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Известно, что нравственность является 

основой жизнеспособности любого обще

ства. В истории развития этической мысли 

сыграла важную роль предложенная Пла

тоном характеристика идеала нравственно

го человека, представленная в виде четы

рех кардинальных добродетелей - мудрос

ти, умеренности, мужества и справедливо

сти. Обозначенные Платоном добродетели 

входят в состав нравственных качеств лич

ности, определяют процесс нравственного 

воспитания, которое представляет собой 

целенаправленное и систематическое воз

действие с целью формирования у детей 

нравственных представлений, определяю

щих сознание, чувства и поведение воспи

танников в соответствии с требованиями 

общественной морали. 

Поэтому, усваивая в процессе воспита

ния нравственные представления и опира

ясь на них, индивид может в значительной 

мере самостоятельно регулировать свое 

поведение и судить о моральных качествах 

всего происходящего вокруг. Для понима

ния проблематики нашей статьи важно рас

смотреть и проанализировать такие поня

тия, как «представление», «восприятие», 

«нравственность», «нравственные представ

ления», «музыкальное восприятие». 

Одна из важнейших методологических 

проблем современной психолого-педагоги

ческой науки - это проблема сущности и спе

цифики отражения и познания индивидом 

окружающей действительности. Б. Г. Анань

ев основными функциями психического 

отражения определял образную и понятий

ную, где уровень представлений реализует

ся в образной функции. С точки зрения те

ории отражения представления - это не тень 

ощущений и восприятий, не их ослаблен

ный дубликат, а обобщенный образ пред

метов и явлений объективной реальности. 
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По мнению Б. Г. Ананьева, характерная 

особенность представления состоит в том, 

что в нем соединяются образность (нагляд

ность) и в то же время обобщенность' . 

Таким образом, при переходе от ощу

щений и восприятий к представлению про

исходит «сжатие» информации. Как отме

чает Б. Г. Ананьев, при этом меняется струк

тура образа: одни признаки подчеркивают

ся, усиливаются, другие затушевываются и 

редуцируются
2
. Характер деятельности оп

ределяет свойства представления по пара

метрам «яркость - четкость». В представ

лении отражаются не только отдельные 

предметы, но и типичные свойства более 

или менее значительных по объему групп 

предметов. В этом смысле оно является со

бирательным образом. 

В формировании представлений необхо

дим не только опыт непосредственного вос

приятия, но и овладение знаками и знако

выми системами (прежде всего языком), где 

фиксируются результаты познавательной 

деятельности человечества. В психологи

ческих исследованиях отмечается такая осо

бенность представлений, как панорам-

ность, дающая субъекту возможность вы

хода за пределы актуальной (наличной) 

ситуации
3
. Таким образом, представление 

выступает не только как образ, но и как ум

ственные действия с отраженными в них 

объектами, которые обеспечивают возмож

ности антиципатии и выступают как связу

ющее звено восприятия и мышления. 

В словаре В. Даля глаголу «восприни

мать» дается толкование: «Получать, усва

ивать себе»
4
. Психологический термин 

«восприятие» содержит оба оттенка этого 

значения: «человек получает информацию-

знания о мире и виде предметных образов 

и делает их достоянием своего собственно

го сознания в качестве образов представле

ний и мыслей, удерживаемых в памяти»
5
. 

Восприятие проходит два этапа. На первом 

этапе создается «сенсорный слепок», физи

ческой реальностью воздействующий на 

органы чувств, на втором - осуществляет

ся его обработка, приводящая к его само

стоятельному функционированию в крат

ковременной памяти. 

Современная психология, определяя 

восприятие как «отражение предметов и 

явлений в совокупности их свойств и час

тей при непосредственном воздействии на 

органы чувств»
6
 признает активность лич

ности в этом процессе. Актуальным явля

ется высказывание С. Л. Рубинштейна о 

том, что восприятие никогда не бывает пас

сивным, только созерцательным актом: 

«Воспринимает не изолированный глаз, не 

ухо само по себе, а конкретный живой че

ловек, и в его восприятии... всегда в той или 

иной мере сказывается весь человек - его 

отношение к воспринимаемому, его потреб

ности, интересы, стремления, желания, чув

ства». Восприятие человека представляет 

собой «единство чувственного и логическо

го, чувственного и смыслового, ощущения 

и мышления»
7
. Таким образом, восприятие 

рассматривается и как процесс, и как ре

зультат. В процессе восприятия выделяют

ся активные и пассивные, осознаваемые и 

неосознаваемые компоненты, отмечаются 

фазы и этапы этого процесса, производит

ся классификация и изучается генезис дей

ствий по формированию образа. Главным, 

а иногда единственным результатом вос

приятия считается формирование образов 

внешнего мира 

Л. М. Веккер выделяет эмпирические за

кономерности перехода от восприятия к 

представлению. Представление как вторич

ный образ восприятия возникает у челове

ка благодаря ощущениям и восприятию. Но 

в отличие от образов ощущений и воспри

ятий, т. е. непосредственных результатов 

этих процессов, представление может быть 

редуцировано во времени и пространстве 

от образов восприятия. Образы, возника

ющие в результате этих процессов, сохра

няются благодаря памяти. В отличие от вос

приятия представления носят обобщенный 

характер. Первичный чувственный образ 

относится к настоящему, а образ представ-
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ления - к прошлому и возможному будуще

му. Таким образом, представления имеют 

чувственную и предметную основы
8
. 

Представления не механически воспро

изводят поток восприятия, а перерабаты

вают его. В обобщенности представления 

подготавливается обобщенность мысли, 

так называемое предпонятие, которое вы

деляет Л. С. Выготский . Предпонятие 

находится в простом и непосредственном 

отношении к объекту. При восприятии или 

представлении явления его наглядные, чув

ственные признаки выдвигаются на первое 

место, становятся центром переживания
9
. 

В психологии существует разграничение 

представлений по степени обобщенности 

образа. Выделяют единичные представле

ния, общие представления и обобщенные 

образы, отраженные в схемах, условных 

зЕтках. Представления также классифици

руются по модальности (слуховые, зритель

ные, тактильные и т. п.), с учетом своеоб

разия их чувственной организации и позна

вательного значения, Б. М. Теплов - му

зыкальные представления; А. Н. Давыдо

ва, Л. М. Веккер - осязательные представ

ления; Н. К. Гусев вкусовые представле

ния, по пространственно-временным харак

теристикам и по содержанию
10

. 

Изучение представления в различных 

аспектах дало возможность сделать вывод, 

что они не возникают мгновенно и в закон

ченном виде, а формируются, постепенно 

совершенствуются и изменяются под влия

нием целенаправленных актов восприятия. 

В зависимости от того, как в ходе той или 

иной деятельности организовано восприя

тие, мы имеем больше или меньше матери

ала для усовершенствования и обогащения 

представлений. Это обстоятельство значи

мо для педагогической практики, оно дает 

возможность учителю в процессе обучения 

формировать те или иные представления. 

Как один из видов представлений выде

ляют нравственные представления. В науч

но-педагогической литературе нравствен

ность (от лат. Moralis - нравственный) 

трактуется как одна из форм общественно

го сознания, это совокупность принципов 

и норм поведения, охватывающих отноше

ния людей друг к другу и к обществу". 

Нравственное развитие и саморазвитие 

личности происходит в процессе нравствен

ного воспитания, которое представляет со

бой целенаправленное и систематическое 

воздействие на сознание, чувства и поведе

ние воспитанников с целью формирования 

у них нравственных качеств, соответству

ющих требованиям общественной морали. 

Нравственное воспитание включает форми

рование у человека сознания связи с обще

ством, зависимости от него, необходимос

ти согласовывать свое поведение с интере

сами общества, ознакомление с нормами 

нравственности и разумности, превращение 

нравственных знаний в нравственные убеж

дения, создание системы этих убеждений; 

формирование устойчивых нравственных 

чувств и нравственных качеств, высокой 

культуры поведения, уважения человека к 

людям; формирование нравственных при

вычек
12

. 

Рассматривая представления, в том чис

ле и нравственные, как одну из форм зна

ний, мы опирались на классификацию ви

дов знаний, данную М. Н. Скаткиным
13

. 

М. Н. Скаткин различает: 

• основные понятия (житейские и науч

ные) и термины, без которых невозможно 

понимание ни одного текста, ни одного эле

мента знаний; 

• знания о способах деятельности, ме

тодах познания; 

• оценочные знания, знания о нормах от

ношений к различным явлениям жизни, 

установленных в обществе. 

Данная классификация легла в основу 

выявленных нами групп нравственных 

представлений: первая представления об 

общечеловеческих ценностях и о нравствен

ных качествах личности; вторая - представ

ления о нравственных отношениях к окру

жающему миру; третья - представления о 

сотрудничестве, о способах общения и вза-
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имодействия. Считаем, что нравственные 

представления каждой группы отличаются 

друг от друга тем, что они играют различ

ную роль в нравственном становлении лич

ности и требуют различной организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Известно, что предметы эстетического 

цикла потенциально обладают большими 

возможностями эмоционально-нравствен

ного влияния на детей младшего школьно

го возраста. В произведениях музыкально

го искусства ис торически з акр еплены 

образцы гуманного отношения к действи

тельности, нравственного сознания, пред

ставления о добре и зле. Н. Аминов в своих 

работах отмечает, что искусство, и музыкаль

ное в частности, обладает особой, отлича

ющей его от науки, способностью завладе

вать «всем» человеком и проникать в него, 

даже если он этого и не осознает. «Оно яв

ляется той силой, которая может потрясти 

и преобра зов а т ь человека до глубины 

души»
14

. Кроме того, он подчеркивает, что 

только в искусстве постоянно создаются 

«модели человеческого существования», 

развиваются те стороны личностного по

тенциала ребенка, на которые ограничен

но влияет содержание других предметов: 

воображение , интуитивное творческое 

мышление, способность к синтезу, развива

ет возвышенные чувства
15

. 

Мир музыкального искусства во всем 

многообразии жанров формирует и орга

низует сферу чувственного восприятия че

ловеком окружающего мира. Музыка, за

ключающая в себе эмоциональный опыт 

многих поколений, развивает чувствен

ность, посредством которой человек всту

пает в действенный контакт с другим чело

веком, с обществом, что служит необходи

мым основанием личностного индивиду

ального переживания окружающего мира. 

Это происходит благодаря тому, что опыт-

эмоционального отношения к миру накап

ливается, приобретает особые коммуника

тивные формы в произведениях музыкаль

ного искусства и через него «наследуется» 

не столько для восприятия новых произве

дений, сколько для восприятия всей дей

ствительности. Неразрывно связанная с 

процессами, происходящими в обществе, 

музыка служит одним из проявлений нрав

ственного сознания, и, как творение чело

века, она помогает ребенку познавать не 

только окружающий мир, но и самого себя. 

Особое значение для эффективного и ре

зультативного воздействия музыкального 

искусства на младших школьников приоб

ретает музыкально-познавательная дея

тельность, направленная на художествен

ное освоение общечеловеческих и соци

альных ценностей мира, на осознание лич

ностной причастности к происходящим в 

мире событиям, д ел ающая школьника 

субъектом формируемых нравственных от

ношений. В основе музыкально-познава

тельной деятельности младших школьни

ков лежит процесс музыкального восприя

тия. Основным материалом в процессе вос

приятия музыки должно являться класси

ческое наследие русских и зарубежных ком

позиторов, народное творчество, фольк

лор, духовная и современная музыка. Выс

шая цель музыкального образования в на

чальной школе состоит в том, чтобы на

учить школьников слышать музыку в про

цессе различных видов музыкального вос

приятия. 

Исходя из методологического аспекта 

рассматриваемой проблемы, определим 

методологические основы музыкального 

восприятия. 

Музыкальное восприятие - процесс 

с ложный и мно го а спек тный , процесс , 

включающий объединение в сознании вос

принимающего огромного количества раз

личных элементов, отличающихся каче

ственным своеобразием. Проблемы психо

логии музыкального восприятия поднима

ли в своих трудах Б. В. Асафьев, Б. Л. Явор

ский, Л. А. Мазель, Е. В. Назайкинский, 

Е. Н. Федорович и др. 

Е. В. Назайкинский выявляет законо

мерности восприятия музыки, складываю-
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щисся на основе общности сенсорного, 

кинетического и с оциал ьно г о опыт а . 

В числе таких закономерных особенностей 

он называет общность пространственных 

и временных характеристик музыкально

го восприятия. Подходя к восприятию 

сложной структуры музыкальной формы 

с точки зрения не самой музыки, а психо

логии, Е. В. Назайкинский
16

 выделяет три 

масштабных уровня восприятия: 

• первый - уровень мотивов, основой 

для слышания которых является непосред

ственная работа слухового анализатора, 

способного охватывать непродолжитель

ные отрезки и осмысливать их как принад

лежащие к настоящему времени; 

• базой дтя второго масштабного уров

ня музыкального восприятия служит рече

вой опыт, ассоциации с логикой и синтак

сисом речи и разнообразными типами дви

жений. Здесь распространены термины, за

имствованные из лингвистики: фраза, пред

ложение, период. Употребляются также 

уподобления движению по определенной 

траектории (взлет, падение, вращение), от

ражающие действие ;шигательно-моторных 

звеньев, входящих в системный механизм 

музыкального восприятия; 

• третий уровень - это уровень произве

дения в целом и его относительно крупных 

законченных частей. Здесь ассоциативной 

базой в большинстве случаев оказываются 

аналогии с сюжетным развертыванием со

бытий и эмоциональными процессами. 

Процесс восприятия музыки начинает

ся в раннем детском возрасте, и психиче

ские особенности ребенка на каждом возра

стном этапе оказывают воздействие на ход 

этого процесса и его результаты. В различ

ных психолого-педагогических исследова

ниях особенностей музыкального восприя

тия детей указывается, что детям в целом 

свойственна экстрамузыкальная направ

ленность восприятия. Поэтому важную 

роль в активизации интереса ребенка к му

зыке играет привлечение внемузыкальных 

ассоциаций: словесных пояснений, сопос

тавлений с литературными произведения

ми, изобразительным искусством, жизнен

ными ситуациями и т. п. Среди многих пе

дагогических и психологических исследова

ний проблем, связанных с детским музы

кальным восприятием, мы выделяем изуче

ние генезиса музыкального восприятия 

Е. В. Назайкинским
17

 и исследование про

цессов бессознательного восприятия музы

ки детьми, проведенное А. В. Тороповой
1
". 

Оба труда основаны на онтогенетическом 

подходе и позволяют, выявляя различные 

стадии в развитии ребенка, определить ос

новные стадии и закономерности становле

ния музыкального восприятия вообще. 

По мнению Е. В. Назайкинского, в ин

дивидуальном восприятии ребенка пре

ломляются наиболее общие закономернос

ти не только восприятия как такового, но 

и наиболее общие и фундаментальные за

коны музыки, без которых было бы немыс

лимо ее функционирование как общезначи

мого искусства
19

. 

Анализируя данные экспериментальной 

работы, в процессе которой факторы обще

го влияния окружающей среды на музы

кальное развитие ребенка были четко от

граничены от факторов специального пе

дагогического воздействия, ученый пришел 

к выводу, что на разных стадиях развития 

ребенка в формировании его музыкально

го восприятия с разной интенсивностью и 

в разных сочетаниях действуют следующие 

моменты: коммуникатативный опыт, рече

вой опыт, двигательный опыт, собственная 

музыкальная практика. 

Коммуникативный опыт проявляется в 

различении ситуаций общения, при кото

рых ребенок сталкивается с музыкой. Вы

деляются четыре основные ситуации, че

тыре коммуникативные сферы, представ

ляющие наибольшие различия для ребен

ка: музыка, звучащая по радио или в зву

козаписи, пение окружающих, музыка, ис

полняемая в присутствии ребенка на ка

ких-либо музыкальных инструментах, му

зыка, включенная в комплексное действие 
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синтетического характера , связанная с 

ганцем, игрой - действиями, понятными для 

ребенка. 

Е. В. Назайкинский отмечает, что раз

граничение коммуникативных ситуаций по 

включенности в тот или иной жизненный 

контекст, по количеству участников музи

цирования или слушания, по простран

ственным особенностям их расположения 

связано с исторически сложившимся разде

лением музыкальных жанров. При всем их 

многообразии выделяются группы инстру

ментальных, вокальных, танцевальных и 

синтетических жанров. 

Жанровые различия музыки, связанные 

с формами и условиями ее воспроизведения 

и восприятия, с ее прикладными и художе

ственными функциями, складывались по

степенно и сказывались на самом характе

ре музыки. Подобно этому, углубление вос

приятия в собственно музыкальную сферу 

идет у детей естественным, исторически 

проверенным путем от комплексного жан-

рово-ситуационпого впечатления к диффе

ренцированному восприятию музыкальных 

произведений. По мере развития ребенка 

важность ситуативной оценки исполнения 

музыки перерастает у него в способность 

различать основные музыкальные жанры, 

прежде всего связанные с танцем, игрой и 

пением. 

Во взаимодействии с коммуникативным 

фактором действует и другой фактор, свя

занный с речевым опытом, так как наибо

лее доступная детям форма музицирования -

пение тесно связана с речью. Выявлена 

система взаимосвязей между восприятием 

детьми музыки и речи. Прежде всего дан

ные виды восприятия объединяет опора на 

один и тот же аппарат - голос. Кроме того, 

уже в раннем возрасте формируются навы

ки переноса интонационного и структурно-

синтаксического опыта речи на слушание 

музыки и пение. Это позволяет детям легко 

переходить от речи к пению и наоборот: 

пропевание понравившихся фраз или фраз, 

которым ребенок придает особое значение. 

Еще один тип взаимодействия речевого и 

певческого опыта тесная связь мелодии и 

текста. Она в раннем возрасте настолько 

сильна, что ребенок может не узнать слова 

любимой песни вне мелодии или не узнать 

мелодию вне текста. Со временем такая 

связь ослабевает. 

Двигательно-динамический (игровой) 

опыт детей можно разграничить как опыт, 

связанный с инструментальной музыкой, 

пением и различными импровизациями. 

Такой опыт выступает фактором, способ

ствующим четкой жанрово-коммуникатив-

ной дифференциации, а также условием 

различения и выделения выразительных 

средств самой музыки. Различные двига

тельные навыки здесь способствуют выяв

лению для ребенка различий в особеннос

тях музыкального языка (один тип мелоди

ческого движения - ходьба, другой - прыж

ки и т. д.). 

Приведенные виды опыта коммуника

тивный, речевой и двигательный - создают 

базу для музыкального развития, облегча

ют восприятие музыки. Центральным и спе

цифическим звеном в формировании музы

кального восприятия ребенка является соб

ственная музыкальная практика. Диффе

ренцированное восприятие музыки требу

ет специфических музыкальных навыков, 

которые развиваются на музыкальном ма

териале. 

В качестве такой практики могут выс

тупать музыкально-поэтические и музы

кально-ритмические импровизации (бо

лее ранний этап); формирование навыков 

пения; ганец; п ервоначал ьные навыки 

игры на любых музыкальных инструмен

тах. В этой деятельности формируется пер

вичный музыкальный тезаурус ребенка, 

который является фундаментом для после

дующего развития тонкого художественно

го восприятия музыки. 

Постижение музыкального искусства 

наделяет маленького человека духовной 

силой. В духовном сходятся все силы души 

и разума личности, а ведущим стержнем 
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духовного, специфическим его измерением 

оказывается нравственность. Важнейшими 

доминантами нравственности являются та

кие чувства- состояния, как любовь, вера, 

доброта, чуткость, милосердие, великоду

шие, благородство, доброжелательность. 

Именно в этих главных «знаках» духовнос

ти современная педагогика музыкального 

образования усматривает сущность нрав

ственных представлений, тот методологи

ческий ориентир, в соответствии с которым 

в личности могут и должны состояться жаж

да познания, нравственная чуткость и от

ветственность 

Таким образом, мы считаем, что спе

цифика нравственных представлений в ус

ловиях музыкального восприятия связана 

с нравственным познанием музыкального 

искусства, одухотворенного композито

ром, исполнителем и слушателем, высту

пающим как метаявление духовного по

рядка, в процессе которого формируется 

индивидуальная ценностно-смысловая 

установка личности, включающая когнитив

ный, эмоционально-оценочный и поведен

ческий компоненты, обеспечивающие уча

щемуся ориентацию и полноценное функ

ционирование в современном мире на ос

нове общечеловеческих ценностей. Бес

спорно, данное понятие носит общий и 

принципиальный характер и предполага

ет определенное уточнение применитель

но к разным возрастам человека. Оно но

сит характер принципа - ориентира, кото

рым может воспользоваться педагог, зани

мающийся формированием нравственных 

представлений в процессе музыкальных 

занятий. 
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