-

вития личности. В процессе переживания учащийся 
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благодаря ассоциациям испытывает не только эсте-

тические или художественные эмоции, но и эмоции 

жизненные, связанные с его личным опытом. По-

этому задача педагога заключается в комплексном 

подходе к проблемам эмоционального развития уча-

щегося с учетом взаимодействия и взаимообогаще-

ния его жизненных и художественных эмоций. Чем 

больше эмоции, вызванные музыкальным произведе-

нием, будут перекликаться с жизненным эмоцио-

нальным опытом учащегося, тем более продуктивно 

будут проходить музыкальные занятия и тем быст-

рее будут достигнуты поставленные цели.  

Определение жизненных эмоций, адекватных со-

держанию музыкального произведения, может про-

исходить в процессе творческого диалога учителя и 

ученика. Учащемуся будет полезно постараться оха-

рактеризовать как музыкальный образ произведения 

в целом, так и его эмоциональную драматургию, про-

анализировать, как средства музыкальной вырази-

тельности передают ту или иную динамику чувств и 

способствуют созданию музыкального образа. Особое 

внимание можно уделить личным впечатлениям и 

ассоциациям учащегося, сравнением его собствен-

ных жизненных или художественных (полученных 

при знакомстве с другими произведениями искус-

ства) эмоций с эмоциями, вызванными изучаемым 

музыкальным произведением. 

В музыкальном образовании так или иначе при-

сутствуют все перечисленные виды музыкальных 

эмоций. Но хотелось бы отметить чрезвычайную 

важность именно исполнительской деятельности, 

оказывающей значительное влияние на активиза-

цию и обогащение всей эмоциональной сферы уча-

щихся. Чтобы создать оптимальные условия для 

формирования интереса учащихся к созданию соб-

ственных исполнительских интерпретаций музы-

кальных произведений, педагог-музыкант должен и 

сам владеть необходимыми исполнительскими навы-

ками. В частности, «живое» исполнение изучаемой 

на уроке музыки позволяет преподавателю эмоцио-

нально «заражать» ученика своими эмоциями, уси-

ливая словесные методы выразительным наглядным 

показом. 

Ассоциации могут быть внемузыкальными, свя-

занными с жизненным опытом, и музыкальными, 

зависящими от индивидуального восприятия музы-

кального текста. Педагоги часто опираются на «ассо-

циативные» методы, включающие в себя постоянное 

расширение музыкального кругозора учащихся, ак-

тивизацию связей между их музыкальным и внему-

зыкальным опытом, привлечение изученного на дру-

гих предметах материала. Например, часто исполь-

зуется сопоставление с художественными образами 

из других видов искусства, литературы, сравнение с 

картинами природы. Эмоциональное освоение музы-

кального произведения может происходить как мыс-

ленно, так и в процессе его звукового воплощения. 

Учитывание индивидуальных особенностей уча-

щихся, их способности к эмоциональной рефлексии 

также, несомненно, будет способствовать эффектив-

ности учебного процесса. 

В заключение хочется привести известные слова 

Б.М. Теплова: «Восприятие музыки идет через эмо-

цию, но оно эмоцией не кончается. В музыке мы че-

рез эмоцию познаем мир. Музыка есть эмоциональ-

ное познание» [Цит. по:7, с. 158]. Сила музыкаль-

ного воздействия на личность учащегося обуслов-

лена, таким образом, как объективными закономер-

ностями и способами структурной организации му-

зыкального произведения, так и субъективными осо-

бенностями деятельности психики в процессе вос-

приятия музыки. 
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