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ДУХОВНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ:  
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В статье анализируются данные, посвященные описанию научного познания духовности и сине-
стетического аспекта исследования. Рассматривается современный термин «духовность» и особенно-
сти трактовки данного феномена. Обозначается роль духовности в контексте музыкальной культуры 
для раскрытия особенностей ее взаимосвязи с синестетичностью. Особенности церковного пения от-
мечаются во взаимосвязи с самобытностью русской национальной культуры и с ведущей музыкальной 
деятельностью народа – пением. Эстетические и этические ценности хорового пения описываются как 
основа духовного развития человека. Представлены исследования духовности в процессе музыкальной 
деятельности в трудах отечественных ученых. 

В статье описывается синестетичность духовной составляющей музыкальной одаренности и по-
нятие духовности как объективное качество музыки, акцентируется его значение в глубинном и ис- 
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тинном, то есть в космически-вселенском масштабе. В работе подчеркивается, что синестезия – это со-
ощущения или «межчувственные связи», своего рода «смычка» между чувствами, предназначенная для 
выражения того или иного понятия, традиционно воспринимаемого в «закрепленной» за ним модаль-
ности. Статья может быть полезной учащимся и студентам профессиональных учебных заведений, при 
изучении курсов истории музыки и исполнительского искусства, а также преподавателям и артистам.

Ключевые слова: духовность, синестезия, музыкальная одаренность.

SPIRITUALITY AS A COMPONENT OF MUSICAL GIFT: 
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This article analyzes data based on a review of data devoted to the description of the scientific knowledge of 
spirituality and the synesthetic aspect of the study.The modern term “spirituality” and the interpretation of this 
phenomenon are analyzed. It denotes the role of spirituality in the context of musical culture for the disclosure 
of the features of its relationship with synesthetic. Features of church singing are noted in conjunction with 
the originality of the Russian national culture and with the leading musical activity of the people – singing.  
The aesthetic and ethical values   of choral singing are described as the basis of a person’s spiritual development. 
Presents the study of spirituality in the process of musical activity in the works of domestic scientists.

The article describes the synesthetic nature of the spiritual component of musical endowments and the 
concept of spirituality as an objective quality of music, emphasizing its significance in the deep and true, that is, 
in the cosmic-universal scale. The work emphasizes that synaesthesia is a feeling or “intersensual connections”, 
a kind of “link” between feelings, intended to express one or another concept traditionally perceived  
in the “modality” assigned to it. The article may be useful to students and students of vocational schools,  
when studying courses in the history of music and performing arts, as well as teachers and artists.
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В последние годы в мире искусства достаточ-
но популярной стала «духовная» тема. Востребо-
ванность в обществе исследований принципов 
духовного, нравственного, эстетического воспи-
тания подрастающего поколения, проблема син-
теза духовного и светского и одновременно с этим 
недостаточная изученность проблемы духовного 
в современной музыкальной науке и музыкальной 
практике обусловливает актуальность обращения 
в нашей статье к проблеме духовности. 

Исследование духовности определяется ак-
туальностью различных направлений в области  
культуры, искусства, педагогики, психологии  
и т. д. Духовность трактуется как структурный 
компонент музыкальной одаренности. Признав  
духовность одним из важнейших факторов в 
структуре музыкальной одаренности [4], мы 
рассматриваем данный феномен как изначаль-
но заложенный фундамент личности, на кото-
ром строится система компонентов музыкальной 
одаренности. Между тем до сих пор оставалась 

без внимания связь духовности как компонента 
музыкальной одаренности с таким качеством ху- 
дожественного мышления, как синестетичность. 

Отметим, что точное определение термину 
«духовность» не дано. Опираясь на анализ лите-
ратуры данного феномена и перечень определе-
ний духовности, рассмотрим становление дан-
ного понятия. Этимология понятия духовности 
происходит от латинского слова spiritus, означаю-
щего «дыхание». Современный термин «духов-
ность» можно определить как степень усвоения 
личностных духовных ценностей, а духовность  
в структуре музыкального произведения – как 
этическую ценность музыки.

Обозначим роль духовности в контексте му-
зыкальной культуры для раскрытия в дальнейшем 
особенностей ее взаимосвязи с синестетичностью. 
Особенности церковного пения взаимосвязаны с 
самобытностью русской национальной культуры 
и с ведущей музыкальной вокально-хоровой дея-
тельностью народа. Вокально-хоровая деятель-
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ность на протяжении всего исторического перио-
да своего становления являлась основой русской 
музыкальной культуры. Миссия обретения оду-
хотворенной вокальной техники была возложена 
временем на Д. Бортнянского (см. [6]). Методы 
вокального обучения Д. Бортнянского определя-
лись в едином комплексе с репертуарной полити-
кой – хоровой фактурой; стабилизация хоровой 
манеры происходила на основе русской храмовой 
певческой традиции, с введением функциональ-
ных приемов гармонического языка хорового со-
провождения – от применения ладовой диатоники 
до полиладовых построений или хроматически 
окрашенной переменности. Вокальная педаго-
гика школы Д. Бортнянского заложила основные 
принципы классической вокальной подготовки  
в профессиональном хоровом искусстве.

Как отмечает Т. И. Позднякова [7], духовная 
сонастроенность певцов – это, в первую очередь, 
резонанс социально-психологического порядка, 
принадлежность всех и каждого из певцов к еди-
новерческому братству, совместное восхождение 
в молитве к Богу. Единая взаимная звуковысотная 
сонастройка певческих голосов при унисонном 
церковном пении без инструментального сопро-
вождения – это тоже своеобразный акустический 
«взаиморезонанс», характеризующий духовную 
общность поющих. 

Обращаясь к исследованию духовности как 
светского понятия, необходимо отметить, что 
большое значение в России имеет фундамен-
тальный труд Б. М. Теплова «Психология музы-
кальных способностей» [8]. Духовность в своем 
исследовании Б. М. Теплов характеризует как 
интеллектуальное и эмоциональное содержание 
у музыкантов. Автор отмечает значимость про-
фессионального становления музыканта, пости-
жения основ музыкального искусства, подчерки-
вая, что для этого необходимо «быть человеком 
большого ума и большого чувства» [8, с. 27].  
Отечественные исследователи продолжают ис-
следование Б. М. Теплова. Д. К. Кирнарская [2] 
отмечает, что духовное содержание в звуковой 
форме имеет большую значимость в музыкальной 
деятельности.

Описывая синестетичность духовной состав-
ляющей музыкальной одаренности, обратимся к 
понятию духовности как объективному качеству 
музыки, акцентируя его значение в глубинном 
и истинном, то есть в космически-вселенском,  
масштабе. Синестезия – это соощущения или 

«межчувственные связи» (Б. М. Галеев), своего 
рода «смычка» между чувствами, предназначен-
ная для выражения того или иного понятия, тра-
диционно воспринимаемого в «закрепленной» за 
ним модальности. Синестезия способствует рас-
ширению возможностей восприятия музыки, дает 
дополнительное измерение и объем предмету, по-
могает установить новые связи в хаосе ощущений, 
внести элемент упорядоченности в хаотические 
процессы. Возникает своего рода «цепь замыка-
ния» между чувствами, переводящая восприятие 
в иное измерение, дающая ему новый и неожидан-
ный ракурс. Главное в этом процессе – это момент 
новизны и установление нетрадиционных связей. 
Полноту чувств, избыток душевного напряжения, 
сопровождающие появление внутренних форм, 
невозможно выразить обычным способом. Они 
всегда больше, чем только звуки, или визуальные 
образы, или ароматы, или тактильные ощущения. 
Например, это музыкальные звучания и еще что-
то, переходящее их пределы, выходящее за грани-
цы видового образования. Это «что-то» требует 
дополнительного измерения, выраженного при 
помощи других чувств. Избыточность внутрен-
ней формы воплощается при помощи синестезии, 
включающей новые способы её выражения. 

Синестетичность духовности в структуре 
музыкальной одаренности, как полагаем, можно 
отождествить с понятием эмпатии (способности  
проникать в чувственный мир другого человека,  
распредмечивать или осваивать опыт его эмоцио- 
нально-чувственных переживаний) [1, с. 9]. 
Основные механизмы эмпатии – созерцание-по- 
нимание, сопереживание, соучастие, содействие –  
определяют духовную направленность синергети-
ческого обмена энергией в протекании внутрен-
него процесса самоорганизации музыкального 
текста. Эффективность этого процесса можно 
проследить с помощью создания полимодаль-
ной среды, синестетической ауры, формируемых 
разномодальными ощущениями. Таким образом, 
синестетическая эмпатия является основой ду-
ховного компонента музыкальной одаренности  
и способствует проникновению синестетичности 
в структуру музыкальной одаренности.

Н. П. Коляденко, рассматривая в своем ис-
следовании восприятие таких моделей традици-
онной культуры, как янтра и мандала, отмечает: 
«Синестетическая эмпатия как резонансный энер-
гетический обмен является непременным компо-
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нентом медитативной визуализации, в процессе 
которой на глубинных уровнях континуально-
го сознания происходит интерпретация янтры и 
мандалы с целью постижения через микрокос-
мическое макрокосмических смыслов» [3, с. 89].  
В нашем исследовании духовности как компо-
нента музыкальной одаренности нам близка точ-
ка зрения автора о том, что «чувственные связи 
прокладывают путь в художественном обобще-
нии и реализации смыслов к высшим духовным  

уровням, способствуя выполнению интегрирую-
щей роли музыкально-художественного созна-
ния» [3, с. 90].

Обобщая вышесказанное, необходимо отме-
тить, что сущность понятия духовности опреде-
ляет духовную сторону самовыражения каждого 
музыканта – композитора и исполнителя, отра-
женную в концепции музыкального произведе-
ния и воспринимаемую слушателем как высокую 
эстетическую ценность музыки. 
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