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ПОНЯТЬ ЧЕЛОВЕКА

Развитие эмоционального 
интеллекта сРедствами музыки

н.а. Рыбакова

Аннотация. Предметом исследования является развитие у людей разного возраста и музыкальной подго-
товленности эмпатии на основе метода создания эмоционально-ассоциативных интерпретаций музыкаль-
ного образа. Объектом выступает эмпатия как один из ключевых компонентов развитого эмоционального 
интеллекта человека. В статье раскрывается сущность метода создания эмоционально-ассоциативных 
интерпретаций музыки (в широком смысле) с позиций возможности его применения для совершенствова-
ния эмоционального интеллекта через интенсивное развитие эмпатии. Действие метода обосновывается 
идеями психологии, музыкальной психологии и педагогики искусства. Особое внимание отводится сущности 
данного метода, характеристике апробированных автором в личной практике работы со взрослыми кон-
кретных методов и приемов: создания художественно-изобразительных, литературных и пластических ин-
терпретаций образа. Методологию исследования составляют исследования эмоционального интеллекта 
(Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Д. Майер, Т. Орме, П. Сэловей и др.), эмпатии (А.А. Бодалев, В.В. Бойко, Н.В. Буравцо-
ва, Т.П. Гаврилова, Ю.Б. Гиппенрейтер, Дж. Мид, О.В. Полякова и др.), музыкальной психологии исследованиям  
(Е.В. Назайкинский, В.Д. Остроменский, С.Х. Раппопорт, А.Н. Сохор, А.В. Торопова и др.), музыкальной педагоги-
ки (В. Коэн, Л.П. Маслова, Н.А. Тереньева, В.В. Школяр, Л.В. Школяр и др.).
Основными выводами проведенного исследования являются следующие положения:
– важнейшим качеством человека, обладающего развитым эмоциональным интеллектом, является способ-
ность к эмпатии, которая позволяет ему строить эффективное взаимодействие с другими людьми;
– восприятие музыки с применением соответствующих методов способно совершенствовать эмоциональ-
ный интеллект человека любого возраста посредством развития способности к эмпатии;
– более эффективным может сделать процесс развития эмпатии в процессе восприятия музыки метод соз-
дания эмоционально-ассоциативных интерпретаций музыки.
Новизна исследования заключается в обосновании и разработке автором эффективного для развития эмоци-
онального интеллекта метода создания эмоционально-ассоциативных интерпретаций музыки (в широком 
смысле), выделении в нем и описании трех групп методов (в узком смысле): художественно-изобразительных, 
литературных и пластических интерпретаций. Особым вкладом автора в исследование темы является то, 
что предпринята попытка обобщить опыт психологии, музыкознания и музыкальной педагогики, дополнить 
его авторскими идеями и результатами собственной работы по развитию эмпатии и эмоционального ин-
теллекта у взрослых людей, не имеющих музыкального образования.
Ключевые слова: ассоциации, эмоции, метод, восприятие, музыка, развитие, эмпатия, эффективное взаимо-
действие, эмоциональный интеллект, диалог.

Review. The article reveals the essence of the method of creating emotional and associative interpretations of music (in 
the broad sense) from the perspective of its application to improve emotional intelligence through intensive developing 
of empathy. Effect of the method is justified by ideas of psychology, music psychology and pedagogy of art. Particular 
attention is paid to the nature of this method, the characteristics of specific methods and techniques tested by the author 
in private practice, working with adults: creating of artistic and visual, literary and plastic interpretation of the image. 
The main conclusions of the research are the following:- The most important quality of a person who has developed 
emotional intelligence is the ability for empathy, which allows him to build effective interaction with other people;- 
Perception of music with the use of appropriate techniques can improve emotional intelligence of a person of any age 
through the development of the capacity for empathy;- Method of creating emotional and associative interpretations 
of music can bring more effective into the process of development of empathy in the process of music perception. The 
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(А.А. Бодалев, В.В. Бой� ко, Н.В. Буравцова, Т.П. Гаврй-
лова, Ю.Б. Гйппенрей� тер, Дж. Мйд, О.В. Полякова й 
др.).  Вместе  с  тем,  высокоразвйтая  способность  к 
эмпатйй прйсуща далеко не каждому человеку, что 
не позволяет ему достйгнуть й соответствующего 
уровня эмоцйонального йнтеллекта. Следователь-
но, для развйтйя эмпатйй требуются спецйальные 
дей� ственные средства, методы й прйе�мы.

Большой�   потенцйал  для  развйтйя  эмпатйй, 
как одного йз главных качеств, лежащйх в основе 
развйтого  эмоцйонального  йнтеллекта,  на  наш 
взгляд,  ймеет  музыка,  ее�   воспрйятйе  й  эмоцйо-
нальное осмысленйе.

Главной�   отлйчйтельной�   чертой�   музыкй  (как 
й любого другого вйда йскусства) является то, что 
любая йнформацйя, мысль, йдея передается йм й 
усвайвается рецйпйентом в опоре на чувственно-
эмоцйональную  сферу.  Именно  соответствующйй�  
эмоцйональный�  настрой� , сопережйванйе выступа-
ют основой�  понйманйя художественной�  йнформа-
цйй. «Каналом» для передачй музыкой�  чувств, эмо-
цйй� , мыслей�  является йнтонацйя. Интонацйонная 
прйрода  –  спецйфйческое  свой� ство,  отлйчающее 
музыку от другйх вйдов йскусства. 

Мы разделяем мненйе Л.П. Масловой� , которая 
счйтает,  что  йнтонацйя  в  йскусстве  –  это  канал 
связй  между  автором  й  воспрйнймающйм.  Это  – 
отношенйе,  выраженное  через  комплекс  опреде-
ленных  средств.  Поскольку  все  вйды  йскусства 
«говорят» темй же средствамй, что й людй (звука, 
мймйкй, жеста, пластйкй, цвета й т.д.), то воспрй-
ятйе  художественного пройзведенйя  аналогйчно 
общенйю  с  другйм  человеком  й  его  реальному 
воспрйятйю [1].

Согласно  псйхологйческйм  йсследованйям 
(Е.В. Назай� кйнскйй� , В.Д. Остроменскйй� , С.Х. Раппо-
порт, А.Н. Сохор, А.В. Торопова й др.), музыкальное 
воспрйятйе (как й воспрйятйе вообще) – актйвный�  
процесс.  Это  сложная  псйхологйческая  функцйя, 
определяемая  целямй  й  задачамй  деятельностй, 
а  также  конкретнымй  внутреннймй  й  внешнймй 
факторамй.

В последнйе годы все большйй�  йнтерес уче-
ных  вызывает  проблема  формйрованйя  й 
развйтйя  у  человека  эмоцйонального  йн-
теллекта. Исследователй данного феноме-

на  представляют  убедйтельные  доказательства 
тому, что не столько общйй� , сколько эмоцйональ-
ный�  йнтеллект является условйем успешностй че-
ловека в любой�  йз сфер его жйзнй (Р. Бар-Он, Д. Го-
улман, Д. Май� ер, Т. Орме, П. Сэловей�  й др.).

Эмоцйональный�   йнтеллект  формйруется  уже 
в детском возрасте. Однако й во взрослом возрас-
те  данный�   процесс  может  быть  эффектйвен.  Для 
этого необходймо осознавать значймость эмоцйо-
нального йнтеллекта,  знать  собственные пробле-
мы  в  этой�   областй  й  целенаправленно  развйвать 
у  себя  соответствующйе  качества,  способностй  й 
уменйя. Вместе с тем, методов й прйемов развйтйя 
эмоцйонального йнтеллекта, в том чйсле самосто-
ятельно, на сегодняшнйй�  день не так уж много. В 
этой�  связй основной�  задачей�  данной�  статьй явля-
ется  выявленйе й  обоснованйе методов развйтйя 
эмоцйонального  йнтеллекта  у  людей�   разлйчного 
возраста прй помощй музыкй, которые возможно 
йспользовать не  только под руководством  спецй-
алйста, но й самостоятельно. 

В самом общем вйде под эмоцйональным йн-
теллектом  прйнято  понймать  способность  чело-
века  осознавать  эмоцйй,  понймать йх  значенйе й 
прйчйны вознйкновенйя в совокупностй с уменй-
ем управлять ймй, оказывая тем самым влйянйе на 
себя й регулйруя взаймодей� ствйе с другймй. Важ-
ной�   характерйстйкой�   развйтого  эмоцйонального 
йнтеллекта,  на  наш  взгляд,  является  то,  что  его 
энергйя  должна  быть  направлена  на  достйженйе 
соцйально одобряемых целей� .

Однйм  йз  важней�шйх  качеств  лйчностй,  об-
ладающей�   высокйм  уровнем  эмоцйонального 
йнтеллекта,  является  эмпатйя  (способность  рас-
познавать, понймать й разделять чувства другого 
человека,  уменйе  сочувствовать й  сопережйвать). 
Именно эмпатйя выступает в качестве ключевого 
фактора эффектйвностй межлйчностного общенйя 

Понять человека

novelty of the research lies in the substantiation and development of the effective for developing emotional intelligence 
method of creating emotional and associative interpretations of music (in the broad sense), allocation and description 
of three groups of methods (in the narrow sense): fine art, literature and plastic interpretations. The author’s special 
contribution to the study theme is in the author’s attempt to summarize the experience of psychology, music studies 
and music pedagogy, supplement it with the author’s ideas and the results of the author’s  work on the developing of 
empathy and emotional intelligence of adults who do not have any education in music. 
Keywords: emotions, emotional intelligence, empath, effective interaction, development, music, perception, method, 
association, dialogue.
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Изложенное  позволяет  заключйть,  что  соот-
ветствующйм  образом  органйзованное  воспрй-
ятйе музыкй есть процесс общенйя-дйалога, для 
которого  совершенно  необходймо  максймально 
понять  й  прочувствовать  другого  человека,  его 
эмоцйональные  состоянйя,  пережйванйя,  осоз-
нать  вызвавшйе  йх  прйчйны.  Следовательно, 
каждый�  раз слушая музыку, вжйваясь в ее образ, 
участвуя  в  дйалоге  через  механйзмы  сотворче-
ства, мы актйвйзйруем й совершенствуем йменно 
эмпатйю,  в  опоре  на  дей� ствйе  этой�   способностй 
учймся  понймать  й  осознавать  душевный�   мйр 
Другого.  Однако  обычное  слушанйе  музыкй,  без 
спецйально органйзованного вдумчйвого процес-
са общенйя с ней�  не может дать нужных резуль-
татов. Для этого необходймо прйменять соответ-
ствующйе методы.

Эффектйвным  способом  для  развйтйя  эмпа-
тйй, на наш взгляд, является метод созданйя эмо-
цйонально-ассоцйатйвных  йнтерпретацйй�   музы-
кального  образа  (термйн  автора).  Т.е.,  «перевод» 
рецйпйентом  эмоцйонального  содержанйя  музы-
кального пройзведенйя на  язык другого  вйда йс-
кусства  прй  помощй  йзобразйтельных  й  выразй-
тельных средств последнего. Другймй словамй это 
своеобразное  перейнтонйрованйе  художествен-
ного образа. Термйн «перейнтонйрованйе» доста-
точно  шйроко  йзвестен  в  педагогйке  прйменй-
тельно к музыкальному обученйю детей�   (В. Коэн, 
Л.П. Маслова, Н.А. Тереньева, В.В. Школяр, Л.В. Шко-
ляр й др.). 

Методу  созданйя  эмоцйонально-ассоцйатйв-
ных йнтерпретацйй�  блйзок по своей�   сутй й доста-
точно йзвестный�  в музыкальной�  педагогйке метод 
созданйя  ассоцйатйвных  связей� .  Этот  метод  пред-
полагает обращенйе к самым разным сферам жйз-
ненного  й  художественно-творческого  опыта  ре-
цйпйента, пойск й проведенйе аналогйй�  не только 
с  другймй  вйдамй  йскусства,  но  й  с  ощущенйямй 
(тактйльнымй, зрйтельнымй, осязательнымй й др.). 

Такйм  образом,  йспользуя  устоявшйеся  йдей, 
воплотйвшйеся  в  методах  перейнтонйрованйя  й 
созданйя ассоцйатйвных связей� , мы предпрйнялй 
попытку сйстематйзйровать существующйй�  опыт, 
преобразовать  й  дополнйть  его  своймй  йдеямй 
й  представленйямй.  Значйтельное  место  в  этом 
процессе занял й собственный�  многолетней�  опыт 
музыкально-образовательной�   работы  автора  со 
взрослымй  людьмй,  не  ймеющймй музыкального 
образованйя  й  дйфференцйрованного  музыкаль-
ного воспрйятйя. Результатом проделанной�   рабо-

По мненйю Б.М. Теплова, музыкальное воспрй-
ятйе опйрается не только на музыкально-слуховой�  
опыт, но й на опыт жйзненный� , который�  проявля-
ется  в  богатстве  ассоцйатйвных  связей�   (слуховых, 
зрйтельных,  временных  й  другйх  представленйй� , 
закрепленных долговременной�  памятью [2]. Кроме 
этого, как указывают А.Н. Сохор й С.Х. Раппопорт, ос-
нову музыкального воспрйятйя составляют эмоцй-
ональные музыкально-эстетйческйе оценкй.

Художественный�  образ состойт как бы йз двух 
аспектов:  йнварйантного  (авторская  трактовка) 
й  варйатйвного  (позйцйя  йсполнйтеля  йлй  ре-
цйпйента).  Оба  онй  предоставляют  возможность 
для проявленйя собственного «Я». Первый�  пред-
полагает  глубокое понйманйе Другого на основе 
«подключенйя» к автору с позйцйй собственного 
жйзненного й музыкального опыта. Второй�   –  су-
губо йндйвйдуальное й  свободное  от  чьего-лйбо 
мненйя  отношенйе  к  замыслу,  его  собственную 
трактовку. Это «свое прочтенйе» й есть сфера не-
огранйченного  самопроявленйя  йндйвйдуаль-
ностй  человека.  В  этом  смысле  й  йсполнйтель, 
й  слушатель  –  соавторы.  Именно  варйатйвная 
составляющая  обеспечйвает  соавторство  всех 
субъектов музыкальной�  деятельностй в созданйй 
художественного образа, а самому образу – нейс-
черпаемость. Слушатель вправе не соглашаться с 
мненйем автора, йсполнйтельской�  йнтерпретацй-
ей�  пройзведенйя, может вообще не прйнять про-
йзведенйе как эмоцйонально-значймое для себя. 
Однако  он  должен йскать  путй  для  взаймопонй-
манйя, прйчем, в первую очередь, в себе, в своем 
внутреннем потенцйальном мйре.

Интонацйонная  прйрода  музыкй  позволяет 
рассматрйвать  взаймодей� ствйе  субъектов  музы-
кальной�   деятельностй  как  своего  рода  общенйе, 
основой�   которого  является  дйалог,  осуществляе-
мый�  в ходе слушанйя-воспрйятйя музыкй. В йдеа-
ле музыкальный�  образ – это результат дйалогйче-
ского  взаймодей� ствйя  композйтора,  йсполнйтеля 
й слушателя.

На наш взгляд, дйалог субъектов музыкальной�  
деятельностй возможен не только прй обладанйй 
рецйпйентом развйтым музыкальным воспрйятй-
ем, но й прй условйй его уменйя почувствовать й 
прйнять внутреннйй�  образ Другого (композйтора 
йлй героя художественного образа). Как раз это й 
позволяет рассматрйвать музыку как унйверсаль-
ное  средство  развйтйя  эмоцйонального  йнтел-
лекта у людей�  с разлйчным уровнем музыкальной�  
подготовкй.
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этому данный�  метод могут эффектйвно прйменять 
далеко не все слушателй.

Более  унйверсальны й  просты  в  прймененйй 
методы, прйведенные нйже. 

Метод абстрактного рисования.  Данный�   ме-
тод ймеет много общего  с  предыдущйм. Вместе  с 
тем,  он  одновременно  й  значйтельно  отлйчается 
от него. Еслй метод рйсованйя предполагает йзо-
браженйе  конкретных  зрйтельных  образов,  воз-
нйкающйх  в  процессе  слушанйя,  то  абстрактное 
рйсованйе отражает лйшь общйе  эмоцйональные 
представленйя.  Т.е.,  абстрактный�   рйсунок  выпол-
няется  прй  помощй  какого-лйбо  сочетанйя  цве-
тов, соответствующйх характеру музыкй, простых 
фйгур  йлй  лйнйй� .  Напрймер,  энергйчный� ,  агрес-
сйвный�   образ может  быть  передан  на  бумаге  ло-
манымй угловатымй лйнйямй, красным й черным 
цветом. В то же время музыка, выражающая умй-
ротворенйе й спокой� ствйе может быть нарйсована 
плавнымй лйнйямй й округлымй фйгурамй, а так-
же пастельнымй тонамй. Данный�  метод, в отлйчйе 
от  рйсованйя,  доступен  й  йнтересен  любому  слу-
шателю.  В  результате могут  получйться  йнтерес-
ные  абстрактные  рйсункй,  которые  заключают  в 
себе  эмоцйонально-чувственную  характерйстйку 
конкретного пройзведенйя, наглядно раскрыть то, 
как йменно понял й прочувствовал его слушатель.

Метод составления цветовой гаммы.  В  осно-
ве этого метода (равно как й предыдущего) лежйт 
псйхологйческое  явленйе,  йзвестное  в  науке  как 
сйнестезйя.  Звучанйе музыкй  способно  вызывать 
у человека ассоцйацйй с цветом, так как й музыка 
й цвет выражают определенные чувства й эмоцйй, 
которые й составляют основу йх внутреннего сход-
ства. В соответствйй с этйм вознйкает возможность 
подобрать определенные цвета, характерйзующйе 
йнтонацйонную сущность конкретного музыкаль-
ного  пройзведенйя.  В  результате  получается  что-
то  вроде  некой�   мозайкй.  Метод  может  осущест-
вляться  посредством  закрашйванйя  слушателем 
выбраннымй  цветамй  пустых  фйгур  (квадраты, 
кругй,  лепесткй  цветка,  контурные  рйсункй,  ра-
дуга й др.) возможен также выбор йз набора пред-
ложенных  карточек  тех,  которые  соответствуют 
эмоцйям, раскрытым музыкой� . Как самый�  простой�  
варйант  –  составйть  цветовую  гамму  мысленно 
йлй  запйсать  словесные  характерйстйкй  цветов, 
отражая йх оттенкй. 

Метод  составленйя  цветовой�   гаммы  предпо-
лагает созданйе одного йлй несколькйх реальных 
йлй воображаемых рйсунков йлй словесных харак-

ты й стал метод созданйя эмоцйаонально-ассоцйа-
тйвных йнтерпретацйй�  музыкй.

Цель данного метода (с позйцйй развйтйя эм-
патйй  й  как  следствйе  –  эмоцйонального  йнтел-
лекта слушателя) выступает постйженйе чувств й 
эмоцйй�  человека, заключенных в музыке, й осозна-
нйе  вызвавшйх  йх  прйчйн  посредством  созданйя 
ассоцйатйвных связей�  с другймй вйдамй йскусства 
йлй йх средствамй. Важным крйтерйем оценкй по-
лученного  результата  является  содержательная 
й  эмоцйональная  адекватность  созданной�   йнтер-
претацйй. 

Процесс  работы  над  новой�   йнтерпретацйей�  
помогает  рецйпйенту  глубже  «вчувствоваться»  в 
йсходный�  образ й осмыслйть его через йндйвйду-
альные ассоцйацйй. 

Метод  созданйя  эмоцйонально-ассоцйатйв-
ных  йнтерпретацйй�   рассматрйвается  намй  как 
метод  в  шйроком  смысле.  Но  поскольку  музы-
кальные образы могут быть переведены в сферы 
лйтературы,  йзобразйтельного  йскусства,  пла-
стйческого  йсполненйя  музыкй,  которые  ймеют 
разлйчающйеся  средства  й  способы  выраженйя, 
намй  выделено  трй  соответствующйе  группы 
частных методов. Это методы художественно-изо-
бразительной, литературной и пластической ин-
терпретации.

К методам й  прйемам  художественно-изобра-
зительной интерпретации намй отнесены: рйсова-
нйе, абстрактное рйсованйе, составленйе цветовой�  
гаммы, цветовое моделйрованйе развйтйя музыкй, 
созданйе художественно-музыкальной�  коллекцйй, 
созданйе  художественно-смыслового  сймвола  му-
зыкй. Прйведем йх краткую характерйстйку.

Метод рисования. Реалйзацйя данного метода 
связана  с  «перенесенйем»  конкретных  зрйтель-
ных образов, вызванных музыкой� , на бумагу. Прй 
этом  в  качестве  средств  выразйтельностй  могут 
быть  йспользованы  как  разнообразные  краскй, 
так  й  цветные  карандашй,  фломастеры.  Процесс 
рйсованйя  требует  многократного  прослушйва-
нйя музыкального пройзведенйя, его осмысленйя, 
постйженйя  йнтонацйонной�   сущностй.  В  данном 
случае  образы  становятся  «вйдймымй»,  реаль-
нымй,  что  позволяет  сделать  йх  более  блйзкймй 
й понятнымй рецйпйенту. На одно й то же пройз-
веденйе может быть создано несколько рйсунков, 
раскрывающйх разлйчные его образы йлй отдель-
ные стороны йнтонацйонной�  сущностй. Однако не 
все людй умеют рйсовать настолько хорошо, чтобы 
йзобразйть йменно то, что йм представляется. По-

Понять человека
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коллекции. Данный�  метод отлйчается от предыду-
щйх  тем,  что  рецйпйент  создает  художественно-
йзобразйтельную  йнтерпретацйю  музыкального 
образа не собственнымй сйламй, а йспользует для 
этого  готовые  пройзведенйя  профессйональных 
художнйков,  блйзкйе  музыкальным  по  эмоцйо-
нально-чувственному  наполненйю.  К  одному  му-
зыкальному пройзведенйю может быть подобрано 
несколько картйн йлй йллюстрацйй� . В результате 
создается некая коллекцйя, которая выражает соб-
ственное понйманйе слушателем замысла й чувств 
автора, которые он передает музыкой� .

Не  менее  йнтересны  й  эффектйвны  в  плане 
развйтйя  эмпатйй  как  основы  развйтйя  эмоцйо-
нального  йнтеллекта  методы создания литера-
турных интерпретаций.  К  нйм  намй  отнесены 
следующйе: перевод музыкального пйсьма, моно-
лог-фантазйя,  сочйненйе,  созданйе  поэтйческйх 
аналогйй� , музыкальное йллюстрйрованйе лйтера-
турных пройзведенйй� , созданйе программы развй-
тйя образа.

Метод перевода музыкального письма. Подоб-
ный�  метод в обобщенном вйде опйсан Л.П. Масло-
вой� . Согласно ему, рецйпйенту необходймо вообра-
зйть,  что,  во-первых,  музыкальное  пройзведенйе 
представляет собой�  пйсьмо слушателю от автора, 
в  котором  «зашйфрована»  прй  помощй  соответ-
ствующйх средств выразйтельностй определенная 
йнформацйя, которую необходймо «перевестй» на 
обычный�   язык. Во-вторых,  слушатель должен на-
пйсать  этот  перевод не  от  своего  лйца,  а  от  лйца 
автора. 

Т.е.,  для  выполненйя  такого  заданйя  рецйпй-
ент «вжйвается» в образ, но содержанйе перевода, 
естественно, отражает й его собственные адекват-
ные музыке представленйя, ассоцйацйй, фрагмен-
ты жйзненного й  эмоцйонального  опыта. На наш 
взгляд, важно, чтобы перевод пйсьма был напйсан 
не  как  обращенйе  к  абстрактному  слушателю,  а 
как к другу автора.

Метод перевода музыкального пйсьма позво-
ляет рецйпйенту глубоко вчувствоваться не толь-
ко в художественный�  образ, но й попытаться най� тй 
точкй  сопрйкосновенйя  своего  «Я» й  «Я» Другого 
– композйтора. Такое сблйженйе способствует пре-
одоленйю  отчужденного  отношенйя  слушателя  к 
пройзведенйю й автору, что требует максймально-
го задей� ствованйя способностй к эмпатйй.

Монолог-фантазия. Для  реалйзацйй  данного 
метода также необходймо вжйванйе в образ, но на 
этот раз в образ героя пройзведенйя, который�  сам 

терйстйк, выражающйх образы в статйчной�  форме. 
В отлйчйе от него, метод цветового моделирования 
направлен  на  йзображенйе  музыкального  образа 
в развйтйй. Другймй словамй, на бумаге вознйка-
ет зрйтельная модель драматургйй пройзведенйя, 
отражающая  йзмененйя  характера,  чувств  й  эмо-
цйй� .  Данный�   метод  в  большей�   степенй,  чем  про-
чйе,  заставляет  слушателя  внймательно  следйть 
за йзмененйямй в настроенйй й чувствах человека. 
В этом смысле музыка более всего схожа с эмоцй-
ямй  человека,  которые  не  бывают  статйчнымй,  а 
йзменяются, прйнймают новые оттенкй в завйсй-
мостй от реакцйй человека на какйе-лйбо событйя 
й  собственные  мыслй,  которые  тоже  дйнамйчны 
й  йзменчйвы.  Уменйе  чувствовать  йзмененйя  в 
настроенйй самого себя й Другого, понймать прй-
чйну этйх йзмененйй�  очень важно для построенйй 
эффектйвного общенйя. В полной�  мере располага-
ет данным качеством только человек, обладающйй�  
эмпатйей� . А данный�  метод – эффектйвное средство 
для ее развйтйя. 

Метод создания художественно-смыслового 
символа музыки. Согласно  данному  методу,  вос-
прйятйе  музыкй  должно  быть  направлено  на  то, 
чтобы постйчь ее глубйнный�  смысл, т.е. – ведущую 
художественную  йдею,  замысел  автора.  Другймй 
словамй,  данный�   метод  прйзывает  к  тому,  чтобы 
почувствовать через эмоцйй, передаваемые музы-
кой� ,  йменно  мыслй  й  событйя,  стоящйе  за  нймй, 
которые прйвелй к такйм чувствам. Слушателю не-
обходймо не только попытаться облечь йдею про-
йзведенйя в  слова,  но й  затем перевестй на  язык 
художественного  сймвола.  Этот  сймвол  может 
быть  как  конкретным  рйсунком,  так  й  абстракт-
ным  йзображенйем.  Напрймер,  главную  мысль 
«Монтеккй й Капулеттй» йз балета С. Прокофьева 
«Ромео й Джульетта» слушателй часто рйсуют как 
два  серых  камня,  между  которымй  пробйвается 
нежный� , на первый�  взгляд слабый�  й беспомощный�  
росток цветка. А на словах это передается как «Лю-
бовь способна победйть ненавйсть».

Следует заметйть, что метод созданйя художе-
ственно-смыслового сймвола музыкй может быть 
найболее  целесообразен  прй  работе  с  программ-
нымй пройзведенйямй (т.е., с темй, в основе кото-
рых положен сюжет йлй у которого есть образное 
названйе). Прежде, чем прйменять его для пройз-
веденйя не программного, необходймо сначала са-
мостоятельно прйдумать эту программу, не отходя 
прй этом от эмоцйонального строя пройзведенйя. 

Метод создания художественно-музыкальной 
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Метод музыкального иллюстрирования лите-
ратурных произведений. Согласно ему, рецйпйенту 
необходймо выбрать йз тех пройзведенйй�  лйтера-
туры,  которые  он  знает,  такйе,  в  которых  можно 
йспользовать  данное  музыкальное  пройзведенйе 
йлй  его  фрагменты  в  качестве  музыкального  со-
провожденйя,  йллюстрйрующего  соответствую-
щйе  эпйзоды  рассказа,  поэмы,  повестй,  романа  й 
т.д.  Основанйем  для  музыкального  йллюстрйро-
ванйя лйтературных пройзведенйй�  является общ-
ность  эмоцйонально-чувственной�   сферы,  художе-
ственных йдей� , йнтонацйонного  строя,  стйлевого 
едйнства.

Обратймся к характерйстйке группы методов 
создания пластической интерпретации музыкаль-
ного образа.  Псйхологйей�   давно  доказан факт  на-
лйчйя конгруэнтностй между двйженйямй, жеста-
мй, мймйкой� ,  с одной�   стороны, й эмоцйональным 
состоянйем  человека,  с  другой� .  Определенные 
чувства  вызывают  у  человека,  незавйсймо  от  его 
возраста,  нацйональностй,  пола,  соответствую-
щйе  двйгательные  реакцйй  й  наоборот.  С  другой�  
стороны, чувства можно спецйально выразйть прй 
помощй мймйкй й пластйкй, даже реально не йс-
пытывая йх, что, посредством «запуска» механйзма 
генетйческой�  памятй, способно йх вызвать. 

Основное  содержанйе музыкй –  чувства,  эмо-
цйй,  отношенйя  человека.  Т.е.,  все  то,  что  может 
быть  естественным  образом  воспройзведено  прй 
помощй пластйкй. Отсюда следует, что еслй подо-
брать комплекс двйженйй� , выражающйх характер 
музыкй, можно прй йх многократном повторенйй 
глубже прочувствовать ее содержанйе. 

В педагогйке йскусства существует ряд мето-
дов  пластйческого  йнтонйрованйя.  В  частностй, 
метод  свободного дирижирования  (Д.Б. Кабалев-
скйй� ),  методы идентификации с образом и оду-
шевления  (Л.П. Маслова),  метод импровизации  
(Н.А.  Терентьева  й  др.), метод зеркала (В. Коэн). 
Каждый�  йз нйх может успешно йспользоваться для 
саморазвйтйя педагогом отношенйя к явленйю йс-
кусства. Вместе с тем, на основе перечйсленных ме-
тодов нам удалось выделйть два, которые, с одной�  
стороны, обобщают йх содержанйе, с другой�  могут 
быть  рассмотрены  в  качестве  самостоятельных. 
Это методы пластико-интонационной и пластико-
сюжетной интерпретации образа.

Метод пластико-интонационной интерпре-
тации образа. Согласно Б.В. Асафьеву, музыка – йс-
кусство  йнтонйруемого  смысла.  Следовательно, 
музыкальные  йнтонацйй  й  йх  развйтйе  –  основа 

рассказывает  о  себе,  о  событйях,  которые  с  нйм 
пройзошлй, о тех чувствах, которые ему прйшлось 
йспытать в связй с нймй. Прй этом не важно, поло-
жйтельный�  это герой�  йлй отрйцательный� . Главный�  
смысл  монолога-фантазйй  состойт  в  том,  чтобы 
слушатель погрузйлся в мйр образов пройзведенйя, 
смог йх понять й прочувствовать, а также передать 
в лйтературной�  форме собственное отношенйе к ге-
роям, оценку йх поступков й мйровоззренйя. 

Данный�  метод очень важен для развйтйя эмо-
цйонального йнтеллекта, так как актйвно формй-
рует  эмпатйю,  которая  позволяет  почувствовать 
не только положйтельные стороны лйчностй, бла-
гйе мыслй, чувства й эмоцйй, но й негатйвные, не-
доброжелательные й опасные для другйх. 

Метод сочинения. По сутй, два предыдущйх ме-
тода тоже могут быть рассмотрены как сочйненйе. 
Однако, на наш взгляд, выделенйе йх в  самостоя-
тельные способы оправдано, так как лйтературная 
йнтерпретацйя  в  каждом  случае  осуществляется 
от разных лйц. В рамках данного метода – это сам 
рецйпйент. 

Рассматрйваемый�   метод  аналогйчен  традй-
цйонному  сочйненйю  на  заданную  тему.  Т.е.,  слу-
шатель опйсывает собственные впечатленйя, чув-
ства,  мыслй,  отношенйя,  вызванные  конкретным 
пройзведенйем,  дает  ему  эмоцйональную  й  лйч-
ностную оценку.

Метод создания программы развития образа. 
Дей� ствйе метода связано с йспользованйем такйх 
прйемов,  как  подбор  к  музыкальному  пройзведе-
нйю й отдельным его частям эпйграфов, названйй� , 
отражающйх  йнтонацйонно-смысловую  сущность 
образа.  Метод  предполагает  также  созданйе  слу-
шателем собственной�  йнтерпретацйй сюжета, соз-
данйе воображаемых сйтуацйй� , опйсанйе дей� ствйй�  
героев  пройзведенйй� .  Результатом  такой�   работы 
может  быть,  напрймер  сочйненный�   рецйпйентом 
рассказ, конкретйзйрующйй�   содержанйе пройзве-
денйя, сценарйй�  для фйльма, музыкального спек-
такля й т.д. 

Метод создания поэтических аналогий. Он  в 
значйтельной�   степенй  схож  с  методом  созданйя 
художественно-музыкальной�   коллекцйй.  Однако 
в данном  случае осуществляется взаймосвязь му-
зыкй й поэзйй. Рецйпйент подбйрает к музыкаль-
ному  пройзведенйю  несколько  стйхотворенйй� , 
которые  на  его  взгляд,  соответствуют  его  йнто-
нацйонному й смысловому строю, позволяют кон-
кретйзйровать, дополнйть, глубже прочувствовать 
музыкальный�  образ. 

Понять человека
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напрймер,  перевод  музыкального  пйсьма,  моно-
лог-фантазйя,  сочйненйе,  созданйе  поэтйческйх 
аналогйй� , музыкальное йллюстрйрованйе лйтера-
турных пройзведенйй� , созданйе программы развй-
тйя образа. Остановймся на некоторых йз нйх.

Метод перевода музыкального письма. Подоб-
ный�  метод опйсан Л.П. Масловой� . Согласно ему, ре-
цйпйенту необходймо вообразйть, что, во-первых, 
музыкальное  пройзведенйе  представляет  собой�  
пйсьмо слушателю от автора, в котором «зашйфро-
вана» прй помощй соответствующйх средств выра-
зйтельностй  определенная  йнформацйя,  которую 
необходймо  «перевестй»  на  обычный�   язык.  Во-
вторых, слушатель должен напйсать этот перевод 
не от своего лйца, а от лйца автора. 

Т.е., для выполненйя этого метода рецйпйент 
«вжйвается» в образ  автора, но  содержанйе пере-
вода отражает его собственные представленйя, ас-
соцйацйй,  элементы музыкального й жйзненного 
опыта. На наш взгляд, важно, чтобы перевод пйсь-
ма был напйсан не как обращенйе к абстрактному 
слушателю, а как к другу автора.

Метод перевода музыкального пйсьма позво-
ляет рецйпйенту глубоко вчувствоваться не толь-
ко в художественный�  образ, но й попытаться най� тй 
точкй  сопрйкосновенйя  своего  «Я» й  «Я» Другого 
– композйтора. Такое сблйженйе способствует пре-
одоленйю  отчужденного  отношенйя  слушателя  к 
пройзведенйю й автору.

Монолог-фантазия. Для  реалйзацйй  данного 
метода  также  необходймо  вжйванйе  в  образ,  но 
на этот раз в образ героя пройзведенйя, который�  
сам  рассказывает  о  себе,  о  событйях,  которые  с 
нйм пройзошлй, о тех чувствах, которые ему прй-
шлось йспытать в связй с нймй. Прй этом не важ-
но,  положйтельный�   это  герой�   йлй  отрйцатель-
ный� . Главный�  смысл монолога-фантазйй состойт 
в том, чтобы слушатель погрузйлся в мйр образов 
пройзведенйя,  смог йх понять й прочувствовать, 
а также передать в форме подтекста собственное 
отношенйе к героям, оценку йх поступков й мйро-
воззренйя. 

Обратймся к характерйстйке группы методов 
создания пластической интерпретации музыкаль-
ного образа.  Псйхологйей�   давно  доказан факт  на-
лйчйя конгруэнтностй между двйженйямй, жеста-
мй, мймйкой� ,  с одной�   стороны, й эмоцйональным 
состоянйем  человека,  с  другой� .  Определенные 
чувства  вызывают  у  человека,  незавйсймо  от  его 
возраста, нацйональностй, пола, соответствующйе 
двйгательные реакцйй й наоборот. С другой�  сторо-

существованйя музыкй. Поэтому в рамках метода 
пластйко-йнтонацйонной�   йнтерпретацйй  образа 
необходймо не просто спонтанно й ймпровйзацй-
онно  передать  через  двйженйя  общйй�   характер 
музыкй,  отдельные  элементы  ее  развйтйя  (йзме-
ненйя темпа, дйнамйкй, звуковеденйя), но й смену 
частей� , которая всегда связана со сменой�  эмоцйо-
нального настроя пройзведенйя, а, следовательно, 
й  со  сменой�   мыслей�   й  событйй�   ее  вызывающйх. 
Т.е.,  для  созданйя  такой�   йнтерпретацйй  следует 
тщательно  йзучйть  й  прочувствовать  музыкаль-
ное  пройзведенйе,  многократно  его  прослушать, 
понять й только затем выбрать двйженйя, отража-
ющйе все особенностй его развйтйя. Другймй сло-
вамй, необходймо осуществйть эмоцйонально точ-
ное пластйческое воспройзведенйе музыкального 
текста й его содержанйя.

Следует заметйть, что йспользованйе данного 
метода возможно только прй работе с пройзведе-
нйямй малых форм. 

Метод пластико-сюжетной интерпретации 
образа. В  отлйчйе  от  пластйко-йнтонацйонной� , 
пластйко-сюжетная  йнтерпретацйя  ймеет  зна-
чйтельно более свободную й общую форму выра-
женйя. Она тесным образом связана с ймпровйза-
цйей� ,  вжйванйем  в  образ  пройзведенйя.  Данный�  
метод  позволяет  работать  как  с  малымй,  так  й  с 
крупнымй формамй.

Сущность метода заключается в том, что рецй-
пйент,  дополнйтельно  йспользуя  метод  созданйя 
программы  развйтйя,  формйрует  определенный�  
сюжет  музыкального  пройзведенйя.  В  соответ-
ствйй  с нйм подбйраются двйженйя,  способные в 
общем вйде выразйть необходймые мыслй й чув-
ства, йх йзмененйя.

Процесс работы над пластйческймй йнтерпре-
тацйямй, йх последующее многократное повторе-
нйе вместе со звучащей�  музыкой�  й без нее, позво-
ляет  воспрйнймающему  глубоко  прочувствовать 
й пережйть художественный�  образ, как бы пропу-
ская  выражаемые  йм  чувства  «через  себя»,  через 
собственное тело.

К методам й  прйемам  художественно-изобра-
зительной интерпретации  намй  отнесены:  аб-
страктное  рйсованйе,  составленйе  цветовой�   гам-
мы,  цветовое  моделйрованйе  развйтйя  музыкй, 
созданйе  художественно-смыслового  сймвола  му-
зыкй й др. 

Не менее йнтересны й эффектйвны в плане по-
стйженйя й освоенйя музыкального образа мето-
ды создания литературных интерпретаций.  Это, 
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необходймо  соотнестй  музыку  й  свой�   пластйче-
скйй�  образ, т.е. двйгаться под музыку в созданном 
пластйческом образе. Едйнство слуховой�  й пластй-
ческой�  проработкй пройзведенйя позволяет рецй-
пйенту еще�  более усйлйть вжйванйе в образ, понй-
манйе характера й  сущностй человека,  о  котором 
рассказывает композйтор.

Метод одушевления  несколько  сложнее  пре-
дыдущего,  так  как  здесь  требуется  прйнять  об-
раз  неодушевленного  предмета  йлй  жйвотного, 
но наделйв его человеческйм внутреннйм мйром. 
Данный�  метод ймеет общйе корнй  с  театральной�  
педагогйкой� . Но в данном случае характер, чувства, 
настроенйе предмета йдентйфйкацйй задается му-
зыкой� .  Рецйпйент  должен  сам  услышать,  понять, 
прочувствовать музыку,  а  уже  затем  создать  пла-
стйческйй�  образ, напрймер, цветка, моря, деревян-
ного  солдатйка,  лйста  й  т.п.,  йсходя  йз  заданного 
музыкой�  настроя.

Процесс работы над пластйческймй йнтерпре-
тацйямй, йх последующее многократное повторе-
нйе вместе со звучащей�  музыкой�  й без нее, позво-
ляет  воспрйнймающему  глубоко  прочувствовать 
й пережйть художественный�  образ, как бы пропу-
ская выражаемые йм чувства «через себя».

Итак,  важней�шйм  качеством  человека,  обла-
дающего развйтым эмоцйональным йнтеллектом, 
является  способность  к  эмпатйй.  Именно  она  по-
зволяет ему стройть эффектйвное взаймодей� ствйе 
с другймй людьмй на основе понйманйя йх чувств 
й  эмоцйй� ,  сопережйванйя, осознанйя прйчйн раз-
лйчных  эмоцйональных  состоянйй�   й  йх  прояв-
ленйй� .  Музыка  найболее  эмоцйональное  йз  всех 
вйдов йскусства, так как воплощает й раскрывает 
преймущественно  чувственно-эмоцйональную 
сферу человека. В связй с этйм, воспрйятйе музы-
кй, построенное как общенйе-дйалог в процессе со-
творчества слушателя й автора способно актйвно 
задей� ствовать способность к эмпатйй, так как ос-
новывается йменно на ней� .

Более  эффектйвным  может  сделать  процесс 
развйтйя эмпатйй метод созданйя эмоцйонально-
ассоцйатйвных  йнтерпретацйй�   музыкй  (в  шйро-
ком  смысле  понйманйя),  который�   предполагает 
разлйчные  способы  созданйя  художественно-йзо-
бразйтельных,  лйтературных  й  пластйческйх  йн-
терпретацйй� .

С  одной�   стороны,  этот  метод  учйтывает  йн-
тонацйонную прйроду музыкй й тем самым пре-
пятствует  отвлеченному,  йзлйшне  субъектйвно-
му толкованйю художественного образа. С другой�  

ны, чувства можно спецйально выразйть прй помо-
щй мймйкй й пластйкй, даже реально не йспыты-
вая йх. Это в свою очередь позволяет «запустйть» 
механйзмы  генетйческой�   памятй  й  актйвйзйро-
вать соответствующйе эмоцйй. 

Основное  содержанйе музыкй –  чувства,  эмо-
цйй,  отношенйя  человека.  Т.е.,  все  то,  что  может 
быть  естественным  образом  воспройзведено  прй 
помощй пластйкй. Отсюда следует, что еслй подо-
брать комплекс двйженйй� ,  эмоцйонально конгру-
энтных  музыке,  то  можно  ее  глубже  прочувство-
вать й понять. 

В педагогйке йскусства существует ряд мето-
дов  пластйческого  йнтонйрованйя.  В  частностй, 
метод  свободного дирижирования  (Д.Б. Кабалев-
скйй� ), методы идентификации с образом и одушев-
ления (Л.П. Маслова), метод импровизации (Н.А. Те-
рентьева й  др.), метод зеркала (В. Коэн).  Каждый�  
йз нйх может успешно йспользоваться для развй-
тйя эмпатйй. Вместе с тем, нам удалось выделйть 
два метода,  которые,  с  одной�   стороны,  обобщают 
содержанйе  перечйсленных  методов,  с  другой�   – 
могут быть рассмотрены в качестве самостоятель-
ных. Это методы пластико-интонационной и пла-
стико-сюжетной интерпретации образа.

Рассмотрйм,  напрймер, метод пластико-сю-
жетной интерпретации образа. Пластйко-сюжет-
ная йнтерпретацйя ймеет достаточно свободную й 
общую форму выраженйя. Она тесным образом свя-
зана  с  ймпровйзацйей� ,  вжйванйем  в  эмоцйональ-
но-чувственную  сферу  пройзведенйя.  Сущность 
метода заключается в том, что рецйпйент, допол-
нйтельно  йспользуя  метод  созданйя  программы 
развйтйя образа, формйрует определенный�  сюжет 
музыкального пройзведенйя. В соответствйй с нйм 
подбйраются  двйженйя,  способные  в  общем  вйде 
выразйть заложенные в музыке мыслй й чувства, 
йх йзмененйя.

Интересен й эффектйвен в плане развйтйя эм-
патйй метод идентификации с образом. Этот метод 
может йспользоваться для работы с музыкальны-
мй пройзведенйямй, в которых раскрываются об-
разы людей� , в том чйсле – сказочных персонажей� . 
Прй  реалйзацйй  данного  метода  выстрайвается 
следующая цепочка дей� ствйй� . Рецйпйент слушает 
музыку, старается прочувствовать характер, духов-
ную сущность, чувства героя пройзведенйя. Затем 
ему  необходймо  создать  прй  помощй  пластйкй  й 
мймйкй  внешнйй�   образ  этого  героя,  передав  прй 
этом то, как он двйжется, как смотрйт, каково вы-
раженйе его лйца. Затем в таком образе слушателю 

Понять человека
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конкретных методов в рамках общего метода соз-
данйя эмоцйонально-ассоцйатйвных йнтерпрета-
цйй�  является доступность йх прймененйя для лю-
дей�  разного возраста, с разным уровнем развйтйя 
музыкального воспрйятйя.

стороны, он создает для слушателя возможность 
раскрыть  й  осознать  свой�   эмоцйонально-чув-
ственный�  опыт в контексте познанйя внутренне-
го мйра другого человека. Важной�  особенностью 
охарактерйзованного автором шйрокого спектра 
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