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К вопросу о сущности понятия  
«музыкальная культура молодежи»
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культуры и искусств», Минск

Музыкальная культура – это уникальное многоаспектное явление, являющееся сильнейшим каналом формирования 
не только музыкального вкуса молодежи, но и ценностных ориентаций молодого поколения, а также способствующее ду-
ховному развитию личности. Музыкальная культура, благодаря особенности чувственно-эмоционального воздействия на 
человека, является наиболее популярным эстетическим предпочтением в среде молодежи. Ценность музыкальной культуры 
заключается в том, что она является пространством, средством и целью воспитания творческой, высоконравственной, 
разносторонне развитой личности. Музыкальная культура, будучи авторитетной в процессе становления молодого поко-
ления, имеет возможности формирования взаимодействий социальных общностей, а также регулирования общественных 
коммуникаций.  

Статья посвящена рассмотрению феноменологии музыкальной культуры как средства воспитания молодежи. Здесь 
представлен анализ многочисленных научных источников и авторская трактовка сущности и структуры музыкальной куль-
туры молодежи.
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музыкальной культуры. 
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of Musical Culture of Youth

Dorozhko A. A.
Educational Establishment «Belarusian State University of Culture and Arts», Minsk

Musical culture is a unique multidimensional phenomenon, which is the strongest channel of shaping not only of young people’s 
musical taste, but also the value orientations of the young generation, also contributing to the spiritual development of the individual. 
Musical culture, due to its sensory-emotional impact on the man, is the most popular aesthetic preference in youth environment. The value 
of musical culture is that it is the space, means and purpose of educating a creative, highly moral, versatile personality. Musical culture, 
being authoritative in the process of formation of the younger generation, is the possibility of shaping interactions of social communities 
as well as public communications regulation.

The article is devoted to the phenomenology of musical culture as a means of educating youth. Here is the analysis of numerous 
scientific sources and the author’s interpretation of the nature and structure of the musical culture of youth. 
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Содержание музыкальной культуры    
в контексте научного осмысления 

включает в себя такие процессы, как соз-
дание музыкального произведения, испол-
нение, восприятие и формирование музы-
кально-эстетического сознания личности. 
В то же время музыкальная культура вклю-
чает в себя систему учреждений, социаль-
ных институтов, материально-технических 
средств, обслуживающих деятельность по 
созданию, воспроизведению и распростра-
нению музыкальных ценностей. Кроме 

того, в контексте культуры элементами 
системы являются жанры и стили музыки, 
относящиеся к различным эпохам и культу-
рам мира. 

Современные подходы к научному по-
ниманию явления музыкальной культуры 
разнообразны. Наиболее распространено 
употребление понятия «музыкальная куль-
тура» в следующих смыслах:

– совокупность свойств личности, вклю-
чающее в себя развитость музыкально-
эстетических идеалов, художественного 
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вкуса, критического отношения к сфере му-
зыкальной практики;

– часть духовной культуры общества, 
имеющая социальное происхождение и воз-
никшая в процессе общественной деятель-
ности людей;

– деятельность людей по созданию и по-
треблению музыкальных ценностей. 

В связи с тем, что музыкальная культура 
гораздо более широкое понятие чем музы-
ка, то и функции музыкальной культуры 
весьма разнообразны: коммуникативная, 
отражения действительности, этическая, 
эстетическая, каноническая (культурная 
преемственность), эвристическая, позна-
вательно-просветительская, общественно-
преобразующая [1]. Эти функции представ-
лены В. Н. Холоповой и дают возможность 
говорить о музыкальной культуре как сред-
стве координирования и реализации чело-
веческой деятельности.

Анализ современных концепций музы-
кальной культуры показывает, что понятие 
«музыкальная культура» многоаспектно 
и рассматривается с самых различных по-
зиций: исторической, социальной, обще-
культурологической; можно говорить о му-
зыкальной культуре города, села, страны, 
республики, региона. Современные концеп-
ции музыкальной культуры отражают пред-
метное поле разных научных дисциплин: 
культурологии, философии, социологии, пе-
дагогики, искусствоведения.

Изучению музыкальной культуры по-
священо достаточно много исследований. 
Можно выделить основные направления ис-
следования проблем, связанных с музыкаль-
ной культурой: 1) содержание художествен-
ных произведений и процесс их восприятия 
(А. Н. Сохор [2], Б. В. Асафьева, А.  Я. Зись, 
Х. С. Кушнарев и др.); 2) музыкальные по-
требности (В. А. Цуккерман,  А.  Н. Семашко, 
Г. С. Тарасова и др.); 3) тематизм му- 
зыкальных произведений (Е.  А. Ручьев- 
ская, В. Н. Холопова [1] и др.); 4) процесс 
слухового восприятия музыкальных про-
изведений, предмет внимания слушате-
лей (Н. Л. Гродзенская, Е. А. Финченко, 
В.  К.  Белобородова и др.). 

Белорусские исследования музыкальной 
культуры посвящены искусствоведческим, 
социокультурным, педагогическим и соци-
ально-психологическим аспектам ее изу- 

чения (О. В. Дадиомова, Л. И. Мельникас, 
Л. А.  Макаренко и др.)

Несмотря на различные направления изу- 
чения музыкальной культуры, большин-
ство исследователей указывает на то, что 
музыкальная культура – это сложнооргани-
зованная система, состоящая из музыкаль-
ных ценностей, музыкального воспитания, 
музыкального образования, видов деятель-
ности по использованию музыкальных 
ценностей. 

Целью данной статьи является рас-
смотрение различных научных подходов 
к определению сущности понятия «музы-
кальная культура молодежи».  

Двухвекторность понятия «музыкаль-
ная культура». Поскольку музыкальная 
культура представляет собой многогранное 
явление, то она имеет как общественный, 
так и личностный характер. Проблемой му-
зыкальной культуры личности занимались 
философы еще с древних времен: Платон, 
Аристотель, позже интерес проявляли 
к данной проблеме Г. В. Ф. Гегель, И.  Кант, 
М. С. Каган, А. Ф. Лосев, А. Шопенгауер. Для 
нашего исследования интересно мнение 
Платона и Аристотеля, которые понятие 
«музыка» трактовали не только как искус-
ство музыки, но и как систему знаний, имею-
щих влияние на общую культуру личности. 
Философы считали музыку исключитель-
ным средством воспитания высоконрав-
ственного человека. Музыка способствует, 
по их мнению, смирению страстей, обузда-
нию распущенности, формированию в  че-
ловеке высокой духовности. Также под-
черкивали, что занятия музыкой ведут 
к  пониманию смысла жизни как «деятель-
ности-блаженства», путем познания музы-
ки открывают суть философскому призыву: 
«познай самого себя». То есть, по мнению 
Платона и Аристотеля, из знакомства с му-
зыкой складывается музыкальная культура 
личности, которая, в свою очередь, форми-
рует духовную культуру человека [3].

Обращали свой научный интерес к музы-
кальной культуре личности также музыко-
веды. Среди них Б. В. Асафьев, Г. Г. Коломиец, 
В. В. Медушевский, В. Н. Холопова. Так, 
Г. Г.  Коломиец, в частности, обращается 
к  аксиологическому аспекту музыкально-
эстетического воспитания личности. Она 
изучает и формирует ценностное становле-
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ние личности в музыкальном образовании.  
Исследователь указывает на то, что «му-
зыкально-эстетическое воспитание под- 
разумевает актуализацию процесса восхож-
дения самой личности через ценности му-
зыкально-прекрасного» [4, с. 6]. 

Проблеме формирования музыкальной 
культуры личности посвятили свои рабо-
ты и педагоги, такие как О. А. Апраксина, 
М.  М.  Берлянчик, Н. А. Ветлугина, М.  Б.  Заце- 
пина, Д. Б. Кабалевский, К. В. Тарасова, 
А.  Н.  Малюков и др. Интересно мнение му-
зыканта-педагога Ю. Б. Алиева. Он опре-
деляет музыкальную культуру личности 
в  качестве индивидуального социально-ху-
дожественного опыта, обуславливающего 
возникновение и удовлетворение высоких 
музыкальных потребностей и формируе-
мого преимущественно под непосредствен-
ным воздействием музыки [5]. 

Рассмотрением музыкальной культуры 
общества в своих трудах занимались та-
кие ученые, как: Аристотель, Т. В. Адорио, 
В. Г. Афанасьев, М. С. Каган, А. Н. Сохор и др. 
Перечисленные ученые принадлежат к раз-
ным историческим периодам. Однако всех 
их объединяет единое мнение в том, что 
музыкальная культура транслирует особен-
ности социального развития каждого кон-
кретного общества. На определенном этапе 
развития общества музыкальная культура 
возникает в качестве самостоятельного яв-
ления. Случается это тогда, когда происхо-
дит выделение деятельности по созданию 
и  потреблению музыкальных произведе-
ний в особый вид деятельности. Наиболее 
предпочитаемые музыкальные произве-
дения актуализируются как музыкальные 
ценности. Исследователи раскрывают про-
блему музыкальных ценностей через выяв-
ление свойств музыкальных произведений, 
представляющих общественную ценность 
в  глазах слушателей. Какими бы ни облада-
ло достоинствами то или иное музыкальное 
произведение, оно останется невостребо-
ванным, если не функционирует в обществе, 
если члены общества не потребляют его. 

Наиболее полно понятие «музыкальная 
культура общества» было раскрыто в тру-
дах А. Н. Сохора. Он говорит о том, что му-
зыкальная культура общества являет собой 
единство музыки и ее социального функци-
онирования. А. Н. Сохор отмечает также, что 

это сложная система, включающая в себя 
музыкальные ценности данного общества, 
виды деятельности по созданию, хранению, 
воспроизведению, распространению, вос-
приятию и использованию музыкальных 
ценностей, все субъекты такого рода дея-
тельности, учреждения и социальные ин-
ституты, а также инструменты и оборудова-
ние, обслуживающие эту деятельность [2]. 
Из данного заключения следует, что форми-
рование музыкальной культуры личности 
и  как следствие общества не может функци-
онировать в должной мере без работы всех 
перечисленных сфер музицирования и му-
зыкальной практики. 

Музыкальная культура как средство 
воспитания молодежи. Значительным по-
тенциалом в нравственно-эстетическом 
и  художественном воспитании молодежи 
обладает музыкальная культура обще-
ства. Благодаря возможности накапливать 
и  транслировать ценности общества, музы-
кальная культура общества оказывает вли-
яние на развитие нравственно-эстетическо-
го потенциала подрастающего поколения. 

Необходимость и значимость исследо-
вания педагогических аспектов воспита-
ния молодежи связано с появлением новой 
функции музыкальной культуры, а именно 
детерминанты образа жизни. В настоящий 
период музыкальные произведения зна-
чительно влияют на стиль жизни, манеру 
поведения современной молодежи, то есть 
диктуют определенный образ жизни. В свя-
зи с этим приобщение молодежи к музы-
кальной культуре общества – это не только 
вопрос, связанный с развитием ее музы-
кальных вкусов и идеалов, но и серьезная 
проблема воспитания и формирования со-
временной личности, способной вести са-
мостоятельную культурную деятельность 
в  условиях досуга, духовно обогащаться 
в  процессе общения с музыкальными про-
изведениями. Необходимо создать такую 
систему музыкальной культуры общества, 
которая включала бы в себя производство 
и  потребление духовных ценностей, опре-
деляемых интересами общества и прове-
ренных опытом многих поколений. 

Именно музыкальная культура опреде-
ляется в качестве составной части духов-
ной культуры, культурологического и соци-
ального устройства общественной жизни, 
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а  воспитание культуры личности, ориен-
тация молодежи на духовно-нравственные 
ценности является приоритетным направ-
лением эволюции любого высокоразвитого 
государства.  

Определяющим смысловым фактором 
музыкальной культуры современной мо-
лодежи является тот факт, что в процессе 
формирования музыкальной культуры про-
исходит нравственно-эстетическое и  худо- 
жественное воспитание, раскрываются 
творческие способности и потребности мо-
лодежи. Все это в свою очередь влияет на 
сознание молодого поколения и содейству-
ет формированию прогрессивных принци-
пов, взглядов, ценностей.

По нашему мнению, музыкальная куль-
тура молодежи – это многогранное явле-
ние, функционирующее в среде молодежи 
и включающее в себя структурные элемен-
ты музыкальной культуры как целостной 
системы (музыка как носитель духовных 
ценностей, музыкальная теория и музы-
кальной критика, музыкальное образова-
ние, музыкальное воспитание), показатели 
общей культуры молодежи, а также уровень 
эстетической культуры данной обществен-
ной группы. 

Структура музыкальной культуры как 
проблема научного анализа. Мы выде-
лили несколько подходов к определению 
музыкальной культуры. Так, Р. Н. Шафеев 
определяет музыкальную культуру как 
целостную систему и выделяет следующие 
структурные элементы:

– музыка как носитель духовных ценно-
стей;

– музыкальная теория и музыкальная 
критика;

– музыкальное образование;
– музыкальное воспитание [6].
Э. В. Скворцова в свою очередь представ- 

ляет структуру музыкальной культуры как 
совокупность «композиторского творчества 
и деятельности композиторов, деятельно-
сти дирижеров, постановщиков и хореогра-
фов, исполнителей-музыкантов, исполни-
телей танцоров, артистов театра, а также 
менеджеров (импресарио, антрепренеров). 
Отдельным компонентом будет совокуп-
ность объектов, обеспечивающий воспро-
изводственный процесс, то есть все то, что 
можно назвать инфраструктурой» [7, c. 22].

В структуру музыкальной культуры 
включила виды музыкальной деятельно-
сти и Л. М. Кашапова: музыкальные про-
изведения, их восприятие, исполнение, 
а также музыкально-эстетическое сознание 
людей [8].

Противоречия в общественной востре-
бованности и невозможность развивать 
музыкальную культуру в среде молодежи. 
Еще много веков назад была установлена 
тесная связь развития эстетических и твор- 
ческих способностей человека. Умение слы-
шать выразительную сторону музыкально-
го произведения является одной из важных 
предпосылок творческого потенциала моло-
дого человека. Осуществляться  может раз-
витие такого слухового восприятия именно 
благодаря музыкальной деятельности. 

Однако с появлением в музыкальной 
культуре общества новой отрасли – шоу-биз-
нес, оказалась невостребованной в  прежней 
мере музыка классическая. В  среде моло-
дежи начала доминировать развлекатель-
ная поп-рок музыка, что в свою очередь не 
способствует чувственному восприятию 
музыки, а заглушает творческое начало 
в  молодом поколении. В условиях коммер-
циализации культурной жизни, концерты 
и  мероприятия связанные с обогащени-
ем музыкальными ценностями молодежи, 
нуждаются в рекламной поддержке средств 
массовой информации. 

Авторское понимание сущности 
и  структуры музыкальной культуры мо-
лодежи. Суть музыкальной культуры моло-
дежи заключается не только в знакомстве 
с музыкальными произведениями различ-
ных эпох и народов, но и в духовном и нрав-
ственном развитии, в способе деятельности 
молодого человека, а также в развитости 
образного мышления. 

Поскольку, как мы выяснили, музыкаль-
ная культура представляет собой много-
гранное явление, то рассматривать сущ-
ность и структуру музыкальной культуры 
молодежи мы будем в рамках системного 
подхода. Нами были выделены две груп-
пы компонентов в структуре музыкаль-
ной культуры молодежи: показатели му-
зыкальной культуры и сформированность 
навыков. 

К показателям музыкальной культуры 
молодежи мы отнесли:

Дорожко А. А. К вопросу о сущности понятия «музыкальная культура молодежи» 
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– музыкальные предпочтения;
– музыкальную образованность;
–  критическое отношение к музыкаль-

ным явлениям;
– уровень эмоционального восприятия.
Во вторую группу компонентов мы вклю-

чили навыки, сформированные вследствие 
влияния музыки на мыслительные процес-
сы молодежи:

– слухового восприятия;
– когнитивные; 
– навыки поведения.
Факторы развития музыкальной куль-

туры личности. Среди факторов успешного 
развития музыкальной культуры молодежи 
мы выделили:

а) взаимодействие молодого поколения 
с  социокультурными институтами; 

б) создание в образовательном процес-
се определенных педагогических условий 
для погружения в среду музыкальных цен- 
ностей;

в) воспитание потребности в обучении 
и  приобретении новых знаний;

г) популяризация ценностей музыкаль-
ной культуры в средствах массовой ин- 
формации;

д) общий уровень музыкальной культу-
ры семьи;

е) общий уровень образованности. 
Заключение. Таким образом, выявлен-

ные нами компоненты в структуре музы-
кальной культуры молодежи позволяют 
музыкальной культуре стать целью воспи-
тания молодежи, активации и реализации 
духовно-нравственного потенциала и твор-
ческих способностей молодого поколения. 
Являясь ценностно-смысловой детерми-
нантой общего уровня образованности мо-
лодежи, музыкальная культура становится 

также средством общественного взаимо-
действия, выполняя функцию социальной 
идентификации. 

Музыкальная культура молодежи, в осно-
ве своей имеющая духовно-нравственные 
ценности, способна воплощать в деятель-
ность творческий потенциал, освобожда-
ет молодое поколение от идей гедонизма 
и  эгоцентризма, способствует естественно-
му стремлению к труду. 

Из вышесказанного следует вывод, что 
уровень музыкальной культуры необхо-
димо контролировать, направлять в русло 
высших духовных ценностей – гуманизма, 
миролюбия, ответственности перед окру-
жающими. Необходимо регулировать си-
стему ценностей молодежи пропагандируе-
мых в СМИ, учреждениях социокультурной 
сферы.
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