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Объект исследования — музыкальная театрализация, выступающая как жанровый класс, в котором есть стабиль-
ные и мобильные жанровые признаки (осевыми становятся музыкальное и театральное начала, синтез которых 
может проявляться в разных формах, меняющих соотношение музыкальных и театральных средств выразитель-
ности); предмет — коммуникативно-аксиологические аспекты реализации музыкально-театрального творчества; 
цель — разработка коммуникативно-аксиологического подхода к изучению музыкальной театрализации. Мето-
дологические подходы, применяемые в исследовании: концептуальный, системный, комплексный. Научная но-
визна обусловлена введением оригинальной методологии, позволяющей по-новому подойти к изучению музы-
кальной театрализации как прошлого, так и настоящего времени. Коммуникативно-аксиологический подход ос-
нован на сопряжении в одном исследовательском поле концептов коммуникативного и аксиологического подхо-
дов. Совокупность методов исследования приводит к  изучению определённых коммуникативных ситуаций, при 
которых в результате взаимодействия коммуникантов в эстетическом и социокультурном пространстве происхо-
дит передача информации от одного субъекта к другому и формируется поле различных ценностей, обусловлен-
ных социальными, профессиональными и личностными факторами. Коммуникативно-аксиологический подход 
предполагает комплексное исследование феноменов творческой деятельности, ориентированное на выявление 
их эстетической и антропологической ценности. Подход разворачивается в рамках рецептивной диалогической 
парадигмы, согласно которой в процессе реализации музыкальной театрализации происходит восприятие образ-
ного плана событий конкретной ситуации и одновременно переработка и трансляция уже обновлённого содер-
жания. Так осуществляется «действенное переживание» и изначально субъективные смыслы проникают в ин-
терсубъективное пространство, детерминируя тем самым процесс становления ценностных ориентиров лично-
сти.  
Ключевые слова: музыкальная театрализация, коммуникативно-аксиологический подход, ценностные ориента-
ции, музыкальное искусство, коммуникация, аксиология 
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Введение. Музыкальный театр сегодня суще-

ствует в неординарных условиях. Современная 
социокультурная среда в связи с нарастающим 
темпом жизни и возникающим обилием продук-
тов технократического развития претерпевает 
серьёзные изменения. В музыкально-театраль-
ном искусстве происходит развитие разнона-
правленных тенденций, стремящихся так или 
иначе успевать за художественным и социальным 
мейнстримом. Повышается уровень эстетизации 
современной культуры [14], возникают новые 
формы организации художественного материала, 
например, посредством распространения так 
называемой режиссёрской оперы [15].  

Это сопровождается модернизацией веками 
сложившихся эстетических ценностей и нараста-
ющим в связи с этим социальным напряжением. 
Нередко новые художественные универсалии 
вступают в конфронтацию с традиционными ви-
дами. В свою очередь это провоцирует людей на 
усиленные поиски ценностных ориентиров, ми-
ровоззренческих установок, духовных основа-
ний. Человек пытается осмыслить, что ему можно 
взять из прошлого и что адресовать будущему. 
Художник как один из самых чувствительных 
представителей социума, а также его конгениаль-
ный реципиент нуждаются не только в осмысле-
нии внешнего бытия, но и в соотнесении всего 
воспринимаемого со своей личностной 
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сущностью. Именно такой труднейший поиск 
приводит к формированию собственной иден-
тичности, ощущению укоренённости в этом мире 
и, как следствие, к целесообразному творческому 
самовыражению, что является основной целью 
жизни человека. Вместе с этим складывается и 
обратная связь: личностное самоопределение 
непосредственным образом влияет на бытование 
музыкально-театральных представлений на раз-
ных уровнях коммуникации. 

Такая постановка задачи побуждает к поиску 
новой методологии, в частности, к разработке 
коммуникативно-аксиологического подхода для 
изучения вопросов функционирования явлений 
музыкального искусства в обществе разных пери-
одов его эволюции. Как совершенно справедливо 
подчёркивает исследователь современных соци-
окультурных процессов Н.Я. Веретенников, сего-
дня «появляется обострённое желание по-новому 
приобщиться к тайнам исторической жизни, к её 
внутреннему смыслу, к внутренней душе исто-
рии…, чтобы осмыслить её, и в новых конкретных 
условиях правильно самоопределиться. <…> Рож-
дается активная попытка выхода на новую тен-
денцию развития, на путь нового бытия» [6, с. 20, 
24]. Обращение к истории — это не только репро-
дукция прошлого, но его эстетически-целостная 
реконструкция, в которой сопряжение всех мо-
дальностей времени выполняет нормативную 
функцию и позволяет повысить уровень целепо-
лагания и предвидения, а также объективность 
оценки того или иного эстетического явления.  

Методы исследования. Методологические под-
ходы, применяемые в исследовании: концепту-
альный, системный, комплексный. 

Музыкальный театр как сложная и многогран-
ная форма реализации музыкальной театрализа-
ции — одно из наивысших достижений культуры. 
Музыкальная театрализация объединяет в своём 
поле жанровые доминанты различной эстетиче-
ской деятельности; охватывает всё имеющееся 
многообразие музыкально-театрального матери-
ала, не будучи скованными историческими и спе-
цифически профессиональными рамками. В ос-
нове музыкальной театрализации лежит музы-
кально-театральное творчество как осознанная 
синтетическая (в художественном искусстве) или 
неосознанная синкретичная (в фольклорном 
творчестве) форма выражения многомерного по-
тенциала человека. Музыкальная театрализация 
включает разнообразные формы музыкально-те-
атральных действ и сформировавшиеся в ходе их 
эволюции музыкально-театральные жанры. 

Музыкальная театрализация выступает как жан-
ровый класс, в котором есть стабильные и мо-
бильные жанровые признаки. Осевыми стано-
вятся музыкальное и театральное начала, синтез 
которых может проявляться в разных формах, 
меняющих соотношение музыкальных и теат-
ральных средств выразительности. Существует 
движение театрального компонента: от мини-
мального проявления театральности в музыкаль-
ном произведении (включение кинестетических 
средств выразительности) до сценической поста-
новки оперного спектакля. В своём художествен-
ном пространстве музыкальный театр объеди-
няет большое количество различных средств вы-
разительности. Зачастую произведения впечат-
ляют своим масштабом и глубиной идей, много-
составной структурой. Оригинальность музы-
кального языка и самобытность воплощения 
спектаклей способны вызывать чувства восхище-
ния и благоговения. Сюжеты и образы, представ-
ленные в произведениях музыкально-театраль-
ного искусства, являются прямым или косвенным 
отражением фактов и событий различных обла-
стей жизни людей, что свидетельствует о потреб-
ности в таком виде творческого выражения, а 
также о тяге к взаимодействию людей в эстетиче-
ском пространстве. Так актуализируется про-
блема ценностного взаимодействия человека с ми-
ром посредством музыкально-театрального твор-
чества. 

История вопроса. В виду определённого ра-
курса рассмотрения заявленной проблемы акту-
альным становится обращение к теоретическим 
трудам по искусствоведению, теории коммуника-
ции и аксиологии с целью выявления значимых 
концептов. Аксиологическая теория базируется 
на «исследовании ценностей как смыслообразую-
щих оснований человеческого бытия, задающих 
направленность и мотивированность человече-
ской жизни, деятельности и конкретным дея-
ниям и поступкам» [1, c. 25]. В работах исследова-
телей-аксиологов осмысливаются проблемы как 
онтологического, так и гносеологического осно-
вания аксиологии, вопросы соединения жизни и 
культуры, а также иерархии и соотношения цен-
ностей. Я.В. Кушнаренко выявляет противоречия 
между двумя концепциями аксиологии — класси-
ческой и неклассической. Важным для данного 
исследования становится то, что в процессе опре-
деления понятия ценности автором выявляются 
как онтологическое, так и гносеологическое ос-
нование аксиологии, где она предстаёт в виде 
акта трансцендирования, имеющего ценностный 
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аспект, являющего собой онтологическое основа-
ние концептуализации ценности, предстающей 
затем в виде теоретических положений. Сама 
ценность при этом есть «осознаваемое пережива-
ние трансцендирования через созданный лично 
символ» [11, c. 13]. Большое значение для иссле-
дования имеют труды М.М. Бахтина, в которых 
обсуждается проблема совмещения «жизни» и 
«культуры» посредством выстраивания много-
уровневой внутренней связи теории и любого 
произведения искусства с живым состоянием, со-
провождающим создание и восприятие произве-
дения культуры. Это является необходимым 
условием реализации бытия ценностей [3; 7]. 

При осмыслении вопроса цели и ценности те-
атральных представлений в одном из своих тру-
дов М.К. Мамардашвили отмечает следующее: 
«Условие видимости театра в моём мире лежит не 
в содержании того, что я вижу, — я извлёк знание 
о том, что это театр, не из содержания наблюдае-
мых мною на сцене событий» [12, c. 300]. То есть 
Мамардашвили пишет о том, что такие акты вос-
приятия являются «избыточными» для человека, 
они не имеют практически понятных и рацио-
нально обоснованных целей и характеризуются 
проявлением способности динамизации жизни 
помимо того, что социально-практически и био-
логически нужно. Заметим, что в этом случае фи-
лософ пишет лишь о врéменных проявлениях 
подлинного восприятия, которое по-настоящему 
возможно только в условиях реальной, а не теат-
ральной жизни. Однако можно предположить, 
что уровень такого восприятия всех явлений воз-
можен на постоянной основе при условии полной 
самоидентификации личности. Это делает до-
ступным существование психофизиологических 
реакций как проявления специфически человече-
ского уровня бытия. Смысл такого существования 
не только в том, чтобы что-либо утверждать, 
обосновывать или опровергать, но прежде всего в 
том, чтобы порождать в людях своим действием 
те идентичные, со-родственные состояния, кото-
рые привели к созданию высокохудожественных 
произведений как реализации этих состояний. В 
таком случае между формой и содержанием не 
существует интервала, точнее сказать, форма яв-
ляется подлинным воплощением содержания. 
Вещественно-материальное воплощение пред-
ставляет собой форму выражения состояний и 
структур сознания. Если укоренённого акта ком-
муникации не совершается, то мы имеем дело 

лишь с восприятием ценности на уровне знания и 
возможного понимания, но не истинного априор-
ного восприятия, осуществляющегося через пре-
образование самого себя и являющегося неотъ-
емлемым личностным актом. 

Подлинное произведение искусства есть «пе-
реживание» трансцендирования, благодаря су-
ществованию которого человек подбирает 
формы его воплощения, то есть придаёт телесную 
размерность и наглядность. Коммуникация в 
пространстве такого искусства способствует осу-
ществлению самой жизни. Ценностным восприя-
тие может считаться лишь в том случае, если вза-
имодействие реализовывается вживую, то есть 
при осуществлении полноценного многоуровне-
вого акта коммуникации. В противоположном же 
случае, мы воспринимаем лишь видимый уро-
вень предметности, что снижает объём восприя-
тия. Так «ценность», появляющаяся в ходе оценки 
предметно-материальной формы, активизирует 
культурные механизмы человека, поэтому мы 
можем говорить лишь о значимости явления. 
Крайне важно сохранять стремление человека к 
раскрытию своего творческого потенциала путём 
ценностного онтологического акта трансценди-
рования. При этом не стоит исключать из поля 
внимания существование художественных явле-
ний, содержащих потенциал для акта преобразо-
вания, имеющих возможность его раскрытия при 
его появлении в разных условиях бытования и 
восприятия реципиентами, имеющими различ-
ные возможности. 

Среди разных направлений аксиологии выде-
ляется аксиологический трансцендентализм, 
развитый баденской школой неокантианства, 
представителями которой являются В. Виндель-
банд, Г. Риккерт. Отправным пунктом становится 
следующее: «Ценность — это идеальное бытие, 
бытие нормы, соотносящееся не с эмпирическим, 
а с “чистым”, трансцендентальным, или “норма-
тивным” сознанием» [9, c. 732]. При этом такое 
идеальное бытие опирается на реальность, ин-
тенциональностью которой является либо чистая 
нормативность, либо сверхчеловеческий «логос». 
Такая позиция созвучна персоналистичному он-
тологизму М. Шелера. Важным здесь видится сле-
дующий проблемный ракурс — «анализ того, как 
возможна ценность в общей структуре бытия и 
как она соотносится с миром наличного бытия, с 
данностями социума и культуры» [1, c. 25]. Дан-
ные идеи перекрещиваются с постулатами 
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неклассической философии, где такие понятия 
как истинность и подлинность лишаются объек-
тивного статуса и трактуются сквозь призму пси-
хического состояния личности (С. Кьеркегор). 
Единство Я и мира возможно только благодаря 
единству ценности и действительности. Этот ас-
пект требует выхода из чисто теоретической дис-
циплинарности в область практических наук, 
прежде всего социологии. При этом социология 
воспринимается не как наука, с помощью мето-
дов которой можно управлять процессами разви-
тия общества, но как система, позволяющая обна-
ружить некие качества состояния социума.  

Фундаментальное значение для нашего иссле-
дования имеет теория коммуникации, согласно 
которой художественная коммуникация высту-
пает как смысловая и идеально-содержательная 
основа социального взаимодействия. Здесь 
важно следующее: наличие участников-комму-
никантов, находящихся в пространстве относи-
тельно единой семиотической системы; про-
странство, в условиях которого осуществляется 
процесс передачи художественной информации; 
цель и мотивы, влияющие на направленность об-
щения и побуждающие субъектов обращаться 
друг к другу. Так, согласно Ю. Хабермасу принци-
пиальное значение имеет ориентация на субъект-
субъектное отношение, где социальное взаимо-
действие понимается как глубинная социальная 
коммуникация в личностно значимой её артику-
ляции. Существенное отличие такого взаимодей-
ствия от субъект-объектных отношений заключа-
ется в том, что исключается ориентация на объ-
ект как средство, а происходит принятие другого 
в качестве самодостаточной ценности; на первое 
место может выступать самодостаточность про-
цессуальности собственно коммуникации. Ана-
литические изыскания учёных не противоречат 
обобщающей пространственно-диалогически-
диалектической теории коммуникации Р.Т. 
Крейга [17]. Важно подчеркнуть, что современ-
ные исследователи рассматривают музыкальную 
коммуникацию в аспекте риторического канона, 
отмечая, что при взаимодействии текст наполня-
ется различными «оттенками смысла», и он, «бу-
дучи субъективным феноменом, обретает в про-
цессе коммуникации интерсубъективный харак-
тер» [20, c. 146]. Существует также ряд исследова-
телей, которые более глубоко изучают процессы 
музыкальной коммуникации в антропологиче-
ском аспекте; проводя прикладные исследова-
ния, они отслеживают процессы, происходящие в 

человеке, участвующем в активной и/или пассив-
ной форме музыкальной коммуникации [21; 18].  

Вместе с этим, коммуникативно-аксиологиче-
ский аспект можно выявить не только в сугубо 
теоретических методах, но и обнаружить в искус-
ствоведческих трудах, посвящённых изучению 
музыкальных явлений, в частности, при рассмот-
рении условий появления и функционирования 
музыкальных жанров. Ключевым моментом для 
настоящего исследования становится трактовка 
музыкального жанра в контексте социальной 
коммуникации. Современный музыковед 
В.О. Петров обращает внимание на то, что жанр 
является неотъемлемой частью музыкальной 
культуры, он становится «продуктом социальной 
жизни современного ему общества», и «выявле-
ние общественного статуса и социального инсти-
туционирования жанра, естественно, требует 
подключения в качестве объекта исследования 
его коммуникативных функций, поскольку рас-
смотрение жанра — есть рассмотрение его соци-
ально-коммуникативной системы, отражающей 
жанровое бытие в обществе» [13, c. 19]. И действи-
тельно, социальная среда и особенности быта 
того или иного народа оказывают значительное 
влияние на формирование конкретного жанра. 
Более того, это даёт повод некоторым исследова-
телям довольно уверенно говорить об онтологи-
ческой основе жанра, базируясь на факте прояв-
ления в произведениях музыкального творчества 
«космо-психо-логоса этноса», выражающего его 
самобытность и самотождественность: «проясне-
ние сущностных основ онтологии жанра, являю-
щего определённость своего фольклорного про-
исхождения, изначально побуждает к рассужде-
нию о нём, как об этнокультурном свидетельстве 
качества бытия этноса, его породившего», — пи-
шет Н.Б. Бондаренко [4, c. 21]. Подобной точки 
зрения придерживается и А.З. Васильев. Рассуж-
дая о генологических основаниях художествен-
ной культуры, он отмечает, что жанр является 
«материализованным следствием процессов, 
происходящих первоначально в недрах художе-
ственного сознания общества» [5, c. 129]. Анало-
гичного мнения придерживается и отечествен-
ный искусствовед А.Н. Якупов: в музыкальном 
искусстве «перманентно взаимодействуют раз-
нородные пласты, обусловливающие как специ-
фические акты порождения художественных 
ценностей автором (коллективным или индиви-
дуальным), их интерпретации исполнителем, 
творческого восприятия слушателем… так и ши-
рокие социально-исторические, эстетические, 
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психологические, деятельностные пласты куль-
туры и общественного сознания в их развитии» 
[16, c. 11]. В морфологическом анализе, проводи-
мом В.В. Гливинским, музыкальное произведе-
ние и слушатель рассматриваются как элементы 
коммуникативного двуединства [19]. Обобщая 
важно отметить, что такая позиция, при которой 
изучение определённых жанров будет наиболее 
полным при включении в исследовательское 
поле коммуникативно-аксиологических аспек-
тов, наилучшим образом позволит выявить как 
эволюцию модификаций специфических музы-
кально-театральных элементов, так и особенно-
сти изменения социального статуса конкретного 
жанра в определённый исторический период. 

Результаты исследования. Музыкальная теат-
рализация имеет большие возможности воздей-
ствия на реципиента, соответственно является 
транслятором духовных ценностей. Передача и 
восприятие эстетических идеалов осуществля-
ется посредством взаимодействия участников 
музыкально-театрального действа. Так актуали-
зируется проблема многофункциональной и мно-
гоуровневой коммуникации. Один из исследова-
телей социокультуной специфики коммуникации 
В.Г. Крысько определяет коммуникацию (от лат. 
communication, communicare — делать общим, свя-
зывать, общаться) следующим образом: 1) пере-
дача информации (идей, образов, оценок, устано-
вок) от лица к лицу, от одной культурной еди-
ницы к другой; 2) линия или канал, соединяющие 
участников обмена информацией; 3) взаимодей-
ствие, с помощью которого информация переда-
ётся и принимается; процесс передачи и приёма 
информации [10]. Из определения видно, что учё-
ный акцентирует внимание на трёх существен-
ных моментах. Коммуникация — это что переда-
ётся и как передаётся, а также и сам процесс пере-
дачи и приёма информации. Основным содержа-
тельным компонентом — то, ради чего развора-
чивается коммуникативный акт и что именно пе-
редаётся, — являются идеи, образы, оценки, уста-
новки. Важно подчеркнуть, что идеи и образы, а 
также эстетические средства их выразительности 
становятся предметом искусствоведческого ана-
лиза. Одновременно, как можно увидеть, они яв-
ляются элементами коммуникации и могут рас-
сматриваться как компоненты коммуникативной 
системы.  

Следующая, определённая В.Г. Крысько содер-
жательная составляющая коммуникации, 

включает в себя оценки и установки. Являясь ча-
стью коммуникативного процесса, оценки и уста-
новки также входят в предметное поле аксиоло-
гии. Исследователь М.А. Киссель даёт следующее 
понятие аксиологии (от др.-греч. ἀξία «ценность» 
+ λόγος «слово, учение»): «учение о природе цен-
ностей, их месте в реальности и о структуре цен-
ностного мира, то есть о связи различных ценно-
стей между собой, с социальными и культурными 
факторами и структурой личности» [9, c. 763]. 
Объединение коммуникативного и аксиологиче-
ского аспектов в единое предметное исследова-
тельское поле позволяет проследить трансфор-
мационные процессы, происходящие в простран-
стве «музыкальная театрализация — реципиент», 
то есть позволяет нам увидеть, как воспринима-
лась музыкальная театрализация различными 
коммуникативными группами на разных истори-
ческих этапах, а также помогает понять степень и 
характер обратного воздействия реципиентов на 
развитие музыкальной театрализации. Такая по-
становка проблемы осуществляется в искусство-
ведении впервые и может представлять большой 
интерес для эволюции науки. 

Исследование коммуникативно-аксиологиче-
ских аспектов бытования и бытийствования му-
зыкальной театрализации предполагает её изуче-
ние на макро- и микроуровнях. При рассмотре-
нии макроуровня важным становится то, каким 
образом музыкальная театрализация функцио-
нирует в социуме на разных этапах его развития 
и какое место она занимает в социокультурной 
реальности. При этом в поле исследования попа-
дают разные коммуникативные группы: от непо-
средственных участников творческого процесса 
(создателей) до более отдалённых (от непосред-
ственного творческого акта) коммуникативных 
групп — разные категории слушателей, а также те 
представители общества, которые занимаются 
административно-организационным выстраива-
нием культурной системы социума. Отсюда воз-
никает необходимость обращения к трудам фи-
лософов, эстетиков, социологов, политиков и 
других видных деятелей, которые позволяют вы-
явить коммуникативно-аксиологические прио-
ритеты людей разных социальных групп и про-
фессий. Изучение музыкальной театрализации 
на микроуровне обусловливает рассмотрение 
структурных элементов от собственно музыкаль-
ных компонентов творений до внешних их во-
площений в реальном времени.  
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подход основан на сопряжении в одном исследо-
вательском поле концептов коммуникативного и 
аксиологического подходов. Совокупность мето-
дов исследования базируется на изучении опре-
делённых коммуникативных ситуаций, при кото-
рых в результате взаимодействия коммуникан-
тов в эстетическом и социокультурном простран-
стве происходит передача информации от одного 
субъекта к другому и формируется поле различ-
ных ценностей, обусловленных социальными, 
профессиональными и личностными факторами. 
Коммуникативно-аксиологический подход пред-
полагает комплексное исследование феноменов 
творческой деятельности (например, музыкаль-
ной театрализации), ориентированное на выяв-
ление их эстетической и антропологической цен-
ности. Подход разворачивается в рамках рецеп-
тивной диалогической парадигмы. Главным ста-
новится функциональная относительность, поз-
воляющая определить степень важности явления 
искусства для отдельных субъектов, находящихся 
в условиях коммуникативной ситуации. Одно и 
то же произведение может обладать разной сте-
пенью ценности в зависимости от исторического 
и коммуникативного контекста и соответственно 
от тех функций, которые обретает то или иное 
произведение. Эстетическая и антропологиче-
ская ценность музыкального произведения де-
терминирована функциональным настроем адре-
сата и адресанта в определённый момент. Несов-
падение по разным причинам функционального 
настроя участников коммуникативного акта ве-
дёт к потере качества коммуникации и как след-
ствие к расхождениям в оценке художественного 
произведения, возникновению функциональной 
асимметрии. 

Так, например, довольно интересные и много-
уровневые художественные процессы реализу-
ются в постдраматическом театре. Как пишет со-
временный учёный В.Н. Алесенкова: «постмодер-
нистский путь творчества режиссёра отличается 
заимствованием чужого концептуального сим-
вола как исходного образа, ментальное языковое 
осмысление которого искажается… подменой 
традиционного смысла, для которого режиссёр 
находит адекватное новому контексту знаковое 
воплощение. В результате, зрительское восприя-
тие попадает в ловушку бленда (наложение мен-
тальных пространств в терминологии Ж. Фоконье 
и М. Тернера), в котором осуществляется переко-
дировка отношения к исходному образу, разру-
шающая “устаревший” Миф» [2, c. 344]. И если 
зритель не обладает определённым художествен-
ным тезаурусом, феноменальной памятью и ин-
теллектом, позволяющим молниеносно отслежи-
вать и сопоставлять художественные коды при 
восприятии подобных представлений, то эстети-
ческое насыщение и ценностное преобразование 
не осуществляется.  

Таким образом, взаимодействие участников в 
условиях свершения музыкально-театральных 
действ представлено как коммуникативно-ак-
сиологическая система открытого типа. В её ос-
нове лежит рецептивная диалогическая пара-
дигма, согласно которой в процессе реализации 
музыкальной театрализации происходит воспри-
ятие участниками образного плана событий кон-
кретной ситуации и одновременно переработка и 
трансляция уже обновлённого содержания. Так 
осуществляется «действенное переживание» 
(М.М. Бахтин) и изначально субъективные 
смыслы проникают в интерсубъективное про-
странство, детерминируя тем самым процесс ста-
новления ценностных ориентиров личности.  
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The object of research — musical theatricalization, acting as a genre class, which has stable and mobile genre features 
(the axial are musical and theatrical beginning, the synthesis of which may appear in different forms, changing the ratio 
of musical and theatrical means of expression); subject — communicative-axiological aspects of the implementation of 
musical and theatrical creativity; purpose — development of communicative-axiological approach to the study of musical 
theatricalization. Methodological approaches used in the study: conceptual, systematic, integrated. Scientific novelty is 
due to the introduction of an original methodology, allowing a new approach to the study of the phenomena of musical 
theatricalization, both past and present. Communicative-axiological approach is based on the conjugation of the concepts 
of communicative and axiological approaches in the same research field. The totality of research methods leads to the 
study of certain communicative situations in which, as a result of the interaction of communicants in the aesthetic and 
socio-cultural space there is a transfer of information from one subject to another and the field of different values, due to 
social, professional and personal factors is formed. Communicative-axiological approach implies a comprehensive study 
of the phenomena of creative activity, focused on identifying aesthetic and anthropological value. The approach unfolds 
within the receptive dialogic paradigm, according to which in the process of realization of musical theatricalization there 
is perception of the figurative plan of events of a specific situation and simultaneously processing and translation of the 
already updated content. In this way, «effective experience» is carried out and initially subjective meanings penetrate into 
intersubjective space, thereby determining the process of formation of the value orientations of the individual.  
Keywords: musical theater, communicative-axiological approach, value orientations, musical art, communication, axiol-
ogy 
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