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Резюме. В статье обосновывается актуальность междисциплинарных исследо-

ваний проблемы миротворчества в XXI веке, выявляется необходимость разработки пе-
дагогических технологий развития миротворчества у обучающихся в условиях информа-
ционной войны. Автор рассматривает миротворчество как метаспособность человека, 
развивающуюся в процессе духовного самостановления личности. В качестве основопо-
лагающего критерия миротворчества автор вводит понятие «деятельностного прин-
ципа "со-"» как со-бытия, со-гласованности, со-вмещения, со-творчества, со-
причастности с собственным внутренним миром, с природным космосом, с ближним 
(человека с человеком), с Высшим Принципом бытия (с Богом). 

На основе 10-летнего опыта педагогической практики, фольклорно-
этнографических экспедиций и исследований в области педагогики, сравнительной куль-
турологии и этномузыкологии автор выявляет развивающий потенциал традиционной 
музыки народов мира в миротворческом образовании. Музыкальный опыт, организован-
ный в педагогических условиях, рассматривается (на основе концепции Ф.Е. Василюка) 
как переживание-деятельность по перестройке внутреннего мира. Основными фазами 
этого опыта являются: установка на самопознание – целеполагание – самонаблюдение и 
наблюдение за окружающим миром в процессе переживания – рефлексия на себя и других 
участников во время и после совместной игры – соотнесение полученного опыта с жиз-
ненными ситуациями – повышение осмысленности жизни – применение в жизненной 
практике нового понимания себя и окружающего мира. 
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В качестве педагогических условий организации музыкального опыта как акта 
миротворчества выступают: создание пространства «защищенного мира» (любви, не-
осуждения, индивидуального подхода, свободы выбора), педагогика синтеза и мета-
предметность музыкальных занятий, использование деятельностного способа обучения 
«от действия к наблюдению и осмыслению действия, применению нового опыта в других 
жизненных контекстах». 

Средствами педагогического воздействия на развитие способности МироТворче-
ства выступают: традиционная музыка народов мира, изучаемая в ракурсе культуроло-
гии; использование этнических музыкальных инструментов; обучение игре на инстру-
ментах без носителя интонирования; использование методики совместной музыкальной 
игры-импровизации; элементы социально-психологических тренингов.   

Ключевые слова: миротворческое образование, миротворчество как метаспо-
собность, педагогические технологии развития миротворчества, музыкальная психоло-
гия, музыкальная педагогика, музыкально-педагогические основы миротворчества, музы-
кальное миротворчество, традиционная музыка народов мира, развивающий потенциал 
традиционной музыки, музыкальный опыт как переживание-деятельность, деятельно-
стный принцип «со-». 
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Resume. The article focuses on  the actual interdisciplinary research of peacekeeping 

problems in XXI century, and manifests the necessity of elaborating  pedagogical technologies 
aimed at developing  Creativity for Peace in the youth in conditions of information war. The 
author regards Creativity for Peace as human's meta-ability developing during the process of 
spiritual self-formation. As fundamental criterion of Creativity for Peace the author introduces 
the concept of «activity principle "co-"» as co-being, co-ordination, combination, co-creation, 
complicity with one's own inward world, with nature cosmos, with a neighbour (person with 
person), with Highest Principle of being (with God). 

On the basis of 10-year experience of pedagogical practice, of folklore and ethno-
graphical expeditions and research made in pedagogics, comparative cultural studies and 
ethno-music studies, the author brings to light the developing potential of peoples of the world  
traditional music in peacekeeping education. Musical experiencing organized in pedagogical 
conditions is regarded (on the basis of F.E. Vasiliuk conception) as experience for reorganiza-
tion of inward world. The basic phases of this musical experiencing  are: self-cognition aim – 
goal-setting – self-observation and observation of the world around during the process of 
experiencing – reflection on oneself and on other participants during and after playing music – 
correlation of new experience with different life situations – better understanding of oneself and 
of the world around – using  this new understanding in life practice. 

Among pedagogical conditions for organization of musical experiencing as an act of 
Creativity for Peace are the following: organizing of "protected world" space (of love, not 
blaming, individual approach, liberty of choice); pedagogics of synthesis and metadisciplinary 
approach to music classes; the use of active means of education "from action to observation 
and understanding of action, and application of new experience to other life contexts".  

Means of pedagogical influence on the process of developing  Creativity for Peace are: 
traditional music of peoples of the world in cultural studies' context; the use of ethnic musical 
instruments; teaching to play musical instruments without native bearer of intonation; the use of 
joint musical improvisation playing method; elements of social-psychological training. 
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В начале нового тысячелетия вопросы  миротворчества становятся одними 

из наиболее актуальных и приоритетных в отечественной науке. Миротворческая 
проблематика широко представлена в области теории международных отношений 
и международной дипломатии. Концепции современных миротворческих опера-
ций, моделей, методов, а также технологии управления международными кон-
фликтами исследованы в работах Е.П. Бажанова, А.Д. Богатурова, А.И. Гушера, 
В.М. Кулагина, М.М. Лебедевой, А.Ю. Мельвиля, М.М. Наринского, А.И. Ники-
тина, Е.М. Примакова, В.Ф. Пряхина, Ю.В. Федотова, О.О. Хохлышева,                    
В.В. Штоля и др. Труды этих авторов посвящены рассмотрению международных, 
политических и организационно-правовых сторон миротворчества. Проблемы 
конфликтологии рассматриваются в работах В.И. Андреева, А.Я. Анцупова,              
Н.В. Гришиной, М.С. Меримановой, В.А. Светлова, А.И. Шипилова и др.  Психо-
логические аспекты развития этнической толерантности и межкультурного диало-
га отражены в исследованиях Е.Ю. Клепцовой, Н.М. Лебедевой, О.В. Луневой, 
Т.Г. Стефаненко, С.Д. Щеколдина и др. Философские основы миротворчества 
раскрываются в трудах П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, А.С. Арсеньева,                        
С.Л. Франка, М.Л. Кинга, Л.Н. Толстого, С. Вивекананды, М. Ганди, Н.К. Рериха, 
С. Кулкарни, А.В. Иванова, философов-гуманистов с древних времен до наших 
дней. 

В области образования на рубеже XX-XXI веков получили развитие такие 
направления, как «педагогика сотрудничества», «педагогика мира», «воспитание в 
духе мира», «миротворческое воспитание», «гуманистическая педагогика»,  
«межкультурная педагогика». Труды и практические разработки В.Г. Литвинович, 
А.Е. Белобородовой, В.М. Кабатченко, Э.Р. Тагирова, С.А. Тангяна, Э.И. Шари-
повой и др. выявляют культуру мира как «образовательную парадигму третьего 
тысячелетия, как социально-педагогическую систему, обеспечивающую передачу 
социокультурных норм, общечеловеческих ценностей, идей гуманизма и миролю-
бия подрастающим поколениям, как способ подготовки и воспитания человека к 
успешному существованию в поликультурном пространстве» [12, 11].  

Анализ различных научных концепций и международной политической 
практики выявляет противоречия значений понятия «миротворчество» в процессе 
его современного употребления. Новые трактовки во многом отражают искажен-
ные смыслы и стереотипы информационной войны, международной практики 
урегулирования конфликтов, в том числе военным путем, ведущим к уничтоже-
нию мирного населения, разрушению культурных ценностей, природных экоси-
стем. Манипулирование общественным сознанием, политика двойных стандартов, 
стратегия и тактика смешивания понятий добра и зла, практика искажения и деса-
крализации ценностных понятий и ориентиров традиционных культур в условиях 
господства техногенно-потребительской цивилизации обусловливают необходи-
мость  новых междисциплинарных исследований, направленных на выявление 
сущности, критериев и механизмов реализации идеи миротворчества прежде все-
го в сфере образования. 

Понятие миротворчества имеет древние корни, лежит в сердце духовной 
культуры разных народов и несет в себе глубинные ценностные первосмыслы че-
ловеческого бытия. 



 76 

– «Мир Вам» [15: 182] (Ин. 20:19), – говорит Воскресший Христос. «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам…» [16: 172] (Ин. 14:27).  

– 251 глава Махабхараты гласит: «Тайноучение счастья – небо; умиротво-
рение есть тайноучение неба» [14].  

– «Когда дао находится в мире, – читаем у Лао Цзы, – [всё сущее вливается 
в него], подобно тому как горные ручьи текут к рекам и морям» [8].  

– «Нам достанутся наши деяния, а вам – ваши. Мир вам! Мы не желаем 
следовать путем невежд» [1] – гласит 28 Сура Корана (Аль-Касас 29:55).  

Миротворчество есть прежде всего понятие психологическое, связанное с 
душевно-духовным состоянием человека. Поэтому представляется целесообраз-
ным рассматривать МироТворчество не как любую деятельность по созиданию 
мира (под которую сегодня попадают миротворческие операции ООН, политика 
двойных стандартов и другие действия, внешне оперирующие ценностными по-
нятиями, но, по сути, им противоположные, работающие по принципу «цель оп-
равдывает средства»), но как природную метаспособность человека (субъекта 
деятельности), служащую первоосновой, своеобразной системой координат, в 
рамках которой та или иная деятельность будет обретать миротворческий резуль-
тат. Как метаспособность МироТворчество предполагает следующие этапы ду-
ховного самостановления. 

1. МироТворчество как обретение и осознание себя, своих корней, своей 
духовной родины – микрокосма мироздания и ценностной точки отсчета жиз-
ненного пути. 

2. МироТворчество как обретение духовной вертикали бытия (воссоеди-
нение с Богом), выступающей камертоном творческой деятельности. 

3. МироТворчество как способность жить «изнутри наружу» (А. Сурож-
ский) [2], как способность к саморазвитию деятельности (Д.Б. Богоявленская) 
[6], к свободному порождению и воплощению собственных замыслов                     
(А.А. Мелик-Пашаев) [15]. 

4. МироТворчество как способность видеть, слышать и «вмещать в себя» 
другие миры не как отражение себя, но как родственную в корне, уникальную ин-
дивидуальность на пути постижения высшей Истины. 

5. МироТворчество как со-бытие, со-переживание, со-настраивание, гар-
монизация и единение в процессе взаимодействия с окружающим миром – людь-
ми, природой, космосом, Богом. 

6. МироТворчество как пробуждение в себе не просто творца, но творца-
хозяина, несущего ответственность за мир собою сотворенный. 

7. МироТворчество как созидание жизненных миров в целостности и гар-
монии единого многомерно-полифонического бытия. 

8. МироТворчество как совместное творчество «всем миром» в единстве, 
целостности и многообразии его проявлений.  

9. МироТворчество как претворение целостного Мира (внутреннего, меж-
личностного, социального, международного, единого космического) как абсо-
лютной ценности и соучастие в совершенствовании жизни для Общего Блага. 

Синтезируя смысл перечисленных граней духовного самостановления че-
ловека, можно заключить, что МироТворчество есть синергетическое построе-
ние микро- и макрокосма, предполагающее неразрывное единство духовного по-
строения самого себя и работы на благо единения и совершенствования мира. 
Чем больше людей сознательно включаются в эту двуединую деятельность, тем 
гармоничнее становится мировое бытие.  
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На сегодняшний день миротворческое образование как направление педа-
гогической науки находится еще в процессе формирования, что проявляется в не-
достаточной разработанности его теоретических и методологических основ, ме-
ханизмов его реализации. Слабо разработаны психологические основы миротвор-
чества, механизмы педагогического воздействия на подрастающее поколение, 
достоверные системы оценки осуществления программ миротворческого воспи-
тания.  

М.Х. Дзейтова определяет миротворческое образование как «процесс це-
ленаправленного обучения и воспитания, целью которого является формирование 
толерантной, миролюбивой личности, обладающей знаниями о других культурах 
и народах, умениями руководствоваться в поведении гуманистическими принци-
пами и навыками ненасильственного, конструктивного общения» [9]. Учитывая 
вызовы сегодняшнего дня, представляется, что задача миротворческого образо-
вания шире и глубже – не только воспитать миролюбивую и толерантную лич-
ность, знающую и уважающую другие культуры, но способствовать преодоле-
нию чувства психологической отчужденности субъекта от Мира и от себя са-
мого, восстановить глубинные духовные, природные, культурные, космические 
взаимосвязи человека со Вселенной, научить восприятию инаковости в целом – 
умению слышать, видеть, чувствовать, реализовывать основной принцип гармо-
ничного мироустроения и миросозидания, который в русской духовной культуре 
проявляется как деятельностный принцип «со-» (со-причастности, со-гласования, 
со-творчества, со-переживания, со-дружества, со-бытия). 

А.В. Иванов определяет «со-» как универсальную стихию сообщения, где 
«со-» несет в себе онтологический смысл соединения мира во всем многообразии 
его бытия: «Это “со”, т.е. что-то превосходящее мое эго и органично отсылающее 
к некому “мы”…, только благодаря этой живительной связи с “мы” я могу сфор-
мироваться, существовать и развиваться как сознательная личность… “Со” подра-
зумевает… также связь с тем, что может быть и “выше”, и “ниже” меня. Имеется 
в виду органическая связь с природным миром…, а также связь с духовными на-
чалами, а, возможно, и деятельными “я”, которые могут превосходить меня по 
уровню своей сознательной деятельности. Низшее заслуживает сострадания и по-
мощи…; высшее – наоборот, благоговения и служения, поскольку сообщает не-
что, позволяющее мне лично совершенствоваться и восходить… Наконец, есть 
еще один… аспект этого… “со” - сопричастность собственному внутреннему ми-
ру…» [10: 46-47]. Таким образом деятельностный принцип «со-» подразумевает 
восстановление целостности человека в единстве и гармонии: 

- с самим собой, своим внутренним миром (когда человек действует не по 
внешней установке, но «от себя», проявляя свое искреннее душевное движение); 

- с ближним (человека с человеком) – сонастраиваясь, событийствуя, со-
чувствуя, сопереживая, согласуясь с другим; 

- с природным космосом во всем его многообразии; 
- с Высшим Принципом бытия (с Богом). 
Одним из эффективных средств развития деятельностного принципа «со-» 

в традиционной культуре народов мира является музыка, которая при определен-
ных педагогических условиях позволяет реализовать то, о чем писал А.С. Арсень-
ев, – преодолеть отчужденное субъект-объектное отношение, «пережить» и вос-
становить на глубинном психологическом, архетипическом, «надкультурном» 
уровне живую связь Человека и Мира (или отношение «Я-Ты») [3: 132-133], об-
наружить и осмыслить их глубинное природное, духовное и космическое единст-
во. 



 78 

Музыка во всем многообразии ее проявлений всегда существует только в 
контексте внутреннего субъективного ее восприятия человеком. «Вне опыта нет 
музыки, - пишет Г. Орлов. – Только в опыте она становится реальностью, обрета-
ет существование и раскрывается как особый мир смыслов, специфических отно-
шений, измерений и логики» [17, 13]. Психологию переживания этого опыта, 
вслед за Ф.Е. Василюком, можно рассматривать двояко: как переживание-
созерцание и как переживание-деятельность по перестройке внутреннего мира, 
как деятельность, направленную на установление смыслового соответствия 
между сознанием и бытием, целью которой является повышение осмысленности 
жизни [7, 30]. 

Переживание-созерцание музыки различных культур может проявляться 
во всей палитре внутренних состояний человека – от полного неприятия музы-
кального воплощения другой культуры до высокого эстетического наслаждения. 
Рассмотрим, в чем заключается специфика музыкального переживания-
деятельности по перестройке внутреннего мира. 

Встречу различных этнокультурных миров, которая потенциально содер-
жит в себе возможности столкновения или конфликта культур для неподготов-
ленного сознания, можно рассматривать как критическую ситуацию невозможно-
сти субъекта реализовывать внутренние необходимости своей жизни. Если по-
смотреть на эту ситуацию с ракурса превентивной психологии, то к ней можно 
подготовиться, целенаправленно воссоздавая и организовывая эту реальность и 
включая соответствующие психологические методики в практику миротворческо-
го образования. «Процессом переживания, - пишет Ф.Е. Василюк, - можно в ка-
кой-то мере управлять – стимулировать его, организовать, направлять, обеспечи-
вать благоприятные для него условия, стремясь к тому, чтобы этот процесс в 
идеале вел к росту и совершенствованию личности» [7, 11]. 

Как организовать процесс переживания инаковости, предвосхищая кон-
фликт в обыденной жизни в будущем и помогая преодолеть внутренний диссо-
нанс, достичь непротиворечивости и целостности внутреннего мира в условиях 
взаимопроницаемости этнокультурных миров? Прежде всего необходим целост-
ный подход к музыке, – как к явлению синкретичному какой она и предстает в 
традиционной культуре, объединяющему музыку, слово, мысль, движение, миф, 
природу, само бытие. Кроме того, если мы посмотрим на музыку не в привычном 
ракурсе эстетического и духовно-нравственного воспитания или профессиональ-
ного образования, но в ракурсе одного из ее ключевых первосмыслов – игры (на-
пример, совместной игры-импровизации на музыкальных инструментах), то вы-
скажем предположение, что через игру как практику антиципации развития мож-
но организовывать процесс «успешного» переживания инаковости.  

Основными фазами музыкального опыта как переживания-деятельности 
выступают: установка на самопознание – целеполагание – самонаблюдение и на-
блюдение за окружающим миром (ходом игры) в процессе переживания музы-
кального опыта – рефлексия на себя и других участников во время и после игры – 
соотнесение полученного опыта с жизненными ситуациями – повышение осмыс-
ленности жизни – применение в жизненной практике нового понимания себя и 
окружающего мира. 

В практике миротворческого образования опыт музыкального пережива-
ния-деятельности можно организовать при наличии следующих педагогических 
условий. 

1. Для искреннего общения и раскрытия в себе музыканта-творца во вре-
мя занятий необходимо создание пространства «защищенного мира», которое 
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строится на основе любви, неосуждения, индивидуального подхода, свободы вы-
бора, взаимности, обращения к душе и сердцу обучающихся. Каждый человек не-
сет в себе духовную жизненную миссию, которую он познает в процессе своей 
жизни. Необходимо создать условия для внутреннего вопрошания, для выявления 
смыслов жизненной миссии (Мечты) на данном этапе и для ее творческого во-
площения. В процессе выявления помех и работы с ними можно использовать 
элементы музыкально-психологических тренингов.  

2. Необходимым условием развития МироТворчества является педагоги-
ка синтеза, поэтому отличительным ее качеством будет метапредметность. 
Музыка рассматривается в связи с жизненно важными вопросами и ситуациями, 
затрагивая область психологии, медицины, философии, культурологии, этногра-
фии, сферы естественных наук и др. Эффективность изучения традиционных му-
зыкальных культур заключается не столько в «умственном» усвоении определен-
ной информации, а в «проживании», созерцании, осмыслении собственного му-
зыкального опыта и применения его в жизни, в испытывании сопричастности, в 
«со-порождении» культурных миров через решение творческих задач, с нею свя-
занных, на доступном субъекту уровне.  

3. Основополагающим принципом реализации музыкально-
психологических основ МироТворчества является деятельностный способ обуче-
ния «от действия к наблюдению и осмыслению действия, применению нового 
опыта в других жизненных контекстах». В качестве основных видов деятельно-
сти, используемых и практикуемых на занятиях, выступают: 

- совместная музыкальная игра на этнических музыкальных инструментах 
как опыт переживания-деятельности по перестройке внутреннего мира; 

- организация слушания музыки как опыта переживания-деятельности; 
- телесно-ориентированные методы музыкальной деятельности и музы-

кальной терапии (танец, движение); 
- совместное пение как опыт переживания совместности; 
- рефлексия на себя и других, перенесение и сравнение музыкального опы-

та с жизненными ситуациями, обсуждение, дискуссия; 
- творческая реализация опыта переживания-деятельности (в виде музы-

кального произведения, рисунка, фотографии, стихов и других видов творческого 
самовыражения). 

Педагогическими средствами воздействия на развитие способности Ми-
роТворчества выступают: 

- традиционная музыка народов мира, изучаемая в ракурсе культурологии; 
- использование традиционных музыкальных инструментов народов мира, 

простых для освоения и созвучных при совместной игре (к простейшим инстру-
ментам, имитирующим звуки природы, можно отнести, например: русские сви-
стульки, кугиклы, гусли, трещотки, ложки, центральноафриканскую калимбу, ис-
панский барабан ветра, вьетнамские деревянные жабы, мексиканские дерево дож-
дя и барабан тепонацтли, перуанские и парагвайские погремушки, зулусский ба-
рабан, марокканский бендир, индийскую равантху, турецкие тарелочки зиль, ти-
бетскую поющую чашу, различные виды флейты Пана и др.); 

- обучение игре на традиционных инструментах без носителя интониро-
вания (представителя той или иной этнокультуры) через опытное, творческое, са-
мостоятельное исследование и освоение инструмента; 

- использование методики совместной музыкальной игры-импровизации на 
этнических инструментах как деятельностной составляющей в педагогике и пси-
хологии, в которой, «отображаясь, преображается действительность» [18; 489] 
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(Чтобы быть полноценным слушателем, необходимо обрести свой творческий 
опыт; чтобы суметь «успешно» «пережить» (точнее «прожить») и «вместить» 
другую культуру, надо начинать с раскрытия творца в самом себе и с обретения 
опыта самопорождения музыкальной деятельности. Совместная игра на простых 
для освоения традиционных инструментах и музыкальное творчество позволяют 
создать в педагогических условиях ситуацию единого жизненного мира и взаимо-
действия всех его участников. Опыт совместной творческой деятельности создает 
коллективное творческое поле для развития и раскрытия индивидуальных спо-
собностей. Музыкальный опыт рассматривается в рамках программы (как препо-
давателем, так и обучающимся) как средство самопознания и познания окружаю-
щего мира); 

- элементы социально-психологических тренингов. 
Критериями оценки уровня развития деятельностного принципа «со-» 

применительно к музыкальной игре-импровизации выступают следующие показа-
тели: 

- адекватность различения основных чувств и эмоций играющих участни-
ков музыкальной игры-импровизации (различает, обозначает, называет основные 
эмоции); 

- умение сопереживать и сонастраиваться с заданной музыкальной темой, 
умение «вписываться» в музыкальное звуко-ритмическое пространство (точность 
интонирования во время игры, сонастраивание с ритмом, эмоциональным посы-
лом играющего, совмещение во время игры); 

- владение способами выражения своего душевного движения в музыке (в 
мимике, игре на музыкальном инструменте, поведении); 

- в рамках сонастроенности с играющими – проявление собственного твор-
чества, выход за рамки заданного, степень импровизационности в условиях со-
вместной музыкальной игры; 

- соединенность и соотнесенность с собственным внутренним миром и ор-
ганизмом во время игры (игра на музыкальном инструменте как продолжение се-
бя; не механическая игра, но живая); 

- актуализация духовной вертикали творчества на уровне целеполагания 
(какой мир созидаем в звуках, какие ценностные смыслы совместной игры видит 
каждый участник, музыка как молитва и т.д.); 

- рефлексия во время и после игры (самонаблюдение, умение наблюдать за 
другими, за тем, что происходит во время игры-импровизации, замечать трудно-
сти, делать выводы). 

Вышеизложенные позиции были осмыслены и разработаны  автором в 
процессе более чем 10-летнего опыта сравнительного изучения традиционных му-
зыкальных культур народов мира по результатам путешествий и экспедиций в 
Мексику, Индию, Испанию, Парагвай, Грецию, Португалию, Марокко, Шотлан-
дию, Литву, различные регионы России (Башкирия, Хакасия, Алтай), в процессе 
опыта практического освоения автором музыкальных инструментов и традиций 
народов мира, а также через общение и сотворчество с музыкантами разных этно-
культурных миров. Практическими результатами проведенных исследований ста-
ли различные формы психолого-педагогической деятельности, охватывающей 
следующие направления авторской программы «Музыкальное МироТворчество». 

1. Авторский курс лекций и практических занятий «Традиционная музыка 
в культуре народов мира» [5] для студентов факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова (с 2007 г. по настоящее время).  
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2. Воспитательный проект «Музыкальное МироТворчество» [4] в ЕГУ 
имени И.А. Бунина (с 2010 года по настоящее время), включающий: 

- курс лекционных и практических занятий для студентов музыкально-
педагогического факультета с привлечением иностранных студентов других спе-
циальностей; 

- опыт проведения мастер-классов носителей различных этнокультурных 
традиций (парагвайские, эквадорские, литовские танцы и др.); 

- организация музыкальных встреч, концертов, конференций, фестивалей 
по итогам курса. 

3. Опыт проведения практических занятий по музыке народов мира для 
индийских детей старшего школьного возраста, обучающихся в Колледже ис-
кусств имени Е.И. Рерих (с 2008 по 2010 гг., д. Наггар, долина Кулу, Индия).  

4. Занятия по Музыкальному МироТворчеству с элементами социально-
психологических тренингов в Исследовательском и учебно-методическом центре 
«Гамаюн» (в 2011-2012 гг., г. Москва). 

5. Проведение мастер-классов по музыкальной культуре народов мира в 
вузах, колледжах, школах, гимназиях и детских садах Москвы, Ельца, Извары (с 
2011 по 2014 гг.). 

6. Опыт организации экспедиционной работы младших школьников и сту-
дентов в области исследования традиционной музыки (Каргопольский район Ар-
хангельской области, 2012-2013 гг.; д. Байгазино Бурзянского района республики 
Башкортостан, 2012 г.; аалы Усть-Чульского сельсовета республики Хакасия, 
2013 г.).  

7. Музыкальные мастер-классы для школьников и студентов из России, 
Мексики, Ирана, Турции, Сербии, Португалии, Тайланда и других стран на еже-
годной Международной исследовательской школе Общероссийского обществен-
ного Движения творческих педагогов «Исследователь» (с 2008 по 2014 гг.). 

8. Цикл мастер-классов для детей от 3 до 6 лет «О чем поет природа?»: 
«Музыка Ветра», «Музыка Земли», «Музыка Огня» и «Музыка Воды» в рамках 
музыкально-образовательного проекта «СемиНотка» (в 2011-2014 гг., г. Москва). 

9. Серия авторских передач «Музыка и мир» на елецком телевидении (5 
канал) в 2012-2013 гг. 

10. Использование элементов «Музыкального МироТворчества» в между-
народной общественной деятельности: во время выступлений автора на Между-
народном Форуме Шанхайской организации сотрудничества (Россия, Белокуриха, 
2011 г.), на Международных Форумах Городов Мира (Литва, Самоуправление               
г. Неринга, 2013 г.; Россия, Администрация г. Ельца, 2013 г.; Литва, Вильнюс, 
Сейм Литовской Республики, 2014 г.), на встрече с Президентом Республики Эк-
вадор Рафаэлем Корреа в честь 68-летия дипломатических отношений между Рос-
сией и Эквадором (Россия, Москва, 2013 г.) и др. 

Анализ результатов различных направлений деятельности выявляет эф-
фективность применения принципов развития МироТворчества средствами тра-
диционной музыки для аудитории различных возрастов и профессий. Опыт про-
ведения занятий и мастер-классов показал высокую посещаемость и высокий уро-
вень мотивации обучающихся, результативность в освоении простых приемов иг-
ры на музыкальных инструментах и в разучивании песен на иностранных языках, 
способствовал развитию субъектности, творчества, межкультурной сензитивно-
сти, деятельностного принципа «со-», осмыслению ценностей миролюбия и миро-
созидания, укреплению дружеских отношений в группах, самостоятельному при-
менению и использованию принципов совместной музыкальной игры в семье и 
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среди друзей, выявил психотерапевтический потенциал традиционной музыки на-
родов мира. Эффективность занятий во многом определяется деятельностным му-
зыкально-игровым принципом обучения и практическим применением музыкаль-
но-педагогических основ развития миротворчества, изложенных в данной статье. 

Проведенные исследования позволяют сделать предположение, что музы-
ка, существовавшая до настоящего момента в науке исключительно как область 
исследования, сегодня – как ни странно это звучит – может заложить основы 
новой методологии познания и синтеза. Единый источник музыкального и науч-
но-исследовательского опыта, как отмечает А.Ф. Лосев, видел еще Платон, когда 
связывал происхождение слова «музыка» с глаголом mösthai, что в переводе с 
греческого означает «ощупывать», «исследовать» [11, 13]. В.И. Вернадский в раз-
мышлениях о своем переживании научной истины также ссылается на некий иной 
опыт прямого созерцания сущности вселенной, опыт, близкий опыту музыкаль-
ному: «Я думаю, что бессловесно и бессознательно я в научной работе проникаю 
так глубоко, как не проникает философ… словесно или мысленно. Это как какой-
нибудь музыкант – Бах или Бетховен, или Моцарт, или кто другой – проникал “до 
конца” бессловесно» [20, 94]. Это перекликается и с понятием «живого знания» у 
С. Франка, который отмечал, что кроме чувственного и интеллектуального созер-
цания у человека есть особый, первичный тип знания – «живое знание», «знание-
жизнь» [19: 27]. 

Обретение этого «живого знания», опытное переживание и осмысление эт-
нокультурных ценностей может быть ответом на самые актуальные вызовы сего-
дняшнего дня. События новейшей истории показывают, как, вопреки общечело-
веческим ценностям миросозидания, средствами информационной войны сталки-
ваются между собой не только различные народы и страны, но представители од-
ного или родственных этносов, когда не только среди друзей, но и среди членов 
одной семьи разгораются серьезные конфликты, ведущие человечество к само-
уничтожению. 

Выработка новых психолого-педагогических технологий развития миро-
творчества может служить своего рода «прививанием» от психических болезней 
современного общества, а также одним из путей практической реализации страте-
гии сохранения мира на Земле через духовно-душевное преображение человека. 
Особая роль в этом процессе принадлежит музыке, помогающей опытно пере-
жить, осмыслить и актуализировать невидимые на внешнем плане бытия глубин-
ные связи Человека и Мира, открывающие в акте собственного Миро-Творения 
его духовные смыслы.  
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