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Аннотация: В статье рассматривается система научных знаний и понятий о 

закономерностях управления музыкальным развитием ребенка, воспитания его 

эстетических чувств в процессе приобщения к музыке и формирования 

эстетического сознания. Как система научных знаний теория музыкального 

образования входит в общую систему педагогических наук и занимает в ней свое 

самостоятельное место. Теория музыкального образования школьников 

непосредственно входит в школьную педагогику, так как она посвящена 

музыкальному воспитанию ребенка от 6 до 15 лет. Это область эстетического 

воспитания, закономерности которого распространяются на всю 

художественную и, в частности, музыкальную деятельность человека. 
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Abstract: The article discusses the system of scientific knowledge and concepts 

about the laws governing the musical development of the child, the education of his 

aesthetic feelings in the process of initiation to music and the formation of aesthetic 

consciousness. As a system of scientific knowledge, the theory of music education is 

included in the general system of pedagogical sciences and takes its own place in it. 

The theory of musical education of schoolchildren is directly included in school 

pedagogy, since it is devoted to the musical education of a child from 6 to 15 years old. 
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This is the area of aesthetic education, the laws of which apply to all artistic and, in 

particular, musical human activity. 

Keywords: musical education, musical activity, formation of aesthetic 

consciousness, musical development 

 

Методы обучения (от др. греч. - путь) - способ взаимодействия между 

учителем и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение 

знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения. Приём 

обучения (обучающий приём) - кратковременное взаимодействие между 

преподавателем и учениками, направленное на передачу и усвоение конкретного 

знания, умения, навыка. Теория музыкального образования школьников 

рассматривается как система научных знаний и понятий о закономерностях 

управления музыкальным развитием ребенка, воспитания его эстетических 

чувств в процессе приобщения к музыке и формирования эстетического 

сознания. Как система научных знаний теория музыкального образования входит 

в общую систему педагогических наук и занимает в ней свое самостоятельное 

место. Теория музыкального образования школьников непосредственно входит 

в школьную педагогику, так как она посвящена музыкальному воспитанию 

ребенка от 6 до 15 лет. Это область эстетического воспитания, закономерности 

которого распространяются на всю художественную и, в частности, 

музыкальную деятельность человека. 

По определению О.П.Радыновой, методы и приемы музыкального 

воспитания - это способы взаимосвязанной деятельности педагога и детей, 

направленные на развитие музыкальных способностей и формирование основ 

музыкальной культуры. 

В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного возраста 

применяют три взаимосвязанных метода работы: наглядный, словесный и метод 

практической деятельности. 

В педагогической науке эстетическое воспитание школьников средствами 

музыкального искусства трактуется неоднозначно. С одной стороны, 

утверждается значимость эстетического воспитания в становлении общей 

духовной картины внутреннего мира каждого школьника как личности. С другой 

- некоторые авторы подвергают сомнению исторически сложившееся отношение 

к искусству как средству воспитания. Однако воспитательное значение 

искусства сегодня как никогда актуально. Печальным подтверждением тому 

являются данные социологического исследования - вытеснение эстетических 

потребностей, ценностей на последние места в иерархии основных 

содержательных компонентов молодежного сознания. Причины подобного 

явления отмечают педагоги-практики на страницах педагогических журналов: 
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выгодные сегодня прагматизм и навыки вычисления, рассудочность и бездушие, 

невнимание к ближнему и вообще к человеку, пренебрежение к нравственным 

ценностям. Ребенок воспринимает все это из видеофильмов, мультфильмов, 

компьютерных игр. Поэтому важно понимание урока музыки в воспитании 

эстетической культуры учащихся как наиболее воздействующего на сферу 

эстетических, душевных переживаний. Ведь музыка всегда являлась самым 

чудодейственным и тонким средством привлечения к добру, красоте и 

человечности. 

Музыкальное воспитание как процесс является комплексным и реализуется 

во взаимодействии с музыкальным обучением и развитием. Музыкальное 

обучение подразумевает освоение учащимися музыкальных знаний, умений, 

навыков, а также опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и их 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальное развитие это - развитие 

музыкальных интересов, вкусов, потребностей учащихся, развитие всех сторон 

музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления, воображения; и развитие 

музыкально-творческих способностей, исполнительских, слушательских и 

композиторских умений и навыков. 

История музыкального образования восходит корнями к истокам 

человеческой цивилизации. Музыка как определенный вид деятельности, 

основанный на присущем человеку музыкальном сознании, сопровождала 

человечество на всех этапах его развития. Соответственно этому, в течение всего 

периода становления человеческой культуры осуществлялся и процесс передачи 

музыкального опыта последующим поколениям. 

Особенностью истории музыкального образования является ее межнаучный 

характер: она тесно связана с историей, педагогикой и музыкознанием. 

Современный человек живёт в условиях постоянного обновления знаний; 

телевидение, интернет, печатная продукция, предлагая огромный объём 

информации, требуют новых способов её освоения. Метод - это способ 

упорядоченной взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, 

направленный на решение комплекса задач учебного процесса. 

В педагогической практике существует множество методов и их 

классификаций по самым разным признакам, широко применяемые в 

педагогической практике, в том числе и на уроках музыки в школе. Начиная от 

беседы, лекции, рассказа, письменного задания или упражнения, работы с 

учебником, до проблемных методов обучения, требующих доказательств из 

справочной литературы или книги и исследовательской деятельности, к которой 

относят наблюдение, эксперимент, проектную деятельность. 

Платон утверждал, что как гимнастика необходима для воспитания тела, так 

музыка нужна для воспитания души. Он обращал внимание также на различное 
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воспитательное действие разных ладов. Если музыка как средство воспитания 

души подходила, по мнению Платона, лишь к представителям высших классов, 

то для гражданского воспитания он находил применимыми два лада: 

фригийский, способствующий укреплению человека как воина, и дорийский, 

благоприятствующий мудрым действиям в мирное время. Платон обосновал 

роль музыкального образования для формирования гармонично развитой 

личности. 

Музыка в Древней Греции была одним из обязательных предметов для 

обучения детей свободнорожденных граждан в учебных заведениях. 

Образованным считали человека, имеющего «мусическое образование». В 

соответствии с учением Платона, обязательными для изучения были литература, 

математика, музыка и гимнастика. Литература и математика полагались 

необходимыми для развития ума, гимнастика - тела, а музыка - души. Сознание 

средневекового человека в течение длительного времени находилось под гнетом 

катастрофы - падения Рима, в результате которого Европу наполнили полчища 

варваров, не знавших латыни и говоривших на разных наречиях. Спасительной 

силой, способной привести хаотический мир к порядку, была религия, на долгий 

период определившая культурную жизнь, в том числе и процессы, связанные с 

музыкой и музыкальным образованием. 

Европы позднее назвали «темными веками». Отрицательное отношение 

христианской церкви к античному наследию определило резкое торможение 

образования. Церковь выбирала лишь те виды образования, которые считала 

нужными. В этот период царила безграмотность, и немногие школы, как 

правило, при церквях, не могли изменить положения. 

Вместе с тем музыкальное образование сделало значительный шаг вперед 

именно в средние века, так как изучение музыки входило в содержание 

богословского образования. Епископские кафедры, на основе которых 

впоследствии, в среднее и позднее средневековье, возникли университеты, стали 

центрами изучения музыки. Была начата также реформа системы нотации. 

Метод музицирования - связан с освоением элементов музыкальной ткани 

связанная с фортепиано, норм, правил создания и способами исполнения музыки 

на основе внутренней активности человека. Метод позволяет включиться 

каждому человеку в процесс продуцирования музыки вне зависимости от 

развитости его способностей, умений. 

Метод соучастия - позволяет приобщиться к коллективным формам 

музыкальной деятельности (пение в хоре, ансамбле, игра в дуэте по фортепиано, 

музыкальном спектакле). Предлагаемый метод позволяет учащимся попробовать 

свои силы, ощутить себя частью творческого коллектива, пробудить потребность 

в коллективном творчестве. 
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Метод импровизации - связан с изучением произведения по фортепиано, 

чтобы проявить свои исполнительские умения, показать возможности своего 

воображения, фантазии. 

Метод “учебный бреймсторминг” (мозговой штурм) - направлен на поиски 

путей и содержания в решении творческой задачи, а именно, когда ученик 

занимается индивидуально над произведением. 

Среди форм музыкального образования преобладало игра на инструменте 

двоем - дуэт, так как для исполнении в унисон и пониманием друг - друга, 

требовались профессионально подготовленные музыканты.  

Тесная связь музыки и теологии способствовала тому, что многие 

выдающиеся мыслители средневековья оставили труды о музыке. Это трактат 

Августина «О музыке», фундаментальный труд Боэция «Наставление к музыке», 

трактаты Кассиодора. 

Для романтического мировоззрения характерен резкий конфликт между 

реальной действительностью и мечтой. Действительность низка и бездуховна. 

Мечта - это нечто, прекрасное, совершенное, но недостижимое и непостижимое 

разумом. 

В качестве основной проблемы романтической музыки выдвигается 

проблема личности, причем в новом освещении - в её конфликте с окружающим 

миром. Романтический герой всегда одинок. Тема одиночества - едва ли не самая 

популярная во всем романтическом искусстве. 

Новые темы и образы потребовали от романтиков разработки новых средств 

музыкального языка и принципов формообразования, индивидуализации 

мелодики и внедрения речевых интонаций, расширения тембровой и 

гармонической палитры музыки (натуральные лады, красочные сопоставления 

мажора и минора и т. д.). 

Еще одним центром профессионального музыкального образования, 

помимо консерватории, стали Придворная певческая капелла в Петербурге 

(бывший хор государевых певчих дьяков) и Синодальное училище в Москве 

(бывший хор патриарших певчих дьяков). В них сосредоточилась подготовка 

профессиональных музыкантов - певчих и руководителей хоров, что дает 

основание считать их базой отечественного дирижерско-хорового образования. 

В центре внимания исполнителя и обучающегося исполнительскому искусству 

должен стоять идеальный звуковой образ музыкального произведения, 

сформированный посредством музыкально-слуховых представлений. 

Начиная работу над произведением, учащийся должен прежде всего в 

общих чертах представить себе идеальное звучание этого произведения. С этой 

целью необходимо прослушать произведение в хорошем исполнении, причем 

желательно не в одном, а в нескольких различных, чтобы не копировать чье-
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либо. Затем, совершенствуя внутренний образ, необходимо слушать и другую 

музыку как можно больше; читать, знакомиться с живописью, архитектурой и 

т.д. В процессе такой работы постепенно изменяется сам человек, а 

следовательно, становятся не только яснее, но и совершеннее, художественно 

убедительнее внутренне слышимые им музыкальные образы. Проблемы с 

материально-техническим состоянием учреждений отрасли культуры и 

искусства (отсутствие благоустроенных учебных помещений, обновленного 

музыкального инструментария, технических средств обучения) и методическим 

обеспечением (учебниками, хрестоматиями, учебными пособиями). 
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