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ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
МУЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ КОНКУРСА ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ)

Формирование художественно-творческого сознания личности неизменно остается 
одной из наиболее актуальных проблем в теории и практике педагогики искусства. 
В статье определяются пути его развития на занятиях музыкой с использованием 
потенциала смежных видов искусства. Оцениваются возможности синергетического 
соединения музыки и живописи. Авторами анализируется практический опыт 
по  проведению конкурса в системе дополнительного образования, который нацелен 
на решение указанных задач. Рассматриваются основные этапы его организации 
и  создание методического контента. Обобщаются полученные результаты и опыт 
работы по формированию «эмоционального интеллекта». 
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Формирование художественно-твор-
ческого сознания является одной из 
приоритетных задач в системе педа-
гогики искусства. Оно понимается как 
особый тип сознания, который вбирает 
в себя и творчески перерабатывает 
полученную информацию. Его назначе-
ние многообразно. С одной стороны, это 
потенциал для успешной самореализа-
ции личности в различных сферах дея-
тельности, и прежде всего в творческих 
профессиях (в том числе в актуальной 
ныне креативной индустрии). С другой 
стороны, это особая способность вос-
принимать искусство, генерировать 
новые смыслы, обогащающие духовную 
жизнь человека и расширяющие про-
странство его личности.

Деятельность в этом направлении 
неизменно актуальна, она остаётся 
в центре внимания педагогической 
общественности и осуществляется на 
различных ступенях образователь-
ного процесса в многообразных фор-
мах работы. Однако на практике можно 
наблюдать и негативные тенденции. 
Они заключаются в фактическом реду-
цировании смысла и назначения 
музыкально-исторических дисциплин 
(музыкальная литература, история музыки 
и др.). Имеется в виду практика, при 
которой их изучение сводится к рас-
смотрению творческой деятельности, 
а также биографии композиторов, явля-
ющихся классиками в мировой музыке; 
даются знания о закономерностях музы-
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кальной формы, о специфике музыкаль-
ного языка и выразительных средств 
музыки, о роли жанров и музыкальных 
инструментов.

Все эти параметры музыкального 
искусства, безусловно, входят в препо-
давание дисциплин, но они не должны 
ограничиваться ими. В противном слу-
чае утрачивается специфика музыки 
как искусства, т. е. информации особого 
рода – художественной, а её понимание 
и восприятие формализуется, сводится 
к изучению теории, что не затрагивает 
личностного эмоционального восприя-
тия учащихся.

Этими обстоятельствами вызвано 
обращение к теме статьи, в кото-
рой предлагается практический опыт 
использования потенциала искусства 
в процессе занятий по предмету музы-
кальная литература для подготовки 
учащихся системы дополнительного 
образования (ДШИ, ДМШ) к творческому 
конкурсу. Форма конкурса избирается 
в силу того, что именно состязатель-
ный процесс способствует активизации 
деятельности.

Методологией исследования послу-
жили основополагающие труды в обла-
сти методики, музыкальной педагогики, 
искусствоведения и психологии искус-
ства. Среди них: теория художествен-
ной одарённости и музыкального 
восприятия [1; 2]; интонационная теория 
Б. Асафьева [3]; семиотический подход 
в музыкальном искусстве [4; 5]; работы 
в области теории и практики музыкаль-
ного образования [6; 7], а также акту-
альные исследования последних лет 
по данному направлению [8-11] и др.

Говоря о художественно-творче-
ском сознании, мы трактуем его как 
многомерное понятие. Оно имеет раз-
личные определения, но его сущность 
заключается в особом отражении дей-
ствительности в формах духовной дея-
тельности человека. По своей структуре 
художественно-творческое сознание 
близко соприкасается с эстетическим 
сознанием. В современной науке его 
изучают исследователи во многих обла-

стях гуманитарного знания – психоло-
гии, педагогики, культурологии и т. д. 
Теория вопроса раскрывается в трудах 
Б.М. Теплова [1], Е.В. Назайкинского [2], 
М.Г. Арановского [12] и других выдаю-
щихся учёных. В частности, Л.И. Стрелец 
отмечает такие категории художествен-
ного восприятия, как «оригинальность, 
осознание условности мира, субъектив-
ная организация текста» [13].

Огромную роль в формировании худо-
жественно-творческого сознания играет 
искусство. Научить понимать произве-
дение искусства, его смысл и язык на 
чувственном уровне с позиции образ-
ного содержания – одна из основных 
задач художественного образования. 
Согласно современному определению: 
«Художественный образ – присущая 
искусству форма творческого воспроиз-
ведения, истолкования и освоения жизни 
путём создания эстетически воздейству-
ющих объектов» [14]. Образ способен 
оказывать эмоциональное воздействие, 
которое передаётся системой индивиду-
альных художественных средств.

Предпосылкой художественного вос-
приятия является способность к эмоци-
ональной отзывчивости при общении 
с искусством. Эта мысль, высказанная 
в середине XX в. Б.М. Тепловым, полу-
чила широкое распространение в теории 
и практике художественного образо-
вания и признана сейчас как базовое 
понятие. Она берётся нами в качестве 
основы, на которой выстраивается мето-
дология практической работы. На совре-
менном этапе в науке перспективное 
развитие получила идея «эмоциональ-
ного интеллекта» [15], разрабатывае-
мая отечественными и зарубежными 
учёными. Она заключается в том, что 
чувства, мысли, взаимоотношения, про-
блемы человека – всё это эмоциональ-
ные проявления интеллекта. Развивая 
эту мысль, С.Л. Рубинштейн подчёрки-
вал, что нужно говорить «о единстве 
эмоционального, или аффективного, и 
интеллектуального внутри самих эмо-
ций, также как внутри самого интел-
лекта» [16, с. 153].
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В дальнейшем американские учёные 
разработали методику для понимания 
эмоционального интеллекта и измере-
ния способностей в этой сфере. Её суть 
заключается в том, что, индивидуум 
анализирует эмоции, интерпретирует 
их и использует полученные результаты 
для принятия каких-либо решений в 
практической деятельности [16].

Данная идея справедлива и по 
отношению к искусству. Так, в про-
цессе обучения музыке идёт работа с 
особым типом восприятия – музыкаль-
ным. Будучи частью художественно-э-
стетического сознания, оно имеет свою 
специфику и заключается в способности 
воспринимать музыку через эмоции, а 
от эмоций идти к музыкальному содер-
жанию произведения.

В свою очередь, музыка передаёт 
смысл посредством интонации как все-
общей категории этого вида искусства. 
Согласно фундаментальной теории 
музыковеда академика Б.В. Асафьева, 
«музыка – это искусство интонируемого 
смысла» [3, с. 356].

Содержание всякого произведения 
транслируется через систему художе-
ственных средств, характерных для 
каждого конкретного вида искусства. 
Музыкальное сочинение структуриру-
ется из лада, тональности, мелодии, гар-
монии, тембра, формы и других средств, 
создающих каждый раз неповторимую 
целостность произведения. Умение 
распознать через них эмоциональ-
но-образное содержание – это навык, 
приобретаемый в процессе обучения.

В качестве теоретической базы ана-
лиза музыкального произведения нами 
берётся метод семиотики, оперирующий 
категориями означающего и означае-
мого. Означающее – система музыкаль-
ных средств, означаемое – скрытое за 
ними музыкальное содержание, пости-
гаемое через комплекс чувственного и 
логического восприятия, но прежде всего 
через «эмоциональный интеллект».

Художественный образ может при-
обретать бо ́льшую ёмкость вследствие 
синтеза искусств, который представ-

ляет собой плодотворный путь активи-
зации творческого мышления. Явление, 
давно известное в практике искусства, 
вызывает большой интерес и с точки 
зрения педагогики. Воздействие одного 
вида искусства на другой даёт сильный 
эффект. Возникает синергетическое 
единство. Смысл его заключается в том, 
что слияние нескольких видов искусства 
превышает их простое суммирование. 
Оно парадоксальным образом выража-
ется в формуле 1+1>2.

Формирование художественно-твор-
ческих способностей учащихся осущест-
вляется на всех занятиях по музыке. 
Музыкальная литература предоставляет 
для этого большие возможности, так как 
имеет прямую связь не только с музы-
кальным искусством, но и с литературой, 
МХК, живописью, театром и т. д. Обучение 
и воспитание искусством происходит 
в широком контексте художественного 
творчества и на базе лучших образцов 
мировой культуры. Развитие творче-
ских способностей, эмоционального 
интеллекта, образного и ассоциативного 
мышления осуществляется посредством 
расширения эрудиции в сфере искусства 
и литературы. Практическая реализация 
протекает и в учебном процессе, и в дру-
гих формах деятельности – внеурочной, 
воспитательной и др.

Так, в МБУ ДО ДШИ № 11 г.о. Самара 
(ныне МБУ ДО ЦДТ «Успех» г. о. Самара) 
данное направление работы осущест-
вляется в соответствии с Программой 
развития «Одарённый ребёнок», при-
нятой в школе в 2018 году. В про-
грамме разработан комплексный подход 
по выявлению и сопровождению детей, 
имеющих художественную одарённость. 
Он включает все звенья образователь-
ного и воспитательного процессов: 
ученики, педагоги, родители, админи-
стративные структуры и реализует сле-
дующие практики:

1. Создание системы выявления 
и отслеживания развития одарённых 
детей, включающей:

– организацию диагностики 
одарённости детей, её реализацию 
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в практике дополнительного образо-
вания, проведение консультаций для 
детей и родителей;

– формирование условий для выяв-
ления одарённых детей, стимуляцию 
их обучения через систему конкурсов, 
концертов;

– разработку программы адрес-
ного мониторинга достижений детей – 
победителей конкурсов по различным 
направлениям обучения (внедрение 
«Дневника наблюдений», отражающего 
динамику всестороннего развития уча-
щегося, его достижений и перспектив).

2. Интеграция различных субъектов 
образовательной деятельности, которая 
осуществляется посредством:

– организации взаимодействия 
партнерства по выявлению одарённых 
детей и работе с ними;

– привлечения профильных вузов и 
ссузов г.о. Самара для проведения кон-
курсов учащихся, организацию методи-
ческой и консультативной работы;

– участия в конференциях по про-
блемам работы с одарёнными детьми с 
привлечением образовательных орга-
низаций различных типов;

– обобщения накопленного опыта 
работы в публикациях различного 
уровня: научно-практических, методи-
ческих и тематических сборниках ста-
тей и т. д.

3. Непрерывное социально-педа-
гогическое сопровождение развития 
одарённых детей в рамках дополнитель-
ного образования, в том числе:

– обобщение существующего опыта 
и разработка новых педагогических 
технологий сопровождения одарённых 
детей;

– разработка и апробация новой 
позиции педагога в работе с одарён-
ными детьми – позиции наставника, 
модератора и др.;

– создание условий для участия 
в конкурсах детей разного возраста, 
профессионализация с целью посту-
пления в вузы и ссузы профильной 
направленности.

4. Организация подготовки педаго-
гических кадров к работе с одарёнными 
детьми, которая включает:

– повышение квалификации педа-
гогических кадров в вопросах сопрово-
ждения одарённого ребёнка, ежегодное 
проведение Творческих мастерских для 
преподавателей дополнительного обра-
зования города по отдельным направле-
ниям обучения;

– обучение педагогических кадров 
организации сопровождения разви-
тия одарённых детей на уровне мето-
дической работы в дополнительном 
образовании; разработка системы 
наставничества.

В рамках этой деятельности при 
поддержке Администрации г.о. Самара 
на базе и по инициативе МБУ ДО ЦДТ 
«Успех» с 2010 г. ежегодно проводится 
Городской конкурс по музыкально-те-
оретическим дисциплинам «Мы любим 
музыку». Задачи конкурса многооб-
разны, среди приоритетных отметим 
развитие творческих способностей, 
музыкально-эстетических потребно-
стей, умение понимать произведения 
высокого искусства.

Для проведения конкурса осущест-
вляется организационная и методическая 
работа. На первом этапе определяются 
условия и задания. По замыслу орга-
низаторов конкурса, они не должны 
носить строго академический характер, 
демонстрирующий лишь знание учеб-
ного материала (ответы на вопросы по 
изученным темам, проведение викторин 
и т. д.). Так, в номинации «Музыкальная 
открытка» предлагается задание, заклю-
чающееся в написании эссе. Участники 
получают картину, к которой следует 
подобрать музыкальное произведение 
наиболее точно, по мнению автора эссе, 
соответствующее образу картины. Далее 
требуется словесно охарактеризовать 
избранное сочинение и его средства 
выразительности, кратко изложить свои 
наблюдения в виде литературного текста 
в жанре эссе, предполагающем изложе-
ние собственного взгляда на описывае-
мый предмет или событие.
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Так создается проблемная ситуа-
ция, в которой художественное содер-
жание постигается в аспекте синтеза 
искусств, осуществляется синестети-
ческий перевод зрительного образа в 
слуховой. Перед конкурсантом ставится 
задача выявить соответствие в первую 
очередь в образном строе, а не только 
и не столько в тематике и сюжете, так 
как один и тот же сюжет может раскры-
ваться совершенно по-разному.

Картины подбираются для трёх воз-
растных групп: младшей (7–9 лет), сред-
ней (10–12 лет) и старшей (13–16 лет). 
Художественные работы отбираются с 
позиций яркости содержания, а также с 
учётом особенностей восприятия каж-
дого возраста, степени подготовленно-
сти и интересов конкурсантов.

Это могут быть и хорошо извест-
ные полотна выдающихся мастеров, 
и работы современных авторов, не 
столь знакомые широкой аудитории, 
и даже картины профессионального 
художника – преподавателя учебного 
заведения. Например (в разные годы) 
младшая группа получала картины 
«Ангел» В. Низовцева, иллюстрации 
И. Билибина к сказкам А. Пушкина; 
средняя – «Наблюдающее око» 
Е. Меньшиковой, «Весна» К. Сомова; 
старшая – «Победа» П. Скорубского, 
«Зловещие» В. Пурыгина, «Всадники» 
Л. Афремова и т. д.

На втором этапе происходит работа 
педагогов с учащимися. Методика 
выполнения заданий такого рода не 
имеет широкого распространения, явля-
ется оригинальной и вырабатывается в 
процессе подготовки к конкурсу. Однако 
базовые знания, умения и навыки 
постоянно закладываются на различных 
занятиях, и прежде всего уроках музли-
тературы. Преподаватели опираются на 
такие известные приёмы работы, как 
погружение в образы картины, подбор 
и прослушивание музыкального про-
изведения, анализ его содержания и 
выразительных средств, обсуждение 
впечатлений ученика, работа над лите-
ратурным текстом и др. Они достаточно 

давно закрепились в «классической» 
методике преподавания музыки и имеют 
широкое распространение.

Так, сначала преподаватель и уче-
ник знакомятся с картиной, выявляют 
её содержание, образы, средства выра-
зительности. Уже здесь важно стиму-
лировать собственные впечатления и 
отношение ученика к произведению 
художника. Следующий шаг – переход к 
музыкальному материалу, выбор образ-
ного аналога картины. Необходимо 
максимально задействовать музы-
кальный «багаж» памяти учащегося. 
Привлекаются произведения, изу-
ченные на музыкальной литературе, 
специальности, а также внеурочные 
впечатления от прослушивания музыки 
дома, посещения концертов и т. д. 
Возникшую гипотезу выбора необхо-
димо подкрепить аргументами из ана-
лиза музыкального произведения – его 
образа и выразительных средств. 
После совместного обсуждения этого 
вопроса преподавателем и учеником 
можно переходить к написанию эссе. 
Его небольшой объём (1–2 страницы) 
требует от автора умения кратко, кон-
центрированно и литературно грамотно 
изложить полученные результаты.

В таком процессе используются и 
частные методики. Среди них: метод 
размышления о музыке, который осно-
ван Д.Б. Кабалевским (ученик рас-
суждает и делает выводы совместно 
с педагогом); метод создания художе-
ственного контекста, принадлежащий 
Л.В. Горюновой (в этом случае про-
исходит обращение к смежным видам 
искусства и эстетическим явлениям 
реальной жизни); метод установления 
художественного и технического взаи-
модействия на интонационной основе, 
разработанный Е.В. Николаевой [6, 
с. 127] и др.

Конкретные формы и методы работы 
выбирает каждый преподаватель, так 
как это творческий процесс для педа-
гога. Консультируя ученика, он высту-
пает в роли наставника, «режиссёра», 
создающего условия для успешной 
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реализации потенциала своего подо-
печного. В ходе этой работы реализу-
ется разработанная учёными «модель 
способностей» [17]. Согласно ей, вос-
приятие «эмоционального интеллекта» 
проходит несколько стадий. Первая 
заключается в распознании эмоций 
(в ситуации данного конкурса – это зна-
комство с произведением искусства). 
Затем – преобразование эмоций с учё-
том собственного восприятия (пере-
вод полученных впечатлений в анализ 
образа и выразительных средств кар-
тины и музыкального произведения). 
Далее происходит интерпретация дан-
ной информации и построение своей 
деятельности (выражение собственного 
замысла в виде литературного эссе).

Подготовка к конкурсу потребовала и 
от участников, и от их педагогов проявить 
творческие возможности, фантазию, 
способность к пониманию искусства. 
Задание практически исключает пря-
мые заимствования из Интернета, так 
как не имеет готовых решений.

На третьем этапе конкурса жюри 
оценивает эссе и анализирует получен-
ный контент. Безусловно, уровень работ 
бывает разнородный, но в основном, за 
небольшим исключением, все справля-
лись с поставленной задачей. Причём 
в отдельных текстах можно отметить 
тонкие суждения, интересные мысли о 
содержании, глубокое проникновение в 
образ, выражение собственного отно-
шения к материалу, как это и предпола-
гается в эссе. 

Например, картину из серии 
«Бабочки» Д. Кустановича1 автор эссе 
(младшая группа) сопоставляет со 
II частью Концерта для арфы с орке-
стром Г. Генделя2. Фантазия участницы 
конкурса позволила не только дать 
удачное название – «Бал бабочек», 

1 Д. Кустанович. Из серии «Бабочки». Холст, масло 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.livemaster.
ru/topic/101411-volshebnye-babochki-dmitriya-
kustanovicha (дата обращения: 22.02.2025).

2 Г. Гендель. Концерт для арфы с оркестром. 
II часть [Электронный ресурс] / исполн. 
Ольга Белькова. URL: https://rutube.ru/
video/09b19530b62f05657e2b3b6021fa8d40/?ysclid= 
m7lx8810jv589329509 (дата обращения: 22.02.2025).

но и театрализовать образы, выразить 
их как картину придворного церемо-
ниала. В описании ученицы нашли 
отражение музыкальные контрасты 
материала: сопоставление «короля» 
и «придворных» (tutti-solo в оркестре), 
выстроившихся вокруг него; изыскан-
ность и изящество музыки «галантного» 
XVIII века; тембральная красочность 
инструментов.

Другой пример – картина 
Е. Меньшиковой «Наблюдающее око»3, 
имеющая философско-мистическое 
содержание и выполненная в авангард-
ной стилистике. Она побудила участницу 
конкурса (средняя группа) сравнить 
её со знаменитым Рондо из Кончерто-
гроссо № 1 А. Шнитке4 и дать название 
«Ожидание неизбежного».

На картине П. Скорубского «Победа»5 
показан полустанок, на котором люди 
встречают возвращающихся солдат 
с фронта. Солнечный свет весны, упое-
ние жизнью сочетаются с пронзитель-
ным чувством «радости со слезами на 
глазах». Ведь победа далась дорогой 
ценой: кто-то получил тяжёлое ранение, 
а кто-то из встречающих не дождётся 
близкого человека. Амбивалентность 
образа картины удачно отражена в ряде 
работ (старшая группа), в которых 
в качестве музыкального аналога пред-
лагаются не парадные марши, а лири-
ческие песни военных лет, например 
«День Победы» Д. Тухманова6.

Оценка конкурсных работ осущест-
влялась по таким критериям, как:

– логичность, музыкальная и литера-
турная грамотность;
3 Е. Меньшикова. «Наблюдающее Око». Холст, масло 

[Электронный ресурс]. URL: https://in.gallerix.ru/
artcado/vpic/nablyudayushee-oko (дата обращения: 
22.02.2025).

4 А. Шнитке. Кончерто гроссо № 1. Рондо. Аудиозапись 
[Электронный ресурс]. URL: https://rutube.ru/
video/0a3ac0de77bce1a6ec968776a988b034/ (дата 
обращения: 22.02.2025).

5 П. Скорубский. «Победа». 1970-е. Масло 
[Электронный ресурс]. URL: https://umcistra.
ru/fotokollektsiya/kartina-pobeda.php (дата 
обращения: 28.02.2025).

6 Д. Тухманов, сл. В. Харитонова «День Победы» 
[Электронный ресурс] / исполн. Лев Лещенко. URL: 
https://rutube.ru/video/3ba8c7e2b1b0f2750e8c916c
69311ec8/ (дата обращения: 28.02.2025).
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– креативность;
– самостоятельность мышления.
Критерий логичности и грамотности 

подразумевает понимание смыслов рас-
сматриваемых произведений искусства, 
верную методику анализа художествен-
ного материала, а также литературную 
грамотность при написании эссе.

Критерий креативности оценивает 
творческие проявления учащегося, 
яркость его фантазии, глубину художе-
ственного мышления, способность к 
синестезии и т. д.

Критерий самостоятельности учи-
тывает собственный вклад ученика в 
работу, проявление его личностных 
возможностей, достаточно высокую сте-
пень оригинальности текста.

На заключительном этапе конкурса 
после оценивания работ и выявления 
недостатков вырабатываются пути их 
устранения. Обсуждение итогов и кор-
рективы в планах дальнейшей деятель-
ности происходят в рамках Творческих 
мастерских, которые ЦДТ «Успех» регу-
лярно проводит для преподавателей 
системы дополнительного образования 
города.

Таким образом, многолетний опыт 
проведения конкурса свидетельствует 
об устойчивом интересе к нему участни-
ков (за 14 лет существования это – более 
600 конкурсантов, некоторые из них уча-
ствовали по 2–3 раза). Уровень работ 
в целом подтверждает достижение 
поставленных целей по формированию 
художественно-творческого развития 
учащихся в условиях занятий музыкой 
с привлечением смежных видов искус-
ства. Предложенный методический 
контент позволяет учащимся раскрыть 
творческие возможности и обогатить 
свои личностные качества. Данные 
методы возникли на основе актуальных 
научных теорий и обобщения совре-
менного практического опыта препо-
давателей музыкальных дисциплин. 
Использованная методология опирается 
на объективные закономерности вос-
приятия и может широко применяться 
в художественном образовании на всех 
его ступенях – от начального до выс-
шего, при обучении специалистов раз-
личных направлений.
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The formation of the artistic and 
creative consciousness of an individual 
is invariably one of the most important 
issues in the theory and practice of art 
pedagogy. The article defines the ways of 
its development in music classes using the 
potential of related arts. The possibilities 
of synergistic combination of music and 
painting are evaluated. The authors of 
the article analyze practical experience of 
a city contest in the system of additional 

education, which is aimed at solving these 
problems. The main stages of the contest 
and the creation of methodological content 
are considered. The obtained results and 
experience in the formation of “emotional 
intelligence” are summarized.

Keywords: artistic and creative con-
sciousness, musical education, “Musical 
literature” subject, related arts, teaching 
methods, creative contest.

References
1.  Teplov, B.M. (2022) Psixologiya muzy`kal`ny`x sposobnostej: uchebnoe posobie [The 

Psychology of Musical Abilities: A Manual]. Saint Petersburg: Planeta muzy`ki. 
(In Russian). 

2. Nazajkinskij, E.V. (1972) O psixologii muzy`kal`nogo vospriyatiya [On the Psychology of 
Musical Perception]. Moscow: Muzy`ka. (In Russian).

3. Asaf`ev B.V. (1971) Muzy`kal`naya forma kak process [Musical Form as a Process]. 
The 2nd Edition. Leningrad: Muzy`ka. (In Russian).

4. Xolopova, V.N. (2014) Muzy`ka kak vid iskusstva. Uchebnoe posobie dlya studentov vuzov 
iskusstv i kul`tury` [Music as a Form of Art. A Manual for Students of Universities of Arts 
and Culture]. Saint Petersburg: Lan`; Planeta muzy`ki. (In Russian).

5. Gulyaniczkaya, N.S. (2015) Metody` nauki o muzy`ke [Methods of Music Science]. 
Moscow: Muzy`ka. (In Russian). 

6. Abdullin, E`.B., Nikolaeva, E.V. (2004) Teoriya muzy`kal`nogo obrazovaniya: uchebnik 
dlya studentov vy`sshix pedagogicheskix uchebny`x zavedenij [Theory of Music Education: 
a Textbook for Students of Higher Pedagogical Educational Institutions]. Moscow: 
“Akademiya” Publishing Centre. (In Russian). 

УДК  37.036:78:7
DOI: 10.48164/2713-301X_2025_20_127

N.S. Milovidova
Samara

Samara State Institute of Culture
milovidova@bk.ru

L.A. Frolova
Samara

Center for Children’s Creativity “Success” of the Samara City District
royal11samara@mail.ru

FORMATION OF ARTISTIC AND CREATIVE CONSCIOUSNESS OF 
STUDENTS BY MEANS OF ART IN THE PROCESS OF TEACHING MUSIC 
(EXEMPLIFIED BY A MUSICAL LITERATURE CONTEST)



136

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 2 (20)  2025

7.  Teoriya i metodika muzy`kal`nogo obrazovaniya detej: nauchno-metodicheskoe posobie 
dlya uchitelya muzy`ki i studentov srednix i vy`sshix uchebny`x zavedenij (1998) [Theory 
and Methodology of Musical Education of Children: a Scientific-Methodological Manual 
for Music Teachers and Students of the Secondary and Higher Educational Institutions]. 
L.V. Shkolyar, M.S. Krasilnikova, E.D. Kritskaya et al. Moscow: Flinta; Nauka. (In Russian). 

8. Kozinskaya, O.Yu. (2018) Razvitie tvorcheskix sposobnostej shkol`nikov na urokax muzy`ki: 
uchebnoe posobie [Development of Creative Abilities of Schoolchildren in Music Lessons: 
a Manual]. Saratov: Saratov State University named after N.G. Cherny`shevsky. 
(In Russian). 

9. Gol`dman, I.L. (2015) Vospriyatie i interpretaciya mediateksta kak nositelya 
xudozhestvennoj informacii v mediaobrazovatel`noj deyatel`nosti [Perception and 
Interpretation of Media Text as a Carrier of Artistic Information in Media Educational 
Activities]. E`konomika i sovremenny`j menedzhment: teoriya i praktika [Economics and 
Modern Management: Theory and Practice]. No. 12 (54), 8-17. (In Russian). 

10. Kirnarskaya, D.K. (2020) Issledovanie intonacionnogo sluxa v strukture muzy`kal`noj 
odaryonnosti [Study of Intonational Hearing in the Structure of Musical Giftedness]. 
Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul`tury` i iskusstv [Bulletin of the 
Kemerovo State University of Culture and Arts]. No. 50, 106–111. (In Russian). 

11. Kirnarskaya, D.K. (2021) Nomo Musicus. O sposobnostyax, odaryonnosti i talante [Homo 
Musicus. About Abilities, Giftedness and Talent]. Moscow: Slovo. (In Russian). 

12. Aranovskij, M.G. (1998) Muzy`kal`ny`j tekst. Struktura i svojstva [Musical Text. Structure 
and Properties]. Moscow: Kompozitor. (In Russian). 

13. Strelecz, L.I. (2013) Specifika xudozhestvennoj informacii i problema neadekvatnosti ee 
vospriyatiya chitatelyami-shkol`nikami [Specificity of Art Information and the Problem 
of Inadequacy of its Perception by Schoolchildren Readers]. Vestnik Chelyabinskogo 
gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Chelyabinsk State University]. No. 37, 163-
165. (In Russian). 

14. Rodnyanskaya, I.B. Xudozhestvenny`j obraz [Artistic Image]. URL: https://bigenc.ru/c/
khudozhestvennyi-obraz-79d7d7 (Accessed 03.02.2025). (In Russian). 

15. Andreeva, I.N. (2008) O stanovlenii ponyatiya «e`mocional`ny`j intellekt» [On the 
Formation of the “Emotional Intelligence” Concept]. Voprosy` psixologii [Issues of 
Psychology]. No. 5, 83–95. (In Russian). 

16. Rubinshtejn, S.L. (2002) Osnovy` obshhej psixologii [Fundamentals of General 
Psychology]. Saint Petersburg: Piter. (In Russian). 

17. Sergienko, E.A., Vetrova, I.I. (2010) Test Dzh. Me`jera, P. Se`loveya i D. Karuzo 
«E`mocional`ny`j Intellekt» (MSCEIT v. 2.0): rukovodstvo [J. Meyer, P. Salovey and 
D. Caruso’s “Emotional Intelligence” Test (MSCEIT v. 2.0): a Manual]. Moscow: Institute 
of Psychology of the Russian Academy of Sciences. (In Russian). 

About the authors:
Nina S. Milovidova, PhD in Art History, Associate Professor at the Department of Piano and 
Musicology of the Samara State Institute of Culture, Associate Professor

167 Frunze Str., Samara, 443010

Larisa A. Frolova, deputy director of the Municipal Budgetary Institution of Additional 
Education “Center for Children’s Creativity “Success” of the Samara City District

10 Silin Str., Samara, 443115


