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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования предопределена глубокими социокультур-

ными преобразованиями в России, затронувшими все сферы жизнедеятельно-

сти человека и общества, обусловившими поиск новой ценностной парадигмы, 

позволяющей преодолеть кризис идентичности, обрести (восстановить) и апро-

бировать механизмы духовно-нравственного формирования и преображения 

личности и социума. 

В эпоху наступательной глобализации, техногенизации сознания, предо-

пределивших тотальное засилье масскультуры, музыкальной индустрии развле-

кательного характера, одним из немногих факторов действенного противостоя-

ния антигуманистическим социокультурным процессам является музыкальная 

культура как универсальное средство реапизации гуманистических, образова-

тельных, культуротворческих потенций формирования гармонично развитой, 

духовно-нравственной личности. 

Важнейшим средством преодоления духовной инертности, доминантным 

условием полноценного развития личности, её адаптации к изменяющимся 

культурно-историческим условиям жизни и труда, залогом её самосовершенст-

вования и самовоспитания, социализации и инкультурации в палитре музы-

кальных предпочтений предстаёт песенное творчество, органично вобравшее в 

себя и транслирующее философские, религиозные, национально-этнические, 

нравственно-этические, художественно-эстетические знания, ценности, идеалы. 

В современной России, где одним из феноменальных, самых доступных 

средств воплощения национального и общечеловеческого опыта, запечатления 

истории народа и судьбы человека является песня, возрастает актуальность фи-

лософско-культурологического анализа песенного творчества как смыслообра-

зующего ресурса формирования личности, сохранения культуры, духовно-

нравственного преображения общества. 

Степень разработанности проблемы. В современной философско-

культурологической литературе проблеме творчества как основе бытия чело-



века и мира уделяется серьёзное внимание, что объясняется сложностью этого 

вида художественной деятельности. Одним из востребованных сегодня иссле-

довательских направлений является актуализация значимости песенного твор-

чества в жизнедеятельности человека и общества, приобретающая социологи-

ческий, идеологический, морально-нравственный и иные ракурсы научного 

познания. 

Исследование ценностных оснований песенного творчества в формиро-

вании культуры личности носит междисциплинарный характер 

Теоретическая платформа диссертации формировалась на базе научных 

изысканий H.A. Бердяева, В.Г. Белинского, И.А. Ильина, Н.Я. Данилевского, 

B.C. Соловьёва, A.C. Хомякова и др., посвященных выявлению природы твор-

чества, закономерностей творческого процесса, изучению системы «творец -

творение - рецептор», взаимоотношений творцов в пространстве культуры. 

О творчестве как способе познания мира в контексте художественной ин-

туиции говорили и писали Сократ и Фомы Аквинский, А. Шопенгауэр и 

Ф.Ницше, Н.О. Лосский и А. Бергсон, и многие другие великие мыслители и 

писатели. Осмыслению природы музыкального, в частности, песенного, твор-

чества, посвящены работы Аристотеля, Б.В. Асафьева, М.М. Бахтина, С. Бо-

эция, Г. Гегеля, И.И. Земцовского, А.Ф. Лосева, М. Мамардашвили, О. Ман-

дельштама, Ф. Ницше, Платона, В.В. Розанова, Р. Роллана, Ф. де Соссюра, 

Т. Тассо, Ф. Шеллинга, Л. Шестова, С. Эйзенштейна и др. 

К понятию «ценность» в разработке фундаментальных основ философии 

музыки обращают работы исследователей в области музыкознания: М.К. Аза-

довского, Б.В. Асафьева, Н.М. Владыкиной-Бачинской, В.Е. Гусева, А.Н. Серо-

ва, А.Н. Сохора, В.В. Стасова, В.Н. Холоповой, Г.Г. Коломиец, Т.В. Чередни-

ченко, В.Г. Коротыгина и др. 

«Поле» разнонаправленных исследований, посвященных соотнесению 

понятий «творчество» и «личность», выявлению аспектов творческой деятель-

ности, актуализации понятий «направленность личности», «творческая направ-

ленность личности», представлено в многочисленных трудах ученых сферы 
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музыкальной психологии и педагогики (В.Б. Абелян, Е. Гембицкая, В.В. Емель-

янов, Д.Б. Кабалевский, В. Ландовска, Г.Г. Нейгауз, Б.М. Немснский, 

М.С. Осенева, Е.М. Пекерская, В.И. Петрушин, В.А. Самарин, В.Д. Стрельни-

кова и др.), раскрывших механизмы многогранного влияния творчества, твор-

ческого процесса на физический и духовный мир человека; в работах психоло-

гов (К.Б. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, В.И. Андреев, Д.Б. Богоявлен-

ская, A.n. Валицкая, Р.В. Ворович, Л.С. Выготский, Г.Г. Голубев, P.M. Гранов-

ская, В.Л. Дранков, Е.П. Ильин, К.К. Ковалев, Ю.С. Крижанская, Ю.Н. Кулют-

кин, А.Н. Леонтьев, H.A. Логинова, Б.Ф. Ломов, А.Н. Лук, A.M. Матюшкин, 

В.Н. Моляко, В.В. Мясищев, А. С. Пангишвили, A.B. Петровский, К.К. Плато-

нов, С.Л. Рубинштейн, n .M. Теплов, Д.И. Узнадзе, Д.И. Фельдштейн и др.), 

внесших неоценимый вклад в изучение личности, её структуры, качеств; в 

изысканиях педагогов (П.Н. Андрианов, Б. Буданова, И.П. Волков, В.А. Кара-

новский, A.C. Макаренко, В.Д. Максимова, A.B. Перовский, К.С. Станислав-

ский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, Б.Л. Яворский и др.), выявлявших за-

кономерности развития личности. 

Феномену песенного творчества посвящены диссертационные исследова-

ния О.И. Алексеевой, В.Г. Антопюк, H.A. Голубевой, М.А. Гориновой, 

И.В. Ерещенко, И.Н. Карачарова, В.А. Котели, О.В. Скобелевой, H.A. Соломо-

новой, Е.В. Черновой и др. 

Несмотря на наличие большого числа научных исследований и публика-

ций, связанных с музыкальной культурой, песенным творчеством, работ, по-

священных выявлению ценностного потенциала песенного творчества как фак-

тора формирования культуры личности, недостаточно. Это и обусловило ра-

курс нашего исследования. 

Объект исследования - песенное творчество как ценностный ресурс 

культуры личности. 

Предмет исследования — ачыслоообразующие основания песенного 

творчества. 
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Цель исследования - философско-культурологтеская реконструкция 

ценностных оснований песенного творчества в формировании культуры 

личности. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1) проанализировать существующие философско-культурологические 

подходы к интерпретации феномена песенного творчества; 

2) раскрыть природу песенного творчества в культурно-исторической 

дифференциации; 

3) выявить проблемы взаимообусловленности личности и песенного 

творчества в контексте его экзистенциальных потенций; 

4) осуществить анализ смыслообразующих оснований песенного творче-

ства в формировании культуры личности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют фило-

софские, культурологические, психологические, педагогические и др. положе-

ния о песенном творчестве как ценностного ресурса человеческой деятельно-

сти; о культуре личности, зиждящейся на освоении и трансляции аксиологиче-

ских оснований бытия человека и мира. 

Методология исследования основана на единстве теоретико-

аналитического, философско-культурологического и культурно-исторического 

подходов. 

Сравнительно-исторический метод позволил выделить явления песенного 

творчества и транслируемые в них ценности, указать на закономерности эво-

люции песенного творчества в аспекте обоснования появления и трансформа-

ции музыкально-поэтических форм. 

Философско-культурологический метод способствовал осмыслению 

культурно-исторической дифференциации песенного творчества в историко-

культурной рефлексии. 

Диалектический метод позволил раскрыть проблемы взаимообусловлен-

ности личности и песенного творчества в социокультурном контексте. 
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Аксиологический и культурно-антропологический методы обеспечили 

осуществление анализа песенного творчества как ценностного ресурса форми-

рования культуры личности. 

Применение того или иного метода было продиктовано логикой исследо-

вания, характером рассматриваемой проблематики и спецификой конкретного 

материала, анализируемого диссертантом. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется целост-

ным осмыслением смыслосодержательных оснований песенного творчества в 

формировании культуры личности и может быть представлена следующими 

результатами: 

1) осуществлён философско-культурологический анализ песенного твор-

чества в историко-культурной рефлексии, который способствовал выявлению 

сущностных взаимосвязей базовых понятийно-категориальных компонентов 

исследуемого феномена, терминологическому уточнению понятия «песенное 

творчество»; 

2) выявлены базовые факторы культурно-исторической дифференциации 

песенного творчества, позволившие представить авторскую концепцию объяс-

нения природы его многожанровости в историко-культурном контексте; 

3) впервые актуализированы проблемы взаимообусловленности личности 

и песенного творчества в контексте его экзистенциальных потенций, обеспечи-

вающих смыслосодержательный универсализм песенных форм и уровень куль-

туры личности; 

4) выявлены и обоснованы смыслообразующие основания песенного 

творчества в формировании культуры личности, трансляции личностно-

универсальных принципов бытия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Песенное творчество как смыслопорождающий культурный универсум 

проявляется в антропологическом, общечеловеческом (способ выявления чело-

веческой онтологии), ритуальном, социальном (способ трансляции социокуль-

турных оснований), экстатическом, личностном (способ выражения человече-



ской психики) измерениях. Выступая в качестве условия диалога, обеспечи-

вающего бытование различных типов мировоззрения: космоцентризм, теоцен-

тризм, антропоцентризм, песенное творчество обеспечивает целенаправленную 

деятельность личности по преобразованию бытия человека, общества и мира 

по законам гуманизма. 

2. Песенное творчество как неотъемлемая составляющая бытия русского 

человека и народа, обеспечивающая формирование песенной культуры народа 

и личности, представляет собой диалектический процесс, обусловленный исто-

рическими, общественно-политическими, социально-культурными факторами, 

способствующими дифференциации словесно-музыкальных (песенных (соль-

ных и хоровых, анонимных и авторских) жанровых форм. Каждую из них отли-

чает определённая смысло-содержательная направленность, отражающая эта-

пы жизнедеятельности человека, общества, государства, историю и культуру 

народа. Мотивированное вневременной потребностью личности и общества в 

культурно-исторической и национальной самоидентификации, основанное на 

диалоге традиций и новаций, песенное творчество базируется на свободе само-

выражения, предопределённой уровнем духовно-нравственных ценностей и эс-

тетических пристрастий творцов и носителей песенной культуры. 

3. Взаимообусловленность личности и песенного творчества в социокуль-

турном пространстве мотивирована смыслосодержательным универсализмом 

песенных форм и уровнем культуры личности. Песенное творчество выступает 

основной движущей силой внутренней самореализации личности, самотворе-

ния и саморазвития в условиях продуктивного диалога Я с Другим, важнейшим 

фактором адаптации, коммуникации, инкультурации, социализации, демокра-

тичным способом выражения духовно-личностного потенциала, лаконичной 

формой трансляции смыслов культуры, общечеловеческих и культурно-

исторических ценностей. 

4. Смыслообразующие основания - онтологические, антропологические 

(вечные универсалии), культурно-исторические (локальные или масштабные 

национально-исторические ориентиры), собственно личностные (феномен лич-



ностного бытия) - обеспечивают песенному творчеству вневременный статус и 

востребованность как словесно-музыкальной «аксиологической энциклопедии» 

народа, транслирующей ценностно-нравственные ориентиры человека и обще-

ства, их истории и культуру. 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. Вы-

воды данного исследования могут иметь теоретическое и практическое приме-

нение в самых разных областях философских исследований, культурологии, 

теории культуры, искусствоведении, философии музыки, других гуманитарных 

науках, а так же в вокально-хоровой исполнительской практике. 

На основе полученных результатов могут решаться образовательные за-

дачи, создаваться учебно-методические комплексы, разрабатываться учебные 

курсы дисциплин «История музыки», «Певческие стили», «Песенное творчест-

во», «История искусств», «Литература», «Культурология» и др. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования были изложены на научно-практических конференциях регио-

нального (I научно-творческие «Маничкины чтения» «Музыкальный фольклор 

Белгородчины - детям» (Белгород, 2007), «Патриотизм как феномен культуры и 

фактор противостояния экстремизму» (с международным участием; 

Белгород, 2011), всероссийского уровня («Традиционная народная культура в 

социокультурном пространстве региона: проблемы сохранения и развития» 

(Белгород, 2007), «Духовно-нравственное образование и воспитание молодежи» 

(Орел, 2007), «Общество, культура, образование: проблемы и перспективы раз-

вития» (с международным участием; Орел, 2009), «Социокультурное простран-

ство регионов: традиции и современные тенденции» (Белгород, 2009), III науч-

но-творческие «Маничкины чтения» «Музыкальный фольклор в контексте со-

временных социокультурных процессов» (Белгород, 2009), «Ценностные ори-

ентации студенческой молодежи в свете духовно-нравственных и культурных 

традиций российского общества» (Белгород, 2010). 



10 

Основные аспекты исследования нашли отражение в 12 публикациях 

(общий объем - 6,5 п.л. (в том числе в 3 статьях, опубликованных в журналах 

из списка ВАК РФ). 

Диссертация обсуждена на заседании кафедры философии НИУ «БелГУ» 

и рекомендована к защите. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование со-

стоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы, 

насчитывающего 152 источника. Общий объем диссертационной работы со-

ставляет 159 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, осуществлён 

анализ степени разработанности проблемы, раскрыты основные методологиче-

ские принципы исследования, сформулированы цель и задачи исследования, 

его научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов, 

представлены результаты, их апробация, сформулированы основные положе-

ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «Философско-культурологические основания интер-

претации песенного творчества» представлен комплексный анализ песенного 

творчества в аспекте отечественных и зарубежных научных концепций и прак-

тик в ракурсе выявления его культурно-исторической дифференциации. 

В первом параграфе «Феномен песенного творчества в контексте фи-

лософско-культурологического знания» осуществлён философско-

культурологический анализ феномена творчества, в том числе, песенного твор-

чества. Интегративный подход позволил, актуализировав категории «творче-

ство», «деятельность», «творческая деятельность», «личность», синтезировать 

результаты исследований в различных отраслях гуманитарного знания, ориен-

тированных на выявление и обоснование природы творчества как творенного, 

сотворенного, созидания, деятельностного свойства: как формы самоутвер-

ждения человека, его самовыражения и саморазвития; как возникшей в труде 
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способности человека созидать новую реальность; как познания мира в процес-

се художественной интуиции. 

Основы концепций философии творчества, зиждящиеея на главенстве бо-

жественного в процессе созидания, представлены в трудах античных мыслителей. 

Так, Гераклит отождествляет душу человека - источник созидания и преобра-

жения Вселенной - с огнём, мерой творчества. Платон утверждал, что творец 

способен усматривать высшую истину и устанавливать новые законы о красоте, 

справедливости, благе, определяя два вида творчества: то, что приписывают 

природе, что творится божественным искусством, и то, что создается людьми 

(человеческое искусство), т.о. вполне резонно говоря о двух родах творчества: 

божественном и человеческом. Аристотель утверждал, что все искусства и 

всякое умение творить являются способностями, которыми движет душа, при-

водящая к кардинальным изменениям в себе и других. В момент озарения и 

вдохновения творящий человек «одержим» Богом, божественный дух направ-

ляет личность на тот путь, по которому она идет. 

Средневековые философские искания, сформировавшиеся под влиянием 

идей античности, ориентированы на трансляцию творчества как выражения 

божественной воли (Бога), человека как существа, находящегося по своим воз-

можностям на более низком, по сравнению с Богом, уровне. Божественная во-

ля и - одновременно - личная свобода, проявляемая человеком, приводят к со-

творению мира из небытия (Пример чего - «Божественная комедия» 

Данте Алигьери). 

В эпоху Возрождения и Нового времени творчество трактуется как про-

цесс целенаправленной деятельности по созданию нового и преобразованию 

существующего, в котором носителем творческой силы является человек (субъ-

ект). Особый статус в процессе постижения природы творчества приобрело 

учение И. Канта, явившееся значительным катализатором - «разрешителем» 

противоречий между эмпиризмом и рационализмом. И. Кант, выявляя деятель-

ностный характер познания, важными моментами которого, кроме самого че-

ловека, выступают объект познания и средства этого познания (которые, как 
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правило, не пассивны), впервые обращает внимание науки на креативность по-

знания. 

К. Маркс обозначил творчество как деятельность человека, преобразую-

щего природный и социальный мир в соответствии с целями и потребностями 

человека и человечества на основе объективных законов действительности. 

Ф. Ницше, критикуя современную ему культуру, видел назначение творчества в 

преобразовании сущности самого человека. 

В России первые значительные шаги в изучении природы творчества бы-

ли сделаны представителями русского духовного Ренессанса: H.A. Бердяевым, 

С.Н. Булгаковым, И.А. Ильиным, Н.О. Лосским, B.C. Соловьёвым, И.А. Фло-

ренским, С.Л. Франком, - постулировавшими духовно-творческую природу 

человека, способность к созиданию, креативность как сущностную доминанту, 

способную гармонизировать и гуманизировать бытие. 

В исследованиях ряда ученых начала XX в. творчество представлено в 

его широком понимании, как появление нового применительно ко всем процес-

сам органической и неорганической жизни в контексте общей идеи эволюции 

(Ф.Д. Батюшков, Я.А. Пономарев, П.К. Энгельмейер и др.), как необходимое 

условие и механизм развития материи, образования её новых форм, с возник-

новением которых меняются и сами формы творчества. 

На современном этапе развития научной мысли общепринятым является 

и понимание творчества в узком смысле слова как человеческой деятельности, 

в результате которой появляется нечто новое. Наиболее актуальной в условиях 

омассовления, стандартизации сознания, глобализации, нивелирования ценно-

стей нам представляется позиция П.П. Крамара, утверждающего, что сущность 

деятельности человека составляет именно творчество как особо важная форма 

развития мира, осуществляемого через человеческую деятельность; как дея-

тельность, развивающая человека, приводящая к качественно новым результа-

там, наиболее наглядно представленная в сфере художественного творчества. 

Одним из самых доступных его видов, онтологически не зависящим от 

национальных, социально-экономических и пр. факторов, является песенное 
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творчество, позволяющее представить и этапы эволюции человека, и вехи в 

судьбах народа, и особенности истории человечества. 

Важнейшая сфера духовного бытия человека, значимый пласт его куль-

туры, песенное творчество порождает качественно новые, отличающиеся непо-

вторимостью и общественно-исторической уникальностью разнообразные по 

своему идейно-эмоциональному содержанию и особенностям формы, музы-

кально-поэтические произведения, созданные и исполняемые разными катего-

риями и социальными группами. 

Обеспечивая познание таких феноменов, как смысл бытия человека, 

ценности человеческой деятельности, предназначение человека на земле, пе-

сенное творчество становится и их условием, и сущностным наполнением. Ос-

нованная на реализации сущности человека, личность посредством песенного 

творчества приобщается к бытию другой личности, устремляется за рамки сво-

ей индивидуальности (интимности) ко Всебытию (в единое пространство твор-

чества), обеспечивая как собственную активность, так и поступательное разви-

тие цивилизации и мира. 

Объект специфической деятельности человека, песенное творчество 

бытует как смыслопорождающий культурный универсум, важнейшими осно-

ваниями которого являются антропологический, ритуальный и экстатический 

аспекты; способствующий целенаправленной деятельности личности по пре-

ображению себя, других, общества, государства, мира по законам Добра, Исти-

ны и Красоты. 

Во втором параграфе «Культурно-историческая дифференциация пе-

сенного творчества» рассматривается процесс трансформации развития и зна-

чения песенного творчества в разные эпохи, в различных социально-

культурных условиях, исторической основой которого явился фольклор (в пер-

вую очередь, традиционный (классический, аграрный), как обрядовые, так и 

внеобрядовые его образования). 

Песенное творчество - особый вид творческой деятельности, актуализи-

рующий личностные потенциальные свойства и ресурсы, направленный на соз-
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дание принципиально новых, отличающихся неповторимостью, оригинально-

стью словесно-музыкальных произведений, различающихся по видам (произве-

дения сольные, ансамблевые, хоровые), жанрам (эпические, лиро-эпические, 

лирические, драматические), стилям (академический, народный, эстрадный, 

джазовый). 

Песенное творчество - неотъемлемая составляющая бытия русского че-

ловека и народа, вневременная востребованность в которой обеспечивает фор-

мирование песенной культуры народа и личности. Вершиной русского песен-

ного творчества является сформированная в фольклоре лирическая песня, в ко-

торой певец изливает свои чувства, испытывая в этом личностную, внутрен-

нюю потребность, разделяемую большинством слушателей (потенциальных 

певцов). 

Эволюция песенной традиции народа обусловлена не только появлением 

и популярностью новых песенных образцов, но и новых жанров, детерминиро-

ванных социокультурными, культурно-историческими условиями. Так, в пе-

сенном творчестве рубежа ХУП-ХУШ вв. исторически обусловленной пред-

ставляется тенденция к секуляризации (обмирщению) содержания и формы. 

Распад феодальной деревни, сопровождаемый процессом активного притока 

сельского населения в города (наблюдаемый в период формирования и бытова-

ния позднетрадиционного фольклора), связан с появлением новых песенных 

форм, среди которых доминирует городская песня, вобравшая, в первую оче-

редь, вербально-музыкальные традиции лирической народной песни русской 

деревни. Наряду с городской песней в XIX в. приобретают популярность бы-

товой романс, украинская песенная лирика и цыганская песня, появление кото-

рых обусловлено вниманием к интересам человека, активизацией процессов 

межнационального общения, миграции населения Российской империи. 

В период социалистического развития государства песенное творчество 

становится средством аккумулирования и трансляции ведущих идей соцреа-

лизма, в первую очередь, его феноменальное явление, отразившее сознание со-

циалистического общества, - массовая песня. 



15 

Анализируя эволюцию песенного творчества в XX в. (после 1917 г.), 

следует отметить общее стилистическое направление песенного жанра 

в 30-е гг., появление существенно новых черт поэтического и музыкального 

языка. Так, в 20-е гг. (революционно-военную пору) создатели песен обраща-

ются главным образом к традициям революционной и солдатской песни, стре-

мясь добиться соответствия содержания песни её жанровому источнику. В пе-

сенном творчестве 30-х гг. используются традиции крестьянской и городской 

песни, бытового романса и танца; образуется новый интонационный сплав, что 

способствует отражению многообразия жизненного содержания новой эпохи. 

Массовая песня 30-х гг. подчинена социальному заказу, что в наибольшей мере 

впоследствии нашло отражение в песенном творчестве периода Великой Оте-

чественной войны, ставшем ведущим ценностно-смысловым ресурсом форми-

рования соборного мировоззрения, гражданского самосознания, патриотиче-

ских настроений советского народа. В послевоенные годы песенное творчест-

во становится носителем идеологии партии и народа-победителя, для которых 

ведущей целью становятся не только подвиг советского человека, освободив-

шего от фашизма родную землю и всю Европу, защита Родины и мира, а также 

восстановление разрушенного войной хозяйства. 

Поддерживаемое идеологически, авторское песенное творчество в по-

слевоенный период доминировало над песенным творчеством народа, что при-

вело к нивелированию, забвению многих образцов традиционных песенных 

жанров. Однако песенное творчество народа, обусловленное календарными и 

семейно-бытовыми традициями, вневременной потребностью личности и об-

щества в культурно-исторической и национальной самоидентификации, акку-

мулировалось в локусах, в первую очередь, провинциальных центрах песен-

ной культуры народа (к таковым, в частности, относится и песенная Белгород-

чина как центр сохранения и трансляции песенного творчества Юга России). 

Развитие песенного творчества в 60-80-е гг. происходит в двух направле-

ниях: гражданственно-патриотическом и интимно-лирическом. В социалисти-

ческом государстве песни гражданственной тематики, исполнявшиеся солиста-
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ми, становятся выражением позиции широких народных масс. Идеологами ин-

тимно-лирического направления, начиная с периода оттепели, становятся бар-

ды, песенное творчество которых являются программным словесно-

музыкальным воплощением идеологии оппозиции, в первую очередь, предста-

вителей интеллигенции. Знаковое явление эволюции песенного творчества на-

рода в данный период - всё возрастающий интерес к традициям народной не-

сенной культуры посредством фольклорно-этнографических исследований, ос-

воения опыта аутентичных исполнителей и коллективов. 

Распад государственной системы, смена ценностных оснований, наблю-

даемая с постперестроечного времени до настоящего дня, наступательная гло-

бализация предопределили новый этап развития песенного творчества, для ко-

торого характерно смешение стилей, жанров, форм песенного творчества, по-

явление новых синтетических образований (как обладающих художественно-

эстетической уникальностью, так и являющихся низкопробными образчиками 

музыкальной масскультуры), обусловливающих свободу самовыражения, пре-

допределённых уровнем духовно-нравственных ценностей и эстетических при-

страстий творцов и носителей культуры современности. 

Ставшее собранием эмоциональных (эмоционально-интеллектуальных) 

откликов на события частной (или (и) общественной) жизни, сольных или хо-

ровых, имеющих авторов или безымянных песен, песенное творчество вписы-

вает судьбу отдельного человека в историю рода, общины, государства, пре-

вращаясь в словесно-музыкальную аксиологическую энциклопедию народа, 

транслирующую ценностно-нравственные ориентиры как основу существова-

ния человека и народа, истории и культуры. 

Во второй главе «Песенное творчество и формирование смыслов 

культурного бытия человека» исследуется проблема взаимообусловленности 

личности и песенного творчества, во все времена интересовавшая мыслителей, 

в первую очередь, благодаря его многофункциональной природе, особенно-

стям бытования песни, актуализированная сегодня не только поиском чего-то 

нового, красоты, гармонии, радости как источников бытия человека и общест-
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ва, но и необходимостью раскрытия человеком в техногенной, антигуманной 

цивилизации своей индивидуальности, развития заложенных в нём возможно-

стей, создания условий для их реализации, связанных с разрешением бытовых и 

бытийных противоречий. 

В первом параграфе «Экзистенциальные потенции песенного творче-

ства» проанализированы проблемы взаимообусловленности личности и песен-

ного творчества в социокультурном пространстве, мотивированные смыслосо-

держательным универсализмом песенных форм и уровнем культуры личности. 

Песенное творчество, начинающееся с движения человека от незнания к 

знанию, с поиска ответов на неясные вопросы, с разыскания истины, требую-

щего предельной мобилизации физических, интеллектуальных, нравственных, 

духовных сил и самоотдачи, выступает основной движущей силой внутренней 

самореализации личности; специфическим видом художественной деятельно-

сти человека, уникальным культурно-историческим феноменом, отразившим 

социодинамику русской музыкальной культуры и вместившим весь спектр фи-

лософских, религиозных, эстетических, этических позиций, характеризующих 

мировоззрение русского народа в тот или иной исторический период. 

При рассмотрении понятия «личность» мы разделяем мнение И.Канта о 

личности как ценности, ради которой осуществляется развитие общества. 

Важнейшими характеристиками личности выступают сознание и поведение че-

ловека, предстающего в трех «пространствах»: внутренний мир, его межлич-

ностные отношения, представленность в других людях. В процессе формирова-

ния личности, её культуры творчество (в первую очередь, песенное творчество) 

выступает детерминантой: как источник, результат и необходимое условие 

эволюции индивидуального жизненного опыта, человеческой культуры, циви-

лизации; основной движущей силой внутренней самореализации личности, 

самотворения и саморазвития в условиях продуктивного диалога Я с Другим, 

важнейшим условием адаптации, коммуникации, инкультурации, социализа-

ции, доступным фактором выражения духовно-личностного потенциала, лако-
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ничной формой трансляции смыслов культуры, общечеловеческих и культурно-

исторических ценностей. 

Генерируя в себе социальные и культурные свойства и качества, отра-

жающие степень усвоения человеком культуры общества, личность включается 

в песенное творчество, благодаря доступности форм создания и бытования аку-

стической культуры, звуко-музыкальной онтологии. У человека, участвующего 

в процессе песенного творчества, воспитываются стремление и умение вносить 

элементы прекрасного во все стороны бытия: семейный быт, труд, взаимоот-

нощения с людьми, общественная деятельность, спорт, готовность к посиль-

ному проявлению себя в созидании и пр. Песенное творчество, как фактор 

трансляции духовных ценностей (Истины, Красоты, Добра, Любви, Святости), 

глубинных смыслов, заложенных в нём и в окружающем мире, позволяет лич-

ности проникать в тайну своего предназначения и смысла своего существова-

ния, становиться наделённым духовностью уникальным компонентом миро-

здания, Сотворцом Мира. 

Во втором параграфе «Аксиология песенного творчества в формиро-

вании культуры личности» раскрыты ценностные основания песенного твор-

чества как духовно-нравственного ресурса формирования культуры личности, 

способствующие интерпретации его как смыслообразующей основы личност-

но-универсальных принципов бытия. 

Песенное творчество - одна из базовых доминант русской культуры, ис-

точник вдохновения писателей, композиторов, живописцев, представителей 

творческой интеллигенции разных эпох. Став уникальным способом сохране-

ния самобытной культуры России, проявления её исторической уникальности, 

отражения самодержавного прошлого, архаических устоев отечественной жиз-

ни, антропологических особенностей «славянской расы», духовной жизни на-

рода (как религиозной, так и светской); душой России, сформировавшей её 

культуру, её «лицо», её духовный облик, песенное творчество является фено-

менальным фактором формирования личностных начал, национального само-

сознания, ментальности. 
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Именно песенное творчество позволило русскому национальному гению 

с наибольшей яркостью выявить себя, отразить нормы и ценности, традицион-

но называемые цивилизационным кодом. Мировоззренческие, ценностно-

ориентационные и духовно-нравственные основы, отраженные в песенном 

творчестве, ставшие сущностным «ядром» песни, обеспечивали прогрессив-

ное развитие общества и государства. 

Ценностный нигилизм современности, состоящий в практическом разры-

ве морали и политики, развитии конформизма и прагматизма, эгоцентризма и 

индивидуализма, в игнорировании ответственности перед обществом, может 

быть объясним и утратой песенной культуры предков, отсутствием потребно-

сти в песенном творчестве у представителей среднего и молодого поколений, 

недостаточной изученностью и неиспользованием гуманистического потенциа-

ла песенного творчества в культурно-образовательном пространстве. 

Именно благодаря песенному творчеству, как феноменальной форме 

трансляции человеческой, родовой, национально-исторической, общечеловече-

ской памяти, как энциклопедии жизненной философии, возможны сохранение, 

стабильность и преемственность духовной культуры человека, культуры этноса 

и культуры мира. В условиях многочисленных вызовов современности песен-

ное творчество выступает отражением философского сознания личности и на-

рода, культурно значимым, аксиологически окрашенным и мировоззренчески 

ориентированным словесно-музыкальным мегаконцептом культуры. 

Являя сложный комплекс духовных и материальных образований, песен-

ное творчество в каждую из эпох выполняет множество функций, среди кото-

рых превалируют: 

- философско-культурологическая (формирование этнического самосоз-

нания личности как составной части планетарного сознания, преодоление опас-

ностей узконационалистического мышления, негативных предрассудков и сте-

реотипов по отношению к представителям других этнических общностей и их 

культурам); 
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- этико-гуманистическая (аккумулирование и трансляция идей поликуль-

турности общества и этики межнационального общения, отражающая культур-

ный опыт человечества в его конкретных этнонациональных формах); 

- собственно гуманитарная (моделирование активного познавательного 

интереса к родной и другим музыкальным культурам, на отражение самобыт-

ности и уникальности родной культуры в диалектическом единстве с государ-

ственной и мировой); 

- воспитательно-рефлексивная (восприятие и осознание важности 

культурного многообразия для развития личности и прогресса цивилизации, 

становление нравственных представлений и оценок, создание условий для 

их превращения в устойчивые убеждения и навыки конструктивного гуман-

ного поведения); 

- личностно-развивающая (стимулирование интереса человека к само-

му себе, системе потребностей, интересов, установок, направленных на осоз-

нание себя как личности, субъекта этноса, гражданина государства, гражда-

нина мира); 

- культурно-коммуникативная (обеспечение в искусстве смысла, пре-

вращенного в звук, опредмеченного в звуке; особый способ человеческого 

взаимодействия); 

- функция развития художественно-творческих способностей (обеспече-

ние и сопровождение процесса включения личности в песенное творчество и 

его эволюцию, обусловливающего появление новых образцов песенного 

творчества). 

Феномен, выходящий за пределы простой противоположности внешнего и 

внутреннего, материального и духовного, соединяющий в себе эти планы бы-

тия, являющий собой единство индивидуального, сокровенно личного и соци-

ального, общественного, песенное творчество становится духовным навигато-

ром человека, общества и человечества, сохраняющим единство личности, на-

ции и государства, поэтому вполне резонно обращение в каждом из песенных 

образцов к ценностным ориентирам, обеспечивающим превращение хаоса в 
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гармоничный космос, обусловливающим постижение смысла жизнедеятельно-

сти человека и мира, транслирующим законы бытия и Всебытия, обозначаю-

щим Истину и намечающим пути следования ей. 

В заключении формулируются основные выводы, подводятся итоги ис-

следования, определены направления дальнейшего научного поиска. 
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