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Аннотация. В статье представлены вводные обоснования антропологического 
подхода в сфере психологии музыкального образования, обозначены целевые 
установки, определяющие «антропологический поворот» в содержании психоло-
гического блока дисциплин вузовского музыкально-педагогического образова-
ния. Развитие антропологической направленности ряда дисциплин привело к по-
явлению самостоятельного авторского курса «Музыкально-психологическая 
антропология», где ценностные ориентации культур изучаются сквозь призму 
музыкальных антропопрактик, обеспечивающих воспроизведение или трансфор-
мацию общественного пространства через присвоение или отторжение ценност-
ных установок субъектом культуры и образования в виде присоединения к музы-
кальным традициям и формам или порождении новых экспериментальных 
практик. Методологические основания для сравнения внутренних ценностных 
установок разных культур представлены в статье как интерпретация пяти бипо-
лярных шкал Г. Хофстеде. Продуктивность представленного антропологического 
подхода определяется высокой познавательной активностью слушателей курсов, 
их эмоциональной вовлечённостью в проектную деятельность на основе разрабо-
танных методических инструментов – анализа типов поведения при воспроизве-
дении, восприятии и порождении музыкальных антропопрактик в традиционных 
и современной культурах, изучении их материальных и идеальных артефактов 
(музыкальных инструментов и средств сохранения и передачи опыта, системы 
средств интонационной выразительности). 
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Abstract. The article presents introductory justifications of the anthropological approach 
in the field of psychology of music education. The goals of the “anthropological turn” in 
the study of the disciplines of the psychological block in higher education in music and 
pedagogy are formulated. The development of the anthropological orientation of  
a number of disciplines led to the emergence of an independent author’s course “Musical 
and psychological anthropology”. In this course, the value orientations of cultures are 
studied through the prism of musical anthropological practices. This allows you to 
reproduce and transform the public space through the appropriation or rejection of values 
by the subject of culture and education. In other words, participants in the educational 
process join musical traditions and forms or offer new experimental practices. The article 
discusses the method of comparing the internal value orientations of different cultures. 
This technique is based on the interpretation of the five bipolar scales by G. Hofstede. 
The effectiveness of the proposed anthropological approach is determined by the high 
cognitive activity of course participants. Students are emotionally involved in project 
activities. They participate in the analysis of types of behavior in the reproduction, 
perception and generation of musical anthropological practices in traditional and modern 
cultures, study the material and ideal artifacts of culture – musical instruments, means of 
preserving and transferring experience, systems of means of intonation expressiveness. 

Keywords: anthropological approach, “anthropological turn”, music education, subject 
of culture and education, psychology of music education, musical and psychological 
anthropology, bipolar signs of cultures, musical anthropological practices, types of 
behavior, material and ideal artifacts.

Acknowledgment. The author expresses his gratitude to the Department of Methodology 
and Technologies of Pedagogy of Musical Education named after E. B. Abdullin  



50

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2023. Т. 11. № 1                  2023, vol. 11, no. 1

Музыкальная психология, психология музыкального образования

of the Institute of Fine Arts of the Moscow Pedagogical State University for supporting 
the direction of research and author’s courses.

For citation: Toropova A. V. Anthropological Approach in the Field of Psychology  
of Musical Education. Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie = Music Art and Education. 
2023, vol. 11, no. 1, pp. 48–61 (in Russian). DOI: 10.31862/2309-1428-2023-11-1-48-61.

Введение
Что и как изучать в сфере психологи-

ческих дисциплин вузовского музыкаль-
но-педагогического образования – эти  
вопросы являются движущей силой  
становления, развития и разветвления со-
держания направления «Психология му-
зыкального образования». Музыкальная 
психология дала импульс к разработке 
данного направления в русле изучения 
общих механизмов, типологических и ин-
дивидуальных особенностей протекания 
и развития музыкально-познавательных 
процессов, эмоциональных переживаний 
и сознательно-бессознательных музы-
кальных предпочтений личности. Но да-
же в таком изучении психологии человека 
музыкального постепенно вызревала не-
обходимость разработки антропологи-
ческого подхода к рассмотрению всех  
названных проблем в силу понимания 
культурной относительности музыкаль-
ных проявлений и антропопрактик.  
Данный подход в обозначенной научной 
сфере связан с общей тенденцией гума-
нитарного знания, в чём педагогическая и 
психологическая наука имеет собствен-
ные ориентиры и цели. 

Антропологический поворот – поня-
тие, появившееся в философии конца  
ХХ века и ознаменовавшее собой осозна-
ние главным предметом и условием по-
знания человека как субъекта знания,  
как автора образов или картин мира  
и критериев истинности этих картин,  
что оформилось в виде дисциплины в 
философскую антропологию. При этом, 

как отмечает ряд авторов, таких «поворо-
тов» в истории философии и гносеологии 
можно выделить несколько: в эпоху ста-
новления первого пранаучного мировоз-
зрения Античности о закономерностях 
бытия человека [1], в философской ан-
тропологии начала ХХ века [2], в «пост-
модернистской чувствительности» конца 
ХХ века к фрагментарности представле-
ний человека о себе [3; 4] и в современ-
ных дискурсах о человеке в эпоху неопре-
делённости [5], в потоке «текучей 
реальности» [6]. 

«В настоящее время можно отметить 
актуализацию проблематики, связанной 
с осмыслением ситуации, в которой ока-
зался современный человек, – пишет 
С. А. Смирнов. – Многие авторы отмеча-
ют влияние ряда серьёзных вызовов, но-
сящих не только технологический, но и 
онтологический характер. <…> Различ-
ные авторы отмечают как отставание ан-
тропологической мысли от современных 
трендов, так и давно наметившийся кон-
цептуальный и языковой дефицит в ан-
тропологическом дискурсе, не позволяю-
щий понимать то, что происходит с 
человеком сегодня» [7].

С появлением и развитием культуро-
логического подхода и науки в целом  
сразу и синхронно стала развиваться 
культурная и психологическая антропо-
логия – науки о человеке разных культур, 
о запечатлении ценностей и жизненно 
значимых переживаний Человека, пред-
ставителя рода, клана, этноса, религии 
или конфессии [8; 9; 10], в том числе в 
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феноменах музыкальной культуры (в ста-
тье именно о ней идёт речь) [11]. 

Таким образом, от изучения культур-
ных артефактов, истории и теории музы-
ки, музыкальных произведений, компози-
торских и исполнительских стилей к 
концу ХХ века рядом исследователей [11; 
12] был совершён «антропологический 
поворот» к человеку – творцу всего пере-
численного. Поиск особой «призмы» для 
исследований в области культурно-психо-
логической антропологии породил инте-
рес к антропопрактикам, которые вклю-
чают в свой круг все реализуемые 
разными обществами формы культуры и 
её воспроизведения. 

Нужно ли психологии музыкального 
образования и музыкальному образова-
нию в целом обращение к философской, 
психологической и культурной антропо-
логии для выбора или построения рабо-
чего дискурса о человеке, с которым мы 
имеем дело в современной педагогиче-
ской практике? Вопрос риторический, не-
сомненно – да. 

Можно ли говорить в содержании му-
зыкального образования о музыкальных 
эпохах, стилях, жанрах и образователь-
ных практиках как о самодостаточных и 
абсолютных ценностях вне человека, их 
создавшего, их потребляющего, их вос-
производящего или отторгающего? Несо-
мненно – нет. 

Моё авторское понимание и стремле-
ние восполнить концептуальный и поня-
тийно-языковой дефицит, особенно остро 
ощущаемый в музыкально-антропологи-
ческом дискурсе, привели к появлению 
концепции музыкально-языкового сознания 
личности и общества, которая легла в ос-
нование курса «Музыкальной психологии 
и психологии музыкального образования» 
со своим тезаурусом и подходами к изуче-
нию в учебном и научном планах. 

Концепт музыкально-языкового 
сознания личности и общества

В музыкальной психологии (человека) 
и психологии музыкального образования  
в моей авторской программе 1997 года по-
явился раздел – музыкальное сознание лич-
ности и общества, позже трансформиро-
вавшийся в проблематику изучения и 
развития музыкально-языкового сознания 
человека как представителя определённой 
культуры и индивидуально-психологических 
особенностей музыкального сознания лич-
ности [13]. Эти темы, разделы и проблемы 
позволили обратиться к вариатив ности и 
избирательности в восприятии музыки, вы-
явлению индивидуальных архетипов ис-
полнительского интонирования, понима-
нию качественно своеобразной структуры 
музыкальности и интегральной индивиду-
альности музыкального сознания каждого 
человека [14]. 

Эти темы приблизили получающего 
музыкальное образование специалиста к 
пониманию, что такое субъект-субъ ектные 
отношения в музыкально-пе дагогическом 
процессе, как трудности и противоречия 
между субъектами могут являться препят-
ствиями к успешному обучению и т.д.

Но поворот к субъекту не может огра-
ничиться только наполнением дисциплины 
«Музыкальная психология и психология 
музыкального образования» темами и про-
блемами индивидуальных особенностей и 
вариативности стратегий учения субъекта 
на пути к его аутентичности и самореализа-
ции в музыкальной деятельности. Субъект 
образования всегда одновременно и носи-
тель определённой культурной идентично-
сти. Но какова методология изучения, на-
блюдения за процессами обучения музыке 
как антропопрактиками и самонаблюдения 
за собой как субъектом не свободным от 
давления стереотипов и представлений, на-
вязанных ему «своей культурой»? 



52

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2023. Т. 11. № 1                  2023, vol. 11, no. 1

Музыкальная психология, психология музыкального образования

Музыкально-психологическая 
антропология

Методологию изучения субъекта му-
зыкального образования и культуры я 
предложила и апробировала в курсе, ко-
торый продолжает развиваться и напол-
няться новыми «поворотами к человеку, 
творящему и узнающему себя» в зеркале 
музыкальных форм, событий и антропо-
практик, – «Музыкально-психологиче-
ская антропология» [15].

Исходными посылами для построе-
ния методологического фундамента курса 
стали представления о том, что целью 
всех культурных практик в любом обще-
стве является воспроизведение своей 
культуры, которое возможно только если 
будут продолжать появляться носители 
этой культуры (этнофоры), её ценностей 
и особенностей, потенциала к развитию и 
способности самой культуры в лице её 
«модальной личности» (определение Рут 
Бенедикт [16], разработанное Дж. Хониг-
маном [17]) следовать и отвечать (мед-
ленно или быстро, долго ли коротко)  
меняющемуся времени, «текучей совре-
менности». Как те или иные музыкаль-
ные традиции или музыкально-образова-
тельные институции могут быть изучены 
с позиции целостной антропопрактики, 
актуальной для определённого сообще-
ства (городской, этнической, социальной 
группы и иных групп людей современ-
ных обществ)? Этот вопрос требовал ме-
тодологической разработки и определе-
ния основных дефиниций. 

Сущность музыкальных и 
музыкально-образовательных  

антропопрактик

Антропопрактики – это, по мысли 
Мишеля Фуко, «практики себя» или «куль-
тура себя». В переводе с французского и 

толковании С. С. Хоружего: «Практика 
себя получает у Фуко целый ряд дефини-
ций. Приведём для начала две из них. 
Практики себя – это “некоторые процеду-
ры, существующие, безусловно, в любой 
цивилизации, предлагаемые или предпи-
сываемые индивидам для закрепления их 
самоидентичности, её поддержания или 
изменения; и возможные благодаря отно-
шениям владения собой или познания се-
бя”. И это также “намеренные и отреф-
лектированные практики, посредством 
которых люди не только устанавливают 
для себя правила поведения, но и стре-
мятся преобразовать самих себя, из-
мениться в своём уникальном бытии,  
сделать свою жизнь собственным произ-
ведением”» [18, с. 499–501].  

В. М. Розин, развивая мысли М. Фу-
ко, С. Хоружего, продолжает: это – «на-
правленные трансформации, которые 
определяются некоторой заданной обще-
антропологической целью. В одном слу-
чае эта цель обозначена как конституи-
рование (обретение, хранение, смена) 
идентичности человека, в другом – как 
обеспечение “доступа к истине”» [19, 
с. 16]. То есть речь идёт о трансформа-
ционных практиках, порождаемых об-
щественным и/или индивидуальным со-
знанием человека разных культур на 
разных этапах его развития в фило- и 
онтогенезе. 

В практиках направленных транс-
формаций исстари огромное место зани-
мали экспрессивные и/или мусические 
искусства. Ритуалы «перехода» на новые 
жизненные этапы, обряды инициации, 
обряды изменения статуса (свадьбы, 
рождение детей и др.) были синкрети-
чески и интонационно-символически  
оснащены. Музыкальные антропопрак-
тики – это практики звукового  
(музыкального) и двигательно-пласти-
ческого (обрядового, танцевального и 
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театрального) соинтонирования, то  
есть это намеренные и повторяемые 
процессуальные события, выполняю-
щие функции: 

 ● сохранения уникальной идентич-
ности своего рода, этноса, религиозной 
или трудовой группы;

 ● социальной поддержки и общения 
внутри сообщества; 

 ● разделения общих переживаний 
или обмена личными эмоциями и чув-
ствами;

 ● выполнения ритуалов восхваления 
покровителей из высшего мира, лечения, 
исправления, сопровождения членов об-
щины в трудные периоды жизни.

Современные формы музыкальной 
культуры и множества субкультур, вклю-
чая образовательные институции и  
технологии, также могут быть отрефлек-
сированы посредством специально разра-
ботанных или адаптированных аналити-
ческих инструментов изучения культур 
сквозь призму актуальных музыкальных 
антропопрактик. 

Методология изучения 
антропопрактик

Процедуру анализа «измерений культу-
ры» по наблюдаемым в музыкальной и му-
зыкально-педагогической практике призна-
кам можно смоделировать на основе теории 
измерений культур Г. Хофстеде [20], что и 
было мною предложено в курсе в качестве 
одного из инструментов научного подхода к 
рефлексии студентов как субъектов опреде-
лённой культуры и образования (обучаю-
щимся из Китая и России).  

Категории Хофстеде, по которым 
можно описать отличия культур друг от 
друга и предсказать поведение человека, 

1 Из неопубликованных материалов исследования Ео СуМина, аспиранта кафедры методологии и тех-
нологий педагогики музыкального образования (научный руководитель А. В. Торопова).

исходя из признаков его культуры, вклю-
чают пять биполярных шкал: 

 ● индивидуализм – коллективизм;
 ● большая дистанция власти – малая 

дистанция власти;
 ● высокий уровень избегания не-

определённости – низкий уровень избега-
ния неопределённости;

 ● маскулинность – фемининность;
 ● долгосрочная временная ориента-

ция – краткосрочная временная ориента-
ция [Там же].

Иллюстрируя признаки по шкале ин-
дивидуализм – коллективизм на примере 
музыкальных феноменов разных культур, 
можно привести примеры: 

1) корейской культуры Дурэ (Дурэ – 
это широко известный и очень важный 
вид общинной культуры Кореи, признан-
ный одной из культурных основ самосо-
знания корейского народа и породивший 
формы общинного музицирования Пхун-
муль 풍물 и Нонак 농악 1);

2) русский хоровод, антропопракти-
ка общинного бытия и сознания, в на-
стоя щем сохранившаяся практически 
только в опосредованной форме эстрад-
ного или фестивального действа, опер-
ных сцен классической музыки.

В таких коллективных практиках нет 
индивидуального авторства, как напри-
мер в знаменитом произведении в китай-
ском стиле Концерт для фортепиано с 
оркестром «Жёлтая река», где имеется 
несколько авторов: Инь Чэнцзун, Чу 
Ванхуа, Шэн Лихонг, Лю Чжуан и др. 
«Такое трудно представить в сознании 
западной академической традиции, но 
органично сложилось в рассматривае-
мом произведении, завоевавшем сердца 
китайских музыкантов и слушателей в 
эпоху перемен» [21].  
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Иллюстрацией тенденции к усиле-
нию полюса индивидуализма в культуре 
может служить факт повышения зна-
чимости сольных выступлений и запи-
санных альбомов с указанием авторства 
или интерпретации, самопредъявления 
музыканта в импровизации в совместных 
«джемах», перфомансах и других фено-
менах джазовой культуры. 

Признак «большая дистанция вла-
сти – малая дистанция власти» можно 
проиллюстрировать особенностями соци-
ально-нормативных отношений в музы-
кально-образовательной среде и приня-
тыми негласными правилами обращения 
к учителю, а также:

 ● доступностью или недоступно-
стью к управлению процессом обучения 
или исполнительским коллективом; 

 ● возможностью обмена мнениями 
по всем вопросам интерпретации или ор-
ганизации репетиционного процесса «по 
вертикали», умение слышать тех, кто 
«ниже». 

Избегание неопределённости в музы-
кальных антропопрактиках наблюдаемо в 
приверженности к «канонам», где с кано-
ническим искусством сопряжено избега-
ние неизвестности и риска при исполне-
нии, при этом порицание ошибок и 
отступлений от канона (то есть «цена 
ошибки» отклонения в интонировании ве-
лика, что мы знаем, например, по свиде-
тельствам историков культуры, в описании 
практик ацтеков есть данные о казни фаль-
шиво поющих учеников из кальмек – школ 
для певчих [22]). А с искусством индиви-
дуальной импровизации сопряжены готов-
ность к стрессу, принятие риска ошибки 
или отклонения от принятых эстетических 
норм и разногласий со взглядами и вкуса-
ми других исполнителей или слушателей. 
Толерантность к неопределённости без ус-
ловно связана с фактором коллективизма-
индивидуализма, но эти парные связи 

признаков требуют отдельного обсужде-
ния и исследования на материале музы-
кальных традиций и их восприятия в со-
временном мире. 

Категории маскулинности-феминин-
ности культур, по Хофстеде, выражают-
ся в следующих проявлениях. В случае 
маскулинности – в феноменах доминиро-
вания представлений об особой роли 
«мужского начала»: высокой ценности 
материальных вещей, власти, представи-
тельности, различий в социальных ролях 
мужчины и женщины в обществе, ценно-
стей таких психологических качеств, как 
амбициозность, независимость, актив-
ность и достижение. В случае феминин-
ности культуры – в выраженной ценности 
«женского начала» и самого «голоса жен-
щин» в культуре, а также поощрении та-
ких качеств личности человека культуры 
как ценность переживаний, чувств и эмо-
ций, значимость проблем смысла жизни, 
отсутствие строгой фиксации половых 
ролей в семье и/или профессии, взаимная 
помощь друг другу, забота и щедрость. 
Эти признаки наблюдаемы в составе ис-
полнителей любой музыки или традици-
онной практики от типичных «мужских» 
или «женских» жанров и обрядов до  
современных исполнителей, играющих 
один репертуар вне зависимости от пола 
и занимающих место в оркестре, имея  
не гендерные, а только индивидуальные 
ограничения. 

Заключительная пара признаков, по 
Г. Хофстеде, также именуемая шкалой 
прагматизма культур, показывает либо 
долгосрочную временную ориентацию 
(прагматизм) и нацеленность на будущие 
успехи, что обеспечивается настойчиво-
стью, бережливостью, чувством стыда за 
неуспех, статусный принцип взаимоотно-
шений между представителями опреде-
лённой культуры, либо краткосрочную 
временную ориентацию на удержание 
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прошлого в настоящем (традициона-
лизм), что проявляется в низких показа-
телях динамики и динамичности куль-
турных событий, подозрительности к 
появлению новых практик, поощрению 
инициативы, гибкости в пристраивании 
новых обстоятельств к старым практи-
кам, в устойчивости, стабильности ритуа-
лизированных форм.  

Сквозь призму данной теории сравне-
ния и измерения культур можно сделать 
неожиданные открытия о тех общих, осо-
бенных и единичных признаках, характе-
ризующих неизменные или изменяющие-
ся музыкальные антропопрактики, на 
которых устроена в каждой культуре не 
только традиционная или современная 
концертная жизнь общества, но и музы-
кальное образование как институализиро-
ванная антропопрактика [23]. 

Субъект музыкально-образовательных 
антропопрактик

Именно так разработанные и пред-
ставленные мною дисциплины возвраща-
ют обучающих и обучающихся к себе, к 
осознанию себя субъектом музыкального 
образования. Если понимать музыкальное 
образование во всех разнообразных его 
формах и видах, институализированных 
или народных, письменных или устных, 
контактных или дистанционных как ряд 
антропопрактик, то есть форму консерва-
ции или транформации человека, то мож-
но увидеть много интересного и нового. 

Антропологический поворот к субъ-
екту музыкально-образовательных антро-
попрактик – учителю как субъекту, транс-
лирующему доминирующие ценности, и 
ученику как субъекту, принимающему 
или отвергающему эти доминирующие 
ценности, – даёт нам возможность выйти 
из логической ловушки «непонимания» 
смысла собственной деятельности в силу 

нахождения внутри системы ценностей и 
обстоятельств только их повторяющих. 
Разработка методологии отстранения 
субъекта от объекта и «остранения» 
обыденности через дистанцирование на-
блюдателя музыкально-образовательной 
антропопрактики в актуализации субъек-
та в вопросах – кто является «заказчи-
ком» именно такой практики и какую 
функцию субъект реализует (консерва-
ции, трансформации или импровиза-
ции) – даёт возможность преодоления 
этой логической ловушки. 

«Антропологический поворот»  
в музыкальном образовании  

и культуре: о перспективе

Прежде всего встаёт вопрос, в чём за-
ключается «антропологический поворот» 
в музыкальном образовании и культуре. 
В изучении музыкальной культуры, му-
зыкального искусства дидактическими 
единицами являются понятия музыкаль-
ный жанр, стиль, форма, лад, склад и фак-
тура, позволяющие изучить музыкальные 
произведения в их историческом и куль-
турологическом контекстах. Но с появле-
нием идеи Субъекта культуры возникает 
необходимость задаваться вопросами, по-
чему в ту или иную эпоху, в той или иной  
культурной традиции или в новых экспе-
риментальных практиках ценности и 
смыслы, потребности и переживания кон-
кретных людей определённой культурно-
исторической ситуации нашли именно 
такую, а не иную выразительную форму, 
матрицу своей культуры. 

Интерес к субъекту культуры, музы-
кальной культуры в частности, связан с 
пониманием того, что музыку творит не 
абстрактный среднестатистический чело-
век, а Субъект, то есть автор, от первого 
лица творящий, воспроизводящий или  
отвергающий тот материал культуры,  
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который ему достался вместе с местом и  
временем бытия. Поэтому изучать куль-
турные артефакты – идеальные (музыку 
в её произведениях, стилях, жанрах и на-
правлениях, музыкальное мышление как 
способ интонирования смыслов в ладо-
вых и метроритмических рамках), или 
материальные (музыкальные инструмен-
ты, способы записи музыки на разных но-
сителях, объекты, сохраняющие музыку и 
знания о музыке) отдельно от человека, 
субъекта, создавшего или воспроизводя-
щего культуру в её идеальном и матери-
альном воплощении, бессмысленно. 

«Антропологический поворот» в нау-
ках ввёл субъекта как ту переменную, без 
которой невозможно понимать явления 
культуры и науки. В музыкальном обра-
зовании «антропологический поворот» 
также позволяет переставить акценты с 
трансляции знаний, приёмов и методиче-
ских шаблонов определённых «школ» без 
ориентации на изменяющегося субъекта в 
современной текучей реальности на соб-
ственно субъекта, выбирающего и творя-
щего своё музыкальное образование. 
Данное рассуждение весьма общо и аб-
страктно, пока не спущено в конкретные 
научные дисциплины, взявшие на себя за-
полнение лакуны на месте знаний о субъ-
екте музыкального образования. 

Для организации процесса исследо-
вания и самоисследования музыкально- 
го сознания студентов и актуализации  
профессионально-личностной рефлексии 
был разработан и апробирован комплекс 
методов музыкально-психологической 
антропологии: анализ идеальных и реаль-
ных артефактов музыкального сознания; 
анализ типов музыкального поведения; 
анализ архетипов интонирования; анализ 
кейсов «психологический комплекс мо-
дальной личности – носителя определён-
ного музыкального стиля»; анализ преце-
дентных текстов музыкальной культуры 

(поколенческие, этнокультурные и кон-
фессиональные предпочтения) и другие 
авторские методы. Разработанные мето-
ды составляют методический инстру- 
ментарий исследователя, изучаемый и 
применяемый в соответствующем курсе в 
вузе для самоисследования и самопони-
мания студенческой молодёжи вуза (обу-
чение через исследование) в контексте 
многообразия музыкальных манифеста-
ций различных социальных, поколенных 
и этнических групп современного мира 
[24, с. 300].

Все этапы развития идей и организа-
ции исследований с привлечением ас-
пирантов и магистрантов создавали и 
продолжают создавать фундамент для на-
учно-творческой разработки проблем в 
контексте авторских концепций, объеди-
няемых в рамках научной школы «Музы-
кально-психологическая антропология и 
Психология музыкального образования», 
которая вот уже на протяжении двух де-
сятилетий XXI века ведёт своё построе-
ние и развитие, в начале пути – благодаря 
поддержке и содействию Эдуарда Бори-
совича Абдуллина, а теперь – на кафедре, 
носящей его имя. 

Педагогическая модель междисци-
плинарного курса «Музыкально-пси-
хологической антропологии» реализует  
кросскультурность и инклюзивность в 
развитии профессионального сознания 
обучающихся – магистрантов и аспиран-
тов из России, Беларуси, Украины, Китая, 
Южной Кореи, Сирии и некоторых дру-
гих частей Света. Продуктивность пред-
ставленного антропологического подхода 
определяется как высокой познаватель-
ной активностью слушателей курсов, так 
и их эмоциональной вовлечённостью в 
проектную деятельность на основе разра-
ботанных методических инструментов – 
анализа типов поведения при воспроиз-
ведении, восприятии и порождении 
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музыкальных антропопрактик в традици-
онных и современной культурах, изуче-
нии их материальных и идеальных арте-
фактов (музыкальных инструментов и 
средств сохранения и передачи опыта, 
системы средств интонационной вырази-
тельности). 

Заключение

Обращение к антропологическим ос-
нованиям современного музыкального об-
разования целесообразно и актуально, ис-
ходя из многих предпосылок, где в числе 
главных – «цивилизационные трансформа-
ции общества, сознания и самосознания 
новых поколений обучающихся, а также 
изменения всего знаково-символического 
устройства культуры и, следовательно, не-
обходимость рефлексии существования и 
деятельности в этих условиях в профессио-
нальном музыкально-педагогическом сооб-
ществе» [25, c. 414].  Педагоги, рождённые 
в ХХ веке, оказались сейчас в другом типе 

цивилизации с «другими» детьми, «другим 
языком», «другой музыкой», новыми тех-
нологиями работы с информацией. Переход 
в трансформационную фазу болезнен, о 
чём пишет А. Г. Асмолов [5] и говорит 
Т. В. Черниговская (Homo-confusus – «че-
ловек растерянный» [26]). Трансформаци-
онные процессы связаны в первую очередь 
c новым смысловым устройством обновля-
ющегося мира. Смысл транс формаций не 
рефлексируется в актуальном времени, но 
интонируется в «мусических» антропо-
практиках, современных и эксперименталь-
ных формах искусства. 

Антропологический подход в сфере 
психологии музыкального образования и, 
как следствие, в содержании музыкально-
педагогического образования может спо-
собствовать развитию профессионально-
личностной рефлексии, пониманию 
«других» и самопониманию личности в 
контексте «другости» рядом живущих и 
творящих свои музыкальные миры субъ-
ектов музыкальной культуры.  
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