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НЕРЕГУЛЯРНАЯ РИТМИКА КАК ПРЕДМЕТ ОСВОЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ В ВОКАЛЬНОМ КЛАССЕ 

Диалектический процесс музыкального формообразования охватывает различные 

стороны организации элементов музыкального языка, пронизывая их динамикой 

конфликтного взаимодействия противоположных тенденций. Развёртывание музыкального 

процесса непосредственным образом связано с аспектом упорядочивания звучания во 

времени. Именно временная организация музыкального звучания отражает диалектическую 

взаимообусловленность и противоречие составляющих её элементов. 

Вопросы ритма, его роли в музыкально-художественном целом, а также развития 

ритмо-воспринимающих способностей занимают значительное место в исследованиях 

отечественных музыковедов (В. Бобровский, В. Холопова и др.). В отношении динамики 

временной стороны музыкальной ткани музыковедение основывается на выявлении 

соотношений элементов её структуры (ритма, метра, темпа), которое характеризуется 

диалектикой единства и противоречия. 

Находим у Б. Асафьева: «<…> ритм в музыке <…> обнаруживается во 

взаимодействии длительно акцентируемых и не акцентируемых, и в сосуществовании 

факторов, механизирующих движение - автоматичности и повторяемости, - с факторами, их 

разбивающими и в то же время всё-таки подтверждающими ритм как закономерность 

движения, например: синкопа <…>. Ритм существует только во взаимной обусловленности 

противоречий» [2]. 

«Взаимодействие противоречивых сторон временной организации музыкального 

языка в процессе формообразования» - пишет Н. Афонина - «может приводить к таким 

конфликтным формам, когда рушится устойчивая система соотношений между ритмом и 

метром, «взрываются» ранее неизменные закономерности организации временного «потока» 

звучания» [4]. 

Настоящая работа освещает некоторые стороны временной организации музыки, 

взятые в аспекте метроритмической динамики, а также рассматриваются основные формы 

проявления метрической переменности. Особенности образного содержания, 

композиционного строения и временной организации вокальных произведений 

представлены на примере вокального цикла «Детские песни» П.И. Чайковского и песен из 

педагогического репертуара ДМШ. 

В педагогическом репертуаре класса «Сольное пение» встречаются произведения с 

метрически сложными задачами. Объяснение и преодоление такого уровня методических 

трудностей требует возобновление уроков самообразования с обязательным обращением к 

знаниям научного сообщества (учебно-методическая литература, тематические 

исследования). Т.е. возникает необходимость обратиться к фундаментальным основам, 

которые помогут систематизировать информацию и применить данные знания как методы в 

учебной практике.  

Актуальность данного исследования заключается в понимании педагогом и учащимся 

особенностей временной организации в конкретных произведениях, а также практическом 

применении полученных знаний в процессе работы. 

В музыкальной педагогике воспитанию чувства ритма отводится существенное место. 

Проблема ритма, так или иначе, затрагивается на всех этапах обучения и, практически, во 

всех учебных дисциплинах. На занятиях в вокальном классе удельный вес задач 

ритмического плана весьма значителен: от точности исполнения ритмических фигур, 



11 
 

указанных в тексте, - до вопросов, связанных с сохранением единого темпа, ясной 

фразировкой, оправданной динамикой исполнения, чувством ансамбля с концертмейстером. 

Вместе с тем вопросы воспитания профессионального чувства ритма, как правило, не 

являются объектом специального внимания педагогов. Однако в исполнительской практике 

приходится сталкиваться с ситуациями, когда для успешного решения общей 

художественной задачи необходимо объяснить и преодолеть слуховую инерцию ожидаемой 

«ритмической стабильности».  

Преодоление ритмических трудностей - особый раздел вокальной педагогики. Именно 

у учащихся вокалистов, по сравнению с учащимися других исполнительских 

специальностей, ритмический слух или чувство ритма, часто развивается в некотором 

отрыве от исполнительской практики. Прежде всего, преподаватели уделяют внимание 

качеству певческого звука и постановке аппарата. И ритмическая сторона исполнения часто 

страдает в первую очередь, поскольку процесс поиска возможного правильного 

резонаторного звучания (согласно возрасту) и певческой «опоры» занимает больше времени 

урока, чем необходимо для понимания метроритмической организации мелодии. 

В музыкальной ткани вокальных произведений выделяются два структурных ряда: 

- собственно музыкальный (ладо-метроритмический ряд); 

- ряд речевой акцентуации. 

Ритмическая стабильность в пределах основного размера обеспечивается величиной 

долей и их количеством в такте. Но в определенных ситуациях взаимодействия музыки и 

текста возникает явление, когда музыкальный ритм вступает в противоборство с текстовым 

ритмом. Вследствие этого определяются другие временные отношения внутри основного 

размера. Для достижения особой художественной выразительности композиторы 

используют приемы противопоставления метра и ритма. Так в метрическую сетку размера в 

виде эпизода вторгается тексто-музыкальный материал другой метрической структуры. 

Возникает эффект столкновения / несовпадения двух акцентов - метрического и 

ритмического. Для сохранения музыкально-текстовой логики ошибочным будет 

подчеркивание 1-х долей. В таких разделах произведения правильным решением будет 

четкий показ конкретно-образованных мотивных групп в конфликтно-метрических тактах. 

Это позволит выделить проблему ритмического перебоя, но и сохранить общее измерение 

времени. Если учащийся будет дезорганизован, ощущает явный ритмический дискомфорт, 

необходимо переключить его внимание на содержание текста, выделить общие тексто-

музыкальные акценты. 

В качестве примеров для анализа приемов метроритмической нестабильности 

рассматриваются следующие произведения:  

- Р. Бойко / Р. Фархади «Колыбельная для ежика»; 

- С. Танеев / А. Фет «В дымке – невидимке»; 

- В. Купревич / Е. Александрова «Смешинки»; 

- А. Турлянский «Сказочка»; 

- В. Ровнер «Вокализ» 10; 

- П. Чайковский / К. Аксаков «Мой Лизочек» (№16). 

В данной работе были рассмотрены возможные исполнительские трудности в 

условиях метрической переменности. Аналитический метод работы помог проследить, как 

раскрываются механизмы воздействия текстовой ритмики на музыкальный ряд, а также 

выявляются возможные «встречные импульсы» со стороны музыки. 

Был конкретизирован ряд методических задач: 

1. когда и в какой момент начинает преобладать акцентная структура текста над 

музыкальной мелодикой, или, наоборот, когда мелодика формирует ритмический ряд, 

руководствуясь собственными принципами (метрически-тактовыми акцентами) и, как 

следствие, возникает конфликт; 

2. как и какими средствами отражается членение текста с учетом смысловой 

завершенности его отрезков в строении мелодической линии; 
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3. каким образом смысловая протяженность текста со своими слоговыми акцентами 

совпадает или вступает в конфликт со строением мелодической линии; 

4. что обеспечивает совпадение временных соотношений строк текста и элементов 

мелодии (мотивы, фразы, предложения); 

5. если возникает смещение указанных пропорций, как это преодолеть в процессе 

исполнения.  

В учебном процессе необходим дифференцированный подход, как в достижении 

исполнительских задач, так и в учете психологических особенностей восприятия и 

возможностей конкретного учащегося. Это требует наличие комплекса знаний самого 

преподавателя. Преодоление такого рода методических трудностей создает основу для 

последующего узнавания вышеобозначенных ситуаций, формируют стабильные навыки и 

умения. То, к чему целенаправленно стремится учебная деятельность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ С ЦЕЛЬЮ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ КАЖДОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В АКТИВНЫЙ 

И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Проектом является любая деятельность, выполненная «от всего сердца». 

Метод проекта получает все большее распространение в системах образования. 

Причин этому несколько, корни лежат не только в сфере педагогики, а главным образом, в 

социальной сфере: 

- необходимость не только передавать обучающимся сумму знаний, сколько научить 

приобретать знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями 

самостоятельно для решения познавательных и практических задач; 

- актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. умений 

работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные роли; 

- актуальность широких человеческих контактов, знакомства с разными культурами, 

разными точками зрения на одну проблему; 

- значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими 

методами: сбор информации, фактов, умения их анализировать; выдвигать гипотезы, делать 

выводы и заключения. 

Метод проектов зародился во второй половине XIX века в сельскохозяйственных 

школах США и основывался на теоретических концепциях «прагматической педагогики», 

основоположником которой был американский философ-идеалист Джон Дьюи (1859-1952). 

Проект – прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности и т.п., а 

проектирование превращается в процесс создания проекта. 

Учебный проект – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в 

группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, 

позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной самими обучающимися. 

Метод учебного проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, 

способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение 

задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, 

рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики. 

Условия успешности обучения по Дьюи: проблематизация учебного материала; 

активность обучающегося; связь обучения с жизнью обучающегося, игрой, трудом. 

Этапы создания проекта: проблема; проектирование (планирование); поиск 

информации; продукт; презентация; портфолио. 

Классификация проектов по доминирующей деятельности обучающегося: 

- Практико-ориентированный проект – отличает четко обозначенный с самого начала 

характера результата деятельности его участников. Этот результат обязательно должен быть 

ориентирован на социальные интересы самих участников. Этот проект требует четко 

продуманной структуры, которая может быть представлена в виде сценария, определения 

функций каждого участника и участия каждого из них в оформлении конечного результата. 

- Исследовательский проект – имеет четкую продуманную структуру, которая 

практически совпадает со структурой реального научного исследования: актуальность темы, 

проблема, предмет и объект исследования; методы исследования; цель, гипотеза и 

вытекающие из них задачи исследования; методы исследования, обсуждение результатов, 

выводы и рекомендации. 

- Информационный проект – направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Выходом 
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такого проекта является публикация в СМИ и Интернет. Результатом такого проекта может 

быть и создание информационной среды группы или учреждения. 

- Творческий проект – имеет четкую продуманную структуру, которая практически 

совпадает со структурой реального научного исследования: актуальность темы, проблема, 

предмет и объект исследования; методы исследования; цель и гипотеза и вытекающие из них 

задачи исследования; методы исследования, обсуждение результатов, выводы и 

рекомендации. 

- Ролевой проект – требует большой подготовительной работы. Принятие решения 

принимается в игровой ситуации. Участники выбирают себе определенные роли. Результаты 

таких проектов часто вырисовываются только к моменту завершения действия. 

Классификация проектов по продолжительности: мини-проекты; краткосрочные 

проекты; недельные проекты; долгосрочные (годичные) проекты. 

Этапы работы над учебным проектом: погружение в проект; организация 

деятельности; осуществление деятельности; обработка и оформление результатов; 

презентация результатов. 

Планирование деятельности по реализации проекта. 

Этапы проекта: 

В проектной деятельности выделяются следующие этапы: 

1 этап. Погружение в проект. На данном этапе выбираются и формулируются 

проблемы, которые будут разрешены в ходе деятельности обучающихся, выдвигаются 

гипотезы, требующие доказательства или опровержения. При этом необходимо учитывать 

интересы обучающихся, показать практическое применение знаний, полученных в ходе 

выполнения проекта. 

2 этап. Организационный. На данном этапе выбираются и организуются группы 

участников проекта, определяются направления работы, формулируются задачи для каждой 

группы, указываются способы источников информации по каждому направлению.  

3 этап. Осуществление деятельности. Поиск необходимой информации, сбор данных, 

изучение теоретических положений, необходимых для решения поставленных задач. 

Примером деятельности обучающихся на этом этапе может быть: изучение соответствующей 

литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой проблеме и т.д. 

4 этап. Обработка и оформление результатов проекта (презентация). На этом этапе 

определяются способы обработки полученных данных. Участники представляют свои 

творческие проекты, демонстрирую понимание проблемы, цели и задач этой работы, умение 

планировать и осуществлять свою деятельность, а также найденный способ решения 

проблемы. Результаты представляются в виде творческой работы. 

5 этап. Обсуждение полученных результатов (рефлексия). Оформленные результаты 

предоставляются остальным участникам проекта в виде доклада, дискуссии, ролевой игры, 

через научную конференцию и т.д. Участники обсуждают и анализируют полученную 

информацию, делятся мнениями, задают докладчику вопросы, проверяются выдвинутые 

гипотезы. Рефлексия, самооценка проделанной работы. 

Критерии оценки эффективности проекта: положительной оценки достоин любой 

уровень достигнутых результатов в обучающегося. 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения 

- полнота использованной информации, разнообразие ее источников 

- творческий и аналитический подход к работе 

- соответствие требованиям оформления письменной части работы 

- анализ процесса и результата работы 

- личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу 

- качество проведения презентации 

Главным критерием оценивания является достижение цели проекта. Если цель 

проекта достигнута, можно рассчитывать на получение качественного нового результата, 
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выраженного в развитии методологической компетентности обучающихся и личностных 

качеств, которые особенно востребованы в новых социально-экономических условиях – 

инициативы и самостоятельности в решении проблемы. 

«Плюсы» проектной деятельности: навыки самообразования и самоконтроля; 

моделируется реальная технологическая цепочка: задача-результат; навыки групповой 

деятельности; индивидуальный подход; интерес к познавательной деятельности; 

формирование контрольно-оценочных действий; способность к действиям рефлексии. 

У обучающихся формируется ряд коммуникативных умений: умение спрашивать; 

умение управлять голосом; умение выражать свою точку зрения; умение договариваться. 

Повышение личной уверенности у каждого участника проектного обучения, его 

самореализация и рефлексия: через проживание «ситуации успеха» не на словах, а в деле 

почувствовать себя значимым, нужным, успешным, способным преодолевать различные 

проблемные ситуации; через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а также 

личностного роста в процессе выполнения проектного задания; развитие у обучающихся 

осознание значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, 

совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на 

развитие коммуникабельности; развитие исследовательских умений (анализировать 

проблемную ситуацию, выявлять проблемы, осуществлять отбор необходимой информации 

из литературы, обобщать, делать выводы). 

Все это формирует у обучающихся универсальные учебные действия – ценностные 

ориентиры образования. 

Рекомендации по эффективному использованию проектной деятельности. 

Для развития умений исследовательской деятельности, как и любых других умений, 

необходимо найти и реализовать такие условия, которые отвечают поставленной цели. 

- целенаправленность и систематичность. Работа по развитию исследовательских 

умений должна проходить постоянно, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

- мотивированность. Необходимо помогать обучающимся видеть смысл их 

творческой исследовательской деятельности, видеть в этом возможность реализации 

собственных талантов и возможностей, способ самореализации и самосовершенствования. 

- творческая среда. Преподаватель должен способствовать созданию творческой, 

рабочей атмосферы, поддерживать интерес к исследовательской деятельности. 

- психологический контроль. Одна из задач преподавателя – поощрять творческие 

проявления обучающихся, стремление к творческому поиску. Каждому необходимо дать 

возможность ощутить свои силы, поверить в себя. 

- личность педагога. Для развития творческих способностей, к котрорым относятся и 

исследовательские, нужен творчески работающий педагог, стремящийся к созданию 

творческой, рабочей обстановки и обладающий определенными знаниями и подготовкой для 

ведения занятий по исследовательской деятельности. 

- учет возрастных особенностей. Обучение исследовательским умениям должно 

осуществляться на доступном уровне, само исследование быть посильным, интересным и 

полезным. 

- совместная работа. Совместная проектная деятельность обучающихся, 

преподавателей создает ситуацию успеха, радости, удовлетворения, способствует 

формированию чутких взаимоотношений между участниками деятельности. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В последние годы все острее чувствуется необходимость развития интеллектуального, 

творческого и культурного потенциала подрастающего поколения. При решении данной 

проблемы общество испытывает потребность в повышении эффективности системы 

художественного образования. К институтам воспитания относится система внешкольной 

работы с детьми, которая трансформировалась в систему дополнительного образования.  

Бесспорно, успешная педагогическая деятельность в учреждениях дополнительного 

образования зависит от умелого внедрения не только традиционных форм работы, но и 

последних разработок, новаций современной педагогики, в том числе – хореографической. 

Актуальностью темы исследования является необходимость изучения современного 

состояния и путей совершенствования процесса преподавания хореографических дисциплин 

в рамках реализации образовательных программ в учреждениях дополнительного 

образования. 

Цель исследования – изучение специфики преподавания хореографических 

дисциплин, инновационных форм и методов работы в условиях предпрофессионального 

дополнительного образования. 

В основу данного исследования заложены теоретические положения, разработанные 

ведущими учеными, педагогами. Система дополнительного образования рассмотрена в 

работах представителей русской научной школы, таких как: Г.А. Березова, Л.В. Бухвостова, 

Л.Д. Ивлева и др. Методические основы воспитания духовных ценностей у детей 

обоснованы в научных работах: М.Б. Евтух, В.Г. Кремень, Б.Т. Лихачев, С.Д. Максименко и 

др. Теоретическое обоснование значимости воспитания духовных ценностей личности 

осуществили: Н.Д. Асташова, И.Д. Бех, Е.В. Бондаревская, М.И. Боришевский, И.А. Зязюн. 

Учреждения дополнительного образования – это образовательные учреждения, 

реализующие дополнительные учебные программы различной направленности, 

осуществляющие свою деятельность за пределами основных образовательных программ в 

целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан, общества, государства. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства [3]. 

Специфические условия и функции дополнительного образования заключаются, 

прежде всего, в высокой степени вариативности, благодаря которой каждый может выбрать 

то образовательное направление и род деятельности, которые отвечают его интересам, 

выбирать круг общения. Добровольно включаясь в образовательный процесс, ребенок и его 

родители тем самым доверяют педагогам свое свободное время, свой потенциал, надеясь, что 

результатом станет эстетически развивающаяся личность. 

Трансформации, происходящие во всех сферах жизни, ставят перед педагогикой и 

хореографическим искусством задачи, обусловленные противоречивыми процессами 

переоценки системы ценностей (идеологических, религиозных, нравственных, эстетических). 

Возникает необходимость выработки педагогической стратегии, исходя из которой, мы 

сможем сохранить и преумножить духовно-нравственное наследие [4]. 

Занятия хореографией развивают личностные качества и творческую активность 

детей, обогащают духовный мир, воспитывают характер и волевые качества, 
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самодисциплина. Происходит воспитание моральных качеств гуманистической 

направленности, формируются навыки коммуникации, способность самореализоваться в 

обществе, что является не менее важным. 

Стоит особенно выделить, что система дополнительного образования предоставляет 

широкие возможности для профессионального определения ребенка, в числе которых: 

- наличие условий для свободного выбора каждым обучаемым образовательной 

области и профиля программы; 

- многообразие видов деятельности, отвечающих различным интересам и 

потребностям; 

- увлекательный образовательный процесс, влияющий на мотивацию к творчеству и 

познанию, к профессиональному самоопределению; 

- индивидуальный подход к каждому. 

С помощью программ обучения удается сформировать поэтапный и 

систематизированный учебный процесс, направленный на всестороннее развитие детей. 

Развитие системы дополнительного образования детей – приоритетное направление 

государственной образовательной политики. 

Отметим: основа дополнительных занятий направлена как на конечный результат, так 

и на сам образовательный процесс, когда ребенок имеет возможность без каких-либо 

ограничений раскрывать свой творческий потенциал. В этом и состоит суть дополнительного 

образования – сформировать всесторонне развитую личность, предоставив при этом 

возможности к творческому, духовному и профессиональному росту. 

При достижении этой цели решаются следующие задачи: 1) формирование и развитие 

творческих способностей; 2) привитие культуры общения; 3) удовлетворение культурных 

потребностей ребенка; 4) физическое развитие; 5) формирование стремления к 

самосовершенствованию; 6) воспитание моральных и волевых качеств; 7) профессиональное 

самоопределение. 

Однако для наибольшей эффективности важно наличие особых методик и технологий, 

грамотно построенных образовательных программ, поскольку дополнительное образование, 

в конечном счете, нацелено на получение конкретного результата – гармонично развитой 

личности. 

В зависимости от направления деятельности организации дополнительного 

образования относят к одному из следующих видов: центры детского и юношеского 

творчества, дома и дворцы культуры, музыкальные школы, школы эстетического 

воспитания. 

Программы дополнительного образования детей должны соответствовать Закону 

Российской Федерации «Об образовании» [1] и Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 (последняя редакция) (статья 75. 

Дополнительное образование детей и взрослых) [2]. 

Образовательная программа – это документ, в котором отражаются такие 

составляющие, как: педагогическая концепция в соответствии с заявленными целями 

деятельности, оговариваются условия, методы и технологии достижения целей, а также 

прогнозируемый конечный результат. Раскрывается структура организации, 

последовательность осуществления педагогической деятельности, информационное, 

технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса.  

Программа должна обладать такими качествами, как: 

- актуальность (решение востребованных проблем и запросов); 

- прогнозируемость (соответствие требованиям современности и завтрашнего дня, а 

также изменяющимся условиям);  

- рационалистичность (определение целей и способов их достижения для получения 

максимально полезного результата с учетом рациональности); 

- контролируемость (наличие способа проверки полученных результатов). 

Программы должны преследовать следующие цели:  
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- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития 

образовательных запросов и потребностей детей;  

- развитие индивидуальности, общей культуры, коммуникативных способностей, 

творческого потенциала ребенка; 

- коррекция и рост психофизического и умственного развития детей. 

Посредством содержания образовательных программ решаются следующие задачи:  

1. Компенсация в основном образовании тех или иных интересующих детей видов и 

направлений деятельности.  

2. Обеспечение комфортной эмоциональной среды. 

3. Мотивация и содействие выбору образовательного направления и темпа его 

освоения. В программах должны соблюдаться гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, гармоничного развития личности ребенка. 

Содержание программ должно: 

- базироваться на лучших образцах мировой культуры и российских культурных 

традициях, отвечать задачам становления гражданского общества и правового государства, 

учитываться региональные, культурно-национальные особенности образования; 

- учитывать уровень развития детей; 

- отражать методы оценивания результатов обучения по той или иной программе;  

- включать концептуальные основания образовательного процесса, планирование с 

изложением последовательности и тематики материала; 

- раскрывать условия организации, а также материально-техническое, 

информационное, методическое обеспечение образовательного процесса. 

Итак, преимущества дополнительного образования очевидны – это доступность, 

открытость выбора направления, комфортность процесса обучения. При правильной 

интеграции кружковых занятий в систему обязательного образования, ребенок получает 

возможность всестороннего развития, открывает для себя новые области знаний и навыков, 

недоступные в школьной программе. Все это отражается на его личностном, 

интеллектуальном и психологическом развитии, происходит формирование и становление 

личности более целостно и многогранно. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что большое влияние на 

формирование и организацию дополнительного образования оказывает грамотно 

построенная работа с учетом последних передовых разработок в сфере хореографического 

образования. 
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Инфографика – это способ демонстрации информации при помощи графических 

элементов: диаграмм, графиков, схем и др. Иными словами, инфографика – это способ 

визуализации различной по содержанию информации. Область применения инфографики 

достаточна обширна: от истории до современности, от обществознания до точных наук. 

На сегодняшний день под термином «инфографика» следует понимать различные 

виды информационного дизайна: диаграммы, схемы, блок-схемы, карты-указатели и т.п. В 

настоящее время развитых информационных технологий человек находится в потоке 

информации, часто переставая в нем разбираться. Для четкого структурирования 

определенной информации, визуального представления данных, сегодня как раз и 

используется инфографика. Она имеет значительно больший охват в социальных сетях по 

сравнению с текстом. А из-за того, что при создании инфографики используются различные 

визуальные образы, детали, геометрические фигуры, фигуры человека, определенный подбор 

цвета, она выглядит ярко, доступно и привлекательно. Инфографика применяется для 

иллюстрирования статистической информации, различных исторических фактов, событий и 

т.п. Инфографику используют в презентациях, при проведении семинаров, учебных занятий, 

для иллюстрации событий в онлайн-изданиях и социальных сетях, на плакатах, стендах и 

прочих рекламных материалах [2]. 

Преимущество инфографики в том, что с её помощью можно сделать сложные 

сведения понятными и увлекательными. Она легко воспринимается и запоминается. Тем не 

менее, изготовить инфографику довольно-таки сложно, так как для этого необходимо 

собрать достаточно количество информации и качественно её оформить. Следует помнить и 

об основных критериях «эффективной» инфографики, которые рассматривают в своих 

научных работах: Быстрова Т. Ю. («Дизайн «эффективной инфографики»), Никулова Г. А., 

Подобных А. В. («Средства визуальной коммуникации - инфографика и метадизайн») и др. 

Среди основных критериев выделим следующие: визуализация, точность, актуальность, 

простота. 

Кроме того, в инфографике могут использоваться разные подходы к подаче 

материалов. На основе этого и различают виды инфографики: 
 mindmap – структурирование материала через построение логических цепочек; 
 дерево решений – последовательная схема поиска решения проблемы;  
 инструкция – оказание помощи пользователям легко разобраться, как применяется 

определенный инструмент или выполняется конкретный процесс;  
 схема – диаграмма, блок-схема, использование пиктограмм, гистограмм; 
 информационные карточки – отображение событий и фактов с подписями, 

сопровождающиеся иллюстрациями [1]. 

Очень важным в инфографике является и выбранный дизайн, который позволяет 

эффективно реализовывать общие задачи информационно-коммуникативной технологии 

обучения. Выбирая для нашего исследования, иллюстративный метод, приведем примеры 

разработанной студентами 2 курса специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) ГПОУ 

«Донецкий художественный колледж» инфографики на занятиях по МДК «Средства 

исполнения дизайн-проектов», выделим при этом особенности использования графического 

дизайна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Текст с использованием крупной 

типографики 
Рис.2 Дизайн инфографики с использованием 

рисованных иллюстраций 
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Рис.5,6. Сторителлинг – дизайн, раскрывающий содержание какого-либо повествования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.7. Дизайн, использующий контрастные цвета 
 

Наглядные примеры являются подтверждением того, как целесообразно 

использованные возможности графических редакторов при разработке инфографики 

раскрывают в полной мере смысл и содержание представленной информации, достигая тем 

самым поставленной задачи. 

Рис.4. Дизайн, использующий 

пиктограммы, для представления 

определенной информации 

Рис.3 Флэт-дизайн – дизайн с 

использованием плоских объектов 
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Рис.1. Направления 

работы творческой секции 

 «Компьютерная графика» 

 

Таким образом, владея практическими навыками графических редакторов, зная 

теоретические основы Информационных технологий, студенты колледжа на учебных 

занятиях по МДК «Средства исполнения дизайн-проектов» могут превратить скучные 

статистические данные, графики, диаграммы в увлекательное изучение, интересный 

познавательный процесс. 
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Бережной Александр Александрович, 

преподаватель, ГБПОУ «Шахтерский 
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А.А.Ханжонкова», г.Шахтерск 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА «КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА» В ГБПОУ «ШАХТЕРСКИЙ ТЕХНИКУМ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ИМЕНИ А.А. ХАНЖОНКОВА»  

Профориентационная деятельность является важнейшей составляющей формирования 

мотивированного, компетентного, направленного на профессиональный рост специалиста. 

Подходить к профориентации необходимо комплексно, используя все возможности 

образовательного процесса. 

Порфориентационная деятельность должна отражаться: 

 в воспитательных мероприятиях, таких, как лекции о профессии и посещения 

предприятий и организаций, где трудятся представители выбранной обучающимися 

специальности;  

 в использовании примеров из профессиональной деятельности в постановке задач в 

процессе обучения; 

 в развитии самостоятельного творчества обучающихся в области выбранной 

специальности. 

В Шахтерском техникуме кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова огромное 

внимание уделяется развитию творческого потенциала студентов. Для этого в нашей 

образовательной организации функционирует целый ряд кружков и творческих секций, 

таких как: «Программирование», «Пульс планеты», «Киловатт», «Кинотон», «Богатырь», 

«Патриот», «Литературная гостиная», «Компьютерная графика» (Рис.1), «Объектив», 

«Сокол», «История кино».   

Автор является руководителем творческой секции 

«Компьютерная графика», которая предоставляет студентам 

возможность совершенствовать свои навыки применения 

графических редакторов в создании изображений. И хотя 

навыки эти имеют чисто технический характер, реализация их 

происходит в результате выполнения заданий творческих, ведь 

студенты приходят на секцию не для того, чтобы научиться 

вычерчивать линии заданной формы, толщины и цвета, и не для 

того, чтобы определять параметры тоновой и цветовой 

коррекции, а для того чтобы создавать красоту. 

И в этом направлении создание рекламно-

информационного объявления нашей образовательной 

организации отвечает сразу нескольким задачам. 

Во-первых, создает у студентов ощущение 

http://www.dejurka.ru/articless/design-quality-infographics/
http://www.dejurka.ru/articless/design-quality-infographics/
https://koloro.ua/sozdanie-infographici.html
https://koloro.ua/sozdanie-infographici.html
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Рис.2. Творческая работа 

Марьяны Чубуковой 

сопричастности к деятельности образовательной организации. Возможность участвовать в 

общем деле с администрацией техникума повышает самооценку и очень мотивирует. 

Во-вторых, рекламное объявление является сложным комплексным объектом в плане 

дизайна, и выполнение его требует использования навыков, получаемых на занятиях сразу 

нескольких дисциплин, таких как «Основы дизайна и компьютерной графики», 

«Информатика и ИКТ», «Компьютерная графика» и «Русский язык и культура речи». 

В-третьих, поиск в сети «Интернет» методов решений, возникающих в процессе 

создания объявления проблем, поиск исходных графических элементов является хорошей 

тренировкой информационной грамотности. 

Разработка рекламного проекта дело сложное, многоплановое, интересное, и после 

выполнения создает у обучающихся чувство гордости за большую проделанную работу. И 

весь процесс пронизывает информация о техникуме и изучаемых специальностях. 

Естественно, что свое произведение учащиеся продемонстрируют максимально большому 

количеству своих друзей. Таким образом, рекламно-информационное объявление начнет 

работать по своему прямому назначению даже до начала действий Приемной комиссией 

образовательной организации по его распространению.  

Пример творческой работы, студентки группы 99 

Марьяны Чубуковой (Рис.2). 

В процессе выполнения этой работы студентка 

столкнулась с типичными задачами, возникающими при 

разработке рекламной продукции. 

1. Индивидуальное цветовое решение объявления. 

Цвета оформления должны быть нестандартными и при 

этом сочетающимися. Цветов не должно быть много, чтобы 

не создавать ощущение пестроты, но и не мало, чтобы 

изображение не было монотонным.  

2. Информационное наполнение и оформление 

текста. Текст должен быть кратким, но содержащим всю 

необходимую информацию. Текст должен легко читаться, 

поэтому использовать можно только простые шрифты без 

засечек. Величина шрифта и расположение блоков текста 

должно подсказывать очередность прочтения и 

распределение информации по степени важности. 

3. Создание логотипа. Логотип придает 

индивидуальность образу объекта рекламного 

объявления. На основе логотипа, использующегося в 

данной работе, позднее были разработаны логотипы специальностей нашего техникума. 

4. Создание визуального образа адреса учебного заведения в виде кусочка карты. 

5. QR- код, содержащий ссылку на официальный сайт техникума. 

В результате получилась работа с ярко выраженной индивидуальностью, хорошим 

информационным и эмоциональным наполнением. Это рекламно-информационное 

объявление использовалось в процессе информационной компании по обеспечению набора 

абитуриентов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАЛЕРИЯ 

ВОЛКОВА: К ИСТОРИИ ВИОЛОНЧЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДОНБАССА 

Достойный уровень профессионального мастерства виолончелистов, работающих в 

концертных, театральных и образовательных учреждениях Донецкой Народной Республики, 

сформирован теми педагогическими и исполнительскими традициями, которые привнесли на 

Донбасскую землю прибывшие со всего Советского союза талантливые музыканты. 

Становлению виолончельной школы в Донецке помогали специалисты – выпускники 

крупнейших государственных консерваторий СССР: В. В. Баллон (Рымашевская) – 

Одесской, Б. В. Шагинян и Л. П. Никитина – Уральской, В. В. Волков – Астраханской и др. 

Вклад педагогов Донецкого государственного музыкально-педагогического института (ныне 

Донецкой государственной музыкальной академии имени С.С. Прокофьева) в развитие 

инструментального искусства Донецкого региона неоценим. В современную нестабильную 

эпоху социальной турбулентности и трагических потрясений необходимо сохранять память о 

культурном наследии, выявлять генезис сложившихся в регионе исполнительских традиций, 

чтобы не терять их преемственности. Перечисленные факторы определяют актуальность 

обращения к истории педагогической и исполнительской деятельности одного из 

талантливых музыкантов – Валерия Владимировича Волкова (1949-2007), а она очень 

насыщенна: 

- преподавал в средних и высших образовательных музыкальных учреждениях России 

(Астраханское музыкальное училище, Казанская средняя специальная музыкальная школа 

при Казанской государственной консерватории, Астраханская государственная 

консерватория, Дальневосточный педагогический институт искусств, Элистинское 

музыкальное училище), Украины (Донецкий музыкально-педагогический институт), Сирии 

(Дамасский Высший институт музыки и драмы); 

- проводил мастер-классы в различных странах мира (например, на музыкальном 

фестивале в Веймаре совместно со знаменитыми музыкантами – пианистом и дирижёром 

Д. Баренбоймом, а также виолончелистом Йо Йо Ма, на Фестивале музыки стран Ближнего 

Востока в Лос-Анжелесе, где получил диплом Гран-при); 

- артистическая симфоническая деятельность, охватывающая большое культурное 

пространство: Российская федерация – Ленконцерт (г. Ленинград), Приморская краевая 

филармония и Симфонический оркестр Приморского радио и телевидения (г. Владивосток), 

Российский симфонический оркестр «Кирэн» (г. Москва), Украина – симфонический оркестр 

Донецкой областной филармонии (г. Донецк), Канада – оркестры «Симфония-Торонто» 

(г. Торонто), «Миссиссога-Ройл Опера» (г. Миссиссога) и др.; 

- сольно-исполнительская концертная деятельность в сопровождении симфонических 

оркестров России (Хабаровск, Сахалин, города Поволжья, Москва и Петербург), Украины 

(Донецк, Киев, Днепропетровск, Запорожье и мн. др.), зарубежья (Польша, Германия, Сирия, 

Ливан, Иордания, Турция, Ирак, Египет, Кувейт, Канада, Америка и др.). 

В. В. Волков проработал в Донецкой государственной музыкальной академии с 

ноября 1977 по январь 2007 года, с перерывами, связанными с деятельностью за рубежом. 

Истоки педагогического и исполнительского мастерства Валерия Владимировича 

произрастают от «генеалогического» древа российского виолончельного искусства. Одна 
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ветвь идёт от Э. Г. Фишмана (учащийся основателя ленинградской школы А. Я. Штримера), 

в классе которого он учился в школе-десятилетке при Ленинградской государственной 

консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, другая – от М. Л. Ростроповича (учащийся 

основоположника московской школы С. М. Козолупова), ставшего для музыканта образцом 

во всех сферах деятельности. От первой ветви отечественного виолончелизма Волков 

унаследовал, характерное для учащихся Э. Г. Фишмана, обладание «секретом красивого 

звука», отличавшего эту школу; от второй – большую виртуозность и глубокое, масштабное 

звучание, а также стиль общения. 

В. В. Волков, уроженец Астрахани, довольно поздно, в 14 лет (до этого времени 

увлекался спортом и математикой) начал осваивать игру на инструменте и достиг 

невероятных профессиональных результатов (за один год прошёл курс музыкальной школы 

и поступил в музыкальное училище). Путь его становления был непростым. Проучившись 

один год в Астраханском музыкальном училище, два года в школе-десятилетке при 

Казанской государственной консерватории, следуя совету Н. Г. Рахлина, приехал на 

прослушивание в Москву к М. Л. Ростроповичу, Г. С. Козолуповой и Д. Б. Шафрану. Из-за 

сложностей сдачи сольфеджио ему пришлось направиться в Ленинградскую школу-

десятилетку, куда его взяли без экзаменов после рекомендации Э. Г. Фишмана. В классе у 

Э. Г. Фишмана вместе с В. Волковым занимались В. Загурский, В. Варенберг, М. Майский, 

Б. Пергаменщиков, ставшие впоследствии выдающимися музыкантами с мировым именем. 

Волков неоднократно ездил к Ростроповичу на консультации в Москву, готовясь к 

всесоюзному конкурсу имени А. Я. Штримера, на котором занял первое место. За время 

профессиональных занятий с Ростроповичем, Волков многое почерпнул у него, многое 

запомнил, многое пересмотрел, так как в этот период происходило становление его как 

музыканта. В противовес «жёстких» условий занятий в классе Э. Г. Фишмана (когда, как 

правило, за две недели выучивалась практически самостоятельно очень сложная программа) 

общение с М. Л. Ростроповичем отличались простотой, помогало советом, заряжало 

оптимизмом. 

Из Ленинграда в Астрахань Волков перевёлся по семейным обстоятельствам, там 

окончил Астраханскую государственную консерваторию по классу Е.Г. Фурсина. В период 

учёбы часто бывал в Москве, слушал выступления виолончелистов на IV Международном 

конкурсе имени П. И. Чайковского, присутствовал на мастер-классах. Влияние Мстислава 

Ростроповича на Волкова оказалось решающим.  

Любовь к своему делу, преданность искусству, а также всё лучшее, что В. В. Волков 

воспринял от своих учителей (представителей ленинградской и московской школ), он 

претворил в своей дальнейшей музыкальной деятельности в разных качествах: 

- высококвалифицированный, инициативный, творчески мыслящий педагог: 

коллегами отмечалась его способность находить и развивать в студентах их скрытый 

потенциал (даже проявившие себя на вступительных экзаменах и на первом курсе как 

малоперспективные, к концу обучения они становились хорошими музыкантами и отлично 

оканчивали вуз) [3]; 

- большая профессиональная работа над собой по сохранению концертной формы и 

постоянное нахождение в состоянии творческого поиска; 

- многогранная концертная деятельность: выступления в составе трио, квартета, 

квинтета, сольные концерты, выступления с симфоническим и камерным оркестрами в 

качестве солиста (всегда эмоционально и убедительно); 

- занятия методической работой: организация и проведение методических 

конференций по линии Управления культуры для преподавателей музыкальных школ и 

музыкальных училищ (Днепропетровского, Дзержинского, Ждановского, Винницкого и др.), 

открытые уроки, методические доклады; методические разработки и публикации (наиболее 

значительные из них: «Формирование основных навыков и приёмов игры на виолончели в 

первоначальный период обучения: методические рекомендации для педагогов ДМШ [2], 

«Школа игры на виолончели», «Эмоциональные нарушения, протекающие по типу 
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невротических реакций у музыкантов исполнителей»), создание озвученных пособий для 

кабинета звукозаписи ДГМПИ («С. Прокофьев – Симфония-концерт, Соната», 

«И. Стравинский – Итальянская сюита»); 

- большое внимание к расширению и обогащению виолончельного репертуара за счёт 

создания ряда переложений («Чакона» Т. Витали, «Вариации на тему из оперы “Моисей” 

Дж. Россини», «Moto Perpetuo» и Каприсы Н. Паганини, «Размышление» П. И. Чайковского, 

«Граве» из Альтового концерта И. Бенда, Альтовая соната Д. Д. Шостаковича и др.), 

благодаря этой деятельности студенты его класса получали возможность играть сложнейшие 

скрипичные и альтовые произведения в виолончельной транскрипции; 

- увлечённость ансамблевой игрой: ему принадлежит инициатива создания камерного 

ансамбля, впоследствии концертного коллектива при Донецкой областной филармонии, 

участвовавшего в гастрольных планах Укрконцерта – Трио в составе педагогов Донецкого 

государственного музыкально-педагогического института: В. Бакис (фортепиано), А. 

Запольский (скрипка), В. Волков (виолончель), удостоенного высшей награды Гран-при 

Первого Республиканского конкурса камерных ансамблей и исполнителей, входивший в 

программу Всесоюзного фестиваля «Золотая осень» (октябрь 1983, Киев); наряду с 

филигранной инструментальной и ансамблевой техникой, ансамблисты умели раскрыть 

смысловые глубины произведений; 

- организация и руководство ансамблем виолончелистов Донецкого государственного 

музыкально-педагогического института (в гастрольном списке – большое количество 

шефских концертов); создание переложений для ансамбля виолончелистов (более 

двенадцати произведений); 

- пропаганда творчества донецких композиторов (редакции и концертные исполнения 

произведений А. Рудянского, Е. Милки и др., участие в пленумах Союза композиторов УССР 

и др.). 

- просветительская работа, связанная с выступлениями на областном и 

республиканском радио и телевидении (запись в республиканский фонд Комитета по 

телевидению и радиовещанию трио Й. Гайдна, В. Моцарта, М. Скорика, Сонаты для 

виолончели, ударных и фортепиано Е. Милки и др.), участием в 29 концертах контракта во 

время загранкомандировки в Сирии (октябрь 1984 – июль 1985, залы посольства СССР в 

САР Советского культурного центра, концертные площадки городов: Дамаск, Латакия, 

Хомс, Алеппо), первым в Украине исполнением Рапсодии «Шеломо» для виолончели с 

оркестром Э. Блоха (в сопровождении Государственного симфонического оркестра Украины 

под руководством И. Блажкова, 1990, г. Киев, в Дни поминовения жертв Бабьего Яра, 

проводимые совместно с государством Израиль); 

- результативность педагогической работы, подтверждённая деятельностью его 

воспитанников по всему миру: России, Украине, Сирии, Ливане, Иордании, Египте, Канаде, 

Англии, Германии, Италии, Польше, США (так, например, студенты его класса принимали 

участие в выступлениях известного оркестра Western-Eastern Diwan); 

Исполнительский стиль Валерия Волкова отличался виртуозностью, смысловой 

наполненностью, теплотой звучания, безукоризненной интонацией, тончайшей 

выразительностью, необычайной экспрессивностью. Выдающийся виолончелист 

Б. Пергаменщиков в рекомендательном письме отзывался о Валерии Волкове как об 

«исключительно одарённом музыканте и настоящем художнике, виолончелисте 

международного уровня. <…> Я могу представить, какую привилегию получит любая 

Музыкальная академия в случае, если там будет работать профессор Валерий Волков» [5]. 

В настоящее время в Донецкой государственной музыкальной академии имени 

С. С. Прокофьева работают выпускники класса В. В. Волкова, продолжая его начинания. 

Обращаясь к истории развития виолончельного искусства на Донбассе, в деле воспитания 

молодого поколения музыкантов очень важно сосредотачивать внимание на подвижнической 

деятельности педагогов, которые способствовали формированию отечественного 

исполнительского искусства. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ КАК ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ОБОБЩЕНИЕ СТЕПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Современное общество находится в постоянном движении, и это, естественно, 

вызывает необходимость усовершенствования одной из важнейших социальных сфер – 

образования. 

Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что изменения общества 

обуславливают необходимость нового подхода в системе образования и воспитания, требуют 

разработки и внедрения новых педагогических технологий для улучшения качества 

результата педагогической деятельности. 

Дополнительное образование детей является необходимой сферой, которая 

объективно объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка. Наша основная задача как учреждения дополнительного образования, создать 

условия для свободного выбора каждым ребенком образовательной области и профиля 

дополнительного обучения, мотивировать личность к познанию и творчеству, 

профессиональному самоопределению учащихся, их самореализации. 

Учреждения дополнительного образования (школы искусств по видам искусств) 

являются начальной ступенью дополнительного предпрофессионального образования по 

традиционным специальностям в сфере искусства, включают многообразие видов 

деятельности по освоению музыкальных инструментов по широкому спектру 

индивидуальных и групповых дисциплин, готовят детей с активным творческим 

потенциалом к выбору профессии, пополняют общество людьми с достойной культурной 

базой. 

Актуальной задачей руководителя образовательного учреждения является 

активизация деятельности каждого преподавателя и педагогического коллектива в целом 

через направленность на самообразование педагогов, проведение аттестационных 

мероприятий, систематическое проведение оценки качества работы, четкий внутришкольный 

контроль. Нужно понимать, что ни одна реформа не сможет изменить что-либо в системе 

образования, если преподаватель сам не будет меняться, и тем самым изменять подходы в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

В этой связи, особое внимание следует уделять организации проведения 

педагогических советов школы – профессионального объединения, постоянного органа, в 

компетенции которого рассмотрение основных вопросов деятельности школы, в том числе 

http://volkov-cellist.narod.ru/index/0-2
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методической направленности. Педагогический совет – важнейший орган коллективной 

мысли преподавателей. Сегодня он должен быть лабораторией педагогического мастерства, 

одним из условий развития экспериментальной работы в школе. 

Хочу поделиться собственным многолетним опытом административной работы. 

В музыкальной школе № 1 им. Н. Леонтовича г. Донецка традиционно в повестку дня 

педагогических советов в октябре и декабре включаются методические вопросы. А 

нестандартные формы проведения педагогического совета способствуют активизации 

образовательного процесса, они дают возможность стимулировать творческий поиск 

преподавателей, преобразовывать педагогический коллектив в коллектив 

единомышленников, готовых воспринимать и внедрять инновационные педагогические 

технологии. Школа имеет определенный опыт проведения педагогических советов 

методической направленности в нестандартных формах. Внедрение новых подходов в 

проведение педагогических советов, безусловно, предполагает преемственность и 

дальнейшее развитие всего позитивного, что было в традиционных подходах. 

Более десяти лет в плане работы школы существует рубрика «Образовательные 

ресурсы школы», которая и предполагает рассмотрение методических вопросов в 

нестандартной форме. Темы этой рубрики становятся результатом анализа качества и уровня 

образовательного процесса в конце каждого учебного года. 

Вот несколько примеров. 

1. Вопросы проведения современного урока постоянно привлекают внимание 

администрации, так как обучение в школе должно обеспечивать совместное творчество 

обучающегося и преподавателя, пробуждать интеллектуальную активность детей. Именно на 

повышение эффективности современного урока и коллегиальный поиск путей его 

совершенствования, был направлен педагогический совет с рассмотрением темы: 

«Усовершенствование урока как способа развития творческой личности преподавателя и 

учащегося». 

Интересным было то, что к подготовке и проведению педагогического совета 

привлекались преподаватели различных специальностей. Выбор преподавателей – 

участников был не случайным, у каждого из них были собственные интересные наработки 

проведения результативного урока. Формат проведения данного педагогического совета – 

использование формы мини-уроков (20-25минут). Это дало возможность прослушать 

большее количество выступающих, что очень ценно для школ с большим педагогическим 

коллективом. Состоялся взаимообмен опытом преподавателей различных специальностей по 

вопросам моделирования современного урока. Разнообразие показа исполняемых 

произведений учащимися различных специальностей способствовало активному 

обсуждению услышанного. В целом наметилась тенденция к проведению интересных по 

форме и полноценных по содержанию уроков. 

2. Центральной фигурой учебно-воспитательного процесса является преподаватель. 

Именно от его профессиональной подготовки, квалификации, творческого мастерства 

зависит организация обучения. Именно преподаватель, как субъект педагогического 

процесса, является главным действующим лицом любых преобразований в системе 

обучения. Бытует убеждение, что если хочешь что-либо изменить, начни с себя. Чем больше 

мы развиваем и совершенствуем себя, тем полнее реализуем свои возможности, тем 

интереснее становимся для своих учащихся, тем весомее становится наш вклад в совместную 

деятельность. 

Рассматривалась тема: «Профессиональное развитие преподавателя - необходимое 

условие для самореализации личности обучающегося» 

Выступающие, раскрывая основную проблему, затронули различные темы: 

«Аналитический поиск путей развивающего обучения», «Уровень самосознания 

преподавателя как показатель профессионального развития», «Усовершенствование системы 

контрольных мероприятий музыкально-теоретического цикла с целью выявления уровня 

одаренности учащегося», «Административный контроль качества преподавания и уровня 
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учебных достижений учащихся как способ стимулирования профессионального развития 

преподавателей». Интересные мини-доклады помогли выстроить творческую 

педагогическую дискуссию, в форме которой проходил данный педагогический совет. 

В ходе подготовки было использовано анонимное анкетирование среди учащихся 5-8 

классов. Высказывания детей очень оживили педагогический совет своей откровенностью и 

непосредственностью. 

3. Следующий педагогический совет – это проба найти технологии формирования 

творческой личности. А именно: создание оптимальных условий обучения, формирование 

потребности учиться, умение рационально работать, развитие мышления обучающихся, 

творчества и самостоятельности в выполнении поставленных задач. 

Тема данного педагогического совета: «Модель выпускника как определение цели, 

содержания и способов организации образовательного процесса». 

Цепочку раскрытия основной темы создавали выступления преподавателей разных 

специальностей: «Умение выстраивать педагогическую деятельность на основе результатов 

психодиагностики личности ребенка», «Умение создавать ситуацию успеха, условия для 

самореализации личности учащегося, стимулирования творчества», «Влияние репертуара на 

динамику развития учащегося», «Создание условий для разностороннего развития личности 

обучающегося путем привлечения к разнообразным формам творческой деятельности», 

«Образованность выпускников – важнейший показатель  педагогической эффективности». 

Данный педагогический совет проходил в форме «круглого стола», что 

способствовало обсуждению различных точек зрения, всестороннего освещения вопроса, 

выявление и обсуждение того, что волнует всех преподавателей. В результате мы получили 

коллективный взгляд на обсуждаемую проблему. 

4. Профессиональная компетентность преподавателя является залогом его 

педагогического мастерства. 

Педагогический совет в форме семинара – практикума на тему : «Использование 

дифференцированной оценки достижений как способ моделирования индивидуального 

развития учащегося», активизировал всех преподавателей в обсуждении таких вопросов: 

«Критерии оценивания академических выступлений учащихся по специальности», 

«Ответственность преподавателя за объективность оценивания учебных результатов 

обучающегося», «Дифференцированная оценка достижений как гарантия формирования у 

обучающегося желания учиться», «Влияние комплексной оценки по музыкально-

теоретическим дисциплинам на развитие и самореализацию каждой личности». 

Очень интересным и полезным было проведение в начале педагогического совета 

академического мини-концерта учащихся различных специальностей и классов. Обсуждение 

выступлений начинали преподаватели других специальностей, что давало возможность 

выявить объективность уровня оценивания исполненной программы. В этом процессе не 

осталось равнодушных, каждый что-то приобрел для себя, услышав мнение коллег. 

5. С каждым годом возрастают требования к руководству школой. Необходим 

постоянный анализ, постоянная обратная связь. Достоверную, полную информацию можно 

получить только с помощью хорошо налаженного внутришкольного контроля. Именно такие 

вопросы и вопросы психологии отношений обсуждались на педагогическом совете, который 

проходил в форме деловой игры. Рассматривались темы: «Способы педагогического 

мониторинга качества обучения», «Психологические аспекты педагогических 

взаимоотношений», «Как работать с родителями». 

Особый интерес вызвало обсуждение второго вопроса, в котором отдельными 

преподавателями освещались разные ситуации взаимоотношений с учащимися и находились 

коллективные решения выхода из каждой из них. Помогали в обмене мнениями реальные 

ситуации и опыт каждого преподавателя. Подчеркивалась важность владения именно 

психологией современных отношений, позитивной атмосферой в общении с учащимися и их 

родителями. 
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Хочу сделать вывод, что именно нестандартные формы преображают педагогический 

совет в орган, который объединяет преподавателей, родителей, учащихся в образовательном 

и воспитательном процессе, позволяет отстаивать свои позиции, создает условия для 

повышения педагогического мастерства, заставляет искать эффективные формы работы с 

детьми, вдохновляет на совместную творческую деятельность. 

Важная роль в этом процессе директора школы, которому необходимо находить более 

рациональную форму проведения педагогического совета соответственно специфики и 

условиям работы школы. 

Итак, педагогический совет может и должен стать действенной школой 

педагогического мастерства для всех преподавателей. 

 

 
Борсук Светлана Дмитриевна, 

МУДО «Школа искусств № 1 города 

Макеевки», г. Макеевка 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА НА УРОКАХ «СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ 
 

Творчество не приходит к детям из ...   

вдохновения. Творчеству надо учить. 

В. Сухомлинский 
 

Одним из приоритетных заданий в системе образования, является создание 

предпосылок для воспитания личности, способной творчески мыслить, самостоятельно 

принимать нестандартные решения, гибко реагировать на изменения во всех сферах 

жизнедеятельности.  

Творческая личность всегда характеризуется высоким уровнем креативности, ярко 

выраженными личностными качествами и способностями, способствующими успешной 

профессиональной деятельности. Именно личность является механизмом реализации 

творческих способностей в творческой деятельности. 

Что же означает понятие «творческие способности»? 

Творческие способности, или креативность (от лат. «сreatio» – «творение», «создание» 

чего либо) – это способность удивляться и познавать, направленность на открытие нового. 

По большому счету, каждый человек наделен от рождения известной долей пытливого ума. 

Главное, правильно развивать это свойство. Известный психолог Абрахам Маслоу, создатель 

диаграммы человеческих потребностей, считал, что способность «креативно» мыслить 

свойственна каждому человеку, однако из-за неправильного образования и воспитания 

многими впоследствии теряется. 

Элемент творчества может присутствовать в любом виде человеческой деятельности. 

Однако, говоря о творческих способностях, многие люди под этим понимают способность 

исключительно к различным видам художественной творческой деятельности, например, 

умение красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т. п.  

Проблема способностей, их диагностики и развития всегда была и остается острой и 

жизненно важной. Рассмотрим творческие способности в ракурсе музыкальных 

способностей, которые изучаются психологами более 150 лет. 

Феномен творческих способностей исследован в научных трудах философов 

М. Бахтина, Н. Бердяева, психологов и педагогов Л. Выготского, В. Крутецкого, Б. Теплова, 

В. Сухомлинского, Б. Никитина, Р. Немова, К. Сишора, И. Криса, П. Михель, педагогов-

исследователей Н. Ветлугиной, К. Тарасовой, Е. Назайкинского и др.  

Еще Аристотель в своем трактате «О душе» говорил о «врожденных» и 

«приобретенных» способностях. Вопрос о происхождении способностей: врожденные они 

или все-таки формируются при жизни – один из самых сложных. А ответы, которые дают 

исследователи на эти вопросы, противоречивы.  
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Понятие врожденных способностей напрямую связано с такими понятиями как 

«одаренные дети», «чудо-ребенок», «дар природы». Приобретенные способности являются 

результатом овладения знаниями, умениями и навыками. На этой основе осуществляется 

поиск оптимальных условий, необходимых для воспитания и развития способностей. 

Творческие способности человека могут развиваться спонтанно, то есть как 

сознательно не контролируемый и неуправляемый процесс, без заранее продуманного плана 

целенаправленных действий, так и организованно, как сознательные действия, направленные 

на развитие соответствующих способностей.  

А. Шумилин, изучив механизмы и закономерности творчества, утверждает, что все 

качества личности, необходимы для созидания, успешно развиваются в процессе обучения и 

творческой деятельности, что каждому человеку доступны самые высокие творческие 

достижения, которые обусловлены трудолюбием и обучением. Для этого необходимо 

грамотное руководство со стороны педагога. 

Психологи называют разные сроки: от полутора до пяти лет. А если говорить о 

музыке, то развитие творческих способностей нужно начинать с самого раннего детства. Чем 

раньше начинается развитие способностей, талантов, тем больше шансов на их раскрытие. 

Дошкольное детство является самым оптимальным временем для развития творческих 

способностей потому, что в этом возрасте дети очень любознательны, пытливы, они с 

огромным интересом познают окружающий мир. Кроме того, мышление дошкольников 

наиболее самостоятельно, оно свободно от догм и стереотипов в сравнении с мышлением 

более взрослых детей. Это в большой степени способствует развитию творческого 

воображения.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что дошкольный возраст дает прекрасные 

возможности для развития способностей к творчеству, в том числе и музыкальному. 

Что же будет, если эти способности не развивать, не использовать? На этот вопрос 

ответил Б. Никитин, в течение многих лет занимавшийся проблемой развития творческих 

способностей детей. Он писал: «Возможности развития способностей, достигнув максимума 

в «момент» созревания, не остаются неизменными. Если они «не нужны», то есть 

соответствующие способности не развиваются, не функционируют, если у ребенка нет 

необходимых видов деятельности, то эти возможности начинают утрачиваться, 

деградировать и тем быстрее, чем слабее функционирование.  

Это угасание возможностей к развитию – необратимый процесс – НУВЭРС 

(Необратимое Угасание Возможностей Эффективного Развития Способностей)».  

Главными условиями формирования способностей Б. Никитин считает природные 

задатки и условия жизни и деятельности. Если есть первое и второе, то могут 

сформироваться способности, а если нет хотя бы одного, то не сформируются. 

Развитие творческих способностей даже при благоприятных условиях вначале идет 

медленно, и потому его начало остается незамеченным, но идет с положительным 

ускорением и пределов развития не имеет, может продолжаться безгранично, если 

сохраняются условия для их развития (на всем активном участке). 

В ряде отечественных работ, посвященных музыкальным способностям, особое место 

занимают труды Б. Теплова. В них изложена авторская концепция музыкальности. 

Музыкальные способности, необходимые для успешного осуществления музыкальной 

деятельности, Теплов объединяет в понятие «музыкальность» и расшифровывает как 

«одаренность человека к музыке в сочетании с музыкальными способностями». Он также 

считал, что никакая способность не может возникнуть и развиться вне практической или 

теоретической деятельности. «Не в том дело, – писал он, – что способности проявляются в 

деятельности, а в том, что они создаются в этой деятельности». Так музыкальное 

«слышание» было бы невозможно без достаточного богатства музыкальных впечатлений, без 

занятий музыкой в той или иной форме.  

В «Психологии музыкальных способностей» Б. Теплов предложил психологический 

анализ феномена музыкальности как единства эмоциональной отзывчивости на музыку в 
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совокупности отдельных музыкальных способностей (ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления, восприятие и воспроизведение музыки.).  

Изучение музыкальной деятельности, проведенное Тепловым, показало, что для 

успешных занятий музыкой значение имеют не только музыкальные данные, сенсорные и 

эмоциональные, но и такие, которые нужны для многих других видов деятельности, 

например, внимание, воображение, воля. Так Б. Теплов подошел к вопросу об общих 

способностях, которые выступают «внутри» специальных и неразрывно связаны с ними. 

Способности всегда рассматривались Б. Тепловым в плане индивидуально-

психологических различий: «...под способностями подразумеваются индивидуальные 

особенности, отличающие одного человека от другого…»  При этом ученый меньше всего 

был склонен видеть в способностях и одаренности привилегию исключительных личностей. 

Он отмечал, в частности, что музыкальность свойственна всем (или почти всем) людям и 

вместе с тем, у разных людей она качественно различная. «Не в том только дело, – писал он, 

– что у одного человека музыкальный слух лучше, а у другого хуже: у разных людей 

музыкальный слух может быть качественно различным. Отыскание в способностях такого 

рода качественных различий является чрезвычайно важной задачей». Словами 

«качественные различия» он называл своеобразие способностей, в отличие от 

«количественных различий», означающих уровень способностей. 

«Основное, что должно интересовать и педагога, и исследователя, – это не вопрос о 

том, насколько музыкален тот или иной ребенок, – подчеркивал Б. Теплов – а вопрос о том, 

какова его музыкальность и каковы, следовательно, должны быть пути ее развития». 

Выдающийся педагог М. Кравец также утверждал, что неспособных детей вообще не 

бывает. Если уроки проходят в интересной для ребенка форме и захватывающей манере 

обучения, то и результаты развития способностей окажутся высокими.  

Рассмотрев основные положения исследования творческих, музыкальных 

способностей, мы можем сделать выводы:  

1. Способности развиваются только в конкретной деятельности, и нельзя говорить об 

отсутствии у человека каких-либо способностей до тех пор, пока он не испробует себя в 

данной сфере.  

2. Способности к определенному виду деятельности развиваются на основе 

природных задатков.  

3. Музыкальность свойственна всем детям.  

4. Музыкальные способности – это сочетание индивидуальных особенностей, которое 

определяет возможность успешного выполнения того или иного вида музыкальной 

деятельности – восприятия, исполнения, сочинения музыки. 

5. Способности всегда являются результатом развития. Не может быть способностей, 

которые не развивались бы в процессе воспитания и обучения. 

Задача творческого развития ребенка на уроках «Слушания музыки» в 

подготовительном классе заключается в том, чтобы, с одной стороны, целенаправленно и 

систематически развивать специальные способности: образное мышление, воображение, 

эмоциональную отзывчивость, а с другой стороны – формировать потребность в творчестве 

и общении с искусством.  

В заключении остановимся на психолого-педагогических условиях развития 

творческих способностей детей в подготовительном классе: 

- благоприятный микроклимат, творческая атмосфера – каждый урок надо 

выстраивать так, чтобы он вызывал у детей интерес, радость, прилив энергии, чтобы они с 

нетерпением ожидали следующей встречи; 

- ведущая деятельность дошкольников – игра, импровизация, в основе которой – 

фантазия, наблюдательность, гибкость мышления. Музыкально-дидактические, ролевые 

игры, театрализации органично объединяют слово, движения, музыку, вызывают у детей 

желание петь, танцевать, перевоплощаться, воспитывают коммуникабельность, дружеские 
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отношения, взаимную поддержку, а также развивают волю, организованность, сноровку, 

находчивость, инициативу; 

- учет психологических особенностей, уровня музыкального развития, степени 

активности каждого ученика; 

- усиление мотивации творческой деятельности – каждое произведение (песенка, 

рисунок, продолжение стиха) должно стать сюрпризом, подарком для других, принести 

удовольствие и радость друзьям, учителю, родителям. Не скупиться на похвалу; 

- уместное использование качественного наглядного материала; 

- эффективная организация и управление творческой деятельностью детей; 

- наличие оборудованного кабинета. 
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ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ НОТНОЙ ЗАПИСИ УЧАЩИХСЯ 5-6 ЛЕТ 

В ФОРТЕПИАННОМ КЛАССЕ 

Отечественное музыкальное образование во все времена было направлено на 

максимальное выявление и последовательное органичное развитие творческого потенциала 

обучающихся. С решением этих задач педагогика сталкивается на всех стадиях становления 

творческой личности. Однако едва ли не важнейший из этапов многоступенного процесса её 

воспитания – период начального обучения, закладывающий основы общекультурного уровня 

взрослеющих учащихся, а порой и влияющий на их последующий профессиональный выбор.  

Общая тенденция к снижению нижних возрастных границ, с которых начинается 

процесс обучения, явственно обозначился и в музыкальном образовании: в музыкальные 

школы стали принимать детей 5-6 лет, а учебные программы дополнились классом, 

называемым нулевым. Соответственно, возникла необходимость в расширении 

традиционного спектра методов и приёмов работы, в создании учебных и нотных пособий, 

ориентированных на общие возрастные и индивидуально-личностные особенности малышей. 

Именно этот факт и актуализирует появление методических публикаций, 

базирующихся на личном преподавательском опыте работы с маленькими учащимися и 

позволяющих педагогам обмениваться идеями, которые уже прошли апробацию практикой. 

Методические концепции известных педагогов минувшего ХХ века, посвященные 

проблемам раннего обучения игре на фортепиано, в большинстве своём рассчитаны на детей 

7-8 лет. Однако отдельные положения из этих работ вполне применимы и по отношению к 

детям младшего возраста – и особенно это касается такого непростого периода, как освоение 

ребёнком нотной грамоты.  

Так, Л. Баренбоймом в книге «Путь к музицированию» была упомянута и одобрена 

так называемая «одиннадцатилинейная система» [3], предполагающая использование 

способа нотной записи одновременно в двух ключах – скрипичном и басовом, – с 
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центральной одиннадцатой линейкой для ноты «до» первой октавы между двумя 

нотоносцами. Однако эта весьма продуктивная идея не нашла, к сожалению, своего 

воплощения в учебном пособии «Путь к музицированию. Школа игры на фортепиано», 

созданном Л. Баренбоймом в соавторстве с Ф. Брянской и Н. Перуновой [4]. Другие 

отечественные школы («Маленькому пианисту» Б. Милича [9], «Первая встреча с музыкой» 

А. Артоболевской [1], «В музыку с радостью» О. Геталовой и И. Визной [6], «Крохе 

музыканту» И. Корольковой [7] и др.) также начинают обучение маленьких пианистов с 

музыкального материала в одном – скрипичном – ключе. 

Настоящая работа является результатом обобщения собственного практического 

опыта «проверки» целесообразности и эффективности изучения нотной записи сразу в двух 

ключах – в отличие от уже упомянутых изданий. 

Разумеется, знакомству маленького пианиста с записью нот предшествует 

«донотный» период обучения, направленный на выявление творческих задатков ребёнка, 

раскрытие и развитие всех компонентов музыкальной одарённости, на накопление 

музыкальных впечатлений. Этот вводный этап включает в себя множество задач и форм 

работы: координация слуха и голоса; знакомство с клавиатурой (как визуальное, так и 

тактильное); слуховая и пространственная ориентация на клавиатуре; организация 

пианистического аппарата через пальчиковые игры и двигательную гимнастику; освоение 

простейших пианистических приёмов игры; подбор мелодий по слуху; осмысление мелодии 

несложных детских попевок с последующей графической записью – либо на ступеньках 

«лесенки», либо в клеточках (это позволяет отмечать как звуковысотное направление 

мелодии, так и движение во времени подобно оси координат); ощущение длительности 

звучания; формирование навыков знаковой записи длительностей звуков разными приёмами 

и т.д. 

Лишь после продолжительного подготовительного этапа (его «наполнение» всегда 

очень индивидуально) оказывается возможным переход к линейной нотации. Начинается он 

с перенесения записи пройденных ритмических упражнений на центральную линейку для 

ноты «до» первой октавы, расположенную между двумя нотоносцами. Постепенно диапазон 

расширяется в обоих направлениях – вверх и вниз: таким образом записываются мелодии 

выученных ещё в «донотный» период детских песенок, ранее уже размещённые на 

«ступеньках» или в клетках. И только после этого можно приступать к разбору 

(«разгадыванию») новых мелодий, записанных на линейках. 

Первым учебным пособием маленького пианиста в моём классе становится его 

«персональная» нотная тетрадь (для этой цели используется расчерченный альбом для 

рисования), в которой поэтапно фиксируются все шаги обучения: от «донотного» этапа – до 

перехода к обычным репертуарным сборникам (сразу к разделам, изложенным в двух 

ключах). Целесообразность изготовления такого самодельного «сборника» с масштабно 

укрупнёнными нотоносцами обусловлена, в первую очередь, тем, что пюпитр рояля 

находится более чем в полуметре от глаз ребёнка, а на таком расстоянии мелкие предметы 5-

6-летними детьми ещё не различаются. Пособие это создаётся вместе с учащимся – многое 

он дописывает, обводит, заштриховывает, раскрашивает, рисует сам. 

Музыкальный материал подбирается индивидуально: он должен соответствовать 

общему уровню развития и особенностям психофизики ребёнка – длительность удержания 

внимания, скорость мышления, характер эмоциональных реакций, объём восприятия 

информации и т.п. Кроме того, степень трудности зависит и от продолжительности 

«донотного» периода: непрерывного и довольно протяжённого у одних детей – и 

фрагментарного у других.  

Переход на линейную нотацию в таком альбоме возможен с использованием 

знакомых ребёнку цветов, закреплённых за определёнными нотами, и, соответственно, 

линейками (метод, описанный Т. Юдовиной-Гальпериной в книге «За роялем без слёз» [10]). 

Накопленный за долгие годы в подобных детских альбомах музыкальный материал 

переведен в чёрно-белый вариант, набранный достаточно крупным шрифтом в программе 
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«Sibelius», – с целью оформления репертуарного сборника для начинающих и облегчения 

работы по созданию рукописных альбомов. В него включены детские песни и попевки, 

народные мелодии и их обработки, современные авторские песенки, небольшие характерные 

пьесы с элементарным сопровождением или простейшими подголосками, музыкальный 

материал, заимствованный из разных репертуарных изданий, в транспонированных или 

адаптированных его версиях – для детских рук и для удобного расположения в двух ключах. 

Попытки использования нотного пособия в распечатанном виде показали, что от его 

целостного оформления исключительно в таком варианте лучше всё-таки воздержаться: на 

практике реакция ребёнка на печатный (пусть и крупный) текст оказалась значительно 

слабее, чем на цветной, нарисованный и раскрашенный собственноручно. К тому же, в 

рисованной нотной записи можно постепенно добавлять знаки, пояснения, усложнять или 

изменять задания:  

– выполнить запись разученной с голоса попевки первоначально только «белыми» 

(незакрашенными) головками нот, предложив обучающемуся самостоятельно определить 

длительность (длинных и коротких) звуков, заштриховать необходимые ноты, добавить 

штили, определить в пении со словами опорные доли и расставить тактовые чёрточки; 

– предложить ребёнку разобрать записанную песню по нотам одним пальцем, после 

чего подобрать с ним вместе удобную позиционную аппликатуру, а в качестве задания 

попросить записать её самостоятельно в домашних условиях; 

– вернуться к записи ранее выученной песни, добавив штрихи, которые осваиваются 

ребёнком позже; 

– записать первоначально только мелодию песни в одном ключе (на одном 

нотоносце), а затем, выучив её, подобрать и дописать простейшее сопровождение (сложность 

определяется индивидуально, в соответствии со способностями ребёнка и усвоенными им 

навыками).  

Разные этапы работы в рукописной записи произведений тоже отражаются 

постепенно.  

Яркие цвета записей, крупные нотные знаки, красочные рисунки или аппликации, 

сопровождающие музыкальный материал, – всё это способствует большей 

заинтересованности и лёгкости в прочтении текста, эмоциональности в исполнении 

произведений. 

Чёрно-белые страницы с крупными нотами, распечатанные из подготовленного в 

«Sibelius» пособия, вклеиваются в альбом малыша вначале эпизодически – для диагностики 

готовности (зрения, внимания и пр.) к контакту с печатным текстом, затем – всё чаще, уже в 

качестве предварения работы с обычными нотными сборниками.  

Практика показала, что учащиеся дошкольного возраста без особых затруднений 

начинают изучение нотной записи сразу в двух ключах, с «привязкой» нотоносцев к низким 

(левая рука) и высоким (правая рука) звукам.  

За долгие годы работы по этой методике лишь у двух обучающихся в моём классе 

впоследствии возникали временные, достаточно быстро преодолеваемые, неудобства при 

работе с нотным текстом – в случаях, когда он был изложен на двух нотоносцах в одном 

ключе. В целом же данная методика обладает неоценимым преимуществом: она исключает 

этап переучивания при переходе к басовому ключу, устраняет проблемы зрительно-

пространственной и двигательной переориентации – что, в свою очередь, в значительной 

мере оптимизирует процесс обучения игре на фортепиано.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД АРТИКУЛЯЦИЕЙ В КЛАССЕ АНСАМБЛЯ 

 (НА ПРИМЕРЕ ДУЭТА ДОМРА-ГИТАРА) 

Ансамблевое исполнительство на народных инструментах имеет глубокие традиции. 

Эволюция инструментария, повышение уровня исполнительского мастерства, появление и 

накопление оригинального репертуара, большого количества переложений классических 

произведений привели к тому, что как сольное, так и ансамблевое исполнительство на 

народных инструментах приобрело статус академического.  

В наше время получают распространение и популярность ансамбли с участием домры 

и гитары. Этому способствует гармоничное сочетание тембров инструментов, создание 

оригинального репертуара для ансамблей такого состава. Вместе с тем возникает ряд как 

общемузыкальных проблем, так и вопросов, связанных со спецификой исполнительства на 

этих инструментах. Решение этих вопросов является необходимым условием на пути к 

успешному ансамблевому музицированию. Среди важнейших следует отметить 

использование всего многообразия средств художественной выразительности, 

артикуляционно-точное интонирование музыкальной ткани в неразрывной связи с 

музыкальным временем, единство музыкального мышления. 

Вышеуказанные аспекты делают обращение к теме данной статьи актуальным на 

современном этапе. 

Касательно исследования такого явления, как музыкальная артикуляция, следует 

отметить, что некоторые работы посвящены теоретическому осмыслению данного 

компонента музыкального языка, другие же акцентируют внимание на решении 

исполнительских проблем и специфике артикуляции на отдельных инструментах. Однако 

автору данной статьи системный, всеобъемлющий подход в истолковании речевой 

значимости артикуляции в системе музыкального языка кажется наиболее удачным и 

имеющим большое практическое значение для музыкантов-исполнителей. Среди наиболее 

важных работ следует выделить труды И. Браудо, Г. Нейгауза, Л. Ауэра, Л. Баренбойма, А. 

Сокол, М. Аркадьева, В. Москаленко, В. Ивко.  

Большинство исследований, посвящённых вопросам музыкальной артикуляции, 

опирается на фундаментальную теорию И. Браудо, которая представлена в его работе 

«Артикуляция (О произношении мелодии)». И.А. Браудо характеризует артикуляцию как 

«искусство исполнять музыку, и прежде всего, мелодию с той или иной степенью 

расчленённости или связности её тонов, искусство использовать в исполнении всё 

многообразие приёмов легато и стаккато» [2]. Автор, помимо общей шкалы уровней 

связности и расчленённости тонов, подробно рассматривает принципы произношения 

прямых и обращённых артикуляционных соединений, но не рассматривает влияние на 
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артикуляцию таких средств выразительности, как тембр, динамика, а также специфических 

приёмов игры на разных инструментах, что с развитием исполнительства приобретает 

огромное значение. 

В настоящее время артикуляция всё чаще рассматривается как объект интерпретации, 

который обладает определённой степенью вариантности прочтения авторского текста. 

Именно с этой стороны рассматривают данное явление в своих исследованиях М. Аркадьев, 

В. Москаленко, В. Ивко. 

Музыкальную артикуляцию часто сопоставляют с артикуляцией речевой, что связано 

с принадлежностью обеих к системе языка. Немаловажную роль в артикуляционном 

процессе играют атака звука, его ведение и завершение. Выбор атаки звука будет зависеть от 

характера музыкального высказывания (может быть мягкой, твёрдой, акцентированной). 

Важным аспектом работы в классе ансамбля является понимание того, что наряду с 

использованием композиторских средств художественной выразительности (мелодия, 

гармония, ритм, темп и др.), в арсенале музыканта-исполнителя находятся и 

исполнительские средства художественной выразительности, которые обладают зонной 

природой (динамика, агогика, артикуляция). 

Большое внимание артикуляционной дисциплине уделяется в донецкой домровой 

исполнительской школе, основателем которой является заслуженный деятель искусств 

Украины, профессор В.Н. Ивко. 

Среди основных положений артикуляционной теории Ивко следует отметить:  

- артикулирование на микро- и макроуровне (зависящее от уровня интонационного 

мышления исполнителя);  

- овладение техникой исполнения прямых и обращённых артикуляционных формул с 

учётом влияния динамики, агогики, аппликатуры и специфики их технологического 

воспроизведения;  

- понимание вокальной природы музыки с наличием дыхания как фактора 

разграничения определённых тонов;  

- овладение техникой точного артикуляционного интонирования и преодоление 

дискретности в структурировании произведения, что является обязательным условием 

достижения континуальности как формообразующего фактора. 

Следует отметить, что такое понятие, как «штрих», является конкретным 

воплощением артикуляционного многообразия на конкретном инструменте. 

Артикуляционный оборот несёт в себе определённую информацию и технологически 

для воплощения одного и того же соотношения могут быть использованы разные приёмы 

игры с учётом их специфики на конкретном инструменте. А. Готлиб в работе «Основы 

ансамблевой техники» отмечает: «Работа над штрихами – это уточнение музыкальной 

мысли, нахождение наиболее удачной формы её выражения» [5]. Так на домре связность 

тонов достигается с помощью таких приёмов, как тремоло, которое используется чаще всего 

в произведениях кантиленного характера, щипок, односторонний или переменный удар, 

скольжение. Схожа технология соединения звуков на домре и гитаре посредством 

додерживания и синхронной смены пальцев левой руки, а также использование таких 

приёмов, как portato и glissando. Среди специфических приёмов игры на гитаре следует 

отметить: легато посредством скольжения, нисходящее и восходящее легато, смешанное 

легато (включает восходящее и нисходящее легато, следующие непрерывно друг за другом). 

Legato на домре и гитаре достигается различными средствами и для гитариста крайне важно 

кроме додерживания пальцев на грифе, соединять звуки с помощью ведения внутренним 

слухом. Staccato также имеет градации, что связано со спецификой звукоизвлечения и 

конструкцией различных инструментов. На домре staccato звучит более сухо, отрывисто, что 

обуславливается акустическими свойствами инструмента и исполнения медиатором, на 

гитаре же оно более продлённое. Единство воплощения этого штриха будет зависеть от 

мастерства участников ансамбля. Важно понимание участниками ансамбля особенностей 

исполнения и понимания прямых и обращённых артикуляционных соотношений. Выбор 
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приёмов игры будет зависеть от особенностей стиля композитора, характера самого 

музыкального материала, темпа, акустических особенностей помещения, где исполняется 

произведение. 

«Артикуляция – один из основных компонентов многоуровнего процесса 

интонирования художественного смысла музыкального произведения, который следует 

взращивать с первых шагов обучения – азбука музыкального языка» [3]. Работа над 

артикуляцией в классе ансамбля предполагает учёт динамической, агогической стороны 

музыкальной ткани, аппликатуры, музыкального времени, их взаимодействия и влияния на 

интонационный процесс.  

Артикуляционная ясность сочетается с подвижной динамической шкалой. Большое 

значение имеет динамическая нюансировка, так как она влияет на степень напряжённости 

развития тематизма, сопряжённости тонов и разделов целого. При работе над артикуляцией в 

ансамбле следует учитывать разные динамические возможности инструментов, диапазон и 

интенсивность их звучания в разной тесситуре, фактуру и добиваться динамического 

баланса. Также важно избегать утрирования тех или иных артикуляционных оборотов в 

динамическом плане, что ведёт к интонационному искажению и чаще всего приводит к 

оттяжке во времени. 

Артикуляция и агогика преследуют цель сделать исполнение близким по 

выразительности к человеческой речи, где артикуляция слов и звуков не мешает всей фразе 

«звучать» на одном дыхании. Агогика имеет свои закономерности: устремление к 

кульминации может сопровождаться ускорением или, наоборот, замедлением темпа; 

внутрифразировочное ускорение обычно уравновешивается последующим замедлением. 

Наиболее технически сложным агогическим приёмом для музыкантов является rubato (итал. 

tempo rubato – похищенное время) – сочетание метрической точности с подчеркнутой 

ритмической свободой внутри долей и тактов. Регулируется rubato законом компенсации – 

небольшие ускорения внутри одной фразы или фраз ведут к эквивалентным замедлениям, и 

наоборот. Агогика является одним из самых сложных компонентов в ансамблевом 

творчестве, так как при определённой свободе важным фактором остаётся синхронность 

звучания. 

При работе над музыкальным произведением и уточнением артикуляционных 

нюансов, важным является подбор аппликатуры. Важно понимать художественную ценность 

аппликатуры, а также её взаимосвязь с такими средствами выразительности, как тембр, 

штрихи, динамика, артикуляция. Бесспорно, рациональное использование аппликатуры, её 

естественность позволяют исполнять то или иное музыкальное произведение с наименьшими 

физическими затратами, подчеркнуть артикуляционные нюансы, способствует чистоте 

интонации, позволяет наиболее полно раскрыть эмоционально-художественное содержание 

произведения. 

Артикуляционное мышление на макро- и микроуровнях составляет интонационную 

связь артикуляции и фразировки. Важнейшим аспектом в интерпретировании музыкального 

произведения является точность артикуляционного интонирования музыкальной ткани во 

времени. К теме артикулирования музыкальной ткани обращается в своих статьях и в ходе 

многочисленных лекций и мастер-классов М. Аркадьев, уделяя огромное внимание 

незвучащей, но существующей музыкальной материи (паузы, метроритмическая пульсация 

на микро- и на макроуровнях). Взаимодействие с музыкальным временем, влияние 

последнего на характер произношения интонации и формирование континуальности 

музыкального пространства с помощью точного артикулирования синтаксических структур – 

основные проблемы, которые рассматривает в своих исследованиях М. Аркадьев. Для 

единого музыкального мышления участников ансамбля, которое является обязательным 

фактором для приближения к истинной интерпретации музыкального произведения, 

интонационное мышление исполнителей должно быть тождественным. Общим должно быть 

ощущение агогических особенностей в «дыхании» музыкальной ткани, исполнители должны 

ощущать диалектическую взаимозависимость течения времени и структуры произведения. 
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Исследовав основные положения трудов по теории и методике исполнительства, 

посвящённых проблемам артикуляции, опираясь на многолетний опыт работы автора статьи 

над артикуляцией в классе ансамбля, можно сделать следующие выводы: 

– понимание основных проблем, которые возникают в ансамблевом творчестве и 

путей их преодоления, учёта предпосылок возникновения тождественного мышления 

ансамблистов необходимо для успешного ансамблевого музицирования; 

– правильное использование средств художественной выразительности 

ансамблистами, которые подчиняются объективным законам, является безусловным и 

мощным фактором на пути к созданию единой художественной концепции произведения и 

приближения к его истинной интерпретации; 

– интонационная культура, динамическая, агогическая и артикуляционная 

дисциплины тесно связаны с проблемой становления единства музыкального мышления 

исполнителей.  

Следовательно, успешное решение ряда исполнительских задач, становление единого 

музыкального мышления участников ансамбля может быть решено только при условии 

комплексного подхода к этому вопросу. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ШКОЛ ИСКУССТВ ПО 

СОХРАНЕНИЮ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 

Развитие культуры сегодня переживает нелегкие времена. Нестабильная 

экономическая и социально-культурная ситуация XXI века инициировали ряд проблем в 

сфере дополнительного образования: уменьшение контингента, неоднородность контингента 

по уровню способностей и общему развитию, падение престижа некоторых традиционных 

форм дополнительного образования.  

В учреждениях дополнительного образования всегда одним из важных вопросов 

деятельности педагога является вопрос сохранности контингента учащихся. 

Для того, чтобы помочь ребенку раскрыть свой творческий потенциал, реализовать 

его возможности, необходимо его заинтересовать своим предметом. 
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Каждый педагог дополнительного образования использует свои методы по 

привлечению учащихся в школу и сохранности контингента обучающихся на весь период 

обучения. Я хочу поделиться своим опытом работы в данном направлении. Мой опыт связан 

с работой преподавателя в КУДО школе искусств № 2 г. Донецка по классу фортепиано. В 

этом году уже 10 лет как я работаю. На данный момент в моем классе 6 учащихся от 7 до14 

лет. Обучение в школе рассчитано на 6-8 лет, в течение которых осуществляется 

сохранность контингента. 

Педагогу дополнительного образования важно не только привлечь учащихся, но и 

обучить, заинтересовать их, чтобы годы обучения в школе стали ярким и познавательным 

событием в их жизни. Для этого педагог должен быть активным, профессионалом в своем 

предмете, обладать творческой смекалкой и конечно же безграничной любовью к детям. Для 

этого необходимо опираться на педагогические принципы и смело решать поставленную 

задачу. 

Предлагаю рассмотреть педагогические принципы, которые используются мною для 

сохранности контингента.  

1. Направления по привлечению детей в школу: 

- концертно-конкурсная деятельность: активное участие и победы, учащихся в 

городских, областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.  

- походы с концертами в детские сады, общеобразовательные школы. Детям очень 

нравится этот вид деятельности, ведь перед сверстниками они показывают, что уже чего-то 

добились, чему-то научились.  

2. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся для 

поддержки устойчивого интереса к занятиям. 

Каждый ребенок развивается в своем темпе, но существуют общие закономерности 

развития. Поэтому, чтобы лучше понимать, как же начать заниматься с тем или иным 

учащимся, сделать образовательный процесс понятным и нескучным, надо знать о 

характерных для того или иного возрастного периода особенностях [1]. 

Для возраста 6-10 лет характерна повышенная двигательная активность. Поэтому, 

чтобы поддерживать интерес к занятиям на уроках используются ритмические упражнения, 

игры. Вот некоторые из них: 

- «Кукла». Учащийся поднимается на носки, делает вдох, и во время вдоха поднимает 

руки вверх. Кисти рук при этом должны висеть свободно, не напрягаться. При выдохе руки 

стремительно падают вниз. Верхняя часть туловища и голова опущены. Руки должны 

болтаться свободно до полной остановки. 

- «Рисунки». Эта игра развивает воображение и фантазию при поиске рисунка. 

Педагог наигрывает любую выразительную, легко запоминающуюся мелодию. Учащийся в 

это время свободно рисует простым карандашом, делая произвольные движения, ничего не 

вырисовывая. После окончания музыки, вместе с педагогом ищет получившийся образ и 

обводит его цветным карандашом, обсуждается характер музыки.  

На уроках стараемся разучивать произведения мажорного характера, вызывающие 

радость, любовь, добрые чувства. В этом возрасте у детей есть потребность ощущать себя 

ответственными. Поэтому я даю учащимся важные поручения: подписать счет, ноты, пальцы 

в своих произведениях, украсить к Новому году кабинет и др. Также существует страх быть 

неуспешным, поэтому я всегда хвалю и поощряю своих учащихся, даже за небольшие 

достижения [1]. 

Для возраста 11 – 13 лет характерен высокий уровень активности, инициативность. 

Дети с огромным удовольствием разучивают новый и сложный репертуар. Сами проявляют 

инициативу, предлагают понравившиеся им произведения. Активно участвуют в концертной 

и конкурсной деятельности. Формирование стремления к взрослости и индивидуализации. 

Во время сольных выступлений дети сильно волнуются, переживают, поэтому постоянно 

требуется поддержка и одобрение педагога и товарищей [3]. 
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Я всегда стараюсь быть деликатной с детьми, чтобы не ранить их чувства, чего 

требую и от самих детей. Слежу за созданием уютной, доброй атмосферы. Всегда 

прислушиваюсь к мнению учащихся, но аргументированно и профессионально объясняю 

свою позицию. Бывают такие случаи, когда дети открывают для меня новые мысли и 

взгляды, новое видение современной молодежной музыки [1].  

3. Сотрудничество педагога, детей и родителей. Педагогов дополнительного 

образования и родителей объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, создание 

атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. Проведение 

родительских собраний совместно с детьми. Участие родителей в концертно-конкурсных 

мероприятиях в качестве зрителей. Индивидуальные беседы, основанные на взаимоуважении 

и сотрудничестве. Наиболее активных родителей я поощряю устной благодарностью [2]. 

Подводя итог вышесказанному, хочу подчеркнуть, что в наше время педагоги должны 

найти оптимальные педагогические приемы, применять новейшие информационные 

технологии в обучении для того, чтобы привлечь и сохранить контингент обучающихся. 

От педагога требуется не только быть профессионалом своего дела, но и иметь 

психологический подход к каждому ребенку, опираясь на индивидуальные и возрастные 

особенности.  

Педагогическая позиция должна быть активной, подкрепляться творческой фантазией, 

поиском интересных форм и методов работы. Педагог должен испытывать неподдельный 

интерес и любовь к детям, уметь сотрудничать с их родителями, потому что никто кроме 

родителей лучше не знает характер, темперамент своего ребенка, а значит может помочь ему 

с занятиями и в правильном выборе [4]. 

Путь успеха сохранности контингента зависит от сотрудничества и совместного 

творчества педагога с детьми и их родителями.  
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛ ИСКУССТВ  

И МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ 

В условиях развития современного мира и нарастающего технического прогресса 

вопрос реализации человека как личности, востребованной на рынке труда, является 

актуальным и стоит достаточно остро. Поэтому, сейчас, во времена дефицита кадров, теме 

профориентации молодого поколения уделяется огромное значение, и учреждения 

дополнительного образования принимают непосредственное участие в реализации этого 

вопроса. 

Профессиональная ориентация (лат. professio – род занятий и франц. Orientation – 

установка) – система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку 

молодежи к выбору профессии [1], ориентация учебно-воспитательного процесса и 

различных мероприятий на формирование профессиональной определенности, осознанного 

и взвешенного самостоятельного выбора своей профессии. 

Одним из актуальных и приоритетных направлений деятельности школ искусств и 

музыкальных школ является выявление, поддержка и создание условий для дальнейшего 
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творческого развития юных музыкантов и их профессиональное ориентирование. А одна из 

главных задач учебного процесса учреждений дополнительного образования – дать 

учащимся знания, умения и навыки в процессе музыкального обучения и с их помощью 

воспитывать эстетическое и духовно-нравственное чувство прекрасного. Найти свою 

профессию – это значит найти ту профессию, которая интересна, доступна и привлекательна, 

и, конечно же, будет пользоваться спросом на рынке труда. 

К основным методам профориентационной работы в музыкальном обучении относят: 

метод заинтересованности музыкальной профессией, «прорастания» в неё, и метод изучения 

содержания профессиональной музыкальной деятельности. Их применение гарантирует 

развитие у учащихся большого познавательного интереса к музыкальному искусству, дает 

возможность получить разностороннюю информацию о многообразии направлений 

профессиональной деятельности, её специфике и целенаправленно ориентировать молодых 

музыкантов на получение их будущей профессии. 

Для любого преподавателя решение его учащегося продолжить свое дальнейшее 

профессиональное обучение является одним из главных достижений в педагогической 

практике. Достаточно большой срок обучения (6 – 9 лет) лежит перед преподавателем и 

обучающимися. За это время педагог должен попытаться раскрыть необходимые 

способности и развить их. С первых уроков необходимо увлечь ребенка музыкой, прививать 

ему навыки игры на фортепиано, развивать его духовный и эмоциональный мир, 

формировать профессиональную заинтересованность. 

Как показывает практика, уже в средних, а часто и в начальных классах, учащиеся 

начинают проявлять себя как яркие, самобытные и одаренные личности. Именно в этот 

период преподаватель должен уделять большое внимание всестороннему развитию 

учащегося, уметь объективно оценить его возможности, учитывая его природную 

психоэмоциональность, стрессоустойчивость. 

Чем раньше получится определить профессиональные склонности учащегося, тем 

более вероятно обеспечить ему высокий уровень подготовки по выбранному направлению, а 

это, несомненно, поможет успешно и уверенно идти дальше по намеченному пути. 

Суть и задачи педагога в профориентационной работе заключаются в том, чтобы 

направлять и стимулировать учащихся к участию в различных формах учебно-

воспитательной и внеклассной работы. Именно участие в концертах и конкурсах различных 

уровней является неоспоримым и достаточно мощным стимулом для развития музыкальных 

способностей обучающихся. Это позволяет узнать и определить уровень своей 

подготовленности на собственном практическом опыте. И именно в учреждениях 

дополнительного образования (музыкальных школах и школах искусств) существуют 

богатые возможности для реализации основных задач в данном направлении. Вовлечение 

учащихся в систему конкурсов и концертов различных уровней является важной ступенью 

творческой самореализации учащегося, которому открывается возможность публично 

показать себя, продемонстрировать свои навыки, умения и получить поддержку. 

Выступления на конкурсах или концертах, а также подготовка к ним требует от учащихся 

больших усилий и серьезного отношения к занятиям. Подобная работа стимулирует юных 

музыкантов к сознательному выбору профессии, связанной с педагогическим и 

исполнительским творчеством. После выступления обязательно необходимо высказать свои 

впечатления, обменяться мнениями, провести небольшой анализ исполнения. Все это будет 

большим подспорьем в дальнейшей творческой работе. Победы на конкурсах, успешное и 

уверенное выступление на концертах приносят чувство удовлетворения своим 

выступлением, и, как правило, появляется желание продолжить свое дальнейшее обучение в 

учебных заведениях среднего профессионального музыкального образования. Ну, а неудачи 

стимулируют дальнейшее совершенствование, и желание трудиться. 

В моей педагогической практике участие учащихся в концертной и конкурсной жизни 

носит регулярный характер. Они являются постоянными участниками школьных и 

агитационных концертов, а также конкурсов и фестивалей различных уровней (от районных 
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и городских до международных). И это, несомненно, приносит свои плоды, дает стимул и 

желание творчески развиваться. За последние 4 года студентами Донецкого музыкального 

колледжа им. С.С. Прокофьева стали двое учащихся моего класса – Романова Дарья (4 курс) 

и Решетник Мария (1 курс). 

Важным фактором, благоприятно влияющим на выбор профессии учащимися, 

является, конечно же, личность преподавателя. На него возложена огромная ответственность 

и важнейшая задача – быть тем, кто откроет мир интереснейшего культурного наследия, 

научит понимать и ценить его, ведь именно передача культурного наследия, традиций и их 

сохранение является одной из главных и важных сторон процесса обучения. Одним из 

направляющих моментов в мотивации учащихся на их дальнейший творческий и 

профессиональный рост, а также желание обучаться в учебных заведениях среднего 

профессионального музыкального образования является фактор преемственности поколений 

и передачи опыта, педагогического и исполнительского, от старшего поколения младшему. 

Поэтому момент личных практических успехов преподавателя в профессии играет важную 

роль в воспитании будущего педагога-музыканта. Как говорил народный артист России, 

профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского пианист Юрий Слесарев, 

научить можно лишь тому, что умеешь сам [3]. Это подтверждается и требованием 

основоположника знаменитой актёрской системы К.С. Станиславского к актеру – «уметь и 

мочь» [4]. 

В этом вопросе большую роль может сыграть участие педагогов в концертных и 

конкурсных мероприятиях в качестве исполнителя. Своим примером играющий на сцене 

педагог подает мощный вдохновляющий импульс учащимся, двигая их вперед для 

достижения ими определенных исполнительских высот. И именно поэтому в классах 

играющих педагогов есть замечательная традиция – проводить концерты в формате «учитель 

и учащийся». В. Крайнев, З. Брон, Д. Башкиров и многие другие выдающиеся музыканты 

выходили на сцену вместе со своими учащимися в одном концерте. Такой опыт был и в моей 

педагогической практике. Фортепианный квартет «ПианоФорте», в состав которого входили 

преподаватели Гринь С.В., Вильгуцкая В.С. и их учащиеся Ахметдинова Сабира и Романова 

Дарья, на протяжении трёх лет являлся постоянным участником тематических и отчетных 

концертов отдела фортепиано и школы. 

Стать для учащихся настоящим авторитетом в своей области и объектом для 

подражания настолько, чтобы вдохновить их принять решение о выборе этой сложной, но 

многогранной и безумно интересной профессии – желаемый итог работы любого педагога. 

Важную роль в профориентации учащихся играет сотрудничество и тесный контакт с 

педагогами учебных заведений среднего профессионального музыкального образования. 

Поездки на различные концерты в музыкальный колледж, участие в мастер-классах, 

проводимых известными музыкантами и преподавателями высших учебных заведений, 

консультации ведущих специалистов сферы культуры помогают целенаправленно подводить 

учащихся к получению профессии педагога-музыканта. В 2017 г. учащаяся моего класса 

Романова Дарья вместе со студентами Донецкого музыкального колледжа им. С.С. 

Прокофьева была участником XII Международной летней творческой школы «Мастер-

класс» в г. Курске, которая проходила под руководством преподавателя Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Детской музыкальной школы 

Московского государственного колледжа музыкального исполнительства им. Ф. Шопена 

Татьяны Игоревны Дороховой. В этом же году Дарья приняла участие в творческой встрече с 

известной пианисткой Валентиной Лисицей. Для Дарьи опыт, полученный на данных 

мероприятиях, сыграл значимую роль в вопросе определения своей будущей профессии и 

явился огромным стимулом для дальнейших серьезных занятий музыкой. 

Творческие встречи со студентами Донецкого музыкального колледжа 

им. С.С. Прокофьева, которые регулярно проводятся в нашей школе, являются неотъемлемой 

частью профориентационной работы. 
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Большую роль в успешном обучении пианиста, дальнейшем определении им своей 

творческой и педагогической карьеры играет заинтересованность родителей. Благодаря их 

поддержке, компетентности педагога и трудолюбию самих учащихся удается достичь 

поставленной цели. Если есть тандем трех составляющих: учащийся – преподаватель – 

родители, то, несомненно, будут достигнуты и высокие результаты. Грамотная и 

самоотверженная работа педагога, его высокая культура и тонкое чутьё психологических и 

эмоциональных составляющих учащегося, любовь к своей профессии, детям, помогают 

ребятам, целенаправленно ориентированным на дальнейшее обучение, достойно 

подготовиться к поступлению в учебные заведения профессионального музыкального 

образования. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что именно сохранность 

уникальной системы непрерывного музыкального образования, поднятие значимости и 

престижа профессии педагога-музыканта является важнейшей задачей, которая стоит перед 

преподавателями учреждений дополнительного образования. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЕВОРУКИХ СКРИПАЧЕЙ: 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД ПРАКТИКУЮЩЕГО ПЕДАГОГА 

Профессиональное развитие скрипача обусловлено наличием множества объективных 

и субъективных факторов, связанных со спецификой этого процесса – необходимым 

комплексом музыкальных, слухо-моторных и психоэмоциональных способностей 

обучающегося, природной организацией его интеллектуальной сферы и памяти, качеством и 

формами применяемых педагогических методов и многими другими факторами, 

возникающими в период многолетней индивидуальной работы. В практике современной 

скрипичной школы проблема обучения инструменталистов-левшей стала особенно острой и 

актуальной как по причине её малоизученности, так и благодаря стремительному росту 

количества леворуких учащихся с явными и скрытыми признаками латерализации функций 

головного мозга. 

В арсенале научно-методических концепций, сформированных многовековой школой 

скрипичной игры, мы не найдём упоминаний о специфике работы с обучающимися левшами. 

Долгое время в профессиональных кругах существовало мнение о том, что левши не имеют 

перспективной возможности стать профессионально успешными скрипачами, что в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональная_ориентация
http://www.art-education.ru/electronic-journal/rol-pedagoga-praktika-v-vospitanii-muzykanta-0
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большинстве случаев обуславливало рекомендацию такому ребёнку изменить 

специализацию инструмента. В настоящее время наблюдается другой парадоксальный факт, 

свидетельствующий о том, что многие педагоги вообще не видят особых сложностей в 

освоении инструмента левшой и не находят оснований для особого внимания к этой 

проблеме. 

Интерес к феномену леворукости привлёк внимание учёных-анатомов, физиологов, 

психологов и педагогов в начале ХХ столетия. Проблемы функциональной асимметрии 

головного мозга человека исследовались П. К. Анохиным, И. П. Павловым, И. М. Сеченовым 

и др.  К настоящему моменту нейропсихология, психология и психофизиология накопила 

значительное количество данных, однако их противоречивость и узконаправленность 

осложняют эффективность их использования в области организации учебной 

исполнительской деятельности.  

Целью данного исследования стало выявление закономерностей работы со 

скрипачами, обладающими разнообразной по характеру проявлений межполушарной 

асимметрией головного мозга, определение особенностей их восприятия и овладения 

учебной информацией.   

Источниковую базу исследования составили научные работы, посвящённые анализу 

современных представлений о функциональной асимметрии мозга, научные статьи и 

практические пособия, вскрывающие нейропсихологические закономерности феномена 

«левшества», а также статьи методического характера, в которых анализируются некоторые 

проблемы постановки и работы рук скрипача-левши.  

Сложность проблемы обучения левшей состоит в том, что левши имеют 

неодинаковую степень асимметрии. Специализация полушарий у них носит достаточно 

дифференцированный характер, при котором возможно различное соотношение 

доминантности полушарий в отношении речи, слуха, зрения, право- или леворукости [3]. 

Педагогу, работающему с левшой, важно не только знать общие принципы работы 

полушарий головного мозга, связанные с процессом латерализации, но и уметь определять 

степень выраженности индивидуального профиля межполушарной асимметрии у своего 

учащегося. Нужно помнить, что каждое полушарие контролирует деятельность 

противоположной ему части тела.  Преобладание правого или левого полушария у каждого 

человека может иметь различный коэффициент. 

Наукой доказано, что левое полушарие мозга человека специализируется на 

выполнении вербальных символических функций, а правое – пространственных, образных 

функций [1]. Иными словами, «левополушарные доминанты» (правши) сначала выделяют 

детали и по деталям формируют представление о предмете в целом, в то время, когда 

«правополушарные доминанты» (левши) вначале «схватывают» образ целиком, и лишь 

потом выделяют его детали.  

Исходя из такого понимания проявлений функциональной асимметрии работы 

головного мозга, нами обнаружены некоторые закономерности в особенностях восприятия и 

усвоения информации левшами и свойствах их координационно-двигательной сферы, 

которые помогли определить формы и методы работы с ними, дающие положительные 

результаты в процессе обучения [2]. 

Практически все дети с наличием фактора генетического левшества обладают 

колоссальным произвольным контролем над протеканием своей психической деятельности, 

и этот аспект будет играть решающую роль в процессе обучения игре на скрипке. При 

обучении естественных (природных) левшей нужно использовать их основное преимущество 

– необычайно высокую степень компенсаторных возможностей мозга. Левши обладают 

«способностью к спонтанному выстраиванию сложных программ поведения, 

представляющую собой способность к синфазной одновременной мобилизации двух 

полушарий» [6]. Семенович А. утверждает, что «привлечение произвольных, осознанных 

средств в ходе протекания многих видов психической деятельности – специфическое 

свойство левшей как популяции и не зависит от их возраста» [7]. 
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Наиболее сложной проблемой при освоении инструмента левшой является проблема 

координации двух рук. На основании методических знаний и практического опыта мы 

установили, что проблемы координационно-двигательного характера обучения скрипачей-

левшей могут решаться комплексно, начиная с самых ранних этапов. На наш взгляд 

нецелесообразно и нерационально осуществлять освоение новых двигательных навыков 

каждой рукой отдельно. В ходе работы над усложнением исполнительских задач любые 

новые движения следует связывать с движениями противоположной руки [3]. Важнейшим 

условием каждого этапа работы с левшой будет обязательность детального объяснения 

обучающемуся подробностей осуществления технологии всех двигательных элементов. 

Каждая поставленная преподавателем задача должна прежде всего устойчиво 

сформироваться в сознании учащегося на уровне аналитического, конкретно-образного 

мышления.  

В период обучения скрипача-левши мы сталкиваемся с его довольно медлительной 

обработкой и усвоением информации. Это может быть вязано с тем, что становление 

моторной асимметрии у левши происходит неравномерно и сроки её становления до 

настоящего времени наукой не определены [3]. Основное условие – не торопить процесс, не 

смешивать сразу технологически сложные и различные по характеру игровые навыки 

движений рук. 

В процессе многолетней практики с учащимися-левшами нам удалось также выделить 

некоторые закономерности в мышечно-двигательной деятельности рук, которые дают 

возможность определить технологическую модель совершенствования координационно-

двигательных функций игрового аппарата левши:  

1. У левшей отмечается высокая степень активности и силы пальцев левой руки. У 

них довольно быстро развивается беглость и точность падения пальцев на струны, легко 

усваивается техника позиционных переходов, их пальцы отличаются чёткой артикуляцией и 

энергией силы падения и отскока.  

2. В большинстве случаев у левши суставы запястий рук весьма слабы – их движения 

отличаются недостаточной упругостью мышц. Этот факт практически нивелирует 

«хватательный рефлекс» левой руки, но отдаляет момент нахождения в правой руке 

ощущения цельности погружения смычка «в струну», требующего управления 

амортизационной упругостью и сбалансированностью силовых и весовых ощущений от 

правой руки скрипача.  

3. По этой же причине левши испытывают трудности в освоении управления углом 

ведения смычка при смене его у колодки, а также в ощущении распределения рациональной 

степени вращения предплечья при супинации и пронации.  

4. У левшей редко возникают случаи интонационных дефектов, связанных со слухо-

моторными представлениями, если игровые физиологические условия распределены в 

достаточной степени комфортно. Интонационные дефекты проявляются в некоторых видах 

нестандартной деятельности левой руки и пальцев, а также в моментах, требующих особой 

концентрации внимания на сложных штрихах, непосредственно связанных с работой правой 

руки.  

Правополушарные доминанты (левши) воспринимают информацию преподавателя 

более последовательно в условиях системной, строго структурированной формулировки 

технических требований и художественных задач. Наша практика подтверждает, что при 

работе со скрипачами-левшами наиболее продуктивен и рационален метод теоретического 

познания (схема передачи знаний учащемуся сразу должна быть логически 

структурированной – содержать информацию об объективных законах акустики нужного 

звукообразования, специфике игрового движения, звукоизвлечения, сопровождаться 

подробным анализом особенностей работы мышечных групп, включённых в процесс 

исполнения данного штриха и пр.).  

Для левши логика, понятие и анализ – основа обучаемости, при которых эффективно 

работают методы доказательства, убеждения и технологической детализации осваиваемого 
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материала. В приоритете работы – не количество повторов, а ясное понимание двигательной, 

сенсорной или звуковой задачи. Игровые навыки, прошедшие через высокую степень 

концентрации внимания учащегося и значительную осознанность действий, закрепляются 

достаточно прочно в процессе многократных повторений мотивированного характера.  

Малоизученность вопроса обучения леворуких людей, несомненно, требует 

дальнейших тщательных исследований во многих областях (медицинской, физиологической, 

психологической, педагогической), однако уже сегодня практика доказывают эффективность 

и перспективность обучения скрипачей с различным профилем латерализации головного 

мозга. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ОДАРЁННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ 

С НИМИ В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО 

Проблема музыкальных способностей и специфики их развития - пожалуй, одна из 

самых актуальных проблем в музыкальной педагогике. Особенно острой она становится в 

том случае, когда в класс попадает незаурядный ребёнок с явным комплексом вундеркинда. 

Таких обучающихся называют одарёнными и считают, что их педагогу выпал счастливый 

билет. Именно накопленный собственный опыт работы с такими детьми явился поводом для 

обращения к этой теме. Думается, он будет полезен коллегам с точки зрения анализа 

определённых специфических моментов, присущих как организации профессиональных 

составляющих процесса обучения таких детей, так и психологическим особенностям 

общения с ними в этом процессе.  

О музыкальной одарённости написано немало. Существует целый ряд научных 

исследований на эту тему, создано бесчисленное количество документальных и 

художественных фильмов и телепередач об одарённых юных музыкантах. Если 

рассматривать эту тему с точки зрения учебного процесса в учреждении дополнительного 

образования и выявления в нём одарённого ребёнка с его последующим продвижением, то 

есть ряд особенностей, которые следовало бы обозначить.  

http://ngmu.ru/cozo/mos/archive/index.php?number=36
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Одной из самых основных особенностей является идентификация таких детей как 

одарённых посредством выявления этих самых способностей у них. И здесь следует 

заметить, что действительно одарённого ребёнка видно сразу, ещё на этапе знакомства с ним 

и его начального периода обучения. Это проявляется в интенсивности усвоения им нового 

материала, в мобильности его мышления, в том, что он не только не боится трудностей, а с 

лёгкостью и даже с радостью, может быть, где-то даже со спортивным азартом идёт им 

навстречу и преодолевает их. Такой ребёнок постоянно проявляет инициативу во всём - 

начиная от выбора репертуара и заканчивая самостоятельными его разбором и проработкой 

без руководства педагога, например, на каникулах. Одарённый ребёнок вынослив как в 

классных, так и в домашних занятиях. Он в состоянии осваивать большие объёмы нотного 

текста и на определённом этапе обучения способен проявлять исполнительскую инициативу 

и интерпретаторские качества. Сценическим выступлениям таких детей свойственны 

магнетический артистизм и индивидуальность самовыражения. Этим детям интересно 

соревноваться не столько с ровесниками, занимающимися с ними одним делом, сколько 

постоянно испытывать свой внутренний потенциал на прочность и вариативность. Как 

правило, большинство таких детей - это лидеры с яркой харизмой. Их энергии с лихвой 

хватает на несколько увлечений, отнимающих немало времени, но при этом они способны к 

самоорганизации и дисциплине, позволяющим им полноценно реализовать собственные 

притязания. И хотя каждый из них, безусловно, обладает индивидуальными особенностями, 

но вышеперечисленный комплекс личностных качеств является как-бы визитной карточкой 

практически любого из них.  

Казалось бы, для педагога музыкальной школы иметь в классе такого обучающегося 

является большой удачей. Но здесь не всё так просто и однозначно. К воспитанию такого 

обучающегося нужно быть готовым, и это, к сожалению, под силу не каждому педагогу. И 

дело не столько в его квалификации и опыте работы, сколько в собственных личностных 

качествах. Работая с таким ребёнком, нужно постоянно работать и над собой, ведь он 

требует постоянного интенсивного продвижения вперёд с точки зрения развития сугубо 

профессиональных навыков, а значит, в работе с ним нужно быть в постоянном творческом 

поиске, чтобы иметь возможность вести его за собой, увлечь, зажечь, заинтересовать, дать 

почувствовать полноту своего потенциала, уверить в собственных силах, поддержать в его 

инициативе и помочь приумножить накопленное. То есть, энергетика и внутренний 

личностный потенциал педагога должны не только не уступать индивидуальным 

личностным качествам такого ребёнка, но и многократно превосходить их. Следует 

отметить, что в занятиях с такими детьми, несмотря на их, казалось бы, лёгкую 

восприимчивость и хорошую самоотдачу в процессе обучения, педагог вынужден тратить 

гораздо больше собственных сил, чем даже в занятиях с малоодарёнными учащимися. И в 

первую очередь потому, что на нём лежит огромная ответственность за то, насколько полно 

благодаря его работе сможет развиться потенциал его воспитанника. А значит, ему 

совершенно необходимо уметь просчитывать все параметры, благодаря которым это будет 

возможно: репертуарную целесообразность и его художественную ценность, интенсивность 

освоения программы, возможности для мотивации в накоплении и удержании репертуара, 

повышении качества его исполнения, творческие формы работы и организацию сценических 

выступлений.   

Собственный опыт показывает, что педагогу, искренне заинтересованному своим 

делом и обладающему достаточными профессиональным навыками, вполне под силу 

максимально развить потенциал такого ребёнка в условиях его обучения в учреждении 

дополнительного образования, невзирая даже на отсутствие необходимой для него 

конкуренции в стенах этого учреждения. Для этого совершенно необходимо интенсивно 

вовлекать такого обучающегося в самые разнообразные формы учебно-творческой 

деятельности. На начальном этапе обучения нужно приучить его к регулярному 

прохождению большого количества разнообразного репертуара с достаточно качественным 

уровнем его проработки, включая небольшие пьесы в ансамблевом переложении. Это 
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сформирует у него такие навыки как чтение с листа, самостоятельный разбор нотного текста 

и работа с ним, оперирование всеми типами памяти, применение рациональных 

аппликатурных принципов, устойчивая координация на клавиатуре и мобильность моторно-

двигательных реакций, ритмическая дисциплина, слуховой самоконтроль и самооценка 

собственного исполнения, визуальное определение наиболее распространённых типов 

фактуры и элементов музыкального синтаксиса, что является прочной основой для развития 

музыкального мышления. Опыт показывает, что правильно заложенные на начальном этапе 

обучения навыки освоения внушительного объёма разнопланового репертуара в дальнейшем 

определяют весь ход последующей интенсивности исполнительского продвижения ребёнка. 

Благодаря этим навыкам становится возможным прохождение с ним более сложного и 

объёмного репертуара в каждом следующем классе, организация сольных концертов, участие 

в конкурсах, концертах, методических мероприятиях. В собственном классе была 

обучающаяся, которая начала обучение в возрасте 6 лет. Она ежегодно осваивала 14-19 

произведений, уровень сложности которых был как минимум на 2 класса выше. С ними она 

на протяжении всего периода обучения регулярно успешно выступала на конкурсах и 

концертах, ежегодно, начиная с 1 класса, представляла сольные концерты. 

Наиболее оптимальным возрастом для начала формирования вышеперечисленных 

навыков посредством задействования разнообразных форм работы и накопления в их 

процессе разнообразных приёмов исполнения является возраст шести лет у любого ребёнка, 

а для одарённого ребёнка начало занятий не позже этого возраста может стать 

определяющим фактором в процессе интенсификации его исполнительского развития.  

Организация учебного процесса одарённого ребёнка, нацеленная на интенсификацию 

комплекса его общемузыкального развития и совершенствования исполнительских навыков, 

требует от педагога по специальности непрерывной и неустанной работы над грамотным 

выстраиванием репертуара, с помощью которого исполнительское продвижение 

обучающегося на каждом этапе его обучения будет соответствовать исходным задаткам и 

уже приобретённым навыкам. При этом всегда следует заботиться о том, чтобы 

произведения, включённые в работу, решали текущие задачи обучения в сочетании с 

возможностью активных сценических выступлений. Именно исполнительская деятельность 

таких детей является одним из решающих факторов в их музыкально-исполнительском 

воспитании. На сцене они получают непосредственную возможность реализации своего 

личностного творческого потенциала во всех его проявлениях. Это и выносливость, и сила 

воли, и концентрация внимания, и самоконтроль, и исполнительская самоотдача, и 

проявление артистизма. Поэтому произведения программы должны быть максимально 

разноплановыми, чтобы ребёнок развивал как свои сильные, так и более слабые стороны.  

 Собственный опыт убеждает в том, что одарённым детям неинтересно работать над 

слишком лёгкими для них произведениями как в техническом плане, так и в художественно-

содержательном. Они тянутся к насыщенной фактуре, серьёзному психологическому 

содержанию, виртуозной музыке. И здесь существует опасность переоценить силы ребёнка. 

Чтобы избежать возможных ошибок, лучше всего в младших классах компоновать репертуар 

из не очень объёмных произведений, но включающих самые разнообразные типы фактуры, 

находить виртуозные пьесы и этюды небольшого объёма, а также миниатюры в области 

кантилены с оттенками различных эмоциональных состояний и при этом желательно, чтобы 

большинство произведений имело программу, то есть название, отсылающее творческую 

фантазию ребёнка к поиску необходимых средств и приёмов воплощения этой программы. 

Лишь после того, как у обучающегося будет сформирован крепкий исполнительский 

аппарат, можно увеличивать объём и техническую насыщенность произведений программы, 

пробовать расширять фактурный диапазон. 

Одним из обязательных условий гармоничного развития потенциала одарённого 

обучающегося является непрерывная работа над совершенствованием его технической 

подготовки, поэтому для него выстраивается индивидуальный учебный план, учитывающий 

все составляющие его возможностей на текущем этапе продвижения и подбирается как 
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инструктивный технический материал, так и художественно-содержательный, позволяющий 

сделать качественный шаг вперёд и добиться закрепления усвоенных навыков. 

Что касается способов накопления репертуара и повышения качества его исполнения, 

то как нельзя лучше решает эту задачу подготовка ребёнка к конкурсам и сольным 

концертам, его участие в методических выступлениях педагога, концертная деятельность. 

Посредством этих творческих форм деятельности у обучающегося закладываются такие 

навыки как ответственность, выносливость, концертная выдержка, критическое мышление, 

умение просчитывать сроки в освоении программы. Однако, как всегда, существует и 

обратная сторона медали. Неизбежный успех и общественное признание, достигнутые 

ребёнком в процессе этой деятельности, накладывают определённый отпечаток в его 

самосознании и самооценке. Может появиться комплекс вундеркинда не в лучшем его 

понимании. Имеется в виду завышение самооценки с сопутствующей деформацией 

морально-этических личностных качеств. И здесь, безусловно, огромную роль играет то, 

насколько успешно педагогу удаётся балансировать между нацеливанием своего 

воспитанника на успех, собственным видением реального положения вещей, попытками 

скорректировать ситуацию и позицией родителей ребёнка в этом процессе. 

Воспитывая одарённого ребёнка, педагог должен быть готов к тому, что не всегда 

бурные успехи одарённых детей в начале обучения могут приводить их к запланированному 

и, казалось бы, предсказуемо удачному результату на стадии окончания процесса 

музыкально-исполнительского воспитания. А бывает и так, что ребёнок может не дойти и до 

середины пути обучения. Причины этого, как правило, кроются в том, что часто родители 

идут на поводу у таких детей в их желаниях поиска путей самовыражения, позволяя им 

пробовать себя в разнообразных видах досуговой деятельности, начиная от спортивных 

секций и заканчивая различными кружками. В собственной педагогической практике было 

несколько таких обучающихся. Одна из них наряду с успешным исполнительским 

продвижением к третьему классу в возрасте 9 лет попробовала себя также в 

хореографическом, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, футболе, везде 

добиваясь высоких результатов. После сольного выступления в отчётном концерте школы на 

сцене филармонии и исполнения детского концерта со струнным оркестром она решила, что 

достаточно проявила себя в качестве исполнителя и благодаря поддержке родителей 

оставила обучение. Одной из причин ухода ребёнка из сферы музыкального исполнительства 

может быть изначальная нацеленность его и родителей на выбор совершенно иной 

профессии. Так, один обучающийся, успешно проявлявший себя как яркий сольный 

исполнитель, выступавший в конкурсах и отчётных концертах школы на сцене филармонии 

в качестве солиста с фактурно насыщенными произведениями виртуозного плана, после 

окончания школы продолжил обучение в вузе в сфере компьютерных технологий. Ещё один 

обучающийся, имевший абсолютный слух и также добившийся в исполнительской 

деятельности определённых успехов, выбрал аналогичную специальность. 

Опираясь на собственный опыт в этом вопросе, однозначно можно сказать, что 

определяющим фактором успешности воспитания, действительно одарённого обучающегося, 

являются не столько усилия педагога в этом направлении, сколько личность самого ребёнка 

с её комплексом специфических особенностей, а также те морально-духовные ценности, 

которые декларируются в его семье. Педагог может и должен позиционировать 

обучающемуся собственный морально-этический кодекс взаимоотношений всех участников 

учебно-воспитательного процесса в лице самого ребёнка, его родителей и собственно 

педагога, однако семья, в которой воспитывается обучающийся, является ключевым и 

определяющим звеном этой цепочки. Поэтому нужно по возможности стремиться к 

нахождению общих точек соприкосновения во взаимодействии как с самим ребёнком, так и 

особенно с его родителями, а прежде всего, суметь дать обучающемуся ту необходимую 

профессиональную подготовку, которой он сможет в дальнейшем распорядиться по своему 

усмотрению.   
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДОНЕЦКОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

В 2022 году Коммунальное учреждение дополнительного образования 

Хореографическая школа города Донецка отмечает свое 65-летие. За различные периоды 

своей истории школа переживала и подъемы, и временные спады. Как всякий живой 

творческий организм, она развивалась под влиянием тех или иных исторических событий. 

Об этом свидетельствуют архивные документы и материалы, раскрывающие основные 

тенденции развития учреждения. Основателем и первым директором Донецкой 

хореографической школы была Инна Юрьевна Кутузова. Владимир Александрович Скребов 

– директор школы с 1972 по 1985 годы, Алла Владимировна Мельникова – руководитель с 

1985 – 1992 гг. Юрий Андреевич Цыбульский занимал эту должность в период с 1992 по 

2005 годы. Каждый руководитель по-своему был уникален и привносил новое виденье в 

развитие школы, но всех их объединяла главная задача: профессиональная подготовка 

будущих артистов балета. Тому доказательство – известные всему миру выпускники, среди 

которых: народный артист Украины, лауреат многих международных конкурсов Вадим 

Писарев; заслуженные артисты Украины Александр Бойцов, Елена Зельдина, Елена 

Огурцова; солистка театра оперы и балета Словении Юлия Чемитова; солистка театра балета 

Канады Елена Захарова, артист Мариинского театра г. Санкт-Петербург Михаил 

Бердичевский; солистки балета Донецкого театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко 

Елена Волкова, Елизавета Баркалова; артистка балета Национальной оперы Украины Анна 

Филатова; педагог-хореограф г. Шанхай (КНР) Елизавета Зайцева, и многие другие. 

Свой значительный вклад в разные годы деятельности школы внесли опытные 

преподаватели: Лилия Владимировна Новикова (педагог-хореограф с 1961г – 1992гг.); 

Крюков Владимир Петрович – выпускник 1972 г., артист балета и успешный педагог-

хореограф; Лилия Васильевна Мещерякова – ведущая балерина театра, педагог 

классического танца. 

С 2005 года на должность директора была назначена Ирина Яковлевна Писарева. С 

этого времени наступил новый продуктивный период истории школы. Ирина Яковлевна, 

продолжая дело предыдущих руководителей, стремилась развивать и преумножать традиции 

учебного заведения. Многие учащиеся смогли достойно подготовиться и поступить в 

специализированные учебные заведения, чтобы продолжить свою карьеру в лучших 

мировых театрах, прославить школу, как надежный фундамент балетной карьеры. На период 

руководства Ирине Яковлевне выпало много испытаний, с которыми она вместе с 

педагогическим коллективом смогла справиться. Это – военные действия, нехватка кадров, 

разрушение здания, переезд и реконструкция школы, период пандемии. 

Как известно из истории, даже в самые сложные и переломные моменты, 

человечеству необходимо творчество и искусство. Поэтому, в начале и во время военных 

действий в ДНР, в период 2014 – 2021 годов, деятельность балетной школы не на секунду не 

прекращалась, протекала плодотворно и интенсивно, учащиеся принимали участие в 

международных конкурсах и фестивалях, завоевывали призовые места: Фестиваль 

Международного Союза Хореографов «Beautiful’Art» – диплом Лауреата I степени; 

Международный конкурс «Южная звезда» 1, 2 места; Всероссийский конкурс 

«GOLDENART-2019» (г. Алушта) – 1 место; Международный детско-юношеский конкурс 

исполнителей классического танца «BALLETBEAUTIFULART» (г. Санкт-Петербург, 2019 

г.) диплом Лауреата I и III третей степеней; «NEWSTAR-2018-фестиваль талантов» – 1 

место, V Международный хореографический конкурс «Феерия танца» (г. Минск, 2017 г.) – 3 

первых места и др.  
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Традиционными стали отчетные концерты, проводимые в Донецком театре оперы и 

балета им. А.Б. Соловьяненко. Это всегда событие в культурной жизни республики, которое 

высоко оценивается руководством Министерства культуры, критиками, искусствоведами и 

любителями прекрасного. Педагогами готовится целое представление, в котором первая 

часть – это дивертисмент, охватывающий не только классическую хореографию, а также, 

современный и характерный танец, вторая часть – это картины из балетов – «Корсар» 

(третий акт «Сад»), «Дон Кихот» – картина Сон», одноактные балеты «Пахита», 

«Шопениана», «Чиполино» и др. 

Руководство Донецкой Народной Республики внимательно относятся к деятельности 

школы. «Хореографическая школа – уникальное учреждение в своем роде и является 

единственной специализированной школой по изучению балетного искусства в Донецкой 

Народной Республике. За свою многолетнюю историю, обучение в школе завершили более 

2000 детей. Многие из них стали известными артистами балета, лауреатами и победителями 

различных конкурсов», – отметила начальник управления культуры администрации г. 

Донецка Алена Элиосидзе [1]. 

Ирина Писарева на посту директора школы не только смогла сохранить традиции 

классической балетной школы, а также привнесла много нового инновационного в сфере 

хореографической педагогики. В данный момент школа начала свой 65-й учебный год в 

укомплектованном составе: в списках числится более 150 учащихся возрасте от 5 до 17 лет и 

15 педагогов, том числе 5 одаренных концертмейстеров. 

Отметим, государственная хореографическая школа качественно отличается от 

частных школ и любительских коллективов. Первое – профессиональными кадрами, 

ориентированными на подготовку будущих артистов балета, второе – программой обучения, 

включающей такие дисциплины, как классический и историко-бытовой танец, сценическую 

практику, характерный и дуэтный танец, историю балета, слушание музыки, фортепиано. 

Третье – сохранение канонов преподавания классической хореографии и внедрение 

инновационных технологий, которые позволяют соответствовать требованиям сегодняшнего 

дня. Многие представители педагогического состава – настоящие легенды 

хореографического искусства, они вывели своих учащихся на новый профессиональный 

уровень. Среди них можно назвать таких педагогов: Л.В. Мещерякова, И.Я. Писарева, 

И.М. Сытник, О.В. Чернецкая. 

Тенденцией развития исторического опыта Донецкой хореографической школы 

является тесная связь с Донецким театром оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко, т.к. 80%, 

балетной труппы театра – это выпускники хореографической школы. Своим 

профессиональным мастерством, основы которого были заложены еще в школе, они 

утверждают на сценических подмостках принципы классической хореографической 

педагогики. Их исполнительское искусство способствовало тому, что педагогическая 

система школы стала выходить на передовые позиции. Выпускники далеко известны по 

всему миру и пополняют труппы многих театров России, Европы и Америки. Наших 

учащихся принимают на обучение в Академию Русского балета имени А. Вагановой, в 

Московскую Государственную Академию Хореографии, Белорусскую государственную 

гимназию-колледж, в University of Dance (Швеция) и др. 

Специфика педагогики в хореографической школе состоит в том, что за вхождением 

учащегося в профессию необходим зоркий педагогический контроль, особенно на начальном 

этапе обучения, когда закладывается фундамент исполнительского мастерства и 

раскрываются особенности природы таланта артиста. На этом ответственном этапе личность 

педагога, его мастерство играют доминирующую роль. Безусловно, профессиональное 

владение педагогической методикой – всего только «инструмент», с помощью которого 

шлифуется природный дар учащегося. Педагог (и это тоже заложено в русской традиции 

балетной педагогики), в совершенстве владеющий методическим мастерством, с самых 

первых уроков привносит в процесс воспитания свое мироощущение и свой масштаб 

осмысления искусства хореографии. Эта черта отечественной балетной педагогики 
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способствует проявлению в танце не только чувства, но и мысли, возвышающей артиста и 

раздвигающей границы его личности. Именно этим отличается Донецкая балетная школа. 

В современной хореографической педагогике накоплен большой опыт подготовки 

артистов балета. При строгом следовании традициям и опыту русской классической 

хореографии школа всегда открыта к внедрениям инновационных технологий. Новшества 

воспринимаются преподавателями как синтез стандартных и современных методик 

преподавания для достижения поставленной цели: эффективного получения обучающимися 

знаний и умений для создания и реализации творческих проектов. 

Традиционные образовательные программы без внедрения новейших технологий 

сегодня уже не удовлетворяют потребности учителей в центрах дополнительного 

образования. Меняются мировые тренды, возникают новые танцевальные направления, а 

старые претерпевают изменения. Таким образом, эффективный образовательный процесс 

строится из совокупности традиционных (классических) и новаторских методов обучения. 

Инновационные методы заключаются в разработке новых авторских программ, 

использовании в процессе обучения элементов игры и импровизации, применении видео-

технологий и преимуществ электронного обучения. В результате внедрения современных 

методик обучения в учреждении повышается посещаемость детьми хореографических 

занятий, реализуются новые художественные проекты и формируются устойчивые 

коллективы. Использование компьютерных технологий в работе каждого преподавателя и 

концертмейстера школы, повышает положительную мотивацию учащихся к обучению, 

формирует активную жизненную позицию. На помощь преподавателям приходят 

инновационные технологии в хореографии, такие как фото и видео, электронное обучение и 

авторские программы нового поколения.  

За последние два года пандемии школа успешно освоила обучение в онлайн ресурсах, 

таких как ZOOM, SKYPE, VIBER. Уроки проходили дистанционно в режиме онлайн, через 

интернет-ресурсы передавались фото, видео материалы для самостоятельной работы. 

Педагоги проводили онлайн конференции и совещания, что дало возможность продолжить 

успешное обучение вне стен заведения. Благодаря информационно-компьютерным 

технологиям открываются возможности творческого и профессионального роста, повышения 

уровня образованности, новые перспективы. 

XXI век вносит свои коррективы в искусство балета, и заставляет шагать в ногу со 

временем. Инновационные процессы преобразования образования затронули все социальные 

институты, в том числе, и хореографические школы. В настоящее время Коммунальное 

учреждение дополнительного образования Хореографическая школа города Донецка – это 

усовершенствованное, модернизированное учебное заведение, имеющее огромный 

потенциал и возможности внести свой весомый вклад в воспитание и образование учащихся. 

Это развитие технологий и инновации в искусстве, в том числе и в преподавании. Стремясь 

усовершенствовать и повысить качественный уровень своей деятельности, педагоги школы 

находятся в постоянном поиске новых форм и методов работы, опираясь при этом на 

традиции русской школы классического танца. Хореографическая школа Донецка – это 

эталон новых методик и инновационных технологий, в которых сочетание традиций и 

новейшие исследованиях в хореографии несут нововведения, не забывая о традициях 

хореографии. 
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СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

СТЕПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

Вопрос сохранности контингента обучающихся всегда был очень важен. Особенно он 

обострился в связи с переходом на дистанционное обучение. Если раньше большой отток 

детей происходил в младших классах (сказывалась большая нагрузка на малышей), то сейчас 

наблюдается отчисление учащихся в старших классах. Это очень настораживает – в чем 

причина, когда уходят подготовленные учащиеся, почти выпускники? 

Наблюдается потеря интереса к занятиям. По моим наблюдениям, возможность не 

посещать школу приводит к уменьшению ответственности, нежеланию присутствовать на 

уроке. Теряется личный контакт между учащимся и преподавателем. Ведь можно схитрить, 

заменить выполнение заданий более интересными делами. Отсюда потеря интереса, 

особенно к групповым занятиям. Нужно пересматривать структуру проведения занятий, 

добавлять игровые формы, развивать активную поисковую деятельность для решения 

заданий, учитывать уровень развития детей. 

Здесь на первый план выходит профессионализм педагога. Преподаватель – это 

образец для ребенка, который может все в том виде творческой деятельности, который 

выбрал учащийся. Он может помочь учащемуся стать творческим человеком, достичь 

определенных высот. Кроме того, педагог – это воспитатель. Он должен учитывать интересы 

ребенка, быть доброжелательным. Обстановка на уроках всегда должна быть комфортной. 

Очень интересной может быть игра-знакомство, во время которой каждый расскажет 

немного о себе. 

Для набора учащихся в школу искусств проводится большая агитационная работа. У 

школы есть своя страница в социальных сетях, на которой сообщается о достижениях школы 

и отдельных учащихся, фотографии и видео о деятельности школы. Проводятся 

агитационные концерты, выставки работ художественного отделения. Очень красочным и 

ярким праздником является «Посвящение в первоклассники». Очень важным фактором 

заинтересованности учащихся является система поощрений за личные творческие 

достижения: грамоты, подарки, благодарственные письма. Нужно помнить о днях рождения 

и поздравлять ребят всем коллективом. 

Также главным залогом для сохранения контингента является связь с семьей, контакт 

с родителями. Нужно привлекать родителей к совместной организации выставок, концертов, 

конкурсов. Особое внимание нужно уделять семьям, где есть трудные жизненные ситуации. 

Никто лучше не знает характер своего ребенка, чем родитель. Члены семьи способны стать 

незаменимыми помощниками педагога. Часто родители приводят детей в школу искусств, 

чтобы их ребенок был занят. Очень важно объяснить родителям важность занятия какой-

либо творческой деятельностью, особенно обучению игре на музыкальном инструменте. 

Умению музицировать обучали своих детей русские и европейские аристократы. Для того, 

чтобы научиться играть, нужно быть дисциплинированным. Заниматься нужно постоянно, 

регулярно. Это часто вызывает протест у детей. Домашние занятия не должны становиться 

рутиной, не должен исчезнуть интерес. Занятия музыкой развивают моторику ребенка: 

нужно уметь попадать на «правильные» клавиши. Очень многие знаменитости в детстве 

занимались музыкой. Играющие и поющие люди лучше говорят и пишут. Часто для работы 

над музыкальной фразой используют предложения, слова, вопросы и восклицания, которые 

применяют в разговорной речи. Работая над формой произведения, учащийся прорабатывает 

каждую ее часть в отдельности и произведение в целом, что развивает умение 

систематизировать и метамышление в целом. Музыкальные занятия воспитывают волю, 

выдержку и артистизм. Чтобы выйти на сцену и сыграть музыкальное произведение, нужно 

уметь владеть собой. Музыка очень важна в воспитании ребенка, она меняет кругозор, 

восприятие мира. Музыка помогает мыслить, быть стойким, мужественным. Эти задачи 

должны быть понятны учащимся и родителям, только тогда возникнет творческий тандем 

«учащийся-родитель-педагог», что поможет преодолеть различные преграды на пути 
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достижения поставленной цели и вопрос сохранности контингента уже не будет так 

актуален. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА УЧАЩИХСЯ С БЛОКФЛЕЙТЫ  

НА САКСОФОН И КЛАРНЕТ 

Одно из важных мест среди учебных заведений дополнительного образования 

занимают детские музыкальные школы и школы искусств, которые вносят огромный вклад в 

дело эстетического воспитания, а также готовят учащихся к продолжению 

профессионального музыкального образования. Среди детей, играющих на различных 

музыкальных инструментах много будущих оркестрантов-духовиков. Особенности обучения 

игре на духовых инструментах заключается в том, что эти дети начинают заниматься 

позднее, чем на других инструментах. В связи с малым возрастом и физическими данными 

учащиеся не могут удержать саксофон или кларнет, не хватает растяжки пальцев, чтобы 

нажать на все клапаны. Требуются еще большие усилия на звукоизвлечение и опору 

дыхания. Усилий ребенка хватает на очень короткое время. Это влечет за собой трудно 

устранимые дефекты в постановке, звукоизвлечении, дыхании. Чтобы не было отставания у 

маленьких детей 5-6 лет в их музыкальном развитии, возникла необходимость найти и 

предоставить ребенку инструмент, доступный для него. Легкий по весу, удобный и 

несложный в обучении. Это и была блокфлейта. Ее аппликатура во многом идентична 

аппликатуре саксофона и кларнета. 

Блокфлейта – один из самых древнейших духовых инструментов, знакомых 

человечеству. Она нашла широкое применение в профессиональной музыке. А в наших 

музыкальных школах на ней начали обучать учащихся в 80х годах ХХ века. Она завоевала 

широкую популярность, как средство массового приобщения к музыке, а также как 

вспомогательного инструмента при переходе на другие духовые инструменты (флейту, 

кларнет, саксофон). Наибольшее распространение получила блокфлейта-сопрано благодаря 

небольшому размеру и относительной простоте игры, доступной для маленьких детей 5-6 

лет. После ознакомления с постановкой игры, дыханием, звукоизвлечением и аппликатурой 

блокфлейты, можно приступать к занятиям. Осваивать пальцовку постепенно. Вначале 

левую руку, играя различные упражнения для закрепления навыков игры, этюды с 

аккомпанементом, первые легкие детские песенки. Только потом осваивать правую руку, 

постепенно опускаясь к нижним нотам. Песенки и пьесы желательно давать попутно с 

упражнениями и этюдами, постепенно усложняя навыки игры. За время обучения на 

блокфлейте учащийся изучает ноты, играет со счетом, осваивает аппликатуру I и II октавы. 

Усложнять репертуар нужно постепенно, заставляя петь нотами, все то, что он играет. 

Совместно с учащимся музицировать на уроке, играя с ним в дуэте, что способствует 

развитию творческих способностей, ускоряет процесс обучения, прививает навыки игры в 

ансамбле. Учащимся рекомендуется больше принимать участия в различных школьных 

мероприятиях, конкурсах, расширяя свой кругозор и умение держаться на сцене.  

Исходя из опыта работы с учащимися, при переходе с блокфлейты на саксофон или 

кларнет было больше девочек. Они свободно играли на блокфлейте сольные пьесы, 

участвовали в различных ансамблях со скрипками, кларнетами, фортепиано, принимали 

участия в конкурсах. Но когда встал вопрос о переходе на другой инструмент, они выбирали 

саксофон, потому что аппликатура блокфлейты и саксофона совпадает. Но с постановкой 

есть различия: вес инструмента, способ удержания на большом пальце, звукоизвлечение.  

Саксофон – тростевой духовой инструмент, по принципу звукоизвлечения относится 

к семейству язычковых деревянных духовых музыкальных инструментов. С середины XIX 
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века саксофон успешно используется в духовом и симфоническом оркестрах. Кроме этого 

является одним из основных инструментов эстрадной и джазовой музыки. Он обладает 

полным и мощным звучанием, певучим тембром и большой технической подвижностью. В 

музыкальных школах чаще всего используются саксофоны сопрано, альт и тенор в 

зависимости от возраста учащегося и его физических данных. Постановка корпуса на 

саксофоне, как и на блокфлейте совпадает. Корпус нужно держать прямо, ноги на ширине 

плеч, локти слегка расставлены. При игре на саксофоне и блокфлейте есть много общего. 

Вдох производится ртом, через углы губ и посылается в область диафрагмы, однако объём 

вдыхаемого воздуха должен быть в два раза больше. При этом живот поднимается, а грудные 

и плечевые мышцы остаются на месте. Выдох-равномерный и интенсивный, чтобы ощущать 

напряжение мышц живота. Это называется игрой на опоре. От выдоха зависит качество 

звука, его тембровая окраска, устойчивость интонации. Конечно, есть трудности и в 

звукоизвлечении, когда основной опорой служат верхние зубы, а нижняя губа прикрывает 

нижние зубы. Нижняя челюсть расслаблена и слегка опущена вниз, а губы слегка растянуты 

в полуулыбке, не создавая излишнего напряжения, но и не допуская пропуска воздуха сквозь 

щель мундштука. Все эти тонкости и различия в постановке игры на саксофоне должны 

изучаться постепенно, используя очень много упражнений на длинных звуках, гамм в 

медленном темпе, упражнений на легато, добиваясь плавности перехода с ноты СИ первой 

октавы вниз до нижних нот, а потом, используя октавный клапан переходить к игре во 

второй октаве. Нижние ноты первой октавы правой рукой: фа, ми, ре и до не всегда берутся 

сразу. Для этого нужен больший объем воздуха, расслабление губных мышц. Играть нужно 

сначала на легато, а потом уже языком. А во второй октаве наоборот, нужно подтягивать 

губные мышцы, растягивая губы в полуулыбке, при более точной и твердой атаке языка. Она 

бывает твердой на слог «ту», мягкой на слог «ду» и вспомогательной, где недопустимо 

резкое начало звука. Постановка пальцев тоже отличается, они размещаются на основных 

клапанах в округлом положении. Запястья вместе с кистями образуют прямую линию. 

Нужно следить за постановкой кистей рук пальцев, чтобы они не заваливались близко к 

корпусу саксофона. Локти также должны быть подняты, а не прижаты, так как от правильной 

постановки будет зависеть техника и быстрота пальцев. Учащиеся, перешедшие с 

блокфлейты на саксофон, быстро освоили этот инструмент и показывали очень хорошие 

успехи в своих выступлениях на концертах школы, в филармонии, городских и 

международных конкурсах. Многие из них продолжили обучение в профессиональных 

средних и высших музыкальных учебных заведениях.  

Вторым инструментом, на который переходят учащиеся, после обучения на 

блокфлейте, является кларнет. По сравнению с саксофоном аппликатура кларнета отличается 

от блокфлейты. Первая и малая октавы не совпадают. Вторая октава совпадает с 

блокфлейтой. В связи с этим возникает больше трудностей при переходе с блокфлейты на 

кларнет. Так же на кларнете отличается звукоизвлечение. На саксофоне более свободная 

постановка губного аппарата, которая допускает расслабление губных мышц и надувание 

щек при исполнении нижних нот. А на кларнете должна быть более жесткая классическая 

постановка. Существует два отличных способа постановки мундштука на губах кларнетиста. 

Первый-это активное растягивание губ в стороны, глубоким их поджатием, энергичным 

давлением верхних зубов на срез мундштука, в результате трость зажимается в сильном 

прикусе. Этот способ характерен для старой немецкой кларнетовой школы, в эпоху расцвета 

кларнетов немецкой системы. Второй способ, принятый на вооружение современными 

кларнетистами, отличается тем, что губы слегка растягиваются в сторону углов рта, сохраняя 

естественное положение. Слегка подвернутая нижняя губа образует мускульную подушечку, 

на которой удобно лежит трость, а верхняя губа плотно прилегает к мундштуку. Верхние 

зубы лишь слегка опираются на срез мундштука, поэтому не испытывают напряженной 

хватки губ. Этот способ более прогрессивный, помогает кларнетистам избежать излишнего 

напряжения и утомления губ при игре. На практике мною используется второй, более 

свободный способ постановки игры.  
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Кларнет принадлежит к числу наиболее «певучих» духовых инструментов, его звук, 

обладая мягкостью, полнотой, яркостью и глубокой выразительностью способен выражать 

самые различные настроения в музыке. Поэтому работа над звуком должна вестись с 

преподавателем с самого начала обучения. Большое значение для овладения звуком имеет 

свободное владение исполнительским дыханием, умение учащегося производить полный, 

гибкий и равномерный выдох, уметь пользоваться различными видами атаки, динамикой, 

правильно интонировать. Переходя на кларнет, учащийся должен начинать с игры на 

мундштуке с тростью, потом только на верхнем колене, отрабатывая начало звука, применяя 

различные упражнения для языка на разных длительностях нот, при этом следить за губами, 

щеки не надувать, плечи при вдохе не поднимать, играть на опоре. Затем добавить нижнее 

колено с раструбом, уметь правильно держать его на большом пальце правой руки, возле 

основания ногтя. Следить, чтобы пальцы свободно накрывали клапана, не заваливая кисть и 

не прижимая ее к кларнету, иначе это будет мешать быстрому движению пальцев. 

Большое значение в обучении имеет качество инструмента, мундштука и трости. Если 

инструмент старый, подержанный, то очень трудно добиться хорошей настройки при игре с 

фортепиано и в ансамбле. Но не все учащиеся могут позволить себе новый инструмент. 

Конечно, мы работаем с тем, что имеем и стараемся проводить свои уроки интересно, 

разнообразно, увлекательно, играя с ними в дуэте, трио, ансамблях, чтобы у них не 

возникало разочарования в обучении. Потому что в дальнейшем эти учащиеся, избрав себе 

профессию музыканта-духовика, будут обязательно играть в духовых ансамблях, эстрадно-

джазовых и симфонических оркестрах.  

При переходе с блокфлейты на кларнет приходится сталкиваться с большими проблемами, 

чем при переходе на саксофон. Приходится изучать много методической литературы, 

сталкиваясь с возникающими трудностями в процессе обучения учащихся. Постоянно 

держать все под контролем, но без спешки, без суеты, обучая их правильной работе со 

звуком, дыханием, выработке технических навыков, читке с листа. Все это закладка и 

укрепление музыкального фундамента, который, в конце концов, даст возможность для 

следующего, качественного скачка в освоении инструмента, осознанного исполнения пьес 

любой сложности в различных стилях, будь то классика, эстрада или современная музыка. 

 

 
Горбунова Виктория Викторовна, 

Преподаватель – методист ГПОУ «Донецкий 

художественный колледж», г. Донецк 

 

ТВОРЧЕСКОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ В РИСУНКЕ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АКАДЕМИЗМА 

Важной задачей современного образования является воспитание образованного и 

квалифицированного специалиста, обладающего профессиональными компетенциями в 

определённой области. Наша область - это изобразительное искусство. То есть, изображение 

запечатлённого образа. Давайте вдумаемся в смысл этого выражения. Не фотографическое 

изображение объекта, а запечатлённый образ. Все люди разные, и по-своему реагируют на 

увиденное. В одной аудитории, изображая одну постановку, у всех она выглядит, немного, 

по-своему. Преподаватели знакомы с этим явлением. Особенно, это заметно в живописных 

работах. Цвет, колорит, гармоничное сочетание красок, мазки – всё определяет автора. В 

рисунке, чаще всего характер линий, наложения штрихов, моделировка формы выделяет 

одного автора от другого.  

Важно отметить, что знания о композиции, построении, законов перспективы, теории 

теней – базовые и фундаментальные для каждого профессионального художника. 

Дополнительные образовательные учреждения: художественные школы, студии, школы 

искусств, дают основные начальные базовые знания обучающимся по профильным 
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дисциплинам. Это очень важная и ответственная задача, которая ложится на плечи 

преподавателя. Конкретно, рассмотрим «Рисунок».  

В программе по «Рисунку» обучающиеся выполняют не только натурные постановки, 

но и рисуют по памяти, воображению, представлению, выполняют серии набросков на 

различные темы. Такое разнообразие заданий позволяет изучить теорию (в виде бесед и 

изучении учебной и методической литературы), на практике реализовать свои знания в 

практические умения и навыки при изображении натурных постановок. Натура - наилучший 

учитель. Главное быть внимательным наблюдателем и вдумчивым аналитиком, увиденного.  

Длительные учебные постановки тренируют глазомер, внимательность, умения 

анализировать и синтезировать. Чаще, художники - визуалы. Визуалы – это люди, у которых 

очень активна зрительно-ассоциативная функция мозга. То есть, эти люди «чувствуют 

глазами» и лучше воспринимают зрительные образы. И выполняя рисунки с натуры, часто 

приходится делать сквозное изображение, чтобы рисунок выглядел убедительно. 

Геометральный метод не утратил своего значения. 

Важно отметить, что в Академии художеств применялся рисунок по памяти, то есть, 

студенты выполняли по памяти аудиторное задание. Это очень полезные задания, 

активизирующие зрительную память и внимательность. Происходит развитие гибкого 

визуального мышления, оперирование художественными образами без натуры. Натура 

«балует» своим богатством и многообразием, что может привести к банальному 

срисовыванию. Например, для подготовки к экзаменам учат лекционный материал, чтобы 

уметь отвечать. Значит, для наилучшего понимания натурной постановки её полезно 

изобразить по памяти. Эти упражнения развивают самоконтроль, активизируют 

исследовательскую деятельность, помогают закрепить увиденную информацию. 

Чем больше обучающийся будет рисовать по памяти, тем увереннее будет выполнять 

задания по композиции. Научиться строить, штриховать можно, а вот композиционно 

организовать лист - сложно. Это целое сочинение, требующее знаний законов и правил 

композиции. Педагогу важно дать эти знания и убедиться в том, что обучающиеся их 

усвоили, посредством упражнений и композиционных поисков. Создание определённой 

ситуации в работе – залог кропотливого и вдумчивого труда.  

Можно заметить, что некоторые учащийся садятся в аудитории с одного ракурса, при 

определённом источнике света, развивая у себя шаблонность мышления. Не работают дома. 

Конечно, в школе задают много домашней работы и по другим предметам. Но если говорить 

о предпрофессиональном дополнительном образовании, то необходимо педагогу 

мотивировать учащегося. Иначе, учащемуся будет не интересно, и он может бросить 

обучение.  

Роль преподавателя очень важна. Знания форм и методов обучения дают возможность 

заинтересовать обучающихся. 

После окончания художественной школы, студии, обучающиеся хотят продолжить 

своё образование в СПО или ВПО.  

Если говорить об СПО, то художественный колледж даёт такую возможность. При 

поступлении сдаются вступительные экзамены. Среди них- «Рисунок». Это ведущая 

дисциплина. Без знания законов и правил сдать экзамен сложно. 

Но если абитуриент хорошо закончил дополнительное образовательное учреждение, у 

него есть шанс попробовать свои силы в конкурсном задании. Классическим конкурсом 

всегда было изображение натюрморта с определённого положения при конкретном 

освещении. Многие преподаватели готовят учащихся для поступления. Занимаются 

построением, моделированием и т.д. Это очень полезно, безусловно. Часто абитуриенты 

расстраиваются, когда излюбленный ракурс занят другим обучающимся. Это определённый 

стресс. Человеку трудно перестроиться. Вывод: рисовал часто с определённого положения. 

Нет навыка рисования по памяти. 

Таким образом, напрашивается предложение – включить в образовательный процесс 

рисование по памяти. 
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Например: предметы учебного натюрморта выставить вряд, включая драпировки и 

искусственное освещение. Освещение в рисунке очень важно, так как выявляет форму. 

Предложить обучающимся продумать и выполнить композицию из предложенных 

предметов. На отдельном листе выполнить 4 композиционных поиска из предложенных 

предметов. Пропорции, характер, фактуру предметов не изменять. Продумать ракурс 

изображения: сбоку, сверху, анфас. Продумать направление освещения и падающих теней. 

Выбрать наиболее удачный вариант композиции и выполнить основную работу. Соблюдать 

законы и правила рисунка. 

Такое задание можно включить в рабочую программу по рисунку на первом курсе и 

на Олимпиаде по «Рисунку». Так как данное задание позволит выявить знания, умения в 

композиции рисунка (то, на сколько обучающийся подготовлен), и конечно, покажет грамоту 

построения и тональное решение натюрморта, передачу пространства и среды. Такой подход 

создаст благоприятные условия для продуктивной и результативной подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области изобразительного искусства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГА 

На сегодняшний день преподаватель в музыкальной школе несет не только 

культурно-просветительскую, но и психологическую нагрузку. В процессе обучения на 

любом инструменте он одновременно является и педагогом, и воспитателем личности. Успех 

в реализации этих задач напрямую зависит от его интеллектуальной образованности, 

готовности к получению новой информации, умению применять свои знания согласно 

возрастным особенностям и способностям детей на практике. 

Проблема индивидуального подхода, выбора методов в обучающем процессе требует 

от педагога более обширных знаний в области познавательной психологии, музыкальной 

педагогики и т.д. 

Быстрый жизненный ритм, излишние нагрузки, компьютеризация во всех сферах 

деятельности не может не оказывать сильного эмоционального воздействия на 

формирование психики ребенка. Слабая концентрация внимание на протяжении длительного 

времени, высокая степень возбудимости обучающегося, обидчивая реакция на рекомендации 

педагога, вызывают проблемы в процессе обучения и требуют от преподавателя более 

гибкого и продуманного воздействия на восприятие ученика, а также терпения, 

уравновешенности и последовательности в действиях и поведении. 
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Большое значение имеет понимание того, что для достижения наиболее качественного 

результата в образовательном процессе необходимо учитывать и значение межличностных 

отношений с ребенком. Именно доверие в контакте с ним, основанные на обоюдной 

симпатии, позволит сделать этот процесс более направленным, контролируемым, а 

положительные эмоции, возникающие при таком творческом общении, будут влиять на 

общую мотивацию деятельности. На первых этапах обучения такие отношения следует 

выстраивать и с родителями учащегося. 

Форма в которой реализуются образовательные программы музыкальных школ и 

школ искусств является, по своей сути, уникальной. Она подразумевает, прежде всего, 

индивидуальный контакт между преподавателем и учеником. Передача знаний происходит в 

тесном творческом диалоге. Результат такого сотрудничества будет зависеть как от 

профессиональной составляющей объекта и субъекта, так и психологической совместимости 

между ними.  

Количество родителей, которые отдают своих детей в учреждения дополнительного 

образования не с целью освоения музыкального инструмента в профессиональном смысле, а 

из-за стремления заинтересовать их чем-то другим, чтобы не проводили много времени за 

компьютерными играми, по состоянию здоровья, которое не позволяет заниматься в 

спортивных секциях, а также с целью музыкальной терапии постоянно увеличивается. 

Возрастает количество детей с физическими ограничениями – это требует от преподавателей 

не только изменения учебных планов, но и дополнительных знаний в области физиологии и 

психологии. Занятия с такими учащимися предполагают новые педагогические подходы и 

постоянный творческий поиск. Решение таких задач просто немыслимо без развитого 

педагогического воображения. Алгоритм действий для улучшения эффективности учебно-

воспитательного процесса необходимо направить на преодоление недостатков, имеющихся у 

детей. Это – недостаток общего художественного воспитания, слабое развитие музыкального 

восприятия, мышления, памяти, ритма отсутствие исполнительского слуха, творческой 

инициативы и воссоздающего воображения у большинства учеников. 

Развитие творческого потенциала ученика – важная задача современной музыкальной 

педагогики. Способности – это индивидуальное психологическое свойство личности, 

которое реализует специальную физическую систему головного мозга и которая, в 

благоприятных условиях, определяет успешность, освоение и продуктивность выполнения. 

Развивая творческие способности, мы последовательно оказываем влияние на сложный и 

длительный процесс воспитания. Они развиваются на основе рационального мышления и 

фундаментальных знаний в определенной области, практического опыта, мотивации 

выбранной деятельности. Правильное определение преподавателем проблемных зон в 

развитии способностей, как возможностей в реализации дальнейшей практической 

деятельности, позволяет выбрать верный вектор действия. В этом и состоит первоочередная 

задача педагогики в данном вопросе. 

Творчество – сложный психологический процесс, который напрямую связан с 

характером, интересами, способностями индивидуальными особенностями личности 

человека. Под творческими способностями мы понимаем не то, что называется – знание, 

умение, навыки, а то, что может объяснить их быстрое приобретение, закрепление и 

использование на практике.  

Для творчества нужны волевые усилия, внешняя и внутренняя мотивация в 

преодолении трудностей. Творчество во многом опирается на эмоциональную сферу, на 

способность увлекаться. В творчестве проявляется разносторонность, гармоничное развитие 

личности человека. 

Для полноценного функционирования детского творчества в системе 

дополнительного образования организовываются различные мероприятия: исполнительские 

конкурсы и олимпиады, конкурсы по предметам теоретического цикла (сольфеджио, 

музыкальная литература), различные тематические концерты, городские и республиканские 

мероприятия. 



60 
 

В момент исполнения музыкального произведения ученик представляет свою 

сюжетную картину, которую рисует его воображения. Образная сфера здесь опирается на его 

внутренний мир, наполненный личными жизненными переживаниями. Детское творчество 

весьма субъективно и красочно в своих абстракциях. 

Важными факторами для развития творческих способностей являются: признание 

ребенка как личности и уважение к его мнению, диалог с ним как с равным и восприятие его 

таким, какой он есть, внимательное отношение к его творческой инициативе и одобрение 

каждой мысли, идеи. 

В каждом учащемся преподаватель должен увидеть творческий рост и потенциал, 

развивать его индивидуальность и креативность. Очень часто педагогу удается помочь детям 

понять себя, а родителям − своих детей. Преподаватель стремится предоставить учащемуся 

максимальную психологическую свободу, выбирать близкие ему образы и понятия, 

принимать самостоятельное решение. Именно такая свобода позволяет максимально 

развивать творческое мышление, воображения, фантазию и самостоятельность. 

Успех в развитии творческих способностей возможен при определенных условиях, 

которые благоприятно влияют на их формирование: 

1. Уверенность учащегося в своих возможностях, желание преодолеть определенные 

трудности. Учащийся должен понимать, что результат – не конец работы, а его начало. 

2. Создание творческой атмосферы в классе, в которой внешняя мотивация должна 

переходить во внутреннюю, а воссоздающее воображение вытесняться творческим. 

Творческие способности позволяют формировать собственное мнение, воспитывают в 

учащихся веру в свои силы, прививают культуру общения, благотворно влияют на 

коммуникабельность. 

Задача преподавателя − развитие творческих способностей у ребенка и начинать 

необходимо с полноценного воспитания навыков художественного восприятия содержания 

музыкального произведения. Чувственная познание художественного образа начинается с 

эмоциональной реакции на музыку. Педагог Эмиля Гилельса Берта Михайловна Рейнгбальд 

писала, что очень волнуется при составлении программ для своих студентов. Выбор 

произведения зависит от многих факторов: методическая оправданность, последовательная 

направленность, уровень сложности и. т.д. Выбирая обучающий репертуар, мы 

руководствуемся, главным образом, не технической подготовкой обучающегося к 

преодолению трудностей в произведении, но и степенью готовности исполнителя для 

полноценного понимания и решения тех задач, которые ставит перед ним композитор. 

«Не виртуозность наша конечная цель, а музыкант, который может подчинить свое 

техническое умение художественным целям» - И. Иоахим 

Очень важно, познавая музыкальное искусство, сохранить интерес, любовь и 

потребность к творчеству. Музыка − это особая психологическая культура мышления, чувств 

и движения. Она формирует человека, всесторонне развивает, воспитывает культуру и вкус, 

нравственно и духовно обогащает его. 

 

 
Гринь Светлана Владимировна, 

преподаватель КУДО «Школа искусств № 2 

г. Донецка», г.Донецк 

 

НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Каждый человек в своей профессиональной деятельности проходит несколько этапов. 

И у каждого из нас эти этапы индивидуальны и разнообразны по своему содержанию. Но, 

пожалуй, есть для всех одинаковый период жизни, когда происходит становление 

мастерства, формирование основных качеств, которые в будущем определят уровень 

профессионализма специалиста.  
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Речь идёт о молодых, начинающих преподавателях, которые окончили высшие 

учебные заведения или средние специализированные учреждения, и пришли работать в 

музыкальную школу или школу искусств. И как бы хорошо молодой специалист ни был 

подготовлен к работе, на практике он сталкивается с массой проблем как 

профессионального, так и психофизического и социально-психологического характера.  

Все люди различны между собой. Все отличаются друг от друга восприятием 

окружающего, а также формированием отношения к происходящим вокруг них событиям. 

Одни легко приспосабливаются к новым жизненным условиям, новому коллективу, у других 

же на это уходит довольно много времени. Но и тем, и другим необходим так называемый 

адаптационный период.  

Опыт моей педагогической работы – 29 лет. Из них – 18 лет в качестве заведующего 

фортепианным отделом и 8 лет – заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

Проблема адаптации молодого специалиста изучена недостаточно, поэтому, в данной 

работе изложены несколько тезисов и советов, базирующихся на личных наблюдениях.  

Существует несколько определений термина «Адаптация». Самый понятный и 

доступный из них: адаптация – это приспособление к окружающим условиям. Показателями 

адаптации в педагогическом коллективе являются: низкий уровень конфликтности, 

авторитет, уверенность в своих действиях, удовлетворённость, ответственность. 

Адаптационный период можно условно разделить на четыре этапа. 

Первый – это выход на работу, знакомство с требованиями к деятельности 

преподавателя, классного руководителя (при работе с коллективами), с уровнем 

ответственности за результаты своего труда.  

Второй – включение в педагогическую деятельность молодого специалиста, 

посещение его уроков заместителем директора учреждения по учебно-воспитательной 

работе, заведующим отделом или отделением. Основные проблемы на этом уровне 

адаптации начинающего педагога – верное заполнение документации, организация учебного 

процесса, использование в практической деятельности приобретённых во время обучения 

знаний, а также дидактического, наглядного и других материалов.  

В течение второго периода адаптации важно оказывать молодым специалистам 

поддержку в освоении практических и теоретических основ педагогической деятельности 

(подготовка, проведение, форма, анализ урока, основы его структуры; методики обучения и 

т.д.), а также в области освоения инновационных тенденций в современной музыкальной 

педагогике, психологии. Очень важна и помощь опытных коллег (педагогов-наставников), 

которые не только помогают в вопросах методики преподавания, специфики учебного 

процесса, но и знакомят с деятельностью учреждения, методического совета.  

Третий период – это, собственно, профессиональное становление и развитие молодого 

специалиста. Этап характеризуется пробными попытками участия в районных, городских 

мероприятиях, конкурсах как учащихся класса, так и самих преподавателей. Это даёт 

возможность начинающему педагогу определить свои конкурсные преимущества, увидеть 

недостатки своей педагогической деятельности. На этом же этапе преподаватель учится 

написанию и верному оформлению простых форм методической работы. Задача педагогов-

наставников – мотивировать молодых преподавателей к активизации вышесказанной 

деятельности путём поощрений, анализа проведённых форм работы, подсказок и 

профессиональных советов. А задача руководства учреждений дополнительного образования 

(музыкальных школ и школ искусств) – контроль деятельности начинающих педагогов, 

создание необходимых условий для активного участия молодого специалиста в различных 

мероприятиях.  

И, наконец, завершающий этап адаптации – анализ полученного опыта. На этом этапе 

очень важна роль заместителя директора учреждения по учебно-воспитательной работе, а 

именно: помощь в определении результатов деятельности молодого специалиста за 

прошедший период (педагогическая, исполнительская, культурно-просветительская 

деятельность, методическая работа); определение степени неуверенности, чувства 



62 
 

напряжения, тревоги у начинающего преподавателя; определение уровня владения знаниями 

и навыками, необходимыми в работе; оценка выполненной работы и её результатов, а также 

оценка удовлетворения педагогического коллектива достижениями молодого педагога.  

Именно этот период завершается аттестацией молодого специалиста.  

Несколько слов о взаимоотношениях молодого педагога с учащимися и их 

родителями. Этот факт, несомненно, является основным моментом нашей профессии. Вот 

некоторые советы, которые могут помочь преподавателю избежать тревожности и 

неуверенности: 

1. Приходить на работу немного раньше назначенного времени. И учащиеся, и их 

родители должны видеть преподавателя уже на рабочем месте, а не опаздывающим. 

2. Не доказывать превосходства над детьми. Нужно с ними дружить, но, в то же 

время, знать и выстраивать определённую дистанцию: преподаватель – обучающийся.  

3. Важную роль в формировании и развитии мотивации обучения играют структура и 

темпо-ритм урока. Индивидуальные занятия не подлежат жёсткому планированию, потому 

что сопряжены со множеством нюансов, которые могут возникнуть неожиданно. Готовность 

преподавателя мгновенно отреагировать, скорректировать свою линию поведения – этому 

необходимо научиться. Однако всё сказанное не означает, что урок не должен быть 

подготовлен. Нужно тщательно готовиться к каждому уроку. Необязательно писать 

конспекты, но продумывать, чем и как заниматься с тем или иным учащимся, необходимо. 

Целесообразно себя подстраховать информацией из какого-либо источника (книга, конспект, 

интернет-ресурс и т.д.). 

4. Урок должен проходить энергично. 

5. Распространённая проблема – отсутствие внимания учащегося на уроке. Поэтому, 

преподавателю нужно стараться увлечь ребёнка интересным содержанием работы, 

разнообразными её формами. Например, преподаватель пытается добиться от маленького 

исполнителя присутствия в его исполнении сильной доли. Можно предложить ему 

прочувствовать её в прыжке (момент ожидания), натянув «рогатку» (если это мальчик). Если 

ребёнок маленький, предложить нарисовать сильную долю в образе королевы, которой все 

кланяются, и т.д. В общем, вернуться в детство в хорошем понимании этого слова. Или, если 

музыкальный текст уже выучен, при работе над художественным образом обязательно 

использовать образное мышление ребёнка, заставлять его фантазировать не только словами, 

но и звуками. 

6. Стараться вести с учащимся диалог. 

7. Удерживаться от крика, и, тем более недопустимо, когда преподаватель в порыве 

бьёт учащегося по рукам. Т.е. в процессе обучения ни в коем случае не должно быть 

негативных эмоций! 

8. Обязательно необходимо заполнять дневник ребёнка, задавать и проверять 

домашнее задание, мотивируя процесс выполнения оцениванием. 

При работе с родителями у начинающего преподавателя могут возникнуть следующие 

трудности: высокий уровень неуверенности и тревоги, ожидание быстрого и лёгкого успеха 

своей деятельности, закрытость родителей от общения. В данной ситуации могут помочь 

советы опытных коллег, помощь психолога, изучение специальной литературы, избежание 

конфликтных ситуаций, привлечение родителей учащихся к совместной деятельности.  

Адаптация молодых специалистов в учреждениях дополнительного образования – 

процесс сложный и многогранный. Несомненно, должно быть, в первую очередь, желание 

самого педагога быстрее и безболезненней пройти этот путь, осмысленно регулировать свои 

самообразование и самоорганизацию. Мой опыт в данном вопросе подсказывает, что только 

в совместной работе начинающего и опытного педагога, администрации учреждения 

адаптационный период молодого преподавателя сокращается по временным рамкам и 

приносит положительные результаты в профессиональной деятельности, что служит на 

благо не только самого молодого специалиста, но и учреждения.  
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СТИЛИЗАЦИЯ НАРОДНО-ПЕСЕННЫХ ОБРАЗЦОВ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОНЕЦКОГО 

КОМПОЗИТОРА ВЛАДИМИРА СТЕЦЕНКО 

Как известно, под стилизацией понимают «преднамеренное воссоздание типичных 

черт какого-либо стиля композитором иной эпохи, национальной принадлежности или 

творческой ориентации» [6]. Спектр её проявления весьма широк: использование элементов 

музыкального фольклора, монограммы-посвящения коллегам-музыкантам, характерные 

мелодические обороты той или иной эпохи, композиторского стиля, фактурные 

заимствования. Понятие стилизации применимо также к архитектуре, графике, дизайну, 

литературе. 

Наиболее насыщено приёмами стилизации творчество композиторов ХХ века, где 

порой эти приёмы выступают как частные случаи полистилистики (как это проявлялось в 

творческом процессе А. Шнитке). Смежные, близкие стилизации явления – аллюзии, 

заимствования, цитирования, коллажирования. При использовании этих методов 

композиторы преследуют различные цели: сатирический замысел, возможно, с 

карикатурным оттенком – как в «Ревизской сказке» А. Шнитке; памятные портретирования-
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посвящения, в том числе с монограммами – как у Р. Шумана в пьесах «Шопен» и 

«Паганини» из «Карнавала» или у современного композитора В. Рунчака «Портреты 

композиторов»; в целях романтизации, поэтизации, в виде исторической реминисценции – 

как у М. Равеля в балете «Аделаида, или Язык цветов» с подражанием шубертовским 

вальсам, а также в балете И. Стравинского «Поцелуй феи» на музыку Чайковского. 

Последние образцы относятся к знаковым эпохальным стилевым проявлениям – как 

неоромантические тенденции в музыке ХХ века. При внимательном рассмотрении заметим, 

что принцип ассоциативности пронизывает многие области творчества, в том числе 

музыкального.  

Определяя теоретические аспекты стилизации, её сущность, неизбежно подходим к 

теории стиля в целом, который понимается в широком и в более узком смысле. В первом 

случае это совокупность «основных идейно-художественных особенностей, отличительных 

черт, проявляющихся в творчестве композитора», во втором – «приём, способ работы» [4]. 

Явление стилизации фольклора встречается гораздо реже, чем обработки различных уровней 

– от гармонизации до фольклорной импровизации – и представляет отдельную область. Её 

главные отличия – сочинение на народные слова (или максимально приближенные к ним) и, 

разумеется, воплощение элементов музыкального лексики народной музыки. Раскрытию 

понятия этого явления посвящены отдельные статьи и обширные исследования. 

По преимуществу, это исследования молодых авторов, осуществлённые в последние 

годы. Из самой формулировки тем очевидно, насколько множественны и многообразны 

воплощения и переработки фольклорного материала в композиторском творчестве. Похоже, 

что процесс этот не угасает со временем, а, напротив, в конце ХХ-начале ХХI веков 

становится более актуальным, не оставаясь лишь в научно-исследовательских рамках. 

Показательно, что эта тенденция заметна и в сфере профессионального обучения 

молодёжи. Специализация в учебных заведениях среднего звена с акцентом на изучение и 

практическое освоение фольклора тому подтверждение, – ведь речь идёт не только о 

профессиональных знаниях и навыках, о формировании исполнительского мастерства, но и о 

воспитательной, духовно-исторической составляющей, о формировании граждан на 

патриотической основе, где песенная культура всегда занимала одно из ведущих мест. Как 

здесь не вспомнить блестящую плеяду русских композиторов-классиков «золотого века», 

создателей русской композиторской школы, неразрывно связанных с народно-

национальными истоками. 

В творчестве современных донецких композиторов вокально-хоровые жанры в целом 

и обработки народной песни, в частности, занимают значительное место. Эта сфера, как и 

вообще истоки композиторской школы донецкого региона, находится на пересечении 

российских и украинских культурных традиций в силу его географического положения, 

многовековых историко-культурных процессов и этнического состава населения Донбасса. 

Донецкая организация Союза композиторов во 2-й половине ХХ века превратилась в одну из 

ведущих на Украине. В неё входили Самуил Ратнер, Альберт Водовозов, Евгений Милка, 

Михаил Шух, Александр Рудянский, и ныне здравствующие Александр Некрасов, Владимир 

Стеценко; также являлись её членами Михаил Лаврушко, Сергей Мамонов, Алексей 

Скрыпник, Анатолий Шух. За более чем полвека творческое содружество прошло 

плодотворный путь, пополняясь новыми молодыми талантами, расширяя круг поисков в 

области жанровых и стилистических решений, методов мышления, музыкальной лексики, 

композиции и драматургии. 

Углубившись в природу вокально-хоровой сферы в палитре славянской национальной 

культуры, напомним, что она всегда занимала особое место не просто как основной 

массовый жанр, но и как символ соборности. Профессиональное отечественное творчество, 

уходя корнями в эпоху Киевской Руси и Великого Новгорода, связано с ранними образцами 

культового пения и нотной записи – с крюковой и знаменной нотацией.  

Опираясь на более поздние величественные образцы народной, церковной и светской 

музыки, представленной в наследии классиков, мастера донецкой школы продолжают 



65 
 

разработку как крупной формы (оратории, кантаты, мессы, реквиема), так и миниатюры, в 

том числе, цикла хоровых миниатюр. 

При всём разнообразии жанров, форм, приёмов и методов творческих решений для 

многих из этих мастеров сложилась своя «ниша», своя отличительная, во многом 

новаторская модель в области вокально-хоровой музыки. Так, для А. Некрасова – это 

фольклорная импровизация, для М. Шуха – полотна на духовную тематику 

преимущественно католического направления, для А. Рудянского – тонкая лирика 

пасторального либо романсового склада, для М. Лаврушко – синтез симфонического метода 

с кантатой а сареllа. 

Владимир Иванович Стеценко известен в большей мере как автор хоровых и сольных 

вокальных сочинений. Среди плеяды донецких композиторов, работающих в области 

хорового творчества, Владимира Стеценко отличает особая приверженность к духовной 

тематике. При создании своих композиций а сареllа для 4-хголосного смешанного хора 

композитор опирается на тексты Псалтыри, своеобразно сочетая знаменный распев позднего 

Средневековья, русскую хоровую традицию конца ХVIII - начала ХIХ веков (М. 

Березовского, А. Веделя) с имитационной полифонией западноевропейского склада, в 

результате чего тематизм наполняется развитой, гибкой мелодикой. 

С другой стороны, он предлагает оригинальные решения при обращении к народно 

песенному материалу. У него есть свой отличительный жанр, не имеющий явных аналогов у 

других выше перечисленных мастеров – стилизованные хоровые и сольные вокальные 

образцы украинских и русских песен на народные слова и на авторские тексты в стиле 

народных. Среди них стилизации украинских песен для смешанного и женского хора на 

подлинные народные слова: «Ой, на гору козак воду носить», «О, милий мiй, молю тебе», 

«Калино-малино», «Стоiть явiр», «На долинi дуб, дуб», «Веснянка», «Попiд терном 

стежечка» и другие. Стилизации русских песен подразделяются несколько иначе: для голоса 

с оркестром – «А на сердце непокой» на слова Инны Гофф, и для голоса с фортепиано – 

«Иванушка» на слова Вадима Семернина, «Что же я наделала» на слова Феликса Лаубе. 

Сами словесные тексты этих песен также можно рассматривать как примеры стилизации.  

Особое место занимает в хоровой и вокальной лирике Владимира Стеценко женская 

тематика, причём именно в том ракурсе, какой свойствен народным лирическим образцам, 

пронзительно и достоверно повествующих о женской доле во всём её и величии, и 

страдании, и в безграничной преданности и Любви. Один из образцов для женского состава – 

хор «Ой, на гору козак воду носить» (до минор) а сареllа внешне представляет собой, 

казалось бы, жанровую сценку со словами от автора и прямой речью девушки: «Ой, на гору 

козак воду носить, дiвчинонька козаченька просить…». Но это начальное предложение 

фактически единственное, рисующее внешний контур событий, воплощающее объективное 

начало, выполняющее повествовательную функцию. Всё дальнейшее изложение и развитие – 

область субъективного, открытой экспрессии: «Козаченьку, мiй соболю, вiзьми мене з 

собою…». При этом девушка то обращается к возлюбленному, то ведёт внутренний монолог, 

переживая заново драматическую историю своей любви. В этом хоре единственная тема (это 

монотематическое сочинение), – её вариационная разработка приближается к типу вариаций 

на сопрано остинато, в которых преобладает фактурное варьирование, достаточно 

изобретательно и мастерски выполненное.  

Обращаясь к стилизации русской песенности на примере песни «Иванушка» для 

голоса с фортепиано, следует отметить, что её лексика довольно современна и соответствует 

ХIХ – началу ХХ столетия. Ещё одна аллюзия напрашивается в виде русского романса 

«золотого века» и, особенно, массовой лирической песни середины ХХ века, а также 

эстрадных песен той же эпохи. Кроме того, просматривается некое сходство с песенной 

лирикой Евгения Мартынова 60-х гг., в частности, с популярной песней «Алёнушка». С 

русской песней связи в данном случае более опосредованные, чем в предыдущем примере, да 

и фортепианное сопровождение не способствует прямым аналогиям с аутентичными 

фольклорными образцами. Песню «Иванушка» (2015) предположительно можно 
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рассматривать как ответ через десятилетия на песню «Алёнушка», хотя сюжетная канва их 

словесных текстов никак не связана. «Иванушка» воссоздаёт образы русской сказки об 

Алёнушке и её братце Иванушке, покоряя своей теплотой и искренностью. Традиционное 

куплетное строение с делением на запев и припев с кульминацией в последнем также 

говорит в пользу эстрадных образцов. Достаточно вспомнить, что в 60-х годах прошлого 

столетия, на гребне «новой фольклорной волны» появилась целая плеяда молодых 

композиторов, создающих в серьёзных академических жанрах очень яркие сочинения: 

«Русская тетрадь» Гаврилина, «Озорные частушки» и «Деревенская плакальщица» Щедрина, 

«Деревянная Русь» Свиридова и другие. Возможно ли рассматривать «Иванушку» как 

своеобразную ретроспекцию тех творческих опытов? Аккордово-гармоническую сферу этого 

сочинения можно рассматривать как приоритетную в раскрытии замысла, основная 

выразительная функция принадлежит, безусловно, септаккордам, – преимущественно 

альтерированным. В то же время минорный лад, придающий щемящий оттенок, 

полутоновые интонации в припеве как отголосок плача неизбежно вызывают ассоциации с 

народной песенностью. 

Эти образцы, при всём их различии, отмечены общностью метода Стеценко, который 

достигает метроритмической пластичности и естественности, интуитивно следуя за 

словесным текстом. Относясь к категории композиторов-мелодистов, он безошибочно 

находит музыкальный аналог слову, обладает прекрасным чувством формы и кульминации, 

мастерски владеет различными видами хоровой фактуры. Ему удаётся одинаково успешно 

погружаться в стихию русской и украинской народной песенности, не прибегая к методам 

цитирования, коллажирования, намечая оригинальные пути решения проблемы «композитор 

и фольклор». 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СФЕРЫ 

КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ГПОУ «ДХК») 

Современное образование в области культуры и искусства имеет характерные отличия 

от системы образования других видов, скажем, экономического или филологического. 

Прежде всего, необходимо отметить «сложившуюся систему художественного образования» 

[3], которая предполагает следующие этапы: дополнительное образование (художественная 

или музыкальная школы, школа искусств), профессиональное образование (художественный 

колледж, музыкальный и т.п.), высшее образование (художественный институт, академия, 

консерватория и т.п.). В Республике сохраняется и развивается система непрерывного 
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образования в сфере культуры и искусства. В ведении Министерства культуры Донецкой 

Народной Республики успешно функционируют ОУ всех уровней:  

- дополнительное образование представлено 49 образовательными организациями; 

- среднее профессиональное образование - это 4 образовательных учреждения (ГПОУ 

«Донецкий художественный колледж», ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств», 

ГПОУ «Донецкий музыкальный колледж им. С.С. Прокофьева», ГПОУ «Шахтёрский 

техникум кино и телевидения им. А.А. Ханжонкова»); 

- высшее образование в Республике представлено ГОО ВПО «Донецкая 

государственная музыкальная академия имени С.С. Прокофьева»; 

Также в Донецкой Народной Республике успешно функционирует система 

повышения квалификации педагогов в области культуры и искусства, представленная ГБУ 

ДПО «Республиканский учебно-методический центр повышения квалификации». 

Такая система позволяет поддерживать непрерывность образования, обеспечивая 

высокую степень профессиональной подготовки педагогических работников.  

Изучив опыт Российской Федерации по организации структуры образования в 

области культуры и искусства, а именно «Стратегию государственной культурной политики 

на период до 2030 г.» мы видим аналогично выстроенную трехступенчатую структуру 

образования, более того, принят ряд мер по сохранению многоуровневого образования и 

поддержании высокого уровня подготовки педагогических кадров [2].  

Таким образом, республиканская структура образования в области культуры является 

оптимальной.   

В ГПОУ «Донецкий художественный колледж» сложившиеся традиции организации 

учебно-методической работы за практически 45 лет существования ОУ позволяют 

осуществлять подготовку конкурентно-способного специалиста в области живописи и 

дизайна, сохранять и развивать научно-педагогический кадровый потенциал, поддерживать 

систему образования в области художественного творчества. 

Методическая работа, безусловно, является важным структурным звеном 

организации, как образовательного процесса, так и повышения методической культуры 

педагогического коллектива, их профессионального и личностного роста, внедрения новых 

образовательных технологий и распространения высокоперспективного педагогического 

опыта. В ГПОУ «Донецкий художественный колледж» разработаны основные принципы, 

структурно-логические направления, современные формы и методы организации и ведения 

методической работы. 

Сегодня невозможно внедрить единую для всех модель оптимальной системы 

методической работы в ОУ СПО. В образовательных стандартах СПО по специальностям 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 54.02.05 Живопись (по видам) сформулирован принцип 

вариативности, который дает возможность конструировать процесс обучения по 

оптимальным моделям для конкретного ОУ, учитывая потребности рынка труда и 

работодателей, детализировать, конкретизировать итоговые результаты обучения в виде 

общих и профессиональных компетенций, умений, знаний, практических навыков, 

приобретаемых обучающимися [1]. 

В российской педагогической энциклопедии методическая работа раскрыта как 

деятельность по разработке наиболее целесообразных образовательных методов, приемов 

обучения и воспитания обучающихся; совершенствованию уровня профессиональной 

компетентности педагога в организации образовательного процесса; обмену передовым 

опытом между участниками [5]. В словаре-справочнике по педагогике учебного процесса, 

выявлению и распространению современного педагогического опыта под редакцией 

П.И. Пидкасистого учебно-методическая работа рассматривается как особенная структурно-

организационная модель в образовательном учреждении [6].   

Исходя из задач, которые решают коллеги-педагоги, руководствуясь 

вышеперечисленными формулировками, методическую работу в системе среднего 

профессионального образования можно рассматривать как единую систему комплексных, 
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взаимосвязанных мероприятий, эффективных действий, основанных на классическом и 

современном педагогическом опыте, имеющую цель повышения качества образования, 

направленную на: совершенствование, актуализацию профессионального образования на 

основе государственных образовательных стандартов по специальностям 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) и 54.02.05 Живопись (по видам);  системное обеспечение процесса 

образования актуальной учебно-методической документацией; совершенствование 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся; внедрение в образовательный процесс 

современных принципов, форм обучения и контроля, ориентированных на подготовку 

конкурентоспособных специалистов в области академической живописи и современного 

дизайна.  

При планировании и организации методической работы большое значение имеет 

кадровый состав. В ГПОУ «Донецкий художественный колледж» образовательный процесс 

осуществляют педагоги с высшим образованием, который соответствует профилю 

преподаваемой дисциплины. Преподаватели ГПОУ «Донецкий художественный колледж» 

получают дополнительное образование (соответствующего профиля) по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.  

Количественный и качественный анализ кадрового состава ГПОУ «Донецкий 

художественный колледж» представлен в диаграмме: 

 
Преподаватели ГПОУ «Донецкий художественный колледж» получили высшее 

профессиональное образование в ведущих центрах художественного образования, а именно: 

ФГБ ОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 

академия имени А.Л. Штиглица», ФГБ ОУ ВО «Санкт-Петербургская академия художеств 

имени Ильи Репина», ФГБ ОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», ФГ АО ВПО «Южный федеральный университет», ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», ГОУ ВПО «Донбасская академия строительства и 

архитектуры» и в других ОУ. 

Все это свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки 

преподавателей колледжа, что в свою очередь позволяет, успешно интегрируя 

профессиональный опыт ведущих школ в области академической живописи, дизайна, 

культуры и искусства, внедрять передовые технологии в образовательный процесс колледжа 

для подготовки конкурентоспособных специалистов по специальностям 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), 54.02.05 Живопись (по видам). 

Методическая работа в колледже планируется на учебный год, исходя из целей и 

задач, определенных в комплексном плане.  

Мероприятия, запланированные в рамках методической работы, находят свое 

отражение через коллективную и самостоятельную методическую работу преподавателей. К 

коллективным формам методической деятельности относится деятельность педагогического, 

методического и административного советов, цикловых комиссий, проведение конкурсов 

профессионального мастерства, семинаров-практикумов, выставок и т.д. Самостоятельная 

методическая работа ориентирована на самообразование и самосовершенствование 

преподавателя. Виды самостоятельной работы: изучение, обобщение, анализ информации по 

актуальным проблемам образования и методической теме, над которой работает 
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преподаватель; участие в коллективных формах работы; взаимопосещение занятий, 

проведение мероприятий различных типов, открытые занятия, мастер-классы. Коллективные 

формы работы, кроме профессионального развития, являются площадкой для обмена 

современным, актуальным педагогическим опытом. 

В колледже ведется работа по наставнической деятельности. Молодые педагоги для 

успешного вхождения в профессию закрепляются за опытными преподавателями высшей 

квалификационной категории. 

В ГПОУ «Донецкий художественный колледж» проходят мероприятия различных 

уровней, в том числе республиканского значения: научно-практическая конференция по 

вопросам художественного образования; олимпиада по академическому рисунку, творческие 

конкурсы. Организатором республиканских мероприятий является Министерство культуры 

Донецкой Народной Республики. 

Проводимые мероприятия позволяют привлечь широкий круг образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства, развивать научный потенциал педагогических 

кадров, выстраивать профессиональный диалог и поддерживать непрерывность 

трехуровневой системы художественного образования.  

ГПОУ «Донецкий художественный колледж» тесно сотрудничает с ГБУ ДПО 

«Республиканский центр повышения квалификации». Преподаватели проводят очные и 

онлайн-занятия в форме лекций, мастер-классов, семинаров, практикумов и др. для 

преподавателей художественных дополнительного предпрофессионального образования в 

рамках повышения квалификации и методических мероприятий. 

В заключении необходимо отметить, что учебно-методическая работа, по нашему 

мнению, должна функционировать как целостная система, отражающая процесс постоянного 

совершенствования современного образования и профессионального мастерства 

преподавателей. 
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В статье рассматриваются необходимые условия и формы реализации 

профориентационной работы с потенциальными абитуриентами учреждения среднего 

профессионального образования, а также описана существующая профориентационная 

работа со студентами колледжа для формирования перспективы продолжения высшего 

профессионального образования на базе подготовки СПО.  

Одной из основополагающих задач в профессиональной подготовке специалиста 

является формирование активной развивающейся личности, стремящейся к познанию мира и 

себя в этом мире через призму выбранной специальности. То есть формирование 

компетентно-ориентированного специалиста. Компетентный - это грамотный, 

высококвалифицированный, востребованный специалист, широко смотрящий на 

актуальность и проблематику профессиональных задач, с которыми он сталкивается.  

Для решения этой задачи требуется соблюдение определённых условий и знаний, 

применяемых преподавателями на практике, в течении всего периода обучения. Целевым 

ориентиром выступает развитие студентов, затрагивающее такие структурные аспекты 

личности как опыт и профессиональные навыки, накопленные знания, цели, ценности.  

В своей практической деятельности преподаватель может ориентироваться на 

следующие аспекты профессионального роста студента:  

1. Развитие интеллектуальных возможностей студентов – самостоятельности 

мышления, скорости усвоения учебного материала, умения вникнуть в суть изучаемого 

вопроса; 

2. Знание основных методов проектирования и умение применять данные навыки при 

решении учебных проектных задач; 

3. Развитие творческого потенциала – способности находить актуальные проблемы в 

области проектирования; умение применять системный подход при решении учебных задач; 

4. Наличие коммуникативных навыков при подаче материала; оригинальности, 

структуризации мыслей в основных положениях и выводах при изложении; 

5. Развитие профессиональных компетенций – умение максимально эффективно 

применить полученные профессиональные знания, умения и навыки. 

Одним из важнейших аспектов профориентационной работы со студентами являются 

встречи-беседы, цель которых – поддержание хорошего имиджа среднего 

профессионального учреждения – колледжа среди потенциальных абитуриентов, учащихся 

средних и старших классов школы и их знакомых. Благодаря такой форме активности 

преподавателей через очные и интерактивные формы коммуникации получается наиболее 

эффективно привлечь внимание поступающих. 

Весомым преимуществом для поступивших в колледж является возможность более 

углублённого ознакомления со специальностью, и перспективы дальнейшего расширения 

узкоспециализированных знаний на базе среднего профессионального образования. По мере 

приобретения профессиональной квалификации у студента появляется вариант продолжить 

обучение в структуре высшего профессионального образования по выбранному профилю 

подготовки.  

До момента поступления в колледж и на протяжении всего обучения студент 

проходит такие стадии приобретения профессиональных знаний и навыков: 

1. Посещение потенциальными абитуриентами открытых практических встреч 

профориентационного проекта «Навстречу абитуриенту», проводимых преподавателями 

колледжа мастер-классов с целью повышения навыков рисунка и живописи, необходимых 

для сдачи вступительного творческого конкурса;  

- посещение потенциальными абитуриентами лекционной и практической 

«Творческой школы» на базе ГПОУ «Донецкий художественный колледж», проводимой для 

обучающихся учреждений дополнительного образования в возрасте 14-17 лет; 

- посещение дня открытых дверей и консультаций для школьников – потенциальных 

абитуриентов и их родителей;   
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2. Студент осваивает общеобразовательные дисциплины – преподаватели данных 

дисциплин дают студентам I курса задания, связанные с их будущей профессией (например, 

дизайн-проектирование, средства исполнительского мастерства, макетирование); 

3. Начало формирования компетентно-ориентированного подхода специалиста. На 

этом этапе вводится общепрофессиональный цикл дисциплин и курсовые работы. В 

сознании студента начинается тесное знакомство со своей будущей специальностью. 

4. Выполнение выпускной квалификационной дипломной работы [1]. 

Весомой частью образовательной программы помимо аудиторной работы является 

практика студентов: учебная, производственная и преддипломная. Именно на практике 

студенты, имея багаж теоретических знаний, приобретают практические умения и навыки, 

овладевают основами профессии, знакомятся с деятельностью предприятий и организаций. 

Приобретенные в ходе прохождения практики знания, умения и навыки, а также 

рабочие материалы студентов должны составить основу для последующей учебной работы, 

для дальнейшего осознанного и углубленного изучения профессиональных дисциплин, а 

также при выполнении курсовых работ, научно-исследовательской работы и выпускной 

квалификационной работы.  

За время обучения в структуре среднего профессионального образования студент 

должен научиться самостоятельно получать необходимые знания, производить активную 

умственную деятельность, как по заданию преподавателя, так и по собственной инициативе 

[2]. Самостоятельная работа студентов – это творческая работа самого студента (подготовка 

к практическим занятиям, создание рефератов, курсовых и дипломных работ, участие в 

конференциях, конкурсах, семинарах, выставках и т.д.). 

Полученные знания и навыки в ходе обучения в среднем профессиональном 

учреждении способствуют более обоснованному выбору специализации студентом [3].  

Особую значимость в реализации профессионального потенциала и выборе 

дальнейшего развития студентов, как квалифицированных специалистов, является 

осуществление преподавателями и студентами очной профориентационной работы. 

Среди перспективных направлений работы по профессиональной ориентации 

абитуриентов и студентов следует выделить:  

1. Посещение мастерских и студий по профилю специализации; 

2. Знакомство со специалистами в области живописи и дизайна; 

3. Привлечение к профориентационной работе выпускников, которые проводят 

встречи с целью обмена опыта применения практических навыков в реализации 

профессиональной деятельности; 

4. Совместное участие преподавателей и студентов в организации и проведении дня 

открытых дверей для абитуриентов, с последующей демонстрацией учебных курсовых и 

дипломных работ, участий в выставках и конкурсах; 

5. В рамках профориентационного проекта «Навстречу абитуриенту-2022» к 

проведению мастер-классов по рисунку и живописи приглашаются начинающие 

преподаватели – студенты 4 курса колледжа, проходящие педагогическую практику, быть 

ассистентами своих опытных педагогов-наставников; 

6. Ежегодное участие студентов и преподавателей в совместной выставке учебно-

творческих работ «Грани таланта», где отражается процесс профессионального становления 

художника и дизайнера в Донецком художественном колледже; 

7. Посещение студентами старших курсов колледжа дня открытых дверей в учебных 

заведениях высшего профессионального образования по аналогичному направлению 

подготовки (например, кафедра дизайна и art-менеджмента, экономического факультета 

ДонНУ; кафедра архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды, 

архитектурного факультета, ДонНАСА). 

За время прохождения учебного процесса у выпускников необходимо сформировать 

адекватную оценку своих профессиональных возможностей, видение возможностей 

реализации творческого потенциала и применения теоретических знаний на практике. Это 
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возможно при соблюдении преподавателями определённых аспектов для профессионального 

роста студента и его дальнейшего обучения. 

Эффективная деятельность профориентационной работы со студентами является 

значимым фактором, способствующим формированию имиджа и укреплению социально-

значимой позиции образовательного учреждения в регионе, повышению 

конкурентоспособности выпускника и понимание им возможностей реализации и 

дальнейшего развития полученных профессиональных навыков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХОВОГО КОНТРОЛЯ И РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО 

В процессе обучения игре на фортепиано, как итог приобретённых знаний и умений, 

обучающиеся обязаны исполнить выученные произведения перед аудиторией. Учебная 

программа в музыкальных школах и школах искусств построена таким образом, что все 

школьники обязательно выступают в академических концертах, переводных и выпускных 

экзаменах. Наиболее активные ученики с удовольствием принимают участие в жизни школы, 

выступая в тематических концертах, на родительских собраниях, в концертах в детских 

садах и общеобразовательных школах, а самые одарённые – становятся участниками 

музыкальных фестивалей и городских, республиканских, международных конкурсов. 

Преподавателю, воспитывая ученика, необходимо обучить юного пианиста не только 

техническим приёмам и развить у ребёнка способность передавать образ, эмоциональное 

состояние в исполняемых произведениях, но и создать условия для активной 

исполнительской практики. Важно, чтобы даже самое не сложное произведение начинающий 

музыкант смог исполнить искренне, с желанием и не остался равнодушным, в исполнении 

исключается любая формальность. 

Для успешных занятий и выступлений очень важен правильно развитый музыкальный 

слух, который способен направлять внимание ученика и контролировать его действия. 

Музыка – это мир звуков и звуковых образов, поэтому для грамотного исполнения 

необходимо находить такие музыкальные краски, которые максимально смогли бы раскрыть 

содержание произведения. В каждом произведении есть художественное начало, которое нас 

информирует о настроении, эмоциональном состоянии, характере. С первых уроков и на 

протяжении всего обучения следует вводить ребёнка в мир образов, создавая ситуацию, в 

которой он смог бы пережить соответствующие чувства и эмоции. Хорошо, если ребёнок 

сможет вспомнить конкретное событие. Если личного опыта не достаточно поможет рассказ 

преподавателя, подобранное к нужному настроению сказка, стихотворение, отрывок из 

литературного произведения, иллюстрация или репродукция картины, просмотренный 

мультфильм или фильм. Обсуждение с преподавателем полученных впечатлений обогатит 

духовный мир ребёнка, наполнит его образами, заставит переживать, представлять, 
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размышлять. Это и послужит отправной точкой к развитию и воспитанию музыкального 

мышления.  

Слуховой контроль обязателен на всех этапах работы. Овладевая нотным текстом, 

надо стремиться научить ребёнка не только правильно видеть, но и слышать нотные знаки и 

только потом их воспроизводить. Такая взаимосвязь поможет избежать многих текстовых 

ошибок, особенно, если нотная графика осознаётся учеником в комплексе: высота и 

метроритмическое единство, аппликатурные и штриховые особенности, динамическое и 

темповое значение. 

Любой исполнительский приём постоянно должен контролироваться слухом. Уже на 

первых уроках надо объяснить ребёнку особое свойство фортепианного звука – его угасание, 

научить вслушиваться в регистровую и тембровую окраску звуков и в дальнейшем 

использовать эти свойства в звуковой палитре. Чем точнее обучающийся сможет услышать 

многослойность фактуры произведения, тем ярче и красочнее будет художественное 

воплощение. Такой подход необходим в изучении как простейших пьес начального этапа 

обучения с выразительной мелодией на фоне протяжной квинты, так и в более сложных 

произведениях с насыщенной фактурой, с явно выраженным четырёхголосием. Работая над 

одноголосной мелодией, следует объяснить ребёнку, что в ней нужно услышать мотивы, 

сравнив их с музыкальными словами, фразами, предложениями. Звуки не звучат статично. 

Обычно мелодию начинаем спокойно, постепенно развиваем, доводя до смысловой 

кульминационной вершины, а затем затихаем, подобно человеческому выдоху в конце 

предложения. Очень действенный метод для учащегося – это сравнение мелодической 

интонации с речью. Именно интонация делает музыку понятной и доступной. Поэтому на 

начальном этапе обучения дети хорошо реагируют на подтекстовку в пьесах. Благодаря 

словам, ученикам легче запоминается фразировка, решаются ритмические вопросы, 

организуются движения рук, проще формируется концепция произведения. Пение 

подтекстовки помогает выбрать правильный темп, мелодия начинает дышать. Слова 

направляют мышление ученика, помогая малышу сконцентрировать внимание и не 

отвлекаться, настраивают на нужное настроение. Если проинтонировать мелодию правильно, 

получится живое, естественное исполнение. 

Для того, чтобы не нарушить движение мелодии, нужно понять и внимательно 

вслушаться во всё, что окружает мелодию: бас, гармония, подголоски, фоновые звуки и всё 

движение сопровождения подчинить мелодическому развитию. Слуховой контроль ученика 

должен быть направлен на правильный баланс рук и правильное распределение звуков в 

одной руке, если партия правой или левой руки сочетает два фактурных пласта: бас и аккорд, 

мелодическую линию и подголоски. Не всегда учащийся вкладывает правильное значение в 

понятие «слышу». Ребёнок говорит, что он слышит, и он действительно слышит, ведь 

фортепиано отвечает ему звуками. Но в действительности его слух воспринимает только 

начало звука. Он совершенно не заботится о продолжении звуков и их соединении, о 

звуковом соотношении, о педальном окрашивании. В результате получается неопрятное 

исполнение. На помощь приходит метод показа. Используя такой приём на уроке, 

преподаватель приучает ребёнка к верному звучанию фактуры. И ребёнок к этому 

привыкает. Именно поэтому неправильное исполнение педагогом очень настораживает 

внимание ученика, чаще всего ребёнок остро воспринимает ошибки и начинает их 

исправлять. А если ребёнок и после этого не слышит, не может выбрать правильный вариант 

показа – это свидетельствует о том, что у него очень слабо развит слух и слуховой контроль. 

Чтобы верно слышать, надо знать, что необходимо услышать и выполнить, а потом 

воспроизвести это технически. Тогда и движения рук найдут правильное воплощение 

решения на клавиатуре. 

Хорошо, если слух ребёнка реагирует не только на соотношение мелодии и 

сопровождения, но и на гармоническое развитие и ученик способен находить ладо – 

тональную окраску. Сопоставление мажора и минора, отклонение или модуляция в более 
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высокую тональность вносит новую звуковую эмоциональную окраску новые звуковые 

ощущения, способствует разнообразию исполнения. 

Для яркого художественного воплощения образа необходимо обучить ребёнка 

всевозможным способам звукоизвлечения. Качество звука напрямую зависит от слияния 

кончика пальца с клавишей. Чем плотнее и устойчивее каждый пальчик достигает дна 

клавиши, чем свободнее используется вес пальца и руки, тем комфортнее и естественнее 

чувствует себя исполнитель. Музыкально - слуховые ассоциации и разнообразие 

прикосновения к клавиатуре развивают творческую инициативу юного исполнителя, делают 

его игру более осмысленной, утончённой.  

Развивая технические навыки, беглость пальцев и ловкость движений, слуховое 

внимание ученика необходимо направлять на ясную артикуляцию элементов фактуры. 

Внятное произнесение звуков, чёткая музыкальная дикция будет способствовать 

виртуозному исполнению, развивая остроту, скорость мышления. И в этом случае слух 

ребёнка должен обострённо воспринимать как активное начало звука, так и ещё более его 

активное окончание. Если звук кончиком пальца снят чётко, конкретно и ребёнок успевает 

уловить слухом расчленённость звуков, то такой навык будет благоприятствовать развитию 

филигранной игры. Обогащая ученика техническими приёмами, всевозможными 

технологическими способами, у ребёнка за период обучения будет накапливаться 

полноценный комплекс исполнительских навыков. 

В процессе обучения необходимо развивать и тембровый слух. Фортепиано – 

инструмент с большим диапазоном, его возможности позволяют воспроизводить музыку 

любого инструмента симфонического оркестра. На начальном этапе важно обучить 

учащегося вслушиваться в характерное продолжительное эхо нижнего регистра, в звон 

верхнего регистра, в напевность среднего. Умение сочетать столь контрастные звуки 

позволит развивать воображение пианиста, сопоставление и диалог регистров обострит его 

слуховое восприятие. Слушая оркестровую музыку, через музыкальные впечатления и 

представление необходимо научить ребёнка исполнять элементы музыкальной фактуры, 

подражая тембру других инструментов: скрипки, виолончели, флейты, фагота и т.д. 

Активный тембровый слух наполнит исполнение своеобразной оригинальной красочностью.  

Также тембрально окрашивает звучание и использование педали. Открытые струны 

при взятии правой педали обогащают звучание своеобразным наслоением. Применение 

левой педали создаёт особое приглушенное звучание. Ученик не только должен знать 

свойства педали, но и сам на упражнениях должен услышать изменение звука. Любое 

применение педали в произведении надо обосновать: что исполнитель хочет изменить в 

звучании, почему композитор рекомендует использовать так педаль, а не иначе, каково её 

смысловое значение. Педаль, которая контролируется чутким слухом, освежит звучание, 

обогатит исполнение новыми красками. К сожалению, дети не всегда внимательно относятся 

к возможностям педали, им не хватает слухового контроля, координационной 

согласованности движений. Ребёнок вдруг берёт педаль раньше или намного позже 

положенного звучания, не во время её меняет, позже снимает, ногу поднимает не так высоко 

и из-за этого остаются призвуки или резко отпускает ногу и появляется педальный стук. Всё 

это исправляется кропотливой регулярной работой и постепенно достигается 

положительный результат. 

Развивая музыкальные способности обучающегося, его внимание надо направлять на 

яркое воплощение художественного образа, используя динамические возможности 

фортепиано. Зная значение слова фортепиано, ученики зачастую не используют ни громкое, 

ни тихое звучание, не изменяют силу звука, а играют в ровной усреднённой динамике. 

Предостерегая ученика от такого исполнения, преподавателю необходимо не только 

показать динамические возможности фортепиано, но и объяснить, как достичь верного 

звучания без преувеличений. Как правило, дети громкое звучание – форсируют, пережимая 

звук, а тихое звучание соотносят с безжизненным, вялым, поверхностным прикосновением. 

Надо предостерегать учащихся от такого исполнения. Культура звука обязательно должна 
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присутствовать в звукоизвлечении. Работая над формой произведения, надо с учеником 

определить кульминационный момент, как к нему выстраивается развитие, что происходит 

потом, каков финал произведения. Возможно, стоит рассмотреть самое тихое и самое 

громкое место, на сколько использовать силу звучания, как его варьировать исходя из 

образного содержания.  

Для успешного обучения юному пианисту необходимо обладать развитым 

внутренним слухом. Это качество формируется постепенно, опираясь на реальное звучание и 

память. Умение вспомнить звучание, мысленно услышать особые повороты мелодии, 

гармоническое развитие, ощутить пианистические движения поможет ученику быть 

собранным и внимательным.  

Музыкально – исполнительские навыки всегда корректируются слухом, все 

двигательные ощущения направлены на правильность звучания и только сиюминутное 

слуховое впечатление исполнителя направляет, исправляет и регулирует реальное звучание. 

Такой подход необходим как в обычной обстановке в домашних занятиях и в работе на 

уроке, так и в исполнении на сцене. Сложнее выступать, когда не было репетиции и 

приходится сразу приспосабливаться к особенностям акустики и возможностям рояля. 

Ребёнок должен осознанно понимать, как должно прозвучать произведение и что реально 

звучит. Ученик с чутко воспитанным слухом сразу услышит разницу между 

подготовленным, привычным звучанием и реальным, определит нужные краски и внесёт 

изменения в исполнение.  

После концертного выступления надо обязательно с учащимся обсудить его 

исполнение, предоставить ему возможность дать свою оценку, анализируя его, определить, 

что получилось, а что не прозвучало, что надо ещё доработать. Не стоит это делать сразу, 

когда ученик находится в эмоциональном возбуждении. Надо, чтобы эмоциональное 

состояние учащегося пришло в норму. Если ребёнок отмечает детали в исполнении, 

рассказывает о своих ощущениях в процессе игры, если он понимает, что на каком – то этапе 

исполнения ситуация вышла из под контроля, но он смог овладеть ситуацией, значит он 

думает на сцене, его слух координирует эмоциональное начало и исполнительские 

возможности. Если пианист кратко, общими фразами реагирует на исполнение, значит он не 

вслушивается в своё исполнение не только на сцене, а и в ежедневных занятиях. Его 

восприятие поверхностное, непродуманное. Такой анализ – обсуждение можно делать не 

только после концертного выступления, а и во время занятий, репетиций, чтобы понимать, 

насколько глубоко ученик осознаёт свои действия. 
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Дистанционное обучение возникло относительно недавно и благодаря именно этой 

новизне, оно ориентируется на лучший методический опыт, накопленный различными 

образовательными учреждениями по всему миру – на использование современных и 

высокоэффективных педагогических технологий, отвечающих потребностям современного 

образования и общества в целом. 

Благодаря большей «методической» свободе и независимости дистанционное 

обучение в сравнении с традиционным, сложившимся десятилетиями, образованием 

строится на инновационных подходах к обучению. Но в этом таится и сложность – 

образовательная деятельность, в основе которой лежат новые технологии обучения «не 

вписывается» или с трудом вписывается в структуру и программы традиционного обучения.  

Следует отметить, что дистанционное обучение, безусловно, имеет и свои 

преимущества: возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном месте и темпе; 

нерегламентированный отрезок времени для освоения дисциплины (в сравнении с работой в 

режиме «офлайн»); использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных технологий; равные возможности получения 

образования независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и 

материальной обеспеченности обучаемого. 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и преподавателей. 

Дистанционное обучение в колледже может применяться в различных условиях: в дни 

непосещения учебных занятий обучающимися по причине неблагоприятных погодных 

условий, на период карантина, в методические дни, обусловленные производственной 

необходимостью. 

Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на 

использовании электронных учебно-методических материалов, которые обеспечивают в 

соответствии с программой:  

- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль;  

- знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний);  

- методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку 

дистанционного обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные 

материалы).  

Образовательный процесс на театральном отделении колледжа культуры в условиях 

дистанционных образовательных технологий специфичен. 

В первую очередь, реализация образовательного процесса на театральном отделении 

колледжа культуры в условиях ДОТ требует значительной личной организованности и 

собранности, как преподавателя, так и обучающихся.  

В связи со спецификой театрального творчества как вида искусства, учащимся 

необходимы регулярные практические занятия для поддержания творческой и 

интеллектуальной формы. В связи с этим необходимо организовать дистанционное обучение 

таким образом, чтобы минимизировать простои в движении, составить такой график 

учебных занятий, при котором обучающийся систематически будет «в тонусе». Нагрузка 

должна быть грамотной, систематической, дозированной. Для более удобной, привычной и 

организованной учебной деятельности учащегося на дистанционном обучении, 

обучающемуся можно рекомендовать установить своеобразное расписание, график работы 

над заданиями в примерном соответствии с расписанием «офлайн».  

Главными целями применения дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

являются:  

- повышение доступности образовательных услуг для обучающихся, не имеющих 

возможности обучения в режиме «офлайн»;  
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- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по их месту жительства или временного пребывания (нахождения). 

Педагогическая деятельность в условиях ДОТ подчиняется тем же целям, задачам и 

принципам, что и традиционное обучение, с той лишь разницей, что методы и приёмы 

учебного процесса могут претерпевать изменения в связи со спецификой ДОТ (отсутствие 

прямого тактильного контакта преподавателя с обучающимся). 

Цели педагогической деятельности в условиях ДОТ:  

- получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков; 

- усвоение и закрепление обучающимися полученных знаний, умений и навыков; 

- проверка домашнего задания. 

Задачи педагогической деятельности в условиях ДОТ: 

- образовательные: ознакомление с театральным искусством, расширение кругозора 

обучающихся, создание представления о специфике театра; 

- воспитательные: создание условий для развития потребности в освоении принципов 

режиссуры и актёрского мастерства, воспитание культуры восприятия образцов театрального 

искусства; 

- развивающие: стимуляция желания освоения новой информации, развитие навыка 

позитивного восприятия прекрасного, формирование эстетического вкуса обучающихся; 

- духовно-нравственные: культивирование чувства уважения к мировой культуре и 

классическим канонам театрального искусства; 

- здоровьесберегающие: способствование психологической разгрузке обучающихся 

при помощи смены видов деятельности (смена теории практикой и практики теорией) и 

подачи материала в интересной форме, укрепление физического здоровья учащихся при 

помощи грамотной, систематической, дозированной физической нагрузки. 

Методы и приёмы реализации поставленных задач в условиях ДОТ: практический 

метод; наглядный метод; словесный метод; репродуктивный метод. 

Основной приём реализации поставленных задач в образовательной деятельности при 

дистанционном обучении – совместная деятельность педагога и обучающихся, направленная 

на достижение поставленной цели обучения. 

Все методы и приёмы реализации поставленных задач, равно как и сами задачи, 

подчинены всеобщим принципам обучения: принцип сознательности и активности; принцип 

наглядности; принцип систематичности и последовательности; принцип прочности 

(налаживание психологического контакта); принцип доступности; принцип научности 

(разъяснение важности предмета, его освоения); принцип связи теории и практики; принцип 

индивидуального подхода к учащимся. 

Работа с обучающимися в условиях дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся театрального отделения колледжа культуры информируется о сроках и 

порядке перехода на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса. 

На сайте колледжа обучающиеся могут получить необходимую информацию по 

следующим вопросам: 

- о минимальном наборе электронных ресурсов, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе; 

- о вариантах и формах обратной связи, способах взаимодействия преподавателей и 

обучающихся (видеоконференциях, скайпе, zoom, вебинарах и других инструментов для 

обучения); 

- о расписании и графике текущей и, при необходимости, промежуточной аттестации 

для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них формой 

образовательного процесса; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 
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- о контрольных точках, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения 

частей образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного 

процесса. 

Предусмотренные учебным планом занятия по решению колледжа могут: 

а) быть реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном 

режиме (перечень курсов и порядок их учета размещается на сайте колледжа или в 

электронной среде);  

б) требовать присутствия в строго определенное время обучающегося перед 

компьютером (расписание онлайн-занятий, требующих присутствия обучающихся в строго 

определенное время, размещается на сайте колледжа и в электронной среде); 

в) перенесены на более поздний срок. 

Преимуществом обучения в условиях дистанционных образовательных технологий 

является то, что дистанционное обучение дает возможность обучающимся ликвидировать 

пробелы в знаниях или наоборот углубить свои знания в интересующих их областях, 

позволяет преподавателю осуществлять дифференцированную работу с одарёнными и 

слабоуспевающими учащимися, индивидуально подходить к обучению по каждому 

отдельному предмету.  

Таким образом, внедрение элементов дистанционного обучения дает возможность 

максимально индивидуализировать обучение в условиях стандартизации образования, 

создает комфортную образовательную среду. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА СКРИПКЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Исследования в области развития музыкального слуха проводятся с девятнадцатого 

столетия. Музыкальный слух, как одну из уникальных человеческих способностей, изучают 

разные науки. Среди них – физиология, музыкальная педагогика, психология, музыкальная 

акустика. 

Вопросы развития музыкального слуха рассматриваются в теоретических трудах В. 

Медушевского, Е. Назакинского, в работах педагогов Н. Ветлугиной, Д. Кабалевского, Е. 

Абдуллина, З. Кодая. В психологическом аспекте проблема развития музыкального слуха 

получила разностороннее рассмотрение в работах Б. Теплова, А. Леонтьева. В контексте 

теории скрипичного исполнительства вопрос развития музыкального слуха рассматривали В. 

Якубовская, Ю. Янкелевич, М. Берлянчик, С. Шальман и многие другие деятели 

музыкального искусства. Актуальным остается изучение зарубежного опыта в исследовании 

развития музыкального слуха детей дошкольного возраста в процессе обучения игре на 

скрипке. 

Музыкальный слух является сложным, комплексным и многогранным явлением, 

которое имеет разные формы и свойства. Современная наука акцентирует внимание на том, 

что развитие голоса и слуха происходит благодаря их взаимному влиянию друг на друга. 
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Выводы врачей подтверждают, что при отсутствии у человека органов слуха, способность 

говорить и петь невозможна (в привычном для нас виде). Так, много у кого из глухонемых 

людей голосовой аппарат абсолютно здоров, а причина немоты связана с нарушениями 

работы органов слуха. Дело в том, что наш голос способен воспроизвести только то, что 

было воспринято органом слуха, или то, что возникло в головном мозге на основе этих 

звуковых впечатлений. То есть, немой человек лишен речи не потому, что он не может 

говорить, а потому, что у него нет звуковых представлений. То же самое происходит и с 

музыкальным слухом. Ребенок не может петь, потому что у него не возникают музыкальные 

представления, которые он мог бы изобразить речевым аппаратом. Все это подчеркивает 

важность развития настоящих звуковых представлений с детства [2]. 

Немецкий профессор музыкальной педагогики Х. Каптайне рассматривает 

музыкальный слух человека, как и слух в общем понимании, как феномен человеческого 

восприятия мира. Профессор обращает внимание на то, что в процессе внутреннего развития 

человеческий эмбрион сопровождают разнообразные ритмы и звуки: сердечный пульс, 

дыхание, перистальтика внутренних органов, голос матери. Звуки сопровождают дитя 

определенным образом – как мать двигается, меняется положение ее тела, как она реагирует 

на переживания. Слух с самого начала является актом коммуникации с собой, с людьми, с 

миром. Все, что мы слышим, как мы это слышим, влияет на наше телесное, эмоциональное, 

социальное состояние с одной стороны, и на сознание и восприятие мира – с другой [7]. 

Ведущие современные педагоги-инструменталисты разных стран мира утверждают, 

что оптимальный возраст для начала освоения ребенком элементарных навыков игры на 

скрипке – это 4-5 лет. Сегодня мировая музыкальная педагогика имеет богатый опыт в этой 

сфере. 

Первый и самый важный постулат, на котором основаны все педагогические 

представления известного японского педагога С. Судзуки такой: «Каждый ребенок 

талантлив. Талант не передается по наследству, он потенциально заложен в каждом ребенке. 

Раскрытие потенциальных способностей зависит лишь от окружения, в котором ребенок 

растет и развивается» [4]. До недавнего времени была и остается более распространенной 

другая точка зрения: талант – это дар Божий, кому-то от природы, от Бога, или 

наследственно дано больше, а кому-то – меньше. При этом заложенный от природы талант 

может и не реализоваться, если не будут созданы специальные условия для этого.  

По словам С. Судзуки, человек унаследует только физиологические особенности 

организма. С момента рождения все иное зависит только от психологического влияния, 

которое ребенок получает из окружающего его мира. Только этим определяются все его 

способности и таланты [4]. 

С. Судзуки уверен, что музыкальный слух не передается по наследству: развить слух 

можно в каждом ребенке, все зависит от окружения, в котором растет дитя, как и чему его 

обучают. Это значит, что проблема не в наследственности, а в опыте, который получает 

ребенок. Объяснение этому очень простое – с самого детства ребенок слышит материнское 

пение. В случае фальшивого пения ребенок запоминает именно такие неправильные 

мелодии. Этот факт доказывает, что точный слух свойственный каждому ребенку.  

Мысль педагога очень проста: «Японские дети разговаривают на японском языке» – 

именно простота этого постулата позволила развить собственную систему обучения детей 

дошкольного возраста игре на скрипке. Как считает педагог, правильно организованное, в 

любом случае, не принудительное обучение не может навредить маленькому ребенку [4]. 

Стоит подчеркнуть, что методика С. Судзуки направлена не на развитие музыкальных 

гениев, а на раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка посредством игры на 

скрипке.  

Сегодня ученики, которые обучались по этой методике, играют по всему миру. Сам С. 

Судзуки за десятилетия своей практики научил играть на скрипке около ста тысяч японских 

детей. Музыкальные школы, которые используют его методику, работают на сегодняшний 

день не только в Японии, но и во многих других странах мира. 
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Можно выделить несколько правил, которые помогут в обучении ребенка: 

1. Для развития таланта в каждом ребенке необходимо соответствующее окружение (в 

педагогической литературе принятый термин – «развивающая среда»). 

2. Создать развивающую среду возможно в каждой семье, для этого не обязательно 

быть последователем С. Судзуки. 

3. Необходимо приучать ребенка слушать хорошую музыку, читать ему стихи (не 

только короткие детские стишки), ходить в музеи и на выставки. Ребенку нужны новые 

эмоции и впечатления. 

4. Чем больше ребенок увидит, услышит, постигнет, и чем раньше это случится, тем 

активнее будут развиваться его способности и вкусы. 

Более 30 лет по всему миру известна инновационная методика игры на скрипке 

«Colourstrings» – «Цветные струны». Эта методика разработана венгерским педагогом-

скрипачом Г. Зильвием и основывается на принципах системы музыкального воспитания 

Золтана Кодая. Благодаря этой методике многие поколения детей стали как музыкантами-

профессионалами, так и любителями. Эта методика начального обучения игре на скрипке 

успешно используется во многих странах мира, и, к сожалению, почти неизвестна в странах 

СНГ.  

В методике Г. Зильвея акцент перемещается с процесса овладения игрой на скрипке 

на самого ученика, что помогает ему удовлетворить потребность в музыкальном развитии. 

Основной раздел методики – это обучение на основе релятивного сольфеджио.  

В четырех книгах «А», «В», «С», «D» представлен материал для получения ребенком 

начальных навыков игры на скрипке, развития музыкального слуха, чувства ритма и 

овладение основами ансамблевого музицирования. Одной их главных особенностей этих 

книг является использование цвета и визуальных презентаций. При помощи цвета 

активизируется процесс обучения, он становится более простым и приятным [1]. 

Основные инновационные аспекты методики Г. Зильвея: 

1.  Деление процесса обучения игре на скрипке на три этапа (1 – доинструментальная 

подготовка; 2 – игра на основе релятивной системы; 3 – игра на основе абсолютной нотации). 

2. Интенсификация овладения нотной грамотой и развитие музыкального слуха за 

счет использования цвета и визуальных образов релятивной сольмизации. 

3. Оптимизация овладения игрой на скрипке – использование номерного пиццикато, 

игры натуральных флажолетов по всему грифу, транспонирование и импровизация мелодий. 

Данные аспекты позволяют значительно повысить эффективность начального этапа 

овладения игрой на скрипке и заложить каждому ребенку фундамент музыкальности. 

Корейские педагоги предлагают соединить вокальное и инструментальное 

исполнительство в процессе музыкального образования в условиях групповых занятий. 

Именно одновременное комплексное усвоение этих двух видов музыкального искусства 

позволяют достичь наилучших художественных и образовательных результатов.  

Полученный синтетический вокально-инструментальный вид деятельности является 

органическим соединением моторно-интеллектуальной работы исполнителя, что 

способствует гармоническому разностороннему развитию и совершенствованию личности 

[6]. 

В современной Германии понятие музыкального воспитания определяется в двух 

главных аспектах: с одной стороны как процесс формирования личности средствами музыки, 

а с другой стороны – активное привлечение к миру музыкальной культуры. Как один из 

методов начального музыкального воспитания и, в частности, формирования музыкального 

слуха и памяти предлагается игровая форма наследования звуков окружающего мира, а 

также изображение разных характеров и настроений человека. Это могут быть шаги по 

лестнице, звон колокола, мяуканье кота, пение соловья и так далее [5].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что развитие музыкального слуха 

детей дошкольного возраста в работах зарубежных ученых имеет несколько основных 

акцентов. 
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Музыкальный слух человека является сложным, комплексным и многогранным 

явлением, у которого есть разные формы и свойства. 

Развитие голоса и слуха происходит благодаря их взаимному влиянию друг на друга. 

Сегодня в систему музыкального образования активно внедряется развивающая 

технология обучения, задание которой заключается в том, чтобы раскрыть уникальные 

творческие возможности личности, сберечь ее индивидуальность и вывести на качественно 

новый уровень. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ В ХОРОВОМ КЛАССЕ 

Данная тема рассматривается в условиях работы в школе искусств (музыкальной 

школе), куда детей приводят родители, которые уже видят некоторые задатки или хотят 

развить творческую личность в своем ребенке. Все они заботятся о здоровье, питании, 

образовании детей, но не многие задумываются об их творческом развитии, возможно в силу 

загруженности ребят в общеобразовательной школе. Некоторые родители отдают приоритет 

точным наукам, тем предметам, которые на их взгляд наиболее востребованы в период 

цифровых технологий. Развитие творческих способностей помогает в обычной жизни 

находить нестандартные решения проблем, идти свои путем, увлечься работой и достичь 

высокого уровня мастерства в любой сфере деятельности. Творческие люди всегда находят 

свой жизненный путь. 

Начнем с понятия «творческий потенциал». Творческий потенциал (англ. Creative 

potential) ‒ совокупность качеств человека, определяющих возможность и границы его 

участия в трудовой деятельности. Творческим потенциалом называют способность и 

решимость человека к достижению целей, преодолению препятствий при решении задач [2].  

Задачей данной статьи является демонстрация поиска путей и средств, а также форм 

организации творческой деятельности учащихся на уроке в процессе обучения в вокально-

хоровом классе. В программе учащихся есть такие предметы как: постановка голоса, 

вокальный ансамбль, хор. Пение есть естественный способ выражения настроения, чувств 

переживаний. На занятиях стоят задачи: развитие музыкальных способностей, формирование 

вокальных навыков и их развитие, воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, 

формирование художественного вкуса, общего музыкального развития.  

В литературе, посвящённой данному вопросу, встречаются высказывания педагогов, 

что творчество, не опирающееся на теорию, является профанацией. Первоочередным 
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является знание, а развитие мышления и творческого потенциала связано с 

самостоятельными действиями. Всё творчески усвоенное учащимися становится их 

достоянием, а приобретенные знания в творческой атмосфере получают развивающий 

характер.   

Для реализации задач на уроках нужны следующие условия: 

- интересный музыкальный материал; 

- комфортная обстановка на занятиях; 

- доступность материала с возможностью усложнения; 

- высокая эмоциональность музыкального материала; 

- мотивация. 

Рассмотрим формы работы в вокальном ансамбле и группе хора младших классов. В 

небольшом ансамбле дети чувствуют себя более раскрепощённо, чем на индивидуальных 

занятиях. Хорошую возможность реализовать свой потенциал имеют ребята с 

ограниченными вокальными данными (маленьким диапазоном, нечисто интонирующие). 

Развитие творческих способностей у учащихся необходимо начинать с формирования 

вокально-хоровых навыков. Хоть маленькие дети не владеют голосом в полной мере, можно 

попросить их вспомнить и воспроизвести звуки, произносимые животными, используя 

небольшой фрагмент заданной мелодии. Эмоциональное пение, пение «с удовольствием» 

автоматически настраивает голосообразующий комплекс ребенка. Учащиеся не просто 

механически повторяют упражнения, а «включают» фантазию, учатся выражать свои мысли, 

выполнять поставленную задачу творчески.  При распевании могут использоваться 

небольшие попевки, исполняемые с различными эмоциями ‒ грустно, радостно, 

взволнованно, с огорчением и т. д. 

Чрезвычайно важно научить учащихся слушать музыку, анализировать её, 

накапливать багаж образов и впечатлений. На уроке обязательно обсуждаем, о чем песня, 

какой характер, герои, иногда прошу сделать иллюстрации к нашей песне, ведь песня ‒ это 

маленькая история. Ребята рисуют картинки, потом мы обсуждаем, соответствует 

изображённое на рисунке их пению или нет. Важно позволить учащимся сначала самим 

описать содержание и характер данного произведения, какие чувства и эмоции оно вызывает. 

Часто учащимся для входа в образ необходимо двигаться под звучащую музыку 

(импровизационно), по возможности подчиняясь её ритму. Например, исполняя песню С. 

Красновой «Научи меня летать», дети не просто двигаются в такт музыке, а как бы ловят 

снежинки, стараются показать движениями, о чем поётся в песне. При перенесении акцента 

на художественное исполнение, ребята забывают о таком неприятном моменте как 

сценическое волнение, и полностью увлекаются образом.  

В данной возрастной группе интересной формой работы может быть постановка 

музыкальной сказки. Например, музыкальные сказки М. Красева «Муха-Цокотуха», 

«Петушок». На музыкальном материале сказки, очень доступном для детей, также можно 

развивать вокально-хоровые навыки, фантазию, образное мышление, пластическую 

выразительность, умение контактировать со сверстниками, раскрывать художественный 

замысел автора.  В процессе создания декораций и костюмов дети уже погружаются в 

атмосферу произведения. В инструментальных проигрышах можно дать возможность 

поиграть на шумовых музыкальных инструментах – трещотках, маракасах, треугольнике, 

бубне, ложках и т. д. Каждый учащийся может почувствовать себя героем сказки и 

продемонстрировать свои творческие способности. Некоторые номера сказки можно 

использовать как самостоятельные номера в любом другом концерте.   

Обязательно нужно учитывать, что подобранный репертуар должен стимулировать 

рост исполнительского и художественного мастерства, развитие художественного вкуса. 

Программа музыкальной школы основывается на изучении и исполнении классических 

произведений – это база обучения, на которой формируются музыкально-эстетический вкус, 

духовно-нравственное воспитание, вокально-хоровые и профессиональные навыки. Не 

всегда эти произведения показываем на концерте, но в классе обязательно идет знакомство и 
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работа над ними. «Музыка старых мастеров, шедевры русской и западной классики 

воздействуют на ребят своей незыблемой красотой, строгостью, возвышенностью звучания, 

облагораживают чувства, формируют высокий художественный вкус, вырабатывают 

иммунитет к пошлости и безвкусице», – писала Л. Абелян [1].  

Одна из основных проблем развития творческого потенциала учащихся в хоре, 

особенно хоре старших классов, состоит в том, что некоторые ребята пытаются «спрятаться» 

за других ребят, некоторым просто скучно, так как есть и другие увлечения. В хоре старших 

классов распевание тоже может быть творческим и интересным. Можно усложнить задачу и 

предложить допеть незаконченную мелодию, завершив её рифмой. Сложнее уже сочинить 

мелодию под заданный ритм или определённую рифму. Вначале возможны трудности, но 

как только появятся первые желающие и продемонстрируют свои успехи, подключаются 

остальные и стараются показать свой наиболее лучший вариант. 

В хоре учащихся старших классов есть свои возрастные особенности, которые важно 

учитывать. В этот период происходит формирование самооценки, как основного регулятора 

поведения и деятельности, оказывающего влияние на процесс самопознания и развитие 

личности в целом. В подростковом возрасте (11-15 лет) формируется самосознание, 

собственная система оценивания, увеличивается критичность. Повышается влияние 

сверстников на самооценку, возрастает стремление к значимости собственной личности. 

Фактором стимуляции подростков к активной творческой деятельности и самостоятельности 

является ситуация конкуренции. В хоре учащихся старших классов уже больше 

самостоятельной работы: с музыкальным и поэтическим текстом, анализом формы 

произведения и средств музыкальной выразительности (с опорой уже на собственные 

полученные знания). Предметом внимания и оценки становятся собственные 

интеллектуальные действия. Хорошей почвой для развития творческого потенциала 

становится дискуссия, возможность высказаться и быть услышанным. В этот момент у 

участников появляется ощущения собственной значимости и способности влиять на 

результат. Такое ощущение способствует активизации мышления учащихся. 

Каждый участник является артистом хора, а хор ‒ единый «организм». У 

руководителя обязательно должен быть исполнительский план, все нюансы должны быть 

продуманы, в музыке не бывает мелочей. «В музыке, особенно вокальной, ресурсы 

выразительности бесконечны. Одно и то же слово можно произнести на тысячу ладов, не 

переменяя даже интонации, ноты в голосе, а переменяя только акцент, придавая устам то 

улыбку, то серьёзное, строгое выражение», ‒ говорил М.И. Глинка. 

Результатом работы становятся тематические концерты, концерты отделения, 

агитационные концерты, участие в конкурсах, на которых учащиеся и демонстрируют 

полученные знания и навыки. 

Выявление и раскрытие творческого потенциала идет в процессе самой работы и 

неразрывно во взаимосвязи с другими видами искусства, происходит синергия, где 

участники самого процесса создают новый «продукт» своего творчества. Наиболее в музыке 

раскрывается внутренний мир человека, его творческие возможности, его потенциал. Важно 

учить ребят мыслить, принимать самостоятельные решения на базе полученных знаний и 

навыков, находить нестандартные решения проблемы.  Возможно, учащиеся, которые 

посещают хоровые дисциплины, не станут профессиональными музыкантами, но эти 

творческие занятия помогут в дальнейшей жизни стремиться создавать что-то новое, 

находить новые пути для реализации идей, самосовершенствоваться и не останавливаться на 

достигнутом. 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Задачи, поставленные жизнью перед современной педагогикой (в том числе и 

музыкальной), требуют глубокого анализа сложных процессов, происходящих в 

современной школе. Решать их на настоящем этапе возможно лишь объединенными 

усилиями педагогической практики и науки, изучением, обобщением и научным 

осмыслением богатого опыта, накопленного педагогами-музыкантами. Данная статья имеет 

цель привлечь внимание преподавателей музыкальных школ к роли коллективной формы 

музицирования в процессе музыкального образования, воспитания и развития. Тема 

ансамблевого музицирование как фактора стимулирования занятиями музыкой весьма 

актуальна на сегодняшний день. Она касается каждого преподавателя музыкальной школы, 

независимо от инструмента, на котором он обучает детей, вводит в мир музыкального 

искусства. «Давайте вложим в руки детям, восприимчивым к музыке, тот ключик, при 

помощи которого они смогут вступить в волшебный сад музыки, чтобы преумножить смысл 

всей их жизни». Эти слова Золтана Кодая могут служить опорой и стимулом к кропотливой 

работе для всех преподавателей, чьей задачей является преподавание не только способным и 

одаренным детям, но и менее парадное и кажущееся менее успешным массовое воспитание 

[2].  

Переступив порог школы после окончания музыкального училища всех волнует 

вопрос – как заинтересовать мальчишек и девчонок заниматься на инструменте. Как учебный 

процесс сделать интересным с одной стороны и продуктивным – с другой? Именно ансамбль 

дает возможность ребенку проявить себя в полной мере, возможность реализовать свои 

способности. Все мы понимаем, что набор на музыкальное отделение школы процесс весьма 

сложный. Порой на такие инструменты как скрипка, виолончель, домра приходится брать 

всех подряд, невзирая на наличие способностей или их отсутствие. Заниматься музыкой 

необходимо всем детям. Все мы знаем какую радость доставляет маленькая победа слабого 

учащегося, который преодолел все трудности и добился успеха. В ансамбле найдется место 

для детей с любыми способностями и уровнем подготовки. Задача руководителя: создать 

комфортную обстановку - обстановку успеха, в которой можно коллективно создавать 

маленькие музыкальные шедевры. 

Начинать музицировать желательно с первых звуков, издаваемых на инструменте. 

Несколько человек 1 или 0 класса легко объединить в группу. Дети с интересом познают 

новое. Главное – преподнести учебный материал в интересной игровой форме. Непременное 

условие сохранения интереса – быстрая смена деятельности, чтобы ребенок не заскучал, не 

устал. Для младших школьников игра – самая удобная и продуктивная форма работы. На 

уроке необходимо успеть попеть песенки, прохлопать ритмический рисунок, познакомиться 

с новыми теоретическими знаниями, послушать и проанализировать музыкальные 

особенности, характер новых песенок, поиграть на скрипке вместе с друзьями. Полюбилась 

учащимся младших классов игра в «Паровозики». Изучение длительностей с помощью этой 

игры происходит ненавязчиво, без труда. Каждый вагончик – это такт, в котором пассажиры 

представлены различными длительностями. Каждая длительность – определенный персонаж, 

которому соответствуют прихлопы, притопы и приседания. Меняя расположение тактов-

вагончиков, мы способствуем выработке у юных музыкантов понимания соотношения 
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длительностей, что в дальнейшем значительно облегчает развитие навыков чтение нот с 

листа. 

 
Рис. 1. Паровозик на 

3
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Семейный ансамбль может быть примером для привлечения всей семьи к учебному 

процессу. Учащиеся могут играть не только в школе, но и дома. Всем известный педагог, 

основатель первой специальной школы для одаренных детей, педагог, воспитавший таких 

известных скрипачей как Давид Ойстрах, Елизавета Гилельс, Натан Мильштейн, Борис 

Фишман и много других известных скрипачей Петр Соломонович Столярский уделял 

ансамблевой игре очень пристальное внимание. Начинал он с самых простых песенок в 

унисон. Так и в семейном ансамбле можно использовать игру в унисон. Следующим этапом 

можно разложить пьесу на два или три голоса. У каждого партия, которую он может 

исполнить без труда, слушая при этом партнеров.  

В ансамбле, состоящем из учащихся младших классов, происходит адаптация ребенка 

в стенах школы и в рамках данного коллектива. Задача руководителя – заинтересовать его 

занятиями, научить подчинять свои интересы общим целям, при этом получить удовольствие 

от коллективного музицирования. В репертуаре ансамбля младших классов использую 

пьесы, на которых можно отработать какие-то технологические моменты: то ли 

распределение смычка, то ли штриховые задачи, то ли динамические тонкости, а также 

поднять вопрос воплощения единого музыкального образа. Взяв в программу ансамбля пьесу 

Бориса Шеломова «Фантазия на темы песен Дунаевского» я параллельно знакомлю 

учащихся с известными песнями, можно сказать легендарными песнями выдающегося 

советского композитора Исаака Дунаевского. Песенка водовоза, знаменитая колыбельная из 

кинофильма «Цирк», песенка о капитане, о веселом ветре. Перед тем как сыграть мы 

обязательно поем песни со словами, только потом начинаем разбирать нотный текст. Так 

происходит расширение музыкального кругозора, срабатывает воспитательная сила 

воздействия музыки на развитие личности. В пьесе Елены Попляновой «Радость побежала по 

дорожке» мы с ребятами стараемся передать атмосферу беззаботного детства и безудержной 

радости. При этом знакомимся с таким приемом изложения как канон. Игра в ансамбле 

развивает такие качества, как ответственность, внимательность, дисциплинированность, 

настойчивость, целеустремленность и трудолюбие.  

От умелого подбора произведений зависит рост исполнительского мастерства 

коллектива, перспективы его развития. При выборе репертуара рекомендуется 

руководствоваться критериями, предложенными Д.Б. Кабалевским. Произведение 

«…должно быть художественным и увлекательным…, оно должно быть педагогически 

целесообразным (т. е. учить чему-то нужному и полезному) и должно выполнять 

определённую воспитательную роль». [3] Высокая художественность и духовность 

выбранных произведений способствует совершенствованию музыкально-образного 

мышления участников коллектива, повышению их творческой заинтересованности. Одним 

из таких произведений для исполнения ансамблем скрипачей может быть замечательная 

пьеса российского композитора Валерия Гаврилина «Осенью». Эта пьеса глубокая по 

содержанию и эмоционально наполненная. Она поистине «цепляет» каждого исполнителя 

или слушателя. Художественные задачи, воплощение образов, динамическое развитие 
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произведения обсуждается на занятиях ансамбля со всеми членами коллектива. Дух 

сотрудничества, в какой - то мере соавторства царит на репетициях. Именно на этом 

произведении убеждаешься, что яркость произведения, цельность его замысла, восторг от 

чувства соприкосновения с чем-то прекрасным может быть тем мощным рычагом мотивации 

для занятий музыкой. 

Богатые народные музыкальные традиции, воплощенные в произведениях для 

ансамбля, помогают воспитывать патриотический настрой у подрастающего поколения. 

Примером такого произведения может служить «Концертная хора» донецкого композитора 

Александра Виленца. Освоение традиций народного музицирования в этой пьесе – лучшее 

средство развития основных музыкальных способностей учащихся.  

Также следует обращаться к ансамблям малых форм, то ли это дуэт, то ли трио, то ли 

квартет, исходя из того, кто может участвовать в таком ансамбле. Можно предложить им 

сыграть Маленькую концертную симфонию № 3 Шарля Данкля или один из 

многочисленных Концертов Антонио Вивальди. Содержание этих произведений привлекает 

яркостью музыкальных образов, ставит перед учащимися новые художественно-

исполнительские задачи. Осмысление образного строя данных произведений влияет на 

формирование мировоззрения исполнителей, расширяет их кругозор. 

Как радуется маленький скрипач, когда мы даем ему новую большую скрипку. Также 

радуется он, когда переходит из младшего состава ансамбля в более старший. Как он 

стремиться получить партию первой скрипки, воспринимая этот процесс как результат 

взросления. Это тоже служит определенным стимулом для становления юного музыканта. 

Наивысшим стремлением для каждого ребенка, конечно, является игра в старшем ансамбле. 

Музыкальные произведения, различные по жанрам, содержанию, стилевым особенностям 

делают возможным разностороннее музыкальное развитие учащихся. Для камерного 

ансамбля, участие в котором принимают старшие учащиеся, можно предложить 

произведения: «Величальная» Анатолия Затина, «Танец с саблями» Арама Хачатуряна из 

балета «Гаянэ», «Монтекки и Капулетти» Сергея Прокофьева. Такие произведения обладают 

красивой мелодикой и оригинальным гармоническим строем. Они вызывают сильный 

эмоциональный отклик, заслуженно являясь фондом концертного репертуара. 

Профессионализм руководителя проявляется в грамотном распределении партий. По 

рекомендации художественного руководителя Ансамбля скрипачей Большого театра СССР, 

Ю.М. Реентовича главный голос должен быть представлен группой, насчитывающей на один 

инструмент больше, чем в остальных голосах. Также нужно учитывать технические 

возможности учащихся, уровень его подготовки, возрастные особенности ансамблиста. 

Большинство обучающихся в музыкальной школе только в составе ансамбля имеют 

возможность выступать публично. Эти выступления не только доставляют им радость, но и 

вызывают чувство удовлетворенности от проделанной работы, которая зачастую сопряжена 

с преодолением значительных трудностей. Дети показывают результаты своего труда, 

который приобретает общественную значимость. 

Личный пример преподавателя может стать побуждением к успешному обучению, 

становлению и воспитанию юного музыканта. Если сам преподаватель играет, повышает 

свое исполнительское мастерство, показывает учащимся и их родителям, что игра в ансамбле 

– это здорово, то в его классе будет всегда взаимопонимание и творческая атмосфера, а, как 

следствие, класс будет сохраняться и пополняться новыми учащимися.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что именно коллективное музицирование 

помогает воплотить цели и задачи педагогов музыкальных школ, а именно воспитание 

будущих музыкантов-профессионалов и развитие вкуса и чувства прекрасного в детях, 

которые станут просто любителями музыки. 

История становления различных видов музицирования с древности до наших времён 

раскрывает процесс развития данной формы музыкальной деятельности от органичной 

составляющей естественного хода жизни, через принадлежность к содержанию светского 
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образования, как отражение идеи общественного прогресса, до понимания музицирования 

как педагогической стратегии музыкального образования.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАШНИХ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ШКОЛ ИСКУССТВ 

Вопросы организации домашней работы учащихся инструментальных отделов 

детских музыкальных школ и школ эстетического воспитания нашли освещение во многих 

методических пособиях.  

Однако, невзирая на большое значение правильной организации домашней работы 

учащихся, преподаватели музыкальных школ и школ эстетического воспитания в ряде 

случаев уделяют этому вопросу очень мало внимания, недооценивают время занятий в 

классе, на которых необходимо вместе с овладением инструментом, с изучением разных 

произведений постоянно прививать учащимся навыки полноценной домашней работы. 

Для того, чтобы домашние занятия имели определенную эффективность, необходимо, 

чтобы у учащихся было желание работать, достаточное количество времени для занятий, 

соответствующие условия, умение работать.  

Желание - важнейший двигательный фактор, который действует в течение всех лет 

учебы учащегося в детской музыкальной школе. 

Преподаватель должен постоянно раскрывать учащимся многогранность, значимость 

музыкального искусства, прививать любовь к тому предмету, которой он преподает. Чем 

глубже будет любовь учащихся к той или иной дисциплине, тем легче будет ее познавать. 

Отношение учащихся к предмету определяет качество учебы. Любовь к работе обеспечит 

внимание и настойчивость в исполнении классных или домашних заданий, обеспечит 

глубокое и качественное усвоение учебного материала. К сожалению, преподаватели не 

всегда обращают на это надлежащее внимание. 

Преподаватель должен очень искусно и интересно строить уроки с начинающим, 

включать разнообразные формы работы, чередовать работу над усвоением постановочного 

оформления с изучением нотной грамоты, развитием слуха, пением. Ни в коем случае нельзя 

допускать штамп, однообразие в проведении уроков. Домашние задания также должны быть 

интересными, разнообразными и не слишком сложными, чтобы они не превышали 

возможностей учащегося. Домашняя работа должна быть оценена. 

Преподаватель не должен забывать о воспитательном значении оценки. Выставляя ту 

или иную оценку, преподаватель, учитывая индивидуальные особенности, должен знать, 

какую реакцию вызовет она у учащегося. Учащийся должен знать, какую оценку 

заслуживает его игра. Для этого полезно иногда предложить учащемуся самому оценить 

свою игру. 

Дети любят выступать, эту любовь необходимо поддерживать организацией 

выступлений детей в общеобразовательных школах, в шефских концертах, перед родителями 

https://uchitelya.com/pedagogika/6059-vliyanie-repertuara-na-uchebno-vospitatelnyy-process-kollektivnogo-muzicirovaniya.html
https://uchitelya.com/pedagogika/6059-vliyanie-repertuara-na-uchebno-vospitatelnyy-process-kollektivnogo-muzicirovaniya.html
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после родительских собраний, в классных и отчетных концертах. К выступлениям следует 

готовить учащихся очень тщательным образом, поскольку удачное выступление 

поддерживает желание работать. 

Для занятий необходимо время, которого у учащихся (особенно, учащихся среднего и 

старшего классов), который учится в двух школах, мало. Если учесть, что учащийся 8-9 

часов занят в школе, 1,5-2 часа готовит уроки общеобразовательной школы, около часа (а это 

минимум!) тратит на еду, 1,5-2 часа на отдых и 9 часов на сон, то на занятие музыкой 

остается 2 часа, которые учащийся далеко не всегда использует, или использует не 

полностью. Иначе говоря, учащийся или вовсе не занимается, или занимается очень мало. 

Преподаватель должен помочь родителям составить для учащегося распорядок дня и 

вместе с родителями следить за его выполнением. Распорядок дня не может быть 

одинаковым для всех учащихся. При составлении распорядка дня следует учитывать: 

возраст, класс, индивидуальные особенности (подвижность, старательность, степень 

восприятия, общий уровень развития, условия, в которых проживает учащийся, музыкальные 

способности и др.). Учащиеся, которые занимаются и отдыхают согласно составленному 

распорядку дня, успевают значительно лучше тех, у кого день не запланирован и занятия 

носят случайный характер. Безусловно, следить за обязательным выполнением распорядка 

дня в основном должны родители, но преподаватель также должен систематически 

интересоваться тем, как его учащийся занимается дома, придерживается ли он распорядка 

дня, выполняет ли все данные в классе указания. 

Сколько же нужно работать дома на инструменте? Ответить на этот вопрос можно 

лишь приблизительно. Длительность занятий зависит от способностей, внимания, 

сосредоточенности во время занятий и от его физической подготовки. 

Общая сумма занятий начинающего по времени составляет около 30 минут. 

Постепенно время занятий увеличивается. До третьего – четвертого месяца занятий 

домашняя работа составляет уже 40-45 минут с перерывами для отдыха после каждых 10-15 

минут занятий. Длительность занятий на втором году учебы увеличивается до 1-1,5 часов. 

Рекомендация времени занятий на день распределяется приблизительно так: 

Первое занятие: 

гаммы - 10 минут, упражнения - 10 минут, этюды - 20 минут 

Второе занятие: 

пьеса, полифония или крупная форма - 20 минут, работа над сложными местами 

художественного или технического материала - 20 минут. 

На третьем году обучения учащийся должен работать 2-2,5 часа с соответствующими 

перерывами. Начиная с четвертого года учебы, длительность занятий увеличивается до трех 

и больше часов. Эти нормы ежедневных домашних занятий могут изменяться в зависимости 

от музыкально-технического и физического развития учащегося. 

Решающее значение имеет качество занятий, правильность методики 

самостоятельных занятий, умение работать.  

Научить верно, продуктивно самостоятельно заниматься на инструменте - одно из 

важнейших заданий преподавателя. Уже с первых шагов учебы необходимо учить как 

следует работать дома, активизируя его слух, внимание, старательность. 

Учащегося следует приучить дома вспоминать все указания преподавателя, не 

откладывая на следующий день, а также нужно несколько занятий посвятить обучению 

самостоятельной работе дома. Во время таких уроков учащийся сам работает над заданным 

материалом. Преподаватель наблюдает его работу и делает соответствующие указания, 

пожелания. Пока у учащегося еще нет навыков самостоятельного труда, преподаватель 

следит за всеми деталями работы над учебным материалом: за точностью воссоздания 

текста, за интонацией, звуком, воссозданием характера исполняемого произведения, 

определением самых сложных отрывков и средств их изучения, темпа, и т.п. 

Учащийся должен понимать, что у него не получается и почему не получается. Лишь 

в результате такого осознания учащийся получает возможность иметь во время 
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самостоятельной работы над произведением конкретную цель и определенное задание. Во 

время занятий учащийся должен с особым вниманием следить за качеством звука, ритмом, 

добиваться четкого и свободного исполнения штрихов, работать над выразительностью 

исполнения, над усовершенствованием постановки, а если нужно - то и над исправлением ее. 

Вообще, вся работа должна быть осознанной. 

Качество домашних занятий во многом еще зависит от того, как преподаватель 

занимается в классе. Если преподаватель правильно планирует работу в классе, постоянно 

следит за качеством звука, фразировки, штрихов, требователен ко всем деталям исполнения, 

тогда и учащийся в своих домашних занятиях будет более старательно и глубоко 

прорабатывать задание. 

Пьесы дома необходимо учить, а не играть, или проигрывать. Произведение 

целесообразно проиграть сначала для того, чтобы иметь представление о характере 

произведения и для определения самых сложных мест, которые нуждаются в специальной 

проработке, а после отработки отдельных отрывков и вспомогательного материала (если это 

необходимо) - для того, чтобы проверить результат своей работы. 

Преподаватель должен развивать инициативу в самостоятельном отборе 

вспомогательных упражнений. Необходимо научить слушать качество звука, его 

эмоциональную содержательность, уметь отличать выразительное звучание от 

невыразительного, находить самую целесообразную для данной пьесы артикуляцию. 

Необходимо научить наиболее полноценно и интересно раскрывать содержание 

произведений. 

Способы самых скорых достижений позитивных результатов могут быть разными: 

1) При выявлении ошибок во время игры, с целью их исправления можно 

остановиться и обстоятельно проработать отмеченные недостатки. 

2) Можно играть с замедлением в сложных местах для облегчения их исполнения.  

3) Можно играть без остановок и замедлений, но запомнить все ошибки и неточности 

исполнения с тем, чтобы потом детально проработать помеченные огрехи и при повторном 

проигрывании избежать их. 

Последний способ работы следует рекомендовать учащимся, которые имеют 

хорошую память, внимание, силу воли. Наиболее позитивные результаты отмечаются у 

учащихся, которые в достаточной мере владеют всеми вышеупомянутыми основными 

приемами самостоятельной работы над произведением, умеют своевременно чередовать их. 

При осознанной работе над отдельными частями произведения не возникает особых 

трудностей при выучивании их наизусть. 

Выученные наизусть отдельные части совмещаются потом в большие отрывки и, 

таким образом, наизусть выучивается все произведение. Необходимо приучать к изучению 

учебного материала наизусть с самого начала учебы. Не следует забывать, что учащийся (и 

даже любой исполнитель) более свободно, а потому и творчески оперирует средствами 

музыкальной выразительности тогда, когда он твердо выучил его наизусть. Для учащихся с 

натренированной памятью не составляет особого труда игра без нот всего заданного 

преподавателем материала. Это возможно потому, что каждый человек, кроме слуховой и 

моторной памяти пользуется еще и памятью эмоциональной и зрительной. В задание 

педагога входит обязательное развитие разных видов памяти. В данном случае 

преподавателю следует знать и руководствоваться тем, что запоминание бывает 

непроизвольным и произвольным, что генетически первичной формой запоминания музыки 

есть непроизвольное. Запоминание начинается тогда, когда ребенок взаимодействует с 

музыкой. 

Выученные наизусть произведения очень полезно время от времени играть по нотам. 

Это способствует лучшему запоминанию материала и помогает проверить возможные 

ошибки в исполнении, целесообразность именно такой динамики. 

Обычно рекомендуют разучивать произведение медленно. Однако темп должен быть 

не слишком медленным, а лишь замедленным, потому что игра в слишком медленном темпе 
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усложняет контроль над интонацией, нарушает ощущение формы произведения, может 

привести к утяжелению игры и закреплению навыков, непригодных для исполнения данного 

отрывка в нормальном темпе. Длинные пассажи для облегчения целесообразно учить 

сначала частями, а затем полностью. Причем части следует брать короткие именно в 

наиболее неудобных или сложных местах. После их выучивания, необходимо соединить 

отрывок со всем контекстом пассажа. 

Очень полезно откладывать на небольшой отрезок времени уже изученный материал. 

В таких случаях произведение, которое было выучено раньше, приобретет свежесть, новые 

исполнительские качества. Во время домашних занятий очень важное значение имеет 

целесообразное дозирование времени работы над техническим и художественным 

материалом. Часто приходится наблюдать узкое одностороннее развитие учащихся, когда у 

него или хорошо развитая техника и заметно отстает художественное развитие, или, 

напротив, техническая оснащенность значительно более слаба, чем музыкальная. 

Развитие должно быть гармоничным и задача преподавателя своевременно 

подсказывать, над какой стороной его развития следует больше работать, однако работать 

над техническим и художественным развитием необходимо каждый день.  

Каждый преподаватель во время работы использует свои знания, которые базируются 

на собственном исполнительском и педагогическом опыте, но не следует забывать о 

постоянном профессиональном развитии, освоении новых методик, которые появляются в 

последнее время почти каждые три - пять лет. Большинство из них являются 

прогрессивными и эффективными и прошли выдержку на практике (среди таких - методики 

Т. Смирновой, Т. Гальпериной, В. Мальцева). 

Самостоятельная работа учащихся дома имеет не менее важное значение, чем 

классная работа. Поэтому следует научить планировать свой день таким образом, чтобы 

было достаточно времени для занятий музыкой и правильно дозировать время для 

обеспечения гармоничного развития, научить его ставить перед собой важнейшие, 

первоочередные задания, находить правильные решения, подбирать необходимые для этого 

средства, то есть научить самостоятельно, сознательно работать над собой и привить любовь 

к работе - это важнейшее и первоочередное задание преподавателя музыкального отделения 

школ эстетического воспитания. 

 

 

 
Коваль Надежда Вадимовна, 

преподаватель КУДО «Школы искусств № 2 

г. Донецка», г. Донецк 

             

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ В ВОПРОСАХ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА 

УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учреждение дополнительного образования обязано оказывать образовательные 

услуги и иметь определенное количество учащихся, которое составляет общий контингент. В 

данном случае огромное значение имеет деятельность педагога, что непосредственно 

оказывает влияние на статус и сохранность контингента учащихся. Далее рассмотрим 

причины отсева контингента и решение данной проблемы. 

Следуя из личного опыта, к каждому учащемуся нужен индивидуальный подход, урок 

нужно подготавливать и планировать заранее. Если, все же, так случилось, что учащийся 

пропускает занятия, то, прежде всего, нужно выяснить причины нежелания, провести 

анкетирование с законным представителем ребенка с последующим анализом и принятием 

необходимых мер. Педагогу необходимо пересмотреть структуру проведения занятия, так 

как в большинстве случаев учащийся пропускает в связи с потерей интереса к занятиям. 

Использовать игровые формы обучения; чем активнее методы обучения, тем легче 

заинтересовать ими учащегося. Следует не забывать о тех учащихся, которые требуют 
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дополнительных усилий педагога для достижения наибольших результатов от процесса 

обучения. Применять современные педагогические технологии и учитывать, что изучаемый 

материал должен соответствовать уровню развития детей, возрасту и быть доступным для 

восприятия, учитывая индивидуальные особенности. Активно вовлекать в конкурсную, 

концертную и творческую деятельность. Участие в подобных мероприятиях даст мощный 

стимул для продолжения занятий. Учащийся ощутит творческий подъем, почувствует 

состоятельность в избранной сфере.  

Еще одна, немаловажная, проблема нежелания посещать занятия –  некомфортная, а 

порой, даже, недоброжелательная атмосфера в детском коллективе. Педагогу нужно 

обратить внимание на создание уюта на уроке, чтобы ребенку было комфортно, он мог 

раскрепоститься и приступить к занятиям в полной мере. Необходимо создать «ситуацию 

успеха» для каждого учащегося, чтобы научить самоутверждаться в среде сверстников 

социально- адекватным способом. 

Рекомендуется педагогу следить за стабильностью контингента и при необходимости 

проводить работу по дополнительному набору детей. 

Основная особенность воспитательного процесса – это его постоянство. В учебном 

заведении проводиться традиционное посвящение в первоклассники для вновь поступивших 

учащихся. Обычно это проводиться в форме яркого праздника в теплой обстановке 

родителей. Очень положительно сказывается на сплоченность и сохранность контингента 

выездные мероприятия: концерт, конкурс, фестиваль. Здесь каждый ребенок на виду, от 

каждого зависит состояние всего коллектива, а вклад каждого определяет успех для всех. 

В воспитательной работе важно разрабатывать и применять систему поощрений за 

личные творческие достижения учащегося: дипломы, грамоты, благодарственные письма, 

подарки. А также помнить о днях рождениях каждого ребенка, в этот день его поздравить, 

ведь для него это самый долгожданный и светлый праздник. 

Не стоит забывать об общении с родителями учащегося. Педагога и родителя 

объединяет забота о ребенке, его развитие, создание атмосферы доверия и личностного 

успеха в совместной деятельности. Как показывает опыт работы с родителями, их интересует 

именно совместная деятельность с детьми. Для родителя это хорошая возможность увидеть 

своего ребенка в новых незнакомых видах деятельности, посмотреть на него другими 

глазами и просто провести время рядом с ним. Одним из современных видов связи с 

родителями является сайт учреждения, который обеспечивает информацией. Педагог может 

выкладывать на сайт информацию о достижениях учащихся, информацию для обучения, 

яркие фотографии с мероприятий и конкурсов. Родитель, в свое время, получает 

возможность поделиться отзывами о деятельности учреждения, записать ребенка в 

понравившийся коллектив, проконсультироваться у педагога. 

В дополнительном образовании активно используются следующие формы работы с 

семьей: 

1. Групповые формы: дни открытых дверей; родительские собрания; творческие 

мастерские; различные формы совместной деятельности. 

2. Индивидуальные формы: анкетирование, диагностика; индивидуальные беседы 

(консультации). 

На первой встрече с родителями нужно дать им заполнить анкеты, ознакомить с 

правилами поведения, расписание занятий, как будет проходить урок. Разговаривать 

спокойным тоном, не пытаться поучать – это вызывает раздражение и негативную реакцию. 

Уметь выслушать родителей, давать возможность высказаться всем. Каждая встреча с 

родителями должна заканчиваться конструктивными рекомендациями для родителей и их 

ребенка. Если педагог в какой-то проблеме или ситуации некомпетентен, то он должен 

извиниться перед родителями и предложить им обратиться за консультацией к 

специалистам. 

Прежде всего, педагогу нужно стать для детей ярким, гуманным и интересным 

человеком. По большей степени стать другом, у которого они всегда смогут найти 
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поддержку, быть чутким и внимательным. Стремиться лучше узнать ребенка, его 

особенности, интересы, духовный мир. Держать правильный тон в разговоре с детьми: 

спокойный, мягкий, но в нужной ситуации требовательный. Главное – это установить 

контакт с детьми и лучше это сделать ласковым и добрым отношением, интересными 

делами. 

Из всего выше перечисленного стоит выявить важные аспекты работы педагога для 

сохранности контингента детей: 

- видеть в каждом ребенке личность, уважать ее, понимать и принимать, верить в нее; 

- создавать обстановку обучения так, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

личностью, ощущал внимание лично к себе; 

- исключить принуждение, исключить выделение недостатков ребенка; 

- организовать атмосферу «успеха», помогать детям обретать уверенность в своих 

силах и способностях; 

- учить участника коллектива видеть личность другого, как в самом себе; 

- завоевать уважение и доверие учащихся, относиться к себе, как к личности и быть 

интересной, значимой личностью для каждого из своих воспитанников. 

Самые близкие для ребенка люди – это, безусловно, его родители. Никто лучше них 

не знает характер, темперамент своего ребенка, а значит, никто, кроме них, не может так 

помочь маленькому человеку в знакомстве и укреплении связей с новым занятием, которое 

со временем может стать его профессией. Поэтому педагог должен по мере возможности 

вовлекать родителя в образовательный процесс. Члены семьи способны стать незаменимыми 

помощниками педагога и, в первую очередь, ребенка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО «ИСТОРИИ 

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» В ГПОУ «ДХК» 

Пути развития современного образования предполагают его реформирование в 

направлении активного внедрения в образовательную практику личностно-

ориентированного подхода. При этом учебно-воспитательный процесс концентрируется на 

развитии активности, самостоятельности, творческих возможностей обучающихся. Поэтому 

в современной педагогике ведется активный поиск и апробация различных форм и методов 

деятельности, при котором педагог должен выступать не столько источником знаний или 

контролирующим субъектом, сколько организатором самостоятельной активной 

познавательной деятельности обучающихся, их консультантом и помощником.  

Реализации таких современных образовательных задач способствуют, так 

называемые, педагогические технологии.  

Следует отметить, что термин «педагогическая технология» используется в 

образовании еще с XIX века. К современным исследователям проблем педагогических 

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2015/03/10/sokhraneniekontingenta-obuchayushchikhsya-v-dmsh-i
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2015/03/10/sokhraneniekontingenta-obuchayushchikhsya-v-dmsh-i
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технологий можно отнести: В. Ф. Шаталова, Е. Н. Ильина, Ш. А. Амонашвили и др. 

Трактуются «педагогические технологии» как методы обучения, как алгоритм процесса 

достижения запланированных результатов, как наука, педагогическая система, система 

знаний, искусство педагога и т.п. Существует также и общепринятое представление о 

педагогической технологии как «конструирование образовательного процесса по конкретной 

схеме». 

Таким образом, педагогическая технология отображает модель учебно-

воспитательного процесса, объединяет в себе содержание, формы и способы обучения и 

воспитания. Рассмотрим одну из наиболее популярных педагогических технологий – 

проектную технологию или метод проектов.  

Метод проектов предусматривает разработку темы, идеи, детальное планирование; 

направленность на развитие активного самостоятельного мышления студентов, умение 

находить и решать проблемы, используя для этой деятельности знания из различных 

отраслей, умение прогнозировать результаты и возможные последствия различных 

вариантов их решения [3]. 

Технология проектирования (метод проектов) – это решение студентом или группой 

студентов конкретной проблемы, которая предполагает, с одной стороны, использование 

разнообразных методов и способов обучения, с другой – интегрирование знаний и умений 

разных отраслей науки, техники, искусства. И результаты при этом должны быть 

«ощутимыми»: если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая – конкретный результат, готовый к использованию.  

Особенно ценным в этой технологии есть то, что все теоретические знания, которые 

получает студент в процессе подготовки проекта, он сразу реализует на практике. То есть 

метод проектов ставит будущих специалистов в ситуацию, аналогичную взрослому человеку 

(состоявшемуся специалисту), для которого теоретические знания – способ творческих 

поисков. И в конечном результате происходит активный процесс развития практического 

мышления.  

Основными причинами использования метода проекта на учебных занятиях по 

профильным дисциплинам в ГПОУ «ДХК» являются следующие: 

- необходимость не столько передавать обучающимся совокупность знаний 

теоретического материала, сколько научить их добывать эти знания самостоятельно, уметь 

пользоваться приобретенной информацией для решения новых познавательных и 

практических заданий; 

- актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, то есть умение 

работать в разных группах; 

- актуальность контакта, знакомства с разными культурами, точками зрения; 

- значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими 

методами: собирать необходимую информацию, уметь ее анализировать с разных точек 

зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы. 

Учитывая все преимущества метода проектов, мы используем его на занятиях по 

профильной учебной дисциплине «Истории мировой культуры» в ГПОУ «ДХК» на 2-3 

курсах обучения. При этом для эффективной организации проектной деятельности на 

занятиях используются следующие подходы к структурированию проекта: 

- выбирается тема проекта, его тип, определяется количество участников; 

- определяются варианты проблем, которые нужно исследовать в рамках 

определенной тематики; 

-  распределяются задания между участниками проекта, происходит обсуждение 

возможных подходов, поиска информации, творческих решений; 

- проводится самостоятельная работа участников проекта в соответствии с 

индивидуальными или групповыми исследовательскими, творческими заданиями; 

- практикуются постоянные обсуждения полученных данных в группах; 

- происходит итоговая защита проектов; 
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- проводится коллективное обсуждение, экспертиза, оглашение внешней оценки, 

формулирование выводов [2]. 

Следует также отметить, что в данном случае проект – это не совсем алгоритм, 

который состоит из четких этапов. Это модель творческого мышления и принятие решений, 

поэтому этапы могут варьироваться.  

Так, в ГПОУ «ДХК» на занятиях по «Истории мировой культуры» использовался 

метод проектов при изучении темы «Культура Древнего Египта». Студенты, определенные в 

три группы, рассматривали особенности культуры Древнего, Среднего и Нового царства. 

Перед ними ставилась задача: обсудить пути решения поставленных перед ними вопросов и 

из предоставленного теоретического материла выбрать особенности культуры указанного 

периода согласно конкретному плану. Каждая группа студентов по завершению работы и 

итогового обсуждения должна была подготовиться к защите своей темы, составить вопросы 

для самоконтроля, а также итоговый кроссворд. Затем каждая группа по «эстафетному 

принципу» защитила свою тему, задала вопросы студентам из других групп, выставила 

оценки за ответы на вопросы. По завершению используемого метода проекта были 

подведены итоги по общей теме «Культура Древнего Египта», сформулированы выводы.  

Метод проектов был использован также и при изучении темы «Импрессионизм. 

Постимпрессионизм». Студентами конкретной группы была проведена исследовательская 

работа по определению особенностей указанного направления и наиболее ярких его 

представителей, выявлению и обсуждению творчества соответствующих художников-

авторов. На учебном занятии была подготовлена также презентация по защите материала по 

каждому из художественных направлений. Таким образом, сами студенты определили 

характерные особенности импрессионизма, постимпрессионизма в культуре и искусстве XIX 

века, подвели итоги своей работы, выставили оценки. По завершению изучения новой темы 

участниками групп были выполнены творческие задания: составлены синквейны, 

стихотворения-Я, характеризующие творчество представителей импрессионизма 

(постимпрессионизма). Например, произведение студентов, представляющее творчество 

Винсента Ван Гога: 

Я – Винсент 

Душа моя больна 

Я- Винсент 

Правда он? 

Я- Винсент 

Быть мною-быть никем 

Я – Винсент 

Завтра иду писать Подсолнухи. 

Таким образом, использование метода проектов на занятиях по «Истории мировой 

культуры» в ГПОУ «ДХК» позволяет организовать эффективную работу студентов, вовлекая 

их в исследовательско-творческий процесс, позволяющий сразу получить результат. При 

этом проект становится и путем познания, и способом организации педагогического 

процесса, содержит в себе совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по своей сути [1]. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Мотивация повышения эффективности в работе с обучающимися является одной из 

самых актуальных проблем, с которыми сталкивается педагог. Каждый преподаватель 

мечтает, чтобы его учащийся хорошо учились, с интересом занимались на духовом 

инструменте. Нам часто приходится с сожалением свидетельствовать: «Ребенок не хочет 

учиться, мог бы замечательно заниматься, а желания нет». В этих случаях мы встречаемся с 

тем, что у учащихся нет интереса к учебе. Ведь, если этот вопрос решен, учащегося уже не 

надо заставлять, он сам ищет возможность позаниматься. Итак, чтобы с интересом 

заниматься необходимо повышать мотивацию обучающихся различными способами. 

Собственные наблюдения подтвердили, что интерес моих воспитанников заключается в том, 

чтобы выступать на сцене в ярких костюмах, а также испытывать удовлетворение от 

концертов и принимать аплодисменты от благодарных слушателей. В последнее время 

возросло желание обучающихся к эстрадному исполнению на флейте, саксофоне, трубе, под 

фонограмму. Интерес со стороны детей и родителей объясняется тем, что они приходят в 

музыкальную школу в оркестровый класс, чтобы играть, как знаменитые артисты. Почему 

дети с особым желанием играют под фонограмму? Потому, что каждая детская пьеса 

превращается в необыкновенный концертный номер с эстрадным сопровождением. Такие, 

оригинальные виды занятий привлекают детей. 

Дважды в учебном году в классе духовых инструментов проходят родительские 

собрания с концертом для родителей. Все учащиеся должны выступать и приходить на 

концерт всей семьей, это хорошее повышение мотивации для обучающихся, где каждый 

может почувствовать себя артистом, так как не каждому ребенку за все годы обучения 

приходится выступать на сцене. По мнению японского скрипача и педагога Синити Судзуки, 

главную роль играет привлечение членов семьи в ходе домашних репетиций. В этом подходе 

прежде всего имеется в виду согласованный контакт с преподавателем, семьей ребенка. Их 

миссия посещать занятия специальности своего ребенка, контролировать выполнение 

домашних заданий. По существу, родители становятся помощниками. 

Особую роль в формировании мотивации играет постоянный контакт с родными 

ребенка. Желательно регулярно проводить родительские собрания, индивидуальные 

собеседования, где кроме обсуждения вопросов успеваемости нужно планировать общие 

идеи в обучении детей. Уместно организовывать школьные мероприятия (тематические 

концерты, музыкальные гостиные, викторины, калейдоскоп ансамблей, концерты класса, 

сольные концерты), в которых обучающиеся принимают активное участие. Уже сейчас стало 

традицией в нашей школе проводить мероприятие под название «В кругу семьи», где 

учащиеся выступают вместе со своими родственниками. Не секрет, что у некоторых 

обучающихся, братья, сестры, мамы, бабушки когда-то учились в музыкальной школе. 

Творческий концерт проходит с интересными идеями, фантазиями, включая элементы 

хореографии и гимнастики. Объединение семейного тандема благотворно отражается на 

детях и проявляет огромное желание к изучению новых современных музыкальных 

композиций. Педагогическая практика становится видимым показательным результатом 

публичных выступлений к праздничным, знаменательным датам на городских и районных 

концертных площадках, приводит к положительному вниманию и чувство гордости за 

молодое поколение. Подготовка и участие в конкурсах, концертных мероприятиях– одна из 

значимых форм слаженности работы обучающихся, по всей видимости, самая 

конструктивная мотивация развития музыканта, требующая в первую очередь оригинального 

активного творчества, а также высокой работы преподавателей. 

Этот метод позволяет сохранить контингент учащихся и представляет высокий 
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показатель результативности и продуктивности педагогической деятельности. Активное 

содействие в Республиканских, Международных фестивалях-конкурсах вполне 

соответствует детской сопернической потребности. Преимущество интереса такого рода 

деятельности считается дополнительным стимулом для плодотворного труда. Конкурсы для 

обучающихся чрезвычайно полезны. Ребята испытывают вкус победы, сильную мотивацию 

достижения успеха, формируют личностные качества, расширяют репертуар, укрепляют 

психологическую устойчивость. В современное время большинство детей мало занимаются, 

ленятся, у них отсутствует активность, желание тренироваться. «Можно привести коня к 

водопою, но заставить его напиться нельзя». [Древняя мудрость] Да, можно привести 

ребенка в школу, однако без поднятия интереса к знаниям, без стимула к работе не 

получится. Особую роль в постановки целей имеет взаимосвязь преподавателя и учащегося. 

Высказывания известного музыканта Г.Г. Нейгауза: «Полное взаимопонимание наставника и 

воспитанника– одно из важных условий плодотворности педагогического процесса». 

Восприимчивый преподаватель прежде всего опытный профессионал, мастер своеобразного 

детского сознания. Весьма ценным моментом считается влияние преподавателя на 

учащегося. Этот контакт необходим, если педагог хочет завоевать доверие ребенка и стать 

его любимым учителем. Раздраженный учитель вносит в занятия беспокойство и волнение, 

нервозность и возбудимость вместо обаяния, полезной и практической обстановки урока. 

Действительно, это не значит, что преподаватель должен проявлять только положительные 

эмоции, он вправе высказать учащемуся свои претензии, замечания, даже негодование. При 

этом немаловажно предугадать ситуацию, хорошо знать душевные особенности ребенка. 

Постоянное недовольство, гнев, тем более насмешки в адрес воспитанника – резкое 

проявление тщедушия и слабости педагога. Безнравственно сердиться на усердно 

сосредоточенного, на слабо одаренного ребенка или у которого нет возможности приобрести 

инструмент. Педагог должен быть искренним с детьми, не жалеть своего времени, быть 

великодушным. Результат конечного действия будет только тогда, когда ты работаешь с 

полной самоотдачей.   Каждый человек желает быть услышанным, оцененным и 

востребованным! Грамоты, благодарственные письма -знаки уважения и признания. Мы 

стараемся поощрять своих детей и их родителей за активное участие в жизни школы. 

Несколько примеров повышения мотивации к учебе. Однажды вдруг родители одного 

из учащихся заявляют, что ребенку надоело заниматься музыкой. Причина этого - друг 

бросил музыкальную школу и теперь хвастается, что много времени проводит за играми в 

компьютере, вместо того, чтобы часами заниматься. Наша задача объяснять детям, что 

преодоление трудностей, усердие и старание – это качества сильных людей. «Если взялся за 

какое-нибудь дело, доведи его до конца» [народная мудрость]. Время от времени 

необходимо просвещать родителей о том, чтобы чаще хвалили и поощряли детей за 

усидчивость и трудолюбие. А поощрением могут быть совместные игры, прогулки и 

поездки, подарки, сладости, игрушки... Не секрет, когда дети после занятий в 

общеобразовательной школе приходят к нам в музыкальную школу с уставшим видом, 

особенно сложно запустить процесс работы. Необходим толчок, который притянет внимание 

и зарядит энергией. Таким толчком может стать необычное, оригинальное начало урока. 

Примером является предмет коллективного исполнительства (оркестр). Чтобы поднять 

настроение и изменить обыденность урока на некоторое время изменяю форму репетиции. 

Задача состоит в том, чтобы ребята отвлеклись от оркестровых партий и почувствовали себя 

солистами перед своими сверстниками. Почти у каждого учащегося имеются нотные 

материалы, исполняемые под фонограмму. Дети получают эмоциональный заряд, с 

удовольствием исполняют полюбившиеся им произведения. Хочется также отметить, факт 

повышения мотивирующей ситуации в дистанционной работе. Главная цель преподавателей, 

чтобы наши воспитанники не потеряли желание заниматься. Обучающиеся музыкальной 

школы утратили возможность участия в публичных мероприятиях, конкурсах. С этим 

решением педагоги подготавливали детей на участие в онлайн- конкурсах. Следует признать, 

проверив различные способы занятий по «специальности», можно прийти к выводу, работать 



97 
 

на «удаленке» не комфортно (запаздывание, прерывание звука). Разумеется, что ни один 

компьютер, ни один микрофон не в состоянии передавать все звуковые нюансы. И ни один 

даже самый большой монитор с хорошим качественным изображением не заменит 

присутствия педагога рядом с учащимся. Невозможно по интернету научить тонкостям 

звуковедения. Действительно, дистанционное обучение в музыкальных школах не может 

продолжаться подолгу, поскольку не может стать полноправной заменой традиционному 

обучению, но оно может стать временным решением в условиях карантина.  

Что же побуждает обучающихся заниматься в музыкальной школе - достижение 

максимального результата обучения; разностороннее развитие; трудолюбие; появление 

новых друзей; одобрение в глазах родителей; положительный итоговый результат. Основной 

вывод сводится к тому, что возникновение результативности в обучении - задача 

комплексная. Речь идёт о профессиональном мастерстве и новаторском подходе самого 

преподавателя. Вышеизложенная схема практики на самом деле помогает удержать и 

усилить стремление обучающегося к знаниям. Выпускники музыкальной школы становятся 

востребованными исполнителями, работают музыкальными руководителями в детских садах, 

участвуют в самодеятельных музыкальных коллективах. После окончания обучения они 

свободно владеют навыками чтения нот с листа, подбора на слух и аккомпанемента, что 

позволяет им сохранить связь с музыкой и находиться в центре образованной, культурной 

жизни.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

В УСЛОВИЯХ ОГБПОУ «РЯЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) изменило требования к качеству образования, 

темпам модернизации образования, определило новые для Российской профессиональной 

школы положения о компетентности выпускника. Новая структура Федеральных 

государственных образовательных стандартов утверждена Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ. 

Важнейшей задачей при реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов является освоение обучающимися внутрипредметных и 

междисциплинарных связей. Связь между дисциплинами учебного плана нужна для того, 

чтобы один предмет помогал обучающимся усвоить другой, а также для того, чтобы общие 

логические операции, методы и приёмы познавательной работы, приобретаемые при 

изучении одной дисциплины, переносились на изучение других предметов. Одной из 

эффективных форм объединения знаний студентами из разных областей является 

интегрированный урок. [9] 

Интегрированное занятие является одной из форм реализации ФГОС в условиях СПО. 

Данный вид урока носит практико-ориентированный характер, что способствует 

формированию определенных компетенций у обучающихся. 

Интегрированное занятие - это особый тип занятия, объединяющего в себе обучение 

одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. 
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В таком занятии всегда выделяются: ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и 

дисциплины вспомогательные, способствующие углублению, расширению, уточнению 

материала ведущей дисциплины. 

Интегрированные занятия могут объединять самые разные дисциплины как в полном 

их объеме, порождая интегративные предметы, например, «Отечественная литература» и 

«Сценарная композиция», а могут включать лишь отдельные составляющие содержание, 

методы. Например, можно интегрировать содержание дисциплин с сохранением методов 

обучения ведущей дисциплины. Также можно интегрировать методику обучения разным 

дисциплинам при сохранении содержания только одного предмета. [1] 

К использованию интегрированного занятия преподаватели прибегают главным 

образом в следующих случаях: 

- при обнаружении дублирования одного и того же материала в учебных программах 

и учебниках; 

- при лимите времени на изучение темы и желании воспользоваться готовым 

содержанием из параллельной дисциплины; 

- при изучении межнаучных и обобщённых категорий (движение, время, развитие, 

величина и др.), законов, принципов, охватывающих разные аспекты человеческой жизни и 

деятельности; 

- при выявлении противоречий в описании и трактовки одних и тех же явлений, 

событий, фактов в разных науках; 

- при демонстрации более широкого поля проявления изучаемого явления, 

выходящего за рамки изучаемого предмета; 

- при создании проблемной, развивающей методики обучения предмету. 

Конечно, имеют место быть и другие случаи мотивации использования 

интегрированных занятий, но прежде чем решиться на интегрированное занятие, надо 

обратить в союзника преподавателя другого предмета, с которым затевается интеграция. 

Педагогам предстоит определить совместный интерес в интегрировании своих дисциплин. 

Они должны понимать, что их ждет большой труд и немалые затраты времени и сил, гораздо 

большие, чем при подготовке и проведении раздельных занятий.  

Самое узкое место интегрированного занятия - это технология взаимодействия 

преподавателей, последовательность и порядок их действий, содержание и методы 

преподнесения материала, продолжительность каждого действия. Взаимодействие их при 

этом может строиться по-разному. Оно может быть паритетным, с равным долевым участием 

каждого из них; один из них может выступать ведущим, а другой - ассистентом или 

консультантом; всё занятие может вести один преподаватель в присутствии другого как 

активного наблюдателя и гостя. 

Продолжительность интегрированного занятия тоже может быть разной. Это зависит 

от того, какой объём учебного материала предстоит выдать студентам. Любое 

интегрированное занятие связано с выходом за узкие рамки одного предмета, 

соответствующей понятийно-терминологической системы и метода познания. На нем можно 

преодолеть поверхностное и формальное изучение вопроса, расширить информацию, 

изменить аспект изучения, углубить понимание, уточнить понятия и законы, обобщить 

материал, соединить опыт учащихся и теорию его понимания, систематизировать изученный 

материал. 

Интегрировать на занятиях можно любые компоненты педагогического процесса: 

цели, принципы, содержание, методы и средства обучения. Когда берется, например, 

содержание, то для интегрирования в нем может выделяться любой его компонент: понятия, 

законы, принципы, определения, признаки, явления, гипотезы, события, факты, идеи, 

проблемы и т. д. Можно также интегрировать такие составляющие содержания, как 

интеллектуальные знания и практические навыки и умения. Эти компоненты из разных 

дисциплин, объединяемые в одном занятии, становятся системообразующими, вокруг них 

собирается и проводится в новую систему учебный материал. Системообразующий фактор 
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является главным в организации занятия, поскольку разрабатываемая далее методика и 

технология его построения будут им определяться. 

 Чтобы интегрировать, т. е. правильно соединить объединяемые компоненты учебного 

процесса, надо совершить определенные действия, которые изначально носят творческий 

характер. В ходе этой подготовительной деятельности педагог определяет: - свои мотивы 

проведения интегрированного занятия и его цель; - состав интегрирования, т.е. совокупность 

объединяемых компонентов; - ведущий системообразующий и вспомогательные 

компоненты; - форму интегрирования; - характер связей между соединяемым материалом; - 

структуру (последовательность) расположения материала; - методы и приёмы его 

предъявления; - методы и приёмы переработки обучающимися нового материала; - способы 

увеличения наглядности учебного материала; - распределения ролей с преподавателем 

интегрируемого предмета; - критерии оценивания эффективности занятия; - форму записи 

подготовленного занятия; - формы и виды контроля полученных знаний, обучающихся на 

данном занятии. [3] 

Существует четыре уровня интегрированных уроков: 

I уровень – примитивный (формулировка интегрированной темы, цели и определение 

интегративных понятий); 

II уровень – информационно-понятийный (отбор преподавателями информации, 

близкой по значению); 

III уровень – сравнительно-обобщающий (носит обучающий характер, предполагает, 

как преподавателями, так и обучающимися в виде рефератов, докладов, презентаций 

доносить до обучающихся новые интегрированные знания); 

IV уровень – сравнительно-обобщающий (работа группы по определённой теме с 

привлечением различных источников информации). 

Процесс подготовки к интегрированному уроку представляет собой 

структурированную систему, состоящую из следующих этапов: 

I этап – подготовительный: планирование урока, формирование творческой группы 

преподавателей, определение общей цели и структуры урока, подбор и систематизация 

материала, составление плана-урока; 

II этап – исполнительный (проведение интегрированного урока); 

III этап – аналитический (анализ проведения урока, выводы). 

Структура интегрированных уроков отличается следующими особенностями: 

- предельной чёткостью, компактностью, сжатостью учебного материала; 

- логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью материала 

интегрируемых предметов на каждом этапе урока; 

- большой информативной ёмкостью учебного материала, используемого на уроке. 

При подготовке и проведении таких уроков активизируется творчество обучающихся, 

материал усваивается глубже, знания приобретают осознанность, гибкость, развиваются 

исследовательские навыки. Обучающиеся учатся самостоятельно ставить цели и задачи, 

творчески подходить к решению проблем. [1] 

В своей педагогической деятельности преподаватели ОГБПОУ «Рязанский колледж 

культуры» активно применяют такую форму учебных занятий как интегрированный урок. 

Интегрированные занятия позволяют не только осваивать межпредметные связи, но и 

способствуют формированию универсальных учебных действий, обучающихся: 

регулятивных, личностных, познавательных и коммуникативных. 

В условиях предметно-цикловой комиссии театральных дисциплин педагоги успешно 

применяют междисциплинарные связи в рамках профессиональных модулей, а также 

сотрудничают с преподавателями других предметно-цикловых комиссий.  В педагогической 

практике преподавателей сложились три модели межпредметных связей, которые успешно 

реализуются и развиваются педагогами ПЦК: 

1) общеобразовательные дисциплины – специальные дисциплины (например, 

предметы «Отечественная литература» и «Основы драматургии»); 
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2) общепрофессиональные дисциплины – специальные дисциплины (например, 

«Праздники и обряды Рязанского края» и «Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений»; 

3) специальные дисциплины – специальные дисциплины («Режиссура культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений» и «Техника сцены и 

сценография»).  

Преподаватели ПЦК театральных дисциплин наиболее часто используют 

межпредметные связи на занятиях студентов обучающихся заочной формы обучения и 

обучающихся курсов переподготовки. Это позволяет добиться наибольшей эффективности и 

результативности обучения в короткие сроки. Междисциплинарные занятия проводятся в 

виде творческого показа, так как он является эффективной формой контроля знаний и 

умений по предметам специального цикла: «Актерское мастерство», «Режиссура культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений», «Сценарная композиция», 

«Игровые технологии», «Режиссура эстрадных программ», «Техника сцены и сценография» 

и др.  

Примером успешного междисциплинарного занятия является творческий показ 

обучающихся курсов переподготовки по предметам: «Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений» (раздел «Режиссура театрализованного 

концерта»), «Режиссура эстрадных программ» (раздел «Номер – основа эстрадного 

искусства»), «Сценарная композиция» (раздел «Драматургия театрализованного концерта») 

и «Словесное действие». Данное занятие было подготовлено под руководством ведущих 

преподавателей комиссии И.В. Дульщиковым и Е.А. Кудиновой. 

 Обучающие курсов переподготовки разработали сценарий театрализованного 

концерта «Все мы родом из деревни», в основе которого эстрадные номера различных 

жанров, которые они приготовили в рамках предмета «Режиссура эстрадных программ». 

Затем в рамках предмета «Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» был реализован режиссерский замысел постановки концерта. На уроках 

«Словесного действия» обучающиеся работали над эмоциональной окраской речи, 

логическими, интонационными паузами. 

Нельзя не отметить, что форма проведения интегрированных уроков нестандартна, 

увлекательна. Использование различных видов работы поддерживает внимание 

обучающихся на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности 

таких занятий. Они снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счёт переключения 

на разнообразные виды деятельности, повышают познавательный интерес. 

Необходимо отметить, что для эффективного проведения интегрированных уроков 

необходимы следующие условия: - правильное определение объекта изучения, тщательный 

отбор содержания урока; - творческое сотрудничество преподавателей и студентов при 

подготовке урока; - использование методов проблемного обучения; - продуманное сочетание 

индивидуальных и групповых форм работы; - обязательный учет возрастных 

психологических особенностей обучающихся.  

Следует добиваться постепенного возрастания уровня творчества и 

самостоятельности обучающихся, перехода от репродуктивной к творческой деятельности 

[3]. 

Очевидно, что интегрированные уроки развивают потенциал обучающихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и 

нахождению причинно-следственных связей, способствуют развитию речи, формированию 

умения сравнивать, обобщать. 

Несомненно, разработка интегрированных занятий — это процесс трудоёмкий, 

требующий особого умения педагогов грамотно объединить и систематизировать 

интегрируемый материал учебных дисциплин или модулей, однако данный тип занятия 

будет являться инновацией для студентов. А всё новое – это интересно, это привлечет 

главным образом, их внимание, повысит интерес к изучаемым дисциплинам и в итоге 
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позволит получить более широкие знания и умения, то есть повысить их профессиональную 

компетентность. 

При грамотном подходе к планированию, подготовке и созданию интегрированных 

занятий, использовании различных методов и средств обучения можно достичь очень 

высоких показателей качества обучения, что является основным показателем учебного 

процесса [5]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что интеграция дисциплин в 

профессиональном образовании, в частности на базе ОГБПОУ «Рязанский колледж 

культуры» – одно из направлений активных поисков новых педагогических решений, 

способствующих осуществить переход к компетентностной модели образования, обновления 

её структуры и содержания.  
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ПРЕДМЕТ «НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» В КОНТЕКСТЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

«Народная музыкальная культура» - один из основных предметов теоретичного цикла 

средних специализированных учебных заведений. Его роль в системе профессионального 

обучения музыкантов разных специализаций очень важна, ведь без глубокого знания 

культурного наследия народа в целом и фольклорной традиции в частности, невозможна 

полноценная творческая деятельность ни будущих исполнителей, ни композиторов, ни 

музыковедов.  

Перед преподавателями «Народной музыкальной культуры» на современном этапе 

стоит сложная задача, связанная с переосмыслением подхода к преподаванию предмета. 

Необходимо определиться с тем как построить курс, требует ли он радикального 

переосмысления или может быть лишь дополнен новыми темами, связанными с 

характеристикой фольклорных традиций и культурных особенностей региона. 

Региональные традиции, в рамках метропольной культуры, всегда представляют 

большой интерес - каждая из них оригинальна и неповторима. Не является исключением и 

Донбасс. 

http://nowmarina.ucoz.ru/publ/quot_integracija_na_urokakh_estestvenno_%20matematicheskogo_cikla_quot/1-1-0-6
http://nowmarina.ucoz.ru/publ/quot_integracija_na_urokakh_estestvenno_%20matematicheskogo_cikla_quot/1-1-0-6
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Донбасс – особенный регион. Он отличается от других регионов как Украины, так и 

соседних областей России. Музыкально-культурное своеобразие его обусловлено 

маргинальным положением [маргинальные территории – от лат. margo - край, межа, граница] 

[1] и историческим развитием – позднее заселение, постоянные миграционные процессы, 

обусловленные промышленным статусом [3].  

Культурный портрет Донбасса формирует пласт традиционного фольклора и 

городской культуры. Оба этих пласта имеют свои особенности и разнятся временем 

формирования.  

Центром сохранения и функционирования фольклорных традиций является село. 

Первые поселения появились на Донбассе в XVI ст. [3], окончательно же село было 

сформировано к середине XIX ст. [6]. Села Донбасса, население которых проживало 

компактно и изолированно, отличаются языковой стабильностью и традиционностью.  

Городская культура Донбасса - более поздняя по времени. Формирование её связано с 

появлением первых переселенцев, завезённых на шахты Донбасса в начале ХХ ст. 

Миграционные процессы продолжались на Донбассе и позже. Больше миллиона 

переселенцев - выходцев из некоторых российских, белорусских и почти всех украинских 

областей, прибыло на Донбасс после Великой отечественной войны [2].  

Особенностью городской культуры Донбасса является то, что она (в отличие от 

сельской) формировалась не как национальная (речь идет о фольклорной, а не языковой 

традиции), а как профессиональная культура, связанная с шахтёрским трудом и бытом. Для 

сохранения национальных фольклорных традиций обязательным условием является 

автохтонность – компактное проживание этноса на протяжении длительного времени на 

определённой территории. Переселенцы же прибывали на Донбасс из разных мест. К тому 

же, процент большинства этносов, проживавших и проживающих здесь, настолько 

незначительный, что не может формировать этническую группу, достаточную по количеству 

для сохранения конкретной национальной традиции. Существенный процент составляют 

только русские, украинцы, и, если брать во внимание границы всей области, – греки. 

В начале прошлого века все они проживали в очень тяжёлых условиях [3], поэтому 

говорить о занесении и бытовании в то время в поселениях промышленных зон Донбасса 

какой-либо национальной фольклорной традиции не приходится. Переселенцы, прибывшие 

на Донбасс в послевоенный период «сначала отличались языком, национальностью, 

взглядами, мировоззрением, представляли разные этнографические регионы, но под 

влиянием жизненных реалий уже в 50-х годах начали стремительно терять свои этнические 

признаки» [2].  

Шахтёрская культура получила статус в научной литературе как «профессиональная 

шахтерская субкультура» [2]. Под субкультурой обычно понимают систему норм и 

ценностей, отличающих культуру отдельной определенной группы от культуры большей 

части общества.  

Зарождение шахтёрской субкультуры связано с мифотворчеством. Главный персонаж 

шахтёрской мифологии - Шубин (погибший шахтёр или загубленный хозяин шахты). 

Появление шахтёрского фольклора с элементами собственной мифологии, могло 

происходить только в условиях «радикального разрыва переселенцев на Донбассе со своим 

прошлым» [2]. 

Вторая половина ХХ ст. (60-80 годы) – время формирования «советской 

субкультуры», которая больше характерна для города, чем села, поскольку последнее, по-

прежнему, более консервативно удерживает давний пласт традиционной культуры и 

находится в стороне от процессов советской этнокультурной стандартизации.  

Кропотливая работа историков и этнографов по изучению городской культуры 

Донбасса, а местных фольклористов - филологов и музыковедов по собиранию фольклора, 

которая велась на протяжении нескольких последних десятилетий, дала свой результат.  

Опубликованы исследования и нотные записи расшифровок народных песен:  
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– «Протекших дней очарованье: сказки, песни, частушки, присловья Донбасса» 

кандидата филологических наук, доцента кафедры истории русской литературы и теории 

словесности Тимофеева П.Т.;  

– «Музичний фольклор Донбасу: весільні пісні» и «Музичний фольклор Донбасу: 

календарно-обрядові пісні» доцента, профессора кафедры истории музыки и фольклора 

Донецкой государственной музыкальной академии им. С.С. Прокофьева, докторанта НМАУ 

им. П.И. Чайковського Тюриковой Е.В.;  

– «Народні пісні: записи Людмили Єфремової» (в сборник вошло около 200 народных 

песен, записанных в нашем регионе);  

«Весільні пісні». -К.,1982 (аналогично 12 образцов) и некоторые другие печатные 

издания.  

Выпущены компакт-диски со студийными аудиозаписями народных песен из пяти сёл 

Донецкой области (осуществлены в рамках проекта «Фольклорні скарби Донеччини», 2006-

2007 год, автор проекта Л. Васина, исполнители – Донецкий областной учебно-методический 

центр культуры и Донецкое областное радио).  

Всё это даёт основание говорить о том, что, на сегодняшний день мы имеем 

достаточно материала по традиционному фольклору (представленному за небольшим 

исключением практически всеми жанрами) и современной городской культуре (советской по 

своей сути, с необычайно интересным пластом шахтёрской традиции) собранного и 

записанного в Донецкой области. На основе этого материала, дополненного образцами 

фольклоризованных советских авторских песен, широко бытовавших на Донбассе в 

советскую эпоху и ещё хранящихся в народной памяти, можно построить практически весь 

курс «Народной музыкальной культуры».  

Актуален вопрос создания учебного пособия, хрестоматии и фонохрестоматии, 

которые могут обеспечить преподавание предмета. 
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учащегося является целью сложного процесса обучения на любом музыкальном 

инструменте. Важная составляющая этого процесса - подготовка учащегося к публичному 

выступлению. Публичное выступление представляет собой определенный комплекс знаний, 
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артистического усовершенствования. Благодаря выступлениям на сцене у учащегося 

пробуждается исполнительская воля, развивается творческое воображение и фантазия. 

Воспитание эстрадной выдержки, раскрытие творческой индивидуальности учащегося во 

время сценического выступления должно быть под пристальным наблюдением каждого 

преподавателя музыкальной школы. 

К публичным выступлениям относятся все формы исполнения программы в 

присутствии одного или нескольких слушателей. Обучение учащегося в музыкальной школе 

насыщено выступлениями в академических концертах, экзаменах, тематических концертах, 

конкурсах. Как элемент учебного процесса, публичное выступление становится подготовкой 

музыканта к дальнейшей профессиональной деятельности. Во всех областях музыкального 

искусства сценический опыт, накопленный за годы учебы, комплекс приобретенных знаний 

и навыков, позволяет проявить себя на сцене ярким и самобытным исполнителем. 

Выпускники школ, которые не продолжают профессионально заниматься музыкой, обретают 

в этой форме деятельности чувство уверенности в себе, более устойчивую реакцию на 

различные стрессовые ситуации, возможность ярче и разнообразнее познавать мир. 

Уже в младших классах учащийся должен иметь возможность проявлять свою 

индивидуальность в выступлениях на публике, должны быть созданы комфортные условия 

во время подготовки к этому важному событию. У ребенка с малых лет необходимо 

нарабатывать определенные специфические умения и навыки, которые позволят ему 

впоследствии реализовать себя как концертного исполнителя. Концертное выступление 

требует от участников процесса готовности нервной системы учащегося к стрессовому 

испытанию. Публичные выступления представляют собой стрессовую ситуацию. В качестве 

главного стрессора выступают зрители в зале и понимание того, что все будет поддаваться 

анализу и пристальному вниманию. 

Также, очень часто, в учащемся развито чувство ответственности за качественное 

исполнение перед своим педагогом и родителями (страх «разочаровать»). Поэтому, во время 

подготовки и самого выступления могут возникать различные психологические затруднения. 

В младших классах дети в большинстве своем не волнуются. Они относятся к этому как к 

игре. К десяти годам, когда ребенок начинает осознавать ответственность за хорошо 

выполненное дело, то, что его слушает большое количество зачастую незнакомых людей, он 

начинает испытывать различные негативные эмоции. Они могут проявляться по-разному: 

сильно потеют руки, дрожат пальцы, кружится голова, слабеют ноги, настроение становится 

подавленным, наступает апатия и безволие, вплоть до отказа выступать. И наоборот, 

исполнитель находится в приподнятом настроении, испытывая радость и вдохновение. 

Достаточно часто имеют место резкие перепады настроения, сложные соединения 

эмоциональных переживаний (например, одна ученица обязательно должна была поплакать 

после концерта, чтобы освободиться от сильного напряжения, испытанного ею перед 

публикой). Каждый исполнитель переживает сценическое волнение индивидуально: кто-то 

смело идет на сцену (редко встречается), кто-то, наоборот, сильно возбуждается, а кто-то 

совсем впадает в прострацию. 

Наиболее часто встречающиеся причины сценического волнения – страх забыть текст 

и неуверенность в том, что все получится. Тот учащийся, который в процессе подготовки 

тщательно проработал все сложные эпизоды, умеет начать с любого места, сможет это 

сделать и в ответственном выступлении. Нужно обсуждать это в классе с учащимися, потому 

что неудачное выступление может негативно сказаться на нервной системе ребенка и 

наложить отпечаток на будущее. 

Безусловно, многое зависит от состояния нервной системы исполнителя, типа его 

темперамента. Психологическое состояние музыканта перед публичным выступлением 

можно сравнить с предстартовыми реакциями спортсмена, которые выражаются в трех 

формах: «предстартовая лихорадка», «предстартовая апатия» и «боевая готовность». 

Музыканты – исполнители, которые имеют недостаточно уравновешенный тип нервной 

системы (холерики), очень часто испытывают «предстартовую лихорадку». Флегматики 
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(инертная нервная система) почти всегда находятся в состоянии «творческой апатии». 

Музыканты, имеющие слабый тип нервной системы (меланхолики), тяжелее всех 

переживают волнение на сцене, остро реагируя на любую неожиданно возникающую 

ситуацию во время выступления. 

Рассмотрим некоторые проблемы, которые возникают у исполнителей различных 

типов темперамента. 

Исполнители – флегматики используют небольшую шкалу динамических оттенков, на 

сцене ведут себя несколько заторможено и рассеянно. Им не хватает артистизма и темповой 

стабильности, такому исполнителю трудно заинтересовать слушателя. Холерики, наоборот, 

играют ярко, выразительно, эмоционально и артистично. Часто ускоряют темп, сокращают 

длительности нот и пауз. После выступления иногда чувствуют психическую и физическую 

опустошенность, их состояние требует эмоционального восстановления. Неудачные 

выступления переживают тяжело, стремятся еще раз выступить, чтобы исправить 

впечатление. У сангвиников эмоциональное начало преобладает над рациональным. Они 

много и продуктивно занимаются, но после выступления сразу теряют интерес к 

исполненным произведениям. Не любят работать над полифонией, крупной формой, 

инструктивным материалом. Пьесы у них вызывают наибольший интерес. На неудачах не 

зацикливаются, переносят легко, не стремятся улучшить качество звучания и переиграть. 

Меланхолики тщательно готовятся к выступлению, много работают над деталями в 

произведениях, но в выступлении на сцене не хватает артистизма, творческой смелости и 

свободы. В непривычных условиях чувствуют себя некомфортно и зажато, болезненно 

реагируют на неудачи в своем исполнении. 

Как известно, «чистых» темпераментов не бывает. Жизненные обстоятельства часто 

накладывают отпечаток на формирование того или иного темперамента: особенности разных 

типов смешиваются, и можно наблюдать, как некоторые особенности одного темперамента 

проявляются в другом. 

Публичное выступление является конечным результатом профессиональной, 

психологической и физиологической работы. И качество публичного выступления во многом 

зависит от качества подготовки дома и в классе. Нужно выделить некоторые способы 

воспитания у учащегося сценической выдержки и уверенности в себе на сцене. 

1. Для преодоления возможных ошибок можно воспользоваться следующими 

приемами: 

а) игра с закрытыми глазами в спокойном темпе плотным «туше». При этом следить, 

чтобы в игровом аппарате не возникало напряжения, ребенок дышал спокойно и равномерно; 

б) исполнение программы при неожиданно возникающих отвлекающих факторах: 

включить негромко аудио – проигрыватель и попробовать исполнить произведения. Такой 

метод научит начинающего исполнителя не реагировать в концертном выступлении на 

внезапно возникающие шумовые помехи (звонок телефона, кашель, периодические 

перемещения слушателей в зале); 

в) во время репетиции преподаватель неожиданно издает возглас или хлопает в 

ладоши, а учащийся не должен на это среагировать; 

г) преподаватель беспорядочно передвигается по аудитории таким образом, чтобы 

учащийся видел его боковым зрением, но при этом играл без ошибок. 

Некоторые преподаватели предлагают покрутиться вокруг своей оси и исполнить 

произведение; или попрыгать 50 раз, чтобы ускорить пульс (такое состояние часто бывает 

перед выступлением) и постараться сыграть без помарок, такие методы выглядят весьма 

сомнительными. Чем меньше ребенок находится в стрессовом состоянии, тем лучше будет 

проходить подготовка к публичному выступлению. 

2. Концентрирование внимания. Одним из важнейших факторов успешного 

выступления на эстраде является умение сосредоточиться. К сожалению, дети сегодняшнего 

дня плохо владеют этим качеством в силу разных причин, и именно подготовка к 

выступлению наиболее сильно развивает его. Необходимо в процессе занятий у учащегося 
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развивать скорость мышления, учащийся должен ясно представлять себе, как должен звучать 

инструмент и каким комплексом игровых движений нужно обладать для достижения этой 

цели. 

3. Перспективное мышление. Во время исполнения программы на сцене может 

произойти все что угодно: пассаж, над которым учащийся много работал, вдруг не 

получается, в эпизоде, котором никогда не ошибался, происходит заминка и т.д. Главное в 

такой ситуации не остановиться, не зациклиться на ошибке, а сориентироваться и идти 

дальше, как ни в чем не бывало. Поэтому, развитие навыков перспективного мышления 

играет важную роль в успешном выступлении учащегося. 

Безусловно, одним из важнейших факторов, влияющих на качество выступления, 

является частота выходов на сцену, участие юного исполнителя в различных концертах, 

конкурсах, фестивалях. Это в большей мере относится к одаренным учащимся, которые в 

будущем могут связать свою жизнь с исполнительской деятельностью. Дети, которые имеют 

средние способности и учатся игре на музыкальном инструменте «для себя», необходимо в 

домашней обстановке устраивать концерты, как можно чаще играть перед родственниками и 

друзьями, чтобы в будущем увереннее чувствовать себя на контрольном мероприятии. 

В последнее время, в связи всеобщей компьютеризацией, развитием интерактивных 

технологий, в обществе наблюдается активизация инновационных процессов в различных 

сферах жизни. Важное место в воспитании и развитии подрастающего поколения стала 

занимать аудиовизуальная культура – область культуры, связанная с современными 

техническими способами записи и передачи звука и изображения (системы мультимедиа, 

аудио, видеозаписи). В последнее время наши учащиеся стали реже выступать на сцене: те 

концерты и конкурсы, которые раньше проводились «вживую», все чаще проводятся 

«онлайн» или по видеозаписям. Это, безусловно, влияет на психическое здоровье учащегося, 

он отвыкает от сцены, ему все труднее выступать публично после долгого перерыва. Запись 

выступления на камеру тоже вызывает негативные эмоции: с первого раза очень трудно 

исполнить без ошибок и эмоционально, многие дети «зажимаются» перед «глазом» 

видеокамеры. Цель педагога – успокоить учащегося, адаптировать его к новым условиям, 

научить в любой ситуации чувствовать себя спокойно и уверенно. 

Подготовка к публичному выступлению имеет большое значение в становлении 

будущего музыканта – исполнителя. Налаженный контакт между учителем и учащимся, 

удачно подобранный репертуар, тщательная работа над всеми деталями в произведениях, 

уверенное знание наизусть, доброжелательная атмосфера во время подготовки, вера в 

хороший результат – наличие этих факторов является залогом успешного, положительного 

результата. Такая работа оставит след в душе учащегося на всю жизнь, в сложные моменты 

он сможет возвращаться к навыкам, приобретенным в детстве и уверенно преодолевать 

трудности, встречающиеся на его пути. 
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ДЕМИДОВСКИЕ ЭТЮДЫ. ПРИКОСНОВЕНИЕ К МЕТОДУ 

Профессиональная подготовка актёра сложный многоаспектный процесс, 

совершенствование которого требует пристального внимания специалистов разных 

направлений искусства, культуры и науки. Парадоксально, но при кажущейся 

исследованности основных подходов к преподаванию актёрского мастерства в театральных 

учебных заведениях, время от времени открываются значительные пробелы в изучении того 

или иного аспекта театральной педагогики. 

На наш взгляд, не достаточно изучено творческое и педагогическое наследие 

Н. В. Демидова, в частности, потенциал использования техники демидовских этюдов в 

процессе профессиональной актёрской подготовки. 

Демидов Николай Васильевич (1884 – 1953) – русский театральный режиссёр, 

преподаватель, автор теоретических трудов «Типы актёра», «Искусство жить на сцене», 

«Искусство актёра в его настоящем и будущем». 

Будучи не только соратником К. С. Станиславского по театру, но и дипломированным 

психиатром, Н. В. Демидов оказал значительное влияние на уточнение отдельных 

положений системы Станиславского. Именно Демидов, став редактором книги «Работа 

актёра над собой», конкретизировал важные детали внутренней (душевной) техники 

актёрского творчества, указывая автору на некоторые недостатки системы.  

Отдельные демидовские замечания и предложения были приняты и учтены 

Станиславским, в других принципиальных аспектах понимания природы актёрского 

творчества, они так и остались оппонентами. Противоречия во взглядах обнаружились, 

например, в определении путей и способов достижения актёром творческой свободы; в 

понимании «правды» и «правдоподобия» театрального спектакля; в вопросах методики 

подготовки актёра. В частности, Станиславский не признал предложенный Демидовым 

этюдный метод, который, по мнению самого автора, мог использоваться и с целью 

воспитания творческой свободы актёра, и как один из действенных методов работы над 

образом. 

Автор диссертационного исследования «Школа Н. В. Демидова. Демидовские этюды 

как метод воспитания актёра-творца» Л. А. Богданова отмечает, что многие десятилетия в 

общепризнанных исторических трудах, учебных пособиях и даже в мемуарах современников 

и соратников Демидова, намеренно игнорировался вклад выдающегося педагога в развитие 

театрального искусства.  

Отдельные попытки вернуть «русской сцене одного из самых интересных теоретиков 

и практиков ХХ века» [1] находим в статьях и книгах современных исследователей 

А. А. Малаева-Бабеля, М. Н. Ласкиной, В. Н. Богачёва, О. Г. Окулевича, Л. А. Богдановой.  

По нашему мнению, большое значение для популяризации взглядов Демидова и, в 

частности, для практического освоения техники демидовских этюдов, имели тренинги 

А. А. Малаева-Бабеля, которые проводились на базе Санкт-Петербургской академии 

театрального искусства в 2014-2015 годах. 

Обращению автора данной статьи к демидовскому наследию предшествовало не 

только изучение теоретических трудов Н. В. Демидова, но и участие в первом онлайн курсе 

повышения квалификации «Искусство жить на сцене. Демидовские этюды», который 

состоялся с 13 по 16 января 2022 года на базе Российского государственного института 

сценических искусств (РГИСИ).  
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Автору курса А. А. Ивановой удалось задать основной алгоритм работы над 

Демидовскими этюдами, который осваивался участниками тренинга в практической этюдной 

работе (выполнялись одиночные, парные и групповые этюды; этюды с текстами из пьесы 

А. П. Чехова). В ходе обсуждения результатов каждого из этапов данного курса участниками 

(группу составляли профессиональные артисты, режиссёры, театральные педагоги, 

хореографы) внимание неоднократно акцентировалось на неожиданных итогах выполнения 

того или иного задания, на эффективности демидовского этюдного метода и осязаемости его 

результатов. 

Участники отмечали «ощущение необыкновенной свободы», «отсутствие 

психологических или физических зажимов», «точность владения предлагаемыми 

обстоятельствами», «лёгкость перевоплощения в кого-то другого», «невероятный 

энергообмен между партнёрами по этюду» и т. д.  

Важно акцентировать внимание на том, что участники группы выполняли этюды, 

сидя за мониторами компьютеров в разных городах и странах, то есть «энергообмен» 

чрезвычайно осложнялся отсутствием живого непосредственного общения, статичностью и 

техническими проблемами. Кроме того, по словам автора курса А. А. Ивановой, ещё на этапе 

подготовки к проведению первого онлайн тренинга возникали сомнения в действенности его 

заочного формата.  

За четыре дня курса повышения квалификации его участники прошли путь от 

подготовительных упражнений и знакомства с основами этюдного метода по Демидову до 

работы с авторским (чеховским) текстом. Иными словами, в несколько часов интенсивных 

занятий были, будто бы, «спрессованы» годы обучения актёрскому мастерству. 

«Крамольность» данной затеи отчасти уравновешивалась наличием специального 

образования и опыта практической работы у всех участников тренинга. И всё же основным 

условием успешного выполнения этой задачи стал, на наш взгляд, именно Демидовский 

этюд как метод работы. 

Подтверждение реальности получения максимального результата за минимальное 

время находим в работах самого Н. В. Демидова, который отмечал, что творческий процесс 

рождает творческое состояние, к которому не нужно приходить как к результату в конце 

пути – оно уже есть как данность, его нужно обнаружить в себе.   

Демидовские этюды предполагают начинать с самого сложного и самого 

завораживающего – с перевоплощения! «Перевоплощение достигается без помощи заданных 

обстоятельств и мизансцен, без анализа ситуации и взаимоотношений с партнёром, а лишь за 

счёт мобилизации и тренировки “внутренних резервов” актёра – восприятия, интуиции, 

воображения. При этом “усложнение” этюда – увеличение количества текста и уточнение 

обстоятельств – воспринимается студентом, напротив, как облегчение задания» [1]. 

М. Н. Ласкина отмечает: «При правильном проведении этюдов по методике Демидова 

(выделено мною – М. М.)  творческое состояние у актёра неизменно зарождается, зреет и 

свободно развивается» [2]. И вот тут мы подходим к одному из самых, на наш взгляд, 

существенных препятствий на пути преподавателя, желающего применять демидовскую 

технику в работе со студентами. Нас не учили «по Демидову»! Мы, в подавляющем своём 

большинстве, обучены «по Станиславскому»! При кажущейся простоте и понятности сути 

Демидовских этюдов мы неизбежно сталкиваемся со сложностью практического применения 

данного метода работы.  Возникает опасение не возродить и внедрить, а исказить и 

изувечить технику демидовского этюда.  

Анализируя результаты освоения техники демидовского этюда в рамках 

краткосрочного курса, следует отметить, что это было лишь прикосновение к методу. 

Безусловно, следует искать пути дальнейшего изучения теоретического наследия 

Н. В. Демидова, с целью использования потенциала демидовских открытий в современной 

театральной школе, в частности, в условиях обучения студентов при помощи дистанционных 

технологий. 
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Чрезвычайно высоко оценивания вклад Н. В. Демидова в науку о театре 

В. И. Немирович-Данченко писал, что этот «крупный специалист в области психотехники 

сценического творчества» в своих трудах открывает много нового, что «обогатит и будущие 

школы театрального искусства, и саму науку о теории и психологии творчества» [2]. На наш 

взгляд, пришло время пристально изучить наследие Н. В. Демидова, чтобы вдохнуть новую 

жизнь в театральную педагогику. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНИМАНИЯ  

ОБУЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

Проблема организации внимания у детей младшего школьного возраста на 

сегодняшний день достаточно актуальна, поскольку современная ситуация в музыкальной 

школе характеризуется ростом числа обучающихся, которые вследствие несостоятельности к 

длительному сосредоточению, концентрации внимания теряют интерес к обучению. 

Указанные обстоятельства предопределяют необходимость разработки таких условий для 

обучения, которые увеличат потенциальные возможности наших обучающихся, будут 

учитывать их возрастные особенности, используя для этого новейшие информационные 

технологии. 

Как известно, маленькие дети еще не умеют надолго фокусировать внимание, к тому 

же начало занятий – это всегда довольно непростой период адаптации. Поэтому создавая на 

уроке благоприятные условия для развития внимания обучающегося, преподаватель тем 

самым стабилизирует его учебную деятельность в целом. 

На сегодняшний день проблема организации внимания в отечественной и зарубежной 

педагогике изучена достаточно подробно. Наиболее исследованными ее аспектами является 

функциональное значение внимания, связь внимания с другими психическими процессами. 

Значительны в этом направлении труды таких ученых как Л. Выготский, П. Гальперин, Г. 

Костюк, О. Леонтьев, С. Рубинштейн, К. Ушинский, Т. Рибо и другие. Различные аспекты 

выбранной проблемы исследовали многие профессиональные музыканты (Л. Баренбойм, Г. 

Коган, Б. Кременштейн, Я. Мильштейн, Н. Любомудрова, Г. Нейгауз, Е. Тимакин, С. 

Савшинский, С. Фейнберг, Г. Цыпин, А. Щапов и др.). Вопросы исполнительского внимания, 

его роли, функции и места в деятельности музыканта активно разрабатывались рядом 

современных ученых в области музыкальной психологии (Л. Бочкарев, М. Жижина, А. 

Лучинина, А. Винокурова, Т. Комарова). Однако, несмотря на имеющиеся исследовательские 

работы в изучении данной проблемы, крайне мало таких, где освещены особенности 

организации внимания обучающихся именно младших классов, что и свидетельствует об 

актуальности данной темы. 

По своей сути, организация и развитие внимания в учебном процессе играют 

векторную роль. Выступая неотъемлемой частью познания, чувства и воли, внимание 

направляет сознание человека в определенный момент времени на определенные объекты 
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(предметы, явления, события, мысли и др.). И такая сосредоточенная направленность 

внимания крайне необходима для успешного обучения ребенка. Ведь согласно современной 

научно-педагогической мысли, непонимание (отторжение) учебного материала, наличие 

ошибок при выполнении самостоятельной работы, проблемы заучивания текстов и другое 

объясняется не отсутствием способностей или слабой памятью, а недостаточной 

внимательностью учащегося.  

Характер детского внимания в начальный период обучения преимущественно 

непроизвольный. То есть его реакция на все новое, яркое остается устойчивой, при условии 

внешних и устойчивых впечатлений. Ряд психологов (Д. Эльконин, Л. Выготский, О. 

Леонтьев, С. Рубинштейн и др.) объясняют это возрастными психологическими 

особенностями детей. И только впоследствии, постепенно происходят изменения в данном 

психическом процессе – расширяется объем внимания, растет устойчивость, формируется 

произвольное внимание, тесно связанное с волевым и интеллектуальным компонентами 

личности. 

На мой взгляд, произвольное внимание в первые годы обучения может развиваться 

достаточно интенсивно при условии грамотного управления этим процессом. На своих 

уроках наблюдаю, зачастую, ситуацию, при которой формирование внимания и умения 

целенаправленно работать лучше реализуется не при выполнении поставленных учителем 

задач, а при умении устанавливать собственные цели, выполнение которых учащийся 

контролирует самостоятельно. Такая способность обучающегося – руководствоваться 

самостоятельно поставленными целями – и является высшей степенью произвольного 

внимания.  

Работая с детьми дошкольного возраста замечаешь, что концентрация их внимания 

(сосредоточенности на каком-либо занятии) может быть достаточно сильной. Однако 

главное условие при этом – интерес и степень заинтересованности ребенка в учебном 

материале (наглядность, конкретность, сила воздействия на эмоциональную сферу ребенка). 

Педагогу следует помнить, что дети не могут сосредоточить внимание на том, что им 

непонятно.  Выбирая пьесу, следует обращать внимание на доступность музыкального 

образа детскому восприятию. Уместными будут названия «Дождик», «Курочка», «Медведь». 

Это связано с особенностями детского мышления, носящего наглядно-образный характер.  

Говоря об объеме внимания, который зависит от прошлого опыта человека, стоит 

отметить, что у малышей он незначителен, и дети слабо держат в поле зрения сразу 

несколько объектов. Это следует учитывать при выборе аппликатуры, технических и 

штриховых задач. Доступней всего начинающим будет изучение определенного штрихового 

приема или одного вида техники на протяжении всей пьесы. Это касается и работы над 

аппликатурой. Ведущие музыканты-педагоги (А.Д. Артоболевская, Н.Н. Кончаловская, А.А. 

Шмидт-Шкловская и др.) предлагают начинать работу с небольших отрезков музыки 

методом многократных повторений материала на одном (как правило, третьем) пальце, с 

последовательным присоединением двух, трёхпальцевой, пятипальцевой аппликатуры. 

Слабо развита у младших школьников и устойчивость внимания. Это обусловлено 

тем, что процессы возбуждения превалируют над торможением, провоцируя моменты 

частого отвлечения в поведении учащегося. Эту особенность можно смягчить с помощью 

переключения внимания ребенка с одной формы обучения на другие. Очень действенным 

для мобилизации внимания у детей является использование на уроках элементов игры, а 

также изменение видов музыкальной деятельности (чередуя работу за инструментом с игрой 

в ритмические карточки или физическими упражнениями для свободы рук). Впоследствии, с 

постепенным усложнением и накоплением исполнительским навыков внимание ребенка 

приобретет большую устойчивость, что позволит ему быть сосредоточенными более 

длительный период времени.  

По мнению А. Леонтьева, весь процесс возрастного развития внимания – это 

усовершенствование внимания с возрастом под влиянием внешних стимулов [3]. Такими 

стимулами на занятиях музыки могут служить окружающие предметы, звучание «живого» 
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инструмента, общение с педагогом. Вообще, язык педагога в этом возрасте является 

универсальным средством организации и мобилизации внимания. Она должна отличаться 

четкостью, выразительностью, ясностью и доступностью изложения. Выдающийся 

музыковед и сторонник музыкального просвещения Б. Асафьев придерживался такого 

мнения, что «педагог обязан так распределить и выбрать материал, чтобы постоянно иметь в 

виду своего рода индукцию – наведение внимания слушателей на то, что ему желательно» 

[1]. Следует отметить, что большое значение для организации внимания младших 

школьников имеет форма и приемы подачи учебного материала. Наиболее эффективным из 

них является: проведение параллелей и сравнений, проблемное изложение материала, 

побуждение к вопросам и совместной творческой работе. 

Сегодня существует множество возможностей для решения этих задач, в частности, 

использование учителем на уроках мультимедийных технологий. Они позволяют обеспечить 

и органично совмещать не только учебную и игровую составляющие урока, но и повысить 

эстетический, эмоциональный уровни представления учебной информации, обеспечить 

более качественный уровень наглядности, привлечь большее количество дидактического 

материала, обеспечить интегрированность урока. Из компьютерных программ применимых 

для работы на уроке следует назвать музыкальный проигрыватель, программу для пения 

караоке, музыкальный конструктор, музыкальные энциклопедии, музыкальные игры-

тренажеры. В целом, мультимедийные средства обучения перспективны, 

высокоэффективны, поскольку вызывают у учащихся младшего школьного возраста интерес 

и способствуют лучшему восприятию, концентрации внимания, задействованию различных 

видов памяти (зрительной, слуховой, моторной, ассоциативной), росту мотивации к занятиям 

музыкой. 

Внедрение вышеизложенных предложений в учебный процесс, безусловно, будет 

способствовать эффективности музыкальных занятий. 

 
Список литературы 

1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б.В. Асафьев. 

– [2-е изд.]. – Л.: Музыка, 1973. – 144 c. 

2. Баренбойм Л. А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства / Л. А. Баренбойм. 

– Л.: Музыка, 1969. – 282 c. 

3. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. Под ред. Д.А. Леонтьева, Э.Э. Соколовой / 

А.Н. Леонтьев. – М.: СМЫСЛ, 2000. – 511с. 

4. Общая психология: Учебник / О.В. Скрипченко, Л.В. Волынская, З.В. Огороднийчук и др. – 

М.: Лыбидь, 2005. – С. 244–265. 

 

 
Новицкая Татьяна Ивановна, 

почетный работник СПО РФ, заведующий 

методическим кабинетом ГАПОУ «РМК 

им. Г. и А. Пироговых», г. Рязань 

 

ОБОБЩАЮЩИЙ ВВОДНЫЙ УРОК В КУРСЕ «РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА» В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный процесс строится и разворачивается не линейно, а, как бы, по спирали, с 

охватом прошлого, будущего материала и с опорой в настоящем. В музыкальной литературе 

эта траектория прослеживается достаточно четко. 

Для создания, запуска, ведения учебного процесса и достижения поставленной цели 

необходимо использовать три типа занятий: вводное занятие, занятия по углубленному 

изучению конкретного материала, итоговое занятие. 

Обобщение как операция восприятия, памяти, мышления является обязательным для 

каждого типа занятий, но можно выделить форму обобщающего вводного урока. 
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Существуют также и другие формы вводных уроков: репродуктивный, проблемный, 

игровой, поисковый, урок-семинар, урок-экскурсия, урок-концерт. 

В курсе музыкальной литературы в учреждениях дополнительного образования 

обобщающие вводные занятия проводят, например, при изучении тем: «Музыка вокруг нас», 

«Музыка в жизни школьника», «Народная музыка в творчестве русских композиторов», 

«Программная музыка», «Романтизм», «Русская музыка», «Отечественная музыка 20 – 21 

века».  

Вниманию читателей предлагается план-конспект мастер-класса на тему «Русская 

музыка», который был проведен автором данной статьи с учащимися 6 класса Областной 

детской школы искусств при Рязанском музыкальном колледже им. Г. и А. Пироговых в 

декабре 2021 года. Но сначала – методические комментарии.  

Для составления плана обобщающего водного урока нужно опираться на  жизненный 

и учебный опыт детей. Так, изучение темы «Русская музыка» невозможно представить вне 

опоры на культуру и искусство родной страны, родную речь, веру и другие ценности, 

которые прививаются детям и которые им генетически, инстинктивно присущи. 

Говоря о принципе систематичности и последовательности, нужно иметь ввиду не 

только непрерывность обучения, но и межпредметные связи с дисциплинами музыкальной и 

общеобразовательной школы. Педагог, ведущий музыкальную литературу, должен очень 

хорошо представлять, что его ученики изучают в музыкальной школе, что проходят в 

общеобразовательной школе по истории, литературе, изобразительному искусству, музыке.  

Еще одна методическая установка для ведения вводных обобщающих уроков – 

панорамный охват материала. Усвоению большого объема помогают такие приемы и 

методы, как: предварительное ознакомление с содержанием будущего учебника; показ 

иллюстраций, использование раздаточного материала со списком произведений, имен, 

событий и т.п. Результативными оказываются предваряющие домашние задания.  

Для обобщения на уроке применяются категории и понятия, такие, например, как 

«темы», «образы».  

Урок должен сочетать методы, формы и приемы, позволяющие систематизировать и 

структурировать большой объем знаний.  От педагога требуется владение искусством 

компактной, глубокой, целостной и детальной подачи материала, умение вести урок в 

хорошем темпе строго по времени в соответствии с планом, но свободно и легко. 

Исходя из опыта работы, можно сформулировать самый важный принцип для ведения 

вводных обобщающих уроков – воспитательные задачи должны стоять на первом месте, и 

тогда задачи развития и обучения будут выполнены, урок пройдет удачно. Целью 

обобщающего водного занятия по русской музыкальной литературе было воспитание 

чувства патриотизма, и в свете этого сами собой находились задания и приемы, 

выстраивались драматургия и композиция.  

План-конспект обобщающего вводного урока по русской музыкальной литературе 

Мастер-класс был проведен с учащимися разных специальностей 6 года обучения. 

Урок длился 40 мин.  

На предыдущем уроке детям было задано вспомнить, каких русских композиторов, 

писателей, художников они знают, также вспомнить важные события русской истории. 

Во введении к уроку была продемонстрирована презентация под музыку 

«Прогулки» из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. Дети рассказали о 

том, какая музыка прозвучала, каких русских писателей, художников, композиторов знают. 

Основная часть урока началась с беседы о высказывании М.И. Глинки: «Музыку 

создает народ, а мы, композиторы ее аранжируем». Выводом стала мысль, что народ создает 

музыкальный язык, музыкальную речь, жанры. 

Далее педагогом были сыграны две песни: «Липа» из цикла «Зимний путь» Ф. 

Шуберта (дети его не проходили) и «Ай, во поле липенька». Учащимся было предложено 

услышать и определить, какая из незнакомых мелодий русская, а какая – австрийская. С 

заданием справились легко и дружно. 
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Следующий раздел основной части был посвящен темам и образам в русской 

классической музыке 19 века.  

Одна из ведущих тем – история России. Прозвучали слова М.П. Мусоргского: 

«Прошедшее в настоящем – вот наша задача!»  

«Я разумею народ как единую личность, объединенную великой идеею». Из 

предложенного списка дети выбрали произведения русских композиторов на историческую 

тему. 

Образ народа многогранно раскрыт в русской опере. Педагог рассказал о подвиге 

Ивана Сусанина. Прозвучала сцена Сусанина с поляками из 4 д. оперы «Иван Сусанин». 

Русский характер раскрывается не только в героических сюжетах. В русском романсе, 

русской опере существует целая галерея прекрасных женских лирических образов, один из 

которых – Татьяна Ларина. Был показан фрагмент сцены письма Татьяны из оперы П.И. 

Чайковского «Евгений Онегин». 

Тема русской природы. Прозвучали фрагменты из 1 ч. 1 симфонии П.И. Чайковского 

и прелюдии С.В. Рахманинова op. 32 G-dur. Детям было предложено, услышав незнакомую 

музыку, представить картины природы, времена года и рассказать об этом.   

Просмотрев список произведений, учащиеся смогли найти еще одну общую тему – 

сказочную. На фоне антракта «Три чуда» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе 

Салтане» была показана презентация, в которой сцены из сказочных спектаклей 

чередовались с детскими рисунками. 

В заключение дети пришли к выводу, что многие оперы написаны на сюжеты А.С. 

Пушкина. Влияние Пушкина на музыку – уникальное явление. Большинство репертуарных 

опер, романсов создано на сюжеты и стихи гениального поэта. Прозвучал фрагмент из 

увертюры к опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила». 

Заключительная часть урока была посвящена повторению пройденного.  

Домашнее задание накануне Нового года – посмотреть балет П.И. Чайковского 

«Щелкунчик». 

Хотелось бы добавить, что все дети работали очень хорошо, с желанием. Оказалось, 

что многое из предстоящего курса они уже знают, слышали, проходили в музыкальной и 

общеобразовательной школе. Учащиеся показали восприимчивость к музыке, умение 

выражать мысли и чувства, хорошую память, удивительное воображение, интуицию.  
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МОТИВАЦИЯ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЁННОЙ МОЛОДЕЖИ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уровень учебной мотивации представляет собой основополагающий фактор, 

влияющий на результаты процесса обучения на всех уровнях образовательного процесса. 

Мотивы представляют собой «локомотив» процесса обучения и усвоения ЗУНов на 

практических занятиях. Мотивацию можно считать основной составляющей при 

формировании будущих профессионалов, специалистов в области культуры и искусства. В 

этой связи весьма важным является вопрос формирования и повышения мотивации к учебно-

профессиональной деятельности обучающихся по творческим направлениям [3]. 

Реалии современного общества в сфере профессиональных компетенций требуют 

подвижности, гибкости и способности к саморазвитию от личности, важными 

составляющими которых являются самомотивация к обучению в колледже и карьерные 

ориентации. Именно взаимосвязь этих целей и векторов ориентации определяет условия 

успешности процесса обучения в системе СПО.  
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Сегодня в процесс обучения необходимо внедрять инновационные образовательные 

технологии, которые повысят профессиональную подготовку специалистов, помогут 

расширить пространство профессиональной деятельности, сделают возможным развитие 

творческого потенциала личности будущего специалиста, его активности и компетентности. 

В тех случаях, когда будущая профессия студентами была выбрана не самостоятельно 

и не совсем осознанно, появляется необходимость целенаправленного формирования 

устойчивой системы мотивов к обучению, возможность оказания помощи студентам для их 

профессиональной адаптации и профессионального становления. Степень эффективности 

учебного процесса в преподавании творческих дисциплин во многом определяется тем, 

какие мотивы присутствуют у студентов, есть ли стимулы для овладения будущей 

профессией. Следует отметить, что мотивация к обучению разнообразна, т.к. учебный 

процесс является сложным и на него может оказывать влияние целый комплекс факторов. 

Успешность используемых методических приёмов формирования профессиональных 

ЗУНов, эффективность проведения занятий во многом определяются теми психолого-

педагогическими закономерностями, которые лежат в основе учебно-познавательной 

деятельности студентов. На процесс обучения оказывают влияние множество факторов: 

мотивы, направленность личности в целом, имеющийся багаж знаний и уровень 

общеобразовательной подготовки.  

Мотивация – понимание обучающимися целей и ожидаемых результатов обучения. И, 

если студент правильно мотивирован, возникает желание учиться, чувствовать потребность в 

учёбе или осознавать необходимость учения. Преподаватель колледжа может и должен на 

уроках творческих дисциплин пытаться воздействовать на студентов, повышая их 

мотивацию. Выделяют следующие способы повышения уровня учебной мотивации: 

1) Правильная постановка цели занятия. Колоссальное значение в формировании 

мотивации играют цели творческих занятий. Цель можно назвать правильной тогда, когда 

она указывает на то, как ее достичь; преподаватель должен иметь запас способов и приёмов 

проверки достижения цели на занятиях. Например, глобальная цель «осуществить сценарно-

режиссерскую постановку номера» должна включать несколько микро-целей: разработка 

замысла, придумывание художественного образа и манеры исполнителя, светового решения 

номера и пр. Обязательное условие – самостоятельная творческая работа студента над 

каждой целью. Необходимо обеспечить понимание и выполнение целей студентами на 

каждом этапе работы: как личностно значимых (духовное, интеллектуальное развитие), так и 

профессионально значимых. При постановке цели обязателен учет индивидуальных 

возможностей студентов. Также важно, чтобы педагог, проектируя занятия, был внутренне 

готов к принятию оперативных решений и внесению в план занятия необходимых 

изменений. 

2) Акцент на практической составляющей изучаемого материала. Практические 

задания активизируют творческую мысль, приводят студентов к пониманию необходимости 

получаемых знаний, творческих перспектив в профессии. Особенно это важно на 

практических занятиях по учебным дисциплинам «Сценическая речь», «Основы режиссуры 

культурно-досуговых программ», «Актёрское мастерство культурно-досуговых программ». 

Преподаватель на каждом практическом занятии, творческом показе, практической работе 

вне стен колледжа должен акцентировать внимание на тех компонентах содержания 

учебного материала, которые будут необходимы обучающимся в их профессиональной 

деятельности. 

3) Индивидуализация обучения. Очень важно не допустить уравнивание знаний и 

навыков студентов, своего рода творческой штамповки. Необходимо взращивать их 

творческую уникальность. Одарённая личность требует, как коллективной работы в 

условиях конкуренции, так и «тихой», внутренней работы над собой индивидуально и под 

руководством педагога. В условиях мультизадачности студенту легче отбирать способы 

достижения задач и возможные пути их решения. Так, например, в системе 

профессиональных тренингов, наиболее продуктивными (для студентов 15-17 лет) оказались 
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не узконаправленные тренинги на развитие навыков и способностей, а комплексные 

тренинги, позволяющие найти «точки успеха» для демонстрации своего профессионального 

роста, самовыражения и самоактуализации. С точки зрения индивидуального подхода, к 

мотивации обучающихся важно исходить из следующего принципиального положения: 

грамотно спланированный процесс обучения должен приводить к творческому росту 

отдельно взятой личности, расцвету индивидуальности каждого студента звена СПО.  

4) Эмоциональная сопричастность. Большинством педагогов недооценивается 

значимость эмоциональной составляющей мотивационной сферы учения. В учебном 

процессе нередко преобладают отрицательные эмоции – страх, скука и т.д., и не уделяется 

достаточно внимания возникновению положительных эмоций [4]. А они крайне необходимы 

для формирования и поддержания мотивации учения творчески одарённого студента. 

Например: 

- эмоции, связанные с учебным заведением в целом, с его престижем, культурным 

брендом и пребыванием в нём студента, как значимой личности;  

- эмоции, возникающие в отношениях с педагогами и другими студентами, 

социально-культурного кластера творческой молодёжи; 

- эмоции, возникающие при осознании перспектив профессионального роста и 

будущих возможностей; 

- эмоции от получения новых знаний: поисковой, познавательной деятельности, от 

овладения новыми способами приобретения знаний. 

Роль эмоций возрастает, если они не только сопровождают творческую деятельность, 

например, процесс репетиции, но и предшествуют ей, предвосхищают её, что подготавливает 

студента к включению в творческую, продуктивную деятельность.  

5) Поддержка творческого самовыражения. Активизировать студентов на занятиях 

творческих дисциплин можно различными методами и способами. Бесспорным остается 

принцип самостоятельного поиска студентами, творческого самовыражения на практических 

занятиях. Для повышения продуктивности репетиционного процесса, процесса обучения 

творческих специальностей в целом, интересен метод «контролируемого риска», когда в 

процессе творческого поиска, мы позволяем совершить ошибку и самостоятельно найти 

решение. Необходимо включать в процесс обучения как можно больше форм творческой 

самостоятельной работы: самостоятельное принятие решений в процессе репетиций, 

решение ситуационных задач на всех этапах подготовки и организации культурно-

досугового мероприятия. Педагогу следует избегать категоричных замечаний и критики по 

поводу «неверных», с его точки зрения, версий студентов. У студента могут возникнуть 

сомнения в своей профессиональной компетентности, и он прекращает усилия в данном 

направлении.  

Стимулирование новых достижений, стремление быстрее и качественнее выполнить 

творческую работу позволяет получить более высокий уровень профессиональной 

квалификации. Для того чтобы стремиться к чему-то новому, новым знаниям, умениям, 

навыкам, студент должен быть доволен имеющимся положением в коллективе, 

объективностью оценивания его знаний, личностным ростом. 

6) Объективность мониторинга знаний и оценки. Оценивание творческих 

способностей личности студента мотивирует, когда: 

- студент уверен в объективности оценки; 

- расценивает её как точку роста для себя; 

- уверен, что в случае неудачной оценки, это не окажет существенного влияния на 

процесс творческого самовыражения; 

- уверен в том, что есть необходимые условия и помощь преподавателя для 

достижения высоких результатов. 

Сухомлинский писал: «Успех в учении – единственный источник внутренних сил, 

рождающий энергию для преодоления трудностей, желание учиться» [4]. Ситуация успеха 

способствует включению студента в активную творческую деятельность на уровне его 
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потенциальных возможностей и развивает эти возможности, воздействуя на эмоционально 

живую и интеллектуальную сферу личности студентов [1]. 

7) Профессиональная этика в процессе обучения. Говоря о формировании у студентов 

положительной мотивации к обучению, продуктивной поисковой деятельности, творческого 

самовыражения, ключевую роль играет этический аспект профессиональной сферы 

деятельности преподавателя. Будучи ценностным ориентиром, авторитетом в профессии, 

педагог сам должен обладать уровнем мотивации к профессиональной сфере. Неумение 

удержать дисциплину на занятии, неумение организовать творческую деятельность, 

невозможность создать творческую обстановку и возможности роста и успеха каждого 

обучающегося, педагогические и психологические ошибки в общении со студентами 

нивелирует попытки преподавателя мотивировать студентов на активную творческую 

учебную деятельность. 

Резюмируя способы мотивирования целенаправленной и регулярной учебно-

практической деятельности студентов творческих специальностей колледжа, стоит отметить, 

что наиболее продуктивными являются правильное целеполагание, убеждение студентов в 

практической значимости изучаемого, индивидуализация обучения, эмоциональная 

сопричастность, вовлечение студентов в творческую активную познавательную 

деятельность, создание ситуации успеха. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Эмоции и переживания детей являются фундаментом развития их интеллекта, 

инструментом их общения с окружающим миром. 

Специалисты в области психофизиологии утверждают, что у здоровых детей мера 

чувствительности к окружающему миру, событиям и действиям окружающих их людей 

весьма высока. Так, дети от природы чутко реагируют на все характеристики музыкального 

звука: высоту, ритмическую организацию, тембральную окраску, динамику. Следует 

отметить, что в современной семье природная чувствительность детей часто искажается 

строгим ограничением в доступе к звуковой палитре («дома ходят все на цыпочках») или 

сильными внешними раздражителями (громкими окриками, лишними источниками шума, 

неприятными контрастными звуками). Эмоциональное восприятие детей становится 

испорченным аппаратом, который накапливает в основном только негативные навыки в 

области эмоциональных переживаний, отрицательные эмоциональные состояния, что 

приводит к разрушению дальнейшего формирования детского спектра эмоций, нарушает 

структуру их психического и эмоционального развития. 

Изучение музыкальных способностей является мало изученной областью. 

Диагностирование музыкальных способностей необходимо не для предварительного 

распределения детей в группы «способных» и «неспособных». Диагностика дает в руки 
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преподавателя приемы для определения способностей ребенка в музыкальной области, 

обозначает сильные и менее развитые звенья музыкальности. Это помогает преподавателю 

обосновать с научной точки зрения фактическое развитие способностей детей, определить 

направление своей профессиональной деятельности и оказать необходимую 

квалифицированную помощь. 

На современном этапе развития музыкально-педагогической практики можно 

выделить области применения музыкальной диагностики: 

1. Педагогически грамотное планирование, выполнение и оценка музыкального 

воспитания и обучения не может осуществляться без достоверной информации о 

возможностях, ходе и результатах музыкального развития ребенка. Без объективной 

констатации индивидуальных особенностей музыкальности и динамики музыкального 

развития ребенка невозможна научно обоснованная организация индивидуального 

музыкального образования. 

2. Психодиагностические методы необходимы для решения вопроса специального 

(для одаренных детей), общего или коррекционного музыкального образования ребенка.  

3. Управление музыкально-педагогическим процессом требует соответствующей 

сравнительной информации относительно эффективности традиционных и инновационных 

технологий музыкального образования.  

В современных условиях диагностика музыкальных способностей детей становится 

актуальной и весьма необходимой для преподавателей, которые работают в учреждениях 

дополнительного образования. Потому что современная система дополнительного 

образования все чаще разрабатывает и внедряет в учебно-воспитательный процесс 

образовательные программы с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В теоретическую основу разработки данной темы вошли труды В.Д. Шадрикова, 

Ю.Б. Гиппенрейтера, Д.А. Леонтьева, Б.М. Теплова, С.И. Науменко, Ю.А. Цагарелли, 

К.В. Тарасовой и других. 

В соответствии с современными требованиями психодиагностики и знаниями о 

системе музыкальных способностей, был разработан и апробирован диагностический 

комплекс методов определения музыкальных способностей детей дошкольного возраста (от 

4 до 7 лет). Работа велась с обучающимися отделения общего эстетического воспитания 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Школа искусств №2 им. 

А. Ханжонкова г. Макеевки» и Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Школа искусств №4 г. Макеевки».  

Ниже представленные игровые задания, которые могут быть применены 

индивидуально и в группах от 4 до 8 обучающихся. В качестве мотивации выполнения 

предложенных заданий для детей данной возрастной категории рекомендуется использовать 

игровую форму. В процессе игр преподаватель может использовать наглядно-дидактический 

материал (карточки, фишки, рисунки и т.д.). Обстановка во время выполнения тестовых 

заданий должна быть, психологически комфортной для детей и спокойной, отношение 

преподавателя к детям – доброжелательное и дружелюбное. Главное требование – 

преподаватель должен донести суть задания в доступной для детей форме и обязательно 

убедиться, что дети правильно его понимают. 

Используя в педагогической практике диагностические игры, преподаватель должен 

соблюдать следующие условия: 

 тестовые задания должны быть прямыми, одновременно опираться на оценку 

знаний и на изучение музыкальной деятельности; 

 тестовые задания используются для индивидуального и группового исследования; 

 тестовые задания должны давать сравнительные между собой результаты. 

При диагностировании чувства метроритма и темпа оптимальными движениями, при 

выполнении конкретных действий обучающимися, считается соразмерно скоординированное 

взаимодействие опорно-двигательного аппарата с мышечным напряжением и нервно-

психическим состоянием. Задания игр «Прыжки через скакалку», «Мячик по дорожке», 
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«Аплодисменты», «На прогулке». Рекомендуется выполнять в объеме 8-16 тактов в 

умеренном темпе в размере 4/4, что поможет преподавателю достаточно точно определить 

метроритмические способности детей. Пульсация умеренного темпа игровых заданий 

должна соответствовать нормативному биоритму детей данной возрастной категории – 75-80 

ударов. 

Тестовые задания «Мама-кошка ищет котенка», «Что я слышу?», «Подружки». В 

процессе диагностирования звуковысотного чувства помогают преподавателю определить у 

детей ощущения высоты звуков, их изменения в мелодическом рисунке данной мелодии, 

ладовые отличия, тембровую окраску, а также реакции детей на изменения в одном из 

голосов, если мелодия изложена в полифонической фактуре.  

Диагностирование тембрального чувства позволит преподавателю изучить 

способности детей распознавать источник звука. В этом разделе диагностики помогут игры 

«Прятки», «Угадай-ка!». Методика выполнения которых заключается в воспроизведении 

одной и той же мелодии (музыкального фрагмента) последовательно каким-то музыкальным 

инструментом и голосом. 

Результатом диагностирования динамического чувства в процессе выполнения игр 

«Будь внимательным!», «Эхо» является определение соответствующих слухо-моторных 

реакций детей на силу звука в контрастном сопоставлении (piano и forte) и в постепенном 

усилении силы звучания (crescendo) или ослаблении силы звучания (diminuendo). 

Игра «Прерванная мелодия». В процессе диагностирования ощущения музыкальной 

формы позволит преподавателю дать оценку способностям детей чувствовать завершенность 

или незавершенность мелодии, фрагмента или музыкального произведения в целом. 

Диагностирование эмоционального отклика на музыку проводится вербальным и 

невербальным способом. Если в процессе игр «Рисуем звуками», «Отправляемся в 

путешествие» дети самостоятельно определяют и дают характеристику своим переживаниям 

(эмоциям, настроениям), то преподаватель оценивает их как творческие, которым характерны 

следующие черты: 

 чуткое отношение к изменениям художественного образа в музыкальном фрагменте 

или произведении; 

 изобретательность, неожиданность, нестандартность мышления при высказывании 

своих мыслей и эмоциональных характеристик в процессе слушания; 

 оперативность появления суждений в процессе восприятия музыки; 

 способность анализировать форму (2х, 3х-частная форма, родно, вариации) и 

средства выразительности музыкального произведения (фрагмента); 

 гибкость образных толкований, независимость в принятии своего варианта ответа; 

 уверенность в своем ответе, способность брать на себя ответственность за 

индивидуальную позицию, мнение. 

Диагностика музыкальных способностей в современном образовательном процессе 

является составляющей частью педагогической психологии, инструментом целесообразной 

профессиональной деятельности педагогов, работающих в системе дополнительного 

образования. Диагностический материал позволяет преподавателю не только научно 

обоснованно определять тактику развития музыкальных способностей детей, но и видеть их 

место в построении стратегии дальнейшего музыкального развития личности.  

Следует обратить внимание преподавателей, что, используя диагностические методы в 

педагогической практике музыкального воспитания, необходимо владеть достаточной 

психологической подготовкой. Перспективой использования музыкально-диагностической 

программы является то, что принципы ее построения дают возможность преподавателю 

анализировать недостатки в ходе процесса обучения. Также диагностирование музыкальных 

способностей может решать наряду с тренировочной функцией педагогические задачи по 

развитию психологических свойств и личностных качеств детей. 

Данная статья явилась результатом обобщения многолетнего опыта работы с детьми 

дошкольного возраста. Предложенные игровые задания составляют лишь малую часть 
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существующего авторского диагностического материала и приведены в качестве примера 

подобного рода деятельности. Их следует рассматривать лишь как раздел в диагностике 

музыкальных способностей детей, которая эффективно и систематически используется в 

процессе вступительных собеседований и на начальном этапе практической работы с 

воспитанниками Муниципального учреждения дополнительного образования «Школа 

искусств №4 города Макеевки». 

 

 
Пермяков Игорь Иванович, 

преподаватель ГБУ ВО «Донецкая 

государственная музыкальная академия имени 

С.С. Прокофьева», факультет среднего 

профессионального образования, г. Донецк 

 

СУТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЫХАНИЯ («ОПОРЫ») ПРИ ИГРЕ НА ДУХОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

При игре на духовых инструментах большое значение имеет правильная постановка 

дыхания. Просто и доступно сказал об этом заслуженный артист Украины, солист Киевского 

оперного театра им. Шевченко Пилипчак В.Г. в учебно-методическом пособии «Школа игры 

на валторне»: «Чтобы набрать воздух и у верхние, и у нижние отделы легких, делаем просто: 

дышим в живот. Таким способом дышат тибетские и индийские йоги, беременные женщины, 

правильно обученные спортсмены и танцовщики. Техника этого способа очень проста – 

сначала выдохните, вытолкните из себя воздух так, чтобы живот втянулся под грудную 

клетку, а потом вдыхайте и одновременно отпускайте живот так, чтобы он подался вперед и 

стал похожим на арбуз. Это диафрагма опустилась вниз и заставила наполнится все отделы 

легких. Этот способ называется грудобрюшным дыханием».  

Но, как добиться, чтобы исполнительский аппарат был более вынослив? Как сделать 

звучание инструмента более выразительным и полным? Что нужно, чтобы облегчит 

извлечение высокого или высшего регистра? Как справиться с «блеющим» ведением звука?  

Чтобы дать убедительный ответ на эти и другие вопросы, надо раскрыть значение и 

понимание сути игры исполнителем на, так называемой, «опоре». Слово «опора» взято из 

терминологии итальянского вокала: appoggiare – что означает «поддержка, подпора». 

Профессор Диков Б. считал, что «опорой» называется «сопротивление вдыхательных мышц 

выдыхательным». 

Когда выдыхательные мышцы сжимают легкие со всех сторон, как поршень насоса - 

происходит выдох. А когда группа вдыхательных мышц, прикрепленных к легким, начинает 

растягивать легкие во все стороны – происходит вдох. 

Но после вдоха эти мышцы не расслабляются, а начинают противодействовать 

выдыхательным мышцам, благодаря чему выдох становится более ровным, долгим и 

управляемым. Профессор Орвид Г. сравнивал выдох со смычком у струнных инструментов. 

Он исследовал, что при смене регистра на октаву духовик-медник должен усилить выдох в 2 

раза, а при смене динамики только на одной ноте, выдох с p до f должен усиливаться в 3 

раза, то гибкость самого выдоха должна быть очень разнообразна, также, как и 

сопротивление вдыхательных мышц при этом. И вот здесь напрашивается вопрос, а как же 

прочувствовать это сопротивление (т.е. «опору»), и как управлять ею. 

Профессор Федотов А. в своей «методике» приводит определение «опоры» по Орвиду 

Г. и утверждает, что это самое совершенное толкование: «опора дыхания достигается 

точным согласованием подъемного давления брюшного пресса со степенью сопротивления 

диафрагмы, уступающей этому давлению с таким расчетом, чтобы сжигание воздуха в 

легких и давление воздушной струи в губной щели были достаточными для образования и 

ведения звука». По сути, это тоже самое, когда мы говорили о противодействии одних мышц 

другим. В первую очередь необходимы хорошо развитые гибкие, сильные и эластичные 

вдыхательные и выдыхательные мышцы. Во-вторых, нужно внимательно «вслушиваться» и 
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прочувствовать их работу. И, в-третьих, степень давления струи и степень сопротивления ее, 

конечно, контролирует слуховой контроль, с установкой на необходимый результат в 

ведении звука. А звуковой результат нужно обязательно прочувствовать, чтобы он диктовал 

необходимую работу мышц. На начальном этапе решать эту проблему надо работая над 

длинными звуками и гаммами. Причем длинные звуки нужно работать в динамичных 

нюансах на p; mp; mf; f и по мере совершенствования исполнительского аппарата с p<f>p; 

при этом нужна строгая последовательность в работе над ними от простого к сложному, как 

в отношении динамики, так и в отношении освоения регистров. При этом, осваивая 

разнообразную динамику, надо строго следить за тем, чтобы не вырабатывалась прижимная 

постановка на медных инструментах. Ведь начинающему исполнителю легче немного 

сильнее придавить мундштук к губам и будет, как бы, результат, но этого допускать нельзя. 

А на деревянных инструментах не закрепощались, зажимая, губы. Поэтому нужно 

стремиться, чтобы работало дыхание. При этом надо обязательно работать над 

дыхательными упражнениями без инструмента, когда развиваются и включаются в работу 

все группы мышц. Вся эта работа приводит к тому, что ноты продуваются на более 

облегченном «амбушюре», как говорил Апатский В., и выдох становится управляемым, т.е. – 

нужно сделать crescendo, то выдох постепенно усиливаясь, согласованно поддерживается все 

нарастающим напряжением мышц губ, собиранием их в «пучок», и под контролем слуха за 

интонацией и тембром с соответствующими слогами и резонаторами происходит их 

согласованная работа, и исполнитель получает красивое равномерное усиление звука. При 

diminuendo: выдох постепенно ослабляется, но напряжение губ не ослабевает, а чуть-чуть 

возрастает пропорционально выдоху, а для меньшего pp степень напряжения может быть 

даже еще большим, но все это под контролем слуха за высотой звука и тембром. 

Со временем учащегося нужно познакомить с практикой ощущения «открытого» 

горла, а поэтому поможет слог «оп», который произносится при вдохе (при этом 

раскрывается гортань и носоглотка, а вдох производится быстрей и глубже, и позже это 

поможет закрепить практику игры на «открытом» горле, и, как дополнительный резонатор, 

будет влиять на улучшение тембра). Но нужно отметить, что начинать ставить дыхание 

нужно до извлечения первых звуков, чтобы работа вдыхательных и выдыхательных мышц 

была прочувствована. Правильно отмечает профессор Апатский В. – нужно работать над 

вдохом и выдохом лежа без инструмента, выполняя разнообразные упражнения и 

контролируя правильный вдох и выдох. Следует отметить, что вначале нужно ставить 

брюшной тип дыхания, как самый природный и естественный. Выполним одно из 

упражнений. Лежа, положив, например,  утюг,  книгу, кирпич одной стороной в район 

солнечного сплетения, но так, чтобы края находились между ребрами, а не упирались в них, 

а другой стороной вниз по животу, и при вдохе начинается поднимание предмета с низа 

живота вверх, позднее весь живот поднимается снизу вверх одновременно, как советовал 

профессор Венгловский В. Сначала, чтобы прочувствовать работу диафрагмы и пресса, 

дышать можно ad libitum, т.е. удобно, а позже, для совершенствования техники глубокого и 

быстрого вдоха, делать упражнения со счетом: 5 счетов – вдох и 5 – выдох (5-10 раз); затем 4 

– вдох и 6 – выдох (5-10 раз); затем 3 – 7; 2 – 8; 1 -9; и меньше, чем раз и 10 выдох. При этом 

нужно следить, чтобы вдох был взят равномерно на нужное число счета и выдох нужно 

рассчитывать также равномерно на нужное число счета, т.е. следить за единым объемом 

вдоха и выдоха во всех вариантах. Это упражнение учит чувствовать все увеличивающийся 

ровный выдох (конечно, с необходимым сопротивлением одних мышц другим), а также учит 

брать все более короткий вдох, вплоть до мгновенного. И тогда, быстрый, технично 

необходимый вдох будет реальностью, ведь отработать и прочувствовать его гораздо более 

эффективнее без инструмента. Вдох нужно брать, как считает профессор Апатский В., 

одновременно через рот и нос, а выдох, в сложенном положении губ, как под мундштуком. 

Другое упражнение для развития чувства «опоры» - это работа с надуванием шарика через 

мундштук, когда надувание его приближает ощущение преодоления сопротивления струи 

через канал инструмента. 
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В дальнейшем, когда брюшной тип дыхания станет удобным для исполнителя, нужно 

приобщить грудной тип, т.е. формировать смешанный тип дыхания. Делать это в следующей 

последовательности: начинать вдох в низ живота и заканчивать до нижней и средней части 

грудного вдоха.  

Теперь о постановке выдоха: профессор Апатский В. Советует четыре 

подготовительные упражнения игры на «опоре»: 

1) правильный вдох – задержка дыхания и сохранять состояние вдоха; 

2) вдох, задержка дыхания и надуться, ощутить напряженное равновесие 

вдыхательных и выдыхательных мышц; 

3) вдох, задержка дыхания, опора на выдыхательные мышцы пресса и имитация 

выдоха через сомкнутые губы, не выдыхая; 

4) вдох, задержка дыхания на опоре и затрудненный выдох через плотно сомкнутые 

губы, и как другой вариант этого упражнения – пунктирный выдох толчками мышцами 

брюшного пресса. 

И вот здесь начинаются, на первый взгляд, противоречия: профессор Юрченко Н.Я. в 

80гг. на уроках мне, как студенту, говорил и учил, что сила выдоха зависит от степени 

давления выдыхаемой струи, которая создается мышцами пресса. Сам пресс, при этом, 

движется к позвоночнику, и от этой работы, то есть движения, находится в напряжении сам 

по себе.  А если его просто держать в напряжении, то в выдохе будут участвовать другие, 

оставшиеся для, выдыхательные мышцы. Риторический вопрос: а будет ли это рационально? 

Но противоречий здесь, в общем, и нет, потому, что на деревянных инструментах, где не 

нужно такого сильного выдоха, «задержать и надуться», конечно, нужно, чтоб затем пошел 

не сильный, ровный, продолжительный выдох (кстати, на медных инструментах эта работа 

важна для подготовки игры на динамическом нюансе pp, p, mp). А для обычного 

динамического нюанса (начиная с mf) на медных инструментах пресс работает активно, 

создавая необходимой силы выдох, тем более в высоком регистре, и, конечно, это должно 

быть на слогах с открытым горлом при усилении выдоха с качественным тембром. 

И конечно, все образные выражения для ощущения «опоры» очень важны, т.к. 

каждый исполнитель может почувствовать индивидуально, но только одно сравнение даст 

необходимый результат. Вот, например, Апатский В. приводит яркий пример: «”опора 

дыхания” должна работать, как упругая педаль, перед извлечением высоких звуков крепче 

нажимайте эту педаль, т.е. мы же давим прессом (выдыхательные мышцы самые сильные, 

выносливые и их много (косые, прямые, поперечные и они, работая на сжатие, т.е. уходя к 

позвоночнику, только в этом случае через внутренности давят на диафрагму, а та, уступая 

сильному выдоху, для высокого регистра сжимает легкие) и мы имеем сильную струю, 

легкое извлечение высоких нот, меньшее давление на губной аппарат, т.е. подпираем 

трудные высокие звуки сильной тонкой струей выдоха». 

Теперь рассмотрим принципы работы над гаммой, как одной из важнейших 

составляющих инструктивного материала. Работа над гаммой совершенствует все стороны 

мастерства: 

1) улучшается острота ритма и устранятся неритмичность исполнения; 

2) совершенствуется ровность звучания во всех регистрах; 

3) развивается точность интонирования при игре; 

4) развивается выразительность исполнения. 

Ну и, конечно же, совершенствует чувство опоры. Профессор Венгловский В. 

объяснял это так: работая над гаммами в 2 – 3 октавы, дыхание нужно брать через четыре 

четверти так, чтобы дыхание расходовалось точно на четыре четвертые, как в нижнем, так ив 

верхнем регистрах, но, чтобы первая и четвертая четверти были одинаковыми по тембру и 

качеству. Обратим внимание, что первая четверть с большим объемом вдоха, когда выдох 

нужно сдерживать, четвертая – выдох уже на исходе и нужно работать выдыхательными 

мышцами, чтобы создать первоначальный выдох, и достаточно активно. 
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И подводя итог всему сказанному, нужно отметить, что тема «опора» дыхания в 

исполнительских программах является одной из самых сложных и для понимания, и для 

овладения. Для молодых, пытливых, думающих исполнителей это будет хорошим поводом и 

примером для размышлений и накопления знаний, работы над своим исполнительским 

аппаратом. 
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СИСТЕМНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АБИТУРИЕНТОВ 

(ИЗ ОПЫТА ДОНЕЦКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА) 

Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, выступающих как единое 

целое. Принцип системности – философское универсальное утверждение, согласно которому 

все предметы и явления мира представляют собой системы той или иной степени 

целостности и сложности [1]. Поэтому принцип системности – основополагающий не только 

в современном научном знании, но и в любой сфере практической деятельности. Это 

означает, что деятельность по достижению любых социально- и личностно значимых целей 

следует проектировать и анализировать как систему, т.е. выделять в ней элементы и связи 

между ними.  

Профориентация потенциальных абитуриентов – одно из ключевых направлений 

деятельности образовательных организаций среднего и высшего профессионального 

образования. И как любая деятельность, профориентационная работа должна строиться на 

системных началах и осмысливаться как система при анализе результатов.   

Профессиональная ориентация – это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-

технических мер по оказанию молодежи личностно-ориентированной помощи в выявлении и 

развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в 

выборе специальности/профессии, а также формирование потребности и готовности к 

профессиональной деятельности [2]. 

Цель профориентационной работы в Донецком художественном колледже – 

привлечение потенциальных абитуриентов к поступлению в колледж; эффективное 

методическое сопровождение подготовки к вступительным творческим испытаниям; отбор 

абитуриентов, наиболее подготовленных к обучению по специальностям 54.02.05 Живопись 

(по видам) и 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

В современном менеджменте выделяют два типа действий, направленных на 

достижение цели, – проекты и процессы. Проекты - ограниченные во времени комплексы 

взаимосвязанных мероприятий, направленные на достижение целей. Они концентрируют 

ресурсы и стимулируют развитие системы. Процессы - совокупность многократно 

повторяющихся последовательных действий по достижению результатов, обеспечивают 

устойчивость и жизнеспособность системы. 

Систему профориентационной работы Донецкого художественного колледжа с 

потенциальными абитуриентами можно представить как совокупность проектов и процессов 

по следующим направлениям: 

1. Профориентационные проекты. 

2. Индивидуальная работа с потенциальными абитуриентами и родителями. 

3. Информирование о деятельности колледжа. 



123 
 

4. Информационно-аналитическая деятельность. 

5. Взаимодействие с учреждениями дополнительного художественного образования.  

Рассмотрим вышеперечисленные элементы системы профориентационной работы в 

их взаимосвязи. 

1. К профориентационным проектам, которые реализуются в Донецком 

художественном колледже, относятся следующие: 

1) Республиканская олимпиада «Академический рисунок» - ежегодное творческое 

соревнование, организуемое Министерством культуры Донецкой Народной Республики и 

Донецким художественным колледжем. С 2018 по 2021 год в олимпиаде приняли участие 

более 200 молодых художников, среди которых учащиеся трёх художественных школ и 

двадцати девяти школ искусств. Профориентационное значение Олимпиады заключается в 

информировании учащихся о деятельности колледжа, особенностях приёмной кампании; 

погружении начинающих художников в атмосферу, близкую к вступительным испытаниям и 

учебному процессу; совершенствовании навыков учащихся в области академического 

рисунка. Победители творческого соревнования получают дополнительные баллы при 

поступлении в Донецкий художественный колледж. В 2021 году из числа участников 

олимпиады 22 человека (29%) подали заявления на обучение в колледж. Из них 12 

участников олимпиады (в т.ч. 5 дипломантов) успешно прошли вступительные испытания и 

конкурсный отбор; были зачислены на места, финансируемые за счёт бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики; 1 зачислен на 

место, финансируемое за счёт физических и (или) юридических лиц.   

2) Выставка учебных и творческих работ студентов и преподавателей Донецкого 

художественного колледжа «Грани таланта» - проводится с 2019 года на разных 

выставочных площадках Донецка и стала ежегодным творческим отчётом образовательного 

учреждения. Работы, представленные на выставке, - результат освоения студентами 

различных художественных учебных дисциплин и профессиональных модулей. Знакомство с 

выставкой даёт потенциальным абитуриентам наглядное представление о содержании 

обучения в колледже, т.к. её разделы соответствуют структуре профессиональной 

подготовки будущих художников-живописцев и дизайнеров. 

3)  День открытых дверей – ежегодный комплексный проект по привлечению 

потенциальных абитуриентов, включающий визуально-информационную и организационно-

содержательную составляющие. Участники знакомятся с историей и деятельностью 

Донецкого художественного колледжа, правилами приёма, программой вступительных 

творческих испытаний, особенностями организации приёмной кампании. Специально к 

мероприятию студентами колледжа – будущими графическими дизайнерами – 

разрабатываются проекты постеров и информационных раздаточных материалов. Высокую 

результативность мероприятия показывают следующие цифры: в 2021 году из 81 участника 

Дней открытых дверей 51 (63%) впоследствии подал заявление на обучение в Колледже, 31 

(38%) - успешно прошёл конкурсный отбор и был зачислен в состав студентов 1 курса.  

4) Профориентационный проект «Навстречу Абитуриенту» ежегодно реализуется в 

колледже с 2019 года. Проект ориентирован на учащихся старших классов художественных 

школ и художественных отделений школ искусств, общеобразовательных школ, а также всех 

желающих поступать в колледж в текущем году и последующие годы. Основное содержание 

проекта - выполнение участниками заданий по изображению натюрморта на специально 

организованных мастер-классах по дисциплинам «Рисунок» и «Живопись» под 

руководством преподавателей профессиональных дисциплин ГПОУ «ДХК». Задания, 

которые участники выполняют в ходе мастер-классов, максимально приближены к 

программе вступительных творческих испытаний в колледж. Их выполнение позволяет 

художественно одарённым учащимся эффективно и без отрыва от учёбы в 

общеобразовательных и художественных школах подготовиться к поступлению в ГПОУ 

«ДХК», усовершенствовать навыки в области изобразительного искусства. Охват участников 

и география проекта расширяются с каждым годом. Он остаётся эффективным инструментом 
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Рис 1. Инфографика «Стань студентом ДХК за 14 шагов» 

привлечения и подготовки потенциальных абитуриентов. Так, в 2021 году из 100 участников 

проекта заявления на обучение в колледж подал 31 человек. Из них 17 успешно прошли 

вступительные испытания и конкурсный отбор; были зачислены на места, финансируемые за 

счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики; 

2 человека зачислены на места, финансируемые за счёт физических и (или) юридических 

лиц.   

2. Индивидуальная работа с потенциальными абитуриентами и родителями является 

не менее значимым направлением, чем проектная деятельность.  Круглогодично в колледже 

функционирует консультационный пункт для потенциальных абитуриентов. Практически 

ежедневно учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования сферы культуры обращаются с вопросами по методике выполнения 

экзаменационных заданий на вступительном испытании по рисунку и живописи, а также 

порядку поступления в колледж. Все обратившиеся получали исчерпывающие консультации 

преподавателей профессиональных художественных дисциплин, включающие анализ 

творческих работ, предоставленных будущими абитуриентами, на предмет индивидуальной 

траектории подготовки к творческому конкурсу. По вопросам вступительной кампании 

проводятся как личные приёмы граждан, так и телефонные консультации, переписка 

посредством электронной почты, социальных сетей. Индивидуальные и групповые 

профориентационные беседы проводят студенты 4 курса, проходящие педагогическую 

практику на базе образовательных учреждений различного типа. 

3. Информирование о деятельности колледжа осуществляется посредством 

размещения актуальной информации на официальном сайте, официальной странице 

колледжа и студенческого совета в социальной сети ВКонтакте, информационных ресурсах 

образовательных организаций-партнёров, органов государственной власти (Министерство 

культуры, Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики) и местного 

самоуправления (Администрация Ленинского района города Донецка), а также на личных 

страницах преподавателей и студентов. С целью совершенствования информационного 

обеспечения приёмной кампании, содействия абитуриентам колледжа, в 2021 году 

творческая группа в составе студентов и преподавателей разработала инфографику «Стань 

студентом ДХК за 14 шагов». Инфографика была размещена на стенде приёмной комиссии, 

официальном сайте Колледжа, а также в социальной сети ВКонтакте.  

4 Информационно-

аналитическая деятельность, 

которая осуществляется в рамках 

профориентации абитуриентов, 

представлена ведением баз 

данных – контактов учреждений 

дополнительного 

художественного образования и 

художественно одарённых детей-

участников и призёров 

творческих конкурсов. Каждый 

проект, реализуемый колледжем, 

сопровождается 

профориентационным 

анкетированием участников с 

целью выявления намерения 

поступать в образовательное 

учреждение. Также направление 

включает составление аналитических и статистических отчётов, изучение передового опыта 

в профориентации абитуриентов.  
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4. Взаимодействие с учреждениями дополнительного художественного образования 

пронизывает все другие направления профориентационной деятельности коллежа. 

Информационная и проектная деятельность в структуре профориентации абитуриентов 

осуществляется при активном содействии администрации педагогов художественных школ и 

школ искусств.  

Из раскрытой выше структуры профориентационной работы Донецкого 

художественного колледжа виден её системный характер. Информационная работа, 

проектная деятельность, индивидуальная работа с абитуриентами и родителями, а также 

сотрудничество с художественными школами и школами искусств тесно переплетены и 

взаимно усиливают друг друга.  

А это, в свою очередь, обеспечивает высокую результативность профориентации 

потенциальных абитуриентов Донецкого художественного колледжа, о которой 

свидетельствуют: 

1. Постоянно растущий конкурс на поступление в Донецкий художественный 

колледж.  

2. Выполнение контрольных цифр приёма и заполнение мест, финансируемых за счёт 

физических лиц.  

Год Конкурс (чел./место) 

2018 2,9 

2019 2,3 

2020 2,2 

2021 4,3 

Таблица 1. Средние показатели конкурса на одно бюджетное место 

 

Динамика соотношения контрольных цифр приёма к количеству заявлений, поданных 

в колледж абитуриентами, представлена на диаграмме: 

 
Рисунок 2. Динамика соотношения КЦП к количеству заявлений 

 

Следует отметить тенденцию, наблюдаемую в течение нескольких лет: абитуриенты, 

не прошедшие конкурсный отбор, делают повторные попытки поступить в колледж. Это 

свидетельствует о стойком интересе абитуриентов к Донецкому художественному колледжу, 

восприятии обучения в нём как ценности и значимой цели, что, в свою очередь, говорит об 

эффективности системной профориентационной работы. 
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Печень Алла Петровна, 

преподаватель первой квалификационной 

категории, старший преподаватель КУДО 

«Музыкальная школа № 1 им. Н. Леонтовича 

г.  Донецка», г.  Донецк 

 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТИНГЕНТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В современной системе образования, дополнительное образование не является 

обязательным и поступление обучающегося в музыкальную школу или школу искусств 

происходит добровольно, по желанию родителя и ребёнка. Поэтому, одной из главных и 

важных проблем учреждений дополнительного образования, была и остается проблема 

привлечения учащихся в учебное заведение. 

В методической литературе, интернет ресурсах [1, 2, 3, 6, 7, 8, 11] существует много 

статей о положительном влиянии музыкально-эстетического развития, обучения пению и 

игре на музыкальных инструментах детей дошкольного и школьного возраста. 

Высказывания философов, рассуждения и рекомендации психологов, могут составить не 

одну книгу «о значении и важности музыкального искусства». Однако, по ряду причин 

(количество занятий, домашних заданий, наличие инструмента, финансовой возможности его 

приобретения, а порой и места для его размещения и т.д.) выбор не всегда выпадает на 

обучение в музыкальной школе. Так, как же привлечь учащихся в музыкальную школу? Как 

современному родителю не растеряться среди многообразия современных танцевальных 

студий, спортивных секций, домов творчества, учреждений дополнительного образования? 

Как выбрать верное решение, и отдать ребёнка в «правильное» учебное заведение? Избрать 

то направление, которое будет близко «духу» ребёнка, разовьет все его способности и 

дарования? 

В современных источниках [4, 5, 10, 11] встречаются различные рекомендации по 

привлечению обучающихся в контингент учебных заведений дополнительного образования. 

Например: поднятие имиджа учреждения и организованная работа коллектива, организация 

шефских концертов в общеобразовательных школах и библиотеках, распространение 

информации в СМИ. Безусловно, все способы заслуживают внимания. Немаловажным 

фактором привлечения обучающихся в контингент является выступление творческих 

коллективов на различных концертных площадках города. 

Одним из эффективных методов привлечения обучающихся в музыкальную школу 

(школу искусств) является создание подготовительных отделений или групп музыкально-

эстетического развития непосредственно при самом учебном заведении. 

С 2007 года в КУДО Музыкальной школе № 1 им. Н. Леонтовича работает группа 

музыкально-эстетического развития для детей возрастом 4-6 лет. Актуальность создания 

таких групп была продиктована тенденциями времени. С начала 2000 годов открывается ряд 

частных клубов, школ раннего эстетического развития для детей дошкольного возраста. В 

таких учебных заведениях существует определённый ряд развивающих предметов, среди 

которых одним из ведущих предметов является «музыка». 

Развитие музыкальных способностей в дошкольный период является наиболее 

благоприятным. Принимая во внимание все положительные моменты такого обучения, 

решено было открыть несколько подготовительных групп для дошкольников возрастом 4-6 

лет. 

Обучение в группах музыкально-эстетического развития имеет ряд положительных 

моментов: 
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 приобщение к музыкальному искусству в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: восприятия (слушание музыки), исполнительства и творчества (пения, 

музыкально-ритмических игр и движений, игры на детских музыкальных инструментах); 

 воспитание эмоциональности у ребёнка (тонкость, остроту, чуткость, умение через 

музыкальное искусство познавать различные чувства и эмоции), возможность 

самореализации через игру на инструментах и пение; 

 формирование и раскрытие внутренних психологических качеств обучающихся 

(мышление, воображение, воля, память и др.);  

 возможность оценить степень одаренности ребёнка в процессе обучения, а у самого 

обучающегося воспитывается устойчивый интерес к музыке. Занятия в подобных группах 

позволяют осмыслить ребёнку, да и самому родителю – стоит ли в будущем заниматься 

музыкой. 

Следует отметить, что данные группы позволяют не только подготовить учащегося к 

дальнейшему обучению в учреждении дополнительного образования, но и формируют 

определённый процент контингента учебного заведения. 

Дошкольный возраст (4-5 лет) лежит за рамками базовых образовательных программ 

учреждений дополнительного образования, поэтому в 2016 году для данных групп была 

разработана комплексная программа по музыкально-эстетическому развитию. Цель 

программы: приобщение к музыкальному искусству, воспитание творческих навыков детей и 

развитие личности ребёнка. 

Программа формирует следующие задачи: образовательные – выявление и 

всестороннее развитие музыкальных способностей детей, формирование первоначальных 

музыкальных представлений и навыков; развивающие – приобретение элементарных 

сведений по музыкальной грамоте; воспитательные – привитие детям любви интереса к 

музыке, накопление музыкальных впечатлений и воспитание художественного вкуса. 

Программа рассчитана на два года обучения для учащихся возрастом 4-5 лет. В её 

основу входит четыре основных предмета: музыкальная грамота, слушание музыки, 

ансамбль, пение. Каждая из дисциплин проводится один раз в неделю. Протяженность урока, 

каждой дисциплины – 30 мин. 

При создании групп музыкально-эстетического воспитания изначально стоял вопрос 

об их контингенте. При первых наборах детей в группы была распространена информация по 

прилегающей к школе территории в виде объявлений и рекламных листовок. В дальнейшем, 

да и в настоящий момент информация о группах распространяется преимущественно в 

устной форме родителями, которые приводят ребят для обучения, регулярно обновляются 

объявления в интернет страничке ВК. 

Для сохранности контингента в самих группах используются различные формы и 

методы. Например, сплачивают группы такие формы мероприятий, как тематические 

праздники, концерты и инсценировки различных сказок. В течение нескольких лет в группе 

были поставлены разные сказки-мюзиклы: «Кошкин дом», «Репка», «Муха-Цокотуха», «Как 

будили солнышко», «Красная Шапочка», «Волк и семеро козлят», «Сказка о волшебных 

колокольчиках» и другие. В процессе подготовки к таким мероприятиям находится хотя бы 

маленькое, но важное участие для каждого ребёнка без исключения. Подобные праздники – 

это эмоциональное и ответственное событие для каждого участника, ведь маленький ребёнок 

одновременно является и актёром, и артистом хора, и участником шумового оркестра. 

Готовясь к таким мероприятиям, активизируется и преподаватель. Разработка сценария – это 

всегда поиск новых идей для педагога. Из года в год, в группы приходят разные по уровню 

развития дети, поэтому необходимо правильно подойти к выбору репертуара, правильно 

оптимизировать его для обучающихся. Да и однообразные сценарии могут привести к потере 

интереса к предмету и обучению. 

Следует упомянуть, что учащиеся групп регулярно принимают участие в школьных 

тематических концертах. Выступление ансамбля ложкарей – это всегда яркий номер, 
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который заставляет улыбаться каждого зрителя, а старшие учащиеся групп участвуют в 

городских и республиканских мастер классах. 

К организации праздников привлекаются и родители. Например, от создания 

атрибутов или костюмов к празднику, подготовки сладких подарков, до привлечения в 

тематический праздник родителя и выступление в нём. 

Специально для групп музыкально-эстетического развития были созданы рабочие 

тетради по музыкальной грамоте и слушанию музыки. Учебные материалы содержат ряд 

игровых и творческих заданий, рассчитанных на возрастные особенности и способности 

обучающихся. Большое количество стихов и иллюстраций в пособиях знакомят маленьких 

музыкантов с миром музыкальной грамоты. При разработке пособий были использованы 

современные методики обучения Т. Боровик, Т. Рокитянской, Т. Тютюнниковой [3]. 

Важным и положительным фактором для преподавателя, работающего с такими 

группами, является наличие «творческой свободы». Педагог не связан чёткой установкой 

программных требований, в программе по музыкально-эстетическому развитию 

акцентировано внимание на вариативность подачи материала, творческого осмысления 

тематического материала. Наличие разнообразного игрового материала, различных 

ритмических упражнений, многообразного песенного репертуара, позволяет компоновать 

материал соответственно возрастным особенностям и степени развития учащихся. Активная 

и заинтересованная работа преподавателя может привести к созданию своего музыкального 

материала, аранжировок для шумового оркестра, использованию инновационных 

компьютерных технологий. 

В работе с такими группами преподавателю важно найти подход к каждому ребёнку, а 

порой и к родителю. Для этого необходимо на уроках создать доброжелательную и 

комфортную атмосферу, в которой каждый ребенок мог бы ощутить себя необходимым и 

значимым. Для каждого обучающегося создать такую «ситуацию успеха», в которой он мог 

бы утвердиться и само реализовать свои способности, накопленные знания, умения и 

навыки. 

Многолетний опыт работы с группами музыкально-эстетического развития показал, 

положительный её опыт существования. Обучающиеся успешно усваивают программу, 

проявляют устойчивый интерес к музыкальным занятиям и в дальнейшем переходят в 

основной контингент школы. 
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ЛОГОРИТМИКА КАК МЕТОД МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ МЛАДШЕГО ХОРА 

Проанализировав научные статистические данные, было обнаружено, что с каждым 

годом возрастает количество детей, которые имеют нарушения речи. Основываясь на 

собственном опыте работы, было составлено методическое обеспечение формирования 

дикции и артикуляции по работе с детьми, которые имеют незначительные проблемы с 

речью.  

Для устранения и профилактики проблем с речью целесообразно проводить 

интегрированные уроки, в основу которых положены логоритмические упражнения. Метод 

фонетической ритмики позволяет корректировать незначительных дикционные нарушения 

[1].  

Цель работы – рассмотреть логоритмику как метод формирования дикции и 

артикуляционных навыков младших школьников на занятиях хора. 

Логоритмика – это система языковых упражнений, которые часто используются с 

музыкальным сопровождением, с целью развития речевого чувства, ритма и координации 

между речью и движением. Это новый тип коррекции речевых отклонений, основан на 

музыкальном ритме и использовании словесных связей [1]. 

Есть много аспектов развития, на которые логоритмика оказывает свое влияние, 

поскольку она выполняет и ресоциализационную функцию, а также образовательную, 

познавательную, и коррекционную. 

При планировании занятий, основу которых составляют логоритмические 

упражнения, рекомендуется использование принципа постепенного усложнения материала. 

Учитываются разделы лексических тем, которые изучаются ежегодно. К ним относятся: 

времена года, проводы осени, Новый год и т.д. 

В основу занятий можно положить разнообразные темы, как сказочный сюжет, так и 

воображаемые путешествия, экскурсии, либо дидактические или сюжетные игру. Чем 

разнообразнее используются тематические направленности на занятии, тем устойчивей 

формируется у детей интерес к речевой деятельности, а также к музыкальной-ритмической 

деятельности. Игровые формы настраивают эмоциональный фон детей в положительном 

направлении в отношении использования логоритмических упражнений, что в дальнейшем 

способствует улучшению результативности обучения [2]. 

Основа ритмики заложена в связи движений с музыкой, и как таковая она 

способствует: 

- развитию воли и эмоций; 

- гармоничному физическому и художественному развитию; 

- развитию музыкального слуха, внимания и восприятия; 

- развитию памяти; 

- выразительности движений; 

- повышению эмоциональной отзывчивости, 

- выражению характера и темпа музыкального произведения через движения. 

На этих занятиях используется: пение, различных видов музыкальных инструментов, 

упражнения в виде игр, имитация движений, чистоговорки, скороговорки.  
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Использование логоритмических упражнений на занятиях младшего хора 

способствует: оптимизации мышечного тонуса, укреплению костно-мышечного аппарата, 

развитию чувства ритма, динамической организации акта движения, развитию 

одновременного и взаимного, сенсомоторного взаимодействия, взаимодействия между 

полушариями головного мозга, развитию когнитивных процессов (внимание, восприятие, 

память, мышление, воображение). Это влияние не будет сразу заметно, но его результат 

стабилен. 

Система логоритмических упражнений играет важную роль в развитии частоты/ритма 

речевого дыхания и устной практики, в укреплении мимических мышц, в развитии 

фонологической системы и скорости, и ритма речи, в развитии области мелодической 

интонации голоса [4]. 

Все упражнения на логоритмических занятиях проводятся с использованием метода 

подражания. Изучаемый материал, который необходимо проговаривать, предварительно не 

выучивается наизусть. 

Одной из основных задач преподавателя, который проводит логоритмические занятия 

– это обеспечение ощущения радости, которое ребенок получает от выполненных 

упражнений. Это способствует лучшему усвоению преподаваемого материала, а в 

дальнейшем, и комплексному музыкальному развитию обучающихся. Поэтому, необходимо 

создание позитивной и дружественной атмосферы. 

Для создания позитивной атмосферы на занятиях младшего хора возможно 

применение упражнения «Здравствуйте»: 

Ручки, ручки просыпайтесь, Здравствуйте! – (потереть ладошкой о ладошку). 

Ласковые ручки наши, Здравствуйте! – (погладить по 2 раза ладошкой по правой и 

левой руке). 

Пальчики сердитые, Здравствуйте! – (соединить растопыренные пальцы и ударить 

поочередно мизинец с мизинцем и т.д.) 

И ладошки, наши крошки, Здравствуйте! – (ритмично похлопать в ладоши перед 

собой) 

Наши ушки, наши щечки, Здравствуйте! – (потереть ушки и погладить щечки) 

Наши локоны и кудри, Здравствуйте! – (погладить себя по голове) 

Вы друг другу улыбнитесь, Здравствуйте! – (улыбнуться сначала соседу слева, 

потом справа) 

И головкой поклонитесь, Здравствуйте! – (выполнить поклон головой) 

Активизация речевого аппарата детей, одна из приоритетных задач, которая ставится 

перед работой над вокальным произведением. Ведь занятия с младшим хором зачастую 

проходят после учебных занятий в школе, поэтому дети приходят уже уставшие и это 

непосредственно отображается на артикуляции. Учащиеся менее активно произносят слова, 

иногда допуская ошибки в певческом звукообразовании. А, как известно, хор должен быть 

единым организмом, поэтому четкая дикция и артикуляция крайне необходима. Чтобы 

избежать таких проблем, необходимо использовать упражнения для активизации речевого 

аппарата [5]. 

К логоритмическим упражнениям также относятся упражнения на дыхание. 

Например: «Дюймовочка» –  вдох носом, выдох ртом с поворотами головы в разные 

стороны. 

Логоритмические упражнения влияют непосредственно на развитие дыхательной 

системы, что немаловажно в певческой деятельности, а также работают как профилактика 

вирусных заболеваний гайморовых пазух и ЛОР органов. 

Упражнение «Скакалка» помогает научиться совмещать, слова и движения. В этом 

упражнении с детьми необходимо выучить текст наизусть, таким образом, развивается 

память. 
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На занятиях с младшим хором часто возникает проблема с произношением того или 

иного слога. Решить данную проблему поможет регулярное использование чистоговорок. В 

пример хотелось бы привести чистоговорку на «т - ть».  

Чистоговорка на «Т-ТЬ»: 

Та-та-та-та яблоко моя мечта – (дети сжимают и разжимают пальцы) 

Ато-ато-ато витаминами богато – (хлопают в ладоши) 

Ти-ти-ти-ти где же яблоко найти! – (поднимают и опускают плечи) 

Ать-ать-ать надо яблоню искать. – (приставляют к глазам то одну ладошку, то 

другую) [6] 

Таким образом, если систематически использовать на музыкальных занятиях с 

младшим хором элементы логоритмики, это позволит решить задачи, которые влияют на 

развитие слухового внимания, музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха, 

на развитие пространственной организации движений, на формирование кинестетических 

ощущений. А также на формирование, развитие и корректирование слухо-зрительно-

двигательной координации. Влияет на развитие речевой моторики для формирования 

артикуляционной базы звуков и на формирование связи между звуком и его музыкальным 

образом. 

Благодаря внедрению активных методов и форм логоритмики на занятиях с младшим 

хором в учреждениях дополнительного образования повышается эффективность 

формирования дикции и артикуляции у младших школьников. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО: ТЕОРИЯ ВОПРОСА И УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ 

Педагогический энциклопедический словарь дает такое определение наставничества: 

«Наставничество - процесс передачи опыта и знаний от старших к младшим членам 

общества; форма взаимоотношений между учителем и учащимся» [1]. Человечество 

использует практики наставничества с давних времен. Историками доказано, что уже в 

первобытных племенах молодые люди, которым предстоял обряд посвящения (имя 

наречения) опекались старшими, опытными членами племени. Важные навыки и умения 

юноши получали именно от них. Но не каждый старший член племени становился 

помощником, таких людей специально выбирали для этой миссии. Молодые люди 

прислушивались к советам опытных соплеменников и, как правило, успешно проходили 

обряд посвящения. 

В античной литературе времен Древней Греции существует множество описаний 

практик наставничества древних персов и эллинов. В VIII веке до нашей эры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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древнегреческим поэтом Гомером была написана поэма Одиссея, персонаж которой, Ментор, 

имел почтенный возраст и был не в состоянии воевать, поэтому был назначен смотрителем 

на Итаке. 

В середине XIX века в России действовал «Воинский устав о пехотной строевой 

службе». В первой части документа, которая называлась «Рекрутская школа», 

устанавливался период личного обучения каждого солдата продолжительностью в 6 месяцев. 

Обучение было планомерным. Например, на первых порах солдата, только что поступившего 

в рекрутскую школу поручали «дядьке», который обязан был в течение нескольких недель 

научить его основам уставных отношений, умению поддерживать воинскую одежду в 

надлежащем виде. 

В США наставничество распространено с начала ХХ века. С 1900-х годов существует 

организация Big Brothers Big Sisters of America, которая объединяет добровольцев, ведущих 

свою деятельность в качестве наставников для различных категорий детей (находящихся в 

конфликте с законом, детей-сирот и т.д.). 

В Советском Союзе особенно активно система наставничества развивается с 50-х 

годов. Особенно широко развитие происходит в системе образования и профессионально-

технического обучения.  

Как правило, каждый молодой специалист, приступив к работе, испытывает те или 

иные трудности. Задача системы наставничества состоит в том, чтобы помочь их преодолеть 

и мотивировать начинающего педагога к активной, плодотворной деятельности. К примеру, 

главной целью создания системы наставничества в музыкальной школе № 1 им. 

Н. Леонтовича г. Донецка являлась необходимость адаптации и профессионального развития 

молодых преподавателей, передача педагогических знаний, наработок опытных 

преподавателей новому поколению педагогов.  

За годы деятельности система претерпела определенные изменения, происходившие в 

силу различных условий, но неизменным оставалось понимание того, что наставничество - 

это система, направленная в первую очередь на развитие личности, это среда, в которой 

накапливают знания, навыки, опыт, а в последствии безвозмездно ими делятся. 

В школе выработались критерии, по которым выбираются наставники. Чтобы стать 

наставником недостаточно быть компетентным, высококвалифицированным педагогом, для 

этого необходимо обладать определенными личностными качествами: иметь внутреннюю 

потребность к оказанию помощи и поддержки другим людям, любовь к своей деятельности, 

открытость, общительность, настойчивость, терпение и толерантность. Значительно 

способствуют деятельности наставника владение различными стилями педагогического 

общения, такт, готовность к сотрудничеству, умение заинтересовать своего подопечного. А 

такие качества, как избыточная авторитарность, замкнутость – препятствуют наставнической 

деятельности. Как правило, деятельность наставников, которые в той или иной мере 

обладают этими качествами, не приносит необходимых результатов. 

Наставничество направлено как на профессиональный рост, так и на развитие 

индивидуальных личностных качеств педагогов и, поэтому, не существует единой техники 

наставничества. Чтобы добиться надлежащего результата, применяются самые 

разнообразные техники: 

1.) Техника «демонстрации» - наиболее часто используется на практике. Наставник 

демонстрирует то, о чем говорит, показывает на примере собственной деятельности. На 

протяжении многих лет в школе существует «Мастерская педагогического опыта», в рамках 

которой наставники проводят открытые уроки для молодых преподавателей. Эти уроки 

неизменно вызывают большой интерес не только у начинающих педагогов, но и среди 

преподавателей, уже имеющих опыт педагогической работы. 

2.) Техника «сопровождения» - еще одна из наиболее действующих техник, 

применяемых наставниками. В данном случае учебные задачи выполняются наставником 

вместе с тем, кто учится: присутствие наставника и сопровождаемого на контрольных 

мероприятиях, совместная организация концертов, родительских собраний (с последующим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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обсуждением положительных и отрицательных моментов, поиск путей преодоления 

сложностей). Наставника, в таком случае, вполне можно считать напарником. Наставник-

напарник входит вместе с сопровождаемым в рабочую ситуацию, ориентируется на 

конкретных требованиях и вместе они принимают наиболее оптимальное решение. 

3.) Техника «посев» - наиболее продолжительная из существующих техник 

взаимодействия наставника и подопечного. Безусловно, образовательный дефицит 

начинающего преподавателя невозможно восполнить в ходе одного или нескольких 

мероприятий (консультация, беседа, мастер-класс), для поддержки роста профессионального 

мастерства требуется продолжительное взаимодействие наставника и сопровождаемого. Для 

данной техники необходимо длительное время взаимодействия, ведь то, о чем говорит 

наставник, может быть осмыслено, понято и оценено не сразу, а только лишь со временем. 

Результатом деятельности, показателем успеха системы наставничества является 

способность молодых сотрудников самостоятельно полноценно осуществлять 

педагогическую деятельность, уверенность в своих силах и возможность с определенного 

момента обходиться без наставников. Этот момент, как правило, происходит в несколько 

этапов: в начале, потребность в наставнике постоянная, потом эпизодическая, которая 

осуществляется только в наиболее сложных ситуациях и, наконец, полная самостоятельность 

сотрудника. 

 Коллектив школы насчитывает более 100 человек, поэтому в работе с успехом 

применяется несколько форм наставничества: 

- индивидуальная (единоличное сопровождение наставником), ведется с учетом 

индивидуальных особенностей наставляемого, подразумевает, как проведение 

запланированных обучающих мероприятий, так и возможность в любой момент получить от 

наставника необходимую помощь и поддержку. В течение многих лет наставниками в школе 

являются преподаватели Полиевич Т.Н., Печорина М.Н., Козина Т.Е. Вливаются с систему 

преподаватели Коваленко С.В., Дубравина Е.И., Годовась И.А., Полковниченко И.В. 

- групповая (сопровождение заведующих отделами молодых преподавателей отдела, 

групповое консультирование), проводится регулярно, выражается в ежемесячных встречах 

заведующих отделом с группой молодых преподавателей и предоставлении им необходимой 

информации по организации работы отдела; 

- коллективная (организация работы с коллективом молодых сотрудников школы), 

организуется администрацией школы, проводится в форме общешкольных концертов 

молодых преподавателей, выступлении их с докладами и открытыми уроками на 

педагогических советах школы, максимально активное вовлечение в различные школьные 

мероприятия. 

Существует и активно действует не только система внутреннего (внутришкольного), 

но также и внешнего (причем, взаимонаправленного) наставничества. Например, коллектив 

школы тесно сотрудничает с образовательными организациями высшего и среднего 

профессионального образования сферы культуры. Преподаватели-методисты Донецкого 

музыкального колледжа им. С.С. Прокофьева проводят открытые уроки и оказывают 

методическую помощь преподавателям школы. Преподаватели школы, в свою очередь, 

ежегодно проводят уроки для студентов колледжа (в рамках пассивной педагогической 

практики). Подобная модель сотрудничества-наставничества существует и с коллективом 

Донецкой государственной музыкальной академии им. С.С. Прокофьева. Так же 

преподаватели высшей и первой категории регулярно оказывают методическую помощь и 

проводят открытые уроки в музыкальных школах и школах искусств города Донецка и 

Донецкой Народной Республики (г. Амвросиевка, г. Тельманово, г. Старобешево). 

Система наставничества зародилась очень давно, успешно существует в наши дни и 

будет существовать в будущем, со временем приобретая новые формы, находя новые методы 

и технологии. Новое время ставит новые задачи и требует новых подходов в их решении. 

Так, например, в школе на данный момент существует идея наладить так называемое 

«реверсивное наставничество». Подобно традиционному наставничеству, эта модель 
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предполагает взаимодействие между двумя сотрудниками. Но при этом опытный, старший 

по возрасту, опыту сотрудник может являться подопечным младшего, который будет его 

наставником в вопросах новых тенденций, технологий и т.д. Такая модель наставничества 

может помочь решить проблему в вопросе использования информационных технологий 

сотрудниками старшего возраста, повысить их мотивацию, устранить сомнения и 

неуверенность при работе с информационной сетью, поможет наладить взаимопонимание и 

дружеские отношения между разными поколениями. Главное и неизменное условие этой 

деятельности – осознание всеми участниками процесса того, что залогом успеха является 

обстановка доверия, искреннего уважения и понимания важности общего дела. 
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О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЦК «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» 

«Теоретик-музыковед» – это профессия интеллектуального труда. Она требует 

приобретения большого объема фундаментальных знаний, навыков аналитической работы, 

овладения и свободного использования в своей деятельности инструмента фортепиано. 

Кроме этого, музыковед должен обладать широким культурным кругозором, 

эрудированностью, иметь творческую фантазию. Поэтому путь в данную профессию 

пролегает по длинному образовательному коридору: школа, музыкальный колледж 

(училище), консерватория (музыкальная академия). Каждый из предметов, которые 

осваивает студент специальности «Теория музыки» в СПО или факультета «Музыковедение» 

в вузе, является для него специальным. Только простое перечисление этих предметов - 

сольфеджио, теория музыки, гармония, анализ музыкальных произведений, музыкальная 

литература, фортепиано, фольклор - показывает, сколько труда, терпения, усидчивости 

потребуется молодому человеку, чтобы овладеть особенностями этой нелегкой, но 

интересной профессии. 

Однако в последние годы создалась ситуация, когда произошел пересмотр 

престижности и привлекательности профессий, связанных с интеллектуальной 

деятельностью вообще. На это наложили отпечаток глубокие политические и экономические 

перемены, произошедшие в нашем обществе, снижение материальной оценки 

интеллектуального труда, которые негативно отразились на духовном и культурном 

развитии молодого поколения.  Но, справедливости ради, следует заметить: кроме 

объективных, есть еще и причины другого порядка, и заложены они еще на ранних этапах 

https://iro86.ru/images/documents/1/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
https://iro86.ru/images/documents/1/%20Наставничество-стратегия_непрерывного_развития.pdf
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обучения музыке. Не секрет, что основным желанием детей и их родителей при поступлении 

в музыкальную школу или школу искусств является освоение музыкального инструмента и 

приобретение навыков игры на нем. Предметы же музыкально-теоретического цикла 

воспринимаются учащимися учреждений дополнительного образования как второстепенные, 

не слишком нужные, к тому же не всегда понятные, сложные и, потому, малоинтересные и 

скучные. На уроках сольфеджио и музыкальной литературы уже на первых этапах обучения 

учащиеся сталкиваются с большим количеством новых определений, терминов, без 

понимания которых невозможно услышать особенности звучания интервалов и аккордов или 

понять музыкальное произведение. Как помочь детям не «утонуть» в этом океане названий и 

понятий, как сделать скучное и малоинтересное увлекательным и совершенно не сложным? 

Сегодня залогом успешной, результативной работы педагогов является креативное 

мышление, умение найти нетрадиционные способы решения порой непростых задач, чтобы 

создать на уроках атмосферу творческого вдохновения, научить детей быть счастливыми в 

соприкосновении с музыкой. 

Есть и другой, очень важный аспект, который невозможно сегодня оставить без 

внимания. Если выбор будущей профессии, связанной с исполнительской деятельностью, 

чаще всего является следствием многолетних занятий «специальностью», то выбор 

профессии теоретика-музыковеда может происходить исключительно осознанно на почве 

желания слушать и понимать классическую музыку, интереса к аналитической работе, любви 

к чтению, сочинения музыки и т.д. К сожалению, таких учащихся сегодня единицы, ведь 

многие темы по предметам музыкально-теоретического цикла требуют особых усилий и 

терпения для понимания и запоминания. 

Безусловно, огромную роль в процессе обучения играет преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, задача которого – не отвернуть детей от сольфеджио или 

музыкальной литературы, а, напротив, стимулировать увлечение этими предметами. Работа 

педагога должна быть направлена на выявление профессионально перспективных учащихся 

уже в младших классах учреждений дополнительного образования, что даст реальную 

возможность последовательно регулировать процесс их профессионального 

самоопределения. 

Но каково бы ни было стремление педагогов УДО вызвать интерес учащихся к 

музыкально-теоретическим дисциплинам и, как следствие, к профессии теоретика-

музыковеда, им не обойтись без большой и целенаправленной работы, которую должны 

проводить коллеги – преподаватели музыкального колледжа. С этой целью группой 

преподавателей предметно-цикловой комиссии «Теория музыки» Донецкого музыкального 

колледжа имени С.С. Прокофьева на протяжении вот уже нескольких лет, наряду с другими 

разнообразными формами профориентационной работы, проводятся просветительские 

мероприятия, благодаря которым путь в мир сложных музыкальных понятий становится для 

учащихся увлекательным путешествием. 

Использование на уроках нетрадиционных форм изложения материала (сказок, 

инсценировок, конкурсов, мини-концертов и т.д.) не является нововведением. Подобные 

эксперименты вызваны стремлением преподавателей УДО преподнести необходимый 

материал, информацию в доступной для детей форме. Однако в данном случае речь пойдет о 

внеурочной работе, то есть о выездных мероприятиях педагогов и студентов колледжа в 

учреждения дополнительного образования ДНР, позволяющих познакомить учащихся с 

важными явлениями музыкальной культуры, используя не сухие теоретические сведения, а 

интересную информацию, яркие концертные номера и атмосферу живого общения. 

Одним из примеров таких мероприятий стала лекция-концерт «Кто вы, мистер 

Джаз?», которая была организована преподавателями с привлечением, как студентов-

теоретиков, так и студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады». 

Тема «Джаз» в курсе музыкальной литературы учреждений дополнительного 

образования представлена обзорно, причем, на втором году обучения, когда возраст детей не 

позволяет им в полной мере осознать особенности этого явления в музыке. Поэтому цель 
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данного мероприятия - дать учащимся более развернутое представление об уникальной 

культуре джаза, ее истоках, то есть, расширить их кругозор, обогатить новыми знаниями. А 

главное – живой музыкой, яркими концертными номерами проиллюстрировать данную тему. 

Ребятам представляют интересную и трогательную историю о тяжелой жизни рабов, 

привезенных из Африки, об их стремлении к сохранению своей музыкальной культуры. 

Однако дети не просто слушают лекцию. Объясняя им особенности джазовой музыки, 

студенты колледжа постоянно находятся в контакте с маленькими слушателями, привлекая 

их к совместному музицированию, поэтому учащиеся школы могут не только услышать 

произведения разных жанров в исполнении пианистов, вокалистов, саксофонистов, но и на 

практике, то есть за фортепиано, познакомиться с искусством джазовой импровизации, 

получив огромное удовольствие и мощный позитивный заряд. 

Не менее важную роль в организации внеурочных форм профориентационной работы 

педагогов колледжа играют театрализованные представления музыкально-теоретической 

направленности. Стремясь к упрощению процесса запоминания и понимания музыкальной 

терминологии, педагоги создают и представляют детям интересные, увлекательные сюжеты, 

в которых «обыгрываются» сложные темы, изучаемые в курсе музыкально-теоретических 

дисциплин, выступают авторами стихов и песен, в которых заключены все необходимые 

теоретические сведения. 

Одним из таких представлений стало «путешествие» детей в сказочную страну под 

названием «Сонатная форма», в котором студенты-актеры олицетворяют ее главных 

«жителей». «Живое» исполнение на сцене, яркие вокальные номера, стихотворные тексты, 

актерское мастерство, костюмы, соответствующие эпохе классицизма, – все это не просто 

повышает уровень положительных эмоций, но и помогает учащимся освоить одну из самых 

сложных тем в курсе музыкальной литературы – «законы» строения сонатной формы. 

Сказочный сюжет позволяет студентам в доступной форме дать характеристику разделам 

сонатной формы, в «лицах» представить все четыре партии экспозиции. Такие сложные для 

учащихся вопросы, как особенности тонального плана в разработках и репризах 

классических сонат и симфоний становятся понятными в результате знакомства с 

модельерами Короля и Королевы – Тоникой и Доминантой и их взаимоотношениями. 

Музыкально-теоретическая сказка «Что случилось с трезвучиями или проделки 

Диссонанса» – еще одно увлекательное действо, разыгрываемое студентами на сценах УДО, 

с волшебством, конфликтом, юмором, положительными и отрицательными героями, которые 

в череде событий становятся друзьями. Через захватывающий сюжет, актерскую игру, 

простой песенный материал, ансамблевые и хоровые сценки дети узнают об особенностях 

построения и звучания разных видов трезвучий, о роли Консонанса и Диссонанса в музыке. 

Общая атмосфера творчества, без сомнения, помогает детям в усвоении теоретических 

знаний, а также служит стимулом к проявлению их творческой активности. 

Таким образом, благодаря насыщению теоретического материала яркой образностью, 

эмоциональностью, благодаря созданию «опоры» звучащей информации, решается вопрос 

снятия терминологических барьеров, повышается скорость формирования у учащихся 

понятийного аппарата, что, в конечном итоге, способствует оптимизации учебного процесса. 

Следует отметить еще один важный аспект такой работы. Учащиеся школ знакомятся 

со студентами колледжа, в том числе специальности «Теория музыки», их творческой 

деятельностью и понимают, что процесс учёбы в музыкальном колледже сочетается с 

интересной и насыщенной творческой жизнью, что, безусловно, наряду с проведением 

различных конкурсов и олимпиад, способствует будущей профессиональной ориентации. 

Очень важны такие мероприятия и для самих студентов колледжа: они не только 

выполняют просветительскую функцию, но и способствуют развитию у студентов разных 

специальностей креативного мышления, организационных навыков, умению подготовить 

интересный и познавательный лекционный материал. Такие мероприятия объединяют 

студентов, раскрепощают их, помогают раскрыть свои способности, избавиться от 

сценического волнения. Студенты колледжа, а нередко и выпускники, ставшие уже 
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студентами музыкальной академии, всегда с удовольствием принимают участие в этих 

творческих мероприятиях и с нетерпением ждут новых поездок и новых встреч со зрителями 

и слушателями, среди которых не только преподаватели и учащиеся, но и родители. 

Общение с коллегами – преподавателями учреждений дополнительного образования - 

показала огромную практическую ценность подобных внеурочных просветительских 

мероприятий. Они способствуют успешному решению учебных задач, воспитанию 

познавательной и творческой активности детей, их интереса и инициативы, повышают 

мотивацию на дальнейшее изучение музыкально-теоретических предметов. 

Работа теоретика-музыковеда сегодня, в наших непростых условиях, подвергается 

очень мощному испытанию на прочность. И от того, какие усилия будем прилагать мы, 

преподаватели музыкально-теоретических дисциплин, по привлечению учащихся к этой 

интересной, но сложной профессии, укреплению ее значимости и престижа, будет зависеть 

ее дальнейшая судьба. А значит, от этого будет зависеть и уровень обучения музыкально-

теоретическим дисциплинам и, в целом, культурный уровень будущих поколений. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ СТУДЕНТА-АРТИСТА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ДВИЖЕНЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Разнообразие репертуара современных театров ставит перед театральной педагогикой 

все более сложные задачи. Требования, предъявляемые к артистам, возрастают с каждым 

годом. Соответственно, неизбежно повышение требований и к студентам-артистам, в 

процессе их обучения.  

Активное использование пластических, хореографических средств в спектаклях, 

требует от актёра расширения спектра двигательных способностей. Поэтому, важнейшим 

условием при подготовке будущих артистов музыкально-драматических театров, является 

воспитание психофизического аппарата, в частности – развитие физических данных. 

Вопросы воспитания психофизического аппарата актера нашли отражение в работах 

театральных деятелей: Ю.И. Громова, И.Э. Коха, В.Э. Мейерхольда, Г.С. Морозовой, А.Б. 

Немеровского, К.С. Станиславского.  

Выдающийся театральный режиссёр, актёр, педагог, теоретик и практик театрального 

гротеска, создатель актёрской системы, получившей название «биомеханика» В. Мейерхольд 

уделял большое значение развитию двигательных возможностей артистов. По свидетельству 

A. Мессерера «все актеры мейерхольдовского театра изумительно двигались по сцене, 

танцевали, если надо, прыгали, кувыркались, делали почти акробатические трюки. 

Физкультура, ритмика, акробатика, танец, фехтование – всей этой премудрости они были 

обучены» [3]. Вышесказанное позволяет отметить, что для осуществления 

http://cultinfo.ru/journal/2015-zima/uchite-menya-nemedlenno/
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профессиональной деятельности, будущему актеру следует обратить внимание не только на 

развитие актерских, речевых способностей, голоса и музыкального слуха, но и на развитие 

двигательных способностей. 

В рамках профессионального театрального образования развитие двигательных 

способностей является важнейшей задачей цикла «Движенческих дисциплин». Данный цикл 

является одним из основополагающих в процессе обучения будущего артиста и содержит в 

себе следующие дисциплины: «Сценическое движение», «Сценическое фехтование, «Танец». 

Все учебные дисциплины движенческого цикла можно объединить одной идеей – 

развитие и совершенствование телесного аппарата артиста.  Однако, необходимым условием, 

для успешного усвоения программы цикла является развитие физических данных.  

Существенной проблемой развития двигательных навыков артиста является 

отсутствие универсального комплекса упражнений, который способствовал бы развитию 

двигательных возможностей артиста как в процессе обучения, так и после окончания 

творческого ВУЗа. Приступая к профессиональной деятельности ответственность за 

воспитание психофизического аппарата ложится целиком и полностью на плечи артиста и 

создание универсального комплекса упражнений станет решением вопроса о развитии 

двигательных возможностей артиста. 

Рассмотрим подробно двигательные навыки и умения, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности будущего актера: гибкость, растяжка мышц, 

подвижность суставов, сила, выносливость, ловкость, быстрота движения, координация 

движений, пластичность. 

Проведя комплексный анализ вышеуказанных качеств можем сделать вывод, что при 

составлении комплекса упражнений, направленного на развитие двигательных 

возможностей, наиболее эффективным методом является синтез спортивных и 

хореографических направлений. Данный метод обеспечит максимальную проработку 

двигательных качеств, умений и навыков и станет универсальным инструментом для 

развития и поддержания физических данных артиста. 

В свете сказанного хотелось бы подчеркнуть, что развитие физических данных 

является постоянной работой, как для студента, так и для уже состоявшегося артиста театра. 

Только регулярная работа над развитием физических данных является эффективной, и дает 

актеру возможность свободно владеть телесным аппаратом.  
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ – ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ-ХУДОЖНИКА 

Основная задача исполнительской педагогики – воспитание всесторонне развитой 

личности, которая легко адаптируется к современной модели мироустройства, сохраняя при 

этом высокие эстетические и нравственные принципы. Ведущая роль в воспитании молодых 

музыкантов всегда отводилась подбору художественного репертуара. Результативность 

преподавательской деятельности выражается достижениями учеников и тесно связана с 
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грамотным выстраиванием работы над художественным произведением, с умением точно 

подводить к решению посильных художественных задач независимо от этапа обучения. 

При работе над новым произведением помимо технических трудностей, таких как: 

техника пальцев, работа губного аппарата, исполнительское дыхание и фразировка, техника 

языка и работа над музыкально-слуховыми представлениями, существует проблема 

сценического волнения и качество знания нотного текста. Главной целью всей работы 

музыканта без преувеличения можно назвать публичное выступление: академические 

концерты, конкурсы, экзамены и выступления на концертных площадках. А практика 

показывает, что наиболее частой проблемой, с которой сталкиваются музыканты всех 

возрастов, является потеря нотного текста. 

В некоторых кругах неопытных музыкантов принято все неудачи связывать со 

сценическим волнением. Конечно, умение работать на сцене имеет огромное влияние на 

результат. Ведущие исполнители за счет умения управлять своей энергетикой могут 

значительно улучшить результат выступления на сцене. Но, к сожалению, эти ощущения 

приходят совсем не сразу. А многие проблемы как раз в большей степени сводятся к 

недостаточно уверенному знанию нотного текста. Наверняка, многие встречались с тем, что 

учащийся выучивает текст за неделю до выступления, а то и меньше. Перед выступлением 

проигрывает абсолютно всё правильно, а потом выходит на сцену и делает огромное 

количество ошибок. 

Острой проблемой в современном обществе стоит умение запоминать и сохранять 

информацию на протяжении длительного времени, в музыкальной педагогике это проблема 

скорости заучивания текста. В начале обучения игре на инструменте это почти не заметно, 

так как произведения очень простые и совсем незначительного размера. Но по мере 

взросления музыканта возникает постоянная нехватка времени для заучивания и навязчивое 

ощущение, что ты можешь что-то забыть или пропустить. Понятно, что здесь особую роль 

играет и развитие музыкальной памяти, и знание формы и построения произведения, и 

умение пользоваться относительным или абсолютным слухом. На помощь может прийти 

умелое использование эмоциональной сферы, умение звуками «нарисовать» образ, 

доступный и узнаваемый. Навык передачи тонкого настроения через миниатюру позволяет 

музыканту концентрировать внимание на художественных задачах и подчинять работу над 

техническими трудностями творческому началу, что в значительной степени облегчает 

процесс запоминания и делает его не только увлекательным, но и эффективным. 

Существует огромное множество способов запомнить нотный текст: многократное 

механическое проигрывание, выучивание наизусть словами, акцентирование внимания на 

неких опорных моментах, запоминание определенных функциональных 

последовательностей. Для каждого будет идеален свой метод. И все же не стоит забывать о 

количестве затраченных усилий и времени. Наша цель с наименьшими затратами времени и 

сил получить максимально хороший результат. 

Также не стоит забывать о том, что очень много времени уходит на преодоление 

технических трудностей. Считается, что изначально нужно проработать все технически 

сложные элементы по нотам, а потом уже приступать к выучиванию текста в настоящем 

темпе. И это еще не всё. Для достижения максимального результата, необходимо учесть 

время на слаженную работу с концертмейстером, проработать в сознании поведение на сцене 

и пути преодоления сценического волнения. У каждого из этих пунктов есть множество 

нюансов, которые чаще всего требует отдельного рассмотрения. 

Метод заучивания текста, который я предлагаю, в большей части решает многие из 

этих вопросов. Основная идея заключается в том, что разбор произведения, решение 

технических задач, фразировка и осмысленное отношение к художественному наполнению 

произведения происходит одновременно. Всё произведение делится на отдельные 

предложения или фразы, в зависимости от того, какой объем произведения вы способны 

обработать за один подход. В свою очередь эти отдельные части условно делятся на четыре 

темпа: медленный – тот, в котором вы способны легко прочитать текст с листа, умеренный – 
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в котором можно провести качественную техническую работу, более быстрый – для 

проверки и закрепления отработанного материала, и наконец, концертный – финальное 

выступление. Надо понимать, что всё это деление условно и количество темпов может 

меняться. Следующий этап – это качественная конструктивная работа, включающая 

проигрывание этих фрагментов по нотам с внимательной проверкой текста, затем по нотам, 

но выразительно, после чего исполнение пьесы наизусть, выразительно, но с акцентом на 

технических трудностях и завершающий этап – игра наизусть, с внутренним ощущением 

исполнения концертной программы на сцене (с той же отдачей). Каждый пункт 

проигрывается также по четыре раза в каждом темповом варианте. В итоге каждое 

предложение проигрывается 64 раза, что является 4 в кубе. В заключение хочу отметить еще 

одну существенную особенность этого метода. Если по пути была допущена хоть одна 

ошибка, то работа над отдельной фразой начинается с самого начала. Также нужно 

понимать, если музыкальный материал повторяется, то по второму кругу проделывать ту же 

самую работу нет необходимости. Этот метод можно использовать для музыкантов, 

имеющих базовое понимание работы на сцене и имеющих опыт концертных выступлений. 

Особой сложностью здесь является выдержка. На половине пути появляется обманчивое 

ощущение, что ты уже всё знаешь и можно переходить к следующему фрагменту. Но это не 

так. В будущем это может обернуться фрагментарной потерей текста, особенно в тех местах, 

где внимание было ослаблено. 

Особо хочется отметить, что техническое и художественное развитие должны шагать 

рука об руку. Поэтому уже с первых шагов начинающего музыканта следует подводить к 

решению посильных художественных задач. Важнейший принцип репертуарной политики 

заключается в широком охвате произведений различных жанров, национальных школ, 

стилей, эпох, течений, направлений. Принцип широкого стилистического охвата следует 

распространить на все этапы обучения музыканта, в том числе и на начальные. Раннее 

знакомство с музыкальными произведениями положит начало формированию 

художественного мышления, резко повысит заинтересованность юного музыканта в работе, 

явится активным стимулом в развитии его исполнительского мастерства. 

С помощью правильно подобранного репертуара можно не только развивать ученика 

в целом, но и подтягивать отдельные его профессиональные недостатки. Работа над 

художественным произведением в классе протекает в форме творческого содружества 

педагога, ученика и концертмейстера. Это и является основным принципом формирования 

исполнителя-художника. 
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СТЕНОГРАФИЯ РИТМА – ОДИН ИЗ ВИДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО 

Решение ряда задач современной педагогики связано с использованием метода 

педагогического моделирования, позволяющего визуализировать, модифицировать и создать 

новое педагогическое средство, способствующее повышению качества современного 

образования. 

Под понятием «педагогическое моделирование» подразумевается «вид 

профессионально-педагогической деятельности, в структуре которой педагог строит 

определенный идеальный образец какого-либо явления…, педагогического средства или 
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метода, формы или детерминации, системно позволяющего изучить, измерить, определить, 

дополнить, систематизировать, классифицировать, адаптировать, детализировать и пр. 

материал или продукт изучения или исследования в системе поставленных образовательных 

или профессионально-педагогических особенностей подготовки личности обучающегося» 

[3]. 

В практике системы музыкального образования успехи применения метода 

моделирования невозможно оценить, т.к. его использование в качестве компонента учебной 

деятельности не рассматривается и поэтому не изучается.  

Одной из попыток введения метода педагогического моделирования в музыкальную 

педагогику можно считать метод Анатолия Васильевича Майстренко (г. Кривой Рог) под 

названием «стенография ритма», направленного на решение задачи ускорения процесса 

записи ритма мелодии путем его упрощения. По словам автора, создание метода вызвано 

тем, что скорость традиционного отображения длительностей в записи существенно 

отличается от скорости их звучания, что усложняет работу над быстрой воспроизведения 

ритмической стороны исполняемой преподавателем мелодии. 

Метод содержит широкий охват учебного материала: от освоения четырех основных 

длительностей в первом классе до более сложных ритмических групп – синкопы и триоли – в 

старших классах. Это способствует систематическому, поэтапному формированию 

ритмических навыков на протяжении пяти-шести лет обучения, согласно принципу 

движения от простого к сложному. 

Преподаватели донецких музыкальных школ знакомы с методом А.В. Майстренко, 

т.к. его автор дважды приезжал в Донецк с выступлениями: в начале 80-х годов ХХ в. для 

проведения серии мастер-классов в музыкальной школе № 4, а затем в 2011 г. – мастер-

классов в Школе искусств № 5.  

При написании статьи были использованы: авторские воспоминания о посещенных 

мастер-классах А.В. Майстренко в 2011 г.; наблюдения, полученные в процессе работы с 

учащимися над стенографией ритма, а также практические советы преподавателей, долгое 

время работавших по данному методу – это О.А. Гатун (г. Донецк) и Е.В. Епимахова (г. 

Кривой Рог). 

К сожалению, Анатолий Васильевич не оставил письменных методических 

рекомендаций по применению на уроках своего метода. Поэтому целью статьи является 

ознакомление преподавателей сольфеджио с методом А.В. Майстренко «стенография 

ритма»; выявление психолого-педагогических аспектов восприятия ритмических 

длительностей, выраженных специальными графическими символами – моделями.   

В связи с поставленной целью необходимо рассмотреть ряд вопросов: 

терминологический, для определения понятия «стенография ритма»; методический, в связи 

налаживанием связи метрической пульсации с освоением различных ритмических формул; 

практический, в связи с выявлением особенностей использования на уроке сольфеджио 

ритмических моделей. 

Методическая новизна разработки заключена в следующем: обоснована актуальность 

использования «стенографии ритма» на уроке; выявлены психолого-педагогические аспекты 

повышения эффективности работы над развитием чувства метроритма; аргументирована 

необходимость использования метода в работе с учащимися уже на начальном этапе 

обучения; рассмотрено соответствие «стенографии ритма» особенностям метода 

моделирования.  

Практическая значимость статьи обусловлена тем, что «стенография ритма» была 

апробирована на уроках сольфеджио преподавателями Музыкальной школы № 4 г. Донецка 

и Донецкой республиканской специализированной музыкальной школы-интерната для 

одарённых детей.  

В статье использованы следующие методы исследования: анализ литературы, 

самонаблюдение, обобщение педагогического опыта, сравнение, сопоставление. 
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Ритм, как важнейшее средство музыкальной выразительности, является в то же время 

одним из главных в комплексе музыкальных способностей. В музыкальной теории его 

сущность рассматривается как совокупность компонентов, направленных: на развитие 

чувства метра; ощущения размера; на осознание и воспроизведение ритма, ритмического 

рисунка. «Умение схватывать многообразие соотношений длительностей на фоне остро 

воспринимаемых пульсаций доли и размера в целом – этот навык и составляет главную 

заботу ритмического воспитания в сольфеджио» (А.Л. Островский) [4]. Однако, эта задача до 

сих пор остается актуальной: «Приходится признать, что в традиционном курсе сольфеджио 

все еще недооценивается роль и значение воспитания чувства ритма у музыкантов – 

маленьких и больших. Этот раздел работы чрезвычайно редко становится предметом 

внимания педагогов» [2]. Профессор РАМ имени Гнесиных О.Л. Берак считает 

целесообразным разграничить две крупные задачи – работу над метроритмом и над 

интонацией [2]. Подобное разграничение задач прослеживается и в методе А.В. Майстренко.     

Название метода «стенография ритма» очень точно отражает его суть: «Стенография 

(от греч. stenos узкий, тесный, и grapho пишу) скоростное письмо, основанное на применении 

специальных систем знаков и сокращений слов и словосочетаний, позволяющее вести 

синхронную запись устной речи и рационализировать технику письма» [1].   

Являясь древним искусством скорописи, стенографическая запись известна со времен 

Древнего Рима. До XVII в. она была словной, когда свой рисунок, значок соответствовал 

каждому слову. Современное название и алфавит она обрела в начале XVII в. благодаря 

Джону Уиллису, и только с конца XIX в. ее стали преподавать в школах стран Западной 

Европы. В России опыт преподавания стенографии в 40-е годы XX в. оказался неудачным.  

«Стенография ритма» А.В. Майстренко – новый прием графической фиксации, 

который по сути является моделированием, поскольку в момент его записи создается 

промежуточный объект – модель, в определенной мере замещающий «оригинал». В его 

основе лежит воспитание навыка определения длительностей по количеству звуков, которые 

приходятся на одну счетную долю. При этом существенное значение имеет тактирование, 

которое может осуществляться двумя способами: по долям такта (А.Л. Островский), и по 

сетке размера (Е.В. Давыдова).  

А.В. Майстренко в своем методе использовал вариант, предложенный 

А.Л. Островским, при котором движениями руки вниз-вверх отмечаются не сильная и слабая 

доли, а обе восьмые четвертной доли, т.е. доля дифференцируется внутри себя самой. При 

подобном движении рук четвертная доля осознается, по мнению А.Л. Островского, как 

«внутренне-распевная», упрощается восприятие и фиксация внутреннего ритмического 

многообразия долей. 

Модели по продолжительности чаще всего соответствуют размеру метрической доли 

(четверти), реже – двух долей (в половинной длительности, долгом пунктире и синкопе). 

Они довольно просты для запоминания и отображения 

В моделях используют прямые горизонтальные, вертикальные или диагональные 

линии, а также другие символы (Таблица 1): 
Табл. 1 Стенографические знаки А.В. Майстренко 

Обозначение длительностей 

Традиционная 

форма записи 

Модели 

длительностей 
Словесное описание моделей 

  
при обозначении целой длительности используется 

традиционная запись 

  
половинная обозначается полукругом 

  

четвертная – вертикальной линией (сверху вниз) 

  

для обозначения восьмой используем хвостик, т.е. тот элемент, 

который отличает графическое изображение четверти от 

восьмой 
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две восьмые – горизонтальная (вверху слева направо) 

  

четвертная пауза – произвольная нисходящая волнистая линия  

  
восьмая пауза – верхний элемент этого знака, похожий на 

запятую, расположенную горизонтально 

  
долгий пунктирный ритм – длинная диагональная (справа 

сверху налево вниз) 

  
группы из четырех шестнадцатых – горизонтальная из двух 

параллельных (вверху)  

  
группы из трех длительностей: восьмая в сочетании с двумя 

шестнадцатыми – горизонтальная одинарная для восьмой и 

двойные параллельные для шестнадцатых  
  

  
короткий пунктирный ритм – диагональная линия в два раза 

короче, чем для обозначения долгого пунктирного ритма 

  
синкопа – знак, похожий на стрелку, направленную вверх  

 
 

триоль – знак, похожий на стрелку, направленную вниз  

Модели записываются при помощи одного-двух движений, в их обозначениях 

остались лишь те элементы, которые отличают запись одних длительностей от других (это 

касается и записи пауз). 

Направление записи вертикальных и диагональных линий в моделях осуществляется 

всегда сверху вниз, а горизонтальные линии записываются слева направо (исключением 

является группа из двух шестнадцатых и восьмой, запись которой начинается движением 

влево, затем вверх и вправо):  . 

Ритмослоги, которые использовал А.В. Майстренко были дополнены Е.В. Иглиной, 

заведующей отделом музыкально-теоретических дисциплин МШ № 4 г. Донецка: долгий 

пунктирный ритм она обозначила словом «долгий», короткий пунктир словом «краткий»; в 

момент звучания синкопы она использовала название этой ритмической группы, 

произнесенное в соответствующем ритме . Также, с целью избежать путаницы в 

изображении похожих знаков триолей и синкоп, для графического обозначения синкопы она 

использовала знак, похожий на группетто  

Принцип единства и логическая взаимосвязь моделей позволяют определить метод 

«стенография ритма» как целостную систему.  

Использование метода А.В. Майстренко в процессе формирования ритмического 

слуха детей содействует: 

- актуализации скрытых резервов умственной деятельности обучающихся; 

- освоению различных ритмических формул; правильному распределению количества 

долей и их выражению определенными длительностями.  

Использование метода А.В. Майстренко способствует развитию не только 

специальных, но и общих человеческих способностей, такие как память (зрительная и 

механическая), внимание, умение сконцентрироваться. Содействуя тренировке ума, метод в 

целом подобен усвоению нового языка, что всегда обеспечивает развитие новых нейронных 

связей.  

 
Список литературы 

1. Большая советская энциклопедия. Режим доступа : 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/135925/Стенография (дата обращения 01.02.2022 г.) 

2. Берак О.Л. Школа ритма. Учеб. пособие по сольфеджио. – Ч. 1: Двухдольность. – М.: Изд-

во РАМ им. Гнесиных, 2003. – 32 с., нот.   

3. Козырев Н.А., Козырева О.А. Педагогическое моделирование как продукт и метод научно-

педагогического исследования // Современная педагогика. 2015. № 8 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/135925/Стенография


144 
 

4. Островский А.Л. Очерки по теории музыки и сольфеджио: Пособие для педагогов. 

Ленинград: Государственное музыкальное издательство, 1954. – 303 с.   

 

 
Солодовник Алина Витальевна  

преподаватель КУДО «Школа искусств №1 

г. Донецка», г. Донецк 

 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Одним из важных направлений модернизации музыкально-педагогического 

образования может стать рассмотрение интенсификации профессиональной подготовки 

преподавателя музыкального искусства с точки зрения синергетики. Сегодня 

синергетический подход становится методологическим и мировоззренческим основанием не 

только естественнонаучного, но и гуманитарного знания. В центре внимания – изучение 

сложных самоорганизующихся систем самого различного происхождения. Изменение 

содержания научного знания порождает усиление взаимодействия сложившихся научных 

идеалов, норм и методов, и приводит к выработке междисциплинарных подходов в 

исследовательской деятельности, в частности, эволюционно‐синергетического подхода. С 

его помощью можно охарактеризовать «поведение» любой сложной самоорганизующейся 

системы как «эволюционного целого», определить общие тенденции и универсальные 

алгоритмы ее развития, объяснить генезис новых структур и моделировать нелинейные 

процессы. 

Эволюционно‐синергетический подход оказывается «востребованным» в психологии, 

социологии, культурологии, политологии, педагогике, юридических науках и праве. Под 

эгидой синергетики публикуются труды маститых авторов, разнообразные монографии и 

многочисленные статьи в серии книг «Синергетическая парадигма». Тиражируются учебные 

пособия, программы, словари и энциклопедии.  

Современная социокультурная панорама жизни характеризуется различными типами 

отношений к музыкальному искусству. Наблюдается односторонность увлечения 

подрастающего поколения лёгкими жанрами музыки, недооценка духовной значимости её 

академических направлений. Такие тенденции отмечаются уже в младшем школьном 

возрасте, что находит отражение во вкусовых предпочтениях уже взрослого человека. 

Преодоление стереотипов отношения к музыкальному искусству как к предмету 

развлечения, иллюстрации жизни представляет сложную педагогическую проблему, 

связанную с раскрытием того, чего ими не замечалось ранее: выражения эмоций, чувств и 

переживаний человека, переключения восприятия с предметно-визуального на слуховой 

регистр. 

Визуализация музыкальных образов представляет недоступную для понимания 

абстракцию: видеть то, чего не существует априори, что по своему определению является 

незримым. «В музыке ничего не существует вне слухового опыта», – акцентировал Б. В. 

Асафьев, – «Поэтому ни одно определение не может возникать из «немых», из абстрактных, 

вне материала музыки лежащих предпосылок, а только из конкретного материала того, что 

звучит» [1]. 

Отдавая должное имеющимся в педагогике подходам, методам и наработкам в 

области формирования музыкального восприятия, следует отметить, что актуальной научной 

проблемой остается обоснование модели воспитания, потенциалы которого были бы 

рассчитаны на долгосрочные перспективы самовоспитания, сохранения интереса к музыке в 

постобразовательный период жизни. Процессы музыкального восприятия не могут быть в 

полной мере объяснены с позиций линейных подходов. В активную зону восприятия 

попадают, с одной стороны, художественная форма, система выразительных средств, 

жанровых и стилевых особенностей, композиционных логик и, одновременно, с другой 

стороны, отмечается огромный разброс смысловых ракурсов содержания музыки. Ее 

восприятие не ограничивается законченными алгоритмами действий, открывает 
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возможности для достраивания, выбора индивидуальных творческих траекторий. К 

однолинейной развёртке не сводится семантика языка музыки, влияния апперцепции, 

ассоциативной памяти, чувств, переживаний, эмоциональных откликов. 

Музыкально-педагогический процесс представляет собой единую целостность 

учебно-музыкальной и музыкально-педагогической деятельностей и в этом случае может 

рассматриваться как сложная система, развивающаяся согласованно. Эта система может 

существовать как целое лишь в том случае, если эти части объединены многими 

положительными и отрицательными обратными связями. Более того, развитие этой 

метасистемы возможно только в том случае, если она является открытой и динамичной, 

обладает определенной структурой и предназначена для решения взаимосвязанной 

последовательности педагогических задач различного уровня сложности. Особое значение 

имеют соотношения, существующие между музыкально-педагогическим процессом как 

системой и формирующейся личностью преподавателя музыкального искусства, как 

профессионала, представляющую собой тоже сложную открытую динамическую систему. 

Разнообразные компоненты музыкально-педагогического процесса оказывают воздействие 

на личность студента, вызывая в ней флуктуации, способные усилить стабильность системы 

или подтолкнуть к нестабильности, дать толчок к переходу в другое состояние системы, 

вывести на новый уровень существования, новый уровень саморазвития. Так, например, вся 

система специфических личностно-профессиональных качеств будущего педагога музыки 

для актуализации в русле музыкально-педагогической профессии должна стать в какой-то 

степени нестабильной, чтобы перейти к стадии направленности на профессию. Это является 

закономерностью развития личности педагога-музыканта как системы. 

Сокровищницу музыкального искусства невозможно освоить за годы обучения, 

познать все многообразие языка, форм, жанров, стилей, особенно если учитывать, что 

музыкальное искусство прогрессирует, взаимодействуя с другими видами искусств. Важно 

выделить такие универсалии музыкального восприятия, которые бы позволяли задействовать 

интонационный опыт учащихся: эмоциональный, речевой, телесный, кинестетический. В 

качестве такой универсалии может быть рассмотрена категория культуры музыкального 

восприятия как личностно-ориентированного воспитания, переведения содержания музыки 

на индивидуальный интонационный код, погружения в эмоционально насыщенный мир 

художественных образов, сокращения объема предметно-зрительных ассоциаций. В числе 

конструктивных функций культуры музыкального восприятия, расширяющих направления 

педагогических поисков, рассматриваются: интонационно-слуховая, интонационно-телесная, 

эмоционально-образная, эстетическая, ценностно-ориентирующая, художественно-

творческая, социокультурная. 

Интонационно-слуховая функция определяется спецификой музыки, как вида 

искусства, восприятие которого опирается на речевой опыт человека. Интонационно-

телесная – задействование движений, пластики, жестов, мимики, пантомимики, кинетики в 

целом как параллельных языков музыки. Эмоционально-образная – установление 

протоинтонационных связей жизненных и художественных эмоций. Эстетическая – 

наслаждение красотой музыкального звука как базовой основы воспитания искусством, 

удовлетворения потребностей в отдыхе, развлечении, восстановлении утрачиваемой энергии 

жизни. Художественно-творческая – погружение в художественный мир музыкальных 

произведений. Ценностно-ориентирующая – абсорбирование позитивных установок жизни, 

выражающихся в музыке. Социокультурная – подготовка образованной музыкальной 

публики. 

Особенностью системно-синергетического подхода к воспитанию культуры 

музыкального восприятия является организация таких воздействий, которые ведут к 

«переплавке» знаний, информации о языке музыки, её интонационных особенностях в 

активные конструктивные действия слушателей. 

Системная составляющая воспитания культуры музыкального восприятия охватывает 

методы, установки, информационно-педагогическое обеспечение. Синергетическая 
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парадигма заключена в интериоризации содержания музыки, самоорганизации 

интонационно-ассоциативных представлений (эмоций, чувств, переживаний), регенерации 

подобий, копий, репликации порождения, усиления, расширения, регуляции, как при 

непосредственном звучании музыки, так и её мысленном интонировании, запуске тех 

механизмов восприятия, которые невозможны при визуальном ассоциировании, 

завершающемся одномерными зрительными гештальтами [2]. 

Системно-образующие процессы восприятия музыки являются общими для учащихся; 

синергетические – результат творческой деятельности каждого из них в отдельности. В 

условиях коллективного слушания музыки, возникающей полифонии мнений всех 

участников, возникает перцептивный эффект dejavu – ощущений и оценок, не успевших 

оформиться в вербальном выражении, метафоре. Они корректируются в сравнении с 

суждениями других учащихся, оформляются в итоге как опыт индивидуального восприятия 

музыки. 

Тем не менее, установлено, эволюционно‐синергетический подход оказывается 

весьма плодотворным в изучении явлений и процессов культуры и искусства, в том числе, 

музыкального искусства и музыкознания в целом. В новом ракурсе и с новых позиций 

становится возможным осуществить анализ жизни и творчества музыкального гения, 

представить музыкальный стиль самоорганизующейся целостностью, а музыкальную форму 

– нелинейным процессом. 

Синергетический подход апробируется в музыкальной педагогике – в преподавании 

таких дисциплин, как, история музыки, анализ музыкальных произведений, полифония, 

гармония и других, а также в научно-практической, композиторской и исполнительской 

деятельности музыкантов-профессионалов. С помощью синергетического подхода многие 

известные явления и процессы музыкальной культуры и искусства предстают в новом свете. 

Именно синергетический подход приобщает их к пониманию единства мира и единства 

знания о нем, следовательно, эффективность обучения повышается.  
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НАУЧИТЬ. ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ. РАЗВИТЬ:  

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ПЕДАГОГОМ-ХОРМЕЙСТЕРОМ 

В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В эпоху цифровых технологий, компьютеризации и доступного интернета, все острее 

поднимается вопрос, какими средствами и способами развивать подрастающее поколение. 

Существующие научные труды и программы (опубликованные десятки и более лет назад) 

дают лишь сухой перечень навыков, знаний и репертуара, которые должны освоить дети в 

каждом классе. 
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Но прогресс уже давно коснулся и искусства. Внедряются цифровые технологии, 

спецэффекты для усиления эмоциональных впечатлений у зрителя. Танцующие хоры, 

оркестры, различные вокальные и инструментальные ансамбли – это уже давно не новинка, а 

скорее данность. Популяризация классической музыки (исполнение мировых шедевров в 

различных интерпретациях эстрадными коллективами и наоборот). 

Перед современным педагогом стоят три задачи, которые нужно выполнить: 

Научить. Четко следовать школьной программе и дать те знания, умения и навыки, 

которые в ней указаны. 

Заинтересовать. Детей XXI века очень сложно чем-то удивить. С младенчества в их 

распоряжении многочисленные гаджеты и безлимитный интернет, на просторах которого 

они легко могут увидеть то, что их интересует. 

Развить. Стимулировать не только к потреблению, но и к поиску недостающей 

информации. Духовно углубить. Эмоционально и физически раскрепостить. Свободно 

использовать полученные ими знания. 

Рассмотрим эти вопросы на примере предмета «Хоровое пение». 

Научить – это, пожалуй, самое простое и понятное. Существуют программы, в 

которых четко прописано количество уроков по данному предмету. Объем теоретических 

знаний, вокально-хоровых навыков, которые дети должны усвоить в каждом классе. 

Приблизительный, рекомендуемый репертуарный план, на который педагог может 

опираться. Вся «простота» на этом заканчивается, и мы плавно переходим ко второму 

вопросу. 

Заинтересовать. Пожалуй, это самое сложное для педагога, так как потребует от него 

неординарных творческих поисков и подходов. Чаще всего этот вопрос решается при 

помощи правильно составленного репертуара и внедрением различных сценических 

эффектов.  

В младших классах обычные распевки легко заменяются детскими попевками. И чаще 

всего они авторские, поскольку любое милое четверостишье можно превратить в вокальное 

упражнение. 

Поиск репертуара для старших классов займет больше времени и сил. Нужно четко 

понимать задачи, которые выполняются при помощи того или иного произведения, и знать 

интересы и вкусы своих учащихся.  

Разнообразить репертуар можно сотрудничая и взаимодействуя с современными 

местными композиторами, непосредственное общение с которыми даст огромный стимул 

детям. Также большой выбор разнообразного нотного материала находится на различных 

интернет ресурсах. Но самое уникальное произведение может сделать только руководитель. 

Кто, как не он, досконально знает возможности и предпочтения своего коллектива. Поэтому 

обработки, аранжировки и авторские произведения педагога будут самым удачным 

решением этой задачи. 

Отказ от статичности во время пения – первая ступень на пути к «танцующему хору». 

Внедрение движений с раннего возраста эмоционально и физически раскрепощает 

детей, дает им возможность самовыражения. 

Использование различных музыкальных инструментов – это еще один способ 

заинтересовать и раскрепостить. Ложки, треугольники, бубны, маракасы и любая другая 

перкуссия – все, на чем можно играть и то, на чем, казалось бы, играть нельзя (расчески, 

палочки); подключение инструментального ансамбля вместо привычного фортепиано, 

добавляет колоритности и на уроке, и на выступлении. 

Когда дети усваивают нужный материал, приобретают навыки и умения – это не 

значит, что они могут и будут свободно ими пользоваться. Поэтому необходимо их 

развивать. 

Отработанные вокально-хоровые приемы в одном произведении не получаются в 

новом, и педагогу приходится все начинать заново. 
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Нужно учить детей слышать чужие, а главное, свои ошибки. Анализировать причину 

неудачи и искать способы ее исправления. Для этого важен диалог в процессе урока: 

учитель-учащийся, учащийся-учащийся. Объяснить, как переносить полученные знания из 

произведения в произведение и свободно ими пользоваться. Думать, размышлять и искать, 

как на уроке, там и дома. 

Альтернативой может стать информационная доска. Туда выкладываются: биография 

композиторов (произведения которых сейчас в работе); творчество известных исполнителей 

и коллективов (как классических, так и современных) с рекомендуемым плейлистом; оперы; 

мюзиклы; рок-оперы; вокально-хоровые упражнения; скороговорки. 

Формат информационной доски может быть реальным или цифровым (группа, беседа 

в социальной сети). 

При работе над произведениями оставлять вопросы на дом, для того, чтобы дети 

учились самостоятельно добывать нужную информацию. 

В процессе обучения и грамотном сочетании этих трех задач - научить, 

заинтересовать, развить, - мы получаем гибкую личность, обладающую нужными 

профессиональными знаниями, умеющую как получать, использовать, так и развиваться, 

творческий коллектив или исполнителя, идущего в ногу со временем. 

 

 
Суюнова Ольга Николаевна, 

преподаватель КУДО «Музыкальная школа № 4 

г. Донецка», г. Донецк 

 

ОБ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА АККОРДЕОНЕ 

Обратимся к вопросу формирования контингента класса (как ячейки общего 

контингента школы). Обычно в большинстве классов в списке учащихся из 10-12 человек 

больше половины составляют учащиеся младших классов, средних несколько меньше и 

выпускников, дошедших до финиша, единицы. Случайность ли это, халатность педагога, 

либо есть в этом скрытая причина явления? Обратимся к классикам музыкальной педагогики. 

Борис Евсеевич Милич, автор сборников для фортепиано и методических пособий, 

считает, что в семилетнем обучении учащихся можно обнаружить характерные вехи, почти 

установившиеся периоды, на протяжении которых выкристализовываются свои особенности 

музыкального, слухового, пианистического развития. 

Программные семь лет обучения являются достаточно условными. Фактически 

основные стадии семилетнего обучения связаны с двумя его циклами - от первого до 

четвертого класса и от пятого до седьмого. 

Дети с различными врожденными музыкальными данными в первые четыре года 

музыкальной школы могут справляться с программой этого периода достаточно легко. Не 

случайно наибольшее количество детей (по сравнению со старшими классами) обучаются 

именно на этой первоначальной ступени музыкального образования. Практически уже в двух 

начальных классах четко прослеживается динамика развития врожденных музыкальных 

данных и их преобразование в комплекс музыкально-исполнительских способностей. 

Окончание периода (1-4 классы) является своего рода рубежом, который выявляет 

возможности детей к обучению. Обнаруживаются неравномерности в развитии музыкально-

слуховых и исполнительских способностей, что позволяет выделить типичные по своим 

способностям основные группы обучающихся. 

Одна часть учащихся (количественно наименьшая) успешно справляется с наиболее 

высокими требованиями программы, продуктивно и целостно усваивает весь комплекс 

навыков, проявляет самостоятельность и творческую пытливость при изучении музыкальных 

произведений и опережает остальных учащихся в своем развитии. 
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Другая часть учащихся неплохо развивается, но менее податлива в овладении 

исполнительских навыков, у них замедленное и негибкое усвоение мелкой техники и других 

видов фактуры. 

Учащиеся третьей группы (количественно наибольшей), обладая средне 

необходимыми данными, наименее податливы к усвоению пианистических навыков. Вместе 

с тем, при соответствующем педагогическом руководстве, при внесении в занятия форм 

широкого музыкального развития они могут успешно учиться и, завершив школьное 

музыкальное образование, стать хорошо подготовленными слушателями музыки, 

участниками музыкальной самодеятельности и т.д. 

К данной градации Б. Милича, касающейся обучения детей в классе фортепиано, мне 

бы хотелось добавить еще одну, четвертую группу детей, с которыми нам, преподавателям 

народных инструментов, приходится иметь дело: это дети, желающие на чем-нибудь 

поиграть (на уровне поиграться), получая удовольствие и не прикладывая при этом усилий. 

Как правило, педагогу приходится применять массу ухищрений, чтобы заинтересовать такого 

ребенка музыкой и дать ему начальные знания. Но, к сожалению, таких детей не удается 

удержать в контингенте более одного-двух лет, и они выбывают из музыкальной школы, 

зачастую даже не уведомив своего преподавателя о своем решении. 

Таким образом, можно сделать вывод: если ребенок не собирается тратить свои силы 

на приобретение знаний без внимания работает на уроке, не выполняет домашние задания, то 

и усилия педагога бывают затрачены впустую и не вызывают других эмоций, как только 

сожаление о том, что душа ребенка не смогла пробудиться к прекрасному, минуя трудности, 

сопутствующие обучению на инструменте. Задача педагога, в таком случае, 

сконцентрировать внимание ребенка не на трудностях обучения, а на эмоциональном 

подъеме в процессе постижения музыки. 

В начальном периоде обучения педагог должен постараться сформировать желание и 

интерес к занятиям. Именно интерес предвосхитит дальнейшее обучение ребенка музыке, 

невзирая на сопутствующие трудности в освоении инструмента. Интерес к звукам, тембру 

своего инструмента, звучанию отдельных нот, неотделим от мелодии, мотива. Цельная, ясная 

мелодия способна вызвать эмоциональные переживания либо образное представление, 

создающее то или иное настроение. Немалую роль в пробуждении интереса играет и текст 

песенки. Такое воздействие оставляет след в памяти ребенка и вызывает желание спеть 

понравившуюся мелодию или подобрать её на инструменте. Используются в работе 

разнообразные мелодии и ритмы народной музыки, пьесы, близкие детям по образам и 

настроениям. Очень важно при этом, что первая реакция ребенка направлена на целое, 

связное, музыкально-осмысленное исполнение, а затем уже внимание переходит на 

составные элементы. Другими словами, в основе детского восприятия лежит длительная 

концентрация, а не короткие импульсы. Следовательно, восприятие музыки формируется от 

воздействия целого к усвоению деталей, от содержания и характера к строению ткани. 

В начальный период обучения появляется масса новых, незнакомых задач: посадка, 

постановка рук, изучение двух различных клавиатур, игра вслепую на левой клавиатуре, 

способы звукоизвлечения, нотное письмо и т.д. Но среди множества этих задач важно не 

упустить основную - сохранить любовь к музыке и развить интерес к музыкальным 

занятиям. 

Это зависит от многих условий, среди которых немаловажную роль играет личность 

педагога и его контакт с учащимся. 

Учащийся верит педагогу и через него ещё больше начинает любить музыку. Если 

педагог, показывая простую песенку на инструменте, сам поддается её обаянию, ему легче 

передать это настроение и воодушевление учащемуся. Такое совместное переживание 

музыки - наиважнейший контакт, который часто бывает решающим для успехов учащегося и 

в более старшем возрасте. Главное  пробудить инициативу ребенка, чтобы у последнего 

возникло желание самому исполнить понравившееся произведение. 
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Занятия с учащимся - творческий процесс. Все, чему мы хотим научить, следует не 

диктовать, а совместно как бы открывать заново, включая учащегося в активную работу. 

Умело пользуясь этим методом, можно технические задачи сделать интересными и 

волнующими. Отношения, выстроенные на взаимном доверии, рождают авторитет педагога. 

Не следует часто подчеркивать учащемуся недостатки его исполнения, лучше 

подчеркивать положительные стороны (пусть самые незначительные) и в своей работе 

опираться на них. Критиковать же личность ребенка, за то, что тот невнимателен на уроке 

или недостаточно занимается дома, просто недопустимо. Скорее, это должно быть педагогу 

сигналом, что интерес к занятиям потерян, внимание ослаблено, положительных эмоций 

недостает. Требовать изменения в поведении ребенка педагог не имеет права, менять он 

может только свое видение проблемы, методы преподавания и отношение к учащемуся. В 

подобном случае можно рекомендовать заменить пьесу, предложив ребенку на выбор 

несколько разнохарактерных пьес, наблюдая при этом какая из них вызовет эмоциональный 

отклик в душе учащегося. Вместе разобрать её, проиграв в ансамбле с учащимся разными 

руками поочередно, меняясь партиями. Такое непосредственное участие педагога и его 

посильная помощь в разборе, обычно вызывает теплую благодарность ребенка и 

эмоциональный подъём. После такого грамотного разбора учащийся с удовольствием 

повторит дома материал, чтобы вызвать творческий подъем, достигнутый на уроке совместно 

с педагогом. 

Как привить ребенку правильные навыки разбора и чтения нот, наполнить смыслом 

процессы разбора и разучивания. Условие успешного разучивания - научить ребенка 

правильно разбирать музыку. Опытный педагог придает большое значение навыкам разбора. 

Он знает, что недостаточное внимание к разбору и преждевременная самостоятельность 

учащегося в этой области в большинстве случаев замедляют и затрудняют дальнейшую 

работу. Уроки заполняются так называемой «черновой» работой, задания на дом обычно 

изобилуют исправлением одних и тех же ошибок. В результате атмосфера на уроке 

становится напряженной и взаимно недоброжелательной, контакт педагога с учащимся 

нарушается, интерес к музыкальным занятиям снижается. Вот почему грамотному разбору 

нужно учить ребенка с первых шагов. 

Главная цель при этом заключается в том, чтобы как можно быстрее перейти от 

разрозненного процесса складывания отдельных звуков к слитному процессу исполнения 

(хотя бы небольшого отрывка музыки). Поэтому достижение связного исполнения (без 

ошибок и остановок) должно быть целью первого этапа в разучивании произведения, а не 

заключительного. 

Здесь очень важна роль мышления: чтобы учащийся воспринимал нотный текст (а 

значит, и воспроизводил его на инструменте) сразу группами по 2-3-4 ноты, в зависимости от 

того, как они укладываются в мотивы, такты или слова (если это песенка с текстом). 

Возьмем для примера всем известную детскую песенку «Дождик». Представим, что 

перед нами учащийся, который уже немного знает ноты и клавиатуру своего инструмента 

(аккордеон, баян) и приобрел элементарные навыки звукоизвлечения. Обычно процесс 

разбора текста самостоятельно, без педагога будет выглядеть примерно так: опознавание 

ноты, поиск клавиши на правой или левой клавиатуре и, наконец, извлечение звука. Этот 

процесс будет повторяться на каждой ноте (даже если они одинаковые) вне мелодической 

связи и метро-ритма. Совершенно по-иному будет проходить разучивание той же пьески с 

помощью педагога. Для ускорения процесса разбора применим способ чтения текста 

группами нот. 

Педагог: назови пожалуйста все нотки первой фразы поочередно. 

Учащийся: До, до, си, си, до, до, соль. 

Педагог: сколько всего нот в этой фразе? Посчитай их вслух. 

Учащийся: семь. 

Педагог: а сколько клавиш мы будем использовать при их игре (ставим руку 

учащегося на клавиши)? Видишь, всего четыре. К тому же первые три нотки повторяются 
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дважды. На последней нотке соль остановка движения мелодии. Сыграй повторяющиеся по 

две: до, до, си, си. (учащийся играет). 

 Теперь давай остановим песенку четвертной ноткой соль. до, до, соль. 

 Давай сыграем всю фразу в целом! К этой песенке есть слова: 

«Дождик, дождик, кап да кап (и еще раз повторяем ту же музыкальную фразу) 

Ты не капай долго так!» 

 Попробуй сыграть и спеть сначала со мной, потом сам! 

В разборе с педагогом появилось больше смысла, концентрация внимания стала 

длительной, повысился слуховой контроль, и учащийся быстро добился цельности 

исполнения. При этом в самом разборе сформировались контуры музыкальной фразировки и 

также игровых движений. 

По существу, разбор группами нот начинается еще с донотного периода подбирания 

по слуху, при этом эти мотивы никогда не дробятся на отдельные звуки, что способствует 

цельному игровому процессу. Разбор группами и непрерывная читка с листа со временем 

дополняют друг друга: в разбор группами вносятся навыки последовательной читки, 

благодаря чему ликвидируются неизбежные остановки между группами нот, в чтение с листа 

вносятся элементы комплексного восприятия текста. Формируется «групповое представление 

нотного текста». В процессе такого потока восприятия нотного текста учащийся приобретает 

навыки узнавания музыкальных комплексов: разложенные аккорды, обращение трезвучий, 

узнает их в мелодическом или аккордовом расположении (т.е. собирание нот в аккорды), 

гаммообразные пассажи, опевания устойчивых и неустойчивых ступеней. Грамотно 

ориентируется по горизонтали и вертикали нотного текста в более сложных построениях, 

развиваются навыки полифонического мышления. Благодаря технической оснащенности, 

учащийся легче осваивает технические трудности музыкального произведения. Ребенку 

открывается замысел композитора, он начинает понимать, какими средствами выражен тот 

или иной звуковой образ. Обучение становится интересным и доступным, а главное 

эмоционально захватывающим. 

Итак, педагог должен помнить о:   

 формировании дружелюбных отношений в коллективе (классе); 

 формировании авторитета педагога, уважении к учащемуся; 

 воспитании навыка быстрого и осмысленного разучивания музыкального 

произведения: 

 обучении в соответствии с возрастными особенностями; 

 воспитании культуры и систематичности домашних занятий; 

 умении провести эмоциональный, захватывающий урок; 

 как можно чаще прибегать к показу за инструментом всех тонкостей игры: штрихов, 

динамики и т.д. вместо пространных объяснений словами. 

Также использовать существенные формы работы за пределами класса: публичные 

выступления, посещение концертных мероприятий; информировать о лучших достижениях 

обучающихся и привлекать этим новых учащихся. 

Контингент - это наши дети, каждый со своим уровнем таланта, способностей и 

развития, которых мы должны ценить и с любовью, и великим терпением обучать 

постижению музыки! 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные теоретические положения развития 

проектного мышления у студентов, получающих художественное образование, в том числе у 

будущих дизайнеров и живописцев. Так как именно применение проектного метода 

обучения позволяет обеспечивать эффективную и качественную подготовку 

квалифицированных специалистов.  

В современных условиях необходимости подготовки квалифицированных 

специалистов (в том числе в сфере художественного образования), которые бы были 

востребованы рынком труда, каждый выпускник системы среднего профессионального 

образования должен обладать целой совокупностью определенных компетенций. Данные 

компетенции в наиболее актуальных научных исследованиях (относительно 

компетентностного подхода в педагогике) рассматриваются как профессионально 

релевантные качества, определяющие степень соответствия специалиста, а также 

характеризуют возможность и степень социальной применимости различных вариантов 

определенных профессиональных задач и навыков в соответствии с профессиональным 

потенциалом, который был сформирован и развит в процессе обучения, а также должен быть 

актуализирован в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

В связи с этим проблематика развития проектного мышления (как теоретический, так 

и практический аспекты) в процессе художественного образования являются актуальными и 

целесообразными для дальнейшего изучения.  

Целью данной статьи является теоретические изучение и углубление современных 

положений формирования и развития проектного мышления у студентов, получающих 

художественное образование. Методологической основой исследования является изучение 

сущности проектного мышления в строгой логической и исторической последовательности, 

с применением методов анализа и синтеза, индукции и дедукции.  

Метод проектов – способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом [1]. Рассматривая проектный метод и 

проектное обучение как целесообразную и эффективную педагогическую технологию, 

можно отметить, что рассматриваемая технология предполагает множество 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, которые характеризуются творческим 

подходом. А также требуют формирования и наличия у студентов особого склада мышления 

– проектного мышления. Рассматривая историческое развитие проектного мышления 

необходимо констатировать факт, что оно было присуще человеку с древних времен. Это 

объясняется преобразующим, мироизменяющим бытием самого человека, а в современных 

условиях информационной и инновационной эпохи, проектное мышление приобрело статус 

наиважнейшей профессиональной компетенции специалиста (в том числе в сфере 

художественного образования). Указанная компетенция предполагает особого рода 

мыслительную деятельность, ориентированную на преобразование научных знаний в 

инновационную деятельность, и ключевым моментом таких преобразований является 

создание технологии – наукоемкой и подчиняющейся определенным законам, а результатом 

применения такой технологии является получение необходимого и значимого продукта. 

Конечным продуктом проектного мышления выступает проектная идея (инновационный 

процесс), а далее и механизм реализации этой инновационной идеи спецификой разработки 

проектов является определенное соединение научнотехнологических и организационно-

коммуникативных составляющих, свойственных любой деятельности человека. Проектный 
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метод изначально внедрялся в образовательный процесс как метод обучения, 

противостоящий традиционной предметно-дисциплинарной модели получения знаний. 

Данный метод ориентировался, в первую очередь, не на получение и усвоение 

предметных знаний, умений, а ориентировался на обучение деятельности по применению 

этих знаний, на овладение опытом использования полученных знаний. Причем 

предполагается не восприятие абстрагированного предмета (материала), а самостоятельное 

создание модели (продукта) с применением полученных знаний и умений, а также их 

дополнительное и самостоятельное последующее получение в процессе исследовательской 

деятельности.  

Основные теоретические положения понимания проектного мышления содержатся в 

книге Герберта Саймона «Науки об искусственном» (Herbert Simon, «The Sciences of the 

Artificial») [2]. Герберт Саймон предлагает различать три метода решения проблем в 

человеческой практике:  

1. Метод анализа: тщательный детальный анализ делает проблему понятной и 

очевидной. 

2. Метод принятия решений: разрешение проблемы становится возможным в случае 

определённого выбора из множества альтернатив. 

3. Метод проектирования. 

Саймон не рассматривает человека как полностью разумное существо, которое всегда 

делает рациональный и мудрый выбор, он придерживается взгляда, что люди обладают 

«ограниченной рациональностью». Они решают проблемы «удовлетворительным» способом 

(«этого достаточно»), «на авось» («на всякий случай сделаем так») и – проектируют. Он 

определяет проектирование как рабочий способ действий по изменению ситуации на более 

приемлемую. Однако для Саймона «проектирование» является деятельностью, практикуемой 

всеми и всегда; когда мы готовим пищу без рецепта, мы «проектируем»; когда мы выбираем 

новую одежду в магазине, мы «проектируем» [3]. Герберт Саймон не был дизайнером или 

живописцем, он был лауреатом Нобелевской премии по экономике, с преобладающими 

интересами в области естественного и искусственного интеллекта. Он понимал роль 

проектирования в прогрессе человечества и глубоко разбирался в таких темах, как детальное 

представление проблем. В то же время он предлагал методы улучшения проектирования, 

пользуясь такими словами, как «оптимизация» и «достаточность». В результате общество 

дизайнеров, живописцев и архитекторов отреагировало, мягко говоря, без энтузиазма. Они 

считают свою профессию принадлежащей к «Искусствам», стремящейся к «качеству». В 

итоге взгляды Саймона на проектирование встретили неприятие, насмешки, получили 

прозвище «технократических» и «рационалистических», – вопреки тому, на что Саймон 

надеялся. Однако вне общества дизайнеров Саймон не был забыт. Совсем наоборот. 

Например, в 2002 г. В ходе проектирования здания для Школы бизнеса в университете 

Weatherhead проектировщики полностью отвергли традиционный подход к формулированию 

проблемы, отказавшись от того, чтобы начинать с проектирования здания, а начали с 

разработки целостного видения Школы, а не только здания для неё. Они мгновенно стали 

энтузиастами проектного мышления и организовали конференцию с участием многих 

теоретиков менеджмента. В результате была написана книга о проектном мышлении – 

«Managingas Designing» («Управление как проектирование»), опирающаяся на Саймона как 

классика данного подхода. Существенно то, что проектное мышление было отнесено к сфере 

менеджмента, управления организациями, за пределы дизайна, живописи и архитектуры. Это 

постепенно набирало обороты и стало пропагандироваться в изданиях «Бизнес Уик», 

Роджера Мартина и Тима Брауна. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, что даже гуру менеджмента восприняли 

проектное мышление как «ещё одну хорошую вещь», определяя его как подход к 

управленческим проблемам, подобный подходу художников к проблемам изобразительного 

искусства. Любопытно, что сами художники всё более скатываются на периферию этой 

школы мысли (за исключением Тима Брауна). Однако, вся практика в изобразительном 
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искусстве, как и подготовка студентов, строится на основах формирования проектного 

мышления и применения проектного метода. Это объясняется тем, что проектирование 

находится в основе практической деятельности. Именно при помощи составления схем, 

быстрого моделирования, наглядных изображений возможным становится постановка 

эксперимента, действия, наглядное представление предложений и художественных решений. 

При завершении указанных действий можно понять суть проблемы, определить ее решение.  

Этот процесс можно представить следующей последовательностью: обдумывание – 

действие – размышление – планирование – действие – обдумывание – и т.д. Действия по 

данной схеме являются непрерывными. 

Это непрерывный поток опытов и размышлений. Проектное мышление нельзя 

рассматривать как одноразовое явление, как одноразовый мыслительный и опытный 

процесс. Проектное мышление необходимо рассматривать как постоянную длительную и 

непрерывную деятельность, в основе которой лежит предположение, что проблемы скрыты, 

сложны, не структурированы. И поэтому в процессе их решения необходимо прибегать к 

экспериментированию и планированию. Но и реализация идеи и достижение цели при этом 

является частью всего цикла проектного мышления. Однако, даже после реализации проекта 

нельзя отказываться от необходимости его улучшения, а значит проектное мышление 

продолжает осуществляться. 

Возникает необходимость дальнейшего обобщения наблюдений, дальнейшего 

совершенствования и улучшения уже реализованного проекта, его изменение, то есть 

продолжение проектирования. В этом заключается суть проектного мышления. 

Следовательно, можно сделать вывод, что проектное мышление базируется на практике, так 

как приобрести все необходимые навыки и умения можно только в процессе практической 

деятельности по выполнению конкретной работы (реализации конкретного проекта). К числу 

наиболее актуальных положений проектного мышления следует отнести то, что его 

целесообразно рассматривать как новый тип сознания, знания и деятельности индивидуума 

практической ориентации, направленной на получение (конструирование) некоторого 

идеального (с точки зрение индивидуума) проекта или будущего состояния чего-либо. 

Таким образом, необходимо отметить, что наличие постоянной цели по улучшению 

чего-либо (проекта или будущего состояния) является самой целью проектного мышления. 

Именно наличие цели определяется как субстантивное наполнение и как движущая сила 

современного человека, в особенности, стремящегося к обретению новых знаний, получению 

новой профессии, к числу которых можно отнести студентов дизайнеров и живописцев, 

получающих художественное образование. Именно сформированность проектного 

мышления у студентов выпускников определяется как важнейший показатель качества 

образования, а также относится к числу определяющих компонентов социально-

психологической характеристики будущих дизайнеров и живописцев. 
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СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

Сохранность контингента – одна из важнейших проблем современной музыкальной 

школы. Обсуждение этого вопроса становится особенно актуальным в свете воспитания 

подрастающего поколения. 

Жизнь вокруг нас во многом изменилась, появилось много соблазнов, «нагрузка» в 

школах увеличилась, и дети стали искать варианты более лёгкого общения друг с другом. 

Они ходят на танцы, в кружки, увлекаются компьютерными играми и меньше всего желают 

часами сидеть за инструментом в ожидании какого – то результата. Интерес приходит тогда, 

когда начинает «получаться», чтобы получилось, нужно потрудиться, а потрудиться – не 

хочется, потому что есть более доступные интересы, которые не требуют усилий. 

Музыка – одна из сложнейших областей искусства, которая требует огромной 

умственной работы и в этом – её главная большая сложность. Дети не выдерживают 

малейшего напряжения ума – им легче скопировать, повторить, получить готовый ответ. 

Мышление – самый трудоёмкий процесс воспитания. Можно научить ребёнка двигать 

пальцами, но, гораздо важнее научить его, сначала, думать, а потом, на основе «думанья», 

начинать шевелить пальцами. Любой вопрос ставит ребёнка в тупик и начинаешь физически 

ощущать, насколько он «туго» соображает и пытается найти ответ, поэтому детям нужно 

больше задавать вопросов, чтобы они искали ответы, формулировали свои мысли и могли бы 

их высказать – это очень трудный и длительный процесс, но чем больше ребёнок будет 

отвечать на вопросы и формировать  свои мысли, тем быстрее он будет реагировать на 

замечания педагога, «улавливать» тенденцию в работе над произведением, быстрее 

осваивать материал и, тем самым вырабатывать сноровку думать и логически мыслить. 

Начиная с первых шагов обучения детей музыке, хочется избегать в работе с ними 

«зубрёжки» и чаще вынуждать их мыслить самостоятельно. Для взрослого человека не 

составляет труда назвать ноту и строку, на которой эта нота написана, а для ребёнка это -  

проблема: он должен сообразить: какая это нота, какая строчка, какой палец, какой ключ, 

какая рука… Показать, конечно, проще и быстрее, но пользы от этого будет гораздо меньше, 

чем от результата собственной работы. Педагогу надо запастись огромным терпением, и 

дать, всё-таки, ребёнку возможность подумать самому. Эта работа – неоценима! С каждым 

разом, по мгновениям, она будет давать свои плоды и в какой – то момент количество 

обязательно перерастёт в качество. Когда работа идёт в правильном направлении, появляется 

возможность маленькими шажками двигаться вперёд и приобретать какие – то другие 

навыки: ребёнку начинает нравится, что у него, хоть, что – то получается, и это стимулирует 

его к дальнейшей работе; ему становится интересно, так как за этим следует расширение 

репертуара и более активная концертная жизнь. Конечно, педагогу приходится идти на 

компромисс с учащимся, чтобы не ломать его «через колено», но это - временные уступки, 

которые, в любом случае, будут проходить при сохранении главных требований и контроля. 

Да, наверное, можно пойти более простым путём – путём «дрессуры» и «натаскивания», но, 

чем правильнее и грамотнее ребёнок будет научен изначально, тем с меньшими проблемами 

он столкнётся в будущем, когда репертуар станет больше и сложнее, а интерес к музыке - 

более осознанным и глубоким. Отношение к музыке должно быть заинтересованным и не 

должно измеряться количеством часов, которые ребёнок проводит за инструментом. Работа 

дома должна заключаться в количестве задач, которые нужно самостоятельно решить 

независимо от времени. В этом и состоит смысл занятий – осознать проблему и попытаться 

её решить. Отсюда и появляется интерес к занятиям. И, если педагогу удаётся найти общий 

язык со своим учащимся, успех, рано или поздно, придёт; главное – хотеть узнавать новое и 

быть взаимно вежливыми, что бывает, к сожалению, далеко не всегда. 

Музыкальное искусство – это, во многом, рефлекторная память, а она -опасна, если в 

детстве работа, на начальном этапе, велась недобросовестно. 
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Ребёнок должен понять суть вопроса, суть проблемы и попытаться найти на него 

ответ, тогда работа будет иметь смысл, а не тупое заучивание текста; работу будет 

сопровождать интерес и вопрос о контингенте отпадёт сам собой – отойдёт на второй план. 

Понятно, что не все дети хотят думать и не ко всем детям приходит интерес – для 

этого существуют музыкальные способности, которые даны не каждому, но помочь 

развиться ребёнку можно и нужно – занятия музыкой, ещё, никому не причинили вреда. 

Порой приходится задавать ребёнку домой не то, что такт текста, а две-три ноты, 

чтобы он их правильно соединил, правильно услышал, правильно подготовил руки, и тогда, 

при домашних занятиях, он не будет замечать течения времени, и не будет мучиться 

ожиданием «свободы». При любых занятиях у ребёнка должен быть результат и к этому надо 

стремиться. Из таких маленьких «подвигов» складываются навыки, которые дают ключ к 

другим проблемам. 

Одной из таких умственных проблем оказалась работа по телефону в период 

пандемии. Некоторые преподаватели предпочитают работу по видео, но работа по телефону 

имеет преимущество в том, что она сосредоточена, исключительно, на слуховом анализе. 

Рядом с ребёнком нет педагога, который мог бы показать игру на инструменте; все 

сложности и трудности, включая аппликатуру, нужно понять и додумать самому, а это – 

непросто, но полезно. Пандемия внесла свои изменения в работу с учащимися, и каждый 

преподаватель искал свои методы и варианты работы. Иногда приходилось прибегать к 

видеозаписям детей в домашних условиях, чтобы посмотреть, как ребёнок сидит, где его 

руки и как они координируются. 

Пандемия оказалась большим испытанием и для родителей, и для детей, и для 

педагогов: было, совершенно непонятно, как можно учить детей музыке по телефону, 

компьютеру, без инструмента, не видя и не слыша учащегося. Постепенно искались 

варианты и, в какой-то момент, даже, начинала вырисовываться некоторая польза от этих 

занятий. Конечно, многому не научишь без инструмента, но попытаться развить некоторые 

знания и навыки можно было попробовать. Оснащённость семей компьютерами и другими 

видами связи вызывала большие сомнения и приходилось приспосабливаться к тому, что 

есть: у кого-то -  телефон, у кого-то – планшет, у кого-то – трудные условия жизни. Во всей 

этой ситуации стали проявляться и некоторые плюсы: родители стали слышать и видеть 

преподавателей; видеть детей за инструментом; немного понимать, как выглядят их уроки с 

преподавателем и в чём заключаются самостоятельные занятия детей дома – стала 

проявляться некая общность родителей и педагогов вокруг обучения их детей музыке. Часто 

родители недооценивают работу педагога и, порой, даже, не знают, как его зовут, а здесь, 

волею обстоятельств, пришлось обратить внимание и на личность педагога, и на его роль в 

воспитании подрастающего поколения. В этом смысле, пандемия оказала положительное 

влияние на взаимодействие семьи и учебного заведения – произошла некоторая переоценка 

ценностей, и это не могло не отразиться на детях. Что же касается занятий, то здесь, конечно, 

возникли сложности и трудности, которые нужно было как – то разрешать. Первое – нужно 

было научиться разговаривать с детьми не видя друг друга, и говорить так, чтобы ребёнок 

понял о чём идёт речь. Педагогу, я думаю, пришлось не однажды подбирать слова, чтобы 

донести свои мысли до сознания учащегося, который находится по другую сторону провода. 

Второе – по возможности, добиться от учащегося скрупулёзно чистого текста и точной 

аппликатуры, чтобы работа не оказалась бесполезной и, даже, вредной, если всё заучится 

неправильно. Паузы, штрихи, снятие рук, длительности нот – всё должно было стать 

предметом тщательной проверки и внимания педагога, который превращался, практически, в 

репетитора, чтобы держать на контроле работу учащегося. И третье – выучить наизусть то, 

что удалось выстроить и качественно обозначить. Любые сложные ситуации имеют свою 

пользу: они дают возможность поразмыслить, пересмотреть, переоценить, приобрести опыт, 

воспитать силу воли и преодолеть себя. Дистанционное обучение, несомненно, открыло нам 

новые возможности, изменило наше отношение друг к другу, научило ценить живое общение 
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и расширило наши представления о работе в любых условиях, даже, во вполне 

экстремальных. 

Подводя итог, хочется сказать, что сохранность контингента – вопрос очень 

относительный и зависит он от многих причин и факторов, но заинтересованность педагога, 

родителей и учащегося всегда   решают вопрос в положительную сторону. 

 

 
Чернышова Полина Сергеевна, 

преподаватель ГБПОУ «Донецкий колледж  

культуры и искусств», г. Донецк 

 

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

Сегодня в образовании очень часто говорится об изменении традиционного процесса 

обучения с целью адаптации его к изменившимся потребностям современных студентов, 

изменению их личностных особенностей.  

Поэтому одним из актуальных вопросов является следующий – «Современный 

студент – какой же он?». Он не выпускает из рук смартфон, постоянно находится в статусе 

онлайн, познает мир через интернет, живому общению предпочитает виртуальное в 

социальных сетях. Однако вся информация из всемирной паутины критически им не 

оценивается, он не способен анализировать ее и выделять главное. Студент забывает о том, 

что интернет это, в первую очередь помощник в обучении, а не короткий путь к умственной 

деградации. Ведь при неправильном его использовании, студент перестает думать, мыслить, 

развиваться, анализировать информацию и использовать ее для собственного блага. 

Студенты мало читают, в результате у многих плохо развита способность излагать мысли как 

в устной, так и письменной форме. 

Чаще всего студент слабо мотивирован, его сложно вовлечь в процесс обучения, он не 

умеет самостоятельно организовать себя ни в процессе урока, ни во время внеаудиторной 

деятельности. Но он способен быстро осваивать новые технологии, общителен, креативен, 

стремится к творчеству и самореализации в нем. Он обладает высокими амбициями при 

недостаточной подкованности знаниями, умениями и навыками: рассчитывает на высокие 

оценки только за то, что он посещал занятия, красный диплом, престижную 

высокооплачиваемую работу и всемирную славу. И вроде неплохо, что студент нацелен на 

успех, но ему кажется, что все это он получит без лишних усилий. 

Избыток и легкодоступность информации, видимость больших возможностей и 

отсутствие уверенности в стабильности завтрашнего дня сделали современного студента 

прагматично направленным, безответственным, инфантильным. 

Нынешнее поколение студентов принадлежит к так называемому «поколению Z» (или 

цифровому поколению), основными особенностями которого являются: 

1) клиповое мышление – студентам трудно продолжительное время удерживать 

внимание на поставленной задаче, даже если она им интересна. Они лучше перерабатывают 

информацию порционно, обязательно подкрепленную визуализацией. Преподаватель легко 

потеряет внимание студента, если его лекция будет длинной, скучной и монотонной; 

2) потребность в обратной связи – как и в социальных сетях, студентам необходимы 

своего рода комментарии и лайки как отклик на свои действия в процессе обучения; 

3) свобода выбора – во всем, что они делают, нужна доля гибкости, вариативность и 

понимание того, что их мнение учитывается педагогом; 

4) закрытость и неспособность преодолевать трудности – при возникновении проблем 

с учебой студент скорее перестанет посещать пары или заберет документы, чем попросит 

педагога о помощи. 

Психотерапевт Марк Евгеньевич Сандомирский подчеркивает, что чем глубже 

интеллектуальное и культурное расслоение молодежи, тем оно очевиднее: на одном полюсе 

– меньшая часть подростков, которые заинтересованы в знаниях, которые интенсивно 
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учатся, и знания имеют для них высокую ценность, а на другом полюсе – большая часть, для 

которых, наоборот, культура, образование, знания теряют ценность [1,2].  

Если углубиться в проблему, то формированию такого типа студентов способствует в 

какой-то степени система школьного образования и семейного воспитания. Учение, как 

ведущая деятельность школьника, не вытеснило игру как процесс познания, а очень тесно 

сплелось с ней: многие уроки в школе ориентированы на игровую форму, детей хвалят за 

малейшие достижения, избегают наказаний, оберегают индивидуальность и самооценку. Все 

это привело к тому, что нынешнее поколение не приучено к упорству, не научено бороться и 

преодолевать трудности, не вникает в суть вопроса, а скользит по поверхности, прибегая к 

поиску информации в интернете, ищет возможность упростить путь к достижению 

поставленной задачи. Поэтому одна из основных проблем – неподготовленность 

обучающихся к более сложному формату обучения – в среднем или высшем 

профессиональном учебном заведении.  

Вторая проблема – неподготовленность преподавательского состава к работе с такими 

студентами – большинство задаются вопросом «как учить таких студентов?». Преподаватели 

уже не являются для студентов главным источником знаний. Студенты могут 

непосредственно на лекции зайти в интернет и перепроверить то, что только что услышали. 

Преподавателю необходимо пересмотреть содержательную составляющую учебного 

материала – необходимо облегчать учебный материал, видоизменять формат изложения, 

привлекать к активной работе на занятии студентов, используя различные образовательные 

технологии. Студенты, в особенности первокурсники, не умеют организовать свое время, 

потому что за них все время делали это родители. В этом им можно помочь, используя, 

например, план-график проведения контрольно-оценочных мероприятий, в котором 

отображаются все виды учебной деятельности, виды и сроки отчетности и т.д. 

Обязательным компонентом в общении с современным студентом является равенство, 

ведь он хочет чувствовать себя свободно и на равных с педагогом, хочет, чтобы его мнение 

учитывалось, особенно в творческом процессе. Студент – это уже практически 

сформированная личность. Поэтому занятие должно строиться на взаимном уважении. Ни в 

коем случае не должно быть предвзятости и неискренности в общении. Преподаватель 

никогда не должен забывать три основных аспекта процесса обучения: качество изложения, 

контакт с аудиторией и отношение к окружающим. Он должен уметь сочетать их и умело 

применять по отношению к студентам, тогда и они, в свою очередь, не будут нарушать 

этических норм общения со своим педагогом, а образовательный процесс будет проходить 

легче и продуктивнее. 

Те, кто утверждает, что двадцать или тридцать лет назад студенты были лучше, 

ошибаются. Всегда были студенты, которые с горем пополам сдавали сессии. Каждое 

поколение отличается от предыдущего, и нынешние студенты не хуже и не лучше своих 

предшественников. Просто они другие, и к ним нужен другой подход. Задача современных 

преподавателей — найти этот подход, адаптировать материалы и сам процесс обучения. 

Будьте тем педагогом, к которому студенты «влетают» на занятия, тогда ваше с ними 

общение будет доставлять удовольствием и вам. 
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и концертмейстерской подготовки ГБУ ВО 

«Донецкая государственная музыкальная  

академия имени С.С. Прокофьева», г. Донецк 

 

ШКОЛА ИЕГУДИ МЕНУХИНА 

В ОТРАЖЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ СКРИПИЧНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Наряду с развитием информационного общества профессиональное музыкальное 

образование, как и общегуманитарное, обретает новые тенденции развития. Советская 

скрипичная педагогика в лице таких известных педагогов-скрипачей как Л. С. Ауэр, К. Г. 

Мострас, Л. М. Цейтлин, А. И. Ямпольский, Ю. И. Янкелевич и др., стала отправной точкой 

в формировании современных концепций скрипичной игры [2]. Вместе с тем школа Иегуди 

Менухина, который не являлся представителем советской скрипичной школы, сегодня 

привлекает особое внимание новизной своей педагогической системы, без которой трудно 

представить современное скрипичное искусство.  

Вдохновившись идеей московской ЦМШ, Менухин в 1963 году создает собственную 

школу в Суррее (Великобритания). Своеобразным соединительным звеном между советской 

скрипичной школой и школой Менухина стала Наталия Боярская (ученица М. Глезаровой и 

Ю.  Янкелевича), которую И. Менухин пригласил работать в свою школу в 1991 году. 

Смелый творческий подход, дисциплина и забота о целостном, здоровом развитии 

музыканта-исполнителя – вот те идеалы, которые исповедовались в классе Ю. Янкелевича в 

ЦМШ. Они легли и в основу созданной Иегуди Менухиным школы. Алина Ибрагимова, 

Валерий Соколов, Дэниел Хоуп, Найджел Кеннеди –выдающиеся выпускники «менухинской 

школы», яркие исполнительские успехи которых не дают усомниться в эффективности 

данной педагогической системы. 

Целью исследования является выявление ключевых принципов педагогической 

системы И. Менухина и определение их степени важности для скрипачей современности.  

Степень научной разработанности вопросов, касающихся данной проблемы невысока, 

за исключением важных для исследования научных работ и материалов, которые оказались 

весьма полезными для развития интересующей нас проблематики – это исторические очерки, 

диссертационные исследования, статьи, а также авторские издания самого Иегуди Менухина, 

его видео-уроки и мастер-классы.  

Основные педагогические искания Менухина сконцентрированы в его книге 

«Скрипка. Шесть уроков с Иегуди Менухиным». Написанная в 1971 году, книга была 

переведена на русский язык лишь в 2009. По мнению Народной артистки России, профессора 

Московской консерватории Ирины Бочковой (ученица Ю. Янкелевича), основные положения 

книги основаны на успешном опыте преодоления трудностей скрипичного исполнительства, 

где «чрезмерное внимание к деталям объясняется автором, как желание наиболее точно 

передать ощущения музыканта при игре на скрипке» [3]. Тщательное изучение изложенных 

в данной книге педагогических принципов И. Менухина, их теоретический анализ, 

неразрывно связанный с опытом практического воплощения, даёт возможность 

современному педагогу-скрипачу детальнее понять и реализовать тонкие технологические 

явления в искусстве обучения игре на скрипке, заложенные русской скрипичной школой. 

Педагогические принципы Менухина раскрываются в подробно изложенных 

технологических игровых и двигательных элементах обучения скрипача, где основным 

условием и приоритетом является внимание к физическому и психологическому здоровью 

учащегося.  В книге автор дает советы музыкантам по рациональной организации своего 

рабочего дня, связывает тесными узами здоровье музыканта и непосредственно музыкальные 

способности, а также огромное внимание уделяет дыханию исполнителя.  

Общие принципы игры и постановки в педагогической системе Менухина основаны 

на волнообразных или пульсирующих действиях. Эти действия согласовывают 

противоположные импульсы и направления в едином непрерывном процессе. Основные 

движения, участвующие в данных действиях, определятся такими понятиями как эллипс, 
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арка и окружность. Сохранение энергии в качестве движущей силы тоже является 

необходимой составляющей этой концепции. 

Важнейшая составляющая педагогического метода Менухина – поиск активного 

импульса и пассивного движения по инерции (точнее – их чередования). Менухин 

использует своё собственное понятие «нулевая точка» [3], объясняя его как момент 

минимального усилия и точку идеального равновесия, который должен присутствовать в 

каждом цикле движений. 

Дыхание по мнению Менухина является неотъемлемой частью любого искусства. 

Скрипач должен уметь дышать ровно и непринужденно, оставаясь при этом спокойным даже 

вовремя наиболее сложных движений в скрипичной игре. Для достижения этого необходима 

определенная тренировка и высокий уровень координации. Хорошее дыхание требует 

равномерности вдохов и выдохов, когда длительность вдоха и выдоха должна быть 

одинаковой. Время, отведенное на каждый вдох и выдох, должно быть максимально долгим. 

Своеобразным лейтмотивом в педагогической системе Менухина является идея о 

единении человеческого тела с инструментом. Скрипка должна отвечать на волнообразное 

движение, на покачивание, на маятникообразное или круговое движение, никогда не 

блокируя его в каких-либо суставах или в точках контакта инструмента и смычка с телом.  

Вся техника игры на скрипке представлена в виде различных комбинаций, которые 

обеспечивают правильное, а главное, постепенное овладение инструментом, без зажимов и 

дополнительных усилий. Развитие координации движений, происходит постепенно, что 

является залогом приобретения верных навыков игры. 

Советы, данные Менухиным по поводу ежедневных занятий особенно важны и 

необходимы для развития современного скрипача:  

1. Мозг должен быть постоянно активен (максимальная концентрация внимания) для 

координации рук, выполняющих несколько задач одновременно. 

2. В паузах нужно обязательно контролировать процесс мышечного расслабления и 

напряжения. 

3. Во время занятий периодически нужно сосредотачиваться только на своём 

дыхании.  

4. Во время игры следует пропевать свою собственную или сопровождающую 

партию, это поможет правильно дышать. 

5. Занятия важны в обоих положениях: как сидя, так и стоя. 

6. Челюсть никогда не должна находиться в напряжении. При возникновении 

напряжения в челюсти нужно открыть рот и выдвинуть челюсть вперед. 

Сам Менухин писал о своих уроках так: «…Когда мы сможем управлять каждым 

тончайшим оттенком атаки, давления и громкости, изменять скорость, амплитуду и энергию 

вибрации в соответствии с требованиями музыкальной выразительности мы овладеем 

палитрой, которую невозможно описать словами…» [3]. 

Вне всякого сомнения, Иегуди Менухин стал первым педагогом-скрипачом, который 

уделял особенно много внимания психо-физиологическому здоровью обучающегося, считая 

этот фактор самым важным в образовательном процессе. Детальное изучение и овладение 

концептуальными положениями его педагогического метода может стать основой для 

современной школы скрипичной игры в деле формирования успешного и здорового 

музыканта-исполнителя. 
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Швец Людмила Викторовна, 

преподаватель I категории КУДО «Школа 

искусств № 1 г. Донецка», г.Донецк 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА 

Как мы знаем, каждый ребёнок по-своему уникален и талантлив. Задача педагога 

заключается в том, чтобы выявить эти таланты, создать условия для творческого раскрытия 

ребёнка. Рисование кажется идеальным условием для этого, ведь каждый в детстве держал в 

руках карандаши и кисточки. Маленький человек хочет изобразить на бумаге мир, которые 

его окружает, мир, который он представляет. Но получается далеко не всегда и не у всех. С 

чего начать? Что избрать инструментом рисования? Как не растратить желание к такого рода 

деятельности? 

На эти вопросы должен ответить педагог. 

Развитие творческих способностей является важнейшей задачей образования, потому 

что истинная цель обучения - это не только овладение определенными знаниями, умениями и 

навыками, но и развитие, воспитание творческого человека.  

В своей педагогической практике я использую несколько подходов. Один из них - 

личностно-ориентированный. Здесь главным становится индивидуальный подход к каждому 

ребенку.  

Любое задание на темы окружающей жизни, иллюстрацию к произведению, работу с 

натуры можно выполнить с учетом интересов учащегося. Например, рисуя тему «Мой край», 

можно предоставить возможность ребятам, увлекающимся техникой, изображать улицы 

родного города с транспортом, кто особенно силён в перспективе - возможность изображать 

архитектурные строения. 

Надо не только направить мысли ребёнка, но и оказать конкретную помощь в 

реализации замысла: показать рисунки и фотографии разных машин, архитектурных 

сооружений, посоветовать на чём остановить выбор. Для детей, проявляющих интерес к 

пейзажу, можно предложить изобразить природу родного края, уточнить время года, 

настроение и т.д. При индивидуальной работе с детьми следует обратить внимание на выбор 

техники исполнения. Есть более лёгкие и эффектные виды техники исполнения работы, 

которые дают замечательные результаты. Например, применение соусов, сангины, угля, 

выцарапывание по покрытой тушью бумаге (гратография и граттаж). Нужно стремиться к 

тому, чтобы ребёнок получил удовлетворение от сделанного, поверил в свои возможности и 

активно включился в дальнейшую работу.  

Работа с сильными учащимися требует особого подхода. Здесь возможно и 

усложнение задания, и предъявление дополнительных требований, и даже индивидуальное 

темы. У таких ребят не должно появиться ощущение, что они топчутся на месте. Нужно 

раскрывать перед ними новые возможности и перспективы. 

Другой подход, который даёт высокие результаты – применение инновационных 

методов. Используется обращение к нетрадиционным техникам рисования. Их изюминка 

https://www.youtube.com/watch?v=T8-3XbTeYgQ&list=PLcrhJMbu-udr89RCcp4ZLB1UXm3cP5Geq
https://www.youtube.com/watch?v=T8-3XbTeYgQ&list=PLcrhJMbu-udr89RCcp4ZLB1UXm3cP5Geq
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Рис.7. Мастер-класс  

заключается в том, что границы изобразительной деятельности отсутствуют. Рисовать можно 

чем угодно и, как угодно. И это, безусловно, повышает интерес детей к рисованию. 

Для каждого возраста подбираются разные приёмы нетрадиционного рисования, 

начиная от простого и постепенно переходя к сложному. 

Учащиеся мы осваивают следующие нетрадиционные техники рисования – рисование 

ватными палочками, отпечатками листьев растений, кляксографию, используем пузырчатую 

пленку, целлофан, мятую бумагу. Успешно опробованы техники монотипии и граттажа, 

рисование солью. На уроках декоративно-прикладной композиции используются различные 

техники декоративного искусства. Учащиеся младших классов любят работать с солёным 

тестом, старшие дети работают в технике витража, батика, осваивают новые техники «пейп-

арт» и «терра».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Рис.1. Техника «пейп-арт»             Рис.2. Техника «солёное тесто»     Рис.3. Техника «солёное тесто» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Рис.4. Техника «терра»                                Рис.5. Техника «батик»             Рис.6. Технике «витраж» 

Наконец, на уроках можно и нужно играть. Игровые здания способствуют лучшему 

усвоению знаний, развивают логическое и ассоциативное мышление, глазомер; 

способствуют пониманию конструктивных особенностей формы предметов. Полезны игры 

по смешиванию цветов, которые проводятся на уроках живописи, игры и упражнения с 

геометрическими фигурами по составлению композиций.  

Успех преподавания зависит от множества 

факторов: наличия специального рабочего пространства, 

технической оснащенности, наглядных пособий, 

методических пособий и программ. Но в конечном счёте, 

главным элементом успеха остается педагог. Его 

заинтересованность, постоянный профессиональный рост, 

умение находить подход к каждому ребенку – это база 

для успешного творческого развития учащихся. 

Одним из действенных средств поддержания 

интереса к рисованию и творчеству являются выставки и 

конкурсы творческих работ учащихся. 

Комбинирование разных подходов в 

образовательном процессе дает высокие результаты.  
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Рис. 8. Победители III Городского 

фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Возьмемся 

за руки, друзья!»  (г. Донецк, 2021 г.) 

На конкурсах международного и всероссийского значения, таких как «RGB», «Мой 

мир и Я», «Космическая эпоха», «Таланты России», «Волшебный мир кино» (РФ, г. Москва 

2020-2021гг.), 15 моих воспитанников стали лауреатами и дипломантами.  

Активное участие в республиканских конкурсах декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Волшебная история», «Рисуем музыку», «Нарисуй лето своей 

мечты», «Православный Донбасс», «Солнечный город», «Малахитовая шкатулка», 

«Наследие Крылова», «Золотая ладья» и другие принесло в копилку достижений учащихся 

21 диплом лауреата и 3 диплома дипломанта. 

Работы учащихся-победителей конкурсов и выставок республиканского значения 

были опубликованы в изданиях, подготовленных Министерством культуры Донецкой 

народной Республики: «Рисуем жизнь», «Мужеству забвенья нет. Искусство Донбасса. 

Живопись. Графика», «Веры нашей торжество. 

Искусство Донбасса», «Неопалимая купина. 

Искусство Донбасса». 

Плодотворным оказалось участие в 

городских и открытых конкурсах. Так, по 

результатам участия в I, II и III Городском 

фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Возьмемся за руки, друзья!»  (г. 

Донецк, 2018 – 2021 гг.) 33 учащихся стали 

лауреатами, а 5 – дипломантами конкурсов. 

Вообще, участие в этом конкурсе стало успешным 

для меня и моих учащихся. Благодаря нашей 

сплоченной работе в 2018 году школа искусств № 1 

г. Донецка завоевала престижное I место. 

В 2019 году в рамках фестиваля команда 

школы стала победителем квеста «Городские 

истории», поучаствовала в других мероприятиях, 

организованных Художественным музеем «Арт-Донбасс». 

Естественно, что такие результаты очень окрыляют детей и побуждают их к 

дальнейшему творчеству! 

 

 
Шевелёк Лариса Юрьевна,  

преподаватель КУДО «Музыкальная школа №1 

им. Н. Леонтовича г. Донецка» г.Донецк 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК Й. ЙОРДАНОВОЙ, 

И. ГАЛАМЯНА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО АППАРАТА 

СКРИПАЧА В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Скрипка – один из немногих музыкальных инструментов, для которых начальный 

период обучения в критически важной степени влияет на дальнейшее техническое и 

творческое развитие обучающегося. Постановка исполнительского аппарата скрипача – 

сложный и многогранный процесс, сутью которого является постепенное и максимально 

рациональное приспособление учащегося к инструменту.  

К настоящему времени разработано и опубликовано множество методических 

материалов по обучению детей игре на скрипке, существует целый ряд скрипичных школ со 

своими особенностями. Но скрипичная исполнительская техника не остановилась в своем 

развитии – она постоянно совершенствуется и в настоящее время, вбирая в себя опыт 

современного исполнительства, новые формы и стилевые изменения в музыке. И перед 

преподавателями детской музыкальной школы стоит непростая задача выбора методик, 

наиболее подходящих конкретному учащемуся с учетом его способностей, анатомических 

особенностей, целей обучения (общее или предпрофессиональное).  
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Долгое время мы основывались в нашей работе на широко известных методиках 

М. Гарлицкого [1], К. Мостраса [4, 5], используя, конечно, и рекомендации ряда других 

скрипачей-методистов. Но при этом мы отмечали тот момент, что у многих детей сильно 

зажималась левая рука и, соответственно, в некоторой степени была ограничена свобода 

движения пальцев. Мы стали искать более эффективные методы для достижения 

рационального и естественного положения рук и, в конце концов, в 2008 году остановились 

на методике известного педагога Йовы Йордановой [2, 3]. (Йорданова – болгарский 

профессор, лауреат государственных премий Болгарии и России, многие годы работала в 

Центральной музыкальной школе при Московской консерватории им. Чайковского.) 

Й. Йорданова утверждает, что рациональнее начинать обучение, расставляя пальцы на 

грифе, начиная со второго и третьего, с расстоянием в полтона между ними. За ними следует 

четвёртый и, в последнюю очередь, первый. Самое главное – основание указательного 

пальца не должно касаться шейки скрипки. В этом случае, указывает Й. Йорданова, с самого 

начала обучения устраняется условие для механического сжимания шейки скрипки большим 

и указательным пальцами, приводящее в дальнейшем к зажиму остальных пальцев и всей 

левой руки. 

Ориентируясь на методику Йордановой, в 2015 году мы создали собственный 

репертуарный сборник для начинающих «Первые шаги юного скрипача». Сборник получил 

положительную рецензию в Республиканском учебно-методическом центре повышения 

квалификации работников культуры. В этой рецензии, в частности, указывается, что 

«ценным является сопровождение нотного материала стихами и иллюстрациями, 

увлекающими детское воображение и позволяющими сосредоточиться на материале, а также 

наиболее доступно передать детям понимание музыкального содержания песни или пьесы». 

Сборник был рекомендован к публикации. Официально он не издавался, но был напечатан в 

нескольких экземплярах и, начиная с 2016 г., все наши учащиеся в начальных классах 

проходили обучение именно по этому сборнику. 

Наибольшая часть задач, связанных с исполнительской техникой скрипача, связана с 

постановкой правой руки. Правильное держание смычка, параллельное ведение, гибкость 

пальцев, владение штрихами, культура звука на скрипке – все эти составляющие определяют 

профессионализм исполнителя. Маленьким скрипачам тяжело даётся координация движений 

и согласованность действий. Может быть, поэтому в традиционных методиках постановка 

правой и левой руки отделены друг от друга. Но при этом может получаться так, что 

учащийся будет отрабатывать технику каждой руки посредством специальных упражнений 

обособленно от формирования игрового аппарата в целом, зачастую не ощущая истинной 

значимости отрабатываемых движений для воспроизводимого звука. 

Мы пришли к выводу, что для правой руки весьма перспективна и интересна 

методика Ивана Галамяна [6]. И. Галамян (1903-1981 г.г.) был преподавателем 

Джульярдской школы в Нью-Йорке, почетный член Королевской академии музыки в 

Лондоне; в числе его учащихся был, например, Ицхак Перлман.  

Применять методику Галамяна в нашей практике мы начали с 2015 года. Суть его 

методики заключается в том, что он рассматривает мышцы скрипача (плеча, предплечья, 

кисти, пальцев), а также смычок и струны скрипки как единую «систему пружин». Им 

разработан и опубликован комплекс рекомендаций и упражнений, позволяющих 

использовать естественные «пружины» всех суставов руки, использовать природную 

гибкость и эластичность мышц и добиваться свободных и рациональных движений, не 

прикладывая излишних физических усилий. При этом, конечно, необходимо постоянно 

анализировать соответствие механических движений и результата звукоизвлечения.  

Галамян подчеркивает, что не следует чрезмерно акцентировать чисто механический 

подход в скрипичной технике: приоритетным должен стать строгий внутренний контроль 

над физическим движением. Ключ к совершенному владению скрипичной техникой нужно 

искать во взаимосвязи мышления и работы мышц, то есть в способности быстро и точно 

реализовать нервные импульсы, поступающие от мозга.  
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На наш взгляд, методика И. Галамяна с его «системой пружин», с акцентированием 

внимания обучающегося на его мышечных ощущениях во время исполнения технических 

элементов помогает естественно и эффективно овладевать техникой правой руки. 

Однако для успешного воплощения техника должна сочетаться с интерпретацией, 

которая зависит от способности скрипача понять и почувствовать характер музыки и умения 

донести до слушателя ее художественное содержание. Объектами занятий должны быть как 

техника, так и интерпретация (в частности, тщательная работа над фразировкой и 

нюансировкой).  

Следуя И. Галамяну, мы разделяем часы занятий наших учащихся на три части, во 

время которых решаются разные, хотя и взаимосвязанные задачи. В терминах Галамяна это 

«конструктивное», «интерпретационное» и «исполнительское» время занятий. 

«Конструктивное» время посвящается преодолению конкретных технических 

проблем изучаемого произведения и, в то же время, развитию техники учащегося в целом. 

«Интерпретационное» время — очень важная часть работы. Здесь основной упор 

делается на достижение музыкальной выразительности в исполнении сначала отдельной 

фразы, затем более обширного эпизода и, наконец, всего произведения как единого целого.  

«Исполнительское» время включается в занятия, когда произведение уже готовится 

для публичного выступления. Произведение проигрывается целиком без остановок, 

желательно с аккомпанементом. Очень полезно при этом присутствие слушателей. Часто мы 

проводили «концерты класса» в присутствии других учащихся и их родителей, что 

неизменно вызывало общий интерес. 

Если в ходе «конструктивного» времени не следует пропускать ни одной ошибки, то в 

ходе «интерпретационного» времени (и еще в большей степени это касается 

«исполнительского» времени) нельзя каждый раз прерывать игру из-за фальшивой ноты или 

какой-нибудь незначительной ошибки. Такая практика может привести к неуверенности 

учащегося и к неприятностям во время публичного выступления. Учащийся не должен 

терять присутствия духа, если что-то пойдет не совсем правильно, а должен собрать всю 

волю, чтобы сыграть как можно лучше без серьезных потерь. Не прерывать игру из-за 

незначительных погрешностей в ходе репетиций — это один из способов преодоления 

неуверенности учащегося, его боязни совершения ошибок. Даже в случае серьезной ошибки 

учащийся должен научиться с честью выходить из сложившейся ситуации. 

Для каждого учащегося выбор баланса между количеством «конструктивного»,  

«интерпретационного» и «исполнительского» времени очень индивидуален и зависит от его 

технической подготовки на текущий момент, музыкальных способностей и даже 

особенностей характера. 

Выводы, к которым мы пришли в результате использования в течение ряда лет 

методики Йордановой и ряда элементов методики Галамяна, таковы: 

1. Большинству детей достаточно быстро и легко удаётся преодолеть «хватательный 

рефлекс» между большим и указательным пальцами и достигнуть более естественного и 

свободного положения ладони левой руки по отношению к грифу. Учащиеся перестали 

«вытягивать» четвёртый палец и, как следствие, левая рука приобрела гибкость и 

эластичность, улучшилась беглость пальцев, интонация и вибрация.  

2. Улучшается качество звукоизвлечения, качество штрихов, координация движений 

обеих рук.  

3. Основные технические элементы, особенно изучаемые в первый год обучения, 

стали осваиваться быстрее, что позволяет включать в обучение более сложный материал. 

Например, двойные ноты наши учащиеся начинают играть во втором классе. К изучению 

позиций мы приступаем уже в первом классе, а в третьем классе все учащиеся осваивают 

игру в трёх позициях.  

Сценические успехи наших учащихся таковы. Общее число учащихся, обучавшихся 

по обеим описываемым методикам не менее 4-х лет – 18. Из них 12 учащихся становились 

лауреатами городских и республиканских конкурсов, а пятеро из них стали лауреатами 
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всероссийских и международных конкурсов; четверо учащихся неоднократно выступали как 

солисты на сцене Московской консерватории с московским камерным оркестром «Времена 

года» под управлением заслуженного артиста России Владислава Булахова. 

Эти результаты подтверждают практическую значимость использованных нами 

методик при обучении игре на скрипке в условиях детской музыкальной школы. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЗАПОМИНАНИЯ НОТНОГО ТЕКСТА 

НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО В ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

Музыкальная память представляет собой способность человека к запоминанию, 

сохранению (кратковременному и долговременному) в сознании и последующему 

воспроизведению музыкального материала. 

Будучи по структуре способностью сложной, составной, музыкальная память 

взаимосвязывает в органическом единстве, различные виды памяти, такие как зрительная, 

слухо-образная, эмоциональная, звуковысотная, смысло-логическая, двигательно-моторная. 

Все виды памяти тесно переплетаются друг с другом. 

Воспитуема ли музыкальная память? Совершенствуется ли она под воздействием 

соответственно организованных и целенаправленных педагогических усилий? Да, 

музыкальная память – это такая способность, которая поддается воздействию и развитию. 

А что такое способность? Обычно под способностями понимают такие 

индивидуальные особенности, которые являются условиями успешного выполнения какой-

либо одной или нескольких деятельностей. 

Не следует отождествлять понятия «Способность» с понятием «навык». Навык 

приобретается в процессе практической деятельности, тогда как способность – это величина, 

данная ребенку от рождения. 

Способности бывают общие и специальные. Общие способности, такие как 

способность думать, ходить, считать, писать, выполнять ручную работу и т. д. свойственны 

большинству людей. Под специальными способностями подразумеваются те, которые 

определяют успехи человека в специфических видах деятельности, в нашем случае, в 

музыкальном искусстве. 

На способности ребенка большое влияние имеет:  

1) наследственный фактор. У родителей – музыкантов больше вероятности рождения 

музыкально-одаренного ребенка; 

2) социальная среда. Ребенок с детства соприкасается с профессиональным 

искусством; 

3) врожденные анатомо-физические особенности строения головного мозга. 

Преобладание 1-й или 2-й сигнальной системы. Люди первой сигнальной системы – это 

художественный тип, а 2-й сигнальной системы – мыслительный тип; 

4) темперамент. 
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Под темпераментом мы подразумеваем характерную для данного ребенка 

совокупность психических особенностей, связанных с его эмоциональной возбудимостью, 

т.е. быстротой возникновения чувств и их силы. Темперамент не влияет на результат 

деятельности. Дети с любым типом темперамента могут быть способными, даже 

гениальными. Но темперамент оказывает влияние на способы достижения результата 

деятельности. 

Память – это способность запечатлевать, узнавать, воспроизводить следы прошлого 

опыта,  

Физиология памяти. Сигнал идет от органа чувств по аксону (тончайшему нервному 

волокну) к мозгу, вызывая в нем структурные и химические изменения и оставляя в нем 

след, который оказывает влияния на все последующие следы. Таким образом, происходит 

наслоение сигналов и накопление информации. 

Запоминание никогда не бывает изолированным, оно происходит рядами, цепочками; 

воспоминания одного сигнала влечет за собой воспоминания другого. 

Музыкальная память бывает произвольная и непроизвольная Произвольное 

запоминание текста требует волевого усилия, тогда как непроизвольное запоминание 

осуществляется автоматически, без усилия человека. Некоторые авторитетные музыканты 

говорят о целесообразности произвольной памяти, а некоторые предпочитают не 

произвольное запоминание текста. Каким видом памяти воспользоваться – решает 

преподаватель в зависимости от того, какие он ставит задачи перед обучающимся на данном 

этапе его развития. 

Кратковременная и долговременная память – оба вида памяти, которые являются 

произвольными. Кратковременная память имеет огромный объем информации, которая в 

процессе деятельности фильтруется, и, примерно 20 % при многократном повторении 

переходит в долговременную. 

Кратковременная и долговременная память формируются разными мозговыми 

структурами – запечатление образов происходит в левом полушарии, а их воспроизведение в 

правом полушарии. 

Что влияет на процесс запоминания? 

- Эмоционально – окрашенные события запоминаются быстрее; 

- эффект «края». Начало и конец запечатлеваются более ярко; 

- наряду с запоминанием действует закон забывания. В ходе экспериментальных 

опытов, после первого безошибочного повторения спустя час остается в памяти 80 %, на 

следующий день – 60 %, через 3-4 дня 40- 50 % заученного материала; 

- мы запрограммированы на забывание. Все, что мы повторяем, мы помним, все, что 

не повторяем, мы забываем. Поэтому повторять необходимо не только тот материал, 

который мы учим наизусть, но и тот, который уже выучили и хотим удержать в памяти; 

- на качество запоминания влияет общее состояние ребенка: усталость, сонливость, 

болезненное состояние, температура, обида, отношения в семье, страх, если ребенок голоден, 

хочет пить, хочет в туалет и стесняется об этом сказать и т. п.; 

- процесс запоминания необходимо подкрепить каким–либо стимулом (похвалить 

ребенка), а также необходимо мотивировать затраченные усилия при запоминании – 

объяснить ребенку для чего ему это нужно; 

- качество запоминания зависит от осмысливания материала, проговаривания, 

пропевания; 

- для более прочного запоминания иногда пользуются мысленным запоминанием и 

мыленным воспроизведением; 

- действия запоминаются лучше, чем мысли, а среди действий те, что связаны с 

преодолением препятствий; 

- важнейшим методом осмысленного запоминания материала и достижения высокой 

прочности его сохранения, является метод повторения или заучивания. Справедлива 

народная мудрость: повторение – мать учения; 
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- заучивание идет не равномерно: вслед за подъемом в воспроизведении может 

наступить некоторое его снижение. При этом оно носит временный характер, так как новые 

повторения дают существенный рост припоминания; 

- заучивание идет скачками. Иногда несколько повторений подряд не дают 

существенного прироста в припоминании, но затем, при последующих повторениях, 

происходит резкое увеличение объема запомненного материала; 

- материал, который был повторен в этот же день, запоминается лучше, чем тот, 

который повторялся на следующий день; 

- повторяющиеся сигналы запоминаются лучше; 

При многократном повторении материал переходит в область подсознательных 

структур головного мозга. Таким образом, мы получаем автоматическое воспроизведение 

нотного материал, что является чрезвычайно важным условием при проигрывании 

виртуозных произведений и больших объемов нотного текста. 

- академик Павлов, исследуя 1-и 2 сигнальные системы, пришел к такому выводу: 

чтобы сигнал перешел из области сознания в область подсознания и сформировался 

условный рефлекс, необходимо сделать в среднем 40 повторений; 

- повторение должно быть активным, разнообразным, нести в себе различные задачи; 

- запоминание можно затормозить новым сигналом; 

- вторичное воспроизведение может отличаться от первичного (неожиданные ошибки 

в тексте). Такое явление может происходить от наложения сигналов из прошлого или 

последующего опыта; 

- запоминание происходит лучше, если в процессе заучивания используются 

ассоциации, сравнения (на что похожи); 

- сравнение с предыдущим опытом, т. е. сходство или различия с раннее выученным 

материалом; 

- запоминание большого объема материала подкрепляется выделением в изучаемом 

материале смысловых разделов, опорных пунктов, объединяя их в мысленно составленный 

план; 

- запоминание музыкального произведения будет более прочным, если преподаватель 

вместе с учащимся придумает некую драматургическую канву: какой-либо рассказ о жизни 

героев или сказку. В этом случае, при помощи ассоциаций происходят смысловые и 

логические связи; 

- трудный материал запоминается дольше, легкий быстрее;  

- концентрированное повторение (многократное за один раз) менее продуктивно, чем 

распределенное (разделенное на несколько дней); 

- более точному запоминанию способствует самоконтроль и самоанализ вслух своих 

ошибок; 

- медленный темп. Происходит соединение нервных цепочек; 

- ошибки при воспроизведении могут происходить из–за того, что ослабевают 

нервные связи. Иногда наблюдается подмена звеньев нервных цепочек. 

Забывание выражается в невозможности восстановить раннее воспринятую 

информацию. Физиологической основой забывания являются некоторые виды коркового 

торможения, мешающие актуализации временных нервных связей. Чаще всего это так 

называемое угасательное торможение, которое развивается при отсутствии подкрепления. 

Забывание проявляется в двух формах:  

а) невозможность припомнить или узнать;  

б) неверное припоминание или узнавание. 

Забывание протекает во времени неравномерно. Наибольшая потеря материала 

происходит сразу же после его восприятия, а в дальнейшем забывание идет медленнее. 

Забывание протекает быстрее, если: материал был недостаточно понят; неинтересен; не 

нужен; эмоционально не увлекает; имел большой объем; трудно воспринимался при 

заучивании; имеют место различные болезни нервной системы; сильные психические и 
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физические травмы; при сильном умственном и физическом утомлении; при действии 

посторонних раздражителей, мешающих сосредоточится. 

Процессы развития памяти протекают неодинаково. Само по себе развитие памяти не 

происходит и зависит от профессионального и педагогического воздействия. 

 

 
Шкавро Светлана Анатольевна, 

преподаватель высшей категории, 

преподаватель – методист, директор, УДО 

«Художественная школа г.Горловки», 

г. Горловка 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Вопрос о том, что позволяет творить одному человеку, а другого лишает этой 

возможности, волновал умы известных ученых. Были гипотезы о невозможном обучении 

творческому процессу. Так известный французский психолог Т. Рибо писал, что в противном 

случае можно было бы фабриковать изобретателей подобно тому, как фабрикуют теперь 

механиков и часовых дел мастеров. Английский ученый Г. Уоллес предпринял попытку 

исследовать творческий процесс и поддерживал теорию того, что способность к творчеству 

можно развивать. Он выделил четыре стадии процесса творчества: подготовка, созревание, 

озарение и проверка. А управление творчеством возможно путем создания благоприятных 

условий: содержание творческой активности, создание творческой среды, направленность 

формирующей работы на развитие творческой личности. 

Многие родители видят способность своего ребенка фантазировать или повторять 

образы, увиденные ранее. Испытательные задания, которые проходят ребята при 

поступлении в художественную школу, позволяют педагогам увидеть природные задатки к 

этому виду искусства. Но дальнейшее становление ребенка как художника зависит не только 

от преподавателя, но и желания, старания и стремления к овладению знаниями и 

премудростями рисовальщика, в первую очередь, от самого ребенка. Потому что, развитие 

творческого потенциала – это некий целостный процесс, в котором задействована личность 

человека и системное образование.  

Данный материал основан на опыте практической работы в художественной школе и 

содержит теоретический анализ занятий с детьми за последних три года. 

Первое полугодие для обучающихся - период адаптации к учебному процессу в 

художественной школе, когда занятия рисованием занимают продолжительный период 

времени и требуют сосредоточения внимания и большого усердия. В этот период 

необходимо было научиться работать в группе, когда внимание преподавателя не 

сосредоточено только на одном ребенке, а идет общение с коллективом. Этот период учебы 

можно назвать «подготовкой». В начале обучения, вновь поступившие имели возможность 

наблюдать работу старшеклассников, у которых образовательный процесс был отточен, 

работы казались совершенными и приводили первоклассников в восторг. В коллективе 

старшеклассников выделялись творческие личности, работы которых отличались 

индивидуальностью и фантазией. Для них они были примером подражания. 

Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Творчество – 

это деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее. 

Поэтому мы тоже переживаем период ухода от срисовывания картинок из книжек и 

интернета. То, что приводило в восторг родителей до обучения в художественной школе. 

Только усердие в учебе, целеустремленность и требовательность к себе, активность в 

творчестве дадут положительный результат созревания творческой личности в процессе 

обучения в художественной школе. 

Творческий потенциал включает компоненты: мотивационно – целевой, 

содержательный, операционно-деятельностный, рефлексивно – оценочные компоненты. 
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Мотивационно – целевым компонентом для младших обучающихся стал период учебы, уже 

выпускницы старшего класса, Кресловой Марии. Ее победы в конкурсах по академическому 

рисунку: 2019 год - 1 место, 2021 год – 2 место в ГПОУ «ДХК», город Донецк; 2019 г. – 3 

место в академии искусств им. М. Матусовского, город Луганск; 2021 г.- 3 место в Южно-

Российской межрегиональной олимпиаде по комплексу предметов (рисунок, живопись, 

композиция), город Ростов на Дону, 2021г.- 2 место в «Школьный патент – шаг в будущее!», 

город Санкт-Петербург. Примерами усердия и творчества в этом классе были обучающиеся: 

Дрозд Валерия, Семенюк Мария, Маслак Елизавета, Чуприна Ярослава. Это одна третья от 

контингента этого класса. 

Вырабатывать активную творческую позицию позволяет систематическое участие в 

конкурсах рисунков. Дистанционная форма участия расширяет их географию и уровень. 

Важным моментом в формировании и развитии творческого потенциала ребенка 

занимает заинтересованность в постоянном творческом росте своего ребенка родителей. По 

примеру Российской Федерации родители собирают в процессе учебы портфолио своего 

ребенка, которое будет отражать его активную жизненную и творческую позицию. Тем 

самым, они придают уверенности в дальнейшей успешной жизни и необходимости 

заниматься выбранным творчеством и развиваться. Наличие качественных материалов для 

работы, возможность работать ими и получать от этого удовольствие, видеть результат 

своего творчества, который еще и оценили грамотой или другим способом, окрыляет ребят. 

Активность преподавателя один еще немаловажный фактор, который является двигателем и 

направляющим в процессе становления и формирования творческой активности 

обучающегося. Постоянное будирование сознания ребят для участия в творческих 

мероприятиях выделяет в коллективе творческие личности.   Как пример приведу первые 

результаты конкурсов в первом классе: 2020 год – дистанционный конкурс детского рисунка 

«Моя семья» Русской православной церкви Норильской епархии, Агапова Александра - 1 

место; дистанционный конкурс декоративно – прикладного и изобразительного творчества 

«Наследие Крылова», Республиканский дом народного творчества, Мельник Владислав в 

номинации «Художественная выразительность работы».  

Рефлексивно – оценочным компонентом для родителей и обучающихся нынешних 

третьеклассников стало поступление выпускников шестого класса художественной школы и 

11 классов общеобразовательных школ в высшие учебные заведения художественного 

профиля: Кресловой Марии в ЮФУ, Маслак Елизаветы и Семенюк Марии в ДонНУ, Дрозд 

Валерии в ГПОУ «ДХК». 
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Шолохова Татьяна Владимировна, 

преподаватель ОГБПОУ «Рязанский колледж 

культуры», г. Шацк 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ШАЦКОМ 

РАЙОНЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вот уже и третье тысячелетие вступило в свои права. Все прошедшие века в истории 

человечества перенасыщены войнами. Но такой войны, какой была Великая Отечественная 

война, мир никогда не знал. Страшные 1418 дней и ночей, дни лишений, испытаний, горя. 

Это было время великих потерь. Сильно поредели села Шацкого района. В какой дом ни 

http://fedorsaratov.narod2.ru/materiali_internetkonferentsii/materiali_internet-konferentsii/
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войди- один-двое, а где и пять не вернулись с кровавых полей сражений. Шацкая земля тоже 

была полем сражений. Здесь боролись за каждый колосок, за каждое зернышко. 

Память...Война не убила её. Может и рады бы забыть ужас войны, но до сих пор эта горькая 

память не отпускает сердца ветеранов. Кошмарными снами проносятся в памяти голодные и 

холодные дни, когда нечем было кормить детей, когда от недоедания и работы распухали 

ноги и руки, когда, увидев почтальона с серым конвертом в руке, падали в обморок, когда 

нежные руки девушек управляли тракторами, по пояс в снегу и в болотах работали на 

лесоповале и торфоразработках. И так всю войну. Особенно в войну страдали дети. Не 

хватало хлеба, соли. Весной и поздней осенью ходили дети в поле, в надежде найти 

полугнилой картофель. Сколько было радости, если находили случайно оставленный в поле 

ржаной колос. А дома уставшая мать, как чародейка, творила хлеб: мякину пополам с просом 

и щи из лебедя. А во сне снился довоенный душистый каравай, за столом вся семья в полном 

составе и запах свежеиспечённого хлеба. Шрамы войны не затянет время. Всю 

Отечественную войну между фронтом и тылом висел двойной занавес цензуры. Почта, 

идущая с фронта, обязательно проверялась на предмет разглашения военной тайны. Письма с 

малейшим намеком на окопную действительность беспощадно изымались. Ещё сложнее 

было с письмами с тыла. Правда горькой жизни в тылу очень редко доходила до адресата в 

письмах. В областной и местных газетах за 1941-1945 годы нет ни строчки уныния, 

безысходности. Отстоять Родину — вот главная забота того времени. Наше поколение не 

воевало. Нас тогда ещё не было. Мы заем войну по рассказам родным, по книгам и фильмам. 

Война потребовала иного содержания всей классово-политико-воспитательной 

работы, художественной самодеятельности и групповой работы, коренной ее перестройки. 

Лозунг «Все для фронта» нашел яркое выражение во всех, проводимых школами 

внеклассных мероприятиях. 

Несмотря на ряд трудностей, вызванных военной обстановкой, многосменность 

занятий, недостаток и отсутствие необходимых материалов для занятий, масштаб 

внеклассной работы значительно увеличился по сравнению с довоенным временем. В ряде 

школ проводили занятия в избах-читальнях, канцеляриях колхозов, в учительских комнатах 

на квартирах учителей. Во многих школах использовали время до начала занятий, большую 

перемену и перерывы между дневными сменами. 

В 1942 году Наркомпрос РСФСР довел до сведения школ и учителей новый учебный 

план неполных средних и средних школ на 1942-1943 учебный год. Изменения в программах 

были незначительными, их отличала определенная патриотическая направленность. 

Исправленные программы курсов предметов гуманитарного цикла средней школы: истории, 

русского языка и литературы, географии и других - ориентировали на воспитательную 

работу со школьниками в духе национальной гордости за Россию и русский народ.  

Кроме того, внимание школьников акцентировалось на выдающихся произведениях 

литературы и искусства с целью воспитания патриотических чувств. 

Особое значение в годы войны придавалось преподаванию истории. Курс истории 

СССР, введенный в программу средней школы в 1943 году, рекомендовал педагогу подробно 

ознакомить школьников с успехами русского военного оружия, талантливыми полководцами 

России, битвами, определявшими судьбу страны на долгие годы. Учащиеся рассматривали 

стратегию побед Александра Невского и Дмитрия Донского, битвы А.В. Суворова и М.И. 

Кутузова, изучали историю международных отношений с Золотой Ордой, со странами 

Скандинавии и Западной Европы. 

В основу преподавания истории в Конституции СССР было положено постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О преподавании гражданской истории» от 16/3-1934 года. В 

работе, особенно в 8-10 классах, были использованы также Краткий курс истории ВКП(б), 

книги тов. Сталина «О Великой Отечественной войне» и отдельные произведения классиков 

марксизма-ленинизма – «Гражданская война во Франции» К. Маркса, «О кооперации» Л.И. 

Ленина и многие другие. Как на уроках, так и в порядке внеклассной воспитательной работы 
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учащихся знакомили с важнейшими фактами положения СССР и международных 

отношений. 

Возросшие в условиях Великой Отечественной войны политическая сознательность и 

активность учительства давала ему силу и твердость в преодолении возникавших перед 

школой трудностей и обеспечения необходимого уровня образовательной подготовки 

учащихся. Большим положительным условием успеха учебной работы школ было 

углубление и расширение всей системы политико-воспитательной работы с учащимися. 

Усиление воспитательной работы в процессе самих учебных занятий, чтение учащимися 

«Пионерской правды»,  беседы с ними пионервожатых, классных руководителей и учителей 

в связи с решениями партии и правительства, активное участие в сборе денежных средств, 

теплых вещей и праздничных подарков для Красной Армии, организованное участие в 

выполнении общественно-полезного труда в помощь нашей промышленности и сельскому 

хозяйству,  введение военного дела в курс обучения средних школ, широкое использование 

методов соцсоревнования, - все это переключалось умелыми преподавателями на осознание 

учащимися роли и значении знаний для будущих бойцов, командиров Красной Армии, 

строителей танков, самолетов для каждого активного гражданина Советской страны. [1] 

Политико-воспитательная работа с учащимися в условиях войны с жестким врагом, 

как нельзя лучше мобилизовала учащихся на борьбу за отличную учебу, развивала в них 

чувство ответственности и дисциплинированности, прививала сознательное отношение к 

учебным занятиям и в то же время была действенным источником воспитания в детях 

чувства патриотизма и священный ненависти к фашистам. В деле повышения успеваемости 

большое значение имели дополнительные занятия со школьниками. Эти занятия 

проводились в обязательном порядке с теми учащимися, которые возвращались в школу 

после значительных перерывов. Вместе с этими учащимися посещали дополнительные 

занятия и почему-либо начинавшие отставать в учебе. Дополнительные занятия проводились 

в течение 2-х дней в неделю, а по некоторым районам и более. 

Школьники старались скрашивать жизнь одиноких шатчан, чьи дети, мужья и близкие 

ушли на фронт. Учащиеся навещали семьи красноармейцев, читали стихи, подбадривали, 

помогали по хозяйству. Шатчане принимали самое активное участие в мобилизации всех сил 

и средств на разгром врага. Население города, района посылали на фронт посылки 

неизвестному солдату. Шацкие школьники не стояли в стороне от общего дела. Из 

воспоминаний Городничева Б.Г.: «Мы ходили по домам, собирали вязаные носки, варежки, и 

относили на пункт сдачи, в то время он находился в здании колледжа культуры. 18 января 

1942 года в Шацкой средней школе прошло очередное заседание педагогического совета 

школы, на котором классные руководители отчитывались о воспитательной работе, 

подводили итоги второй четверти. Старовойтова Валентина Андреевна, учитель химии, в 

своём выступлении советовала классным руководителям быть теснее с классом, знать 

каждого учащегося, контролировать посещаемость занятий. Бенкоген Андрей Иванович, 

учитель биологии, обратил внимание педагогов на группу учащихся, прибывших из Москвы. 

Они более развиты, отметил учитель, но на уроках ведут себя плохо, проявляя невежливость 

к преподавателям. Учитель русского языка и литературы, Корсунская Марина Васильевна 

отметила необходимость оказания помощи классным руководителям по вопросу воспитания 

детей эвакуированных и детей красноармейцев. На педсовете был учрежден план 

мероприятий в рамках празднования 24-ой годовщины Красной Армии.  Надо сказать, что 

это был один из любимейших праздников. Учащиеся украшали школу внутри и снаружи, 

выпускали стенгазеты, участвовали в лыжном кроссе. Учитель физкультуры Бовин Николай 

Николаевич готовил спортивные номера. 

Пропаганда, распространение научной жизни среди широких масс трудящихся всегда 

стояли в центре внимания большевистской партии. Сама партия высоко держит знамя 

передовой науки, «той науки, которая не отгораживается от народа, не держит себя вдали от 

народа, а готова служить народу, готова передавать народу все завоевания науки, которая 
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обслуживает народ не по принуждению, а добровольно, с охотой.» Пропаганда марксистско -

ленинской теории, пропаганда научных знаний идейно воспитывает советских народ. [2] 

На полях сражения Великой Отечественной войны шатчане не посрамили родной 

земли. Стойкость и храбрость проявили они в боях. Многие педагога Шацкой средней 

школы были призваны в ряды Красной Армии с первых дней войны. Богатов Степан 

Павлович прошёл всю войну, принимал участие в подготовке плацдарма к штурму Берлина. 

Награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной звезды. После Победы, осенью 45-года 

поступил на работу в должности военрука в Шацкую среднюю школу. В начале 50- х годов 

был директором школы. До войны Романовский Юрий Михайлович преподавал русский 

язык и географию. В 1942 году был призван в армию. Прошёл с боями через всю Украину, 

Молдавию. Сражался за освобождение Румынии, Венгрии, Чехословакии. Юрий 

Михайлович был награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другие. С 1947 по 

1953 годы работал директором Шацкой средней школы, потом работал учителем в учебных 

заведениях города и района. 

Ховрачёв Иван Федорович работал учителем математики, несколько лет был завучем 

и директором школы. В 1942 году Ивана Федоровича направили на Ленинградский фронт, 

его часть попала в окружение. Три года Ховрачёв И.В. был в концлагере. За то время ему 

довелось испытать голод, холод и страшные пытки. После войны он опять стал работать 

учителем в школе, а затем в Культпросветучилище, преподавал математику. Иван 

Фёдорович был награждён орденом Красной звезды, и медалями «За победу над Германией», 

«20 лет победы в Великой Отечественной войне» и др. До октября 1941 года Возков Б.С. 

работал в школе. Осенью 1941 был призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в 

боях за освобождение городов Ростов, Севастополь и другие. Был награжден медалью «За 

отвагу» и орденом Красной звезды. После войны Борис Сергеевич вернулся в Шацк и 

работал в школе учителем по трудовому воспитанию. Чуйков Е.Ф, капитан запаса, увидел 

наш город в 1947, тогда его семья приехала в Шацк на постоянное место жительства. 

Евгений Фёдорович прошёл всю войну, закончил боевой путь на территории Германии, с 

1967 года Чуйков работал директором и учителем истории. Евгений Федорович преподавал в 

Шацкой школе до 1991 года.  

Таким образом, в условиях отечественной войны характерной особенностью 

внеклассной работы является ее направленность на воспитание у детей чувства советского 

патриотизма, на состояние их военно-оборонных и сельскохозяйственных знаний и на 

привитие навыков общественно-полезной деятельности. 
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РОЛЬ ПРЕПОДОВАТЕЛЯ В СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 НА ОТДЕЛЕ ФОРТЕПИАНО В ШКОЛАХ ИСКУССТВ 

Любого ребенка на занятия в музыкальную школу приводит интерес, желание самому 

разобраться, как же «делают музыку», которую он слышит, потребность самому создавать 

музыку. Задача педагога музыкальной школы заключается в том, чтобы этот интерес не угас 

в процессе занятий.  
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Обучение игре на фортепиано – достаточно длительный по времени, многогранный и 

сложный процесс. Постепенно, благодаря педагогу, шаг за шагом познает ребенок 

премудрости фортепианного мастерства. Каждый ребенок – это уникальная 

индивидуальность, со своим характером, со своей психологической организацией. 

Дифференцированный подход к обучению в наших музыкальных школах и в школах 

искусств позволяет детям с самым различным уровнем музыкальных способностей успешно 

освоить полный курс обучения. Однако мы знаем, что не всегда количество детей, 

поступивших в школу, равно количеству выпускников. Попробуем разобраться, какие же 

факторы влияют на сохранность контингента в классе фортепиано. 

Конечно же, огромную роль в обучении игре на фортепиано играет личность педагога, 

в класс к которому ребенок поступает. В книге «За вторым роялем» автор, профессор Санкт 

– Петербургской консерватории, Наталия Корыхалова, очень точно определяет главные 

задачи, стоящие перед педагогом-музыкантом: «Говоря словами Г. Нейгауза, педагог должен 

быть учителем музыки, ее «разъяснителем и толкователем», и учителем игры на фортепиано, 

способным обучить непростому пианистическому «ремеслу». А ещё, по выражению А. 

Казеллы,- «учителем жизни», которому доверено воспитание формирующейся личности. И 

только в единстве этих трех составляющих деятельности педагога-музыканта будет 

успешной». На мой взгляд, это очень емкое и  конкретное определение направлений работы 

педагога. Мы можем определить фамилию педагога, у которого занимается учащийся, по 

концертному выступлению ребенка, по поведению на сцене, по отношению к звуку. Поэтому 

педагог музыкант должен постоянно помнить о той огромной ответственности, которая на 

него возлагается в вопросе воспитания формирующейся личности. 

Совместные с педагогом  переживания эмоционального настроения пусть пока 

простой песенки на начальном этапе обучения, раскрытие образного содержания, очень 

важно для учащегося. Этот музыкальный контакт учителя и учащегося часто бывает 

решающим и при последующем обучении. Однако, каким бы ни был хорошим контакт 

учащегося и учителя, без помощи родителей ребенок будет как птица с одним крылом. 

Фортепиано – инструмент не из легких в прямом смысле этого слова. Заинтересованные 

родители обязательно приобретут ребенку именно фортепиано, а не синтезатор, или еще 

какой-либо электронный инструмент. И в дальнейшем посещение родителями концертов, 

совместные обсуждения прослушанной музыки, организация домашней работы во многом 

зависит от родителей учащегося. Движение в одном направлении учащегося, педагога и 

родителей – первый шаг на пути успешного обучения в музыкальной школе. 

Огромную роль в успешности обучения играет также период дошкольного развития, 

который формирует у ребенка желание и интерес к занятиям музыкой. Прослушивание 

музыкальных сказок, игры по ролям, сочинение музыкальных историй пробуждают 

фантазию ребенка, создают фундамент, на основе которого в будущем будут развиваться 

музыкальные способности. Только интерес способен сконцентрировать внимание ребенка на 

звуковых сочетаниях и вызвать запоминание услышанного. Чем ярче впечатление от музыки, 

тем устойчивее будет запоминание, сильнее стремление правильно воспроизвести 

услышанное. Большую роль в пробуждении интереса играет словесный текст. И даже при 

работе с более взрослыми детками подтекстовки помогают выстроить фразу, найти 

правильное эмоциональное состояние. Музыкальные данные, развиваясь, способствуют 

накоплению музыкальных впечатлений, возрастанию интереса к музыке. Главное для 

преподавателя говорить о серьезных профессиональных вещах в доступной для ребенка 

увлекательной игровой форме. 

Этот подготовительный, «до игровой» этап в музыкальном обучении ребенка очень 

важен. И только когда юный пианист свободно ориентируется на клавиатуре, белые и 

черные клавиши стали его друзьями, внутренний слух ребенка наполнен музыкальными 

впечатлениями, сняты все «зажимы» опорно-двигательного аппарата, можно приступать к 

игре за инструментом.  
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Слуховая наблюдательность и живой эмоциональный отзыв на звучащую музыку 

развивают воображение ребенка. Совсем иной результат возникает при формальных 

занятиях, вне связи с музыкальным впечатлением, эмоциональным переживанием. В 

результате таких занятий интерес к музыке угасает. Если учесть, что с началом занятий 

непосредственно за инструментом возникает масса новых задач: посадка, постановка рук, 

ноты, счет, то очень важно среди обилия этих задач, не упустить главную – сохранить 

интерес к музыкальным занятиям, сохранить любовь к музыке. Если задолго до того, как 

малыш начнет играть, его внутренний мир будет заполнен богатыми слуховыми 

впечатлениями, то дальнейший процесс обучения игре на фортепиано будет успешным. 

Детям очень интересно знать, как устроен инструмент, в зависимости от возраста 

учащегося, следует в увлекательной форме рассказать ребенку о фортепиано и рояле, 

ответить на все вопросы ребенка. Очень важно, чтобы у детей сохранился образ рояля как 

одушевленного существа. Первое прикосновение к роялю должно дать ощущение сказки и 

волшебства, тогда это ощущение человек пронесет через всю свою жизнь.  

Очень важно на уроке как бы вместе с учащимся делать все новые музыкальные 

открытия, а не диктовать сухие правила. Делать это надо увлеченно и интересно. На мой 

взгляд, очень важен показ учителя, совместный с учащимся поиск необходимого звука, 

пианистического приема, обеспечивающего этот звук. Работа над художественно-

музыкальным образом и приобретением игровых приемов должна быть связанна с 

конкретной музыкальной задачей. Даже в самых сухих упражнениях, необходимо следить за 

красотой звука. Бывает очень обидно, когда этому вопросу не уделяют должного внимания, 

и учащийся бьет бедные клавиши. Воспитание культуры звукоизвлечения является одной из 

первоочередных задач. И конечно же. педагог должен помочь учащемуся разобраться, о чем 

хотел рассказать нам композитор. Учащиеся, родители которых занимались музыкой, часто 

интуитивно чувствуют музыкальный язык, фразировку, другим ребятам надо помочь 

разобраться в премудростях волшебного музыкального языка. 

Занятия в музыкальной школе проводятся, как правило, после занятий в 

общеобразовательных школах. Часто бывает, что учащийся приходит на урок уставший, без 

желания вообще чем-либо заниматься. И как приятно бывает, что постепенно, к концу урока, 

ты видишь неподдельную радость, «горящие глаза» ребенка от общения с музыкой. 

И здесь очень важную роль в работе играет правильно подобранный репертуар. К 

сожалению, на сегодняшний день нет сборника для занятий на начальном этапе обучения, 

который отвечал бы всем желаемым требованиям современных детей и родителей: яркий, 

последовательно усложняющийся музыкальный репертуар, красочные иллюстрации, 

упражнения и т. д. Приходится комбинировать материал из разных сборников. По мере 

взросления учащегося вопрос подбора репертуара оказывается также одним из самых 

сложных. Очень важно учитывать не только музыкальное развитие ребенка, его техническое 

развитие, но и черты характера, его темперамент, артистизм. Если вялому и медлительному 

ребенку предложить эмоциональную и подвижную пьесу, вряд ли можно ожидать успешного 

выступления на эстраде. Однако в классном порядке проходить такие произведения 

необходимо. Дифференцированный подход к обучению дает возможность индивидуального 

развития каждого ребенка. Составление индивидуального плана учащегося это, на мой 

взгляд, один из самых ответственных моментов в работе с обучающимися. 

Хочется отметить ещё одну очень важную проблему обучения игре на фортепиано, 

если её не решить, то занятия в средних и старших классах придется прекратить. Часто так и 

бывает, что усложняется репертуар, а играть нечем, ребенок испытывает физический 

дискомфорт от неправильных игровых приемов, неудобной посадки за инструментом. Речь 

идет об организации игровых движений пианиста. Все сенсорные системы человека и 

опорно-двигательный аппарат теснейшим образом взаимосвязаны. Сложный механизм 

совершения целенаправленного действия именуется праксисом. Так вот игра на фортепиано 

– это праксис высочайшего уровня, так как при ней взаимодействуют практически все 

сенсорные системы.  
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Любые нарушения в двигательной сфере приводят к огромным сложностям в 

освоении игры на фортепиано. Работая с учащимся, педагог внимательнейшим образом 

должен следить за его физическим развитием. Известно, например, что при ходьбе у 

человека работают 400 мышц. К сожалению, нет информации, сколько мышц участвует в 

процессе игры на фортепиано. Очень редко движения рук юных пианистов свободны и 

естественны. Возможно, это связано с малоподвижным образом жизни современных детей, 

отсутствием физических активных игр, частыми стрессовыми ситуациями. Гипертонус 

мышц, зажатость, очень усложняют обучение. Существует масса различных гимнастических 

упражнений, которые помогают учащимся преодолевать затруднения, вызванные 

нарушениями в опорно-двигательной системе. Скрытые напряжения при извлечении звука, 

если педагог вовремя не обратит на них внимания, могут войти в привычку, стать основой 

неправильного приема игры. Если к этой проблеме добавится еще и завышение сложности в 

репертуаре учащегося, то могут возникнуть и профессиональные заболевания рук пианиста. 

Этих проблем можно избежать, если педагог будет внимательно следить за физическим 

развитием учащегося, свободой и естественностью пианистических движений. 

В заключение хочется отметить, что если педагоги музыкальных школ будут 

обращать внимание на вышеперечисленные проблемы и вопросы, то путь детей в мир 

Музыки станет более интересным и увлекательным. Единицы детей после окончания 

музыкальной школы продолжат профессиональное музыкальное образование, однако 

главная задача музыкального обучения заключается в том, чтобы благодаря музыке, поднять 

нравственно-духовное развитие нашего общества на более высокий уровень. Слушая 

интервью успешных людей в различных сферах жизни, обнаруживается, что у большинства 

из них в детстве была музыкальная школа, обучение, на каком – либо музыкальном 

инструменте. Сила музыки заключается в том, что минуя разум, она прямо проникает в душу 

и подсознание человека. Музыкальная культура развивает такие нравственные чувства, как 

любовь к людям, стремление совершить доброе дело, ориентирует не на потребление, а на 

созидание, желание служить людям и окружающему миру. Доказано, что в процессе 

музыкального обучения и воспитания наблюдается динамика развития интеллекта, развитие 

речи, улучшается мышление. Музыка – это наилучший путь к успеху в любой области 

жизни. Чем больше будет выпускников музыкальных школ, тем выше будет уровень 

развития нашего общества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО 

Важность музыкально-теоретических дисциплин для всестороннего музыкального 

образования. Необходимость внедрения внеурочных форм работы со студентами при 

подготовке к написанию музыковедческих работ, участию в музыкально-теоретических 

конференциях, что способствует:  
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а) расширению кругозора в области культуры и искусства;  

б) развитию навыков самостоятельной работы, как с музыкальным материалом, так и 

со специальной литературой;  

в) умению связно, грамотно и логично излагать свои мысли, делать выводы;  

г) умению правильно оформить работу в электронном виде в соответствии с 

требованиями данного рода работам. 

Роль педагога – преподавателя музыкально-теоретических дисциплин в подготовке 

студента к написанию музыковедческих работ, участию в конференциях:  

а) помощь в выборе темы работы/доклада, в ее точной, отражающей саму суть 

формулировке;  

б) рекомендации по изучению необходимой литературы, как музыковедческой, так и 

по смежным видам искусств;  

в) выстраивание основных акцентов в изложении материала по разделам (введение, 

основная часть, выводы).  

Помощь педагога в усвоении требований по созданию презентации на основе 

написанной работы, которая включает наглядные материалы, аудио-, видеофрагменты, 

иллюстрирующие и дополняющие в опорных местах доклад. 

Совместная работа преподавателя и студента над музыкальным сочинением, которая 

включает в себя:  

а) прослушивание произведения с нотным текстом;  

б) анализ музыкальной формы, жанра, стиля, эпохи, к которой относится данная 

композиция;  

в) разбор средств музыкальной выразительности;  

г) возможные интонационные связи как внутри самого произведения, так и с другими 

опусами композитора;  

д) на основе проделанного анализа обсуждение особенностей стиля композитора; 

е) написание и оформление отдельных разделов работы студентом: логическое 

развертывание мысли, связность изложения материала. Корректировка работы 

преподавателем. 

Систематическое участие студента в научно-практических конференциях 

способствует формированию у него стойких аналитических навыков. Это, несомненно, 

поможет ему глубже воспринимать материал на уроках музыкально-теоретического цикла, а 

также будет иметь огромную практическую ценность при работе над музыкальным 

произведением в классе по специальности при обучении, как в колледже, так и в вузе.  
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ПРОЕКТ «МЕДИАШКОЛА» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДХОДОВ    В ОБЛАСТИ 

МЕДИАКУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: В статье представлен положительный опыт организации и реализации 

проекта «Медиашкола» на базе ГБПОУ «Шахтерский колледж кино и телевидения имени 

А.А. Ханжонкова». Продемонстрирована возможность использования медиаобразования и 

кинопедагогики, как интерактивных методов обучения, в условиях трансформации 

образования в сфере культуры в эпоху цифровых технологий. 

Ключевые слова: медиашкола, медиакультура, кинопедагогика, медиаобразование, 

аудиовизуальное творчество. 

Актуальность выбранной темы обусловлена возросшей интенсивностью 

информационного потока (прежде всего аудиовизуального: кино, телевидение, Youtube, 

TikTok и пр.) и недостаточной медиаграмотностью современной аудитории. 

В современной социокультурной обстановке роль и значение медиакультуры в жизни 

людей, и в первую очередь в среде молодежи (в частности студентов, учащихся школ), 

сложно переоценить. От того, насколько развито умение преподавателя использовать 

инструменты медиаобразования во многом зависит эффективность обучения. В условиях 

дистанционного обучения особенно актуально применение широких возможностей экранных 

искусств, способных на интегральном уровне комплексно решать проблему эстетического 

воспитания и художественного развития. Необходимость целенаправленного внедрения 

кинопедагогики и медиаобразования в образовательный процесс в современных реалиях 

трансформации образования ‒ совершенно оправданно. 

Основоположником медиаобразования в России является профессор А.В. Федоров, 

изложивший основные базовые подходы к медиавоспитанию в монографии [1]. В работах 

выдающегося ученого и медиапедагога затрагиваются проблемы влияния медиа на 

молодежную аудиторию. Анализируется практический опыт ведения кино-, видеоклуба и 

факультативного курса по кинообразованию для школьников и студентов. Автором 

осмыслены социокультурные основы влияния на медиа современной социокультурной 

ситуации, разработано проблемное поле теоретических концепций медиаобразования, 

построенных на проблемах медиавосприятия, развития его уровней и одновременно 

аудитории в области медиакультуры. 

За последние годы также было проведено немало исследований, затрагивающих 

проблему позитивного и деструктивного влияния медиа на школьную и студенческую 

аудиторию [2], [3]. Авторы в целом сходятся во мнении, что наряду с поп-музыкой и 

спортом, общение с произведениями медиакультуры у детей и молодежи находится на одном 

из первых мест. При этом медиакультура, органично сочетает в себе черты литературы, 

театра, музыки, изобразительного искусства и во многих случаях обладает более широким 

спектром воздействия. 

Сегодня термин «кинопедагогика» расширился до понятия «медиобразование» 

(медиопедагогика) и подразумевает актуализированное направление в современном 

образовании (в частности медиаобразовании), связанное с закономерностями, формами и 

методами воспитания человека экранными искусствами (вкл. фильмы, социальные 
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видеоролики, рекламу, мультимедийные технологии – одним словом, все, что в современном 

мире называется латинским словом «media»). 

Учитывая стремительный процесс интеграции образования Донецкой Народной 

Республики в образовательное пространство Российской Федерации, а также послание 

Президента России Федеральному собранию от 15 января 2020 года, в котором Путин В.В. 

отметил: «…необходимо не только строить школы, но и эффективно использовать всю 

образовательную, да и другую инфраструктуру для этих целей, возможности современных 

технологий в интересах обучения детей...» [4], было принято решение о создании проекта 

«Медиашкола» на базе техникума. 

Проект «Медиашкола» – педагогический комплекс по формированию и развитию 

медиа-информационной культуры и аудиовизуального творчества обучающихся, 

организованный силами специалистов Шахтерского техникума кино и телевидения. 

Аудиовизуальное творчество – наиболее значимая и одновременно активная часть 

медиатворчества и медиадосуга, замкнутая на аудиовизуальной сфере, которая проявляет 

себя в кино-, видео-, компьютерной, анимационной и мультимедийной формах. 

Освоение современных медиатехнологий рассматривается как действенный и 

современный способ реализации творческого потенциала личности, обеспечивающий 

системность и преемственность образовательного процесса – от личного интереса на занятии 

к внеурочной деятельности в медиашколе, а затем через ВУЗ к профессии. 

Цели проекта: 

- формирование образовательной среды, ориентированной на профессиональное 

самоопределение молодежи в области аудиовизуальной техники и медиаинформационных 

технологий; 

- углубление знаний, развитие познавательных интересов, творческих способностей и 

информационной культуры обучающихся; 

- популяризация специальности «Аудиовизуальная техника», необходимость 

подготовки специалистов для развития кино- и телеиндустрии в Донецкой Народной 

Республики. 

Задачи проекта: 

- создание площадки (медиаплатформы) для информационного взаимодействия 

молодежи; 

- предпрофессиональная подготовка студентов и школьников по аудиовизуальным и 

мультимедийным направлениям, журналистике и ведению информационных ресурсов; 

- обучение заинтересованных лиц навыкам работы на современном съёмочном и 

монтажном оборудовании; 

- привлечение обучающихся к активному участию в разных типах деятельности при 

создании медиаинформационных продуктов (ресурсов). 

Формы реализация образовательного проекта: 

- очная форма; 

- дистанционная форма. 

- Партнеры: 

- Министерство культуры Донецкой Народной Республики; 

- Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики; 

- Министерство информации Донецкой Народной Республики; 

- ОО «Русский центр»; 

- ГБУ ДПО «Республиканский учебно-методический центр повышения квалификации 

работников культуры; 

- Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации       г. Шахтерска; 

- телеканалы: «Шахтерская студия телевидения», «Юнион», «Первый 

Республиканский» и др.; 

- представители культуры, науки; 
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- выпускники, работающие по специальности. 

Реализация образовательного проекта осуществляется через: 

- внеаудиторную работу в студиях «Объектив» и «Кинотон» [5]; 

- работу радиоточки «Меридиан»; 

- работу в рамках Республиканской ассамблеи молодежного творчества «Академия 

искусств»; 

- участие в фестивале аматорского кино «Молодежный кино Мир» [6]; 

- участие в открытом конкурсе «КиноМир в объективе»; 

- участие в фотоконкурсе «Мой путь к совершенству». 

В феврале 2022 г. на базе колледжа запланировано открытие «Молодежной 

телестудии», где планируется освещать наиболее значимые события в жизни 

образовательных учреждений г. Шахтерска. Работа в студии позволит объединить 

творческую молодежь из разных образовательных учреждений. 

Целевые группы проекта: 

- обучающиеся СПО, студенты ВУЗов, учащиеся школ Республики; 

- педагоги школ, учреждений СПО, учреждений дополнительного образования. 

Все участники проекта получают уникальную возможность проверить свои 

способности в создании различного рода медиаконтента (фильмов, социальных 

видеороликов, телесюжетов, фоторепортажей, фотовыставок, блока новостей пресс- службы 

и пр.); принять участие в фестивалях, мастер-классах от профессионалов в области кино-, 

фото-, видеотворчества и журналистики. В процессе работы над медиапродуктом, 

обучающиеся приобретают навыки работы со специализированными программами и 

технологическим оборудованием, знакомятся с выразительными средствами кинематографа, 

а также изучают теоретический материал исходя из заданной тематики, над которой 

происходит работа. 

В рамках реализуемого проекта «Медиашкола» предусмотрены занятия, основанные 

на проблемных, эвристических, игровых и других продуктивных формах обучения, которые 

позволяют: развивать индивидуальность обучающихся, самостоятельность их мышления, 

стимулировать творческие способности. 

Выводы. 

Роль медиакультуры и медиаобразования становится всё более важной и весомой как 

в развитии творческих способностей личности, так и в формировании восприятия и 

критического мышления. Медиатизация, цифровизация и информатизация общества, 

активное внедрение онлайн и дистанционного образования способствуют к трансформации 

образования в сферы культуры и служат катализаторами к внедрению отдельных 

элементов медиаобразования в образовательный процесс. 

Использование медиаобразования в образовательном процессе позволяет 

сформировать у обучающихся медиакомпетенции принципиально нового типа, которые 

предоставляют возможность в будущем реализовывать мультимедийные цифровые проекты, 

быть востребованным на рынке труда и социализированным в общество в условиях 

цифровой экономики. 

В рамках используемого метода кинопедагогики можно познакомить своих 

воспитанников с такими важными выразительными средствами, как: 

- композиция кадра (план, ракурс камеры и ее движения); 

- пространственная композиция, создаваемая при помощи света, цвета, оформления и 

архитектуры; 

- драматургия и представление персонажей; 

- монтажом, как временным, пространственным и повествовательным 

композиционным средством; 

- музыкой и звуками, как решающими средствами эмоционального воздействия 

фильма и пр. 
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Проект «Медиашкола», реализуемый на базе колледжа, положительно 

зарекомендовал себя и может быть рекомендован к трансляции опыта среди других 

образовательных учреждений. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ОТРАСЛИ 

Цифровые ресурсы и цифровые медиа стали важной частью повседневной 

профессиональной практики библиотекарей, поэтому возникла потребность в повышении 

квалификации библиотечных кадров с учетом особенностей развития современной 

информационной среды и требований рынка труда цифрового общества. Обновление 

программ повышения квалификации должно происходить с учетом цифровых компетенций, 

используемых в профессиональной деятельности библиотекаря. 

Определение ключевых цифровых компетенций необходимых работникам библиотек 

для успешной профессиональной реализации и повышения конкурентоспособности на рынке 

труда – одна из основных задач дополнительного профессионального образования. 

Прежде всего, следует уточнить значение понятия «цифровые компетенции» и 

установить корреляцию между тенденциями интеграции цифровых технологий в 

современных библиотеках и их интеграцией в программы повышения квалификации 

библиотечных кадров. 

В научных работах отечественных и зарубежных исследователей цифровые 

компетенции интерпретированы по-разному, например, как цифровая грамотность, 

электронная грамотность, электронные навыки, электронная компетентность, компьютерная 

грамотность и медиаграмотность [2]. 

А. Кальвани определяет цифровые компетенции как «способность исследовать и 

сталкиваться с новыми технологически гибкими ситуациями, анализировать, отбирать и 

критически оценивать данные и информацию, использовать технологический потенциал для 

решения проблем и создания общих знаний, способствуя осознанию своих личных 

обязанностей и уважению взаимных прав/обязанностей» [1]. Такое определение 

подчеркивает технологический, когнитивный и нравственный аспекты цифровых 

компетенций. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582
http://www.youtube.com/channel/UCauYdZrLpRJX0cjrG0HibrQ6
http://www.youtube.com/channel/UCji8PLo1LtlRqNXYrwnwe_A
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A. Феррари рассматривает цифровые компетенции как совокупность знаний, навыков, 

отношений, необходимых при использовании информационно- коммуникационных 

технологий и цифровых медиа для осуществления коммуникации, управления информацией, 

сотрудничества, создания и распространения контента, приобретения знаний, эффективной, 

действенной, критической, творческой, гибкой, нравственной, рефлексивной работы, отдыха, 

обучения, социализации, медиапотребления, расширения прав и возможностей. 

В. Ларрац теоретизирует цифровые компетенции как способность мобилизовать 

различные «грамотности» для управления информацией и передачи знаний, решения 

проблем в развивающемся обществе [1]. 

Обобщив различные точки зрения представителей научного сообщества, автор 

считает, что цифровые компетенции имеют четыре составляющие: а) информационную 

грамотность, для управления цифровой информацией; б) компьютерную грамотность, для 

обработки данных в разных форматах; в) медиаграмотность, для анализа и создания 

мультимедийных сообщений; г) коммуникационную грамотность, для участия в безопасной, 

нравственной информационной деятельности. 

Сегодня трансформация библиотек, связанная с развитием цифровых технологий, 

требует поиска новых форм и методов работы с посетителями и их адаптации к условиям 

цифровой культуры современного общества. Библиотеки нуждаются в специалистах с 

«цифровым мышлением», оригинальными знаниями и навыками, способных стратегически 

мыслить, воплощать в практической плоскости потенциал, наработанный в последние годы 

профессиональным сообществом. 

«Очень важным становится определение специфических знаний и компетенций, 

необходимых для выполнения библиотекарями новых функций, связанных с созданием и 

оптимизацией электронных каталогов, управлением данными и метаданными, организацией 

хранилищ данных, цифрового обслуживания населения и т.д. Для дополнительного 

профессионального образования актуально определение новых ролей библиотечных 

специалистов, деятельность которых сосредоточена вокруг инновационных направлений 

развития библиотечно-информационной сферы» [5]. 

Необходимость обоснования принципиально новых цифровых компетенций в 

библиотечном образовании и практической сфере деятельности также диктуют тенденции: 

реализации концепции «третьего места» в библиотеках (творческие лаборатории Library 

Labs, Fab Lab, Open Lab, MakerSpace, Placemaking, HackerSpace); внедрение в библиотеках 

сетевых технологий; адаптация технологий дополненной реальности; развитие сегмента 

библиотечных мобильных приложений; применение экспертных систем, технологии 

семантического поиска, технологии интеллектуального анализа, облачных технологий; 3-D 

моделирование и т.д. [2]. 

Следовательно, среди основных цифровых компетентностей слушателей курсов 

повышения квалификации библиотечных специалистов следует рассматривать: 

1. Способность профессионально работать с компьютерной и периферийной техникой. 

2. Способность работать с цифровой информацией: осуществлять поиск, 

идентификацию, подтверждение или опровержение, определение местонахождение, 

хранение, систематизацию, анализ цифровой информации, фильтрацию, организацию 

доступа в сети интернет, навигацию между источниками, критическую оценку. 

3. Способность создавать и управлять контентом: осуществлять разработку контента, 

создавать контент в разных форматах, включая мультимедиа; редактировать и улучшать 

собственный или созданный пользователями контент для творческого выражения с помощью 

цифровых медиа и технологий; осуществлять интеграцию и доработку контента (изменение, 

уточнение, смешение); использовать сторонние ресурсы для создания нового, оригинального 

и соответствующего запросам общества контента и знаний; соблюдать действующие нормы 

законодательства, положения авторского права и условия лицензирования при подготовке и 

проработке контента; применять программные средства, разнообразные модификации 

программ, программных приложений, программного обеспечения. 
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4. Способность осуществлять коммуникацию в цифровой среде: обмениваться 

контентом и ресурсами с помощью онлайн-инструментов, взаимодействовать с 

сообществами и сетями, создавать интерактивные дискуссионные группы и 

профессиональные сообщества; управлять цифровой идентификацией; осуществлять 

маркетинговые мероприятия, решать базовые PR-задачи, развивать бренд-платформы; 

определять тенденции, положительные и отрицательные социально- коммуникационные 

проявления, вызванные развитием цифровых технологий. 

5. Способность вводить меры информационной безопасности: понимать и соблюдать 

конфиденциальность и осуществлять защиту личных данных, обеспечивать цифровую 

идентификацию; предоставлять безопасный и устойчивый доступ и использование 

информации, данных и знаний; выявлять, оценивать и предупреждать онлайн-риски и угрозы 

в информационной сфере; соблюдать и развивать принципы информационной и 

медиаэкологии. 

6. Способность решать проблемы цифровой модернизации: выявлять и анализировать 

потребности общества в информации на основе исследования тенденций развития 

цифрового медиапространства; осуществлять анализ цифровых ресурсов, принимать 

обоснованные решения об использовании цифрового инструментария в процессах 

библиотечно-информационного производства; творчески использовать цифровые 

технологии; решать технические и технологические проблемы, возникающие в библиотечно-

информационной сфере деятельности; осуществлять оценку собственных потребностей с 

учетом ресурсов, инструментов и развития компетенций, обновлять собственные цифровые 

компетенции; сопоставлять потребности с возможными решениями, адаптировать 

инструменты к личным нуждам, критически оценивать возможные решения и цифровые 

инструменты; внедрять инновации и предлагать креативное использование цифровых 

технологий; активно участвовать в совместном цифровом и мультимедийном производстве, 

способствовать творческому самовыражению с помощью цифровых медиа и технологий, 

цифровых инструментов. 

Включение в дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации четырех основных составляющих цифровых компетенций библиотекарей 

позволит существенно повысить качество работы библиотечных специалистов и будет 

способствовать личностному развитию работников. 

Таким образом, овладение сочетанием традиционных библиотечных и цифровых 

компетенций обеспечит качество предоставляемых библиотекой услуг, будет способствовать 

расширению аудитории посетителей библиотеки и планомерному развитию всего 

библиотечного дела с учетом трансформаций информационного социума. 
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАНЯТИЯ ПО МДК «ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ» 

В статье представлены особенности межпредметной интеграции в ГБПОУ 

«Шахтерский колледж кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова» на примере 

практического занятия «Золотое сечение» по междисциплинарному комплексу МДК 

«Основы дизайна и компьютерной графики» специальности «Аудиовизуальная техника». 

Обеспечиваемые межпредметные связи для данной темы: ОП.16 Мастерство 

режиссера монтажа, ОП.17 Режиссура телевидения, ОП.18 Основы операторского 

мастерства, МДК.05.02 Основы теории и практики нелинейного монтажа. 

Обеспечивающие межпредметные связи для данной темы: ОП.01 Инженерная 

графика, ОДП.01 Математика, ОДП.03 Физика, ОДП.02 Информатика и ИКТ, ЕН.03 

Информатика. 

Тема «Золотое сечение» рассматривается в разделе «Композиция». Композиция - 

важнейший аспект дизайна. Если правильную композицию просто не замечают, то неудачная 

– всегда раздражает. Рекламное объявление, картина, кадры видеоматериала строятся из 

всевозможных форм и разных по размеру участков тона и цвета. Важно распланировать 

пропорциональность этих форм по отношению друг к другу и проекту в целом. Независимо от 

смысловой нагрузки пропорциональность играет значимую роль. 

Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, 

при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к 

меньшей. Другими словами, в «золотой пропорции» меньший отрезок так относится к 

большему, как больший ко всему. Это отношение всегда равняется 1,618. Его часто 

называют числом «фи»: 

a / b = (a + b) / a = φ 

На занятиях математики изучаются иррациональные числа. Это должно помочь в 

понимании того, что формально с помощью непосредственных измерений линейкой 

разделить отрезок в точке золотого сечения невозможно, потому что данное число φ — 

иррациональное, равное 1,618033... 

Сделать это можно различными способами с использованием циркуля и линейки. При 

изучении темы деление окружности на равные части на дисциплине 

«Инженерная графика» рассматривается построение равностороннего пятиугольника 

– рисунок 1. 

 

Рис.1. Построение равностороннего пятиугольника. 
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Рис. 2. Деление прямоугольника золотой 

пропорцией 

Каждый конец пятиугольной звезды представляет собой золотой треугольник. Его 

стороны образуют угол 36° при вершине, а основание, отложенное на боковую сторону, 

делит ее в пропорции золотого сечения. 

Золотое сечение стали использовать в произведениях искусства, чтобы добиться 

идеальной композиции, наилучшего сочетания всех элементов произведения. Именно с этим 

математическим явлением многие связывают привлекательность предметов искусства и 

дизайна. 

Наиболее часто в дизайне применяется прямоугольник, стороны которого 

соответствуют золотому сечению (Рисунок 2). 

Особенность этого прямоугольника в 

том, что, сколько бы вы ни отрезали от него 

квадратов, стороны оставшегося 

прямоугольника всегда будут сохранять 

соотношение 1 к 1,168. 

На рисунке цифры в квадратах 

образуют математическую 

последовательность. Ее называют 

последовательность Фибоначчи. 

Математические знания помогут 

обучающимся представить математическое 

совершенство золотой пропорции. В 

последовательности Фибоначчи каждое 

следующее число — это сумма двух 

предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 

89, 144… 

Эта последовательность постоянно встречается в природе: расположение веток на 

дереве или лепестков в соцветии. Золотое сечение помогает создать четкую иерархию 

элементов макета рекламной афиши техникума и управлять вниманием абитуриента 

(Рисунок 3), а деление на колонки подойдет для веб-дизайна страницы сайта (Рисунок 4). 

 
Рис.3. Рекламная афиша                                                     Рис.4. Страница сайта 
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Дисциплины Мастерство режиссера монтажа, Режиссура телевидения, Основы 

операторского мастерства, Основы теории и практики нелинейного монтажа предполагают 

использование золотого сечения для построения композиции кадра. Композиция кадра - это 

расположение объектов в кадре при съемке видео и фото. Во всех видеокамерах есть 

функция включения сетки золотого сечения на экране видоискателя для удобства 

позиционирования. Значимые объекты, на которые режиссер хочет обратить внимание 

зрителя, чаще располагают в точках пересечений линий золотого сечения (Рисунок 5) или 

вдоль них. 

 

 
 

Рис.5. Композиция кадра 

 

В кадре студенты техникума расположены так, что линии золотого сечения 

привлекают внимание к лицам. 

На практическом занятии студентам предлагается выполнить деление отрезков в 

соответствии с правилом золотого сечения на бумаге с помощью линейки и циркуля, а затем 

выполнить кадрирование в графическом редакторе. 

На практическом занятии по дизайну студенты учатся применять знания инженерной 

графики, математики и информационных технологий в профессиональной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

С каждым годом все более актуальным становится вопрос необходимого 

технического обеспечения и информационного сопровождения образовательного процесса в 

https://cinemaskt.ru/
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учреждениях дополнительного образования сферы культуры – музыкальных школах и 

школах искусств. Расширение влияния информационно- коммуникационных технологий на 

систему обучения – это постоянный и непрерывный процесс. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность методов, 

средств и приемов, используемых для отбора, обработки, хранения, представления, передачи 

разнообразных данных и материалов, необходимых для повышения эффективности 

различных видов деятельности с помощью компьютера и телекоммуникационных средств. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс стимулирует интерес к учебной 

деятельности, способствует формированию логического и творческого мышления, развитию 

обучающихся и формированию информационной культуры. 

Один из действенных способов внедрения современных ИКТ является их применение 

на уроках не только в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, но и в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, что позволяет сделать 

процесс обучения ярким и познавательным для обучающихся различных возрастов, формируя 

эмоционально-положительное отношение к предмету и, возможно, к дальнейшему выбору 

профессии. 

Особенно это стало актуально в период широкого применения дистанционного 

обучения. В связи с этим в последние два года в учреждениях дополнительного образования 

сферы культуры наиболее остро стал вопрос применения ИКТ в работе преподавателей с 

обучающимися, в условиях частого перехода образовательного процесса с очной формы в 

дистанционную с применением электронных технологий. 

В поиске и получении дополнительной информации; расширение и углубление знаний 

с использованием системы Интернет, более полного удовлетворения личностно- 

ориентированных запросов учащихся; формирование и закрепление навыков, приёмов, 

способов, умений их применения. 

Направления использования ИКТ в образовательных учреждениях культуры: 

- использование Интернета; 

- выполнение большого количества творческих задач; 

- использование мессенджеров (Viber, WhatsApp, Messendger (Facebook), Telegram, 

ВКонтакте), коммуникаторов (Skype, Zoom) и других средств связи; 

- использование на уроках мультимедийных возможностей компьютерной техники, 

выступающей наглядным материалом (PowerPoint, YouTube, Sibelius, MuseScore, FORTE и 

других контентов). 

Модель современной школы предполагает создание единого образовательного 

пространства, формирующего условия для свободного движения информации, быстрого доступа 

к ней всех участников образовательного процесса. Этого можно добиться путем использования 

информационно-коммуникативных технологий во время учебно- воспитательного процесса. 

Одним из таких способов выступают компьютерные технологии. Компьютер уже давно 

и естественно вписался в жизнь обучающихся и является одним из самых эффективных 

средств, помогающих значительно разнообразить и расширить процесс обучения. 

Применение электронных методов обучения в образовательном процессе 

предполагает прохождение преподавателем несколько подготовительных этапов. Прежде 

всего определяются пути решения поставленной задачи: 

- усвоение соответствующего материала по освоению технологий применения 

информационно-компьютерных технологий; 

- формирование базы данных компьютерных презентаций; 

- создание творческих проектов в виде мультимедийных презентаций; 

- создание видео и аудио фонотеки. 

Для начала рекомендуется ознакомиться со следующими информационными 

средствами: развивающие учебные программы, интерактивные игры, энциклопедии; 

музыкальные редакторы, электронные музыкальные инструменты; музыкальные 

проигрыватели, Интернет ресурсы. 
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Для первоначальной работы с использованием компьютера можно предложить 

ознакомиться со следующими программами: «Музыкальный класс» [1], «Развиваем 

музыкальные способности» [2]. В этих обучающих программах имеется несколько этапов 

изучения музыки: упражнения по теории музыки и на развитие музыкального слуха; 

музыкальные сказки, и многое другое. 

Известно, что у детей преобладает наглядно-образное мышление, этим объясняется 

тот факт, что образовательный процесс для них более доступен в игровых формах. Учитывая 

это, обучающимся предлагается набор программ, в которых в доступной форме излагаются 

основы музыкальной грамоты, особенности нотной записи, длительностей нот и пауз и 

много других познавательных красочных информационных материалов. 

Программа «Soft Mozart to Way» Софт Моцарт как электронная технология обучения 

направлена на развитие умений чтения нот с листа и довольно действенная, удобная и 

доступная, даже для обучающихся младшего возраста. «Эта программа представляет собой 

незатейливые компьютерные игры, развивающие навыки, необходимые для скоростного 

чтения нот» [3]. 

На занятиях широко используются презентации, аудио и видео воспроизводящая 

аппаратура, мультимедийный проектор при создании проектов по различным направлениям 

искусств. Для подготовки к занятиям преподаватели музыкально- теоретических дисциплин 

и преподаватели изобразительного искусства активно используют программу MS Office 

PowerPoint, Adobe Photoshop. 

Презентации используют как преподаватели, так и обучающиеся. Отдельного 

внимания заслуживает Открытый интегрированный конкурс исследовательских работ 

«Сквозь магический кристалл», учрежденный Управлением культуры администрации г. 

Донецка в 2019 году. Основными целями данного мероприятия являются: 

совершенствование форм и методов педагогической деятельности, активизация и поддержка 

интеллектуальных и творческих способностей одаренных детей и студентов. Конкурс 

проводится в форме защиты реферата или доклада с их презентацией по теме Конкурса. 

Таким образом, обучающиеся наравне с преподавателями, активно подключаются к 

освоению программы PowerPoint при выполнении проектных работ в процессе подготовки к 

подобным конкурсам. Для каждого ребенка это возможность высказаться и показать себя, 

свои творческие способности, свои интересы и навыки. 

Преподаватели создают оригинальные учебные материалы, которые увлекают, 

мотивируют и нацеливают обучающихся на успешные результаты. Использование 

мультимедийной презентации способствует активизации внимания всего класса; 

соотношению классной и внеклассной самостоятельной работы обучающихся; рациональной 

организации учебного времени; формированию компьютерной мультимедийной 

компетентности как преподавателя, так и обучающегося; развития креативных способностей 

всех участников образовательного процесса. 

Еще один из широких способов применения электронных технологий – проведение 

дистанционных мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, концертов, зачетов). К 

примеру, при организации онлайн-концерта, обучающиеся делают видеозапись своего 

выступления, размещают ее на YouTube канале или направляют через файлообменники: 

DropMeFiles, FEX.NET, My-files, Files.dp. Организаторы в свою очередь скачивают 

полученные файлы, монтируют все видеозаписи в цельную концертную программу при 

помощи видеоредакторов Adobe Premiere Pro, Vegas Pro, Pinnacle Studio, Movavi Video Suite 

[5]. В данном виде творческого применения электронных технологий существуют свои 

положительные моменты (в процессе записи, обучающийся, как правило, делает множество 

дублей в поисках наиболее удачного – тем самым, непроизвольно увеличивая количество 

времени, проведенного за инструментом и время самостоятельных занятий). 

И наиболее распространенный способ внедрения инновационных технологий – это 

проведение видео конференций, семинаров, вебинаров, онлайн-занятий с использованием 

коммуникаторов (Skype, Zoom) и других средств связи. Данные средства являются одними из 



190 
 

самых эффективных инструментов для аудио и видеосвязи многопользовательской аудитории в 

режиме реального времени (обычно в формате «один ко многим» – когда один или 

несколько докладчиков вещают для обширной аудитории зрителей) [4], находящейся в 

условиях самоизоляции или существующих ограничениях в проведении очных мероприятий. 

В результате мы достигаем главной цели обучения – воспитания личности, способной 

развиваться в условиях современного общества. Использование средств ИКТ в учреждениях 

дополнительного образования сферы культуры достаточно актуально для повышения 

квалификации преподавателя и формирования у него следующих компетенций: умений 

сравнивать преимущества и недостатки различных источников информации, выбирать 

соответствующие технологии ее поиска, создавать и использовать адекватные модели и 

процедуры изучения, обработки информации, изложению полученной информации 

обучающимся в доступной для них форме и т.д. 

Кроме того, внедрение в практику работы школы инновационных технологий имеет 

решающее значение в повышении качества овладения школьниками знаниями по различным 

направлениям искусств. 

Организация самостоятельной работы с помощью информационных технологий 

обеспечивает оптимальную для каждого обучающегося последовательность, скорость 

восприятия материала, возможность самостоятельной организации работы; формирует навыки 

аналитической и исследовательской деятельности; обеспечивает возможность самоконтроля 

качества полученных знаний и навыков. 

Но, как и во многих нововведениях, в применении электронных образовательных 

технологий существует ряд возникающих сопутствующих трудностей: 

- «кто-куда» - отсутствие единой образовательной платформы для учреждений 

дополнительного образования сферы культуры; 

- «техническая слабость» - обязательное наличие соответствующей материальной 

базы у участников образовательного процесса (преподавателя и обучающегося 

соответственно) не всегда возможно по различным причинам; 

- «временное согласие» - необходимость четкого определения времени для 

проведения онлайн-уроков, конференций и других форм дистанционного взаимодействия (к 

примеру: обучающиеся младших классов не могут осуществить самостоятельное 

подключение к онлайн-уроку без помощи родителей); 

- «фактор погрешности» (отсутствие стабильного Интернет-соединения, 

электричества и другие неблагоприятные условия); 

- «пески времени» - время, затраченное преподавателем на подготовку одного 

дистанционного урока, увеличивается в 3-5 раз в сравнении с очным уроком (это 

обусловлено необходимостью дополнительных действий для подготовки и адаптации 

учебного материала для размещения на своих образовательных площадках в сети). 

В мировой образовательной практике ИКТ рассматриваются как качественно новые 

способы распространения знаний. Использование информационных технологий в 

образовательном процессе значительно повышает эффективность усвоения материала 

обучающимися. В старших классах использование информационных технологий позволяют 

раскрывать их возможности в создании серьезных исследований и проектных работ с 

мультимедийными презентациями и т.д. 

Использование ИКТ и, в частности, презентаций – это необходимое условие 

успешности обучения, поскольку без интереса к пополнению знаний, без воображения и 

эмоций невозможно творческое развитие обучающихся. 

На практике, если преподаватель владеет элементарной компьютерной грамотностью, 

то он может создавать оригинальные учебные материалы, которые будут увлекать, 

мотивировать и нацеливать обучающихся на достижение успешных результатов. 

Современные электронные технологии являются самым эффективным средством для этого. 

Образовательный потенциал этого нового технического средства обучения становится 
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хорошим подспорьем в осуществлении наглядной поддержки обучения различным видам 

искусств в современной школе. 

Таким образом, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры 

постепенно создаются предпосылки для интенсификации образовательного процесса. 

Применение компьютерных технологий способствует раскрытию, сохранению и развитию 

личностных качеств участников образовательного процесса и, в то же время, требуют от обеих 

сторон соответствующего оснащения и предварительной подготовки. 
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СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК  ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КЛАССА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Задачи, выдвигаемые перед деятельностью преподавателя инструментального класса 

музыкальной школы или школы искусств, предполагают обучение всех без исключения 

попавших к нему в класс обучающихся, независимо от их природных задатков, в том 

числе - и собственно музыкальных способностей. Само определение «дополнительное 

образование» предусматривает возможность получить его любому желающему ребёнку и 

развить свой потенциал в процессе обучения настолько, насколько позволяют ему его 

способности, любовь к музыке, желание преодолевать трудности и находить удовольствие в 

этом процессе. Поэтому роль педагога в процессе обучения детей с разной мотивацией в 

обучении искусству инструментального исполнительства не может рассматриваться 

однозначно. Именно умение педагога дифференцировать учебно-воспитательные цели, 

задачи и методы работы с каждым из своих воспитанников и определяет уровень его 

профессиональной компетентности. 

Собственный педагогический опыт на протяжении почти трёх десятилетий позволяет 

проанализировать особенности работы с детьми разных возрастов, степени одарённости, 

профессиональной нацеленности и ориентации, прошедших совершенно разный путь 

обучения. Возможно, некоторые наблюдения будут полезны коллегам, только начинающим 

свой педагогический путь, а может быть, кто-то благодаря им убедится в правильности 

собственных поисков в этом направлении. 

Следует отметить, что проблема сохранения контингента стоит практически на всех 

стадиях обучения - от начальных классов и до выпускных. В начале обучения ребёнка может 

оттолкнуть от занятий музыкой необходимость дисциплины и умения самоорганизации в 

них, требующиеся от него усилия - как эмоциональные, так и физические. В середине 

обучения с усложнением учебной программы эти усилия только возрастают, к ним 
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добавляются значительно увеличивающиеся временные затраты, необходимые для 

преодоления всё новых и новых возникающих трудностей. В старших классах дети вступают 

в полосу трудного подросткового возраста, осложнённого новыми интересами, как правило, 

далёкими от процесса инструментального исполнительства. Параллельно со всем этим идёт 

обучение в общеобразовательной школе. Нагрузка на ребёнка не прекращается вплоть до 

выпускного класса как общеобразовательной, так и музыкальной школы. Как же 

мотивировать детей к занятиям и преодолению себя? 

Размышляя о причинах, по которым ребёнок может отказаться продолжать обучение 

искусству исполнительства, прежде всего стоит помнить о том, что этот вид деятельности 

представляет собой довольно тяжёлый труд. И задача педагога состоит в том, чтобы 

поддерживать необходимый баланс между учебной нагрузкой, испытываемой обучающимся, 

и степенью удовольствия, получаемой им как в процессе длительного освоения учебной 

программы, так и на стадии завершения этого освоения. Именно воспитание у своих 

обучающихся вкуса к работе за инструментом должно стать определяющей задачей учебного 

процесса. Какие же факторы должен учесть педагог для достижения этого? 

Любой человек, занимаясь новыми для него видами деятельности, радуется своим 

успехам. И юные пианисты в этом процессе - не исключение. Прежде всего необходимо 

установить психологический контакт с ребёнком, выявить его личностные качества, психотип, 

доминирующие стороны характера, поведенческие реакции, степень эмоциональной 

устойчивости и работоспособности, потребность в самовыражении, морально-этические 

установки и эстетические предпочтения, мотивацию в обучении. То есть, изучив его как 

личность, нужно выстроить для себя примерную схему его музыкально-исполнительского 

развития хотя-бы на ближайшую временную перспективу. Понятно, что это будет не готовый 

незыблемый рецепт, однако опорные точки этой схемы помогут построить работу так, чтобы 

сам обучающийся ощущал свою значимость и прогресс в процессе обучения, что принесёт 

ему удовольствие, а значит, основная задача в обучении будет решена. Конечно, обучение - 

процесс долгий, и он не может состоять только из удовольствия и положительных эмоций, 

однако ключевым моментом успешности и, главное, завершённости этого процесса является 

чуткость педагога по отношению к своему обучающемуся. 

В чём же проявляется эта чуткость? Во-первых, нельзя навязывать детям 

произведения, которые им не нравятся или которые оставляют их равнодушными. 

Произведение, изучаемое достаточно длительное время, обязательно должно вызывать 

эмоциональный отклик. Если этот отклик есть, и он достаточно сильный, ребёнок может 

быть готов выучить объёмное и технически сложное произведение, не считаясь с 

трудностями. В собственной практике неоднократно имели место случаи, когда 

обучающиеся самостоятельно на летних каникулах разбирали и выучивали понравившееся 

им произведение. Поэтому нужно всегда внимательно наблюдать за реакцией детей при 

прослушивании ими новых произведений. Если у ребёнка в глазах неподдельный интерес, 

необходимо постараться использовать его при изучении новой пьесы. При этом нужно 

понимать, что есть определённые условные границы возможностей конкретного 

обучающегося на данном этапе его исполнительского развития, слишком переходя которые, 

можно добиться обратного результата. Исходя из этого, всегда нужно предварительно 

просчитывать уровень сложности произведений, предлагаемых обучающемуся. Поэтому 

работа педагога над изучением и расширением учебного репертуара, поиском наиболее 

подходящих произведений для каждого конкретного обучающегося должна стать для него 

первостепенной задачей. 

Нельзя однозначно утверждать, что в работе с начинающими маленькими пианистами 

возраста 6-7 лет нужно использовать только лишь несложные пьески маленького объёма. 

Собственный опыт показывает, что детей такого возраста можно подвести и к более 

серьёзному репертуару, например, виртуозным пьесам и фортепианным концертам. Всё 

зависит от того, насколько ребёнок развит интеллектуально, вынослив в работе и подготовлен 

предшествующей работой педагога к самостоятельности в освоении произведений. В 
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собственной педагогической практике была обучающаяся, которая начала занятия в возрасте 

5 лет и в начале третьего года обучения во 2 классе в возрасте 7 лет успешно освоила 

«Петрушку» Н. Косенко, «Венецию» С. Борткевича и Лёгкий концерт Н. Сильванского для 

фортепиано и струнного оркестра, с которыми заняла первое место на национальном 

конкурсе. Причём, даже её мама, не будучи музыкантом, отметила, что именно прохождение 

такой музыкальной формы как концерт, значительно способствовало улучшению мышления, 

реакции, выносливости, ритмической дисциплины ребёнка, то есть наблюдался 

существенный качественный рост многих важнейших показателей в музыкально-

исполнительском развитии. Впоследствии эта обучающаяся неоднократно выходила на сцену 

филармонии на отчётных концертах школы в качестве солистки с виртуозными пьесами, 

такими как «Сани с колокольчиками в снегу» В. Гиллока (10 лет), Тарантелла С. Прокофьева 

(8 лет) и его «Утка» из симфонической сюиты «Петя и волк» в транскрипции Т. Николаевой 

(11 лет). Другая обучающаяся начала обучение в возрасте 6 лет, а через два года, когда ей 

было 8 лет, к окончанию 1 класса в её репертуаре были такие произведения виртуозного 

плана как Прелюдия Ми-мажор, №9, И. Берковича, «Арлекин» С. Борткевича наряду с тем же 

«Петрушкой» В. Косенко, Маленькой прелюдией c-moll и Маленькой двухголосной 

фугой c-moll И.С. Баха, I частью Сонатины соч.36, №3 C-dur М. Клементи.  

Безусловно, интенсивность исполнительского продвижения — процесс сугубо 

индивидуальный. Далеко не каждому ребёнку под силу настолько развить свои 

инструментальные навыки. И педагог должен обладать огромным терпением и мудростью, 

выстраивая траекторию развития для каждого своего воспитанника. Очень трудно порой 

удержаться и не стимулировать развитие потенциально способного обучающегося, который 

не желает трудиться в достаточной для этого степени. Однако практика показывает, что 

нужно чувствовать момент, когда обучающегося нужно немного «отпустить» как в 

отношении сложности или объёма репертуара, так и некоторых форм работы, иначе 

противодействие может только усугубиться и вызвать желание оставить обучение. Что 

касается детей менее способных, то здесь нужно внимательно разбираться в причинах, 

затрудняющих и тормозящих интенсивность их продвижения. Бывают дети настолько 

флегматичные, что эта особенность их темперамента не даёт возможности ни взять в 

репертуар объёмную пьесу, ни добиться своевременного освоения текста, ни сподвигнуть 

ребёнка к сколько-нибудь контрастной шкале динамических градаций или существенному 

увеличению темпа. В таких случаях можно смело экспериментировать в отношении 

вариативности репертуара, подбирать ребёнку произведения с безусловной методической 

пользой, но в чём-то компромиссные, например, в объёме либо темповой характеристике. В 

работе на уроке с такими детьми приходится быть своеобразным «паровозом», который тянет 

«вагон» в виде ученика за собой. Однако, всё равно, даже при этом, таких обучающихся можно 

и нужно приучать к проявлению инициативы и самостоятельности во всех проявлениях 

учебно-творческой деятельности. Таким детям хорошо помогает метод показа, 

сравнительного анализа вариантов исполнения, выявления особенностей образно-

художественного содержания. А бывают, наоборот, дети слишком холеричные и при этом 

очень ответственные, которым тяжело абстрагироваться от бремени роли обучающегося на 

уроке, поэтому они излишне суетятся и из-за этого многое теряют. В этом случае очень 

важно создать такому ребёнку устойчивый позитивный психологический климат во время 

общения на уроке, считаться с его точкой зрения, чаще стимулировать его похвалой, 

отмечать даже самые минимальные достижения, дозированно компоновать объём и 

сложность домашних заданий. 

Опытный педагог всегда почувствует снижение интереса обучающегося к процессу 

обучения и незаметно попытается выровнять ситуацию. Это может выражаться в совершенно 

разных методах в зависимости от тех причин, по которым у ребёнка наблюдается заметный 

спад в продуктивности занятий. Бывает просто период увеличившейся нагрузки в 

общеобразовательной школе, из-за которой у ребёнка элементарно не остаётся ни сил, ни 

времени на качественные домашние занятия. Бывают сложные семейные обстоятельства. 
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Бывают возрастные особенности, как правило, в период переходного возраста, когда 

происходит переоценка приоритетов. Бывает психологическая несовместимость с педагогом. 

Бывает просто неумение самоорганизоваться. Бывает, что ребёнку не хватает возможностей 

для самовыражения в процессе обучения, он не видит для себя возможности самореализации. 

Очень многие дети просто боятся сцены даже во время академических концертов, не говоря 

уже о чём-то большем. И в каждом отдельном случае нет готовых рецептов, невозможно 

никогда заранее ни предугадать ситуацию, ни избежать её, ни иногда хоть как-то 

существенно повлиять на её исход. Однако, способы удержания ребёнка в процессе обучения 

искать можно и нужно. Собственный опыт включает самые разнообразные ситуации. 

Зачастую одним из определяющих факторов в попытке обучающегося досрочно закончить 

процесс обучения является нежелание напрягаться, особенно эта тенденция наблюдается в 

средних классах. И здесь большое значение имеет позиция родителей ребёнка, насколько они 

способны быть единодушны с педагогом в стойкости, проявляемой в процессе организации 

домашних занятий обучающегося, насколько они проявляют заинтересованность в том, 

чтобы их ребёнок полностью прошёл этот путь и добился максимального развития 

собственного потенциала. Иногда достаточно бывает довести обучающегося до стадии 

выступления на каком-нибудь школьном концерте с яркой пьесой и пригласить на это 

мероприятие его родителей. В этом учебном году в собственном классе был именно такой 

случай. Обучающаяся выросла как в собственных глазах, так и в глазах своих 

одноклассников и родителей. После этого продуктивность её занятий значительно 

повысилась и разговоры о желании закончить обучение ушли из обихода. Очень 

стимулируют детей к улучшению своих результатов концерты класса их преподавателя, сама 

подготовка к ним, чувство ответственности перед своим наставником, всем классом и 

родителями. Также могут помочь и неожиданные для обучающегося формы деятельности. 

Например, участие его в фортепианном или инструментальном ансамбле. Иногда стоит пойти 

навстречу желанию ребёнка выучить популярную пьесу, конечно же, без ущерба для 

выполнения программы. 

В любом случае, всегда нужно помнить о том, что оценивать достижения каждого 

обучающегося нужно очень дифференцированно. Одному нравится публичная похвала, 

другому достаточно разговора наедине, третьему лучше услышать об этом от своих 

родителей. Одно можно сказать наверняка: никогда не стоит сравнивать детей между собой. 

Оценка должна касаться только прогресса ребёнка по отношению к себе предыдущему, тогда 

он будет видеть смысл своих усилий и не испытывать разочарований. 

В заключение хочется сказать о том, что за любого обучающегося стоит бороться. 

Никогда наперёд неизвестно, в ком из них прорастёт зерно, посеянное педагогом. И если 

даже ребёнок не станет профессиональным музыкантом, то задача по его культурному 

формированию всё равно будет выполнена, ведь чем больше в обществе культурно развитых 

людей, тем оно полноценнее. 

 

 
Галкина Светлана Николаевна, 

преподаватель КУДО «Школа искусств 

№ 2 г. Донецка», г.Донецк 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ И ПРИЛОЖЕНИЙ 

В   ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В наше время технологии проникли во все сферы жизни человека, и сфера 

образования не стала исключением. Интеграция цифровых технологий, так или иначе 

заставляет методики обучения меняться, подстраивая их под себя. Сочетание 

академического образования и компьютерных технологий, открывает перед учащимися и 

преподавателями новые перспективы. 

Рассмотрим трудности внедрения технологий в образовательный процесс. 
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1. Переподготовка, либо повышение квалификации преподавательского состава. Так 

как больший процент преподавателей получали классическое образование, есть вероятность 

столкнуться с трудностями в использовании техники либо приложений. Данная проблема 

решается организацией специализированных курсов для преподавателей. 

2. Невозможность некоторого процента обучающихся заниматься самоподготовкой, 

выполнять задания дома. 

Данная проблема связана с отсутствием у обучающихся нужной техники дома. 

Решением может послужить организация консультаций, и допуск учащихся к школьной 

технике в специально выделенное время. Полностью решить данную проблему на сегодня не 

представляется возможным. 

3. Высокая цена необходимого оборудования, потребность переоборудования 

учебных помещений, установка необходимых систем безопасности и т.д. 

Это перечень наиболее весомых трудностей по внедрению технологий в процесс 

обучения, но особое внимание хотелось бы уделить перспективам, которые открываются 

перед учащимися и педагогами. 

1. Использование технологий в качестве вспомогательного фактора значительно 

упрощает учебный процесс. 

Вспомогательные технологии – очень обширный сектор. К нему можно отнести как 

смарт технику, так и приложения. Например, использование интерактивной доски не только 

поможет преподавателю демонстрировать текст и сопровождающие изображения во время 

занятия, но также и привлечет внимание учащихся. А использование специализированных 

приложений (тюнеров) значительно упростит настройку инструментов. 

2. Возможность проводить занятия, консультации, и заниматься самоподготовкой на 

удалённой основе. 

Цифровые технологии позволяют проводить занятия, участвовать в различных 

международных конкурсах и т.д. удаленно. 

3. Возможность получить навыки, которые в дальнейшем помогут освоить какую-

либо из современных профессий. 

Сейчас почти все специальности связаны так или иначе с использованием технологий. 

Например – если раньше работа дизайнера, архитектора или проектировщика была связанна 

с рисованием и черчением, то в наше время без навыков работы в специализированных 

программах (Photoshop, 3D max, Auto CAD, и т.д) их работа просто невозможна. Такие же 

примеры можно привести и к другим специальностям различных направлений. Таким 

образом можно проводить факультативные занятия, для ознакомления учащихся с 

программами, техникой и т.д по направлению их обучения. 

4. Использование программ и приложений для обучения и самоподготовки. 

Существует множество программ, приложений, утилит, и методических пособий 

которые помогают и значительно упрощают процесс обучения и самоподготовки. Например, 

приложение Justin Guitar поможет начинающим музыкантам развивать навыки игры на гитаре 

самостоятельно в домашних условиях.  

Рис.1 Justin Guitar 
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Это приложение для обучения игре на гитаре предназначено для начинающих, 

использующих проверенные методы и техники обучения, разработанные за 20-летний опыт 

обучения миллионов начинающих гитаристов. А приложение GuitarTuna – это один из самых 

быстрых и точных гитарных тюнеров в виде приложения. С его помощью можно настроить 

гитару, бас-гитару, укулеле и множество других струнных инструментов. 

Так же в свободном доступе в интернете множество уроков и методических пособий 

по всем направлениям обучения. По мимо программ для обучения игры на различных 

инструментах, существует множество программ профессионального уровня для создания и 

редактирования музыки и вокала. Основными представителями таких программ можно 

назвать Adobe Audition, FL Studio и Cubase. Основными плюсами данных программ является 

интуитивно понятный интерфейс, многофункциональность, и множество отдельно 

устанавливаемых утилит. Эти программы, что тоже немаловажно, могут быть как платными 

(профессиональные версии), так и бесплатными (версии для ознакомления). 

Отдельно хочется разобрать графические программы для создания и редактирования 

изображений. К основным программам этого сегмента смело можно отнести программы 

Photoshop, Illustrator, In Design и прочие. Даже люди, которые не сталкивались с этими 

приложениями, так или иначе слышали хотя бы об одном из них. Сегодня ни один художник, 

фотограф, дизайнер или проектировщик не сможет обойтись без графических программ. 

Для знакомства, и начала работы в этих редакторах не требуется какой- либо 

специальной подготовки. Интерфейс программ интуитивно понятен и прост в 

использовании. Так же, программы поддерживают русский язык, что тоже облегчит их 

использование. Данные программы позволяют не только корректировать либо стилизовать 

уже имеющееся изображение, а и создавать новые композиции как с нуля, так и из фрагментов 

других изображений. 

Потенциал графических редакторов очень велик, и ограничивается только фантазией 

и усидчивостью пользователя. А знакомство с ними на ранних этапах обучения – значительно 

упростит изучение возможностей программ в дальнейшем. 

Цифровые технологии в наше время являются неотъемлемой частью жизни во всех 

сферах, и в сфере дополнительного образования в том числе. Несомненно, использование 

технологий в образовательном процессе несёт в себе только положительные тенденции к 

развитию и трансформации методик обучения. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Со стремительным развитием информатизации общества, изменением и обновлением 

компьютерных технологий в проектировании дизайна среды устанавливаются новые 

подходы создания и применения инновационных компьютерных образов современных 

дизайн-проектов. Компьютерная графика - прикладная область инженерной информатики, 

которая специализируется на создании, хранении и обработки графических моделей и иx 

изображений. В настоящее время развивается компьютерное программное обеспечение, 

используемое при создании дизайн-проектов самой различной сложности. При 

проектировании дизайна среды появилась необходимость исследования новых подходов 

применения компьютерных технологий в работе дизайнеров. B наше время трудно 

представить мир без компьютерной графики. Компьютерная графика находит свое 
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применение в любой сфере жизни общества. Раскрытие художественного образа в дизайне, 

формирование концепции средствами компьютерной графики при выполнении дизайн-

проекта среды являются основной целью исследования. Научная актуальность исследования 

состоит в потребности изучения дизайнерской теории с точки зрения её компьютеризации. 

Новизна исследования состоит в исследовании и оценке новых тенденций компьютерного 

проектирования дизайна среды. В процессе создания комфортной, гармоничной среды 

дизайнеры должны учитывать такие составляющие, как пространственная структура среды, 

цветовое решение, культура, экология, климат и другое. Появилась необходимость 

изменения уже имеющихся некачественных решений дизайна среды и исправления 

существующих ошибок дизайна среды общественного, жилого или другого пространства. 

Сегодня креативные дизайн- проекты среды, графики, визуальных коммуникаций на 

профессиональном уровне может выполнить только квалифицированный дизайнер, 

владеющий самыми современными компьютерными технологиями. 

Целями проектирования дизайна среды (интерьеров, ландшафта, графики, визуальных 

коммуникаций) представляется улучшение качества жизни людей, формирование 

гармоничного окружения во всех сферах деятельности людей для создания всего 

многообразия духовных и материальных потребностей, развития социально-культурных 

отношений общества. Научная актуальность разбираемых задач заключается в 

необходимости систематического рассмотрения процессов компьютеризации при 

выполнении проектов дизайна среды, обновлении архитектурно-дизайнерской теории, более 

внимательного отношения к актуальным проблемам общества. Новизна работы состоит в 

исследовании и оценке современных тенденций проектирования дизайна среды с помощью 

компьютерных технологий, применения графических программ. 

В общих чертах работа над проектом дизайна жилого, общественного, 

промышленного или другого пространства представляется в виде следующей 

последовательности: 

– встреча с заказчиком, изучение пожеланий заказчика; 

– выполнение обмерных чертежей жилого, общественного, промышленного 

пространства; 

– изучение при выполнении дизайн-проектов законов формирования дизайна среды в 

целом, кроме того, рассматриваются функциональные, конструктивные, художественные 

составляющие жилых, общественных или других пространств, применение современных 

инновационных компьютерных технологий; 

– использование дизайнерами при проектировании новых компьютерных технологий;  

– анализ существующих проблем современных направлений в дизайне среды, 

исследование которых позволяет проектировать креативную концепцию жилого, 

общественного или другого пространства. 

Порядок выполнения дизайн-проекта состоит из следующих этапов: 

– изучение и зарисовка выбранного пространства, выполнение чертежей и 

фотофиксация объекта; 

– подбор различных аналогов из Интернета, журналов или из своего портфолио для 

согласования с заказчиком; 

– изучение предпочтений заказчиков с учетом семейного положения, возраста, 

интересов семьи, целевой группы; выполнение и согласование эскизов проекта; 

– выполнение эскизов, набросков, чертежей проектируемого пространства; 

– формирование образа, концепции проекта (пространства); 

– изучение и подбор материалов, фактуры, текстуры, цветового решения 

пространства; 

– выполнение не менее двух вариантов визуализаций объектов. 

Развитие компьютерных технологий во всех сферах деятельности общества ставит 

перед дизайнерами (студентами, профессионалами) задачи изучения современных 
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компьютерных программ для формирования высокой квалификации, востребованности по 

специальности. Сегодня наиболее популярны графические программы для дизайнеров, 

архитекторов, инженеров Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel DRAW, AutoCad, 3ds max, 

Adobe Creative Suite, Adobe Flash, Action Script, Vray и другие. С развитием компьютерных 

технологий содержание программ постоянно обновляется и совершенствуется. 

При проектировании жилого, общественного или другого пространства выполняются 

рисунки и эскизы для выявления формообразующей пластики проектируемого объема и 

рассмотрения его деталей. Необходимо считаться с выбранным заказчиком образом, 

концепцией, учитывать решения и требования заказчика в общих и частных элементах 

проекта. Важной закономерностью объемно- пространственной структуры является единство 

концепции проектируемого объекта. Для создания концепции дизайн-проекта необходимо 

формирование единого образа проектируемого пространства. 

Дизайн интерьеров - направление в обустройстве помещений сформировалось 

сравнительно недавно, хотя желание вносить разнообразие в окружающую обстановку было 

присуще человеку всегда. Обстановка оказывает самое непосредственное влияние на наше 

психологическое и эмоциональное состояние, и отсюда столь распространенное желание 

периодически менять внешний вид своей квартиры. О том, что дизайн интерьеров подвержен 

моде, говорить не приходится, так как изменения в концепциях дизайна характерны даже для 

небольшого периода времени. Потребность в творческой деятельности в дизайне 

обусловливается, прежде всего, общественной необходимостью в конкретном новом 

продукте. Но в основе «механизма» поиска новых идей как в искусстве, так и в дизайне 

лежит воображение, творчество художника, дизайнера, формирующееся в практической 

деятельности. Тем не менее проектирование дизайн - объекта не может существовать без 

учета его функциональных, композиционных и других особенностей. Очень часто в 

современных интерьерах стала использоваться асимметрия, подсветка различных элементов 

интерьера и даже выбор отдельного цвета для каждой стены. Это отличный вариант для тех, 

кто любит создавать вокруг себя особенное пространство, которое отличается красотой, 

комфортом и функциональностью. В нашем понимании дизайн интерьера – это умение 

выбрать нужную краску для стен и удобно расставить мебель, но на самом деле это целая 

наука, включающая в себя навыки архитектора, художника, декоратора. 

Специалист не просто заполняет пространство, а создает гармонию, где каждая деталь 

соответствует общему образу и пожеланиям заказчика. Более того, он должен знать, как 

правильно проложить освещение, где запрещено проводить коммуникации и размещать 

розетки, а также другие важные моменты работы в интерьере. 

Компьютерная осведомленность определяется не только умением программировать, а, 

в основном, умением использовать готовые программные продукты, рассчитанные на 

пользовательский уровень. Эта тенденция появилась благодаря широкому рассмотрению 

продуктов, ориентированных на неподготовленных пользователей. Компьютер является не 

просто техническим устройством, он предполагает соответствующее программное 

обеспечение. Зная ответы на вопросы как правильно определить, какое оборудование (то есть 

обстановка дома) и сколько его необходимо для оптимального благоустройство вашего 

жилища? Как нужно правильно разместить его, чтобы оно согласно эргономическим и 

антропометрическим требованиям максимально выполнило свое предназначение? Как 

сделать свой дом таким, чтобы он всегда нравился нам и живущим с нами людям, чтобы мы 

любили возвращаться в него в любое время суток и года, а офис таким чтобы работа была 

более приятной и плодотворной, где бы можно было отдыхать работая, принимать людей, 

создавать научные работы. Ответы на эти вопросы помогут наилучшим образом 

организовать пространство жилища, рационально и красиво оформить интерьер, полнее и 

правильнее использовать функциональные возможности мебели и другого необходимого для 

удобного проживания оборудования, обеспечить жилищу оптимальную освещенность и 

благоприятный микроклимат, придать ему эстетическую окраску и индивидуальность, 

соответствующие вашей личности. 

https://4brain.ru/blog/negativnoe-prostranstvo-v-iskusstve/


199 
 

Компьютерный мир предлагает большое количество программ, способных 

усовершенствовать процесс создания интерьера. Но те компьютерные программы, которые 

позволяют заниматься дизайнерскими проектами, требуют определенных знаний и умений, 

которые приобретаются в процессе обучения этим программам. А в некоторых случаях эта 

трата времени не оправдывает поставленную цель, например, если нужно составить 

несложный интерьер для дальнейшего выполнения его в перспективе, учащийся может 

попробовать различные варианты, закрепляя теоретические знания и в то же время избегая 

ряда типичных ошибок, так как, ему дается возможность самому составить интерьер, но уже 

из готовых подобранных групп предметов обстановки (модулей), подходящих по цвету, 

формам и материалам; и наконец с помощью имитационных моделирующих систем хорошо 

освоив материал изучаемый на лекциях по перспективе и компьютерной графике и опираясь 

на теоретический материал нарисовать свою работу средствами компьютерной графики. 

Также очень много времени занимает просматривание, и исправление эскизов, где часто 

встречаются несопоставимые предметы мебели или же не гармонично подобранные формы 

или цвета. 

Поэтому необходимо обосновать использование технической поддержки для 

составления интерьера. Обучающие, а также демонстрационные компьютерные программы в 

последнее время стали неотъемлемой частью педагогического процесса. Благодаря этому в 

процессе обучения стал широко использоваться принцип наглядности. Большая часть стала 

более доступной в современное время. Сочетание полученных знаний с практическим 

применением дает возможность студентами воплощать в жизнь самые смелые идеи и 

дизайнерские решения, совершенствовать искусство презентации проектов и постоянно 

находиться в творческом поиске. Важна общая идея среды, которая закладывается в начале 

процесса проектирования. И если дизайнер видит целостную картину: один стиль, интересная 

идея - от проектирования сложных поверхностей к освещению среды, наполнению мебелью 

и другими вещами бытового потребления, - тогда проект будет качественным, а его 

воплощение доставит удовольствие и исполнителю, и заказчику. 

Будущее дает нам шанс продолжить эти традиции в искусстве интерьера, впрочем, 

как и в моде, музыке, живописи и других областях жизни, где человек, время и творчество 

переплетены. Необходимо проектирование нового учебного процесса на основе современной 

психолого-педагогической теории. А это задача сложнее, чем подготовка обучающих 

программ по существующим учебным предметам. Судьба компьютеризации в конечном счете 

будет зависеть от педагогически и психологически обоснованной перестройки всего учебно-

воспитательного процесса. 

Эскизы, рисунки, живопись, декоративно-прикладное искусство – традиционные 

техники и приемы, включаясь в программы компьютерных технологий, образуют новый 

креативный сплав в развитии и формировании дизайн-решений любых проектов. В наше время 

цифровая визуализация в области дизайна среды стала необходимостью и реальностью. 

Применение современных компьютерных графических программ при проектировании 

дизайна среды помогает создавать гармоничный образ проектируемого пространства. 

Следует учитывать, что большее эстетическое значение получает восприятие дизайн-

проектов, которые отличаются художественной гармоничностью, завершённостью, 

соразмерностью, ритмичностью, совершенством форм, создают интересный, неповторимый, 

креативный, запоминающийся, авторский образ проекта. 

Профессиональные дизайнеры, ответственные за проектирование объектов внешнего 

и внутреннего пространства, графики, визуальных коммуникаций, должны стремиться к 

красоте окружающей среды, создавать креативные, творческие проекты. Задача, стоящая 

сегодня перед проектированием дизайна среды в целом: гармонично увязывать все 

составляющие дизайна среды – материальные, физические, функциональные, 

прагматические, социальные, эмоциональные, художественные, применять при 

проектировании объектов информационные и компьютерные технологии. 
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АВТОРСКОЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

Среди основных принципов, лежащих в основе работы учреждений дополнительного 

образования (далее – УДО) Донецкой Народной Республики, является создание условий для 

творческой самореализации учащегося. Приоритет, безусловно актуальный для образования 

в сфере культуры ДНР, приобрёл особый масштаб в связи с объявлением 2022 года Годом 

Молодёжи. Доступ обучающихся к освоению достижений музыкальной культуры (мировой, 

отечественной, региональной), закреплённый нормативно-правовой базой ДНР, должен быть 

максимально оптимизирован. Речь идёт о развитии учащихся, обладающих разным уровнем 

музыкальной одарённости, когнитивных возможностей, эмоционально- личностных 

проявлений. 

В реалиях современного образовательного процесса навыки, необходимые на 

занятиях в специальном классе, посещении коллективных форм музицирования (в числе 

которых – ансамбли разных форм, оркестровый класс, хоровой класс и др.) эффективнее 

формируются «в связке» с уроками по музыкально-теоретическим предметам. На 

сольфеджио и музыкальной литературе закладываются базовые знания для осмысления, и в 

результате – воплощения учащимся средств музыкальной выразительности (элементов 

музыкального синтаксиса, особенностей мелодии, ритма, лада, гармонии, фактуры), 

заложенных в исполняемом произведении его автором. 

Вместе с тем, стоящая на повестке дня наша общая цель – оптимизация культурно-

образовательной среды ДНР, отвечающая социальным запросам, сопровождается 

непрерывным обновлением применяемых методических подходов. Как никогда ранее, 

работа преподавателей УДО нацелена на повышение уровня интеграции между предметами 

музыкально-исполнительского класса и дисциплинами музыкально-теоретического цикла. 

Тем самым, процесс преподавания учебных предметов, обязательных для юных музыкантов, 

обеспечивает воплощение современной модели педагогики, опирающейся на триаду 

личность – образование – культура [2]. 

Укрепление межпредметных связей, стимулирующие эффективность учебного 

процесса в КУДО школе искусств № 8 г. Донецка, актуальное повсеместно, стало темой данной 

статьи. 

Предметом рассмотрения выступили инновационные формы учебной работы, 

апробированные и закрепившиеся в школьной практике. Их прикладной характер обусловлен 

тесным методическим сотрудничеством преподавателей, координирующих учебный процесс 
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на оркестровом отделе (Егорова А.Я.) и отделе музыкально-теоретических дисциплин 

(Зинченко В.В.). Предлагаемый опыт рассмотрен в контексте авторского переложения 

программного сочинения композитора, репрезентирующее современное поколение 

региональной творческой школы – В.М. Птушкина (р. 1949, г. Луганск, до 1990 г. – 

Ворошиловград). Среди обязательных форм учебной деятельности инструменталистов, 

обучающихся по классу скрипки, является коллективное музицирование. Из практики работы 

школ искусств/музыкальных школ Республики известно, что наиболее гибким с точки зрения 

формирования состава, следовательно, – и самым распространённым типом ученического 

коллектива является ансамбль скрипачей. По причинам как объективного, так и 

субъективного порядка, возникают ситуации, в которых количественный состав учащихся-

струнников не позволяет дифференцировать контингент на ансамбль младших классов и 

ансамбль старшеклассников. В данном случае, руководитель коллектива поставлен перед 

необходимостью решения комплекса задач, в числе которых приоритетная роль отводится 

организационным, творческим и учебно-методическим составляющим. Остановимся на 

ключевых из них: 

- необходимость полного охвата контингента учащихся; 

- обеспечение дифференцированного подхода к учащимся с разным уровнем умений и 

навыков инструменталиста; 

- создание перспективы для последующего развития технической и художественной 

составляющих подготовки юного скрипача; 

- поиск сбалансированного репертуара, сопоставимого по ценностным ориентирам с 

лучшими образцами мировой, отечественной и региональной культуры; 

- необходимость адаптации оригинальных партитур, имеющихся в доступе, к 

реальному составу ансамбля и его исполнительским возможностям; 

- упрощение отдельных партий путём создания дополнительных голосов, для 

приведения с соответствие авторского текста исполнительским возможностям участников 

ансамбля. 

Поиск произведения, соответствующего данным параметрам среди репертуарных 

сборников широкого историко-стилистического охвата, а также – анализ отдельных изданий, 

предназначенных для ансамблевого исполнительства, привёл авторов статьи к миниатюре 

современного отечественного автора Владимира Птушкина – «Вечное движение». 

Интерес к данному произведению определило наличие ряда факторов: 

- новаторское воплощение в музыке одной из самых распространённых 

художественных сфер – образа непрерывного движения; 

- программный характер пьесы, доступный пониманию детей; 

- использование приёмов игры, типичных для скрипичной музыки; 

- современность прочтения жанра Рerpetuum mobile, решённого в контексте джазовой 

стилистики; 

- пример творческой удачи Владимира Птушкина – композитора, являющегося 

видным представителем музыки Донбасса. 

При подготовке партитуры, творческую сторону работы, аналитические и общие 

методические комментарии к аранжировке, а также – компьютерный набор текста и 

прилагаемую к статье презентацию выполнила Зинченко В.В. Штриховая и аппликатурная 

составляющие, детальный план динамической палитры аранжированной пьесы были 

разработаны Егоровой А.Я. Ею же была выполнена работа с учащимися-исполнителями и 

сделана видеозапись, использованная в презентации. 

Совместная работа, сопровождавшаяся поисками компромиссных вариантов 

творческих и технических решений, принесла результат. Версия переложения успешно 

используется в школе, исполняется как концертный или конкурсный номер за пределами 

КУДО школы искусств № 8 г. Донецка. Помимо класса ансамбля, аранжировка 

востребована и на занятиях по музыкально-теоретическим предметам. Здесь участники 
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ансамбля сольфеджируют свои партии, осваивают особенности строения трёхчастной 

формы, воплощённой в сочинении В.М. Птушкина. 

Также, версия пьесы В.М. Птушкина успешно влилась и в практику преподавания 

предмета «музыкальная литература». Изучением переложения охвачены не только скрипачи 

ансамбля, но и контингент учащихся школы в целом. При освоении учебной темы 

«Музыкальные традиции региона» переложение используется как пример: 

- сочинения современного автора; 

- преемственности традиций в воплощения жанра Рerpetuum mobile; 

– связи с одной из областей творческого наследия «солнечного гения» Донбасса 

С.С. Прокофьева. 

Возвращаясь к практическим результатам, достигнутым в подготовке скрипачей, заметим. 

При освоении переложения, учащиеся скрипичного класса в креативной среде коллектива 

совершенствуют навыки ритмического воспитания. В демократичной форме и доступном 

восприятию объёме, юные музыканты постигают особенности джазового стиля, популярного 

в современном музыкальном пространстве. Положительный эффект достигнут и в освоении 

штриховых приёмов игры. Улучшается качество при интонировании двух- и трёхголосия, 

исполнении унисонных фрагментов в данной пьесе, иных произведениях учебно-

методического репертуара. 

Опыт по внедрению в учебный процесс КУДО школы искусств № 8 г. Донецка 

переложения Егоровой А.Я. и Зинченко В.В. для трёх скрипок и фортепиано пьесы 

В. Птушкина «Вечное движение» рассмотрен в материалах международной научно- 

практической конференции «Мастер и мастерство в художественном творчестве» [3]. 

Методическая разработка и клавир опубликованы в «Калейдоскопе музыкально- 

педагогического опыта» [1]. Состоялось выступление перед аудиторией преподавателей по 

классу скрипки на Дистанционной Открытой городской методической конференции в КУДО 

музыкальной школе № 1 им. Н. Леонтовича г. Донецка, других методических мероприятиях 

разного уровня. Принимая во внимание ряд существенных деталей, подведём итоги. 

Авторское переложение Егоровой А.Я. и Зинченко В.В. прочно вошло в репертуар 

ансамблей малых форм, как творческий объект. Также, переложение выступает как 

инструмент для осуществления межпредметных связей, что выводит данный методический 

материал на новый уровень практического применения в учебном процессе. С целью 

достижения комплексного результата, в прилагаемой к статье компьютерной презентации 

сделан акцент на методическую эффективность переложения. В мультимедийном формате 

структурирована информация об истоках жанра Perpetuum Mobile, рассмотрены этапы его 

развития и претворения в творчестве композиторов ХIX - XX столетий. 

Дальнейшая эволюция жанра в сочинениях современных композиторов представлена 

пьесой В.М. Птушкина «Вечное движение». Весомую часть своего творчества музыкант 

адресует детской и юношеской аудитории, что предполагает обзор жанровой палитры 

творчества композитора в презентации. Также, для наглядной демонстрации 

природосообразности переложения нотного текста В.М. Птушкина для ансамбля из трёх 

скрипачей, в презентации размещена видеозапись. Это концертное выступление детского 

коллектива, выведенное за скобки вышеупомянутой публикации [1]. Таким образом, 

применение возможностей информационно-компьютерных технологий оказывает 

дополнительное влияние на повышение качества образовательного процесса: 

- ускоряет доступ к необходимой учебной информации; 

- обеспечивает гибкость процесса обучения; 

- выявляет практическую эффективность межпредметных связей, что сложились в 

школе на уровне взаимодействия коллективных форм музицирования и изучения 

музыкально-теоретических предметов. 

Плодотворность поисков преподавателей УДО методических инноваций по 

укреплению межпредметных связей прокладывает пути к организации единого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Perpetuum_Mobile
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образовательного пространства, что способствует развитию творческого потенциала 

молодого поколения граждан Донецкой Народной Республики. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФОРТЕПИАНО 

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

Современная ситуация, связанная с пандемией, повлекла за собой не только 

изменения в социальном взаимодействии людей, но также вызвала необходимость 

частичного реформирования приемов и методов образования. Необходимость работать в 

онлайн-режиме ставит перед преподавателями музыкальных дисциплин задачи не только 

технического, но и методического плана, решение которых напрямую влияет на качество 

музыкального воспитания. Острота проблематики ситуации определяет актуальность 

избранной темы статьи. Целью работы является рассмотрение проблем образовательного 

процесса по предмету фортепиано в онлайн-режиме. 

История дистанционного образования в целом насчитывает не одно десятилетие и 

обусловлена внешними факторами: удалённостью обучающегося и преподавателя друг от 

друга или здоровьем учащегося и невозможностью посещать традиционные формы уроков. 

Дистанционное обучение как стабильная система является основой образования в 

Австралии на всех уровнях (как начальном, так и профессиональном), что связано со 

значительной удаленностью поселений от центров. Эта особенность обусловила 

формирование центров дистанционного образования, в которых разработаны видеопособия, 

печатные материалы, видеосвязь, индивидуальные методики и методы преподавания в 

зависимости от каждой конкретной ситуации. Не является новым также и дистанционное 

музыкальное образование. Так, например, в США на рубеже XIX-XX вв., также в связи с 

удаленностью городов было распространено обучение по переписке: разрабатывалась 

система уроков, после прохождения каждого из которых учащийся описывал преподавателю 

свои достижения и проблемы и получал методические рекомендации [1]. 

В конце ХХ – начале XXI в. в связи с развитием техники и распространением сети 

Интернет стала формироваться не только система дистанционного общего образования, но 

также появились многочисленные курсы, в число которых входят и курсы обучения музыке. 

Как и в случае с дистанционным общим образованием, решающее значение для конечного 

https://rucont.ru/efd/466294
http://prokofiev-academy.ru/nauka/nauchnye-konferentsii/2020-god
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результата имеет способность обучающегося к самоорганизации, мотивация к обучению, а 

также качество технического оборудования. 

Обучение в онлайн-режиме, несомненно, обладает многими достоинствами, среди 

которых первостепенным является гибкость временных рамок, отсутствие привязки к 

конкретному месту, возможность свободно выбирать курс и преподавателя, а также в целом 

более низкая стоимость занятий. Эти плюсы очевидны, например, при обучении 

иностранному языку. Однако в отношении музыкального образования онлайн-режим 

обладает своей спецификой, в особенности это касается преподавания фортепиано; процесс 

обучения игре на инструменте приобретает дополнительные сложности: 

1. Наиболее трудным и специфичным является начальный этап обучения, в ходе 

которого большое значение имеет непосредственный психологический контакт 

преподавателя и учащегося, возможность непосредственного показа игровых движений, а 

также контроль правильности постановки рук. В обычной практике этот этап происходит в 

игровой форме и содержит минимальное количество вербальных комментариев. Отсутствие 

непосредственного контакта при дистанционном обучении делает процесс постановки и 

приобретения первичных исполнительских навыков практически невозможным. Ситуация 

может быть облегчена при участии родителей или близких взрослых, с которыми у ребенка 

налажены доверительные отношения, в особенности, если помощь оказывает человек, 

обладающий хотя бы начальными музыкальными знаниями. В обоих случаях я, как 

преподаватель, должна дополнительно готовиться к занятиям, чтобы обеспечить 

доступность работы, увлекательную для ребенка форму подачи материала и учитывать не 

только особенности самого учащегося, но и специфику дистанционного контакта с ним. 

Е. Мечетина считает, что онлайн-занятия с учащимися младших классов возможны и могут 

привести к непосредственным результатам благодаря тому, что «показ преподавателя на 

инструменте тоже может быть использован; визуально можно контролировать и 

корректировать посадку, постановку игрового аппарата и применение штрихов» [2]. 

2. При занятиях с более продвинутыми учащимися возникают проблемы иного плана. 

Прежде всего, это искажение звука при трансляции в режиме онлайн. Как правило, даже на 

самой качественной платформе эти искажения являются существенными и в значительной 

мере влияют и на качество непосредственной работы в ходе урока, и на эмоциональную 

отзывчивость учащегося. Более гибким в этом отношении является способ работы с 

видеозаписью, который способствует большей концентрации учащегося на результате 

записи, более критичному отношению к качеству фиксируемого исполнения. Данный способ 

требует также больших эмоциональных и физических вложений со стороны преподавателя, 

т. к. требует подробного анализа достоинств и ошибок, а также индивидуального показа. Тем 

не менее, несмотря на дополнительную работу, комментарии к видеозаписи – более 

продуктивный метод обучения, т. к., по мнению Е. Мечетиной, «преподаватель имеет 

возможность значительно более тщательно вслушаться в детали игры учащегося, 

переслушивать отдельные места, ставить запись на паузу, чтобы сформулировать замечание, 

не прерывая игры обучающегося; а учащийся впоследствии имеет письменные комментарии 

преподавателя, с которыми можно сверяться постоянно (мы прекрасно знаем, как учащиеся 

часто запоминают не 100% замечаний)» [там же]. 

Исходя из своей практики, хочу отметить, что наилучшим образом для проведения 

урока в онлайн-режиме и для проверки качества выполненного домашнего задания 

необходимо использовать преимущества обоих способов. 

3. Кроме проблем технического и профессионального характера в процессе  онлайн-

обучения возникают также психологические проблемы: отсутствие полноценного 

межличностного контакта, как следствие, менее эмоциональная отзывчивость обучающегося. 

В целом, онлайн-уроки в фортепианной педагогике могут применяться, но как 

вынужденная мера в период самоизоляции, или в том случае, если ребенок долго болеет, или 

же как способ получения элементарных навыков любительского музицирования. Однако я 

считаю, что для достижения полноценного художественного результата, высокого уровня 
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исполнительского мастерства онлайн-режим является недопустимой формой, т. к., 

искажения звука при условии отсутствия профессиональной высокочувствительной техники 

критичны. И онлайн трансляция, и видеозапись не передают тонкости исполнительских 

нюансов, педализации, игровых движений, которые являются показательными в 

фортепианном исполнительском искусстве. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Концепция преподавания изобразительного искусства в условиях цифровых 

технологий должна быть построена на важных и нужных фундаментальных ценностях и 

базисах грамоты изобразительного искусства. В своем рассуждении я хотела бы в форме 

подробного описания некоторых аспектов преподавания раскрыть свой взгляд на новые 

тенденции преподавания изобразительного искусства. 

Образ преподавателя является первоисточником знания, идущего из уст в уста и 

отсюда ряд важных характеристик данного образа основанных на анализе 

профессиональных компетенций. 

Преподаватель внешне должен быть опрятен в одежде и одет, как положено 

преподавателю (деловой стиль, женственно-деловой стиль). 

Руки преподавателя живописи – это эстетическое составляющее в процессе 

демонстрации мастер-класса по теме, руки должны быть ухожены и красивы. 

Речь преподавателя должна быть профессионально поставлена и приятна для слуха, 

так как является - восприятием образа введения в мир искусства. 

Владение инновационными технологиями - обязательная составляющая каждого 

современного педагога. Новые возможности по получению информации предоставляют нам 

платформы Googl, You Tube, Яндекс, приложение мобильного телефона Play Maркет. 

Дистанционная форма обучения уже не редкость и это нужно понимать и создавать 

максимально верные условия для реализации учебного процесса, широко применяя 

преподавания изобразительного искусства в условиях цифровых технологий. 

Методология преподавание изобразительного искусства должна быть на уроке 

совокупностью профессиональных компетенций, умений и творческой интуиции 

преподавателя. Именно преподаватель – хозяин урока и он задаёт тон урока, создаёт 

необходимые условия на уроке и грамотно подбирает методы и формы работы с группой 

учащихся и каждым учащимся индивидуально. 

Преподаватель изобразительного искусства обязан по долгу службы и по зову души 

художника-педагога принимать активное участие в творческой жизни (участие в выставках, 

конкурсах, проектах различных уровней, проводить каждые три года персональные 

выставки, создавать проекты выставок для учащихся на выставочных платформах). Это 

необходимо для того, чтоб образ преподавателя был примером и авторитетом для учащихся. 

Нельзя преподавать, вооружившись лишь теоретическими знаниями, надо проникновенно 

вникать в суть практическим путем в овладении материалом, а после давать знания. Только в 

этом варианте возможен диалог между учащимся и педагогом в итоге чего общество 

http://herbalogya.ru/music/vocal/dist-obr.php
https://www.classicalmusicnews.ru/articles/distancionnoe-obuchenie-mechetina/
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получает цельную, грамотную, профессиональную и культурную молодёжь – как залог 

стабильного и перспективного государства. 

Оборудование урока. Аудитория должна быть – эстетически благоприятным 

интерьером для изучения изобразительного искусства, в частности дисциплины живопись. 

Преподаватель корректирует создание порядка вначале, в течение и в конце урока. 

Это в идеале две постановки с двух сторон аудитории, оборудование рабочего места 

учащегося. Важно привить учащимся понимание того что искусством нужно заниматься 

верно и в благоприятных внешне и внутренне условиях. 

Музыка - фон для урока, является частью эстетики восприятия изобразительного 

искусства. Это могут быть шедевры классической музыки, шедевры инструментальной музыки 

в Googl, подборки музыкальных вариаций, специально подобранных для творчества в You 

Tube. Под верно подобранную музыку учащиеся окунаются в мир прекрасного и 

интенсивнее вникают в суть изобразительного искусства. Учебные цели и задачи урока 

формируются согласно требованиям рабочих программ. Воспитательные цели несколько 

шире. А именно - воспитание эстетического поведения творческой личности, эстетического 

восприятия посредствам изучения на уроке дозировано, но систематически изобразительного 

искусства, истории искусств, музыки, литературы. Преподаватель имеет сейчас возможность 

сам на основании материалов своих и подобранных по теме в Googl, создать видео- 

презентацию в приложении мобильного телефона Play Maркет «Слайд-шоу с фото и 

музыкой». 

Наглядность, сделанная своими руками или в виде созданной видео - презентации, а 

также ссылки по теме для просмотра видео на You Tube даёт ряд преимуществ современной 

педагогике в области изобразительного искусства. Рассказывая об изображении древнего 

Египта, Греции или о Петре 1 мы с лёгкостью можем окунуть учащегося в наглядный 

материал по данным темам, тем самым давая огромный полёт фантазии. А развитие 

образного мышления, воплощение идеи в образ и есть главная цель формирования 

специалиста в области изобразительного искусства современности и будущего. 
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ИННОВАЦИИ В ИЗУЧЕНИЕ НОТНОЙ ГРАМОТЫ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ГИТАРЫ 

В современном мире информационные компьютерные технологии стали 

неотъемлемой частью процесса обучения детей. Учреждения дополнительного образования 

не стали исключением. В последние годы, на практике, с целью модернизации 

академического образования, широко используются технические средства обучения. 

Основной задачей преподавателя класса гитары является заинтересовать обучающихся 

содержанием изучаемого материала и процессом обучения, приобщить к миру искусства. 

Учитывая интересы современного общества, целесообразно использовать возможности 

современных технологий: аудио и видео техники, компьютерных программ и т.п. 

Особенно актуальным стал вопрос использования компьютерных гитарных программ 

в современном музыкальном образовании. Музыкальные компьютерные разработки 

открывают для учащихся широчайшие возможности в творческом освоении музыки. Таким 

образом, использование инновационных технологий позволяет модернизировать 

академическое образование в соответствии с требованиями современного общества. Кроме 

того, использование музыкальных компьютерных технологий позволяет существенно 

повысить эффективность освоения обучающимися программы по классу гитары. Именно 

поэтому данная тема является актуальной и значимой для музыкального образования. 
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Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что в процессе обучения игре на 

гитаре меняется и роль преподавателя. В этой ситуации от преподавателя требуются 

дополнительные знания в сфере компьютерных технологий и музыкальных программ. 

Основываясь на личном опыте педагогической деятельности, я пришел к выводу, что на 

сегодняшний день, современный человек и компьютерные технологии - это часть одного 

целого. В связи с этим, постепенно в своей практике, начал использовать для изучения нотной 

грамоты программу «Guitar-Pro». Согласно Википедии, Guitar Pro 

- программа, нотный редактор, предназначенная для создания, редактирования и 

прослушивания табулатур и нотных партитур, обладающая мощным встроенным МIDI-

редактором, построителем аккордов, проигрывателем, метрономом и многими другими 

полезными для гитаристов (и не только) инструментами. 

«Guitar-Pro» была разработана именно с обучающей целью. Программой могут 

полноценно пользоваться как люди, уже играющие на гитаре, так и начинающие гитаристы. 

Сами авторы данной программы определяют ее как «многопотоковый (то есть 

«многодорожечный») редактор табулатур для гитары, а также для других инструментов». 

Основная сложность применения данной программы на практике заключается в 

отсутствии методических указаний по ее использованию. Изучение мною программы 

«Guitar-Pro» осуществляется путем «проб и ошибок» в процессе ее эксплуатации. 

Главное преимущество этой программы на начальном этапе обучения заключается в 

том, что учащийся на мониторе видит гриф, лады и струны. При этом есть возможность 

дополнительно подключить клавиатуру фортепиано. 

Очевидно, что данная программа способствует развитию музыкальной эрудиции и 

улучшению нотной грамотности учащихся, формирует способность к восприятию нотного 

текста. 

В течение первого учебного полугодия 2021-2022гг. был проведен учебный 

эксперимент. Суть эксперимента заключается в том, что из восьми первоклассников четверо 

обучались по стандартной схеме, а остальные четверо - с использованием программы 

«Guitar-Pro». 

Применяя на практике вышеуказанную программу, было установлено, что у 

обучающегося вызывает интерес возможность самостоятельно выбирать и обозначать при 

помощи компьютерной мыши ноты на грифе гитары, указывать длительность нот, включать и 

выключать дорожки, играть с отдельными партиями, работать со встроенным метрономом, 

играть под фонограмму «минус», использовать дублирование голосов. Занимаясь таким 

образом, обучающийся не только видит на мониторе, но и слышит длительность ноты в 

заранее заданном темпе. При этом обязательно прослушивание оригинала произведения, 

чтобы у обучающегося был ориентир для работы. 

Следует также отметить тот факт, что наглядное представление на дисплее 

компьютера движущейся линии, чётко указывающей на ритмическое движение, помогает 

развитию чувства ритма у ребенка. 

В результате использования данной компьютерной программы на практике было 

установлено, что изначально первоклассники воспринимают занятия с программой как игру и 

более ответственно относятся к выполнению домашнего задания. 

Последовательность освоения программы обучающимися на начальном этапе 

обучения была следующей: 

1) Ознакомление с основами «Guitar-Pro», которое заключается в изучении под 

руководством преподавателя основных приемов работы с программой: варьирование темпов, 

использование метронома, работа со звуковыми дорожками, программирование 

динамических оттенков, длительности нот и длительности пауз. Закрепление полученных в 

классе знаний и навыков во время домашней подготовки. 

По результатам исследования на данном этапе, был сделан вывод, что обучение с 

использованием программы «Guitar-Pro» более результативно. У учащихся было отмечено 
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повышение интереса к занятиям в классе и выполнению домашних заданий, что привело к 

повышению успеваемости. 

 

 
Ли Виктория Викторовна, 

преподаватель ГПОУ «Донецкий колледж 

культуры и искусств», г. Донецк 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

Сегодня показателем обучения в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования является совокупность общих и профессиональных 

компетенций, которыми должен владеть выпускник. Компетентность выпускника является 

готовностью к самостоятельной жизнедеятельности на основе совокупности полученных 

знаний, умений и навыков, их интеграции с другими учебными дисциплинами, связи с 

жизнью. Поэтому межпредметную интеграцию можно считать одним из наиболее удачных 

средств вариативности содержания образования, как фактор готовности личности 

приспосабливаться к быстроменяющемуся миру, как источник креативных идей. 

Интеграция – это взаимопроникновение знаний из одной учебной дисциплины в 

другую. Английский язык, как никакая другая учебная дисциплина, носит коммуникативный 

характер. Его изучают как средство общения, поэтому в него проникает огромное 

количество информации из других сфер знаний. 

Иностранный язык – безупречный конструктор интегрированных уроков, так как он 

является «беспредметным». А это значит, что тема учебного занятия приводится в него 

извне. Поэтому, при составлении плана урока английского языка, можно использовать 

материалы из любой другой области. 

Как интегрировать английский язык с другими дисциплинами? В данной статье 

представлены материалы возможной интеграции и межпредметных связей английского 

языка со специальными профессиональными дисциплинами, которые используются на 

занятиях в ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» и могут быть рекомендованы 

для использования в других образовательных учреждениях культуры. Это такие 

дисциплины, как сценическая речь, уроки актёрского мастерства, постановка голоса, история 

мировой культуры. 

Интеграция иностранного языка и учебной дисциплины «Постановка голоса» – это 

отличная возможность творчески подойти к изучению английского языка. Преимущества 

изучения песен в обучении иностранному языку: 

- песни являются отличным способом пополнения лексического запаса, новых слов и 

выражений. В песнях уже знакомая лексика часто встречается в новом контексте, что 

способствует развитию языкового чутья и увеличению ассоциаций в памяти. В песнях 

нередко встречаются явления, присущие конкретной стране изучаемого языка. Средства 

выразительности песен формируют у студентов знания стилистических особенностей языка 

и помогают лучше понять своеобразие чужой культуры; 

- слушая английские песни, студенты лучше усваивают грамматические явления языка, 

тренируют произношение, развивают музыкальный слух; 

- песни помогают реализовать задачи эстетического воспитания, а также раскрыть 

творческие способности студентов. 

Делая акцент на увлечения современной молодёжи англоязычными песнями, на уроках 

английского языка студентам предлагаются следующие задания: 

- записать названия любимых произведений на английском языке и сделать их 

перевод; 

- перевести на русский язык построчно любимое или известное произведение. 
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На 1 курсе студенты специальности «Театральное творчество» знакомятся со 

словарём театральных терминов, отрабатывается перевод профессиональной лексики 

(например, мизансцена, пластика, реквизит, воображаемый предмет, оправданное молчание, 

техника воплощения, импровизация, предлагаемые обстоятельства и т.д.). Студентам 

предлагается сделать этюды на основе небольших английских стихотворений. В процессе 

работы они могут писать замысел этюда на английском языке. Также возможен вариант 

этюдов на основе английских пословиц и поговорок. Обыграв этюд, можно приступить к 

обсуждению, насколько правдоподобны действия студентов на русском и английском языках. 

И, так как все студенты мечтают исполнять песни на сцене, каждый год в феврале – 

марте на базе колледжа проводится конкурс песни на английском языке «X – FACTOR». 

Конкурс проводится для студентов (хореографов, театрального творчества, социально-

культурной деятельности), где каждый обучающийся всех специальностей может проявить 

свои творческие вокальные способности и формируется мотивация к изучению английского 

языка. 

Учебная дисциплина «Актёрское мастерство» не ограничивается только театром, без 

нее не обойтись при выступлении на публике, в деловом общении. Ну и как же можно 

обойтись без нее в обычной жизни? Поэтому на уроках английского языка возможна 

интеграция и с данной учебной дисциплиной. 

Таким образом, преподаватель поддерживает интерес к английскому языку через 

использование специфики формирования актёрских данных. 

Студентам 2 и 3 курсов предлагается инсценировка сказки на английском языке  

Интеграция с учебной дисциплиной «Сценическая речь» происходит следующим 

образом. На уроках «Сценической речи» преподаватель знакомит студентов с понятием 

«выразительные средства речи». Следующим этапом является воплощение на уроках 

английского языка логического разбора текста, пауз, интонационной окраски при работе с 

текстом. 

Прежде, чем начать читать стихи или прозу перед зрителями, студент должен понять, 

что в произведении главное, а что второстепенное, где делать логическое ударение. Ведь в 

каждом произведении присутствует целая гамма эмоций! Задача преподавателя – помочь 

студенту разобраться со значением всех знаков препинания, логической мелодией как в 

русском, так и в английском языках. 

Результатом совместной работы преподавателей сценической речи и преподавателя 

английского языка является ежегодное участие студентов нашего колледжа в 

республиканском литературно-музыкальном конкурсе по английскому языку «Rainbow» в 

номинации «Драма»: 

- в 2018 г. студент группы 1 СКД Егор Желдак представил на конкурс монолог из 

«Гарри Поттер» (1 место). В этой работе акцент был сделан на подаче фразы и на 

произношении; 

- в 2020 г. студент группы 3 СКД Егор Желдак представил на конкурс режиссёрскую 

работу – отрывок из книги о жизни Билли Миллигана. В этой работе студент раскрыл 

внутренние переживания 5 ипостасей одного человека. И именно через английский язык 

возникает понимание не только событийного ряда, но и стилистики, мелодики, 

мироощущений автора. Результат – 2 место. 

На уроках английского языка осуществляется также интеграция с учебной 

дисциплиной «Народное художественное творчество». Народное творчество, 

сформировавшееся в глубокой древности, – историческая основа всей мировой 

художественной культуры, источник национальных традиций. Изучая народное 

художественное творчество, студенты постепенно приходят к пониманию и осознанию того, 

что у каждой культуры есть свои специфические черты, особенности, что представители 

различных культур видят одинаковые вещи совершенно по-разному. Хорошим примером 

служат английские пословицы и поговорки, сказки, анекдоты, скороговорки, поэзия – всё это 

выражает этническое самосознание английского народа. Изучая тему «Живопись», студентам 
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предлагается описание картины на английском языке, сочинение-фантазия (что дальше будет 

с героем картины). Таким образом, в процессе работы студенты пополняют словарный запас 

и формируют грамматические навыки. 

Работа с английскими анекдотами формирует познавательную активность, так как они 

несут информацию о культуре и образе жизни народа, положительно влияют на 

мыслительную деятельность, воздействуя на сферу чувств и эмоций. А это является залогом 

успеха в обучении иностранного языка. Изучая тему «Мюзиклы», студенты расширяют свой 

музыкальный кругозор, учатся оценивать произведения, также пополняют свой словарный 

запас при разборе текста песен. 

Таким образом, внедрение межпредметных связей на уроках иностранного языка 

поддерживает внимание студентов на высоком уровне, что позволяет говорить об 

эффективности таких уроков. Интегрированные уроки снимают утомляемость, повышают 

познавательный интерес, развивают воображение, внимание, мышление, речь и память. 

Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, раскрытия способностей 

и творчества, как у студента, так и у преподавателя. Объединение предметных областей дает 

возможность по-другому посмотреть на привычные учебные дисциплины, на их содержание, 

порождает творческие идеи, а их воплощение способствует самореализации. Уроки такого 

типа раскрывают творческий потенциал педагога и открывают возможность выйти на новый 

уровень отношений со студентами. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

С 2017 года ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» осуществляет 

образовательную деятельность, внедряя стандарт среднего профессионального образования 

по специальности Народное художественное творчество по виду Этнохудожественное 

творчество. Характеристика возможной профессиональной деятельности выпускников в 

новом стандарте представлена многогранно и широко. Они могут реализовать себя как 

организаторы народных праздников и обрядов, как руководители самодеятельных 

коллективов, как педагоги в учреждениях дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждениях [1,6]. Учебный процесс в колледже постоянно 

совершенствуется, педагогический коллектив стремится обеспечить формирование 

востребованного профессионала, компетентного и самостоятельного. Необходимые условия 

для этого создает межпредметная интеграция. 

Межпредметность – это инновационный принцип обучения, который видоизменяет 

структуру учебного материала, повышает системность знаний обучающихся, активизирует 

методы обучения. Понятие интеграции в современной педагогике определяется, по мнению 

В.К. Сидоренко, как «целенаправленное объединение, синтез определенных учебных 

дисциплин в самостоятельную систему целевого назначения, направленную на обеспечение 

целостных знаний и умений» [3,7]. 

Интеграция как понятие имеет ряд значений: 

https://infourok.ru/doklad-teoreticheskie-osnovi-ispolzovaniya-muziki-na-urokah-angliyskogo-yazika-2545866.html
https://infourok.ru/doklad-teoreticheskie-osnovi-ispolzovaniya-muziki-na-urokah-angliyskogo-yazika-2545866.html
https://infourok.ru/mezhpredmetnaya-integraciya-i-eyo-znachenie-v-sovremennom-obrazovanii-1718495
https://infourok.ru/mezhpredmetnaya-integraciya-i-eyo-znachenie-v-sovremennom-obrazovanii-1718495
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КУЛЬТУРЫ 

 

ИСТОРИЯ 

ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ И ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР 

1. Интеграция как цель обучения. Цель достигается, если у обучающихся 

формируется взаимосвязанная система знаний из разных учебных дисциплин; 

2. Интеграция как средство обучения, для постоянного пополнения и расширения 

знаний обучающихся; 

3. Интеграция как результат обучения, когда активно формируются компетенции 

обучающихся. 

Межпредметная интеграция имеет важное значение в практической и 

образовательной деятельности преподавателей колледжа. Интегрируются компоненты общей 

проблематики предметов, методы, средства, формы обучения. Связи формируются и 

реализуются за счет сочетания знаний из различных учебных дисциплин. 

Основываясь на своем практическом опыте, приведем пример межпредметной 

интеграции учебной дисциплины «Основы дирижирования и чтение хоровых партитур», 

относящейся к профильным, и ряда учебных дисциплин, таких как литература, история, 

история культуры, история искусств из общепрофессионального цикла (Рис.1). 
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Рис. 1. Межпредметная связь профессиональной учебной дисциплины 

с профильными учебными дисциплинами 
 

На занятиях по дирижированию преподаватель осуществляет обучение с учетом 

применения сведений из вышеперечисленных областей знания для решения конкретной 

задачи – анализа хорового произведения. Существенную помощь в исследовании 

литературного текста хоровой партитуры ему окажут: 

- умение анализировать информацию с точки зрения исторических событий; 

- умение анализировать творчество писателей, чьи произведения легли в основу 

хорового произведения; 

- умение анализировать образное и художественное содержание произведения; 

- умение отождествлять анализируемое музыкальное произведение с определенной 

эпохой, стилем. 

Для оптимизации учебного процесса через интеграцию вышеупомянутых дисциплин, 

необходимо: 

- координирование между коллегами-преподавателями тем для интеграционного 

изучения; 

- общие компоненты содержания учебных дисциплин должны быть отражены в 

рабочих программах и планах. 

Значимую роль в становлении профессионализма будущего руководителя вокального 

самодеятельного коллектива играет межпредметная интеграция в профессиональном модуле 

Художественно-творческая деятельность (Рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимосвязь дисциплин профессионального модуля Художественно-творческая деятельность 
 

Выпускник с квалификацией руководителя любительского коллектива должен 

обладать практическими навыками вокального исполнительства, умением петь в ансамбле, 

хоре, аранжировать вокальные произведения, играть на фольклорных музыкальных 

инструментах. Эти учебные дисциплины работают над формированием будущего 

профессионала и неразрывно связаны друг с другом и, более того, не могут существовать в 

одиночестве. Наилучшим вариантом данного межпредметного интегрирования является 

взаимопроникновение учебных дисциплин. При изучении дирижирования будущий 

руководитель любительского коллектива должен в совершенстве овладеть дирижерским 

жестом, уметь организовать любителей в ансамбль, хор и знать методику вокально-хоровой 

работы. Молодой специалист должен обладать целым рядом вокальных навыков и умений. 

Без знания основ музыкальной грамоты, теории, гармонии невозможно изучение 

музыкальных дисциплин. 

Очень важным моментом является связь теоретических знаний, полученных на 

занятиях, с их практическим применением, в результате чего формируется ряд 

профессиональных компетенций. В колледже на занятиях постоянно осуществляется 

переход от теории к практике. После разъяснений преподавателя обучающиеся сразу 

приступают к отработке навыков исполнительской деятельности, к тренингам и пр. 

Поэтому у обучающихся не возникает проблемы как использовать полученные знания ни в 

процессе прохождения практик, ни в дальнейшей производственной деятельности. 

Преподавателями колледжа межпредметная интеграция реализуется на различных видах 

занятий. Например, бинарные занятия по расшифровке и теории музыки позволяют 

записывать ноты фольклорных произведений после изучения нотной грамоты. Такие уроки 

объединяют содержание нескольких дисциплин. Особенностью таких занятий является 

то, что, исследуя проблемы одной учебной дисциплины, решение может быть найдено в 

другой. Поэтому результатом проведения бинарного занятия является достижение одной 

цели через две учебные дисциплины. Адаптированные рабочие программы этих дисциплин 

позволяют рассмотреть общие темы параллельно, оптимизируя процесс обучения и 

активизируя деятельность обучающихся. 

Существуют также интегрированные занятия, в которых изучение темы одной 

дисциплины дополняется знаниями из другой и рассматривается с различных точек зрения. 

Ведут урок несколько преподавателей. Рассмотрим вариант такого занятия на примере 

учебных дисциплин междисциплинарного комплекса «Исполнительская подготовка»: 

Ансамбль, Режиссура фольклорно-этнографического театра, Народное поэтическое слово, 

Постановка голоса, Основы хореографии, Основы сценарной композиции. В результате 

интеграции этих учебных дисциплин осуществляется как подготовка концертного номера, 

так и постановка народного праздника. Художественно-творческая деятельность – процесс 

многоплановый и рассматривается с различных точек зрения. Включает в себя 

хормейстерскую работу, написание сценария выступления, режиссерский замысел, 

постановочные выразительные средства, хореографические движения. Поэтому, почти 

каждое занятие является интеграционным и синтезирует данные учебные дисциплины. В 

результате таких занятий возникает схожесть компонентов содержания, единство целей, 

принципов, методов и форм обучения. 

Подводя итог, хочется сказать, что межпредметная интеграция – потребность 

времени, инновационный принцип обучения, в результате которого преподаватели 

занимаются подбором и структурированием учебного материала, обеспечивают системность 
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знаний обучающихся. Новизна и оригинальность – составляющие интегрированного подхода 

к обучению. Проведение интегрированных занятий повышает рост педагогического 

мастерства преподавателя, требует от него владения методикой современных 

образовательных инновационных технологий. 
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РОЛЬ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Информационный характер развития современного общества отражается во всех 

областях жизнедеятельности человека. Самый большой источник информации – это 

медиапространство, то есть средства массовой информации и коммуникации. Такой ресурс, 

безусловно, имеет большое значение для образовательного процесса и формирования 

мировоззрения подрастающего поколения. Еще полтора-два десятилетия назад получение 

любой информации, особенно специфической, сопровождалось определенными 

трудностями, поскольку было ограниченным и труднодоступным. Сегодня мы имеем 

свободный доступ к любой информации, а также возможность одновременно находиться на 

территории разных сред – культурных, исторических и т.д. 

Объем и содержание медиаресурсов почти безграничный. Таким образом, медиа 

значительно расширяет рамки мышления, поскольку дает разные точки зрения на проблему. 

Это побуждает к сравнению, анализу, то есть развивает и активизирует познавательную 

активность, мыслительные процессы, расширяет осведомленность и развивает творческое 

воображение обучающихся. Но, несмотря на положительные факторы, актуальной 

проблемой является вопрос о том, какой именно информационный контент потребляют наши 

подростки (ведь именно они являются самыми активными пользователями Internet-

пространства) и какое влияние испытывают от этого процесса. Молодые люди уже не 

представляют жизни без Viber, Facebook, Skype или Instagram и т.п. 

Негативное влияние медиа отмечает большое количество исследователей: психологи 

(Е. Килби), культурологи (А. Литвин), педагоги (И. Дичковская), социологи, специалисты в 

сфере информации (М. Кастельс) и другие. Это как физиологические проблемы 

(обездвижение), так и психологические (расстройство внимания), морально- нравственные 

(переоценка моральных ценностей) и тому подобное. 

В данной работе мы рассмотрим роль медиаобразования в процессе этико- 

эстетического воспитания обучающихся, а также вопрос правильной ориентировки в 

медиапространстве на примере искусства. 

В Российской педагогической энциклопедии под медиаобразованием (англ. Media 

education от лат. media – средства) – понимается направление в педагогике, выступающее за 

изучение школьниками закономерностей массовой коммуникации (прессы, ТВ, радио, кино, 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/150/7921/
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/09/06/metodicheskaya-rabota-na-temu-integratsiya-v
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/09/06/metodicheskaya-rabota-na-temu-integratsiya-v
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видео и др.). «Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в 

современных информационных условиях, к восприятию различной информации, научить 

человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать 

способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических 

средств» [3]. 

Как известно, искусство делится на высокое и массовое. Массовое искусство – 

например, кино, мультипликация, телепрограммы, популярная музыка, видеоклипы – это 

первоочередной объект внимания подростков (конечно, после соцсетей и видеохостингов). 

Часто такие медиатексты (например, современные сериалы, ситкомы) формируют 

неправильные нравственные ценности, а обезображенные образы мультипликационных 

персонажей негативно влияют на эстетическое восприятие окружающего мира и становление 

эстетических вкусов. 

Приоритетной задачей эстетического воспитания является вовлечение детей в мир 

высокого (классического) и народного искусства и формирование потребности в общении с 

ним. Для этого необходимо заинтересовать обучающихся, предложить им знакомство с 

таким материалом, о котором они захотят узнать больше, прочитать больше информации, 

посмотреть видео или прослушать музыку еще раз, поделиться своими знаниями о 

произведении искусства со сверстниками или родителями, обсудить его. 

Самые известные мировые художественные галереи и музеи имеют свои сайты, где 

можно ознакомиться с их фондами. Также можно посетить онлайн экскурсию, 

познакомиться с материалами по истории искусства и т.д. Самый масштабный проект Google 

Art Project – сегодня подписал согласия со 151 музеем из 40 стран, добавил более 50 000 

произведений искусства и перевел платформу на 18 языков. Благодаря этому проекту 

возможность познакомиться с миром искусства может каждый пользователь Internet. 

К таким ресурсам обращаются при подготовке домашнего задания (реферат, доклад, 

презентация). Чаще информацию берут из первых источников, первых ссылок, в основном – 

из знаменитой Википедии. В этом случае следует обращать внимание на достоверность 

информации, которая не всегда подается точно, беспристрастно, без ошибок, и уметь 

работать с большим массивом материала. Поэтому огромное значение имеет умение верно 

отыскать, воспринять, осмыслить, проанализировать информацию и, как итог, избрать 

нужную. 

В свою очередь, школы искусств также вовлекаются в этот процесс, поскольку мы 

используем большой объем ресурсов из медиапространства: ознакомление с лучшими 

образцами изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства; слушание 

музыки; просмотр видео синтетических видов искусства (хореография, театр, кино). Для 

многих учебных дисциплин компьютер является ценным источником библиографической и 

энциклопедической информации. На просторах Интернета можно найти много 

разнообразных ресурсов, электронных книг, статей, которые могут помочь в обучении и 

саморазвитии. Широко распространены проекты, связанные с компьютерными 

презентациями, которые позволяют более четко представить иллюстративный материал. 

Презентации можно составить в программе Microsoft Office Power Point, в ФотоШОУ PRO, 

Apple Keynote, LibreOffice, Hippani Animator, Google Slides, OpenOffice, Canva, Sway. Из 

личного опыта, можно утверждать, что использование презентаций на уроках делает их более 

яркими, запоминающимися. 

Современный учебный процесс предусматривает использование видеозаписей и 

аудиозаписей. С их помощью учебный материал можно представить, как систему ярких 

опорных образов, позволяющих облегчить запоминание и усвоение материала. Более того, 

сегодня изменение технологии обучения и формы представления образовательной 

информации является требованием времени [1]. Использование видеозаписей в рабочем 

процессе даёт возможность преподавателю вместе с обучающимися провести методический 

анализ с целью лучшего усвоения пройденного материала, а также помогает выявить ошибки 

и провести работу над этими ошибками для чистоты исполнения. Использование 



215 
 

информационных технологий также позволяет накапливать и хранить фото- и 

видеоматериалы обучающегося, что в свою очередь помогает передать и сохранить 

изученный материал, а также проследить его творческий рост. 

Ресурсы Internet содержат столь большое количество информации, что среди нее бывает 

трудно выбрать главное. Некоторая информация, на определенном этапе становления 

личности вообще может быть «лишней» как в моральном, так и в эстетическом смысле. 

Например, знакомя аудиторию подросткового возраста с творчеством гениального 

Сальвадора Дали, представляем такие его труды, как «Постоянство памяти», «Тайная 

вечеря», вспоминаем его дизайнерскую работу (в частности, чупа- чупс), но корректно 

оставляем в стороне некоторые его эпатажные произведения, сюрреалистические полотна, 

обремененные психической нестабильностью автора. Таким образом, считаем, что 

дозированность информации – одно из первых правил ориентировки в медиапространстве. 

И, если телевидение еще имеет ограничения в эфирном времени, то в виртуальном 

пространстве такого «фильтра» нет. Так желание просмотреть видео хореографического 

искусства, кино или театральных представлений могут ввести в заблуждение созвучное 

название и направить от художественных образцов к примитивным, низкопробным видео и 

т.д. 

Часто в Интернете можно столкнуться с «искаженными» шедеврами высокого 

искусства, например, мемами. В интернет-пространстве большое количество мемов как 

карикатур, пародий классического искусства. Например, «Мона Лиза» и «Тайная вечеря» 

великого Леонардо. Возникает вопрос: есть ли в этом случае сами мемы искусством? 

Возможно, если рассматривать их как карикатуру, то есть разновидность графики. Но, с 

нашей точки зрения, изучать классическое искусство в пародийном виде 

– это абсолютное искажение его восприятия и, как следствие, неправильное 

формирование эстетического отношения к действительности. 

Важным фактором является то, что обучающимся интересно не только потреблять, но 

и создавать свой собственный медиапродукт, таким образом вовлекая именно в процесс 

создания этого медиапространства. Можно распространять видеозаписи своих концертных 

выступлений, театральных представлений, презентации произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, анимационные работы и т.п. 

Подводя итог, необходимо отметить, что искусство в медиапространстве оказывает 

положительное нравственное и эстетическое влияние на формирование мировосприятия 

обучающихся и играет важную роль в становлении гармонического развития личности. Но 

главным фактором в этом процессе является корректное использование медиаресурсов. 
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Состояние системы образования напрямую влияет на судьбу любого государства. Всегда в 

приоритете была забота о грамотности, образованности населения, его культурно нравственном 

развитии. Сегодня человек живет в мире с высокой степенью неопределенности, которая постоянно 

растет, что приводит к появлению новых требований и к современной системе образования. 

Образование должно готовить людей к жизни в быстро меняющихся условиях, развивая у них 

такие качества, как адаптивность, мобильность, конструктивность, креативность, умение быстро 

принимать решения, используя при этом ограниченные ресурсы, способность ориентироваться в 

растущем информационном потоке. 

 Академическое образование – это традиционное по форме образование с фундаментальным 

изучением дисциплин. Школы дополнительного образования опираются на принципы 

академической образовательной системы. 

Они, по моему мнению, в настоящий момент полагаются на следующие задачи в своей 

работе: 

- всесторонне развивать личность обучающегося, прежде всего его интеллектуальную и 

культурную сферу; 

-дать фундаментальное образование учащимся; 

- подобрать преподавателей профессионалов высокого класса; 

- формировать у учащихся познавательную самостоятельность; 

-овладевать методами исследовательского подхода в практическом применении выбранного 

предмета; 

-выработать ответственное отношение учащихся к своему образованию; 

 -ориентировать личность на общественные ценности, формировать общественную 

активность. 

Реалии современной жизни таковы, что нововведения могут прийти внезапно. Так, с 

возникновением пандемии весь мир вынужденно перешёл в той или иной форме на цифровые 

платформы образования. У нас дистанционная форма обучения показала, что это сложный психо-

эмоциональный переход на цифровую платформу обучения с недостатком методико-

дидактических наработок, как для преподавателей, так и для учащихся, особенно в сфере 

музыкального исполнительства – такого вида искусства, где жизненно необходим живой показ 

материала преподавателя ученику. Музыкальное исполнительство - это тот вид искусства, где без 

тактильно – слухового анализа, передачи от преподавателя к ученику и обратной связи практически 

невозможен качественный процесс обучения мастерству звукоизвлечения, звуковедения 

мелодической линии, осмысления полифонической ткани произведения и другим тонкостям 

пианистического исполнения.  

Так, на личном опыте использовались все известные виды интернет программ, с помощью 

которых осуществлялись уроки, проводимые дистанционно. Это программы: Viber, Skype, 

WhatsApp. Уроки проводились даже с помощью просто телефонной связи, с помощью 

присылаемых видео учащимися и ответными замечаниями на них преподавателями.  

Педагоги столкнулись и с удручающим состоянием музыкальных инструментов, на 

которых дома обучаются ученики. Возникла проблема и с недостаточностью технической 

оснащённостью учащихся: с элементарным отсутствием компьютеров, ноутбуков, смартфонов с 

достаточным объёмом памяти. Особенно остро эта проблема выявилась в многодетных семьях, где 

всем детям школьного возраста практически одновременно необходимо было выполнять задания с 

помощью компьютера. Но и у тех ребят, которые, казалось бы, оснащены по последнему слову 

техники, были неудачные попытки проведения занятий- сбои давало интернет соединение. 

Возможно, это происходило из-за перегруза трафика. Одной из главных проблем проведения урока 

фортепиано в дистанционном формате с учащимся была невозможность соединить в единое целое 

изображение и звук. Довольно часто во время игры видеоизображение убегало вперёд, а звук 

заметно отставал и создавался когнитивный диссонанс между тем, что видим и слышим в реальном 

времени.  

Достаточно весомой проблемой оказалась работа в фортепианном классе и над 

звукоизвлечением. Многие дети, у которых превалирует визуальный и кинестетико -сенситивный 
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тип обучения с большим трудом переносили уроки. Для такого типа учеников подобные уроки 

вызывали раздраженное, тревожное психологическое состояние. Многие дети привыкли к тому, 

что если что-то непонятно, педагог буквально покажет, каким образом извлечь звук, если нужно, то 

в нотах укажет, где и что нужно выполнить. Ведь там, где нужно просто осмыслить логически 

поставленное задание и выполнить, дети очень долго пытались понять его.  

Во время проведения обычного урока, можно использовать поэзию, чтобы разрядить 

ситуацию, можно преподавателю самому сыграть и показать материал тут же. Пытаясь воссоздать 

такую методику в дистанционном формате, педагог вновь сталкивался с трудностями: возникали 

разные препятствия как со стороны интернет-соединения, так и со стороны самих учащихся – 

банального нежелания вникать в процесс обучения в таком формате.  

Взаимосвязь с родителями поддерживалась непрерывно, но и такой тип урока, на котором 

родитель становится посредником между ребенком и учителем, является психологически 

неудовлетворительным процессом, в который вовлечены уже трое человек. 

Ещё одна проблема навязчиво привлекла к себе внимание. Это проблема цифровой 

гигиены. Она уже стояла достаточно остро давно, но с введением дистанционной формы обучения 

стала одной из основных. Европейские специалисты, основываясь на своём опыте, сделали 

заключение, что цифровое обучение является вредным. Один из лучших специалистов в этой 

области Манфред Шпитцер, автор книги «Антимозг. Цифровые технологии и мозг» об этом 

открыто заявляет. В своей книге он перечисляет все последствия, в том числе цифровой аутизм 

(атрофия определенных участков мозга), гаджет-зависимость (а многие наркологи считают, что 

зависимость от гаджетов более сильная, чем от химических веществ). Кроме этих заболеваний у 

учащихся стали чаще появляться жалобы на проблемы с глазами, позвоночником и со сном.  

   Актуальность темы предоставленного исследования, ее значимость содействовали 

решению ряда задач, поставленных в начале изучения: выявить проблемы и перспективы 

функционирования академического образования в современном обществе на примере 

дистанционного обучения в классе фортепиано. Внедрение вынужденного дистанционного 

образовательного процесса подняло огромный пласт проблем, связанный с образованием не только 

в сфере музыкального исполнительства, но и образования в целом. Из положительных факторов 

можно отметить некоторые   моменты. Можно допустить такой вид образования на очень 

небольшой срок, не критичный для утраты уже наработанных моментов – обучающийся не может 

прийти на занятия по определенным причинам и единичный урок можно провести в 

дистанционном формате. Но  длительное использование удаленного метода окажется губительным 

в плане овладения мастерством музыкального исполнительства. 

Возможно, в недалёком будущем мы ещё столкнёмся с выявлением новых проблемных зон. 

Тема остаётся открытой для исследования. И это нормально, ведь образование – это живой, 

постоянно обновляющийся процесс. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ С АУДИТОРИЕЙ 

Актуализация внимания к изучению социальных медиа как нового инструмента 

общения публичной личности и аудитории, активно участвующего в формирования его 

имиджа, является заметным явлением современного научного дискурса. Имидж – это 

целенаправленно сформированный в общественном сознании образ человека, слагаемый из 

индивидуальных характеристик личностных и профессиональных качеств. 

Функциональность имиджа, под которой понимается его эффективность в решении 

определённых задач, связанных с профессиональной деятельностью субъекта, иными словами 

– «раскрутка», имеет первоочередное значение. В условиях предельного сокращения 

дистанции между публичной личностью и обществом посредством широкого 

распространения социальных сетей медиа-имидж имеет непреходящее значение в 

успешности восприятия известной личности его аудиторией. По данным за январь 2022 года 

большая часть населения мира, а именно 4,20 миллиарда человек являются активными 

пользователями социальных сетей, проводя в них, в среднем, по два часа каждый день. По 

мнению аналитиков, первое место по популярности занимает социальная сеть Facebook 

(2,098 млрд.), на втором – Instagram (1,282 млрд.), а тройку лидеров замыкает стремительно 

увеличивающая ежемесячно число своих пользователей платформа ТikТok (755 млн.). 

Среди стран по количеству пользователей первое место в мире занимает Китай (1,011 

млрд.), далее – Индия, США, Бразилия и Россия, которая возглавляет аналогичный 

рейтинг среди стран Европы. По статистическим данным, интернетом в России пользуются 

124 млн. человек, что составляет 85% населения страны. 

Большая популярность социальных сетей в наши дни превратила их в глобальный 

информационный ресурс, именуемый сегодня «новые медиа», «новые СМИ» или 

«социальные медиа», возможности которых и значимость в профессиональной деятельности 

людей трудно переоценить. От традиционных средств массовой информации их отличает 

интерактивных характер функционирования, что позволяет производителям и потребителям 

информации взаимодействовать напрямую. В своём личном аккаунте пользователь сам 

создаёт контент своего профиля (транслируемое содержание), решая для себя будет ли он 

доступен всем желающим или только членам данной сети. Многочисленные посты (фото или 

видео в ленте с текстовым сопровождением или без него), stories-ы (минирепортажи, 

исчезающие по истечении суток), репосты (размещение на своей странице информации из 

другого аккаунта), комментарии под постом, «реакции» в виде различных смайликов и мн. 

др. формируют глобальное пространство медиатекста, активно функционирующее и быстро 

эволюционирующее. 

В социологии, лингвистике, политологии и других науках наблюдается широкий 

интерес к проблеме социальных медиа во всей её полноте. Исследователей интересует 

широкий круг вопросов, в числе которых стилевой статус языка новых СМИ, взаимодействие 

медиа и социума; роль социальных сетей в процессе решения глобальных вопросов; лингво-

медийные технологии воздействия и многое другое. В музыковедении же обсуждение этой 

проблемы сводится к единичным попыткам. В этой связи хотелось бы выделить статью А. 

Крыловой «Инстаграм как инструмент коммуникации со зрителем музыкальных театров и 

филармоний» [2]. Такая пассивность со стороны исследователей, на наш взгляд, 

обусловлена, в первую очередь, распространенным стереотипом о том, что академическая 

музыка – это искусство «избранных» и им интересуется лишь незначительный процент 

слушателей в мире, во вторую, – консервативностью самой сферы музыкальной науки, в 

орбиту исследования которой редко и с трудом попадает то, что якобы порочит идеал 

«высокого искусства». 

Сегодня новые СМИ способны быстро и эффективно передавать большой 

информационный контент, искусно манипулировать сознанием потребителя, быть 

эффективным маркетинговым инструментом. Отрадно, что в настоящее время выгоду из 

глобальной телефонизации реально способны и извлекают не только сфера политики, 
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fashion-индустрии и шоу-бизнеса, но и академические исполнители и театрально-концертные 

организации, активно использующие разнообразные медиа-каналы для коммуникации с 

потребителем. В этой связи считаем чрезвычайно актуальным поставить проблему 

продвижения музыки академической традиции посредством использования цифровых 

ресурсов в виде социальных сетей. 

Учитывая особую популярность в России социальной сети Instagram, уже несколько 

лет занимающей лидирующие позиции среди других коммуникативных сервисов, 

рассмотрим поставленную проблему на примере контента Инстаграм- страниц. 

Американская социальная сеть Инстаграм была создана в 2010 году Кевином 

Систромом и Майком Кригером для обмена фотографиями и видео, которые можно 

редактировать с помощью специальных фильтров и структурировать с помощью хештегов 

по темам, а указанием геоданных по локациям. Сегодня Инстаграм – это не только история 

жизни в картинках, хранящая «документы» и образы личностно- значимых событий, но и 

эффективная бизнес-платформа, с выгодной стороны представляющая тот или иной товар 

для его успешной продажи. Нередко объектом этой «продажи» выступает сам автор блога, 

который, обнародованием тех или иных событий своей жизни, конструирует у подписчиков 

определенный образ, являющийся одной из слагаемых его медиа-имиджа. Цель этого 

самопозиционирования – сделать себя объектом интереса как можно большего количества 

людей и, как следствие, привлечь внимание к своей деятельности. 

Все академические исполнители, озадаченные своим финансовым и творческим 

ростом как в России, так и за рубежом, имеют свою страницу в Инстаграм, посредством 

которой реализуют живое общение со своей аудиторией вне концертной площадки и 

привлекают новых слушателей. 

Рассмотрим какую информацию адресуют они потребителю концертных услуг, чем 

стремятся заинтересовать и что предлагают. 

Следует отметить, что не все страницы имеют профессионально оформленный 

контент – цветовое единство, гармоничность интерфейса, чередование фото и видеосюжетов, 

чёткий баланс между личной и профессиональной информацией, демонстрируемой миру. 

Образцами в данном отношении могут служить профили американской певицы Рене 

Флеминг и пианиста Даниила Трифонова. Веб-сайты этих исполнителей информативны не 

только своей визуальной частью, но видео и фото имеют, как правило, подписи (у 

Трифонова они на английском и русском языках). Например, фотоотчёт о состоявшемся 

концерте в Риме: «Очень рад быть вновь на сцене в Риме с @accademiadisantacecilia и 

#antoniopappano. В рамках восстановления после недавней травмы, вместо первого концерта 

Брамса был сыгран 9-й Моцарта. Это изменение в программе будет также касаться 

предстоящих концертов тура с оркестром, а также концертов в Амстердаме с @concertgebouw 

позднее в декабре» (27.11.2021); или информация о предстоящей мировой премьере 

фортепианного концерта современного американского композитора Мейсона Бейтса: 

«МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА фортепианного концерта @masonbatesmusic! Я получил огромное 

удовольствие, исполняя в первый раз эту свежую, светлую и заряженную музыку с 

@nezetseguin и @philorch. Это было первое из многих исполнений этого концерта уже 

запланированных на будущее. Фотографии со страницы @masonbateesmusic» (15.01.22, 

орфография и пунктуация автора). Десятью днями ранее была выложена реклама этой же 

премьеры, выполненная в виде любительского, домашнего видео (05.01.2022). В нём пианист 

показывает своей аудитории то, как он дома готовится к концерту. 

Еще одна популярная форма представления музыкальных проектов в Инстаграм - это 

видео-презентация события со звучащей музыкой и разъяснительными комментариями 

исполнителя. Таковы ряд видеороликов Даниила Трифонова, анонсирующих выход его 

новой пластинки «Бах: Искусство Жизни». Сидя у ручья (напомним, что с немецкого 

фамилия Bach переводится как ручей) или идя по парковой алее, пианист рассказывает об 

особенностях интерпретации музыки гения эпохи барокко сегодня. 
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Анонсируют свои выступления в Инстаграм и Анна Нетребко, и Денис Мацуев, 

которые делают репосты публикаций со страниц концертно-театральных организаций, где 

будет проходить грядущее выступления. Эти короткие видео (около минуты) созданы 

профессиональными видеографами и являются своеобразной аудио-визуальной 

«дегустацией» события, к которому желают привлечь внимание общественности. Таков 

репост Нетребко от 9 декабря 2021 года, в котором она рекламирует постановку оперы 

«Макбет» Дж. Верди, предоставляя под видео также график постановок: «Макбет на сцене 

Ла Скала 10, 13, 16, 19 и 22 декабря» (орфография и пунктуация автора); или проморолик в 

ленте страницы певицы о выходе документального фильма о ней: «Me new film Stage of 

Emotions is now available on DG Stage. I hope you love it as much as I do» («Мой новый фильм 

“Стадия эмоций” сейчас доступен на DG Stage. Надеюсь, что он вам понравится также, как 

мне», 03.12.2021). 

Простого зрителя всегда интересует жизнь закулисья, что происходит за занавесом, 

как актёр готовится к выходу на сцену? Такой контент получает хорошую обратную связь, 

подогревает интерес публики, поэтому исполнители в обилии публикуют его на своих 

страницах. Подобные посты имеют место в Инстаграм ленте Анны Нетребко – это 

видеосюжет из-за кулис театра Ла Скала после спектакля 

«Макбет» Дж. Верди с подписью «Аплодисменты… как это выглядит за сценой» 

(11.12.2021) или фото и видео-фрагменты репетиций этой же оперы: «Театр Ла Скала! 10 

дней до премьеры» и «Репетиции к Макбету идут уже третью неделю! Открытие нового 

сезона в Ла Скала – 7 Декабря!» (27.11.2021). Любит демонстрировать публике фрагменты 

закулисной жизни и Денис Мацуев. Например, видеофрагмент после концерта в Гамбурге, в 

котором слышатся бурные овации зрителей, исполнитель поздравляет своих подписчиков с 

наступающим новым годом и сообщает о своём концертном графике на ближайшее время. 

Все это в типичной для музыканта манере – весело, стремительно, с залётом в дверной проём 

(16.12.2021). Однако, не только красиво упакованная в календарь официальных событий 

информация с явным рекламным оттенком определяет наполнение личных страничек 

академических исполнителей, большая ставка также делается на освещение событий 

неформального характера, обрисовывающих эмоциональную атмосферу, в которой работают 

люди искусства. Явным лидером в создании такого контента является Анна Нетребко. С 

завидной частотой и открыто певица демонстрирует миру свои кулинарные таланты, делясь 

со своими подписчиками рецептами необычных блюд (29.01.2022; 18.01.2022; 02.01.2022); 

делится яркими эпизодами своих многочисленных путешествий (05.02.2022, 03.02.2022, 

02.02.2022, 26.12.2022), удачными находками на «блошиных рынках» (04.02.2022), 

встречами с друзьями (01.11.2021, 18.11.2021) и многое другое. Кроме того, на фото 

исполнительница чаще всего появляется в компании своего мужа и сына. Следует отметить, 

что неразрывная связь образа оперной дивы с ролью матери и жены, подчёркнута уже в 

названии профиля - «anna_netrebko_yusi_tiago». 

Очевидно, что контент Инстаграм-ленты первостепенно важен как в визуальном плане, 

так и с точки зрения его содержательности, поскольку зритель отметит «лайком» лишь тот пост, 

который ему понравился, и захочет прокомментировать, поделиться или сохранить то, что 

найдёт отклик в его душе. Почему это важно? Чем интереснее страничка – тем больше людей 

становятся её подписчиками, а значит – реальными или потенциальными посетителями 

концертных мероприятий, где звучит академическая музыка. Количество подписчиков - 

эффективный инструмент для отслеживания рейтингов. Приведём статистику подписчиков 

проанализированных нами аккаунтов: Анна Нетребко - 753 тысячи, Рене Флеминг - 76,3 

тысячи, Юсиф Айвазов -1 миллион, Денис Мацуев-169 тысяч, Даниил Трифонов -50,6 тысяч. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что платформа Инстраграм 

представляет собой активный и многофункциональный сетевой феномен – это и эффективный 

канал прямой коммуникации с публикой на разные темы, и визуализированный отчёт о 

профессиональной деятельности, и инструмент формирования имиджа и бренда артиста, и, 

одновременно, результативный инструмент маркетинга. Посредством широкого 
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распространения социальных сетей кардинальным образом изменился не только способ и 

характер общения производителя какой-либо услуги (в нашем случае академического 

исполнителя) с потребителем (аудиторией), но и несколько утратили свою первостепенную 

значимость традиционные методы маркетинга, такие как реклама на ТВ или радио. 

Игнорировать этот факт - значит обрекать себя на неуспех. Ведь, как отмечает Говард 

Рейнгольд, изучающий влияние глобальной телефонизации на современный социум: 

«Благосклонна судьба будет к тем предпринимателям, которые сумеют извлечь выгоду 

из <…> перемен, и отвернётся от тех, кто будет жить вчерашним днем» [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ,         РЕМОНТ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И 

КОМПЛЕКСОВ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

 
То, что я чувствую, я забываю. То, что я слышу и 

вижу, я немного помню. 

То, что я слышу, вижу и обсуждаю, я начинаю 

понимать. 

Когда я слышу, вижу, обсуждаю и делаю, я 

приобретаю знания и навыки. 

Когда я передаю знания другим, я становлюсь 

мастером… 

 

Конфуций 

 

Образовательные технологии на современном этапе ищут все новые и новые пути 

рациональных форм организации учебно-воспитательного процесса, которые позволили бы 

значительно поднять эффективность образовательного процесса. На данном этапе основной 

задачей является активизация учебно-познавательной деятельности студентов. И тут очень 

важно вызвать интерес студентов к дисциплинам профессионального модуля, превратить 

группу из пассивных наблюдателей в активных участников занятия. Решается эта важная 

проблема лишь в том случае, если преподаватель в своей работе опирается не только на 

творческую самостоятельную работу студентов в поиске средств и способов, стоящих перед 

ними задач, но и использует интерактивные формы и методы обучения. Это позволяет 

студентам отойти от стандартности мышления, стереотипов действия, развивает стремление к 

знаниям. 

http://www.broadcasting.ru/articles2/Preview/cifrovye-tehnologii-segodnya
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Применение на практике новых нетрадиционных форм и методов обучения, коренная 

перестройка образовательного процесса и деятельности преподавателей обеспечивает рынок 

труда квалифицированными кадрами, творческими личностями, способными к генерации 

идей, анализу, принятию решений на самом ответственном уровне. 

В наше время все больше и больше поднимается вопрос об использовании 

компьютерных технологий в образовательных учреждениях всех уровней начального, 

среднего, высшего и дополнительного. Компьютерные технологии активно применяются в 

учреждениях среднего и высшего уровней. 

Планируя организацию учебного процесса и использование методов и приемов, 

следует всегда помнить, что мы запоминаем: 

- 20% услышанного; 

- 40% увиденного; 

- 60% увиденного + услышанного; 

- 80% увиденного + услышанного + сделанного нами самими. 

Наглядность должна активизировать механизм восприятия к получению знаний. 

Наглядность поднимает интерес студентов – уменьшает утомление. Остановимся на 

применении компьютерных технологий при изучении профессионального модуля ПМ 03 

«Техническое обслуживание, ремонт аудиовизуальных устройств и комплексов, контроль 

качества аудиовизуальных программ». На занятиях чаще всего используется презентация, 

которая представляет собой последовательность слайдов, включающих текст и изображения. 

Демонстрировать новый материал можно используя современные технические 

средства: персональный компьютер, мультимедийный проектор. Учебный материал может 

быть представлен средствами наглядности, требующими иллюстративного и 

демонстративного сопровождения. 

Рассмотрим содержание презентации на примере темы «Техническое обслуживание 

цифровых кинопроекторов». При создании презентации по этой теме используются слайды, 

в которых отображаются основные этапы технического обслуживания цифровых 

кинопроекторов        : 
Рисунок 1  

Очистка внутренних деталей 

проекционного оборудования. 

У любой техники существуют два 

основных «врага»: грязь и пыль. И если течение 

времени остановить не в наших силах, то вот с 

грязью можно успешно бороться. 

Именно регулярная очистка системы от 

пыли и загрязнения и является первой 

необходимой мерой профилактики в 

обслуживании проектора, что в свою очередь, 

необходимо для нормальной работы 

оборудования. Частично поддерживать чистоту 

можно (и даже нужно) своими силами. 

Ежемесячные работы по чистке фильтров может выполнить штатный киномеханик. 

Например, в кинопроекторе KINOTON установлены три пылеулавливающих фильтра. Один 

из них установлен справа от панели входов и коммутации (Рис.2), а два других – внизу 

проекционного устройства, один справа, другой слева (Рис.3). Для выполнения очистки 

фильтры могут быть извлечены из рамы, в которые они установлены. Периодичность очистки 

зависит от загрязнения окружающего воздуха. 
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                       Рисунок 2.                                                                     Рисунок 3. Вентиляторы в 

проекционном устройстве. 

Их установлено несколько для охлаждения составных частей. Два из них 

смонтированы в сервисной дверце фонаря. Наверху проекционного устройства находится 

осевой вытяжной вентилятор, предназначенный для удаления нагретого воздуха из фонаря 

(Рис 4.). При замене лампы следует выполнять очистку этих вентиляторов. 

 
                     Рисунок 4. 

 

 

Еженедельно 

1. Проверяем наработку в часах ксеноновой 

лампы. 

2. Проверяем настройки изображения. 

 

 

Ежемесячно. 

1. Верхнюю сторону проекционного устройства очищаем пылесосом. Выполняем 

очистку кожуха проекционного устройства. 

2. Выполняем очистку объектива. 

Средства, используеые для очистки объектива: 

Фотогруши. Хранить груши удобно в полиэтиленовых пакетах с застежкой 

«зиплок». 

Кисточки.В наборе должно быть несколько кисточек для разных целей. Ни в коем 

случае нельзя использовать одно и то же изделие для чистки внешних поверхностей 

аппаратуры и линз. Кисточки необходимо периодически мыть. 

Микрофибра. При уходе за аппаратурой совершенно незаменимы микрофибровые 

салфетки. (Рис.5) 

 
                                                    Рисунок 5. 

В конце занятия предусмотрен просмотр видеофильма о техническом обслуживании 

цифрового кинопроектора BARCO. Выполняются студентами индивидуальные задания: 

работа с тестами, решение ситуационных задач. 
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Подводя итоги, необходимо сказать, что главной отличительной чертой современных 

методов обучения должна стать возможность моделирования различных процессов, явлений 

и их составляющих компонентов, в ходе которых студенты ведут напряжённую умственную 

работу, коллективный поиск оптимального решения, используя собственный практический 

опыт и теоретические знания. 
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ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФОРТЕПИАНО 

Инновации в образовании – это одно из приоритетных направлений. Их цель – 

воспитание личности, способной достигать в любой области применения своих способностей 

на высоком уровне. 

Под инновациями в образовании понимают осмысленное и рациональное изменение 

работы педагога через изменение сущности процесса обучения и создание абсолютно новых 

способов и видов работы. Таким образом, внедрение инноваций в образовательный процесс 

– усовершенствование системы обучения и повышение 

«отдачи» на практике. 

Сегодня изменилась роль участников образовательного процесса. Педагог теперь не 

просто транслирует информацию, а организует деятельность обучающегося в 

инновационной, образовательной среде. А обучающийся не просто получает готовую 

информацию, а осуществляет поиск, выбор, анализ, систематизацию и презентацию 

информации и, в конечном итоге, получает новый образовательный результат – 

формирование ключевых компетенций и сформированную внутреннюю мотивацию к 

учению. 

Обучение игре на фортепиано – одно из самых консервативных направлений в 

педагогике, а методика преподавания игры на фортепиано не менялась на протяжении многих 

лет. Современные реалии музыкально-педагогической практики говорят о необходимости 

обновления не только содержания, но и средств обучения [1]. 

Использование дистанционного подхода к обучению до недавнего времени 

практически не применялось. Однако стремительный переход к дистанционному обучению, 

вынуждает педагога приспосабливать существующие традиционные методы, формы 

обучения к новым реалиям. Данная форма становится образовательной, организационной 

инновацией. 

Благодаря интернет-технологии студент получает возможность слушать онлайн 

трансляции ведущих исполнителей, принимать участие в мастер – классах, открытых уроках, 

вебинарах не выходя из дома. 

Но есть отрицательные моменты в дистанционном подходе обучения – это 

неосуществимость контроля со стороны преподавателя, непосредственно в момент 

исполнения студентом произведения, свободы игрового аппарата в момент исполнения, 

особенности педализации и т.д. Отсутствуют условия для живого обмена суждениями, 

который инициирует мышление студента. При этих отрицательных моментах в изучении 

фортепиано в онлайн формате хочется выделить те задачи, которые основаны на большей 

информативности материала: 

- словесные пояснения, исторические факты… 
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- разбор текста, исправление текстовой неточности. 

Основа классической музыкальной педагогики должна оставаться незабвенной, а 

инновационные средства обучения должны дополнить и приблизить ее к современной 

жизни. 

Преподаватель игры на фортепиано в своей работе может использовать 

образовательные сайты о классической музыке, о методике преподавания фортепиано, 

электронные энциклопедии, слайды, видеофильмы. Компьютер даёт доступ ко многим 

записям. На нем возможен просмотр выступлений музыкальных исполнителей, прекрасных 

конкурсных программ (например, «Щелкунчик», «Синяя птица»), просмотр презентаций с 

подходящей тематикой (например, «Весна на клавишах рояля», «Этот чудо-рояль»), а также 

может быть получена разнообразная информация из сети Интернет. 

Интересна практика записи своей игры на фортепиано обучающимся. После 

просмотра вместе с педагогом происходит разбор, анализ исполняемых произведений. Тем 

самым педагог развивает интеллектуально-творческое мышление студента. 

Дистанционное обучение сегодня получает широкое применение наряду с очной и 

заочной формой обучения, но современная модернизация мало учитывает специфику 

обучения музыкальной направленности. Каждый индивидуальный урок по фортепиано со 

студентом – это определенный сотворческий акт. 

Современному преподавателю сегодня необходимо «идти в ногу со временем», 

совершенствоваться, использовать на уроках современные технические средства. Сегодня 

важно, чтобы студент добился лучшего исполнения музыкального образа произведения, 

благодаря современным технологиям. Это повышает мотивацию, заинтересованность и 

желание исполнять произведения ярко, вдумчиво и образно. 

Инновации в преподавании фортепиано позволяют выйти на новый уровень обучения. 

Сегодня уже невозможно представить процесс обучения без применения компьютерных 

технологий и использования ресурсов сети Интернет. Они повышают эффективность 

процесса обучения, являются мощным стимулом и открывают дополнительные возможности 

для получения знаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В своей повседневной работе мы руководствуемся требованиями дать общее 

музыкальное образование учащимся, приобщить детей к искусству, воспитать их 

эстетический вкус на лучших классических образцах русской и зарубежной музыки. Мы 

способствуем воспитанию всесторонне развитого подрастающего поколения. Воспитываем 

активных любителей музыки и участников художественной самодеятельности, 

пропагандистов эстетических знаний. Готовим наиболее одарённых детей для поступления в 

соответствующие специальные учебные заведения. 

До последних событий, связанных с пандемией, учебный процесс гладко протекал по 

установленным правилам и согласно учебным планам, программам и требованиям. 

Необходимость вести занятия с помощью дистанционных технологий, поставила 

большинство педагогов в затруднительное положение. Но процесс преподавания новым 

способом помог сформировать определённые задачи, сделать выводы, выработать 
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эффективные способы донесения информации до учащихся путём наименьших потерь – как 

психологических, так и связанных с усвоением учебного материала. 

Анализируя отрицательные аспекты дистанционного обучения, можно назвать 

отсутствие нарабатывающихся коммуникативных навыков, заниженный уровень 

закрепления эффективных знаний, отсутствие у современных детей способности длительно 

концентрировать своё внимание, общее утомление организма в результате длительного 

времени занятий у компьютера, а также возникновение вследствие этого различных 

заболеваний и снижения иммунитета организма. Специалисты НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков «Национального медицинского исследовательского центра 

здоровья детей» при исследовании детей в период дистанционного обучения констатировали 

развитие неблагополучных психических реакций пограничного уровня; депрессивные 

проявления; астенические, абсессивно- фобические состояния; гиперкинетические реакции. 

При проведении занятий дистанционно, возможны технические проблемы. Это и 

скорость интернета, и звуковые искажения, становящиеся критичными для возможности 

оценки звукового результата преподавателем. Например, ухо совершенно не воспринимает 

звуки низкого регистра у фортепиано при использовании связи Viber. 

Отсутствуют возможности своевременной остановки учащихся с целью указать и 

исправить ошибки; тактильного контакта, что особенно актуально в начальных классах, 

потому что руки юных музыкантов «лепятся» их педагогами. 

Дистанционные занятия продемонстрировали неудовлетворительное состояние 

инструментов для домашних занятий детей. 

В условиях обучения детей с помощью новых технологий, а также дистанционной 

работы членов их семей увеличивается и количество домашнего насилия. Наблюдается 

отсутствие продуктивного сотрудничества между людьми разных поколений. 

Некоторые положительные моменты всё же можно назвать. В семьях, где есть 

учащиеся младших классов и родители, обладающие свободным временем, наблюдается 

большая дисциплинированность детей на занятиях и заинтересованность родителей в 

процессе обучения. Маленький ребёнок находится в привычной для себя домашней 

обстановке, окружённый игрушками и другими любимыми предметами, что в немалой 

степени способствует снижению стресса от дистанционного способа обучения и адаптации к 

получению новых знаний. 

Если ученик чувствует в себе недостаточно сил для посещения занятий в школе по 

причине лёгкого недомогания – дистанционный урок экономит силы ребёнка и не даёт 

возможность пропустить усвоение учебного материала. 

Педагоги имеют возможность корректировать время проведения занятий и количество 

учебных минут с учётом рекомендаций психологов. При необходимости урок можно разбить 

на 2 части – утреннюю и вечернюю, и это положительно скажется на качестве обучения и 

психическом здоровье учащихся – первоклашек. 

Также дистанционное обучение положительно влияет на учащихся с низким уровнем 

сценической устойчивости. Возможность записи музыкального произведения несколько раз, 

в обычной рабочей обстановке, без переживаний и волнений, способствуют получению 

лучших результатов, чем при исполнении концертных или конкурсных номеров в реальном 

времени. 

В этом учебном году учащиеся были переведены на дистанционное обучение в самом 

начале учебного года. Легко представить растерянность первоклассников, их родителей и 

педагогов. Ведь дети не приобрели даже самых элементарных навыков: не познакомились с 

азами нотной грамоты, не приобрели простейших умений прикосновения к музыкальному 

инструменту. Для многих малышей процесс 

«привыкания» к педагогу не мгновенный. В их жизни появился новый главный 

взрослый, к которому им необходимо прислушиваться. И учителям необходимо 

присмотреться к детям, составить их психологические портреты, познакомиться с 

привычками малышей, их семьями, сделать соответствующие выводы. Процесс обучения 
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проходит эффективнее, когда между педагогом, учеником и его семьёй уже налажено 

взаимодействие. Когда взаимное «узнавание» происходит посредством дистанционного 

общения, налаживание взаимопонимания участников учебного действия затруднено. 

Намечается тенденция к прекращению занятий начинающими учащимися. Однако всему 

можно попробовать научиться. И учиться дистанционным способом тоже. 

Нами составлен комплекс систематизированных учебных материалов, включающих в 

себя знакомство с азами нотной грамоты и музыкальные пьесы в качестве примеров на 

каждую из предложенных к обучению тем. Для обучения малышей используются таблицы и 

картинки. Почему мы решили их использовать? Ведь можно рассказать ребёнку весь 

учебный материал по видеосвязи. Но у современных детей развито «клиповое» мышление. 

Они не способны долго сосредотачиваться на усвоении информации из-за сниженной 

способности к анализу. Зато присутствуют прекрасная способность к переключению и 

распределению внимания, а также хорошо развитая кратковременная память, запоминающая 

не саму информацию, а место её нахождения. Неспособность к концентрации внимания, 

неустойчивость интереса к обучению, отсутствие привычки запоминать «на слух», 

способность воспринимать нарисованные образы лучше, чем слова, привели к 

необходимости использовать рисунки. 

На уроках в дистанционном формате первоклассники знакомятся с нотным станом, 

изображением нот на нём, музыкальными ключами, пробуют свои силы в их написании, 

знакомятся с длительностями и паузами, понятиями размера и тактовой черты, знаками 

альтерации и наиболее часто используемыми штрихами. На занятиях могут использоваться 

нотные диктанты, закрепляющие знание учащимися нот первой и малой октав, а также знаков 

альтерации. Весь получаемый теоретический материал подкреплён изучением специально 

подобранных пьес из сборников О. Геталовой, Л. Жульевой, И. Корольковой, 

Н. Тороповой. 

У каждого педагога для работы с начинающими есть масса любимых ими нотных 

сборников. Однако музыкальный материал обычных нотных учебников в печатном варианте 

практически бесполезен в условиях дистанционных занятий. 

Предложенная нами учебная информация находится на электронных носителях и 

может быть направлена учащимся в любое удобное время. 

Вопрос постановки игрового аппарата у начинающих всегда актуален и требует 

пристального внимания педагогов на протяжении длительного времени. Постановка 

игрового аппарата в условиях дистанционного обучения представляет собой практически 

неразрешимую задачу. Учащиеся могут посмотреть видео с разъяснениями и показом 

преподавателей, прослушать теоретические объяснения, однако удовлетворительный 

результат вряд ли будет получен. Для достижения цели необходим тактильный контакт 

педагога и ученика. Правило «Учить легче, чем переучивать» верно, но нужно учитывать 

желание учащихся-первоклашек научиться играть как можно скорее. 

Предложенный материал был использован в практической учебной работе в начале 

этого учебного года. На момент начала обучения ученик не располагал музыкальным 

инструментом и занятия проводились на импровизированной, нарисованной клавиатуре. 

Затем в распоряжении ребёнка появился простой синтезатор, и педагогу и ученику стало 

гораздо проще понимать друг друга. 

Инструмент должен находиться в шаговой доступности от учащегося. Если речь идёт о 

синтезаторе, он может стоять там, где удобно ребёнку: на столе, на стуле, на полу, в комнате, 

коридоре, кухне. Малыш нуждается в контакте и одобрении взрослых, чтобы демонстрировать 

им свои «музыкальные открытия». Ситуация, когда инструмент закрыт, отключен или его 

приведение в рабочее состояние требует помощи взрослых – это затраты времени, за которые 

желание поиграть может перестать быть актуальным. 

Работая в современных реалиях, педагоги должны чётко представлять себе основные 

психологические характеристики детей, которых они должны учить. Приходящих в учебные 

классы малышей психологи характеризуют как детей поколения Альфа. Они более 
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уравновешены и позитивны; яркие, творческие и самодостаточные; менее формализованы; 

быстрее развиваются; не терпят насилия и контроля над собой; гиперактивны; склонны к 

самодисциплине и саморазвитию, при условии понимания и принятия цели, которую им 

необходимо достигнуть. Чётко понимают, чем они хотели бы заниматься и хорошо 

понимают, как это получить; способны к многозадачности; могут воспринимать большой 

объём информации, зависят от цифровых технологий, но не способны удержать в памяти 

накопленные знания. Испытывают сложности реальной коммуникации, т.к. живут в 

виртуальном мире; склонны к аутизации; инфантильны, не склонны заниматься решением 

бытовых проблем и в решении бытовых вопросов находятся на уровне развития маленьких 

детей. Интерес для них находится на первом месте. 

В наших сложных условиях преподавателям необходимо помнить о том, что основной 

мотивацией обучения для детей младшего школьного возраста является «быть хорошим» 

- для них важно постоянное одобрение их деятельности и со стороны родителей, и со стороны 

педагогов. Дети зависимы от «лайков», и отсутствие поощрений выводит их из состояния 

эмоциональной стабильности, вызывает желание бросить начатое дело. Это крайне важно 

учитывать при проведении занятий, независимо от формы обучения. В обстановке 

психологического комфорта и поддержки дети способны достигать большего и хотеть 

получать знания и умения ещё и ещё. 

Учащиеся, приходящие в наши классы, обладают социальным развитием разного 

уровня. Их нужно уметь понять, к ним нужно приспособиться, с ними нужно уметь 

договариваться, чтобы управлять процессом отношений между взрослыми и детьми. 

Коммуникативная дистанция между поколениями будет только увеличиваться, и процесс 

передачи информации от поколения к поколению будет только затрудняться. Современные 

дети с интересом будут получать знания только тогда, когда увидят их востребованность в 

практической деятельности, поймут, для чего им нужны определённые знания и умения. 

Угрозы и страх в обучающей деятельности уже не имеют того воздействия на современное 

поколение, какое наблюдалось ранее. 

Даже дистанционно мы можем налаживать психологический контакт с ребёнком и его 

семьёй, поддерживать их заинтересованность в занятиях. У музыкальных школ и школ 

искусств большая конкуренция среди разнообразных творческих кружков и спортивных 

секций для детей. Мотивированные дети и родители с удовольствием продолжат обучение в 

наших стенах. И усвоенные дистанционно теоретические навыки гораздо проще 

отрабатывать на практике, когда дети снова вернутся на занятия в школы. Мы имеем 

усложнённую возможность проведения занятий с учащимися, но мы должны ею 

воспользоваться. 
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Рис.2. Панель входа администратора 

Рис.3. Главная страница администратора 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ 

Современный образовательный процесс порождает у обучающихся разнообразные 

страхи, недоверие или отторжение от некоторых преподавателей и соответственно 

дисциплин. Ведь именно преподаватель играет ключевую роль в овладении знаниями той 

или иной области науки. Открытое общение и беспрепятственный диалог очень важны в 

процессе обучения. Без диалога или при открытой неприязни обучающийся не будет 

усваивать необходимый материал, что ухудшает его компетентность в осваиваемой 

профессии. 

Существуют различные способы в области понимания обучающихся различных 

возрастов, но зачастую они попросту молчат и не могут или не хотят сообщить о возможных 

проблемах или недовольствах преподавателю или администрации заведения. Данная 

проблема широко распространена и более того, сами студенты также могут попросту не 

понимать почему они не могут что-либо сообщить преподавателям или даже наиболее 

доверенному лицу – куратору. 

Для решения подобных проблем в образовательных учреждениях придуманы так 

называемые ящики доверия – подобие почтовых ящиков, которые закрываются на ключ и в 

которые можно опустить лист бумаги с изложенными на нём проблемами, требованиями и 

прочим. Но они не позволят в должной мере узнать о возможных проблемах обучающегося, 

так как он попросту может ним не воспользоваться из-за страха быть высмеянным другими 

студентами или же из-за страха потерять свой авторитет в студенческом обществе. 

Для решения возникающей проблемы создаётся электронный ящик доверия, который 

представляет собой некий электронный ресурс, который находится в глобальной сети 

Интернет. Этот ящик позволяет абсолютно анонимно, в любое время и из любого места 

осуществить отправку сообщения, в котором содержится информация о проблеме или же 

наоборот анонимная похвала работников заведения за прекрасный процесс обучения. 

Подобный ящик создаётся своими силами и может абсолютно прекрасно 

функционировать. Главная страничка ресурса изображена на рисунке 1. 
 

Главная страница содержит приветственное 

выражение, текст о возможностях, и поле ввода 

сообщения. Обучающийся может внести в поле 

абсолютно любой текст, причём, значительно 

превышающий поле. После введения необходимого 

текста, необходимо нажать кнопку «Отправить» и 

сообщение будет сохранено. Отправленное 

сообщение сам отправитель не может увидеть, редактировать или удалить. Таких сообщений 

можно отправить сколько угодно. 

Увидеть сообщения и удалять их может уполномоченное лицо, которое при помощи 

специального электронного адреса, а также специальных логина и пароля может войти в 

систему на соответствующей страничке входа (рис.2). 

После того, как администратор вошёл в 

систему, он попадает на её главную страничку 

(рис.3), которая содержит базовые элементы 

оформления, кнопку выхода из системы, а также 

таблицу. Таблица содержит все присланные 

сообщения в порядке убывания по дате 

отправления. Причём непрочитанные сообщения 

подсвечиваются красным цветом и указывается 

соответствующая надпись в определённой колонке. 

У администратора имеется возможность 

просмотреть сообщение полностью (в таблице 

отображается лишь часть сообщения, чтобы не 
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Рис.4. Пример полного сообщения 

Рис.5. Вопрос системы о необходимости 

удаления сообщения 

загромождать таблицу) и удалить сообщение при помощи соответствующих кнопок. В 

полном виде сообщение просматривается на отдельной странице (рис.4), редактировать его 

нельзя. 

При попытке удалить сообщение, система также отобразит полностью сообщение и 

задаст вопрос о уверенности в действии удаления (рис.5). 

Вот таким образом работает вся система 

электронного ящика. Все сообщения хранятся в базе 

данных на основе языка SQL. Сам ресурс написан 

на языкеPHP (серверная часть) и связке HTML5 + 

CSS3 (пользовательская часть). Также для большей 

гибкости и возможности уверенно без проблем 

пользоваться ресурсом при помощи мобильных 

портативных устройств применяется специальный 

фреймворк Bootstrap5. Благодаря всей связке 

используемых языков и технологий ресурс 

становится удобным, ненавязчивым и простым в 

использовании. 

Для того, чтобы студенты знали о 

существовании такого ресурса, необходимо 

провести следующие действия: 

1. Оповещение кураторами групп о 

существовании такой системы при помощи 

современных средств телекоммуникационных систем. 

2. Создание ссылки на официальном сайте учебного заведения. 

3. Размещение на обычном ящике доверия QR-кода, который бы вёл на 

соответствующий электронный адрес. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОТНОГО РЕДАКТОРА SIBELIUS 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. 

ИЗ ОПЫТА ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ С ГРУППАМИ 

ДЕТСКОГО ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА 

Современное общество в вынужденных условиях новых стратегий  дистанционного 

осуществления образовательной деятельности требует инновационных подходов к 

дополнительному музыкальному образованию. Преподаватели и учителя образовательных 

учреждений разных видов и уровней образования столкнулись с необходимостью 

проведения занятий через интернет с использованием популярных социальных сетей и 

мессенджеров, применяя пакеты прикладных программ, например Microsoft Office и 

специализированных программ по различным специализациям. Благо, в интернете этого 

добра много, и у нас было немало времени интуитивно найти подходящее и адаптировать к 

учебному процессу. Понятно, что для начинающих юных музыкантов, которым личный 

https://bootstrap-4.ru/
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контакт крайне и категорически необходим, такая форма обучения практически 

неприемлема.  

Автор методического пособия «Ансамблевое воспитание скрипача», Эдуард 

Васильевич Пудовочкин в книге «Скрипка раньше букваря», так писал о групповом 

обучении детей:  

«Наша классическая музыкальная педагогика рекомендует начинать обучение с 

индивидуального урока. Я же глубоко убеждён, что дети должны входить в музыку только 

через коллективные формы музицирования. Детям интереснее заниматься вместе, чем по 

отдельности. Дети от рождения коллективисты, а индивидуалистами их делает среда и 

воспитание…[1] Не секрет, что интерес к скрипке стал ослабевать. По какой причине впал в 

немилость такой прекрасный инструмент? Когда приходишь в детсад и показываешь 

малышам скрипку, они все тянутся к ней ручонками, чтобы потрогать, поиграть. А в 

музыкальных школах между тем – недобор. Почему? Я пришёл к выводу, что методика 

обучения музыке, в частности игре на скрипке, пришла в противоречие с практикой. В чём 

это выражается? Раньше музыкальные школы были рассчитаны на особо одарённых детей. 

Туда поступали прошедшие жёсткий конкурс. Сейчас же, когда музыкальных школ 

открылось очень много, а конкурсы исчезли, берут детей без соответствующего отбора.  

Хорошо это или плохо – другой вопрос. Но раз изменились условия, значит, надо менять и 

методику обучения, а она осталась прежней» [1].  

Коллективное музицирование – это великая школа и стимул для обучающихся, мы это 

знаем. Особо следует отметить то внимание, которое следует уделять воспитанию у 

учеников чувства эстрады. С самых ранних лет ученики должны привыкать не только к 

сольным выступлениям на сцене, но и в ансамблях и в составе оркестра. 

Слаженное звучание музыкального коллектива, детского в особенности, достигается 

систематическими репетициями, постоянным индивидуальным и совместным изучением, 

повторением и исполнением своих ансамблевых (оркестровых) партий под руководством 

преподавателей и руководителя коллектива. 

В репертуаре детского эстрадного оркестра УДО МШ №1 г. Горловка с начала 

прошлого учебного года находилось 17 произведений. Это оркестровые переложения песен 

группы «The Beatles», выполненные преподавателями, авторские произведения и 

переложения для школьного эстрадного оркестра некоторых известных джазовых и 

эстрадных пьес. 

Далеко не всё из этой программы было исполнено в концертах, в том числе и по 

причине введения дистанционного режима обучения.  Концертная программа эстрадного 

оркестра требует: постоянного пополнения репертуара, поддержания программы и 

исполнительской формы юных оркестрантов и преподавателей – взрослых участников 

оркестра, реализации разученной программы в концертных выступлениях. 

К сожалению, невозможно исполнять произведения онлайн ансамблем или даже 

дуэтом, тем более с детьми, в том числе и по техническим причинам. Возникает задержка 

звука и видео на несколько секунд, а затем зависание и остановка трафика, я не говорю уже о 

точной настройке музыкальных инструментов – фортепиано, скрипок, духовых 

инструментов и проч. 

И тут на помощь приходит нотный редактор Sibelius. С его помощью набирается, 

редактируется и озвучивается музыкальное произведение.  

Рассмотрим последовательность, этапы изучения и последующего исполнения 

оркестровых партий 1-х и 2-х скрипок в условиях дистанционного обучения на примере 

пьесы Джона Кандера «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (John Kander «New York, New York»). 
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Рис.1 Ученик получает задание самостоятельно 

разобрать эти партии 

1. На первом этапе каждый 

ученик получает свою оркестровую 

партию с аппликатурой и штрихами 

в графическом формате (это формат 

рисунка, картинки), например, в 

личном сообщении ВКонтакте, 

мессенджерах Viber, WhatsApp и т п. 

и распечатывает для себя свою 

партию на принтере. Вот пример 

таких оркестровых партий: 

2. Одновременно в группе 

школы в ВКонтакте в общем задании 

выкладывается оркестровая 

видеофонограмма произведения для 

прослушивания под метроном с 

рекомендациями по просмотру, 

прослушиванию и изучению 

произведения [2]. 

3. В то же время каждый 

участник оркестра получает аудио - 

видеозапись конкретно своей 

партии, под метроном в 

репетиционном, т.е. медленном 

темпе и задание неоднократно 

прослушать пьесу с отслеживанием 

своей партии по нотам [3]. 

4. Далее разучиваем пьесу с 

каждым учеником индивидуально, 

его оркестровую партию, находясь 

каждый по свою сторону экрана 

смартфона или компьютера с 

музыкальным инструментом в руках 

и со счётом вслух. 

5. На следующем этапе занятий каждый ученик получает свои два видеоролика со 

своей оркестровой партией. В первом видео в репетиционном медленном темпе звучит 

фонограмма его партии под метроном c оркестром, она же отражается на экране и курсор 

указывает ноты и такты, которые сейчас звучат и исполняются [4]. 

6. Во втором – фонограмма звучит уже в настоящем, концертном темпе и курсор 

движется, соответственно, быстрее [5]. 

7. На следующем этапе обучающийся может исполнять свою оркестровую партию, 

как бы, в составе виртуального оркестра, может давать домашние концерты для своих 

родных, и когда вернётся к очному обучению, ему несложно будет влиться в реальный, а не 

виртуальный оркестровый или ансамблевый коллектив. 

Метод обучения, который здесь представлен, не претендует на новизну. В YouTube 

можно разыскать немало произведений, например, для струнного квартета. В первом ролике 

звучит весь оркестр, и курсор движется по партитуре. Во втором – стрелка курсора движется 

только по партии первой скрипки. Её надо исполнять вживую, остальные же инструменты 

звучат в записи. В третьем ролике надо исполнять партию второй скрипки, которая 

отображается на экране, остальные инструменты звучат за кадром. Далее свою партию 

исполняет альтист, затем виолончелист, остальные же инструменты звучат за кадром.  

На данный момент существует множество разнообразных инновационных подходов в 

сфере дополнительного образования, и в частности обучения игре на скрипке и 
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коллективного музицирования. В представленной работе удалось выявить некоторые 

интересные инновации, которые могут быть применены в образовательных учреждениях 

дополнительного образования в условиях дистанционного обучения. 
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ИНОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-ХОРЕОГРАФОВ 

Для развития современного общества одной из актуальных задач является дело 

повышения качества образования. В последние десятилетия система педагогического 

образования претерпевает значительные изменения. Идет модернизация его содержания, 

способов организации образовательного процесса, значительное переосмысление целей и 

результатов образования. Требуются квалифицированные специалисты, оперирующие 

знаниями и умениями – компетентные, разносторонне подготовленные профессионалы. 

Подготовка будущего специалиста-хореографа является одной из важнейших задач 

высшего образования в сфере культуры и искусств. В связи с этим в профессиональной среде 

происходит поиск новых методов и подходов, форм обучения. Главной целью является не 

только трансляция всех необходимых знаний, умений, навыков, а, прежде всего, 

формирование и развитие качеств грамотного специалиста, отвечающих актуальным задачам 

и гуманистическим тенденциям развития системы образования в целом. 

Но какие бы реформы не происходили, в конечном итоге они замыкаются на 

конкретном исполнителе – педагоге. Именно он является основной фигурой при реализации 

на практике основных нововведений. Для успешного введения в практику различных 

инноваций, для реализации в новых условиях, поставленных перед ним задач, педагог 

должен обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности [4]. 

Теоретическую базу исследования составляют основные аспекты художественного 

творчества, сложившиеся в философии, эстетике, педагогике в трудах Л.С. Выготского, 

Л.А. Закса, Ю.А. Шмаковой, а также научных деятелей, исследующих традиционные и 

инновационные педагогические технологии: О.Б. Буксиковой, А.П. Панфиловой, 

Т.Л. Самоволиковой и др. 

Считаем необходимым рассмотреть понятие «компетенция». Это совокупность 

знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, крайне необходимая для эффективной 

https://youtu.be/cB3HLikyBjQ
https://youtu.be/8HZjIYzzVXM
https://youtu.be/pl6fVl-pB-s
https://youtu.be/zZAQoFPhs88
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профессиональной деятельности и личностного развития выпускников специализированных 

учебных заведений, которую они обязаны проявить после завершения отдельных частей или 

образовательной программы в целом. Поэтому очень важно в процессе обучения 

формировать у будущих специалистов-хореографов профессиональную компетентность. 

Причем, в полной мере она может проявиться лишь позже, в процессе их собственной 

практической деятельности. 

В зависимости от вида образовательной деятельности и специфики работы в целом, 

обучение должно охватывать как общепедагогические, социальные, личностно-

индивидуальные установки, так и специальные – профессиональные требования [6]. 

Инновационные приемы организации профессиональной направленности студентов-

хореографов средствами искусства представляют собой единую систему, структурными 

компонентами которой являются: 

- цель –формирование профессионально-педагогической направленности; 

- задачи – расширение объема художественно-эстетической потребности; повышение 

уровня качества художественно-эстетических предпочтений на основе аксиологических 

ориентаций, идеалов; развитие устойчивости художественно-эстетических интересов; 

самостоятельная художественно-творческая деятельность и эмоционально-чувственное 

восприятие искусства; 

- результат – гармонизация личности будущего хореографа. 

Подчеркнем, что эффективность инновационной организации формирования 

профессиональных компетенций студентов-хореографов достигается при соблюдении 

следующих педагогических условий:  

1) создание духовной атмосферы образовательного процесса; 

2) освоение художественно-теоретических знаний о видах и жанрах искусства, их 

специфике и взаимодействии с хореографическим искусством; 

3) ценностное отношение к личности творца и образцам искусства; 

4) художественно-творческая деятельность при создании произведения. 

По мнению О.Б. Буксиковой, к традиционным методам обучения относятся методы 

изучения техники танца, стиля танца, манеры исполнения разных танцевальных видов, 

методика изучения и выполнения танцевальных движений по этапам, построения и 

разучивания комбинаций и композиций танца, методика владения основными формами и 

средствами постановочной, репетиторской деятельности и т.д. [1]. 

Отметим, что появление современных средств коммуникации вносит свои 

значительные изменения как в культуру, так и в хореографическое образование. 

Итак, в основе инновационных технологий хореографического образования лежат 

такие принципы [2]: 

- Целостность: обучение – воспитание – развитие – системность. 

- Основательность. В основе обучения хореографии должна лежать тот базис знаний, 

который обучающиеся могут пополнять самостоятельно. 

- Инновационная культуросообразность. Процесс образования должен основываться 

на духовно-нравственных и ценностных факторах. 

- Гуманитаризация. Студенты должны получать не только практические знания, но и 

знать исторические, эволюционные законы существования танца. 

- Инновационно-профессиональный подход к обучению. Знания, полученные 

теоретическим путем, должны быть закреплены на практике с использованием компьютеров, 

видеопроекторов и других мультимедийных устройств. 

- Непрерывность образовательного процесса. Постоянное усовершенствование знаний 

и навыков ввиду модернизации хореографии. 

Таким образом, данные принципы ориентированы на создание целостной и 

эффективной системы инновационной педагогики. 

Для достижения нового качества хореографического образования используются 

инновационные образовательные технологии, такие как: обучение в сотрудничестве, 
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проектное и здоровьесберегающее обучение, информационные технологии, технологии 

интегрированных занятий. 

Рассмотрим данные технологии более подробно. 

1. Технология обучения хореографии в сотрудничестве создает условия для 

взаимодействия студентов между собой в процессе достижения общей цели. Базируется на 

индивидуально-групповой и командной работе. Развиваются коммуникативные навыки, 

применяются ранее полученные знания, умение ориентироваться в конкретных условиях 

творческого задания. 

2. Технология проектного обучения. По мнению Т.П. Самоволиковой, проект состоит 

из 5 пунктов: проблема, проектирование или планирование, поиск информации, презентация. 

Использование этого метода – средство, способное обеспечить высокую эффективность 

эстетического воспитания. Особенность проектной деятельности – осуществление ее в 

пространстве, где готовые решения изначально не определены и требуется поиск, фантазия, 

познавательная и творческая активность, самостоятельность мышления [5]. 

Н.Ф. Яковлева выделяет следующие виды проектов в изучении танца: 

- проекты конструктивно-практического характера, например, трансформация игр в 

хореографии, создание танца или танцевального этюда на основе игры, их разбор и 

семантическое описание; 

- сценарные проекты, предполагающие разработку сценария какого-либо 

мероприятия, например, «Дни национального хореографического искусства»; 

- создание композиционного плана, подбор музыкального материала, подготовка 

материала для создания хореографической постановки [7]. 

3. Технология здоровьесберегающего обучения. Сохранение и укрепление здоровья 

будущих специалистов-хореографов всегда актуально, так как здоровье является 

неотъемлемой частью их будущей профессии. Требуются специальные меры по созданию 

здоровьесберегающих условий обучения, заключающиеся в знаниях анатомии, 

профессиональных заболеваний и травм. 

4. Информационные технологии. Использование информационных технологий в 

хореографическом обучении стало необходимым для материально-технического оснащения 

работы всех средних и высших учебных учреждений. Применение компьютерного 

оснащения, мультимедийных средств и гаджетов позволяет: обеспечить качественное 

звучание фонограмм, соответствующих современным техническим требованиям; создавать 

базы музыкальных файлов, менять темп и высотность музыкального произведения; 

производить монтаж, компоновку музыкального произведения; хранить фото и 

видеоматериалы, а также создавать необходимые проекты-презентации для улучшения 

качества обучения студентов. 

5. Технология интегрированных занятий. Происходит синтез двух и более учебных 

предметов. При подготовке к такому занятию необходимо: 

- ознакомление с психолого-дидактической основой интеграционных процессов в 

содержании образования; 

- выделение в программе сходных, имеющих общие аспекты тем; 

- определение связи между элементами знаний различных учебных дисциплин; 

- изменения последовательности изучения тем (при необходимости). 

В результате применения интеграции учебные программы становятся насыщеннее по 

своему содержанию. Это отражается в учебном процессе – у будущих специалистов-

хореографов развивается творческое мышление, что способствует достижению высоких 

творческих результатов. 

Итак, особенности профессиональной подготовки студентов-хореографов 

основываются на интеграции искусств, постоянной потребности в общении с различными 

видами искусств, развитии широкого диапазона художественных интересов, что 

способствует духовно-нравственному саморазвитию личности будущего специалиста и 

качеству создаваемых художественных образов хореографического произведения [3]. 
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Отметим, что, применяя инновационные приемы обучения, нельзя пренебрегать 

традиционными. Однако следует указать на необходимость применения инновационных 

методов, их эффективность в профессиональной подготовке будущих специалистов. 

Необходимо развитие творческого потенциала; поиск и организация новых проектов, 

сценариев, мероприятий, способствующих творческому росту, стремление к 

совершенствованию и возможности проявить свое «Я». 

Итак, инновационные подходы к формированию профессиональных компетенций 

хореографа включают в себя специфические профессионально-педагогические качества, 

художественно-эстетические потребности, интересы, идеалы, а также знания, умения и 

навыки. Они формируются под воздействием компетентной профессиональной среды, 

обеспечивающей успешность процесса освоения педагогической деятельности и духовно-

нравственное становление личности будущего специалиста-хореографа. 
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

Современный мир вносит свои коррективы абсолютно во все сферы общества. Не 

является исключением и культура, и музыка, ее составляющая, и школы, где эта культура 

воспитывается и транслируется, и дети, целевая аудитория школ. В связи с этими 

переменами появляются и новые требования к педагогу в сфере культуры, музыки. 

Современных детей и подростков не устраивает роль пассивных слушателей, приемников 

информации. Дети, которые в быту больше общаются с интернет-гаджетами, чем со 

сверстниками, ожидают необычных форм знакомства с новым материалом, в которых могли 

бы воплотиться их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. С 

каждым годом мы все больше сталкиваемся с тем, что дети не хотят учиться слушать и 

усваивать все новую и новую информацию. В частности, на педагога музыки ложиться 

нагрузка по передаче фундаментальных знаний ученикам: именно они открывают мир 

музыки для большинства детей. 

Труд педагога музыки может дать разные плоды. Для кого-то обучение станет 

началом блестящей карьеры, для кого-то будет профессией и делом всей жизни, кому-то 

поможет сформировать личный культурный фундамент. Но независимо от результата, 

педагог музыки открывает для ребенка абсолютно новый, бесконечный мир, путешествие по 

которому продлится всю жизнь. Задача педагога — сделать все, чтобы этот прекрасный мир 

стал для человека источником радости, вдохновения, опорой в жизненных невзгодах. 

Главная задача педагога — пробудить и поддерживать интерес ребенка к обучению. При 

наличии интереса развивается интеллектуальная активность, обостряется воображение, 

восприятие, усиливается внимание, сосредоточенность. Интересные уроки музыки — это, 

естественно, не сухое «вдалбливание» материала, который необходимо просто «зазубрить», 

но и не развлекательные часы, ставящие перед собой задачу просто организовать интересный 

и необременительный досуг для ребенка. Профессиональный педагог сферы культуры – это 

тот специалист, уроки которого способны вызвать не только определенный набор чувств у 

обучающегося, но и заставят его размышлять, чувствовать и переживать, пропуская через 

себя поданный материал. 

Задача педагога сферы культуры заключается в создании на уроке специфических 

условий, благоприятных для успешного развития творческого мышления и творческих 

способностей. В зависимости от направленности восприятия обучающегося и его 

наклонностей, особенностей творческого восприятия ребенка, опытный педагог выбирает 

наиболее эффективный способ подачи материала на уроке. Здесь в помощь преподавателю 

сферы культуры приходят как традиционные формы проведения урока, так и новаторские, 

креативные способы облечения информации в «индивидуальную» упаковку при сохранении 

тенденции классического обучения. Таким образом, академический урок может приобрести 

черты дискуссии, викторины, конкурса, концерта и т.д. 

Традиционно преподавателю музыки свойственны различные виды 

профессионализма: педагогический, методический, воспитательная работа, исполнительская 

и научно-исследовательская, организационная и культурно-просветительская деятельность. 

В контексте реформирования образовательного процесса в соответствии с 

требованиями современного мира формируется новые требования и к самому преподавателю 

сферы культуры. Одной из отличительных черт современного мира является его 

изменчивость, постоянное обновление информационного поля, непрерывное привнесение 

чего-то нового. Следовательно, современный педагог, как никогда раньше, должен уделять 

внимание в своей деятельности функции инноватора, разрабатывая и применяя на своих 

уроках креативные методики обучения и воспитания, подачи информации, т. е. создавая 

собственный образовательный научно-педагогический продукт. Естественно, не каждый 
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педагог сферы культуры в своей деятельности становится автором чего-либо 

инновационного. При этом каждый педагог должен стремится к построению своей работы 

таким образом, чтобы система его преподавания не оставалась «закостеневшей», а 

преобразовывалась, дополнялась и видоизменялась, вбирая в себя новый педагогический 

опыт, изменяясь сообразно потребностям современного мира, а также учитывая 

индивидуальность каждого обучающегося. 

Профессиональная деятельность любого педагога музыки характеризуется 

возложенными на него функциями. Преподаватель на уроке одновременно выступает в 

нескольких ролях: в качестве педагога - учит детей основам музыкального искусства, в 

качестве воспитателя - способствует воспитанию и формированию духовных ценностей 

личности, в качестве музыканта - пропагандирует музыкальное искусство. При этом 

вышеуказанные функции видоизменяются под влиянием цели и задач образовательного 

процесса, а также индивидуальными моральными качествами и возрастными особенностями 

обучающихся. 

Многоплановость и многопрофильность работы современного педагога музыки 

требует от него владения многими знаниями и умениями, а именно: умением организовать 

коллектив, провести репетицию, подобрать репертуар, умением раскрыть художественное 

содержание произведения, иллюстрировать произведение посредством игры и пения, 

управлять процессом коллективного исполнения, умением создавать свои собственные 

трактовки и аранжировки произведений, художественную интерпретацию, умением 

организовывать концертные выступления. 

По сути, в настоящее время формируется новый подход к преподаванию дисциплин 

сферы культуры, в том числе музыки, представляющий собой организацию целостного 

процесса познания обучающимися музыкального искусства. 

Проблема актуальности активной позиции преподавателя музыки в современном мире 

стоит все острее, т.к. современное искусство нуждается в защите и пропаганде. 

Профессиональная деятельность любого преподавателя сферы искусств и преподавателя 

музыки в частности неотъемлемо несет в себе творческий контекст, чутко реагирующий на 

персонифицированный подход к обучающимся. Выражается это как в построении хода урока 

в целом, так и в каждой конкретной ситуации. При этом педагог использует в 

профессиональной деятельности свои собственные идеи, оригинальные способы решения 

поставленных задач, исходя из возможностей конкретного ученика, уровня его общей и 

музыкальной культуры и т.д. 

Все эти сложные задачи преподаватель не сможет решить без собственного 

личностного и профессионального роста. Многое сегодня определяет информационная 

культура педагога, умение ориентироваться в современных средствах коммуникации, 

пользоваться информационными ресурсами для саморазвития и самосовершенствования. 

Очень важно иметь доступ в рабочем порядке к современной компьютерной базе, 

свободному доступу в интернет, к образовательным ресурсам, возможность использования 

мастер-классов и онлайн-курсов, подготовке и переподготовке учителей, к сетевому 

взаимодействию практикующих учителей и экспертов для обмена творческими наработками 

и идеями. Такое самообразование безусловно способствует росту педагогического 

мастерства. А мастерство каждого специалиста уникально — это мастерство неповторимой 

творческой личности. Каждому педагогу свойственен индивидуальный стиль деятельности, 

которые определяется его индивидуально-психологическими свойствами. Вот почему иногда 

очень успешные и оригинальные методики не подходят к применению у преподавателей с 

иным психологическим типом. 

Один из важнейших критериев педагогического мастерства современной педагогики 

считается результативность. Очень трудно добиться 100%-ной высокой успеваемости в 

музыкальном классе, где все дети имеют разную степень одаренности. Но добиться 100%-

ной устойчивой заинтересованности к музыкальной культуре должен уметь современный 
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педагог, который вкладывает в каждого ребенка максимум своих физических и духовных 

сил. 

Таким образом, быть современным преподавателем в сфере культуры, в частности 

музыки, это означает обладать: 

- эрудицией, 

- преданностью своему делу, 

- научной увлеченностью, 

- глубокими познаниями в своей области преподавания, 

- современными методиками ведения деятельности, 

- психологической подготовкой, 

- широким культурным кругозором, 

- педагогическим мастерством, 

- умением пользоваться инновационными технологиями и многое другое. 

Педагог сферы культуры, развивая творческие возможности воспитанников, в поисках 

наиболее рациональных методов обучения и воспитания сам является творцом и новатором. 

Современный педагог призван своей профессией воздействовать на духовный мир ребенка, 

не забывая при этом совершенствовать свои знания и педагогическую компетентность. 

 
 

Борщевская Татьяна Ивановна,  

старший преподаватель, специалист высшей 

категории КУДО «Школа искусств № 8 

г. Донецка», г. Донецк 

 
ВЗАИМОДЕСТВИЕ МАССОВОЙ И ЭЛИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Культура настоящего полна противоречий, присущих социальной картине мира в 

целом. Массовая и элитарная культура обычно находятся в противоречии друг с другом. 

Сугубо критическое отношение к массовой культуре и ее последствиям в последнее время 

изменилось на занятие объективно-взвешенной позиции. Диалектическая триада – массовая, 

элитарная и народная культура – продолжает функционировать в новых социальных 

условиях, как в отрицательном, так и в положительном ракурсах. Поэтому уместно изучать 

ее в целях не только выделения сущностных признаков, но и для прогнозирования, 

моделирования, определения перспектив развития в будущем. Среди составляющих 

культуры человечества мерилом цивилизованности, прогресса и фундаментальности всегда 

выступало образование. 

Очевидно, что образование является отражением социума, весомой частью и 

перспективой его будущего существования. Тем более, актуален этот постулат для 

художественного, в частности, музыкального образования. Именно поэтому эта 

проблематика считается исключительно важной, актуальной. Культура есть совокупность 

многих составляющих, но среди ее наиболее фундаментальных основ оказывается 

основательная опора на народную и профессиональную культуру, а также на «высокое 

искусство» (элитарное). «Культура есть способ бытия человека в мире, а стремление 

человека к красоте есть его родовое свойство» [1]. Культура, таким образом, есть стремление 

к красоте. Это утверждение существенно и для музыкального образования. 

Массовая культура как социокультурный феномен существовала всегда в тесном 

взаимодействии с народной (традиционной) и элитарной культурой. Но если народная 

культура обеспечивает фундамент культуры (через традицию, символы, архетипы и т.д.), 

элитарная - продуцирует новые идеи, массовая культура, адаптируя в упрощенном виде их 

приобретения, доступным образом, в готовом виде представляет конечный продукт массам. 

Одним из наиболее значимых факторов стабилизации культуротворческих процессов 

современности выступает образование. Именно образование, особенно художественное, в 

первую очередь формирует субъект культуры. 
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В области музыкального образования как европейского, так и советского (и 

постсоветского) пространства прошлого века основной стала академическая традиция. 

Известные теоретические концепции и дидактические системы ведущих педагогов мира 

(К. Орф, З. Кодай, др.), советских методистов (Д. Кабалевский) сформировали 

фундаментальные основы музыкально-педагогической мысли. Сольное и хоровое пение на 

уроках музыки, слушание музыки, изучение музыкальной грамоты, развитие всех видов 

музыкального слуха является весомой частью музыкального воспитания, как в прошлом, так 

и по сей день. Но любые методические устои, главным образом ориентированы на 

музыкальную классику, несколько в меньшей степени - на национальные основы. Понятно, 

что именно «охранные тенденции», как известно, для музыкальной педагогики весьма 

характерны. И в этом в значительной степени проявляется определенная элитарность, ведь 

маленькая личность затрагивает мир прекрасного, классического, воспитывается в лучших 

традициях классики. Но не замечать новых культурных реалий невозможно. Игнорировать 

ведущие и модные среди молодёжи музыкальные продукты массового звучания (от поп-

культуры до хип-хопа, рока и джазовой стилистики и т.п.) сложно. Потому что между тем, 

что ребенок слышит в классе, и тем, что он любит послушать в наушниках, в интернет-

пространстве, ориентируясь на массовые вкусы, насаждаемые современным 

глобализированным миром, разрастается до невиданных размеров пропасть. 

Можно отметить, что в последнее время массовая культура становится 

доминирующей культурно-исторической парадигмой. А это значит, что понимая ее 

сущностные признаки, которые уже не оцениваются как сугубо деструктивные, необходимо 

учитывать и ее роль в современном социуме. Определяющей выступает ее адаптивная 

функция. Опираясь на нее, можно добиться цели воспитания личности в контексте ее 

времени, в частности, и в современном музыкальном континууме. 

Что представляет собой современное музыкальное образование, которое 

складывалось на протяжении многих десятилетий? На первом месте – проявления 

традиционных направлений педагогической деятельности, связанных, прежде всего, с 

работой в школьном учреждении, в классе. Здесь наработан фундаментальный опыт как в 

области индивидуального, так и коллективного обучения. 

В специализированных учебных заведениях эстетического направления одним из 

основных векторов музыкального образования остается обучение ребенка пониманию 

музыки. На всех уровнях музыкального образования – от начального до профессионального 

– обучающемуся предлагается слушание музыкального произведения с последующим 

анализом: сначала педагога, позже – самостоятельным. Этот процесс длительный и сложный. 

Это позволяет научить ребенка познать явления музыкальной классики, разбираться в 

особой манере композитора, ориентироваться в соответствующей эпохе с ее четкими 

стилевыми и жанровыми признаками. 

В тенденциях массового музыкального воспитания XXI века своеобразно 

объединяются проявления как явно элитарного, так и массового направления, при этом не 

исключая совершенно традиционных форм образования (ведь целью воспитания остается 

знакомство учащихся с языком музыки, с наиболее значительными ее образцами). Успешно 

функционируют эстрадно-джазовые отделения в музыкальных колледжах и музыкальных 

академиях, привлекая талантливую творческую молодёжь. Проводятся различные эстрадные 

вокальные конкурсы. На базе Донецкого музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева на 

протяжении нескольких лет проводится конкурс «Новое поколение» для любителей джаза. 

В этой связи хочется отметить деятельность нашей Донецкой государственной 

академической филармонии. С одной стороны, являясь хранителем мировых музыкальных 

ценностей и гарантом бережного их донесении до требовательного донецкого слушателя, 

многоликий коллектив, призванный воспитывать эстетический вкус молодого поколения, не 

закрывается наглухо от современных музыкальных тенденций. Достаточно только 

упомянуть некоторые программы концертов, чтобы представить себе широчайшую палитру 

интересов, как самих исполнителей, так и слушателей – завсегдатаев концертного зала. А 
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этот зал, вопреки сложной во всех смыслах обстановки в Республике, никогда не бывает 

пустым. Назовем лишь некоторые из последних событий. 

Итак, в репертуаре Академического симфонического оркестра имени С.С. Прокофьева 

Донецкой государственной академической филармонии, руководимого заслуженным 

артистом России главным дирижером оркестра Анатолием Оселковым, а также молодым и 

очень энергичным дирижером Владимиром Заводиленко, прежде всего, представлены 

традиционные концертные программы, посвященные выдающимся композиторам прошлого 

(«Рахманинов/Шопен», «Золотые шедевры симфомузыки», «Русская и советская классика», 

«Бетховен и Скрябин», «Брамс и Мендельсон» и др.). Классические традиции главенствуют в 

концертных программах камерного оркестра «Виола». Большой популярностью пользуются 

концерты ансамбля «Дива-квартет». 

В Рубиновом и Аметистовом залах регулярно проходят концерты камерной музыки 

(«Романс вчера, сегодня, завтра», «Неаполитанские песни» и т.д.). 

Уникальные проекты – это не только радость для слушателей, но и гордость для 

артистов. Это органные концерты Александра Хмарного «Моцарт и Сальери»; уникальное 

звучание двух инструментов – органа и аккордеона можно услышать в программе «Орган и 

аккордеон» в исполнении Александра Хмарного и Ивана Деркача, концерты Татьяны 

Гуртовенко («Ты, Моцарт, Бог!»), авторский цикл Валерии Путри «Отцы и дети» («Семья 

Моzарт») и множество других интересных мероприятий.  

Коллектив филармонии под руководством энтузиаста своего дела Александра 

Парецкого тесно сотрудничает с мировыми звездами музыкального искусства: пианисткой 

Валентиной Лисицей (США), актрисой петербургского Большого драматического театра 

имени Г.А. Товстоногова Александрой Куликовой, российской пианисткой Еленой 

Дроздовой и дирижёром Давидом Марухяном (Армения), сложно перечислить всех друзей 

прославленной Донецкой филармонии.  

В то же время, благодаря активной позиции генерального директора Александра 

Парецкого, у молодых дирижеров лауреатов международных конкурсов Динила Милки, 

Владимира Васьковского, прекрасной пианистки и органистки Виктории Гончаровой 

возникло множество авторских программ, адресованных современному молодому 

слушателю, которые не оставляют равнодушными даже посетителей филармонии далёких от 

классики. Здесь надо отдать должное эстетическому вкусу авторов программ. Это 

качественные образцы отечественной и зарубежной массовой культуры, такие как: концерт 

памяти В. Высоцкого «Я, конечно, вернусь…», авторский проект Александра Парецкого 

«Негаснущие звёзды», посвященный В. Ободзинскому; концерт «С открытым сердцем. Лара 

Фабиан», «Рок-Хиты», «Легенды русского рока», «Топ 10 саундтреков», «Мировые хиты на 

органе», «Рокот классики». Окунуться в страстные ритмы и чувственное исполнение песен 

неповторимых итальянских эстрадных певцов или в трогательные, волнующие мелодии 

Парижа предлагает инструментальная группа под руководством Олега Просвирина и 

солисты филармонии в программах «Хиты итальянской эстрады», «Хиты французского 

шансона». 

Яркие джазовые программы и саундтреки предлагает концертный оркестр духовых 

инструментов Донецкой государственной академической филармонии под руководством 

главного дирижера и художественного руководителя Михаила Мартыненко, с интересом 

ожидают слушатели встречу с ансамблем «Септет-джаз» (художественный руководитель 

Александр Куслин). 

Отдельно следует отметить программы для детей и юношества: «Тот самый 

Щелкунчик», «Снежная королева», «Ночь перед рождеством» из цикла «Сказки с 

оркестром». Можно назвать интересные программы, носящие образовательный характер, 

адаптированные для школьной аудитории, в рамках цикла «Музыка для школьников 

ONLINE» в соответствии с реалиями времени («Салонная культура XIX века в России», 

концерт памяти А.С. Пушкина «Моя Мадонна», «Музыка солнечного гения. 

С.С. Прокофьев»).  
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Не остались в стороне и фольклорные традиции нашего края. С энтузиазмом 

приветствуют слушатели выступления ансамбля песни и танца «Околица» (художественный 

руководитель – заслуженный деятель искусств Елена Абрамян) и Молодежного оркестра 

народных инструментов под руководством Александра Малиновского в программе «Russian 

Hits» (от русской классики до рока). Сочетание народных инструментов, классической 

музыки и русских рок-хитов обрели поклонников с первых нот.  

Таким образом, через общение с адаптированными популярными жанрами, через 

вовлечение в сферу образов народной музыки происходит знакомство юных слушателей с 

разнообразными средствами выразительности музыки. Молодые люди приобщаются к 

красоте звучания традиционных классических инструментов, к всепоглощающей 

завораживающей гармонии шедевров мировой классики, которая непременно проникнет в их 

сердца.  

Выполняя свою просветительскую миссию, коллективы филармонии выступают с 

выездными концертами в различных городах Республики, в художественном музее, на 

открытых площадках. Это ансамбль солистов «Avanti», камерный оркестр «Виола» 

(руководитель Валерия Путря), фолк-бэнд «Русский акцент», мужской вокальный ансамбль и 

многие другие. Широкая открытость публике, учитывающая разнообразие интересов 

слушателей различных возрастов, – залог успешного вовлечения, в том числе и молодого 

поколения, в прекрасный необъятный мир музыки, в котором открываются с каждым разом 

все новые интересные страницы.  

 
Список литературы 

1. Киященко Н.И. Массовая культура и массовое искусство как глобальная проблема XXI века 

/ Н.И. Киященко // Философия и общество. – 2003. – Выпуск № 4 (33). – С. 47 – 72.  

2.  [Электронный ресурс] // Режим доступа https://www.youtube.com/channel/UCxv_4Z-

rFmleqQXOhAvM_Tg (дата обращения 16.02.2022 г.) [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://filarmonia-donetsk.ru (дата обращения 16.02.2022 г.) 

 

 

Бочарова Любовь Петровна, 

преподаватель, специалист первой категории 

КУДО «Школа искусств № 8 г. Донецка», 

г. Донецк 

 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ШКОЛ ИСКУССТВ 

Под компетентностью понимается обычно обладание человеком определенным 

комплексом знаний и умений, позволяющих ему уверенно и на высоком качественном 

уровне выполнять ту или иную деятельность [1]. 

В настоящее время перед педагогами музыкальных школ и школ искусств стоит 

задача по развитию творческой компетенции обучающихся, которая не возможна в 

современном мире, перенасыщенном информацией, без оптимизации образовательного 

процесса. Оптимизация процесса обучения (от лат. optimus – лучший) – управление 

обучением на основе всестороннего учета его закономерностей, принципов, современных 

форм и методов, особенностей, внутренних и внешних условий с целью достижения высокой 

его эффективности. Оптимизация в общем виде означает выбор наилучшего, наиболее 

благоприятного варианта из разнообразия возможных условий, средств, действий и др. Если 

перенести оптимизацию на процесс обучения, то она будет означать выбор такой методики, 

которая обеспечивает достижение наилучших результатов при минимальных затратах 

времени и сил учителя и обучающихся в данных условиях [2]. 

К критериям оптимизации процесса обучения относятся:  

– эффективность процесса обучения (результат успешности обучения, воспитанности 

и развития учащихся);  

https://www.youtube.com/channel/UCxv_4Z-rFmleqQXOhAvM_Tg
https://www.youtube.com/channel/UCxv_4Z-rFmleqQXOhAvM_Tg
http://filarmonia-donetsk.ru/
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– качество обучения (степень соответствия между результатами и целями и задачами 

обучения, а также степень соответствия между результатами и максимальными 

возможностями каждого школьника в определенный период развития);  

– оптимальность затрат времени и усилий учителей и учащихся (соответствие 

гигиеническим нормам). 

В оптимизации учебно-воспитательного процесса значительную роль играют 

взаимоотношения педагога и родителей. «Хорошие родители важнее хороших педагогов», – 

говорил Генрих Нейгауз. 

Признавая школу ведущим звеном воспитания молодежи, следует отметить, что без 

единства усилий с семьей, эффективность воспитания будет низкой. Ведь именно в семье 

больше воспитывается человек укладом совместной жизни: бытом, трудом, традициями, 

обычаями. Единство семьи и школы играет важную роль в решении задач всестороннего 

развития личности и воспитания обучающегося [3]. Отец, мать, старшие братья и сестры, 

дедушка и бабушка – первые воспитатели детей в дошкольном возрасте и остаются ими, 

когда их питомцы пошли в школу. Духовное и нравственно-эстетическое богатство семейной 

жизни – самое главное условие успешного воспитания ребенка и в домашних условиях, и в 

детском саду, и в школе. По мнению В. Сухомлинского, школьно-семейное воспитание не 

только позволяет хорошо воспитать молодое поколение, но и одновременно очень важно для 

условий совершенствования нравственного лица семьи [4]. Без воспитания детей, без 

активного участия отца и матери в жизни школы, без постоянного духовного общения и 

взаимного духовного обогащения взрослых и детей невозможна сама семья как первичный 

центр общества, невозможна школа как важнейшее учебно-воспитательное заведение и 

невозможен прогресс общества.  

Чрезвычайно большое значение для формирования жизненных отношений ребенка 

имеют прежде отношения между самими родителями, поскольку именно они отражают 

общие тенденции семейных отношений, направленность жизнедеятельности семьи, ее 

морального фона. Для каждого ребенка с самых маленьких лет жизни важно отношение 

родителей к его увлечению любым видом творческой деятельности, понимание и поддержка 

в любых начинаниях. В школу искусств детей приводят родители, не всегда понимая цель и 

систему дополнительного образования в этом учебном заведении. Но чаще всего с годами 

обучения большинство детей теряют ту крепкую поддержку родителей, которую имели в 

начале, родители становятся более отстраненными от школьной жизни ребенка, теряется 

важность преодоления определенных трудностей в обучении. Чаще родители не понимают 

ценность и сложность проделанной работы, не могут увидеть красоту и глубину исполнения 

произведения собственным ребенком. Именно поэтому возник вопрос в разработке новых 

форм и методов обучения не только детей, но и прежде всего родителей.  

Первой неотъемлемой частью учебного процесса могут стать мастер-классы, 

открытые уроки, тематические лекции-беседы для родителей к разным праздникам. 

Результатом совместной деятельности педагог-родители-ученики станет создание 

психологического климата понимания и поддержки. Учебная мотивация учащихся возрастет, 

отношения между родителями и их детьми улучшатся, а что важнее всего, родители поймут, 

насколько сложно исполнить произведение, соблюдая определенные критерии. Они станут 

по-другому относиться, понимать и ценить работу детей в школе. Положительным моментом 

такого вида деятельности станет более тесный контакт между преподавателем и родителями, 

снимется напряжение в общении и появится дальнейшая помощь в создании для детей 

лучших условий для творческой деятельности, обеспечение их всем необходимым для 

работы. Можно провести экспериментальный мастер-класс для пап, на котором они вместе 

со своими детьми сделают подарок мамам к 8 марта, выучат совместно несложное 

произведение.  

Удовольствие от плодотворного сотрудничества получат все три стороны учебного 

процесса. Во-первых, после ряда проведенных мероприятий вся семья начнет активно 

интересоваться деятельностью ребенка, всесторонне поддерживать и создавать условия для 
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учебного процесса и даже дома поддерживать собственное желание ученика к закреплению 

изученного материала, несмотря на нагрузку в общеобразовательной школе. Во-вторых, 

возникнут прочные отношения между всей семьей и преподавателем. В-третьих, результаты 

учебной деятельности ребенка вырастут, появится более яркая обучающая мотивация к учебе 

в школе. Таким образом, проект мастер-классов, открытых уроков для родителей с 

привлечением детей необходимо ввести в постоянную практическую деятельность учебно-

воспитательной работы, как средство оптимизации учебного процесса, разработать новые 

креативные формы проведения и тематики творческого процесса преподавателей-учеников-

родителей.  

Важными составляющими эффективности учебно-воспитательного процесса являются 

психологический климат, как в коллективе, так и между преподавателем и родителями 

учащихся, учебная мотивация. Родители могут оказывать прямое или опосредованное 

влияние на эти составляющие, тем самым либо способствуя улучшению условий обучения 

ребенка, либо тормозя этот процесс. Совместная деятельность преподавателей с родителями 

имеет целью раскрыть неограниченные возможности более раннего и плодотворного 

развития детей во внеурочное время, показать родителям методику домашней 

педагогической работы по закреплению личных способностей и интересов детей: домашние 

концерты, викторины, знакомство с научно популярной литературой, поездки в концертные 

залы, театры и т.д.  

Такая совместная работа педагогов с родителями очень важна, особенно тогда, когда 

дети переживают сложные периоды в жизни. В это время происходит своеобразный «пик» 

качественных изменений ребенка, когда он естественно самоутверждается, задумывается над 

своим «завтра». Именно в этот ответственный период все зависит от того, могут родители 

вместе с остальными воспитательными институтами как можно ближе подойти к ребенку, 

чтобы повести в нужном направлении развитие его внутренних сил. Творческая, свободная и 

ненавязчивая атмосфера совместного обучения детей и их родителей даст положительный 

результат обучения и займет неотъемлемое звено в творческом обучении не только детей, но 

и родителей. Посещение концертов и театров – классическая форма учебной работы в школе 

искусств. Совместные с родителями культурные походы составляют важное значение в 

развитии полихудожественной компетентности как учащихся, так и их родителей. 

Присутствие родителей, которые чаще всего не имеют музыкального образования, ставит 

учащихся на один уровень с ними, потому что во время подобных культурных мероприятий 

родители получат необходимые базовые понятия о многообразии музыкального и 

культурного мира, об эмоциональной составляющей в исполнительской деятельности и о 

важнейшем – ценности произведения искусства. Родители увидят наглядно результат 

деятельности своих детей и поймут ценность получения дальнейшего профессионального 

образования.  

Таким образом, происходит закрепление приобретенных знаний и навыков, 

полученных при обучении и поощрение дальнейшего приобретения новых знаний и умений, 

а родители поймут, что данный вид деятельности не только хобби, но и может стать в 

будущем профессией ребенка. К сожалению, данная форма не является ведущей в школах, 

но она должна явиться основой обучения и становления творческой личности. 

Основы взаимодействия педагогов с родителями сформулированы В. Сухомлинским: 

«Как можно меньше вызовов в школу для моральных нотаций детям, и как можно больше 

такого общения, которое доставляет радость родителям» [4]. Мотивация к учебной 

деятельности имеет огромное значение для удачного музыкального обучения. Если у ребенка 

сформирован внутренний стимул, то обучение будет доставлять ему удовольствие, он будет 

старательным и заинтересованным. Результатом работы ученика будут не только оценки, но 

и сформированный багаж знаний, которым он сможет оперировать не только на уроках, но и 

в повседневной жизни. От того, насколько у ребенка сформируется интерес к обучению в 

начальной школе, в значительной степени зависит его успеваемость в дальнейшем. Как 

говорят в народе: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Но мотивация учебной 
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деятельности будет эффективна только тогда, когда ее будут поддерживать родители и 

понимать значение учебной деятельности, художественной деятельности. 

Для оптимизации учебно-воспитательного процесса можно проводить 

нетрадиционные родительские собрания, беседы с родителями на важные психологические 

аспекты, круглые столы, на которых родители могут выслушать мнение своих детей, 

выразить свое отношение к определенному художественному вопросу и другим формам 

деятельности. Основной задачей этих мероприятий является психология понимания и 

правильное отношение к творческому процессу учащихся, обучение родителей правильному 

пониманию произведения искусства и оцениванию их с профессиональной точки зрения. И 

обучающиеся и родители должны понимать, что музыка есть не что иное, как отражение 

мыслей, чувств, мировосприятия и характера человека, он служит средством проникновения 

в духовное пространство человека. 
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VIVAVOXDOCET – ЖИВОЕ СЛОВО ОБУЧАЕТ 

Уважаемые коллеги, предлагаем обратить наши взоры к живому Слову педагога, к 

Слову в его высоком и глубинном значении, призванному нести свет знаний и человечность. 

Великая тайна в даре человеческой речи. Современные ученые все чаще стали говорить о 

скрытой энергии мысли и слова. Все религии мира, так или иначе, обращались к Слову, как к 

источнику творения. «В начале было Слово. И слово было у Бога. И слово было Бог…» – 

сказано в Библии [Библия, Евангелие от Иоанна]. Слово, в прошлом которое было Бог, через 

творение приходит как Жизнь и Свет, ибо дано человеку, как Благо, уникальная возможность 

утверждать на Земле человечность. Не во внешнем виде и не в хороших манерах, а именно в 

речи, в произнесенном слове проявляется личность. Внутреннее видение – дух человеческий 

воплощается в голосе. Из потока мыслей, чувств и образов человек осознанно озвучивает 

лишь то, что выражает его личностную позицию, эстетические и нравственные идеалы. 

Обратим внимание на созвучие понятий: ЛОГОС –ГОЛОС – СЛОВО. 

В образовательном процессе Слово является главным средством взаимодействия 

между учителем и учащимся. Поэтому слово учителя не может быть пустым, безликим или 

случайным, оно должно быть действенным, значит– убедительным. Убедительность 

порождается убежденностью, является мощным эмоциональным зарядом, глубоко 

осмысленного, целенаправленного Слова. 

http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/88.pdf
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/formirovanie-polozhitelnogo-otnoshenija-k-ucheniju-na-osnove-vzaimodejstvija-semi-i.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/formirovanie-polozhitelnogo-otnoshenija-k-ucheniju-na-osnove-vzaimodejstvija-semi-i.html
https://ped-kopilka.ru/pedagogika/pedagogicheskoe-vzaimodeistvie-semi-i-shkoly.html
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С точки зрения закона причинности педагог, в большинстве случаев, является 

причиной деяний его учащегося. Обратимся к цели и результату образовательного процесса, 

где цель является причиной, а результат – следствием. Чего мы хотим? Подготовить 

специалиста или, все же, раскрыть в человеке творческую личность, способную к созиданию 

в жизни и труде? Очевидно, что цель не решается путем директив и деклараций, она живет в 

сердце педагога. Раскрыть в молодом человеке личность способную к творческому 

созиданию – не просто слова, за ними истинное, человеческое призвание, подвиг учителя. 

Чем ярче образы и чище помыслы, тем больше света в звучащем слове. Раскрыть 

учащемуся красоту и гармонию окружающего мира может только педагог, влюбленный в 

жизнь. Сократ любил беседовать со своими учащимися во время прогулок, Платон вел 

диалоги, пробуждая творческую мысль, вовлекая учащихся в вечный поиск истины, 

восточная школа включает уроки созерцания, поэзии. Человечество выжило благодаря тому, 

что вместе с информацией из поколения в поколение оно передавало детям духовное и 

физическое здоровье. Сегодня наша техногенная эпоха, культивирующая и широко 

внедряющая технические средства передачи информации, к сожалению, также стремительно 

отдаляет учащегося от педагога. Все чаще возникает вопрос: не ведет ли это к гуманитарной 

катастрофе? 

Образование формирует культурную среду, играет важную роль в развитии языка и 

речевой культуры. Диалектическая связь между языком – средством передачи информации, 

и речью – способом общения, обеспечивает им равные права в образовательном процессе. И 

снова стоит задуматься о цели, к которой мы стремимся. Очевидно, что специалистам, 

профессионалам требуется информация, а личности необходимо общение. 

Найдем определение понятию общение. 

«…осуществляемое знаковыми средствами (мимикой, символами, образами и т.п.) 

взаимодействие субъектов, вызванное потребностями их совместной деятельности и 

направленное на значимое изменение в состоянии, поведении и личностно-смысловых 

образованиях партнера [2]. 

«… многоаспектный и многоплановый процесс формирования, обеспечения и 

реализации межличностного и межгруппового контакта, который обусловлен 

необходимостью организации осуществления и поддержания совместной деятельности 

людей» [3]. 

Само слово общение у нас сегодня все чаще заменяется понятием «речевая 

коммуникация» «Главная цель речевой коммуникации – обмен информацией разного рода. 

Специфичность взаимодействия людей в процессе их жизнедеятельности состоит в 

использовании языка. Вербальная коммуникация – общение с помощью слов, невербальная – 

передача информации несловесными символами» [1]. И само понятие «речевая 

коммуникация», и ее цель, здесь заявленная, на наш взгляд, исключает из сознания образ 

живого человека, а речь и слово низводится до уровня товара, которым должен ловко 

пользоваться потребитель. Но, как сказал поэт, «нам не дано предугадать, как наше слово 

отзовется». Слово категория духовная, небрежное с ним обращение чревато духовным 

разрушением. 

Общение – это, прежде всего, психологическая связь между людьми, которая 

проявляется в понимании, переживании, в обмене эмоциями, мыслями, идеями. В таком 

общении, в радости естественно осуществляется процесс образования и воспитания. 

Общение и общество – слова родственные, они восходят к слову общий. Объединение 

людей, общество, порождает общение, значит, у них есть: а) общая проблема, б) общий 

интерес к информации, в) общий язык, речь, интонация. 

Vivavoxdocet – живое слово обучает. 

К.С. Станиславский, профессионально изучавший психологию взаимодействия, 

сделал в области общения относительно театральной педагогики ряд замечательных 

открытий, которые изложил в книге «Работа актера над собой». «При общении мы, прежде 

всего, ищем в человеке его душу, его внутренний мир, живое «я». Нельзя отдать то, чего сам 
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не имеешь, прежде чем отдавать, надо самому запастись тем, что хочешь отдать. 

Передавайте мысли голосом и словами, а глаза пусть помогут дополнить то, что не 

передается речью». Глаза передают чувства, речь передает мысли. Глаза зеркало души. 

Пустые глаза зеркало пустой души» [5]. Станиславский призывал своих учеников к 

постоянному духовному самосовершенствованию. «Наши внутренние переживания, -  писал 

он, -  испускают лучи, которые просвечивают через наши глаза, через тело и обливают 

других людей своим потоком. Что дает свет? Большое активное внутреннее действие» [5]. 

Именно этот внутренний свет – «лучеиспускание» – он считал главным элементом 

воздействия в процессе общения. Человек способен воспринимать то, что он видит своим 

«духовным зрением». 

Мы знаем, что одна и та же информация, полученная от разных источников, может 

иметь как позитивное, так и негативное воздействие. Важно кто и как ее дает. Педагог, 

говорящий, не просто сообщает информацию, он излучает себя. Это проекция души на 

аудиторию. Учащийся подсознательно считывает и впитывает позитив или негатив, 

исходящий от учителя. Если он несет положительный заряд энергии и бодрости, то его 

информация так же действует на учащегося. Если учитель ничего не «излучает» из своей 

души, то монотонный словесный поток погружает студентов сначала в состояние 

эмоциональной тупости, а потом уже в состояние тупости умственной. Творческая 

атмосфера, реальное общение во время урока, воздействует намного эффективнее, чем 

скучный монолог, не дающий молодым людям ответов на главные вопросы Жизни. Каждая 

минута нашей жизни – это обучение, любое событие – жизненный урок. Так молодые люди 

познают родной язык, учатся слышать друг друга, себя и говорить, чтобы их слушали. 

Необходима дискуссия на уроке, хотя для этого катастрофически не хватает времени. 

О, как горячо, порой, молодые люди отстаивают собственное мнение, как самоотверженно 

сражаются за истину, как мудро иногда рассуждают, как трогательно переживают свои 

ошибки. Практика подтверждает, что таким образом молодые люди усваивают материал 

быстрее, лучше и глубже. Педагог должен говорить с учащимися о жизни, дать им 

возможность высказывать свои суждения. Выслушать, объяснить, дать совет – не в этом ли 

истинное предназначение учителя?  

Часто препятствием к полноценному общению является скудный словарный запас. 

Студенты мало читают. Почему же происходит отторжение книги? С одной стороны – 

перенасыщение информацией, получаемой из окружающего мира и СМИ, с другой – 

недостаток образования для понимания литературного текста. Настоящей проблемой 

является сегодня разбалансированное внимание, так называемое, «клиповое мышление». 

Молодые люди с трудом воспринимают длинное предложение, большой абзац, 

литературную метафору. В нашу жизнь и в речь все больше вторгается рекламный стиль, 

стиль торговых рядов, газетных заголовков, стиль сообщений, слоганов, готовых выводов. 

Слоганы заполонили не только рекламные щиты и смартфоны, вместе с эстрадной песней 

они завоевывают культурное пространство, оккупируют психику, притупляют сознание, 

мышление, и память, порождают проблемы общения. Тестовая система в образовании также 

не способствует развитию мышления и речи. Форма выражения мысли все чаще сводится к 

краткому сообщению: на короткий вопрос – краткий ответ. С трудом студенту дается 

описание с его образными эпитетами и сравнениями, еще сложнее – размышление, 

требующее логического умозаключения. Возникает замкнутый круг: неспособность 

восприятия художественной речи порождает неспособность восприятия: художественной 

литературы, поэзии, музыки, театра, приводит к деградации культуры, гуманитарной сферы, 

«расчеловечиванию» личности. Важными симптомами «безобразия» – отсутствия образного 

мышления – являются речевые пробелы, скудость словарного запаса. Речевые пробелы тут 

же активно заполняются сленгом, лексическими паразитами или ненормативной лексикой.  

Что сделать в наших силах? Облагородить книгами пространство, в котором обитаем. 

Если книги стоят на полке, значит, это кому-нибудь нужно, значит, кто-то когда-то возьмет 

их в руки. Когда учитель приносит в класс книгу, возможно, не по теме, когда эмоционально 
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рассказывает, о том, что прочитал вчера, дает книгу в руки учащемуся, происходит ритуал 

«соприкосновения». Кто-то листает с интересом, кто-то равнодушно, а кто-то просит 

почитать. Вот он повод для неформального общения.  

К сожалению, все меньше истинной культуры мы видим в СМИ. Развлекательные 

шоу с пошлым низкопробным юмором, малообразованные блогеры, косноязычные ведущие, 

журналисты, легкомысленные модели и певцы заполонили экраны, они навязываются в 

качестве примера для подражания. Где идеал, к чему стремиться молодым, как понять, что 

хорошо, что плохо? Приветствую КВН, как творческую идею, но протестую против 

пошлости, дурного вкуса и глупых шуток. Сценическое искусство – театр, эстрада, кино, 

телевидение – некогда слывшие школой речевой культуры, к сожалению, все чаще таковой 

не является. Голос интеллигентного образованного человека тонет в потоке жаргона 

бранящихся коммуникабельных, бессовестных простаков.  

Что делать педагогу? Демонстрировать владение искусством речи. Станем ежедневно 

работать над голосом, овладеем ораторским мастерством. Не будем предосудительны, не 

станем заниматься критиканством, научимся сами рассуждать здраво и доказательно, 

приводить веские аргументы. Со временем молодые люди начнут доверять нашему вкусу. 

Наши искренние убеждения могут быть для них очень полезными, даже если они спорны, 

даже если мы, вдруг, ошибаемся. Давайте научимся называть вещи своими именами, и 

пошлость назовем пошлостью, а глупость – глупостью. Наша искренность, опыт, знание и 

вкус придадут действенность слову. 

В древности педагогов называли риторами. Речь педагога во все времена служила 

образцом мудрости и красноречия. Вот риторический вопрос: когда же наша школа потеряла 

столь необходимый предмет? Какие образцы риторики педагоги сегодня демонстрируют 

студентам? Насколько сам преподаватель стремится к идеалу? Студенты списывают с нас 

манеру говорить, особенности интонации, произношения, и наши недостатки.  

Vivavoxdocet. 

Чтобы слово педагога стало действенным, а речь убедительной, ему необходимо стать 

философом, формирующим свое сознание, врачом, исцеляющим свое тело и учителем, 

развивающим свою речь. Так наметим свой путь к совершенству. 
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Бурзаница Наталья Николаевна, 

старший преподаватель ГБУ ВО «Донецкая 

государственная музыкальная академия имени 

С.С.Прокофьева», г. Донецк 

 

К ВОПРОСУ ГЕНЕЗИСА КАФЕДРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО ДГМА 

ИМЕНИ С.С.ПРОКОФЬЕВА КАК ФЕНОМЕНА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ДОНБАССА 

Данное исследование, посвящено рассмотрению вопросов генезиса кафедры 

специального фортепиано Донецкой государственной музыкальной академии имени 

С. С. Прокофьева – феномена, отмеченного выдающимися достижениями, но, к сожалению, 

https://vocabulary.ru/slovari/glossarii-po-politicheskoi-psihologii-avtorskii-kollektiv-rudn.html
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малоизученного. Более чем за пятьдесят лет своего существования кафедра достигла 

значительных результатов, смело и ярко заявив о себе не только на просторах Донецкой 

земли, но и в мировом культурном пространстве. Свыше 1500 студентов кафедры работают в 

учебных заведениях, концертных и театральных организациях России, Украины, странах 

ближнего и дальнего зарубежья. На сегодняшний день студенты и ассистенты стажёры 

кафедры завоевали свыше 200 наград на престижных Международных конкурсах. Несмотря 

на это, история становления данной кафедры до сих пор не нашла отражение в 

музыковедческой литературе, как, впрочем, и её деятельность, специфика, проблемы и 

достижения, поэтому постановка этой проблемы в данном исследовании представляется 

весьма актуальной.  

Цель статьи – раскрыть историю создания кафедры, на основе документальных 

свидетельств воссоздать её «облик» в период с 1965 до конца 90-х годов, проследить пути её 

развития и оценить значение в музыкальной культуре постсоветского и мирового 

пространства. 

Открытие в Донецке филиала Харьковского института искусств (1965) – одна из 

значимых страниц в сфере музыкального образования и исполнительства нашего края. С 

1968 года филиал обрёл самостоятельность, статус которого периодически 

менялся - музыкально-педагогический институт – консерватория (1991) – музыкальная 

академия (2002). Одной из ведущих кафедр созданного учебного заведения стала кафедра 

специального фортепиано и сегодня сохраняющая позиции главной профессиональной 

кузницы фортепианных кадров Донбасса.  

Изначально комплектация состава кафедры происходила за счёт опытных 

преподавателей, выпускников столичных консерваторий – Московской, Ленинградской и 

Киевской (Л. Н. Адаменко, В. С. Хананаев, В. А. Самохвалов, В. М. Сагайдачный (1966-

1968)). Позже коллектив пополнился молодыми специалистами, выпускниками 

ассистентуры-стажировки Московской (В. Г. Семыкин, А. М. Косенко) Киевской 

(А. И. Витовский, Р. А. Тер-Петросян, М. И. Легоцкий, В. Ф. Гончаренко, В. Г. Бойков, 

В. Я. Бакис) и Новосибирской (Н. Ю. Чеснокова и А. Б. Максимов) консерваторий, а также 

Российской академии музыки имени Гнесиных (Т. В. Горевая, А. С. Георгиянц и 

Л. И. Слуцкий). 

Окончательно трудовой коллектив был укомплектован к концу 70-х годов, в его состав 

вошли высокопрофессиональные музыканты и талантливые педагоги. В их числе профессор 

В. А. Самохвалов (1966-2010), доцент В. С. Хананаев (1966-1978), профессор Л. Н. Адаменко 

(1967-2013), профессор А. И. Витовский (1967-2004), Заслуженный артист Украины, член 

Международной академии наук, образования и искусств Калифорнии, профессор 

М. И. Легоцкий (1967-2000), старший преподаватель Р. А. Тер-Петросян (1968-1979), доцент 

В. Ф. Гончаренко (1970-1999), профессор Т. В. Горевая (1971-1993), старший преподаватель 

Г. И. Мирошник (1971-1982), заслуженный деятель искусств Украины, кавалер ордена 

Дружбы Российской Федерации, профессор В. Г. Бойков (1974-2012), доценты кафедры 

специального фортепиано А. С. Георгиянц (1975-2020) и И. Д. Залевская (1975-2010), доцент 

В. Я. Бакис (1976-1994), кандидат искусствоведения, профессор В. Г. Семыкин (1977 – по 

настоящий момент), доцент В. В. Коростелёв (1977-1996), старший преподаватель 

А. М. Косенко (1979-1991), профессор Н. Ю. Чеснокова (1980 – по настоящий момент), 

доцент А. Б. Максимов (1981-2014), старший преподаватель Л. И. Слуцкий (1983-1987). 

Разнообразные пианистические традиции, «ввезённые» на донецкую землю из разных 

уголков Советского союза, переплавились и синтезировались в особую, поражающую своим 

масштабом и сложностью, форму притяжения художественных индивидуальностей, которая 

получила название «донецкая фортепианная школа». 

О масштабе деятельности донецкой фортепианной школы как учреждения высшего 

профессионального образования, в первую очередь, свидетельствует тот факт, что за время 

своего существования она подготовила около двух тысяч высокопрофессиональных 

пианистов, получивших квалификацию концертных исполнителей, преподавателей, артистов 
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камерного ансамбля и концертмейстеров. Благодаря эффективной деятельности кафедры на 

этом поприще в Донбассе удалось решить проблему музыкальных кадров. 

В 70-е годы с приездом в Донецк молодых сил обозначился стратегически важный 

вектор деятельности кафедры – пропаганда классической фортепианной музыки. Поражает 

география гастрольных поездок исполнителей. Музыканты активно выступали в различных 

городах Донецкого региона, СССР, а также в ближнем и дальнем зарубежье: Польше, 

Болгарии, Словакии, Германии, Норвегии, Франции. 

Ошеломляет и масштаб осуществлённых педагогами кафедры специального 

фортепиано проектов. Так, героическим подвигом можно считать реализацию доцентом 

В. Я. Бакисом проекта «Все фортепианные концерты Моцарта», в рамках которого пианист в 

течении двух лет (1989-1991) исполнил на сцене Донецкой филармонии 27 концертов 

гениального классика; проведение профессором Л. Н. Адаменко со студентами своего класса 

цикла «32 сонаты Бетховена» (февраль, март, апрель, ноябрь 1968 и январь 1969), 

«Фортепианные сонаты С. С. Прокофьева» (декабрь 1969, февраль 1970), «Двадцать четыре 

прелюдии С. В. Рахманинова» (март 1971), «Фортепианные сонаты» А. Скрябина (апрель 

1972); запись Н. Ю. Чесноковой двух дисков современной духовной музыки, которая 

увековечила органные сочинения композиторов донецкой школы («Духовная музыка 

Украины» и «Тебе Украина», 2005).  

Педагоги кафедры принимали активное участие в различных престижных творческих 

состязаниях, демонстрируя высокий исполнительский уровень и получая заслуженные 

награды: В. Г. Бойков – лауреат Всеукраинского конкурса пианистов, посвящённого 50-

летию ВЛКСМ (1968), участник отборочного тура Международного конкурса пианистов в 

Монреале (1976); М. И. Легоцкий – лауреат Республиканского конкурса имени 

П. И. Чайковского (1965) и Лауреат премии имени С. С. Прокофьева (1991); А. М. Косенко – 

участник Всесоюзного отбора на Международный конкурс пианистов имени Ф. Шопена 

(1980); В. Я. Бакис - обладатель Гран-при в составе трио (В. Я. Бакис, В. В. Волков, 

А. И. Запольский) Первого республиканского конкурса камерных ансамблей и исполнителей, 

входившего в программу Всесоюзного фестиваля «Золотая осень» (1983); А. Б. Максимов – 

дипломант Республиканского конкурса имени Н. В. Лысенко; Н. Ю. Чеснокова – лауреат 

Республиканского (Всеукраинского) конкурса камерных исполнителей (дуэт с Ю. Кириченко 

– скрипка) (1990) и обладатель Grand Prix Киевского благотворительного фестиваля «Regina-

Vladimir Horowitz in Memoriam» (1994). 

Осознавая важность и значимость конкурсных соревнований в учебно-творческой 

деятельности начинающих исполнителей, а также с целью выявления талантливой молодёжи 

в 1991 году професором В. Г. Бойковым было инициировано проведение «Конкурса молодых 

пианистов на Родине Сергея Прокофьева». В международном жюри работали известные 

пианисты мира: Народный артист России, профессор Московской и Токийской 

консерваторий А. Наседкин (трижды председательствовал на конкурсе), Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации А. Рябов, Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, Заслуженный деятель культуры Польши М. Александров, ректор 

Дебреценской консерватории, профессор М. Дуффек (Венгрия), лауреат международных 

конкурсов Л. Вайсман (США) и др. 

Не менее активная деятельность кафедры осуществлялась и в научно-

исследовательской сфере. Результатом плодотворной работы в этом направлении являются 

научные статьи, методические разработки, нотные редакции, учебные программы, 

озвученные пособия – всё это стало своеобразной декларацией исполнительских и 

педагогических принципов педагогов кафедры специального фортепиано ДГМА имени 

С. С. Прокофьева.  

Панорамный обзор многогранной деятельности кафедры специального фортепиано 

ДГМА имени С. С. Прокофьева на этапе её становления и развития позволил обнаружить 

преемственность донецкой фортепианной школы традиций мирового фортепианного 

искусства, в частности, русского. И эта связь не случайна; поскольку многие из педагогов, 
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работающих на кафедре, являются музыкальными «детьми», «внуками», «правнуками» и 

«праправнуками» крупнейших фигур русского пианизма - К. Н. Игумнова, 

А. Б. Гондельвейзера, В. И. Сафонова, Г. Г. Нейгауза, Л. В. Николаева, А. Н. Есиповой, 

Н. И. Голубовской, И. А. Браудо. 

Донецкая фортепианная школа по музыкальным генам представляет сплав различных 

индивидуальных школ, связанных с именами выдающихся Учителей, за которыми стоит 

определённая исполнительская и педагогическая традиция. Таковыми в наши дни выступают 

кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедры Семыкин В. Г, профессор 

Чеснокова Н. Ю. – оба педагога являются «золотым запасом» кадрового состава кафедры и 

наиболее опытными специалистами. А также ученики класса профессора 

В. Г. Бойкова - доценты Ю. К. Дробот и И. Ю. Ткачёва, и класса доцента А. Б. Максимова – 

доцент Л. В. Кнышева и старший преподаватель И. А. Дурнева. Молодые педагоги кафедры 

в своей педагогической и исполнительской деятельности самые активные носители и 

продолжатели заветов и достижений своих учителей и «живое» свидетельство 

результативной и эффективной деятельности донецкой фортепианной школы. 

Традиции высшего профессионального музыкального образования, заложенные на 

этапе становления и развития, продолжаются и сегодня. За последние 5 лет педагогами 

кафедры специального фортепиано Донецкой государственной музыкальной академии 

имени С. С. Прокофьева защищена кандидатская диссертация - В. Г. Семыкин «Одночастная 

фортепианная соната XIX-первой трети XX столетия: композиционно-драматургические 

аспекты» (2017), напечатано 10 научных статей и одно учебно-методическое пособие – 

Н. Ю. Чеснокова «Практикум по артикуляции. Творческое руководство для формирования 

базовых основ артикуляционной техники пианистов» (2021). Значительным успехом 

пользуются концерты, проводимые кафедрой, например, «Концерт фортепианной музыки к 

175-летнему юбилею П. И. Чайковского» (20. 11. 15) «Концерт кафедры специального 

фортепиано, посвящённый 130-летию со дня рождения С. С. Прокофьева» (23. 04. 2021). С 

2021 года на базе кафедры специального фортепиано проводится Открытый конкурс 

пианистов «Памяти В. Г. Бойкова» (учредители – доценты Ю. К. Дробот и И. Ю. Ткачёва). 

Как и прежде, кафедра специального фортепиано ГБУ ВПО «Донецкая государственная 

музыкальная академия имени С. С. Прокофьева» находится в центре музыкальной 

инфраструктуры края. Сплочённый коллектив единомышленников, формирующих кафедру, 

предан искусству, решает трудные творческие проблемы и вносит достойный вклад в 

развитие культуры Донбасса. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИМИДЖА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА  

Применение сформированных профессиональных компетенций преподавателя 

изобразительного искусства на основе слияния психолого-педагогического и художественно-

творческого направлений дают возможность эффективно и грамотно руководить процессом 

творческого и художественного развития обучающихся, а не просто внедрять «сухие» 

основы изобразительной грамоты. 

Умение решать педагогические и художественные задачи с применением 

профессиональных знаний, личного творческого и жизненного опыта – это необходимые 

качественные характеристики личности педагога, обладающего полным арсеналом 

профессиональных компетенций преподавателя изобразительного искусства. Методика 

преподавания изобразительного искусства должна сочетать теорию с практикой, с 

обобщением лучшего педагогического опыта, и с изучением передового опыта прошлого и 

настоящего времени [3]. 

Подготовка студентов в процессе специального художественного образования 

обуславливается педагогической направленностью, что предполагает выраженный интерес и 

позитивное отношение к профессии преподавателя. Это подразумевает наличие готовности 

заниматься трудом педагога, любви и уважения к детям, а также стремления к 

самосовершенствованию и постоянному повышению своей квалификации. «Как нельзя 

научиться плаванию, стоя на берегу, для этого нужно непременно броситься в воду, так 

точно научиться какому-нибудь делу, скажем, приобретению знания, возможно только, делая 

это дело, иначе говоря, приобретая эти знания» [1]. 

Сочетание художественно-творческой и учебно-познавательной направленности в 

педагогической деятельности – является залогом эффективного формирования 

профессиональных качеств личности учителя изобразительного искусства. «Умение вовремя, 

иногда экспромтом, перестроить свой урок и требует особого искусства» [3]. 

Хотелось бы затронуть достаточно важный элемент в системе решения 

образовательных и воспитательных задач по формированию профессиональных 

компетенций художника-педагога – это тема имиджа преподавателя. 

Одним из основных моментов успешной работы педагога является его позитивно 

сформированный имидж. 

Что же такое имидж преподавателя? Это неповторимый образ, своеобразие 

индивидуальности, который воспринимают окружающие его люди – коллеги, студенты, 

родители.  

Составляющие имиджа педагога это не только внешние качества, но и свойства 

личности, индивидуальности человека, особенности его характера. Все эти моменты могут 

как положительно, так и отрицательно сказываться на взаимоотношении с людьми, повлиять 

на коммуникативную атмосферу и на эффективность и продуктивность учебного процесса. 

Ещё Каменский и Песталоцци в своих трудах утверждали, что «надо желать, чтобы 

метод человеческого образования не был механическим, то есть он должен все предписывать 

столь определенно, чтобы все, чему учатся, чем занимаются, не могло не иметь успеха» [1]. 

Важно отметить, что, к сожалению, в современном мире профессия преподавателя 

несколько утратила былое уважение, хотелось бы выявить некоторые факторы, которые на 

мой взгляд могут помочь в её реабилитации. 

Вот несколько, на мой взгляд, наиболее значимых функций имиджа педагога: 

профессиональная, духовно-нравственная, социальная и визуальная. Хотелось бы более 

подробно рассмотреть этот преподавательский арсенал. 

Важность профессионализма в любой работе невозможно переоценить, конечно, не 

является исключением и продуктивный труд преподавателя, обеспечивающий высокое 

качество обучения, то есть приобретение студентами всех необходимых профессиональных 

компетенций. Однако весь комплекс необходимых компетенций не будет в дальнейшем 
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иметь положительной эффективности для обучающегося как в профессиональной, так и в 

социальной среде без глубокой духовно-нравственной сформированности личности. В чем 

же проявляются сформированные духовно-нравственные качества личности? В первую 

очередь это наличие таких нравственных качеств как толерантность, доброта, честность, 

стремление к сотрудничеству, и конечно же, уважение, сопереживание и проявление 

доброжелательности к другим людям.  
Следующей важной и значимой функцией имиджа педагога является – социальная. 

Здесь присутствует момент повышения значимости профессии, престижа и статуса педагога 

через активное развитие творческих способностей обучающихся их художественных знаний, 

умений и навыков. «Образование призвано обеспечить подготовку обучающегося к 

успешной самостоятельной жизнедеятельности в условиях неопределенности современного 

общества» [2]. 

Визуальная функция имиджа тоже очень весома, она проявляется в умении 

сформировать и воспитать культуру внешнего образа, на основе которого происходит 

положительное внешнее впечатление со стороны окружающих. 

Исходя из выше сказанного, имидж педагога можно структурировать на следующие 

компоненты: индивидуальные качества личности, коммуникативные способности, 

специфика профессиональной деятельности и поведенческие особенности. 

Говоря о ситуативном воплощении образа педагога и его общем имидже, хотелось бы 

отметить некоторые важные психолого-педагогические характеристики преподавателя. Он 

должен давать обучающимся качественные знания, отлично владеть спецификой 

преподавания своей дисциплины, что невозможно без достаточной методической и 

дидактической профессиональной подготовки. 

Говоря об имидже современного преподавателя хотелось бы отметить следующие 

общие психолого-педагогические требования к его личности. Во-первых – это добротные 

знания всех особенностей и специфики преподавания своего предмета, умение применять в 

работе как знания теории, так и свой жизненный опыт. Во-вторых, это умение чётко, ясно и 

эмоционально излагать учебный материал, знание и применение на практике современных 

методик преподавания, а также умение принять позицию обучающегося, понять его точку 

зрения. Также важное значение имеет адекватное и доброжелательное общение, проявление 

желания не только научить, но заинтересовать в обучении, аргументировать его важность и 

актуальность. 

Хотелось бы отметить, что успешность и эффективность своей работы преподаватель 

может определить по таким критериям. Если урок был проведён хорошо, то учащийся 

должен ощутить эмоциональный подъём, почувствовать себя более компетентным и 

повысить свою самооценку. Если же учащийся уходит с урока расстроенным и подавленным, 

не видит для себя пользы от обучения, то этот урок проведён плохо, и добавлять его в 

педагогическую копилку не стоит. 

Перечисленные характеристики имиджа педагога, должны отражать потребностно-

мотивационную сферу и являться средством, которое обеспечивает ориентацию учебно-

воспитательного процесса на формирование готовности личности обучающегося к 

продуктивной профессиональной деятельности. 

Воплощение в жизнь освещённых выше функций имиджа современного 

преподавателя изобразительного искусства, будет способствовать не только успешной 

реализации образовательных и воспитательных задач обучения, но и повышению статуса 

интеллектуальной сферы педагогического труда, возрождению традиционных культурных и 

общечеловеческих ценностей. 
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МУЗЫКА ПРОШЛОГО – КАК ОСНОВА НАСТОЯЩЕГО: 

НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ 

«ОЙ ТАМ НА ГОРI, ОЙ ТАМ НА КРУТІЙ» 

В 1982 на экраны вышел мультфильм «Жил был пес» советского режиссера, 

сценариста, мультипликатора Эдуарда Назарова. Этот фильм, один из самых популярных в 

конце ХХ века, стал любимым мультфильмом моего детства. 

Сюжетная фабула мультфильма построена на основе украинской народной сказки 

«Сірко», про дружбу двух старых врагов – серого волка и домашней собаки, которую хозяева 

выгнали из дома.  

Для создания выразительного звукового воспроизведения сельского колорита, авторы 

фильма обратились к народной музыке. Кроме рассматриваемой нами, в мультфильме были 

использованы песни: «Та косив батько, косив я», «Щоб до мене соловей прилiтав», 

фрагменты танца «Ой лопнув обруч».  

«Ой там на горi, ой там на крутій» звучит в фильме в кульминации украинского 

свадебного застолья, которое традиционно сопровождается пением длинных протяжных 

песен.  

В титрах фильма не было указано кто исполняет песни, звучащие в нём, и где они 

были записаны. Поскольку именно благодаря песням фильм в течение многих лет не терял 

своей популярности, интерес к этому вопросу возникал и у зрителей, и у фольклористов.  

Долгое время считалось, что народные песни в короткометражке исполняет известный 

автентичный фольклорный ансамбль «Древо» из села Крячкивка Пырятинского района 

Полтавской области.  

Однако, оригинальные записи ансамбля, изданные на аудиодисках и записанные в 

фольклорных экспедициях, отличались от звуковой дорожки мультфильма многоголосной 

фактурой, тембром и манерой пения. Таким образом, становилось очевидно, что в 

мультфильме использовались записи других ансамблей.  

Исследование музыкальной составляющей фильма, поиск оригинальных записей, 

использованных в нём, было проведено этномузыкологом Анной Пелиной. Она установила, 
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что в фильме звучат записи, сделанные в сёлах Солоница, Пулынци Лубенского района 

Полтавской области и Неделище Емильчинского района Житомирской области [6].  

Песня «Ой там на горi» в фильме была исполнена жителями села Пулынци, 

Лубенского района Полтавской области.  

В мультфильме эта песня звучит на свадьбе, но не в обрядовой её части, а в момент 

свадебного застолья. То есть функционально, в данной конкретной ситуации, она 

принадлежит к группе необрядовых песен, исполняемых на свадьбе.  

Жанр песни «Ой там на горi, ой там на крутій» – баллада песенно-лирического стиля. 

Она относится к группе баллад с легендарными сюжетами, наиболее давней, по времени 

появления [3].  

Текст её символичен. Пара голубей – образ, часто встречающийся в украинском 

фольклоре, и ассоциирующийся с влюблёнными.  

Присутствуют в ней и аллегорические мотивы – содержание песни ассоциируется не 

только с человеческой судьбой, но и с исторической судьбой целого народа, который терпел 

агрессию на протяжении ряда столетий (стрелец убивает голубя и забирает голубку в 

неволю).  

Образный язык песни необычайно выразителен и поэтичен. Он наполнен эпитетами – 

«из-за крутих гір», «сизими крильми», «голубка клопітливая»; ласкательными словами: 

«голубка», «пшонця», «колінця», «крильця», «водиця», «пір’ячко», «пушок»; 

синонимическими рядами: «ой там на горі, ой там на крутій»; «розбив, розлучив»; 

эпическими числами: «пара голубів», «сім пар голубів». Есть в её тексте, как уже было 

сказано, образы- символы, метафора – «розбив … пару голубів», диалог.  

Тип стихосложения – силлабический. Форма строфическая.  

Поэтическая строфа изометрического типа. Состоит из двух строк, в каждой из 

которых по два сегмента. Количество слогов в сегментах практически постоянно и равно 

пяти:  

Ой там на горi / ой там на крутiй,/  [5+5]  

Ой там сидiла / пара голубiв./  [5+5] 

Слогочислительный размер песни выдерживается последовательно, без существенных 

отклонений от нормативной структуры «чистого стиха» [1]. Амплификация в незначительно 

«распетом стихе» пятого и шестого куплетов ограничивается удлинением первого из 

сегментов на один слог («Та все на ту гору», «Чого ж ти такая»). Общая формула – 

слогочислительной структуры строфики песни – [5(6) + 5]2   

Форма песенной строфы – трёхстрочная – А Б Б1.  

А  Б  Б1.   

a + а   b + c   b1+ c1  

Строение песенных строк совпадает со строением поэтических. Структура песенной 

строфы расширяется до трёх строк за счёт повтора второй строки поэтического текста [4; 5].  

Характерная черта украинского фольклора – тесная связь ритмических моделей, 

определённым образом распетых в каждом конкретном случае, с конкретными жанровыми 

типами.  

Базовая модель (архетип) рассматриваемой баллады – 11112 / 11112 (типичная для 

давних колядок) в распетом варианте приобретает следующий вид – 12112 / 12112. 

[Методика определения архетипа изложена в работе Гошовского «У истоков народной 

музыки славян»] [1].  

Для баллады «Ой там на горi, ой там на крутій» характерна уравновешенность всех 

средств музыкальной выразительности. Ритмические формулы, как и слогочислительная 

структура, и строфика, отличаются чёткостью и симметричностью. Нет излишней 

распевности, характерной для протяжных песен, но нет и чрезмерной регулярности ритма.  

Общий звуковой объём баллады немного шире октавы – h-cis2. Основной напев и 

подголоски звучат в пределах сексты h-g1, преимущественно в первой октаве. Выводчица не 

поднимается выше cis2. 
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Мелодия баллады, кантиленного типа, тяготеет к индивидуализированной образности. 

Напев находится в образном параллелизме с содержанием песни.  

Характер исполнения баллады, тембровое и динамическое напряжение связаны не 

только с её образным содержанием, но и с исполнительскими традициями степной зоны 

Украины, для которых характерно господство стихии пения как такового, любование им. 

Сенс такого пения именно в темброво-динамической напряжённости. Протяжённость звука и 

сильное, зычное грудное звучание служат, с одной стороны, средством удовлетворения 

эстетических потребностей, с другой же, является средством психофизиологической 

разрядки.  

Многоголосие баллады - смешанного типа. Подголосочная полифония органично 

сочетается в нём с гомофонно-гармоническими элементами (в 3-6 тактах легко 

прослеживается функциональная основа), терцовой второй, переменным количеством 

голосов. Характерно окончание октавным унисоном. 

Ладовая основа – натуральный минор – вносит оттенок грусти, а типичная для 

украинского фольклора вариабельность интонирования неустойчивых ступеней – седьмой и 

второй (особенно в заключительных кадансах) – неповторимый колорит в характер 

исполнения песни. 

Выйдя за рамки традиционной фольклорной среды благодаря мультфильму, баллада 

остаётся популярной и спустя почти 40 лет после его появления на экранах. Свидетельство 

этому – целый ряд сценических вариантов её исполнения, в самых разнообразных 

обработках.  
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ КАК ОДНА ИЗ 

ФОРМ ТВОРЧЕСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

Образовательные учреждения сферы культуры (музыкальные и художественные 

школы, школы искусств) занимают одну из главенствующих позиций в процессе воспитания 

и образования подрастающего поколения. Воспитание – сложный и разносторонний процесс. 

В педагогической энциклопедии [3] находим 52 разъяснения этого термина. На наш взгляд, 

наиболее приемлемо следующее определение: воспитание – это целенаправленный процесс 

формирования духовно-нравственной и эмоционально ценностной сферы личности 

обучающегося [3]. В этом определении сделан акцент на связь воспитания и духовно-

нравственной сферы личности учащихся. То, что школа искусств играет особую роль в 
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формировании целостной, гармоничной личности детей и подростков, очевидно. И один из 

главных аспектов в этом процессе – это формирование духовно-нравственной культуры. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в одном из выступлений отметил: 

«Равнодушие к духовно-нравственному состоянию общества сегодня поистине преступно. И 

каждому придётся сделать выбор: чему служить – добру или злу. Воспитание и образование 

– это не только становление ума, но и сердца» [2]. В этих словах как нельзя лучше выражены 

задачи воспитания подрастающего поколения, которые должны быть основополагающими 

для образовательных учреждений сферы культуры. 

В КУДО «Харцызская школа искусств» уделяется много внимания духовно-

нравственному воспитанию и просвещению учащихся: проводятся лекции-концерты, 

посвящённые духовной музыке и композиторам, сочиняющим такую музыку; стал 

традиционным фестиваль рождественской песни «Христос рождается. Славьте!»; не 

редкость в учебном процессе – тематические уроки по музыкальной литературе 

соответствующей тематики. Все перечисленные мероприятия подразумевают присутствие 

слушателей – учащихся и их родителей.  

Но с 2020 года мы оказались в новой реальности, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции. И, как следствие, вынуждены были перейти на новый формат 

образования – дистанционное обучение, вызванное карантинными мерами. В условиях 

такого обучения функция школы искусств несколько видоизменяется, и усиливается её 

просветительская деятельность. Многие школы имеют официальные страницы в социальных 

сетях, на которых размещается информация о событиях, происходящих в коллективе и 

сведения об участии детей во всевозможных конкурсах, выставках, концертных 

мероприятиях. Но, на мой взгляд, только информационные сообщения не могут быть 

основным содержанием официальной страницы учебного учреждения в сети интернет. 

Преподаватели должны выполнять и другую функцию – образовательно-просветительскую, 

ведь страничку просматривают не только дети, но и их родители, бабушки, дедушки и 

другие члены семьи.  

Так возникла идея культурно-образовательного интернет-проекта «Лето Господне». 

Как это часто бывает в творческой среде, идеи возникают самым неожиданным образом, и 

толчком для новых проектов могут быть самые неожиданные внешние раздражители. В 

данном случае на мысль о проекте меня натолкнуло прочтение книги русского писателя, 

яркого представителей русской эмиграции, Ивана Шмелёва, «Лето Господне». Это одно из 

самых известных произведений писателя, в котором он описывает своё детство в 

религиозной купеческой семье, уделяя внимание событиям церковного календаря, детским 

впечатлениям, находкам и утратам. Эту книгу по праву называют энциклопедией русской 

православной жизни. В ней доступно и красочно описано, как русские люди выстраивали 

свою жизнь в полном соответствии с церковным календарём. Но главным в жизни людей 

было всё же не внешнее соблюдение традиций, а обязательное посещение Богослужений. И 

здесь они соприкасались с духовной музыкой, являющейся важной и неотъемлемой частью 

русской культуры. О том, какое впечатление производила музыка, звучащая в храмах, на 

прихожан, также описано Иваном Шмелёвым в романе «Лето Господне».  

Культурно-образовательный интернет-проект «Лето Господне» логично вписался в 

ряд мероприятий, посвящённых Году русской культуры в Донбассе и явился ярким звеном в 

цепи, решающей одну из важных просветительских задач – ознакомить с русской духовной 

музыкой и наших учащихся, и их родителей. И не только ознакомить, но и помочь её понять 

и полюбить. Что в условиях усиления карантинных мер, то есть предъявления особых 

требований для посещения публикой концертов «живой музыки» стало возможным именно 

при помощи размещения записанных передач в сети интернет. 

Запланировано 10 выпусков программы «Лето Господне», 9 из которых уже записаны 

и размещены на официальной странице КУДО «Харцызская школа искусств» в социальной 

сети ВКонтакте. Последний, 10-й выпуск, планируется выпустить в марте 2022 года и 

посвятить его Великому Посту.  
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Каждый выпуск сопровождается небольшими комментариями – фрагментами книги 

«Лето Господне», описанием освещаемых праздников, кратким знакомством с 

жизнеописаниями святых и, конечно, пояснениями к исполняемым произведениям. Главным 

«содержанием» проекта являются исполненные вживую преподавателями и учащимися 

КУДО «Харцызская школа искусств» духовные песнопения русских композиторов и 

обработки старинных распевов. Песнопения подбирались не хаотично. В-основном это те 

варианты, которые являются наиболее художественно совершенными и популярны в нашем 

регионе. 

Первый выпуск проекта (дата выхода 09.06.2021) был посвящён самому великому 

православному празднику – Пасхе. Среди пасхальных песнопений были выбраны несколько 

особо распространённых вариантов тропаря, кондака и задостойника Пасхи, а также 

современные пасхальные песнопения: кант «Люди ликуйте» (сербская народная мелодия в 

обработке Х. Денисовой) и пасхальный концерт «Воскресение Твое, Христе Спасе» 

композитора А. Алексеевой-Дымовской. 

Во второй выпуск (дата выхода 20.06.2021), посвящённый Троице, были включены 

несколько вариантов распева молитв «Царю небесный» (обиходный и современного 

композитора В. Пономарёва) и «Отче наш» (великого русского композитора 

П. И. Чайковского и композитора-священника Н. Кедрова-отца), старинный кант 

«Утешителю мира», финальная часть хорового концерта основоположника этого жанра 

Д. Бортнянского «Тебе, Бога, славим» («Спаси люди твоя, Господи!»).   

Третий выпуск (дата выхода 18.07.2021), посвящённый одному из самых почитаемых 

святых – Сергию Радонежскому, хоть и вышел в летнее каникулярное время, стал особо 

популярным и отмечен наибольшим количеством просмотров. Возможно потому, что наряду 

с песнопениями, посвящёнными Сергию Радонежскому (тропари «От юности моея» и «Иже 

добродетелей подвижник», величание, старинный кант «Батюшка Сергий»), в нём 

прозвучали современные обработки старинных мелодий: «Восстани, что спиши» (из 

репертуара ансамбля «Светилен») и «Заповеди блаженств» (из репертуара ансамбля 

«Сирин»), предназначенные для исполнения солистом в «исонном», т. е. выдержанном на 

длинных тянущихся звуках, сопровождении хора. В этих обработках ярко просолировали 

преподаватель нашей школы Е. А. Матвиенко и ученица школы Оля Кордонская, что 

привлекло особое внимание учащихся и членов их семей.     

Четвёртый выпуск (дата выхода: 26.08.2021) проекта был посвящён празднику 

Преображения, и в нём прозвучали так называемые «Господские песнопения»: «Оком 

благоутробным, Господи» современного композитора И. Денисовой и два варианта молитвы 

«Тебе поем» (А. Лабинского и митрополита Иллариона (Алфеева), а также особо популярное 

в наши дни песнопение «Вера наша» святителя Николая Сербского в обработке 

Х. Денисовой. 

В пятом выпуске проекта (дата выхода 28.08.2021), посвящённом празднику Успения, 

наши учащиеся ознакомились с «Богородичными песнопениями»: двумя вариантами распева 

молитв «Богородице Дево, радуйся» (напева Оптиной пустыни и композитора С. Рябченко) и 

«Не имамы иныя помощи» (обиходный вариант и композитора А. Алексеевой-Дымовской), а 

также различными вариантами кондака Успения «В молитвах неусыпающую Богородицу» 

(обиход, современного композитора В. Ковальджи и великого русского композитора С. В. 

Рахманинова). «Украшением» программы стала обработка старинного канта «Радуйся, 

радосте наша» А. Алексеевой-Дымовской. 

Шестой выпуск передачи (дата выхода 02.10.2021) был посвящён празднику 

Крестовоздвижения и включал песнопения, посвящённые Кресту: «Кресту Твоему» (обиход 

и композитора С. Крылова), тропарь Кресту (обиход и композитора М. Шмельковой) и 

концерт «Крест – хранитель всея Вселенныя» великого русского церковного композитора 

А. Архангельского. 

В седьмом выпуске (дата выхода 04.11.2021), приуроченном к празднику Казанской 

иконы Божией матери, продолжилось знакомство с Богородичными песнопениями. 
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Слушателям программы были представлены различные варианты распевов молитв «Песнь 

Пресвятой Богородицы» (композиторов Ф. Мясникова и Н. Озерова), «Достойно есть» 

(киевский распев, композитора Д. Бортнянского и композитора С. Рябченко) и несколько 

концертов: «Под твою милость» (А. Копылова). «Марие, мати Божия» (К. Туева). 

«Богородице прилежно» (А. Архангельский) и «Совет превечный» (П. Чеснокова), соло в 

котором исполнила ученица школы Оля Кордонская. 

Восьмой выпуск проекта (дата выхода 19.12.2021) был посвящён святителю и 

чудотворцу Николаю – самому любимому и почитаемому святому на всём земном шаре. 

Ведь именно святитель и чудотворец Николай стал прототипом Дедушки Мороза и Санта 

Клауса, которые дарят детям подарки в преддверии Нового года и Рождества.  

Девятый выпуск проекта (дата выхода 05.01.2022) вышел накануне самого любимого 

праздника всех христиан – Рождества Христова. В этом выпуске, наряду с песнопениями, 

звучащими в этот день в храмах, были представлены колядки (русская, украинская, 

немецкая, французская) в различных обработках. Украшением выпуска явились колядки, 

основанные на пении солиста. В колядке «Слава в вышних Богу» партию соло исполнила 

преподаватель школы Е. А. Матвиенко, а в «Колыбельной» – выпускница школы, студентка 

Донецкой музыкальной академии Диана Коробко.   

Как видите, спектр исполненных песнопений достаточно широк и освещает всю 

палитру православной духовной музыки – от старинных кантов и обработок древних 

распевов до самых современных композиций. А необычная подача материала, связывающая 

музыку с литературой, да ещё исполненная хорошо знакомыми детям педагогами и 

соучащимися, явилась дополнительным «заинтересовывающим» фактором. Интерес проект, 

несомненно, вызвал, поскольку ко мне подходили учащиеся и родители, которые выражали 

благодарность за проект, указывали на то, что узнали для себя много нового и интересного, 

просили прочитать книгу И. Шмелёва «Лето Господне» и другие его произведения. А так 

называемые «лайки» ставили и учащиеся школы, и люди, не имеющие к школе никакого 

отношения. 

Надеемся, что культурно-образовательный интернет-проект «Лето Господне» сыграл 

немаловажную роль в формировании духовно-нравственной сферы личности наших 

учащихся, а также в духовном просвещении членов их семей, что очень важно и необходимо 

в современной реальности. Этот проект – яркий пример одной из граней творчески-

просветительской деятельности образовательных учреждений сферы культуры. Все выпуски 

проекта размещены на официальной странице школы в социальной сети ВКонтакте, а также 

на бесплатной видео-платформе YouTube и могут быть использованы в дальнейшем для 

подготовки и проведения как учебных, так и внешкольных мероприятий. Нами, в свою 

очередь, планируется аналогичный проект для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ, а также проект «О чём говорит музыка» для родителей 

обучающихся КУДО «Харцызская школа искусств». 
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

Актуальность нового видения образа современного преподавателя сферы культуры 

непосредственно связана с проблемами воспитания и формирования целостной, гармоничной 

личности в современном мире и обусловлена принципиально качественными социальными 

изменениями, которые претерпело человечество на рубеже ХХ–ХХІ веков, вызванными 

распространением глобальных процессов во всех областях жизнедеятельности человека. 

Подобные процессы преобразований требуют соответствующих изменений в содержании, 

методах и формах современного обучения. 

Модернизация образования – достаточно длительный процесс глубоких изменений во 

всех областях образовательной деятельности, в частности в сфере культуры, целью которого 

является качественное улучшение результатов обучения и воспитания, становление 

всесторонне образованного, гармоничного человека, способного жить и работать с 

максимальной пользой для себя и общества. Совершенно очевидно, что без 

высококвалифицированного современного преподавателя решить задачи 

усовершенствования и модернизации образования в сфере культуры невозможно. 

Важность общественной роли современного учителя объясняется тем, что область 

образования в целом сегодня является единственным социальным институтом, через 

который проходит каждый человек, приобретая черты личности, специалиста и гражданина. 

Каждое общество моделирует тот идеал педагога, действиями и поступками которого, в 

сущности, формируется гражданское общество. Поэтому идеал является важным фактором в 

создании системы обычаев, традиций и нравов каждого народа. 

Цель статьи – на основе анализа педагогической, психологической, 

лингводидактической литературы, педагогического опыта определить современные подходы 

к формированию модели идеального преподавателя. 

Проблема идеального учителя впервые возникла не сегодня. Ею занимались в разные 

исторические эпохи, в условиях различных общественно-экономических формаций. 

Изучение и обобщение многовекового педагогического опыта дает возможность критически 

использовать лучшие образцы, проследить генетический путь важных для нас 

педагогических проблем и явлений. 

Учитель высоко ценился в античные времена. Своей деятельностью он служил 

истине, добру, красоте. При этом мастерски владел ораторским искусством, формировал 

высокую культуру общения. Авторитет учителя во многом зависел от уровня владения 

живым словом, умения эффективно, убедительно выступать публично. 

Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» фиксирует общий дух обучения и 

воспитания того времени. В частности, отмечает, что «детей учили говорить так, чтобы в их 

словах едкая острота смешивалась с изысканностью, чтобы широкие речи побуждали к 

широким размышлениям» [1].  

Приверженцем развития и воспитания высоких нравственных качеств считается 

М. Монтень. И сегодня ценными являются советы автора «научить ребенка начинать беседу 

или спор только в том случае, когда он убедится, что соперник достоин подобной борьбы», 

научить «тщательно подбирать доказательства», «склоняться перед истиной и складывать 

перед ней оружие... независимо от того, открылась ли она сопернику, или осенила его 

самого», чтобы «совесть и добродетели учащегося находили отражение и в его речи и не 

знали другого наставника, кроме разума» [1]. 

Дэнни Дидро считал учителя мерилом эффективности работы образовательного 

учреждения: «Если вы хотите правильно судить о школе, так посмотрите, обещают ли 

учащиеся сами стать хорошими учителями? Школа, дающая такой результат, хорошая, в 
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противном случае – она плоха! [1]. Среди обязательных качеств хорошего учителя ученый 

называет глубокую осведомленность с предметом, который он преподает, образованность, 

необходимую для преподавания в школе, терпение, добрый нрав, честность и чуткую душу. 

С позиций гуманизма, общечеловеческих ценностей, истоки которых лежат в 

духовности, рассматривает учителя в своих трудах В.А. Сухомлинский. Обобщая 

многолетний собственный опыт и опыт коллег, ученый-педагог постепенно формирует образ 

идеального учителя, которого называет «настоящий воспитатель», «настоящий учитель», 

«настоящий педагог». Одним из обязательных умений, необходимых каждому учителю и 

воспитателю независимо от профессии, В.А. Сухомлинский считает «искусство говорить». 

Настоящий учитель «должен в совершенстве владеть воспитательными средствами мудрого 

слова», находить радость в общении с детьми, ведь слабость «многих учителей в том, что 

слова их не доходят до тех, кому они обращены». Модель идеального учителя 

В.А. Сухомлинский формирует через три важные позиции: «Это, прежде всего человек, 

который любит детей, находит радость в общении с ними, верит в то, что каждый ребенок 

может стать хорошим человеком, умеет дружить с детьми... Хороший учитель – это, во-

вторых, человек, хорошо знающий науку, на основе которой построен предмет, который он 

излагает, влюблен в эту науку, знает ее горизонт – новейшие открытия, исследования, 

достижения. Хороший учитель – это, в-третьих, человек, знающий психологию и педагогику, 

понимающий и чувствующий, что без знания науки о воспитании работать с детьми 

невозможно» [2]. Актуальны советы В.А. Сухомлинского «оттачивать слово»; избегать 

пустословия, которое «развращает душу» человека, духовно разоружает его; воспитывать у 

своих подопечных «непримиримость и нетерпимость к болтовне, пустому красноречию, 

трескучей фразе»; стараться, чтобы «мысль и слово одухотворялись делом» [3]. 

И.П. Подласый, исходя из главной функции учителя и специфики практической 

педагогической деятельности, предлагает модель идеального педагога, элементами которой 

являются «специалист», «работник», «человек». Идеальный педагог, по мнению 

исследователя, – это образец профессионала, носитель гражданских, производственных и 

личностных функций, сформированных на самом высоком уровне. Обязательными 

профессиональными качествами педагога исследователь считает трудолюбие, 

трудоспособность, дисциплинированность, ответственность, умение определить цель, 

выбрать путь ее достижения, организованность, упорство, систематическое и планомерное 

повышение своего профессионального уровня, стремление постоянно повышать качество 

своего труда, а также владение предметом преподавания, методикой преподавания предмета, 

психологической подготовкой, общей эрудицией, широким культурным кругозором, 

педагогическим мастерством, владение технологиями педагогического труда, 

организаторскими умениями и навыками, педагогическим тактом, педагогической техникой, 

владение технологиями общения, ораторским искусством и т.д. Главной характеристикой 

педагога ученый считает профессиональный потенциал, то есть «совокупность 

объединенных в систему» природных и приобретенных качеств, определяющих способность 

педагога выполнять свои обязанности на заданном уровне [4]. 

Если проанализировать динамику педагогической профессии, очевиден тот факт, что 

в отдельных аспектах кардинальных изменений в содержании ее основных требований не 

наблюдается. Однако каждая историческая эпоха по-своему корректирует ее суть, 

отводящую определенную роль не только в системе образования, но и в обществе. По 

мнению ученых, учитель ХХІ века – это «учитель с планетарным мышлением, осознающим 

себя как общественный деятель и просветитель, активный преобразователь общества» [5]. 

Среди важнейших требований к профессиональным качествам учителя исследователи 

выделяют, прежде всего, высокий уровень общей подготовки, широкую эрудицию, знание 

своего предмета, последних достижений науки и техники, новейших технологий и методов, 

видение перспективы, умение прогнозировать учебно-воспитательный процесс и т.д. Вторым 

важным качественным блоком считают личностные качества учителя (выдержка, 

настойчивость, решительность, умение добиваться своей цели, контактность, 
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психологическая совместимость в коллективе, умение критически оценивать себя и других). 

Кроме того, называют такие существенные характеристики, как любовь и уважение детей, 

любовь к педагогической деятельности, педагогическая интуиция, развитый интеллект, 

высокий уровень общей и педагогической культуры и положительные нравственные 

качества. Ученые единодушны в том, что современной школе нужен «интеллигентный 

учитель», «компетентный профессионал». 

Ценно мнение учителей-практиков. В частности, Ш.А. Амонашвили считает, что 

учитель должен быть образованным, гуманным, творческим человеком, патриотом и 

интернационалистом; но прежде всего учитель должен быть личностью, иметь авторитет, 

постоянно работать над собой, внедрять новые идеи, потому что «профессия учителя не 

терпит шаблона». Для профессиональной деятельности учителя важно уметь понимать всех 

и каждого, радоваться успехам детей, не допускать в общении с детьми фальши, 

неискренности, грубости, нетерпеливости, злости, развивать в себе такие качества, как 

великодушие, доброта, отзывчивость, сердечность [6]. 

Итак, мы видим, что потребность в формировании образа современного 

преподавателя практически во всех сферах объясняется многими причинами как 

общественного, государственного, так и узкопрофессионального характера. При этом каждая 

эпоха вносит свои коррективы в идеал учителя. Категория идеала переменна, ведь те 

требования, которые были актуальны даже десять лет назад, не отражают полноту 

современных реалий.  

Как свидетельствует многовековой опыт, образование и культура являются 

основными факторами развития материального и духовного богатства общества благодаря 

своей уникальной миссии по росту интеллектуального капитала – знаний и компетентностей 

человека, социальной стабильности и эффективного обеспечения занятости населения, 

увеличения национального дохода, уменьшения бедности, роста уровня культуры, 

повышения качества жизни.  В свою очередь на процесс формирования идеала современного 

преподавателя влияют культурно-исторические традиции, педагогический опыт, процессы 

реформирования и модернизации образования, запросы общества. Таким образом, 

современный учитель должен быть гражданином-патриотом, языковой личностью 

элитарного типа, профессионалом, хорошим оратором, интеллигентным современным 

человеком. Аналитики единогласно убеждены, что рост экономического и социального 

благоустройства начинается с реформ в образовании, и, несомненно, в области культуры.  
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ ПЕДАГОГА НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ 

МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Педагог (от греч. paidagogos – воспитатель) – 

лицо, ведущее практическую работу по 

воспитанию, образованию, обучению детей и 

молодежи и имеющее специальную подготовку 

в этой области 

 

В профессиональной деятельности педагог связан, прежде всего, с обучающимися. 

Хотя круг общения преподавателя намного шире. Важную роль играет грамотное 

взаимодействие со своими коллегами, с родителями обучающихся (законными 

представителями), с администрацией школы. Основоположник научной педагогики в России 

К. Д. Ушинский отмечал, что «…в воспитании все должно основываться на личности 

учителя, потому, что воспитательная сила изливается только из живого источника 

человеческой личности…» [3]. 

В начале любой деятельности педагог предъявляет определенные требования, от 

которых зависит успех. Но педагогические требования – не единственный метод, с помощью 

которого строятся отношения с обучающимися. Отношение к ученику, как к личности, 

требует затрат нервной энергии и дополнительного времени, потому что оно не терпит 

небрежного, поверхностного отношения к человеку. Поэтому уважать каждого 

обучающегося и видеть в нем личность – это кропотливая работа ума и сердца учителя. 

Российский и советский педагог и психолог П. Ф. Каптерев, выделил два личностных 

качества преподавателя, обеспечивающие успех его работы, которые являются основными. 

«Первое свойство объективного характера заключается в степени знания учителем 

преподаваемого предмета, в степени научной подготовки по данной специальности, по 

родственным предметам, в широком образовании; потом – в знакомстве с методологией 

предмета, общими дидактическими принципами и, наконец, в знании свойств детской 

натуры, с которой учителя приходится иметь дело; второе свойство – субъективного 

характера и заключается в преподавательском искусство, в личном педагогическом таланте и 

творчестве» [1].  

Наряду со «специальными» свойствами, которые были отнесены к «умственным», 

П. Ф. Каптерев определил и необходимые личностные – «нравственно-волевые» качества 

учителя. К ним отнесены: беспристрастность (объективность), внимательность, чуткость 

(особенно к слабым ученикам), добросовестность, стойкость, выдержка, самокритичность, 

подлинная любовь к детям [1]. 

Обучение и воспитание протекает намного успешнее, если ведется разносторонне. 

Эстетическое воспитание неразрывно связано с развитием любви к музыке. Одна из самых 

важных задач музыканта-преподавателя пробуждать интерес к музыке. Успех педагога в 

большой мере зависит от умения найти индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Обучающиеся бывают самыми разными – спокойными и активными, трудолюбивыми и 

ленивыми, любящими выступать на сцене и боящимися публичных выступлений. 

Преподавателю нужно знать об обучающихся как можно больше: какова окружающая среда; 

в какой семье он растет; чем интересуется. 

Пробуждению интереса к музыке и установлению хорошего личностного контакта с 

обучающимися способствует совместное с педагогом посещение, и в дальнейшем, 

обсуждение концертов, прослушивание аудио и просмотр видео-записей, биографических 

фильмов о композиторах и исполнителях, рассказы педагога об авторах разучиваемых 

произведений, эпохе, в которой они жили и творили. Подбор репертуара по силам ученика с 

учетом его индивидуальных способностей является важным моментом в работе 

преподавателя. Кроме произведений по требованиям программы обязательно необходимо 

давать обучающимся возможность знакомиться с популярной музыкой. Часто старшие 

учащиеся сами просят помочь разобрать произведения, услышанные в интернете, которые 
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они хотели бы играть. Педагог обязан пойти на встречу обучающемуся в этом вопросе. Это 

поможет установлению хорошего контакта и обогащению исполнительского багажа 

учащегося.  

С первых уроков необходимо приучать обучающегося к тому, что искусство, в данном 

случае игра на инструменте, требует постоянного и упорного труда, что совершенство в 

исполнении рождается лишь в процессе кропотливой и длительной работы. Учащемуся 

необходимо показать, как нужно работать над преодолением какой-либо трудности, и тем 

самым привлечь его в процесс работы. Также необходимо хвалить обучающегося даже за 

небольшой, но достигнутый трудом результат, а в случае явной невнимательности и лени в 

работе на уроке или дома проявлять строгость. Дома учащийся привыкает к своему месту, ко 

всему, что его окружает во время занятий. Но как только он приходит на урок к 

преподавателю, он начинает волноваться, его внимание отвлекается, а когда он проигрывает 

педагогу заданный урок, то оказывается гораздо хуже, чем дома. Педагог должен очень 

внимательным и бережно относиться по отношению к учащемуся. Необходимо найти подход 

к каждому учащемуся, чтобы иметь возможность развить умение быстро ориентироваться в 

любой ситуации, уметь быстро концентрироваться и не волноваться. Большая задача 

педагога – развить силу воли учащегося. Педагог вовремя должен подсказать над чем 

работать, и обратить внимание на недостатки в игре, развивать у учащегося музыкальный 

вкус и технику. Урок должен быть интересным. Учащийся должен с нетерпением ждать 

следующего занятия с педагогом. 

Иногда успешному обучению вредит чрезмерная застенчивость, скромность ученика, 

которые вызывают эмоциональную скованность, боязнь «раскрыться» во время исполнения. 

Нужно использовать малейшую удачу в преодолении эмоциональной скованности учащегося 

для чувства уверенности в собственных силах. Кроме этого для преодоления скованности 

целесообразно привлекать обучающегося к игре в ансамбле. Ансамбль очень привлекателен 

и увлекателен как форма совместной вовлеченности в исполнительское искусство. Если 

личностные качества учителя позволяют объединить стремление обучающихся к 

совместному исполнению произведения в этой форме обучения заключен огромный 

потенциал для профессионального, творческого и личностного развития ребенка. Дети, 

которые не всегда привлекательны как солисты зачастую намного ярче себя раскрывают в 

ансамбле и из скромных солистов может получиться неплохой ансамбль. Совместные 

занятия (в ансамбле) для детей с тревожной и тонкой психикой, так как они уверенно 

чувствуют себя со своими партнерами, снижается уровень сценического напряжения, 

обретается уверенность.   

Хороший личностный контакт между обучающимся и педагогом складывается только 

в том случае, если педагог искренне прилагает усилия для успешного обучения ребенка. 

Когда атмосфера занятий на уроке доброжелательная и педагог последователен и логичен в 

своих требованиях, пробуждает у обучающегося инициативу – это является определяющим в 

установлении хорошего контакта, как одного из главных факторов успешного обучения и 

воспитания ребенка. И самое главное – если учащийся сам «горит» он сможет «зажечь» и 

других заниматься тем же. 
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КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Музыка – неотъемлемая часть культуры, в том числе художественной. Ее духовно-

нравственное, культурно-эстетическое и эмоциональное воздействие сопровождает 

жизнедеятельность нашего общества и в периоды тягот и лишений (напр.: музыка 

А. Александрова «Вставай, страна огромная..!»), и в дни побед (напр.: музыка Д. Тухманова 

«День Победы»), и в трудовые будни (напр.: «Марш энтузиастов» И. Дунаевского) и т.д. В 

условиях повседневной жизни, праздничной культуры, личностной и массовой 

коммуникации человек неразрывно связан с музыкой. Формирование музыкальной 

культуры, музыкальное развитие личности является важной составляющей ее духовно-

нравственного развития.  

Проблемы формирования всесторонне развитой, духовно-нравственной личности 

средствами музыкального искусства рассматривались в исследованиях С. Г. Додоновой, 

Н. М. Романенко, О. Г. Яковлевой и др. Музыкальному развитию личности в музыкально-

педагогическом процессе посвящены работы О. А. Апраксиной, О. П. Радыновой, 

В. Г. Ражникова, Б. М. Теплова и др. Вопросы музыкально-эстетического воспитания 

освещены в многочисленных научных трудах (Э. Б. Абдуллина, Ю. Б. Алиева, 

О. А. Апраксиной, Л. Г. Арчажниковой, Я. Я. Гембицкой, Д. Б. Кабалевского, Л. И. 

Уколовой, Г. М. Цыпина и др.). Вместе с тем представляет интерес изучение вопросов, 

связанных с формированием музыкальной культуры, в том числе региональной, средствами 

музыкальных мероприятий в Донецкой Народной Республике. 

Цель исследования – проанализировать культурно-воспитательный потенциал 

музыкальных мероприятий в формировании гармоничной личности обучающихся и 

представить авторский музыкальный проект «В кругу семьи», разработанный и 

реализованный в Комсомольской детской музыкальной школе (г. Комсомольское, ДНР).  

Одним из средств, способствующих формированию у обучающихся духовно-

нравственной культуры, является музыкальное искусство. Как отмечает Н. Е. Шилова, «оно 

является одним из важных элементов современного культурного пространства, способным к 

гармонизации отношений человека с окружающей действительностью. В музыке 

аккумулируются духовные ценности человечества, тем самым она является средством 

духовного, нравственного и эстетического воспитания. Музыка оказывает сильное 

эмоциональное влияние. Воздействуя на эмоциональную сферу учащегося, она формирует 

его моральный облик. Также она является эффективным средством эмоциональной 

коррекции» [3]. 

Современные ученые-музыковеды, искусствоведы, педагоги, культурологи 

подчеркивают многогранность феномена музыки. Разделяем точку зрения В. Н. Холоповой, 

которая рассматривает музыку «как феномен, ценность которого заключается в следующих 

позициях: 1) музыка как самовыражение (человек как музыкальный инструмент создан для 

творчества), 2) музыка как взаимопонимание (как область человеческого общения), 3) 

музыка – людское единение (совместное, коллективное, хоровое пение – способ единения 

наций), 4) музыка – принадлежность обрядов всех времен и народов (мировой архив), 

5) музыка и праздник (эмоциональное раскрепощение), 6) эстетическая самоценность 

музыки («полезно» и «приятно»), 7) духовная направленность музыки (обращенность к душе 

человека, его внутреннему миру и чувствам), 8) музыка – весь человек (область 

человеческого мироощущения)» [2]. 

В процессе формирования музыкальной культуры происходит комплексное развитие 

креативности и творчества, формирование личности в целом. Прекрасная музыка 
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пробуждает в личности обучающихся стремление к красоте, воспитывает художника, делает 

соучастником творческого процесса (табл. 1) [1]. 
Таблица 1. Основные функции музыки 

Функции музыки Содержание функций музыки 

Формирующая 

Музыка участвует в становлении человеческой личности. Формирование 

музыкальной культуры индивида влияет на его развитие, вкус, 

социализацию.  

Познавательная 
Через звуки люди передают ощущения, образы, эмоции. Музыка является 

своеобразным отражением окружающего мира. 

Воспитательная 

Как и любое искусство, музыка способна формировать у людей 

определенные человеческие чувства. Не напрасно существует точка 

зрения, что .умение слушать и создавать музыку отличает человека от 

животного. 

Мобилизующая  

и призывная 

Музыка способна стимулировать человека к действию. Существуют 

маршевые мелодии, трудовые песни, которые улучшают деятельность 

людей, украшают ее. 

Эстетическая 

Музыка способна доставлять человеку удовольствие. Музыка дарит 

эмоции, наполняет жизнь людей духовным содержанием и приносит 

радость. 

 

Влияние музыки на формирование личности осуществляется разными формами 

музыкальной деятельности: познавательной; слушанием музыки; творческой деятельностью 

и исполнительством. Этими формами музыкальной деятельности, помогающими развивать 

навыки активного восприятия музыки, обогащают музыкальный кругозор, прививают 

знания, расширяют опыт творческой деятельности, что обогащает музыкальную культуру 

личности обучающихся. 

Основными формами музыкальных мероприятий, реализующих основные функции 

музыки и направленных на формирование всесторонне развитой, гармоничной и творческой 

личности обучающихся, являются выступления творческих коллективов, песенные 

конкурсы, музыкально-поэтические программы, выступления концертных ансамблей, 

музыкальные эстафеты, музыкальные образовательные творческие проекты и другие. 

Вместе с тем все чаще педагоги музыкальных школ сталкиваются с проблемой 

мотивации обучающихся, потерей интереса у детей не только к занятиям музыкой, но и 

другим видам дополнительного образования. Загруженность в общеобразовательной школе, 

неограниченный доступ к развлекательным Интернет-ресурсам становятся причиной 

нежелания ребенка тратить силы на занятия музыкой. Поэтому основной задачей педагога 

сегодня нам представляется разработка проектов, мероприятий, которые дали бы 

возможность детям проявить себя, стимулировали бы их к занятиям музыкой и дальнейшему 

профессиональному росту.  

Так, старшим преподавателем фортепиано Комсомольской детской музыкальной 

школы Т. П. Захарчук разработан и реализован музыкальный проект «В кругу семьи». 

Конструктивная идея данного проекта заключается в стимулировании семейного 

исполнительства, привлечении членов семьи обучающегося к совместному музыкальному 

(творческому) развитию. В основе создания проекта лежит принцип сотворчества, 

предполагающий совместное творчество детей, их родителей, близких. Такое семейное 

творчество не только позволяет раскрыть и развить творческий потенциал детей, но и 

способствует укреплению семьи, формированию и сохранению традиционных семейных, 

духовных, нравственных ценностей. Формат этого музыкального мероприятия дает 

возможность создания максимально благоприятной психологической атмосферы, 

эмоциональной поддержки детей, позволяет обучающимся разных уровней одаренности, 

музыкальных возможностей, особенностей характера и т.п. проявить себя. Проект вызывает 

большой интерес детей, их родителей, близких, педагогов, что привлекает и значительно 

расширяет целевую аудиторию.  
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Проведение данного музыкального мероприятия приурочено к Новому году – 

любимому семейному празднику, с которым всегда связывают яркие впечатления, приятные 

эмоции, ощущения сказки и радости. Психологически такие позитивные ассоциации 

подсознательно переносятся и на наш новогодний музыкальный концерт «В кругу семьи», по 

праву ставший одним из лучших проектов нашей школы. 

Концерт состоит из выступлений обучающихся совместно с их близкими (членами 

семьи). Некоторые родители специально для концертного номера осваивают инструмент или 

учатся петь. Следует отметить энтузиазм преподавателей, которые проводили работу с 

родителями. Необходимо убедить родителей (бабушек, сестер, братьев и т.д.) освоить 

музыкальный инструмент, а затем выйти на сцену. Однако творческая идея проекта увлекает 

и детей, и родителей, и педагогов, которые в свое свободное время занимались подготовкой 

номеров. 

Такое сотворчество дает родителям новый взгляд на занятия детей в музыкальной 

школе. С одной стороны, они глубже вникают в процесс их обучения, с другой стороны, они 

сами становятся учащимися, и это тесно сближает детей и родителей. 

Совместно с преподавателями по специальности, руководителями ансамблей 

придумываются и разрабатываются разные яркие номера. Одной из идей, успешно 

воплощенных в школе, стало использование в концертном номере не только музыкальных 

способностей, но и других талантов ребят, что являет собой отличительную особенность 

музыкального проекта. Многие дети, обучающиеся в нашей музыкальной школе, посещают 

спортивные секции, кружки танцев и т.д. Мы предлагаем им при желании иллюстрировать 

свои выступления. Так появляются интересные музыкальные номера, в которых игра на 

инструменте чередуется с гимнастическим этюдом, танцами и т.д. Дети получают 

возможность раскрыться с разных сторон, что способствует формированию всесторонне 

развитой, гармоничной личности.  

Подобные выступления обладают и выраженным психологическим эффектом – они 

помогают раскрыться детям с боязнью сцены. Некоторые учащиеся, хорошо владеющие 

инструментом, не могут проявить себя в полной мере на сцене из-за сильного сценического 

волнения. Поэтому концертный номер, исполняемый совместно с родственником или 

иллюстрированный им, дает ребенку чувство поддержки, снижает градус волнения. И даже 

если из-за волнения в процессе выступления все же допускаются погрешности, общее 

впечатление от номера остается ярким. Ребенок чувствует одобрение зрителей, и это вселяет 

в него уверенность.  

Исполнение музыкального номера в тандеме с близкими также дает возможность 

выступления перед зрителями учащимся со слабыми данными. Как правило, в концертных 

выступлениях преподаватели стараются показать сильных учащихся, хорошо владеющих 

инструментом. Учащиеся со слабыми данными и сами редко стремятся к выступлению на 

сцене, чувствуя неуверенность. Концерт «В кругу семьи» – это возможность выступить при 

поддержке близких не из зала, а на сцене. Часто в такие номера включаются преподаватели, 

поддерживая и своего учащегося, и его партнера. В результате даже слабые обучающиеся 

стремятся к выступлению, а значит, готовы больше заниматься, и в этом видится мощный 

стимулирующий эффект и реализуется мобилизующая функция мероприятия. 

Концерт «В кругу семьи» становится настоящим музыкальным событием не только 

для обучающихся и их семей, но и для всего города. Он способствует становлению 

музыкально-эстетического сознания детей; развивает их музыкальные и другие творческие 

способности; воспитывает музыкальный вкус; способствует формированию исполнительских 

навыков, а также выполняет важную социальную функцию укрепления и сохранения 

семейных, духовных, нравственных ценностей. 

Как видим, музыкальные мероприятия в целом и музыкальные проект «В кругу 

семьи», в частности, обладают значительным культурно-воспитательным потенциалом и 

играют важную роль в формировании всесторонне развитой, творческой, гармоничной 

личности учащихся. 
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ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 

Русская православная духовная музыка является важным пластом мировой 

музыкальной культуры. В ней всегда выражалось стремление человека к духовной красоте и 

гармонии, а в педагогике она использовалась как действенное средство в воспитании детей. 

Хоровое пение - это часть подготовки и воспитания юных музыкантов, их личностных 

качеств. Через хоровую деятельность происходит привлечение детей к музыкальной 

культуре, а коллективное пение – это прекрасная психологическая, моральная, эстетическая 

среда для формирования лучших человеческих качеств. В школьных хорах дети 

приобретают навыки музыкального исполнительства, что позволяет им творчески проявлять 

себя в искусстве. Певческая деятельность – наиболее доступный способ музицирования. 

В наше время в обществе наблюдается устойчивый процесс возрождения духовной 

культуры. Строятся православные храмы, возрождаются традиции отечественного 

церковного пения, современные композиторы обращаются к жанрам духовной музыки. 

Духовная музыка – одно из средств, которое воздействует на творческие способности детей, 

так как в каждом ребенке заложено стремление к Добру и Свету. В 2015 году в МШ №2 по 

благословению Высокопреосвященнейшего Митрофана Митрополита Горловского и 

Славянского был открыт класс духовного пения. Открытие класса духовного пения стало 

важным событием в работе педагогического коллектива школы, вызвало необходимость 

преобразовать учебные программы по сольному пению, коллективному музицированию, 

музыкальной литературе. Обучающиеся в классе духовного пения имеют возможность 

исполнять духовную музыку, изучать стили и жанры церковной музыки, церковный обиход, 

творчество русских композиторов, писавших духовную музыку (М.С.Березовский, 

Д.С.Бортнянский, А.Л.Ведель, М.И.Глинка, П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов, Н.А.Римский-

Корсаков и др.). 

Сейчас в классе духовного пения обучаются 60 учащихся по предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Сольное пение» , которая предусматривает 2 

часа в неделю индивидуальное сольное пение, сольфеджио 1,5 часа, музыкальная литература 

1,5 часа, коллективное музицирование -  хор 2-3 часа, музыкальный инструмент – 

фортепиано 1 час. Обязательным является пение на клиросе в Николаевском, Богоявленском 

Соборе г.Горловки, дети участвуют в архиерейских службах, литургиях, церковных 

праздниках. 

Большую роль в обучении детей играют их преподаватели и родители, которые 

являются верующими людьми, постоянно посещают церковные богослужения, 

преподаватели поют на клиросе вместе со своими воспитанниками. В репертуаре хора класса 

духовного пения есть обрядовый фольклор, знаменный распев, болгарский распев, 

песнопения на греческом и болгарском языке, прокимны, ектинии, антифоны, тропарные 

гласы, обиход 1-8, аллилуарий и др.  
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Изучение музыкальной литературы с учащимися класса духовного пения начинается с 

3 класса изучением народного творчества древних славян. 

Народное творчество – неограниченная импровизация народа (скоморохи, баяны). 

Дети изучают историю русской музыки, которая берет начало с Древней Руси. 9 век 

Киевская Русь -  обрядовый фольклор (языческие верования, поклонение и обожествление 

природы характерны для славян). Русское церковное православное пение берет начало из 

Греции. Особенно поразила русского князя Владимира красота богослужения в Греции. 

Византийские распевы легли в основу русской церковной музыки после принятия 

христианства, в 988 г. князем Владимиром, Русь из языческой превратилась в христианскую.  

Русское церковное пение начало формироваться от греческой и болгарской церкви. 

Византийские распевы звучали в церковных храмах Руси. Вместе с христианством русские 

заимствовали из Византии систему записи – невмы ( по-русски  - знаки, знамена, крюки 

отсюда – знаменный распев). Дети на службах исполняют знаменные распевы (киевский, 

болгарский). 

К 15-16веку русский знаменный распев – это самобытное художественное явление, 

исполняется одноголосно в унисон. Крюковое или знаменное письмо – древнерусское 

безлинейное письмо возникло в эпоху Киевской Руси и представляет собой выдающиеся 

достижение музыкально-певческой культуры русского средневековья. Знаменное пение - 

система знаков (знамен) с такими названиями: крюк, палка, чаша, стрелка. Некоторые из них 

обозначали один звук, а некоторые – два и больше. Во 2й половине 15 века появились новые 

виды распевов - демественный распев, исполняется в особенно торжественных случаях на 

архиерейских службах, характеризуется виртуозностью, богатством мелодических 

украшений. Путевой распев - общегосударственный, торжественный, плавный. Пение 

верующих отличалось бодростью, собранностью, радостью, покоянием. С середины 17века 

наступает переломный период в русском церковно-певческом искусстве; постепенно 

утверждается новый стиль хорового многоголосия - «партес», который распространяется в 

Москве певцами украинского, белорусского, польского происхождения, он был основан на 

приемах западноевропейского гармонического и полифонического письма. Простейшим 

видом партесного пения была гармонизация знаменных мелодий, наиболее сложным - 

хоровой концерт для большого числа голосов (4-8), в числе авторов – В.Титов, 

Н.Калашников, Н.Бавыкин, М.Березовский, Д.Бортнянский, А.Ведель и др. Одновременно 

начинает преобладать пятилинейная нотация, хотя довольно долго еще сохраняется 

крюковое письмо. Все эти темы изучаются в курсе музыкальной литературы и некоторые 

произведения исполнятся хором класса духовного пения. В школе имеется большая 

фонотека и видеозаписи по каждой теме из курса музыкальной литературы.   

Молитва и пение – одни из главных средств выражения религиозных чувств. Дети, 

преподаватели, родители участвуют в богослужениях. Каждое православное богослужение 

состоит из пения Молитв. Апостол Павел в Послании Ефесянам сказал: «Поступайте как 

чада света, назидая самих себя псалмами и славославиями и песнопениями духовными». 

Религиозная жизнь по преимуществу жизнь чувств, которые находят выражение в молитвах 

и песнопениях. Это пение есть средство общения членов церкви друг с другом. Нет никакого 

сомнения, что пение вводят поющего в великую своеобразную школу для научения истинной 

веры, всему тому прекрасному, что заложено в церковных песнопениях.  Седмичные и 

воскресные службы поются поочередно на восемь гласов (на 8 разных распевов), но каждый 

из 8-ми гласов имеет свои различные напевы для стихир, тропарей, антифонов, прокимнов, 

канонов, светильнов. Нужно знать обиходы церковного пения, типы знаменного и киевского 

распевов. Эти обиходы являются основными нотными книгами православного храмового 

пения. 

Русская духовная культура - мощное средство воспитания. Святая Русь – это храмы, 

иконы, духовная музыка. Особенно ценно детское пение – это поистине ангельское пение. 

Хоровая культура Руси развивалась, укреплялась и создала собственные национальные 

черты: 
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- строго вокальный характер церковного пения; 

- теснейшая связь слова и звука - отсюда очень большое значение в церковной службе 

имеет чтения напевного «литургического речитатива»; 

- плавность, «поступенность» мелодического движения; 

- русская трактовка гласа отличалась от византийской: глас представлял собой не 

звукоряд, а сумму мелодических формул (попевок). 

В наше время очень важно воспитать у подрастающего поколения любовь к русской 

культуре, православным традициям. Связь церковного пения с вечными ценностями любви, 

мира, повышает эстетическое значение богослужений. Церковное пение раскрывает 

духовные истины и является главным выразителем молитвы - «эмоционального диалога с 

богом». Духовная музыка способна пробудить в душе человека стремление к гармонии, 

нравственности. Учащиеся класса духовного пения исполняют не только духовную музыку, 

в их репертуаре есть классические произведения, патриотические песни, современная 

музыка. В МШ № 2 ежегодно проводятся лекции-концерты: 

1. Покрова Пресвятой Богородицы14 октября  

2. Святитель Николай 19 декабря 

3. Рождество Христово 7 января 

4. Пасхальные концерты апрель-май 

5. День русской письменности - святые братья Кирилл и Мефодий 24 мая 

6. День Победы 9 мая  

7. Жены-мироносицы 11 июня 

Многие учащиеся класса духовного пения стали лауреатами международных, 

республиканских вокальных конкурсов: Задоя Мария, Терехова Камилла, Перумов Тигран. 

Также воспитанники класса духовного пения продолжили музыкальное образовании в 

высших учебных заведениях: Грядовая Анна, Назаров Александр, Манжула Елизавета, 

Кудрячева Валерия, Руднева Мария. Наша цель – сохранить православную веру, русские 

национальные традиции и привлечь большее количество учащихся в класс духовного пения. 
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«О ЧЕМ ГОВОРИТ МУЗЫКА»: ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«О чем говорит музыка» - название большого цикла лекций и бесед Дмитрия 

Борисовича Кабалевского, с которыми он постоянно выступал на разных площадках, в 

общеобразовательных школах, в детских домах, детских садах, в прессе, где только 

возможно. Д.Б. Кабалевский – советский композитор, дирижер, пианист, педагог, публицист, 

общественный деятель. Академик, герой социалистического труда, народный артист. 

Родился более 100 лет назад в Петербурге 30 декабря 1904 года, умер в Москве 14 февраля 

1987 года, прожив 82 года. 
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Кабалевский Д.Б. – это лаборатория по музыкальному обучению и воспитанию, 

особенно его пьесы для начинающих. Разнообразный детский репертуар: от крохотных 

однострочных пьес до развернутых сложных произведений. Все они мелодичны, ясны по 

форме, покоряют глубиной чувств и мысли, неожиданными контрастами, острыми ритмами, 

красками. Пьесы – программны, зрелищны. Это – образное название, посвящение, 

поэтический текст – например: «Ёжик», «Клоуны», «Кто переспорит», «Печальная история» 

и т.д. 

Фортепианные пьесы Д.Б. Кабалевского имеют большую ценность для нас, педагогов. 

Они очень полезны в работе с начинающими: способствуют правильной организации 

игровых движений, развитию многих технических приемов (использование разных 

тональностей с черными клавишами, пьесы можно разбирать с показа), это хорошая 

штриховая школа (мелкие мотивы, сильные и слабые доли, стаккато, легато). Пьесы 

Д.Б. Кабалевского – это маленькие сценки со своими героями – доступны, привлекательны. 

Уже с первых уроков первоклассники учатся самому главному – не только слушать и 

слышать музыку, но и размышлять о ней. Слово никогда не может до конца объяснить всю 

глубину музыки, но без слов нельзя приблизиться к этой тонкой сфере познания чувств. 

Говорить о музыке и слышать, о чем говорит музыка – очень важно. 

«Как рассказать детям о музыке?» - надо рассказать так, чтобы увлечь, 

заинтересовать, заразить, и тут, как говорится, все средства хороши. У каждого из нас их 

великое множество: используем свой интеллект, свою харизму, жизненный опыт и пытаемся 

понять, услышать своего учащегося, увидеть его внутренний мир, его интересы; 

подыгрывать ему, решать вместе сложные вопросы познания нового, увлекать, радоваться 

вместе. Музыка, литература, живопись – виды искусства, которые дополняют друг друга. 

Сегодня нашу музыку будут чудесным образом дополнять рисунки детей, учащихся 

художественной школы.  

А теперь, вдохновившись этими замечательными картинками, мы, музыканты, будем 

создавать свои – музыкальные. Чтобы музыка стала настоящим живым искусством должны 

быть: композитор, исполнитель и слушатель. О чем же сегодня нам расскажет музыка? 

1) Агаев Гасан, подготовительный класс: «Песенка». «Смотрит в лужицу щенок и 

немного трусит. Кто туда забраться мог? Вдруг меня укусит?» 

2) Вильчик Илья, 1 класс: «Забавный случай». Основной штрих non legato в разных 

октавах, произношение небольших мотивов с опорой на сильную долю, 3-х частное строение 

пьесы, динамическое разнообразие. Этот забавный случай с Илюшей произошел в зоопарке, 

когда он наблюдал за неугомонными обезьянками, которые повторяли друг за дружкой 

разные фокусы. «Ёжик». Основной штрих staccato разными пальчиками. Указание автора – 

акцент на 1доле. Правильной фразировке помогает подтекстовка: «Ёжик, ты куда исчез. Вот 

дорога в старый лес. Ёж колючий, ёж живучий, ёж серьёзный и родной, Ёжик добрый и 

весёлый. Мне так радостно с тобой» 

3) Телешин Алексей 2 класс: «Кто переспорит». Название предвещает спор двух 

героев. Пьеса требует свободы перемещения по клавиатуре, определённой ловкости, цепкого 

звукоизвлечения и, конечно, воображения. «Кавалерийская». Понятная тема для мальчиков. 

Пьеса со сложным звуковедением. В одной руке мелодия и подголоски. Требует от 

учащегося хорошей ритмической организованности. «Клоуны». Известная фортепианная 

пьеса, но есть и переложения для других инструментов. Пьеса о цирковых артистах с разным 

характером и настроением. Грустный клоун громко плачет, а весёлый – скачет, хочет подвиг 

совершить, хочет рёву рассмешить. Партия скрипки – Кирилл Позняк, учащийся 3класса, 

преподаватель Н.С.Карло.   

4) Лебедева Каролина 3класс: «Печальная история» - называется так пьеса не 

случайно. Это грустный рассказ, в котором ребёнок на что-то жалуется, о чем-то переживает, 

горюет. Мелодия звучит то грустно и спокойно, то очень жалобно, обиженно, то настойчиво 

и очень печально. 
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5) Дуэт: Агаева София - Лебедева Каролина 3класс «Гавот» из сюиты «Комедианты». 

Гавот – старинный, французский, народный танец в умеренном движении. Музыка гавота 

обычно изящная, светлая, иногда с торжественным оттенком. «Комедианты» Соч.26 – 

оркестровая сюита из 10 номеров. Предыстория такая: в 1938 году Кабалевский написал 

музыкальное сопровождение к детской пьесе советского еврейского писателя «Изобретатель 

и комедианты». Спектакль был поставлен в Москве и был о немецком изобретателе Иоганне 

Гутенберге и группе странствующих шутов. В 1940 году Кабалевский выбрал 10 коротких 

номеров из музыкального сопровождения и переложил их в концертную сюиту. 

6) Агаева София, 3класс: «Странный вальс» - удивительная пьеса, трогательная, 

тонкая, красочная, с яркой кульминацией. Оправдывает свое название. Сложная средняя 

часть требует уже определённых навыков. Неожиданные интонационные повороты, скачки, 

многоголосная фактура. 

7) Юрченко Дарья 6 класс «Мечты» - эта пьеса и ещё несколько пьес Соч.88 были 

подарены Д.Б. Кабалевским с надписью «Юным пианистам Донбасса». В 1963 году 

композитор стал председателем жюри конкурса «Горловская музыкальная весна», для 

которого пьеса «Мечты» стала обязательным произведением. 

8) Туржанская Ангелина, 7 класс: «Контрасты» - ещё одна пьеса из Соч.88. Мы 

слышим контрасты регистровые, фактурные, штриховые (legato, staccato), динамические, 

красочные, образные. «Рондо-песня». Д.Б. Кабалевский написал цикл из 4 Рондо Соч.60. 

Это: «Рондо-марш», «Рондо-песня», «Рондо-танец», «Рондо-токката». Это те самые «Три 

кита», о которых написана его книга: «Про трёх китов и про многое другое». В основе 

«Песни-рондо» распевная мелодия, которая развивается с использованием полифонических 

приёмов и особенностей формы «рондо»: рефрен-эпизоды. В темпе пьесы «Sostenuto» - 

сдержанно, уже заложен характер спокойного, глубокого звуковедения. 

9) Токарев Владимир 9класс «Прелюдия ля-минор из цикла «24 Прелюдии» Соч.38. 

«24 Прелюдии» написаны по тональностям кварто-квинтового круга. Это широкий круг 

настроений и образов: мягкая лирика, благородная патетика, тонкий юмор, ясность и 

прозрачность музыкального языка. «Прелюдия № 2 ля-минор» имеет весёлое шутливое 

настроение, которое сменяется торжественными, ликующими чувствами. «Драматический 

фрагмент» Соч.27 №30. Это драматический канон с динамичным развитием, яркой 

кульминацией и пафосным окончанием. Сложный в ритмическом исполнении и по 

драматургии. Создать целое из пунктирных мотивов всегда сложно.  

10) Машинистова Ирина 8 класс: «Рапсодия» на тему песни «Школьные годы» для 

фортепиано с оркестром. Сочинена в 1964 году для конкурса юных пианистов городов 

Поволжья. Конкурс проводился каждые 2 года в Куйбышеве, ему было присвоено имя 

Д.Б. Кабалевского. «Рапсодия» была обязательным произведением, исполняемым в III туре 

Второго конкурса. (К каждому следующему конкурсу Д.Б. Кабалевский писал новую пьесу.  

«Рапсодия» представляет собой 10 свободных вариаций, вступление и коду на тему 

песни «Школьные годы». «Рапсодия» рассчитана на исполнение юными пианистами с 

профессиональным оркестром. Переложение для 2-х фортепиано автора. 

Анализируя свои переживания, размышляя над значимостью и необходимостью 

данной методической работы, надеюсь, что наше совместное творчество с моими учащимися 

принесло им значительную познавательную пользу, позволило выстроить эффективные и 

поистине межсубъективные отношения в системе «учащийся-учитель». Учащиеся научились 

самостоятельно оценивать своё состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности. 

Надеюсь, что данная работа послужит подспорьем для преподавателей фортепиано школ 

эстетического воспитания. Следуя творческим, просветительским традициям Д.Б. 

Кабалевского, постараемся делиться своим опытом с учащимися и преподавателями 

общеобразовательных школ, используя современные информационные технологии. 

 

 
Кисель Василий Николаевич, 
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заместитель директора по учебно-

воспитательной работе КУДО «Музыкальная 

школа №4 г. Донецка», г. Донецк 

 

К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Возрастанию уровня исполнительского мастерства способствует широкое 

распространение единой системы профессионального образования музыканта, которая 

включает в себя три звена: музыкальную школу (музыкальное отделение школы искусств) в 

виде первой, начальной ступени; учебное заведение среднего профессионального 

образования (училище, колледж, специальная музыкальная школа-десятилетка), и высшее 

учебное заведение искусств (институт, консерватория, академия). Несомненно, важнейшим в 

этой триаде является начальное звено – музыкальная школа. Задачи современных 

музыкальных школ чрезвычайно широки и отнюдь не ограничиваются воспитанием только 

профессиональных навыков игры на том или ином инструменте. Школа призвана 

формировать личность ребёнка, его мировоззрение, содействовать пробуждению у него 

активного интереса к музыке, научить его сознательно слушать музыкальные произведения, 

чутко откликаться на содержание музыки, воспитывать его как музыканта-исполнителя, 

подготавливая в художественном и техническом отношениях к музыкальной практической 

деятельности. 

С первых дней обучения ребёнок должен знать, что занятия музыкой – это труд для 

музыканта. Наряду с задачами, связанными с освоением инструмента, развитием 

музыкальных способностей учащиеся должны приобретать навык самостоятельной работы. 

Это не только самостоятельные занятия на инструменте, но и слушание музыки, детское 

творчество. По словам К. Орфа «собственное детское творчество, пусть самое простое, 

собственные детские находки, пусть самые скромные, собственная детская мысль, пусть 

самая наивная – вот что создаёт атмосферу радости, формирует личность, воспитывает 

человечность, стимулирует развитие созидательных способностей» [4].  

Разнообразные задачи возникают у педагогов музыкальной школы в зависимости от 

степени одарённости детей. Несомненно, к более талантливым учащимся с самого начала 

предъявляются более высокие требования. Работа с наиболее одарёнными учениками 

предполагает развитие у них профессиональных навыков, подготовку их к самостоятельной 

творческой деятельности. Достаточно серьёзные требования следует предъявить и к менее 

одарённым ученикам, однако в последнем случае конечной целью не является воспитание 

музыканта-профессонала. Учащийся может овладеть инструментом в той степени, которой 

достаточно для домашнего музицирования, игры в самодеятельных коллективах.  

Основная цель любого педагога – всемерно развивать способности учащихся, дать им 

знания, привить навыки, приучить к труду, к самостоятельной работе. Педагог должен 

всесторонне знать своего ученика, иметь полное представление о его природных данных, об 

особенностях его мышления и развития. Важно развить у ребёнка фантазию, способность к 

переживанию. «Всё, что ребёнок переживает, - пишет К. Орф, - всё, что в нём разбужено и 

воспитано, скажется на протяжении всей его жизни. Никогда не утратит он то, что заложено 

в эти годы, никогда впоследствии не проявит интереса к тому, что в нём не было развито» 

[4]. 

Первой задачей педагога должна быть забота о создании в классе атмосферы 

заинтересованности, воспитании потребности преодолеть любые трудности при достижении 

определённых целей. Детей надо заинтересовать с первых шагов и так, чтобы интерес 

непрерывно возрастал, чтобы не отбивать у них желания заниматься. По словам А. 

Артоболевской «Секрет … заключается в способности педагога, нисколько не отрывая детей 

от естественной для их возраста «игровой «фазы, незаметно ввести в мир звуков, пробудить 

в них любовь к музыке» [1]. 
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Зажечь, «заразить» ребёнка желанием овладеть языком музыки – главнейшая из 

первоначальных задач педагога. Поэтому так важно на начальном этапе обучения выявить 

индивидуальные особенности каждого ученика. В процессе воспитания молодого музыканта 

преподаватель должен добиться единого гармонического развития технических и 

художественных навыков. В детстве закладываются не только основы знаний, но и 

формируется музыкальное мышление и умение работать. Сумев достигнуть 

заинтересованности на первых встречах с музыкой, можно постепенно вводить ребёнка в 

более узкий круг профессиональных проблем. 

В старших классах дети, которые проявили способности к занятиям, показали 

заинтересованность к продолжению обучения в учебных заведениях среднего 

профессионального образования, должны уметь довольно много и вдумчиво заниматься, 

овладевать навыками самостоятельной работы. 

При поиске эффективных самостоятельных путей необходимо отталкиваться от 

содержания конкретного произведения. Работа над новым музыкальным произведением 

должна начинаться, как правило, в классе с проигрывания произведения целиком, с листа. 

Очень важно приобрести с первых же шагов работы представление об образном строе, 

характере произведения с одновременной оценкой элементов формы, стилистических и 

жанровых особенностей, вычленением технически сложных мест, наметить 

ориентировочный план работы. Лучше иметь хотя бы приблизительное представление о 

произведении, чем не иметь его вовсе. Несовершенство исполнения при чтении с листа не 

должно пугать ученика. Важно, чтобы он почувствовал радость от знакомства с новыми 

музыкальными образами, уловил эмоциональный настрой пьесы, проявил желание поскорее 

преодолеть встречающиеся в произведении сложности. Затем начинается этап разбора 

данного произведения учеником – осмысление нотного текста, ритма, технических проблем. 

На данном этапе наиболее важно для ученика овладение навыками самостоятельной работы. 

В стадии разучивания необходима работа по частям, использование так называемого 

«метода монтажа». Членение произведения происходит на основе музыкальной логики, т.е. 

деление на части, разделы, периоды, предложения, фразы. При работе над фрагментом 

следует избегать прочного закрепления его логических границ в сознании ученика, так как 

это приводит к образованию трудноустранимых «швов», мешающих впоследствии 

исполнителю добиться цельности в процессе игры. Работа над технически сложным местом 

не должна ограничиваться медленным многократным повторением данной фразы или 

пассажа. Необходимо выявить причину задержки работы и сосредоточить на этом моменте 

всё внимание. «Чем яснее то, что надо сделать, тем яснее и то, как это надо сделать» - 

говорил Г. Нейгауз. [3]. Чаще всего ошибки возникают в слуховых представлениях, однако 

нередко возникают и двигательные. Как правило, основная проблема кроется в двух-, 

трёхзвучной попевке. Игра отрезка от любой ноты разрушает привычные, ставшие 

автоматическими, связи и способствует активизации слухового контроля. Методами работы 

над такого рода фрагментами могут быть: пение интонационно сложных мест; игра в очень 

замедленном темпе с интонированием и преувеличенным использованием агогических 

нюансов; с заменой ровного ритма на пунктир, прямой и обратный. В работе над двойными 

нотами ученику полезно освоить метод занятий по голосам, при котором поочередно 

вычленяется одна из мелодических линий. 

Анализируя природу техники, методисты разных специальностей подчёркивают 

основополагающее значение звуковых представлений при выработке технических навыков. 

Весь материал должен быть закреплён в сознании, для чего его необходимо сформировать и 

закрепить в слуховых ощущениях. Следует так же обратить внимание на то, чтобы ученик в 

процессе игры полностью исключал зрительный контроль, ориентируясь в своей домашней 

работе только на слух. Слуховые представления звуковысотных соотношений, их связь в 

ряде случаев со зрительной памятью значительно развивает музыкальную память. Обычно 

произведение выучивается наизусть как бы само собой в том случае, если в процессе работы 

максимально активизирован слух. 
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Развитие техники в широком смысле этого слова осуществляется в процессе работы 

над всеми изучаемыми учеником произведениями, но, как правило, этого всё же мало. 

Поэтому учащийся должен усвоить важность работы над этюдами, гаммами, упражнениями. 

Подобная работа способствует развитию слуховых представлений и их связи с 

двигательными процессами в правой и левой руках. Ни в коем случае нельзя допускать, 

чтобы работа над техникой сводилась лишь к нагромождению большого количества 

упражнений, к механическому их отыгрыванию. Педагог обязан научить ученика видеть в 

технике лишь средство, необходимое для правильного музыкального развития, а не 

самоцель. По словам Г. Когана: «Настоящая техника никогда не вырабатывается и не может 

быть выработана отдельно и независимо от художественных намерений исполнителей, а 

формируется всегда исходя их этих намерений и применительно к ним» [2]. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что навыки самостоятельной работы 

приобретаются учащимися на протяжении всего периода обучения и являются одним из 

наиболее важных компонентов в становлении музыканта. При помощи описанных выше 

методов педагог должен направлять самостоятельные занятия учащихся, совершенствовать 

их формы, стремясь к тому, чтобы ученик в результате смог самостоятельно разобраться в 

более или менее трудном музыкальном произведении. 

Важную роль играет связь педагога с родителями учащегося. Заинтересованность 

родителей способствует стабильности самостоятельных занятий учащихся, помогает 

воспитывать в ребёнке художественное начало. 

Педагогу следует прививать ученику не только любовь к музыке и своему 

инструменту, но формировать его мировоззрение. Полезно посещать вместе с учениками 

класса спектакли, концерты, выставки с обязательным последующим обсуждением 

услышанного и увиденного. Серьёзное внимание необходимо уделять расширению общего 

кругозора ученика, научиться влиять на его вкусы, направлять читательские интересы, 

рекомендуя для чтения отрывки из специальной литературы. Подобные меры, 

осуществляемые преподавателем с большой заинтересованностью, безусловно будут 

всемерно содействовать как быстрому профессиональному росту ученика, так и 

пробуждению в нём художника. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ШКОЛ В РАМКАХ РАЗВИВАЮЩИХ И ТВОРЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Мотивация учащихся к занятиям музыкой – одна из важных составляющих учебного 

процесса в музыкальных школах и школах искусств. Обучая детей игре на различных 

инструментах, возникает вопрос о развитии заинтересованности учащихся, повышению 

мотивации при организации учебно-воспитательного процесса. 

В процессе обучения важно обеспечить появление положительных эмоций в плане 

учебной деятельности по их содержанию, формам и методам реализации. Эмоциональное 
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состояние всегда связано с душевным волнением: сопереживание, радость, гнев, удивление. 

К процессам внимания, запоминания, мышления в таком состоянии подключаются глубокие 

внутренние эмоции индивида, что делает эти процессы интенсивными и, следовательно, 

более эффективными в смысле достижения цели. 

Здесь важной задачей является развитие музыкального мышления учащегося, его 

способности понимать музыкальное произведение, поскольку любое эмоциональное 

переживание музыки обязательно должно подкрепляться пониманием того, что исполняется. 

Только четкое представление о содержании и художественном образе позволяет вдохнуть 

жизнь в процесс исполнения музыкального произведения, а глубокое понимание изучаемого 

материала повышает интерес и активизирует эмоциональное отношение к нему. 

На первоначальном этапе занятий необходимо учить наблюдать и обогащать душу 

ребенка как можно более полными, верными, яркими образами, которые затем становятся 

элементами его мыслительного процесса. Прежде всего, в занятия по специальности 

возможно интегрировать элементы игры. Игра для младшего школьника имеет больше 

развивающее и педагогическое значение, чем обучение. Ведь в детстве каждый сказочный 

персонаж, сцена детской игры, явление природы и т.д. скорее реально существующая 

действительность, чем осмысленное сознанием понятие. 

По мере развития ученика элементы игры должны приобретать деловой характер. 

Характеристика образов должна быть подкреплена соответствующими понятиями, 

значениями определенного средства музыкальной выразительности, элементами 

музыкальной речи. 

Неоценимую помощь в решении вопроса работы над музыкально-исполнительским 

образом педагогу окажет обращение к метафорам, сравнениям. На уроках по специальности 

встречаются такие явления, когда педагог скупо и скрупулезно объясняет ученику: «Сыграй 

мне это место такими-то штрихами», - или: «Этот раздел пьесы надо играть громко», - и т. д. 

Ученик пытается выполнить требование педагога, и будто бы получается, но педагог 

недоволен и сетует на сухость в исполнении, на малоэмоциональную, невыразительную 

игру. Другой педагог, ставя те же задачи, но подкрепляя свои требования в обращении к 

ученику яркими образными сравнениями, метафорами, получает результат и гораздо 

быстрее, и художественно богаче. 

Меткие метафорические характеристики, сравнения являются достаточно 

качественным методическим материалом в педагогической работе. Достаточно вспомнить 

педагогическую деятельность Игумнова К.Н., Нейгауза Г.Г. и других. Смелый, точный и 

простой язык сравнений, аналогий, которыми они пользовались в своей педагогической 

практике, будил у учеников необходимые поэтические ассоциации и наталкивал их на 

соответствующие художественные приёмы. 

Известно, что период работы над образом продолжается от первого знакомства с 

произведением и до момента исполнения его на концертной эстраде. Два названных этапа 

являются полярными точками, и между ними находится наиболее важный – этап 

кристаллизации музыкально-исполнительского образа. Важность данного этапа заключается 

в том, что по своему содержанию он представляет "практическую кухню" каждого педагога.  

В процессе анализа основной акцент формирования образной сферы (на всех уровнях) 

сводится к обращению к нотному тексту, а вернее, к звуковому его воплощению. Г. Коган 

сравнивал нотный текст с трамплином для прыжков: от того, как оттолкнётся прыгающий, 

будет зависеть и дальность его полёта.  

Содержательность всех элементов музыкального языка раскрывается наиболее ярко и 

объективно убедительно в музыке программной.  В пьесах, имеющих в названии 

программный смысл, например: Л.К. Дакен «Кукушка», П.И. Чайковский «Баба Яга» из 

«Детского альбома», - уже в названии самих произведений заложена основа образного 

содержания. В таких пьесах педагогу не составит большого труда произвести анализ и 

предложить образно-исполнительский план ученику. 
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Более сложным представляется работа над чисто инструментальными 

произведениями. В инструментальной музыке содержательность элементов более скрыта, 

абстрагирована и, пожалуй, самое главное – субъективно трактуема. Именно в работе над 

такими произведениями проявляется степень профессионального мастерства педагога, 

эрудиция и образованность /в широком смысле слова/, творческая фантазия. 

Музыкально-исполнительский образ в процессе анализа складывается из интеграции 

музыкальных средств выразительности, каждое из которых выполняет специфическую роль 

и обладает формообразующими, выразительно-смысловыми возможностями. 

Разберём некоторые из них. 

Метроритм. Это не только организация музыкальной ткани в длительностях и во 

времени. Это слово является носителем целого ряда смыслов и оттенков. Например, шаг. 

Шаг бывает уверенным, размеренным, робким, торжественным, воинствующим, бодрым, 

траурным, отважным… 

Образное предназначение метроритма имеет широкий диапазон. Так, изучая, 

например, мазурки Ф. Шопена, анализируя смещение акцентов с первой доли на вторую или 

третью, можно образно объяснить ученику стремительность и торжественность мужского 

начала или томность и изящество женского. 

Метроритм тесно связан с таким понятием, как темп. 

Темп является одним из важных факторов, определяющих интенсивность 

музыкального развития. Всегда ли темп выполняет роль скорости, с которой ученику 

необходимо играть то или иное произведение? В иных случаях – да, но он обладает и другим 

качеством. Если в начале произведения автор указывает, например, Con brio, Agitato, Funebre 

и т.д., то скорость движения, в данном случае, играет косвенную роль по сравнению с 

характером, образом и тем эмоционально-исполнительским началом, заложенным в 

содержании приведённых терминов. 

Необходимо подчеркнуть, что и обусловленные определённой шкалой (метрономом) 

темпы (Allegro, Andante, Lento и др.), не абсолютны в исполнительской практике. Каждый из 

них имеет множество оттенков, отталкиваясь от которых педагог может наиболее точно 

сформировать исполнительский образ и объяснить его.  

Правильным можно считать тот темп, который более всего способствует созданию 

характера, образного содержания. 

Динамика. Её шкала возникла в неразрывной связи с определённым кругом смыслов и 

представлений. За такими терминами, как forte, piano, лежит глубокое историческое и 

социально-психологическое содержание. В зависимости от конкретной художественной 

функции динамические оттенки представляют довольно противоречивые образы. Так, 

наиболее высокие ступени динамической шкалы (форте – фортиссимо) олицетворяют 

разбушевавшуюся стихию, Войну, Смерть, Победу и пр. Наоборот, нижние уровни динамики 

(пиано – пианиссимо) соответствуют едва слышным шорохам природы, таинственности, 

отдалённости, статики, оцепенения, засыпания и т.д. 

Это одна сторона образной выразительности динамики. 

Другая сторона динамики – нарастание или спад силы звучания в её горизонтальном 

развитии (крещендо или диминуэндо). Мелодический, тематический материал в процессе 

своего развития образует качественно новые образные связи, основу которых составляет 

эффект приближения и удаления, активизация и падение энергии. Всё это в комплексе 

создаёт перспективу далеко идущей надстройки образных смыслов, мощно содействует 

драматизму развития. 

Штрихи. Существенная роль в решении исполнительских задач воплощения 

музыкального образа в процессе работы над произведением принадлежит штрихам. Говоря о 

штрихах, важно уяснить следующее: выбор штрихов всегда находится в 

прямопропорциональной зависимости от интонационно-смыслового содержания 

музыкального материала. Для того, чтобы образ или элемент образа прозвучал убедительно, 
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ярко, необходимо определить комплекс соответствующих артикуляционных приёмов, с 

помощью которых воспроизводятся характерные формы звуков. 

Рассмотренные выше средства музыкальной выразительности дают наглядный 

пример богатого образного предназначения каждого из них в процессе работы над 

музыкальным произведением. Однако нельзя забывать, что в конечном результате они 

выступают в сложном единстве. Обладая свойством самовыражения, они в то же время 

дополняют друг друга, что позволяет в итоге создать исполнителю синтезированный образ 

музыкального произведения. 

Подводя итог необходимо констатировать, что практика убеждает в необходимости 

систематической, целенаправленной работы над музыкально-исполнительским образом. Это 

важнейший раздел в работе преподавателя специального класса, вне его немыслемо 

подлинно художественное исполнение музыкального произведения.     
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МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

Молодой преподаватель – это выпускник, который окончил буквально несколько 

месяцев назад ВУЗ, в некоторых случаях даже недель. Как же непросто делать первые шаги в 

педагогической деятельности, выстроить рабочую атмосферу со студентами, не имея за 

плечами опыта работы. Заходя в аудиторию в первый рабочий день, в большинстве случаев у 

студентов возникает вопросы: «А сколько ей лет что она пришла нас учить, и сможет ли она 

чему-то научить?». Самые смелые спросят, также поинтересуются образованием и успехами, 

которые достиг преподаватель в своей сфере, так как творческая сфера предполагает высокие 

навыки преподавателя в практически-творческой деятельности. Но наличие таланта и 

образования еще не гарантирует успех в профессии, эксперты отмечают: «Не менее важно и 

умение свой талант правильно подать». С одной стороны, молодой преподаватель по 

возрасту гораздо ближе к студентам, поэтому некоторые студенты считают, что им многое 

дозволено и пытаются построить дружеские отношения, что вредит процессу обучения, но 

это ещё в лучшем случае. В худшем демонстрируют свое неуважения, мнимое «равенство» с 

преподавателем. Проблемы первых педагогических шагов известны и науке, описываются в 

работах Н.В. Кузьминой, А.К. Макровой, Л.М. Митиной, А.Б. Орлова и др. В целом ученые 

ориентируют на системное видение профессиональной деятельности и мастерства [1]. В 

статье исследуются вопросы: как же получить авторитет и завоевать уважение молодому 

педагогу в современных не совсем простых реалиях, работая с творческой молодежью. 

Работа с творческой молодежью, это огромная ответственность не только за 

результаты полученных знаний, которые они демонстрируют в своих работах, но и за их 

психологическое состояние, так как творческие люди более вспыльчивы и непредсказуемы. 

Студенты-художники, всегда открыты к экспериментам, проявления себя через 

нестандартные решения в картинах, и во внешнем виде, это может быть как одежда на самых 

ранних стадиях поиска себя, так и кардинальные изменения во внешности. Одним очень 
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сложно остановиться в переменах и найти себя, другие, пройдя определенный период 

времени, возвращаются к привычному для восприятия большинства образу. Когда подросток 

меняется внешне, после рамок которые были поставлены перед ним в школьные годы, 

следует и внутреннее проявление и поиск своего «я», в результате чего работа ведется со 

студентами с сложным характером, чрезмерная вседозволенность мешает педагогической 

деятельности молодого преподавателя, на фоне чего и возникают споры и недопонимания. 

Проведя опрос уже с достаточно взрослыми студентами 3-его курса ГПОУ «ДХК», на 

тему: как же они относятся к молодым преподавателям? Группа из 7 человек разделилась на 

4 категории, результаты представлены в диаграмме (Рис.1).  

  

 
Рис.1. Результаты исследования. 

 
Категория 1. Не доверяет мнению преподавателя, считая его молодым и неопытным, 

вследствие чего возникают сомнения в компетенции, до того момента пока не пройдет 

коллегиальный просмотр работ и не выставятся оценки.  

Категория 2. Относится к молодому преподавателю также как и к преподавателю с 

большим стажем работы, даже более положительно, так как молодой специалист владеет 

современными технологиями и студентам представляется возможность вести диалог 

(консультироваться) с преподавателем внеурочное время онлайн. 

Категория 3. Воспринимают преподавателя как «друга», им присуще сопереживание, 

считают, что если они не достигнут успехов может пострадать их преподаватель, поэтому 

стараются не подвести, но иногда могут мешать субординации.  

Категория 4. Для этой категории студентов не имеет значения, кто будет у них 

преподавать, какого возраста и с каким опытом работы.  

Совсем негативного отношения к молодому преподавателю не было выявлено.  

Исходя из статистики и научных обоснований, можно отметить, что у молодого 

преподавателя с самого начального этапа начинается «борьба» за уважение, авторитет, и 

интерес студента к дисциплине, из чего и вытекают результаты педагогического подхода 

через уровень работ студентов. Понятие «авторитет» буквально означает общепризнанное 

значение человека, его влияние, поддержку его идеи и деятельности общественным мнением, 

проявление уважения, доверия к нему, даже веры в него: в его ум, волю, нравственность, 

отдать все силы общему делу. У педагога нет другого морального выбора помимо 

искренности, открытости и прямоты. Сущность педагогического авторитета в непрерывном 

формировании педагогом в себе гражданской, творческой, человеческой личности, 

настоящей духовности и интеллигентности. Стопроцентный авторитет возможно заработать 

исключительно честным и упорным трудом. Бытует мнение, что должность сама по себе 
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гарантирует авторитет среди студентов, но это не так. В наше непростое время должностной 

авторитет абсолютно заменен авторитетом личностным. Впервые в педагогической науке 

авторитет учителя-воспитателя был разделен на истинный и ложный. Истинный – один, 

ложный – множество разновидностей. Под ложным авторитетом подразумевается такое 

отношение студентов к преподавателю, которое активизирует их быть потребителями 

готового опыта, пассивными или активными.  

Составитель С. Добряк, кандидат психологических наук, рассматривает в своей 

работе «адаптационный потенциал» в качестве синонимичного суждению «адаптивность» и 

обозначает свойства, выражающие возможности личности к психической адаптации [2]. В 

этот момент приходит время классическому наставничеству, которое звучит исключительно 

теоретически. Молодым педагогам нужна поддержка наставников, они выражают 

податливость в общении с коллегами для решения возникших проблем. На этом рубеже 

молодой преподаватель налаживает порядок общения с коллективом, очень важно найти 

подход к уже сложившемуся преподавательскому коллективу. При возникновении проблемы 

на ранних этапах педагогической деятельности, ее можно избежать или уладить, если в 

учреждении соблюдается несколько важных правил: поддержка со стороны администрации, 

оказание методической, организационной, психологической помощи начинающему педагогу, 

организация, проведение и анализ открытых уроков, семинаров, конференций, организация 

взаимодействия молодых специалистов и преподавателей со стажем в решении 

возникающих в педагогической деятельности проблемных ситуаций, поддержка и обмен 

опытом в создании проектов, участие в различных мероприятиях и профессиональных 

конкурсах – все это в совокупности позволило бы молодым преподавателям овладеть 

навыками анализа урока в единстве его формы и содержания, а также основных требований 

ФГОС. 

В ходе проведенного исследования и общения со студентами подведены выводы, из 

чего вынесены предложения, как молодому преподавателю стать авторитетом для студентов: 

– первое, нужно демонстрировать студентам свои творчески работы, участвовать в 

выставках, привлекая к ним студентов, проявлять свои умения и навыки в ходе занятий, 

выполнять педагогические зарисовки для методического объяснения материала и показывать 

их студентам; 

– второе, студенты живут академическим искусством, молодой преподаватель, 

имеющий постоянную возможность доступа в интернет, интересующийся современными 

тенденциями в искусстве, должен делитесь этим со студентами, проводить мастер-классы, 

разнообразить студенческую жизнь; 

– третье, недопустимо «панибратство» со студентами, но и ненужно быть слишком 

строгим преподавателем. Соблюдайте дистанцию, завоевывайте авторитет, избегайте 

излишней требовательности, заносчивости, научитесь объективно оценивать знания и 

умения которые студент получит и продемонстрирует после курса обучения. 

Это далеко не все невзгоды молодого педагога, и решение проблем в работе дается не 

просто, однако желание добиваться результатов, рвение учиться, совершенствоваться 

приведут к успеху. Свои удачи и провалы молодой преподаватель обязан анализировать, 

опираясь на научные представления о профессиональной культуре, личности преподавателя. 

 
Список литературы 

1. Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. Введение в педагогическую деятельность. – М., 2005. – 

326 с. 

2. Пидкасистый П.И., Беляев В.И., Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. Педагогика: учебник 

для высш. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2010. – 512 с. 

3. Сытько, М. В. Аспекты субъективного отношения к процессу обучения современных 

студентов / М. В. Сытько. –  Текст : непосредственный // Актуальные вопросы современной 

психологии : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, март 2011 г.). – М.: Челябинск : Два 

комсомольца, 2011. – 120 с. 

 



282 
 

Красулина Юлия Сергеевна, 

преподаватель ГБУ ВО «Донецкая 

государственная музыкальная академия имени 

С.С. Прокофьева», факультет среднего 

профессионального образования, г. Донецк 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧЕБНОГО ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

Учебный хор – это хоровой коллектив, созданный в образовательном учреждении на 

базе дисциплины «Хоровой класс». Состав и направление учебного хора зависит от 

специфики образовательного учреждения – это могут быть академические или народные 

хоры, однородные (женский, детский, мужской) или смешанные составы, камерные (малые), 

средние, большие, курсовые и сводные коллективы.  

Основной целью любого учебного хорового коллектива является воспитание артистов 

и дирижеров хора. В процессе достижения поставленной цели решается ряд задач: 

знакомство учащихся или студентов с вокально-хоровым репертуаром, изучение приемов и 

навыков практической работы с хором, развитие их певческих навыков. 

Так как учебный хор существует в рамках учебной дисциплины, во главе такого 

коллектива должен быть не просто руководитель и дирижер, а дирижер-педагог, 

обладающий рядом личностных и профессиональных качеств и навыков. Работа с учебным 

хоровым коллективом требует от дирижера-педагога определенной системы знаний, умения 

применять эти знания на практике и передавать их учащимся или студентам. 

К музыкальным способностям (музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 

память) дирижера, оркестрового или хорового, предъявляются чрезвычайно высокие 

требования, так как в работе с коллективом дирижер ориентируется на свои слуховые 

представления и, исходя из них, воздействует на коллектив исполнителей посредством 

дирижерской техники. Помимо всего вышеперечисленного в практике хорового дирижера 

решающую роль играет его вокальный слух, певческие навыки и знания в области вокальной 

методики. 

На современном этапе в системе дирижерско-хорового образования существует 

проблема, связанная с обучением будущих хормейстеров вокальному мастерству. Программа 

освоения вокального искусства студентов средних специальных и высших образовательных 

учреждений поверхностна в сравнении с требованиями к учебной программе вокалистов-

солистов, а ведь обе специальности в своей профессиональной деятельности работают с 

голосом. Поэтому в работе с учебным хором дирижеру-педагогу необходимо обращать 

внимание на проблемы, касающиеся не только хоровой звучности, но и певческого 

воспитания. Для этого необходимо обладать соответствующим уровнем знаний в области 

вокальной методики и иметь достаточную вокальную подготовку. 

Важным этапом работы не только с учебным, но и любым хоровым коллективом, 

является подбор репертуара. Как уже было сказано выше, в процессе занятий хорового 

класса учащиеся или студенты знакомятся с вокально-хоровым репертуаром, а также 

изучают приемы и навыки практической работы с хором, что не может не сказаться на 

репертуаре коллектива. То есть, репертуарный список хорового класса должен 

соответствовать определенным требованиям: наличие в программе произведений, 

разнообразных по стилям и жанрам, подходящих коллективу и дирижерам-студентам 

(практикантам) по уровню сложности технических и исполнительских задач. Для 

составления такого репертуара и последующей работы над ним необходимо владеть 

знаниями в области истории и теории хорового исполнительства, а также истории культуры 

в целом.  

Из всего вышеупомянутого можно сделать вывод, что хоровой дирижер-педагог 

должен быть крайне эрудированным человеком, обладающим высоким уровнем интеллекта и 

достаточным объемом знаний в области истории культуры, музыки, хорового 

исполнительства и вокального искусства.  
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Вопрос о личностных качествах руководителя учебного хора немного сложнее. В 

сравнении с профессиональными навыками, не так просто выделить конкретные 

характеристики, которыми должен обладать дирижер-педагог, как личность, учитывая, что 

все мы являемся индивидуальностями с неповторимым набором характерных особенностей и 

свойств. Можно выделить некоторые черты, однако, необходимо помнить, что их наличие не 

является обязательным условием для успешной педагогической деятельности руководителя 

учебного хора.  

Так как «инструментом» дирижера является творческий коллектив, состоящий из 

исполнителей, которые обладают разными индивидуальностями, темпераментами, 

способностями и отношением к работе, одной из важнейших черт для руководителя хора 

является коммуникабельность. Работа дирижера-педагога построена на взаимодействии с 

творческим коллективом, в репетиционной работе для общения с хором хормейстер 

пользуется не только дирижерской техникой, но и «словом». Помимо обмена творческой 

информацией общение необходимо и для выстраивания отношений внутри коллектива.  

Для организации работы такого сложного творческого коллектива, как хор, помимо 

коммуникабельности, дирижер должен быть уверенным в себе, активным, предприимчивым, 

принципиальным, обладать быстрой реакцией и гибкостью ума, чтобы справляться с 

меняющимися обстоятельствами и решать возникающие в процессе работы задачи. Все 

перечисленное, включая коммуникабельность, входит в набор качеств, необходимых лидеру.  

Важную роль играют и волевые качества дирижера – решительность, 

самостоятельность, смелость и инициативность. Руководитель учебного хорового коллектива 

должен уметь увлечь исполнителей своими творческими идеями, для этого необходимо и 

самому находиться в постоянном творческом поиске, работая над собой и совершенствуя 

профессиональные навыки. 

Немаловажную роль в работе с творческим коллективом играет индивидуальный 

стиль руководства дирижера. Стиль руководства – это совокупность относительно 

устойчивой системы способов и форм практической деятельности руководителя, а также 

манеры поведения в процессе подготовки и реализации управленческих решений [1].  

В теории и практики дирижирования существует несколько типологий стилей 

управления, однако, большая часть из них относится к дирижерам оркестра. Достаточно 

подробно и интересно данная тема изложена в работах доктора психологических наук, 

музыкального педагога, симфонического дирижера Г. Л. Ержемского. Типологии стилей 

управления хоровыми коллективами приводят в своих работах В. Л. Живов и В. Ф. 

Чабанный.  

Хоровой дирижер и педагог В. Л. Живов в учебном пособии «Хоровое 

исполнительство: Теория. Методика. Практика», опираясь на учение И. П. Павлова о типах 

нервной деятельности, вводит понятие «исполнительского типа» дирижера. В своей 

типологии В. Л. Живов выделяет три достаточно контрастных исполнительских типа: 

эмоциональный, рационалистический и интеллектуальный. Каждый из вышеперечисленных 

типов имеет свои особенности, не стоит относить их к недостаткам или достоинствам, 

необходимо расценивать их как индивидуальные черты, составляющие определенный 

исполнительский тип дирижера.  

Эмоциональному типу присуще преобладание эмоционального начала, артистическая 

свобода, творческая смелость, импульсивность, стихийность, опора на субъективные 

ощущения, интуицию.  

Рационалистический тип исполнителей отличается строгой логикой замысла, точным 

расчетом интерпретации, объективизмом, умением сооружать из тщательно отделанных 

деталей прочные и монолитные конструкции.  

Интеллектуальный тип отличается глубиной и проникновенностью исполнения, ему 

присуща доля импровизационности, однако, она лимитирована, аргументирована и 

продумывается заранее, а эмоциональность не такая стихийная и импульсивная, как у 

эмоционального типа исполнителей. 
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Подводя итог, В. Л. Живов отмечает, что различие исполнительских стилей и типов, 

индивидуально-психологических особенностей личности дирижеров неизбежно проявляется 

в различии стилей управления ими хоровым коллективом [2]. То есть, можно сделать вывод, 

что данная типология, будучи построена на индивидуально-психологических особенностях 

личности, применима не только к исполнительскому стилю дирижера, но и к стилю 

управления.  

Профессор кафедры академического хора Санкт-Петербургского государственного 

института культуры и искусств, доктор педагогических наук В. Ф. Чабанный в своем 

методическом пособии рассматривает типологию стилей управления в контексте 

методологии управления самодеятельным хором, объективно оценивая качества, 

необходимые для успешной организационной, учебно-воспитательной и исполнительской 

деятельности руководителя хорового коллектива. Рассматриваемая типология выделяет 

четыре основных стиля управления: либерально-безвольный, авторитарно-рациональный, 

авторитарно-эмоциональный и творческо-демократический.  

Либерально-безвольный стиль управления представлен такими качествами, как 

доброта, отзывчивость, сердечность, вялость, расплывчатость целей и задач, 

невыразительность и многословность речи. 

Руководителям авторитарно-рационального стиля управления присущи энергичность, 

последовательность, целенаправленность. Руководители данного типа обладают хорошими 

организаторскими способностями и демонстрируют высокий уровень исполнительской 

техники, однако, все эти качества чаще всего направлены на утверждение собственной 

личности, а не на учебно-воспитательную деятельность.  

Развитым свойством личности руководителей авторитарно-эмоционального стиля 

является эмоциональность. Такие дирижеры отличаются импульсивностью, увлеченностью, 

обладают высокими художественными критериями, устойчивыми творческими принципами 

и развитыми профессиональными способностями, иногда проявляют неоправданную 

властность и злоупотребляют своим авторитетом в хоре. 

Наиболее приближенным к идеалу автор считает творческо-демократический стиль 

управления, которому свойственна артистичность, педагогическая гибкость, образная 

выразительная речь. У руководителей данного типа отсутствует тщеславие, однако, они 

всегда уверены в своих творческих данных и возможностях. Такой подход создает 

благоприятные условия для реализации творческого потенциала всех участников коллектива. 

Проанализировав все вышесказанное можно сделать следующие выводы.  

Руководитель учебного хора должен обладать рядом личностных и профессиональных 

качеств и навыков. Работа с учебным хоровым коллективом требует от дирижера-педагога 

определенной системы знаний, умения применять эти знания на практике и передавать их 

учащимся или студентам. Хоровой дирижер-педагог должен быть крайне эрудированным 

человеком, обладающим высоким уровнем интеллекта и достаточным объемом знаний в 

области истории культуры, музыки, хорового исполнительства и вокального искусства. 

Для организации работы такого сложного творческого коллектива, как хор, дирижер 

должен обладать лидерскими качествами, включающими в себя коммуникабельность, 

уверенность в себе, активность, предприимчивость, принципиальность, быструю реакцию и 

гибкость ума, чтобы справляться с меняющимися обстоятельствами и решать возникающие в 

процессе работы задачи. Важную роль играют и волевые качества дирижера – 

решительность, самостоятельность, смелость и инициативность.  

Огромное значение в работе с творческим коллективом имеет индивидуальный стиль 

руководства дирижера. Типологии стилей управления хоровым коллективом и 

исполнительские типы хоровых дирижеров приводят в своих работах В. Л. Живов и 

В. Ф. Чабанный. Каждому типу присущи определенные качества, которые отражаются на 

стиле управления хором. 

Стоит учитывать, что любая классификация исполнительских стилей и типов в чистом 

виде обычно не встречается в живой практике. Для того чтобы стать настоящим большим 
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музыкантом-исполнителем, необходимо сочетание по меньшей мере трех начал: интеллекта, 

страсти и техники. В случае с хоровым дирижером эти три составляющие должны быть 

дополнены еще двумя – педагогическим даром и коммуникативными способностями. 

Однако, стоит учитывать, что все перечисленное не может присутствовать в равной степени 

в одном человеке, именно своеобразное их сочетание и составляет индивидуальный стиль 

управления руководителя. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОБРАЗУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

В сфере образования на постоянной основе происходят видоизменения и реформы. 

Неизменной остается лишь связь Педагог – Обучающийся, являющаяся основой 

образовательного и воспитательного процесса. Фигура преподавателя выполняет 

немаловажные функции, как для отдельной личности, так и для культуры в целом.  

Цель статьи – рассмотреть требования, выдвигаемые исторически сформированными 

и современными стандартами образа преподавателей в сфере культуры. 

Потребность людей передавать накопленные знания и опыт подрастающему 

поколению проявилась на стадии первобытнообщинного строя. В то время наставниками 

выступали индивиды, в силу физического состояния или возрастных ограничений уже не 

способных участвовать в активной жизни племени, но имеющие обширный жизненный 

опыт. В древности роль «педагога» могла являться задачей только наиболее опытного, 

знающего и мудрого представителя племени.  Формируется общественное мнение об образе 

наставника. Этому человеку предъявляются особые требования, он наделяется особенными 

качествами. Впоследствии требования видоизменялись, подстраиваясь под различные стадии 

культурно-исторического развития определенного общества. Однако в истории человечества 

сохранялись самые значительные характеристики, формирующие и закрепляющие некоторое 

целостное представление «образа педагога». 

Первоочередно, преподаватель являлся духовным наставником, человеком, морально 

и нравственно находящимся выше остальных соплеменников и только позднее произошло 

институциональное закрепление понятия «учитель», были предоставлены специфические 

требования и характеристики, которыми должен был обладать получивший узкоспециальное 

образование человек. С этого момента «образ педагога» стал характеризоваться не только 

духовной, но и социальной стороной [4]. 

На сегодняшний день нравственно-психологический образ преподавателя 

формируется у человека довольно рано. Еще в дошкольном возрасте одна из 

распространенных ролевых игр, в которые играет ребенок, представлена игрой «в учителя», 

«в школу». Наиболее активно создается образ педагога в учебном заведении при длительном 

контакте индивида и преподавателя. Помимо непосредственного контакта с учителем, 

помогает в формировании образа педагога и литература. Образы преподавателей дети 
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встречают впервые в таких произведениях, как «Гарри Поттер», «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», «Маугли» и др. [4]. 

Образ преподавателя, образованный в коллективном сознании, обладает общими 

чертами у разных социальных слоев [2]. Это общее можно рассматривать как некое ядро 

образа, связанного с коллективной памятью и историей профессиональной группы. Это ядро 

образует ожидаемые и желаемые учительские характеристики, которые включают высокий 

уровень культуры и образования, культуру речи, аккуратность, дисциплину, соответствие 

статусу и социальным ролям, строгий внешний вид.  

В целом, качества, характеризующие образ «идеального» преподавателя, следует 

расценивать как «систему требований», предъявляемую к образу педагога в современных 

условиях. Образ включает в себя умение общаться, искусство говорить и, что немало важно, 

слушать. Правильно выбранный тон разговора, тембр голоса, изящество движений во 

многом определяют образ, в котором педагог предстает перед людьми.  

И хотя декларируемые идеалы и педагогические теории имеют место в коллективном 

сознании, какими бы качественными они не были, неминуемо сталкиваются с самосознанием 

педагога, который вносит в них свой интерпретационный смысл, подстраивает их под свою 

систему ценностей и представлений о себе. Преподаватель,  непосредственно  организовывая  

учебный процесс, создает ряд условий специфики проявлений своего «Я» [1].  

Как показывают исследования, важной характеристикой личности педагога является 

характеристика «Я-образа», предполагающая отношение к самому себе, высокую 

положительную самооценку, принятие себя. Особенностью «Я-образа» является высокая 

адаптивность, предполагающая открытость в общении, способность принять другого 

человека. Позитивная Я-концепция педагога обеспечивает формирование у обучающихся 

чувства психологической защищённости и безопасности, полной уверенности в 

доброжелательности и уважением со стороны педагога, способствует росту самооценки 

обучающихся, раскрытию их творческого потенциала [1]. 

Важно помнить, что профессия педагога связана с популярностью и авторитетом 

среди широких слоев населения, а их профессиональная успешность определяется 

привлекательностью образа [6]. Для педагогов это значимо потому, что важными 

инструментами их профессиональной деятельности являются общение и воздействие на 

людей. Древнегреческий философ Ксенофонт сказал: «Никто не может ничему научиться у 

человека, который не нравится» [7]. 

Педагог продвигает культуру тем или иным методом, обеспечивает ее развитие путем 

обучения юного поколения и вдохновляет его на внесение инноваций. Традиции с 

сочетанием новаций – двигатель культурного прогресса. 

Выбор быть преподавателем сегодня – нелегкий путь. Огромное количество 

информации в современном мире и аккумулированного опыта предыдущих поколений 

создает определенные трудности. Педагог чисто физически не может знать всё, но он должен 

знать и уметь, как и где добыть информацию, и научить этому своих подопечных. Но главная 

его задача в условиях современной цивилизации – это не просто передача традиций. Очень 

важным вкладом преподавателя в развитие личности является  прививание базовых 

ценностей – того, что не всегда могут сделать родители. А для этого педагогам нужно 

культивировать ценности в себе, развиваясь не только профессионально, но и духовно. 

Существует прямая зависимость духовного и профессионального уровня последующих 

поколений от качества, духовности и профессионализма педагогов, которые работают в 

настоящий момент.  

Качества, иллюстрирующие идеальный совокупный портрет современного педагога:  

- индивидуальные черты: самостоятельность суждений, глубинные познания в 

философских и психологических вопросах, искусстве, гибкость в умозаключениях, развитая 

речь, способность анализа педагогических ситуаций, наблюдательность;    

- профессиональные потребности преподавателя: планомерное расширение своего 

кругозора, позитивный взгляд на мир, разнообразные интересы и увлечения, потребность в 
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повышении профессиональной квалификации, желание образовываться, стремление к 

сотрудничеству, взаимодействию, повышение психологической грамотности и научно-

методических знаний, потребность в самореализации; 

- мировоззренческие качества: духовные и социальные приоритеты, наличие Я-

концепции; 

- нравственные черты: толерантность, терпимость, снисходительность, желание 

отрыто проявлять себя, справедливость, способность здраво оценивать результаты своего 

труда, честность перед собой, позиция «Быть, а не казаться»; 

- стиль мышления: умение устанавливать причинно-следственные связи, способность 

анализировать и делать выводы, переносить теоретические знания из общей теории в 

конкретные ситуации, для анализа текущих фактов; перспективность мышления, 

способность моделировать «зоны ближайшего развития» ребенка и возможные пути учебно-

воспитательного процесса, экономичность мышления, способность видеть собственную 

деятельность со стороны; способность ставить и проверять гипотезы, генерировать идеи, 

обобщать информацию, делать выводы, выбирать пути меньших затрат; 

- специальные навыки и умения: навык воздействия выразительной речи (в образной 

форме), выразительного исполнения, навык использования мимики, жестов, интонаций и 

других невербальных компонентов в процессе коммуникации с учащимися, режиссерские 

навыки: планирование режиссуры урока как единого целого в единстве восприятия, 

исполнения и творчества; навык распределения внимания и дифференцированного подхода к 

каждому ребенку; художественные навыки [5]; 

- общепедагогические умения: умение работать с методической литературой, 

осуществлять методический отбор и разработку педагогической информации, отбирать 

необходимые средства для использования в педагогическом процессе; умение оптимально 

планировать работу; умение оперативно оказывать как духовную, так и терапевтическую 

помощь учащимся, организовывать ситуацию успеха, навыки наблюдения за учащимися, 

умение беседовать, анализировать творческие работы, объективно оценивать качество работ 

учащихся, умение использовать психологические знания для оценки психологического 

состояния учащегося и уровня сформированности мотивации к занятиям искусством; умение 

осуществлять педагогическое воздействие собственным примером, стимулировать, 

активизировать деятельность учащегося путем показа собственной работы с материалом [5]. 

Но, безусловно, ожидания и модель того, каким необходимо быть педагогу 

представляет совокупность качеств «идеального образа» и далека от реальности, но каждый 

педагог может по ней ориентироваться, планируя для себя актуальную траекторию развития 

на ближайшую перспективу. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОСРЕДСТВОМ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ К ТЕАТРАЛИЗОВАННО-КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Творчество играет важную роль в жизни каждого индивидуума, в развитии его 

личности, целостной и гармоничной. В нем может найти выражение любой ребенок, 

взрослый, причем каждый по-своему, индивидуально, с присущими только ему 

особенностями, характерными для каждого отдельного человека. Творчество – это 

необъятный океан эмоций, чувств, ощущений, не знающий рамок и границ. Именно поэтому 

очень важно развивать творческий потенциал, начиная с раннего возраста, помогать ребенку 

понять, найти себя, свою исключительность, индивидуальность. 

Самовыражение обучающегося в различного рода мероприятиях, концертах, 

театрализованных постановках помогает ребенку раскрыться, найти свою, присущую только 

ему, творческую жилку. Развить ее и впоследствии успешно реализовывать себя в 

дальнейшей, уже взрослой жизни. Творчество – это полет души, вдохновение. Чем больше 

раскрыт творческий потенциал, тем интереснее, ярче и насыщеннее будет проходить вся 

жизнь человека. 

Поэтому мы при подготовке мероприятий стараемся использовать в сценарии как 

можно больше авторских идей. В основе всех наших сценариев лежит сказочный сюжет, т. к. 

сказка вызывает особый интерес и положительные эмоции не только у детей, но и взрослых. 

К тому же в вокально-хоровой, да и вообще, в исполнительской деятельности концерт 

занимает значимое место. Это отчет о проделанной работе. Каждый концерт или конкурс 

может служить формой представления и контроля образовательного результата и имеет 

воспитательное значение. 

Композиция концерта – порядок построения номеров – определяется режиссерским 

замыслом. Номера группируются по принципу смысловых сюжетных блоков (эпизодов) в 

том или ином повороте раскрывающих главную идею концерта, выстроенную, по 

внутренней логике ее развития. Роли обычно подбираются под конкретного ребенка, исходя 

из характера, внешности, артистических данных, темперамента. Также учитывается скорость 

и качество изучения материала, его подачи, ответственности ребенка к данному процессу, а 

главное – отношение к этому родителей. Обычно в мероприятия, которые мы 

организовываем, стараемся привлечь всех детей класса. 

Одним из самых интересных и привлекательных для детей аспектом участия в 

мероприятии является репетиция. Именно в репетиционном процессе и проявляется в 

наибольшей степени творческая сторона каждого обучающегося. Большую роль играет 

заинтересованность ребенка. Если ему интересен материал, то он изучает его с 

вдохновением, все происходит в гораздо более быстром темпе, чем, если бы он делал это без 

интереса. В ходе репетиций (т.к. авторы чаще всего не против) возможно изменение текста, 

не затрагивающее основную линию и ход сюжета. Это происходит, исходя из 

эмоционального состояния и удобства актеров, а также восприятия зрителями (нами в 

данном случае) их игры. 

Подбор костюмов, обсуждение данного вопроса коллегиально, вместе с детьми также 

дает возможность для развития творческого полета мысли. Когда нет возможности 

приобрести дорогой наряд, в ход вступают смекалка и сообразительность: например, сделать 

костюм водяного из целлофановых пакетов, или нарядить младшую сестренку Бабок-Ёжек 
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не в привычное что-то серо-коричневое, мохнатое и объемное, а в тинейджерский костюм, с 

ярко-розовой юбкой и дополнить образ кепкой с кроссовками.  

И, конечно, само участие непосредственно в театрализованном представлении – это 

контрольный урок, зачет, экзамен по всему пройденному, придуманному, добавленному, 

измененному или оставленному на репетициях материалу, в процессе выявления каких-либо 

личностных, индивидуальных качеств обучающегося. Выступление – это финал, итог работы 

на определенном отрезке времени, который показывает развитие не только творческого 

потенциала ребенка, но и его желание этим заниматься, стараться, желать постичь как можно 

больше нового, интересного, ранее им не изведанного.  

Подводя итог вышесказанному, актуальность данной темы обусловлена тем, что 

театрализовано-концертная – это важнейшее звено в учебно-воспитательном процессе. Это 

форма работы, которая показывает результат деятельности учащихся и педагогов, подводит 

итог за определенный период времени в процессе обучения. В процессе подготовки к 

концерту у детей и подростков формируются исполнительские умения и навыки в различных 

жанрах и направлениях музыкального творчества, знакомит с сущностью, выразительностью 

и содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению творческого 

потенциала индивидуальности каждого учащегося, включая в работу физический, 

интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКОЛ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

С ТЕАТРАЛЬНОЙ ИГРАЮЩЕЙ КУКЛОЙ 

Театру кукол всегда были свойственны сказочность сюжетов фантастичность образов, 

иносказательность и метафоричность языка. Но не смотря на всю распространенность этой 

формы театрального искусства, до сих пор происходит творческий поиск и развитие этого 

жанра. На сегодняшний день это происходит по двум направлениям: расширение новых 

выразительно-изобразительных возможностей куклы и драматургическая новизна 

кукольного спектакля. С этой целью данная статья рассматривает театр кукол в фокусе его 

влияния на ребенка, а также систематизирует современные выразительно-изобразительные 

возможности и способы использования кукол в детских постановках. 

С помощью театра кукол мы имеем возможность ставить необходимые цели в 

обучении и воспитании ребенка, в том числе: развитие познавательных процессов и 

интеллекта, пополнение словарного запаса, воспитание нравственных и эстетических 

категорий, а также представление о добре и зле. 

Очень часто театрально-играющего кукольного персонажа используют в детских 

постановках. При этом это не обязательно может быть классический кукольный спектакль. 

Следует сказать, что постоянно спектакли такой формы ставить не стоит. Ведь в постановке 

актер-кукловод находится за ширмой, а детям всегда хочется, чтобы их видел зритель. 
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Поэтому, с целью мотивации театрального творчества юных актеров, имеет смысл 

использовать куклы лишь частично. Это могут быть, как и отдельные персонажи, так и в 

синтезе с «живыми» актерами-детьми. Так, например, в моей постановке «Школа кота 

Леопольда» девочки Осы играют «живых» персонажей ос, и помимо этого управляют 

эпизодическими персонажами Осами-куклами. Таким образом, получается некий синтез 

«живого» плана и кукол. 

Преподаватели театральных дисциплин используют кукол не только в театральных 

постановках, а и широко внедряют эту форму в учебно-воспитательный процесс. Рассмотрим 

некоторые варианты такого использования.  

Например, в процессе создания образа. Сначала ребенку можно предложить 

нарисовать своего героя, затем придумать его историю (Кто он такой? Откуда? Какой у него 

характер? Какие у него взаимоотношения с остальными персонажами?). Затем ребенок 

самостоятельно или с вашей помощью попробует изготовить куклу своего персонажа, а 

потом, управляя ею как куклой, рассказать о нем. Вы увидите, насколько в последствие легче 

произойдет вживание в образ. Ведь держа в руках куклу и управляя ею, ребенок сможет 

«оживить» видимый предмет, чем воображаемый персонаж. Процесс изготовления и 

управления куклой предполагает продумывание характера и поведения своего персонажа. 

Кроме того, вы сможете провести работу над эмоциональным раскрытием и характерностью 

образа. 

Использование кукол возможно и в работе над текстом роли. Ученик с большей 

пользой и интересом будет работать над диалогами, если он самостоятельно управляет своим 

персонажем-куклой. Позже ребенок выйдет на сцену и сам сыграет этого героя, но пока 

пусть за него «поработает» кукла. В процессе игры с куклой ученик найдет наиболее 

удачные голосовые оттенки, правильно расставит акценты, паузы, подберет эмоциональную 

окраску голоса. Ведь за куклу ему работать гораздо интереснее в силу своих 

физиологических и психологических особенностей. 

Трудно переоценить методическую пользу в работе с куклой. Остановимся подробнее 

лишь на ключевых аспектах. Используя театральную играющую куклу, ребенок сможет 

развивать свои когнитивные способности, овладеть знаниями и умениями, которые 

необходимы для его дальнейшей жизни. 

Когда ребенок говорит голосом своей куклы, то он, прежде всего, развивает свой 

голосовой диапазон, учится быть музыкальным и ритмичным − «…актер с куклой никогда 

или почти никогда не говорит «своим голосом»…». Поэтому голосовой аппарат настолько 

важен для юного актера. Сперанский Е.В. писал: «Голос и речь в театре кукол приобретают 

гораздо большее значение, чем в театре человека». Это можно объяснить тем, что 

драматический актер, играя на сцене, использует большой набор артистических средств, к 

которым можно отнести и мимику, и движения, и костюмы. В свою очередь технический 

инструментарий актера-кукольника весьма ограничен, в силу работы с одним (двумя) 

предметом – куклой. И поэтому он вынужден использовать все драматургические и 

артистические возможности голосового звука. По этой причине преподаватели на уроках 

сценической речи помимо обычной работы над дыханием, артикуляцией, дикцией, логикой 

речи, уделяют особое внимание работе над силой и тембровой палитрой голоса, звонкостью 

и характерностью звука, умением говорить разными голосами. 

Зачастую юный актер, играя за ширмой несколькими куклами одновременно, 

находится в неудобной позе в течение целого спектакля: запрокинутая назад голова, 

поднятые над собой руки и голос при этом встречает преграду на пути к зрителю. Для того 

чтобы у персонажа органично сочетались голос и движение, ребенок планомерно работает не 

только над яркостью голоса, но и учится выражать свои эмоции. 

Кроме занятий сценической речью, ребенок учится необходимым навыкам работы с 

куклой, и развивая пластику своего тела, он, конечно же, работает над гибкостью своих рук. 

Ведь он должен овладеть этими навыками, как музыкант инструментом. Чтобы кукла 

копировала пластику тела человека, кукловоду, необходимо все время ориентировать 
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движения героя с человеческими движениями и передать это кукле. «Да, ваша кукла не 

может двигаться, как человек. И не надо. Но она может прыгать на своей одной ноге 

затылком вперед, потому что у нее один глаз на затылке, и, по логике поведения живого 

существа, она должна видеть, куда прыгает. Эта ваша кукла может наклоняться, только не 

сгибая корпуса. Но если мы не научимся подробно и убедительно садиться во время 

упражнений с тростевой куклой, так похожей на человека, то как мы сможем убедить 

зрителя, что наше одноглазое существо село?». 

Преподавателю очень важно продумать до мелочей механизм управления куклой. Он 

должен быть настолько простым и удобным, чтобы юному актеру не пришлось прилагать 

чрезмерных и лишних усилий. Следует помнить − что может подойти взрослому − 

совершенно не подходит для ребенка. Помните – чем проще, тем лучше. В противном случае 

вся заинтересованность ученика пропадет еще на начальном этапе. Как красивая кукла в 

руках слабого актера становится неинтересной для зрителя, так и громоздкая, малоудобная в 

управлении кукла в руках замечательного актера теряет свою красоту. «Труд актера театра 

кукол – это ручной труд, связанный с управляющими и формирующими действиями рук, и 

вместе с тем, это высокое искусство, которое становится таковым лишь при условии 

виртуозного владения техникой управления куклой». Все эти навыки дети должны 

приобретать с раннего возраста. 

Еще одним важным аспектом в развитии и воспитании творческих способностей 

детей является то, что в театре кукол во время представления, как правило, принимают 

участие три-пять актеров, каждый из которых исполняет по несколько ролей. Такая 

занятость не дает ребенку «застрять» в одном амплуа. Очень часто несколько различных 

персонажей играет один ребенок-актер, таким образом, он имеет возможность сделать их 

совершенно разными, что в свою очередь значительно расширяет горизонты для творчества 

и развития своих способностей. 

Благодаря урокам с театральной играющей куклой ребенок имеет возможность 

увидеть образ персонажа с другой стороны. Ведь актер драматического театра представляет 

себя в роли, актер же театра кукол представляет куклу в роли отдельно от себя, он видит ее 

со стороны, он ее создает, становясь также немного и режиссером. Если актер 

драматического театра применяет формулу К.С. Станиславского «я в предлагаемых 

обстоятельствах», как рабочий посыл, то фраза актера-кукольника звучит в третьем лице – 

«она (кукла) в предлагаемых обстоятельствах». «Актер драматического театра, играющий 

роль старика, якобы с трудом переставляет свои собственные ноги. Актер театра кукол, 

играющий при помощи куклы роль старика, медленно переставляет чужие ноги». И это ноги 

куклы, он не играет старость, а показывает ее отдельно от себя. Актер в это время себя не 

мучает – он испытывает радость результата. Режиссерскую радость. Это же качество 

легендарный актер Сперанский в своей книге «Актер театра кукол» называет «режиссерским 

глазом», собственным «внутренним режиссером». Автор считает данное качество одним из 

важнейших способностей, которая должна быть у актера-кукольника, она позволяет 

создавать образ, мизансцены, как бы оживляя, куклу на сцене, учитывая кукольную 

пластику. Еще одним важным качеством, без которого не может обойтись актер-кукольник, 

по мнению Образцова, является чувство юмора и ирония, ведь актер «подглядывает» не 

только за куклой, но и за собственным поведением, а это невозможно без иронического 

взгляда. Это «подглядывание» делает актера-кукольника ближе к зрителю. 

Хотите развить мелкую моторику ребенка, речь, мышление и просто иметь 

возможность поднимать настроение, тогда превратите классную комнату в храм искусства. 

Ведь кукол можно смастерить практически из любых материалов, порой самых 

неожиданных: пластиковых ложек, стаканчиков, шпажек, бумаги, ткани, глины, палочек от 

мороженого, кулинарных лопаточек и даже обыкновенного веника. Превратить все эти 

предметы в сказочных персонажей совсем не трудно. Главное проявить капельку фантазии и 

воображения – и тогда все получится! А главное, что к этому процессу можно подключить и 

самих учеников, что принесет несомненную пользу для их обучения и воспитания.  
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ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА-

ХОРЕОГРАФА В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

Обучение хореографии имеет единую концепцию, которая, свою очередь, зависит от 

целей и задач конкретного учебного заведения, в котором нюансы специализированной 

подготовки профессионала-хореографа имеют свои специфические особенности. Базой для 

профессионального обучения и воспитания хореографа являются достижения теоретиков и 

практиков хореографического искусства. Это наиболее ярко представлено в работах таких 

выдающихся представителей профессии, как А.И. Бочаров, А.Я. Ваганова, Р.В. Захаров, Ф.В. 

Лопухов, А.М. Мессерер, Н.Ю. Никитин, Ж.Ж. Новерр, И.В. Смирнов, Н.М. Стуколкина, 

Н.И. Тарасов, А.В. Ширяев и др. 

Рождение личности хореографа-профессионала – трудоёмкий и разносторонний 

процесс. Это, прежде всего, развитие художественных дарований: способности к 

перевоплощению, чувства ритма, культуры движений, пластики, общей культуры и 

множества иных свойств, а не только приобретение и отшлифовка профессиональных 

навыков. Существенный смысл приобретают психологическая готовность, стабильность 

личности исполнителя, его способность к обучению и т.д. 

В энциклопедиях понятие «хореограф» зачастую приравнивается к категории 

«балетмейстер». В них же акцентируется внимание на разнообразии составляющих 

хореографического творчества с учетом эмоционально-образного, мировоззренческого и 

предметного его содержания [1, с. 339]. «Хореограф» – это довольно обширное понятие. В 

него включены такие значения, как специалист в области танцевального искусства; автор и 

постановщик балетных спектаклей, концертных номеров, танцевальных миниатюр; человек, 

который обучает различным видам танцевального искусства.  

Согласно классификации Е.А. Климова, профессия хореограф определяется как 

классический пример отношений «Человек – Человек». Она требует особенных 

способностей, которые понимаются, как «все те личные качества, которые обеспечивают 

взаимодействие между людьми, понимание людей и эффективное воздействие на них, 

установление контактов, организацию совместных действий» [3].  

Если брать во внимание современные тенденции, то понятие «хореограф» 

подразумевает обширные возможности применения труда специалиста в образовании, 

культуре, искусстве, а не узконаправленное его использование. Всеобщим для специалистов-

хореографов считается освоение искусства танца, которое состоит из разнообразных видов 

хореографической деятельности, способов влияния на объект профессиональной 

деятельности для его видоизменения, реформирования. 

Нынешняя система хореографического образования обязана быть нацелена не только 

лишь на освоение узкопрофильных умений и навыков, но и на системный профессиональный 

подход, итогом которого становится появление технически обученного специалиста, 

имеющего нужный арсенал средств, и разносторонне развитой личности, которая владеет 

широкими общекультурными знаниями, профессиональными компетенциями в области 

культуры и искусства. Принципиальным является тот факт, что обучающиеся должны 

обладать начальными способностями не только к хореографии, но и к прочим видам 

искусства. Данные способности могут быть не только практическими – ученики должны 

ощущать, любить и стремиться понимать музыку, живопись, поэзию. И эти компетенции 

нужно постоянно развивать. 

Именно в цельной художественно-педагогической среде образовательных 

учреждений культуры и искусств происходит процесс профессионального формирования 
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личности студента-хореографа. Данная среда способствует индивидуализации творческого 

проявления и самовыражения в множестве видов хореографической деятельности. Она же 

принимает активное участие в формировании эстетически ориентированной личности, 

помогает обнаружить правильные ценностные ориентиры в искусстве и творчестве. 

Хореографическая деятельность – определённый вид художественной деятельности. Она 

обретает собственное выражение в образном способе восприятия, постижения, 

олицетворения и организации движений человеческого тела в пространстве, согласно 

принципов и закономерностей развития танцевального искусства. Хореографическая 

деятельность состоит из творческо-исполнительской, балетмейстерской, репетиторской, 

педагогической деятельностей. 

Творческо-исполнительская деятельность синтезирует в себе все множественные 

структуры двигательных действий [4]. Эффективность ее освоения находится в прямой 

зависимости от психофизиологических и физических возможностей студента: подвижности 

(эластичности) в различных отделах тела, ног, рук, координации, «баллона», устойчивости, 

статического и динамического баланса, мышечной силы, физической выносливости, 

мышечной памяти, координации, ритмичности и т.д. [5]. 

В концепции хореографического образования этот вид деятельности студентов 

осуществляется во время исполнения экзерсиса; выполнения учебных танцевальных этюдов, 

концертных номеров. С творческо-исполнительской деятельностью постоянно сопряжено 

высокое физическое и интеллектуальное напряжение. Колоссальное значение здесь имеют 

волевые, эмоциональные ресурсы личности, которые, в свою очередь, поддерживаются и 

реализовываются на должном уровне за счет постоянно присутствующего практического 

тренажа, репетиционного процесса, концертной деятельности. Широко развиваться 

исполнительскому таланту в различных направлениях творческо-исполнительской работы 

позволяют персональные ресурсы студента-хореографа. 

Особенным видом художественного творчества является балетмейстерская 

деятельность. Она способствует проявлению персональных ресурсов личности студента как 

балетмейстера-постановщика. Балетмейстерская деятельность реализуется во время 

изучения дисциплины «Композиция и постановка танца». Этот предмет объединяет в себе 

все знания, которые получили студенты на занятиях по профильным предметам. Это даёт 

вероятность в последующем реализовывать балетмейстерскую деятельность в театрах, 

профессиональных ансамблях, дворцах культуры и прочих учреждениях. 

Репетиторская деятельность – это самостоятельная работа студентов, которая 

выполняется в специально отведенное для этого время либо в ходе воплощения 

балетмейстерской деятельности во время учебных занятий по заданию или при руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Результаты репетиторской 

деятельности позволяют выработать персональную манеру работы у студента. Герасимова 

Ю.А. отмечает, что внедрение различных технологий в профессиональную подготовку 

хореографа ведёт к интенсивному развитию педагогических качеств личности студента [2]. 

Педагогическая деятельность студента-хореографа синтезирует в себе весь комплекс 

функций, включенных в ход создания хореографического произведения, в процессе 

осуществления балетмейстерской, репетиторской деятельности, организации и проведения 

занятий по профильным предметам. Этот вид деятельности в условиях колледжа культуры и 

искусств реализуется во время прохождения преддипломной практики, когда у студентов 

есть возможность показать все свои приобретённые навыки во время работы с участниками 

детских хореографических коллективов. 

В настоящее время задача развития личности становится первенствующей в 

профессиональном формировании будущих специалистов-хореографов. Индивидуальность 

профессионала представлена в качестве инструмента его творческой танцевальной 

деятельности. По этой причине, связь персонального, творческого и профессионального 

формирования имеет базисную значимость. 
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Нынешнее хореографическое образование выступает как концепция и как институт 

истинной социализации личности. Во время подготовки будущих специалистов-хореографов 

современное образование должно быть ориентировано на усовершенствование 

индивидуальных параметров, формирование творческого и культурологического 

компонентов, а не на реализацию определённого значения профессиональных компетенций. 

В этих условиях изменяется понимание сути и содержания профессионально-

творческого развития личности студента-хореографа, что характеризуется поиском смысла, 

ценностей, базисов хореографической деятельности. Будущий профессионал сегодня 

рассматривается как целостный субъект, активный, свободный и ответственный в 

проектировании, осуществлении и творческом преобразовании собственного развития.  

Хореограф – это профессия разносторонняя и многогранная. Она требует длительной 

и качественной подготовки в процессе обучения, а также постоянного 

самосовершенствования после окончания обучения. Сюда относятся: ежедневные 

физические тренировки, повышение уровня нравственного и эстетического воспитания, 

интеллекта, самосознания. Эта профессия требует развития индивидуальных качеств 

личности, постоянной активности познавательных и творческих способностей. 
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К ВОПРОСУ О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ НА УРОКАХ 

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Духовно-нравственное воспитание является одним из важнейших аспектов 

современного образования. Только нравственно и духовно развитый человек может быть по-

настоящему высоким профессионалом, являться ориентиром и примером для подрастающего 

поколения.  

Развитие патриотизма и любви к родной земле, воспитание семейных ценностей и 

высокой нравственности формируют представления о духовных идеалах. 

Духовно-нравственное состояние человека не заложено генетически, его необходимо 

развивать и воспитывать. 

Духовность проявляется в стремлении человека к гармонии, к построению отношений 

с окружающими на основе высших ценностей: добра, истины, красоты и т.п. 

Патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию его 

личностных качеств способствует изучение истории и духовной культуры народа. 

Есть три важных составляющих нравственного воспитания человека, гражданина и 

патриота – это изучение народного, исторического и духовного наследия родной страны. 

Музыкальные жанры, соответствующие этим трём категориям, можно определить так: 
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1. Фольклор.  

2. Произведения патриотического характера, связанные с историей родного 

государства. 

3. Духовная музыка отечественных композиторов. 

Данные жанры своим эстетическим содержанием и в силу эмоционального 

воздействия подводят к внутренним изменениям личности. 

На уроках музыкально-теоретических дисциплин среднего профессионального звена 

практическое освоение курса теории музыки и гармонии неотъемлемо от анализа музыки. На 

основе анализа музыкальных произведений формируется музыкальное воспитание, 

эстетический вкус, критерии оценки музыкальных произведений, способность к пониманию 

их содержания, умение выявить средства создания художественного образа. 

Чтение с листа на уроках сольфеджио развивает слух, раскрывает творческий 

потенциал, пробуждает интерес к овладению вокальными навыками. Правильно 

подобранные произведения могут стать источником огромного интереса к этой важной 

форме работы. 

Однако, кроме профессиональной составляющей, при подборе музыкальных 

произведений необходимо учитывать и её воспитательно-просветительную роль. 

Единство образования и воспитания особенно проявляет себя при изучении народной 

культуры. Ведь именно родная культура помогает познать и усвоить культурно-духовное 

достояние своего народа, является своеобразным ориентиром в сложных процессах 

самовыражения и самоопределения, формирует национальное самосознание. 

Музыкальный фольклор – уникальная самобытная культура наших предков – 

осознается современным обществом как значительный фактор духовности, преемственности 

поколений, приобщения к национальным жизненным истокам. 

Фольклору отводится все более заметное место в выполнении задач нравственного и 

эстетического воспитания, развития творческих способностей подрастающего поколения. 

Зародившись во времена глубокой древности, пройдя многовековой путь развития, фольклор 

стал своеобразной летописью исторического прошлого и в то же время звучным голосом 

современности. Изучение традиций и обычаев своего народа является одним из действенных 

средств разностороннего воспитания, важнейшим звеном в процессе формирования у 

учащихся высокой художественной культуры, национального характера мышления. Это тот 

фундамент, на котором базируется духовное и творческое становление личности. 

Один из наиболее интересных и красочных фольклорных жанров – колядки. Колядки 

(от лат. Calendae – первый день каждого месяца) – это народные прославительные песни, 

исполняемые в период святок (от Рождества до Крещения, в течение двух недель), один из 

ведущих жанров украинской календарно-обрядовой песенности. Внутри жанра колядной 

песни существует ряд сюжетных групп. Каждая из них имеет свой специфический круг 

образов и сюжетных мотивов. 

Пение колядок на уроках сольфеджио, анализ их музыкального языка может стать 

важным моментом приобщения студентов к народному творчеству и обычаям своей страны. 

Изучение музыкальных произведений патриотического характера также становится 

одним из средств решения проблемы духовно-нравственного воспитания. Важная 

составляющая часть отечественной патриотической музыки – гимн. Государственный гимн - 

песнь торжественного содержания, исполняемая при всех официальных случаях. Он является 

составной часть комплекса опознавательных символов определенной страны и является 

символом государства, отражающим мировоззренческий и духовный настрой общества, 

краткое изложение национальной и державной идеи народа. 

Предлагается использовать в качестве учебного материала для уроков сольфеджио, 

теории музыки и гармонии отечественные гимны, исполнявшиеся на территории нашей 

страны в различные исторические периоды, что имеет не только учебную, но и 

воспитательно-патриотическую роль. 



296 
 

Сегодня мы являемся свидетелями создания нового гимна – гимна свободного 

Донбасса – «Великий Донбасс – честь и гордость народа». Новый гимн достойно продолжил 

традиции отечественных гимнов, возвышая, воодушевляя и объединяя мысли и сердца 

людей, вызывая чувства любви, уважения и гордости за свою страну. 

Советская массовая песня не имеет мировых аналогов ни по разнообразию жанров, ни 

по результату своего воздействия на слушателя. В годы Великой Отечественной войны 

музыкальное искусство приобрело особое значение. Музыка напрямую участвовала в борьбе 

народа с врагом. Она не избегала страшной правды войны, однако в самые тяжёлые дни в 

ней звучали героика, призыв, вера в грядущую победу. 

Стремясь раскрыть и запечатлеть в музыке глубочайший смысл происходящих 

событий, наши композиторы сумели горячо и вдохновенно откликнуться в самых разных 

жанрах на животрепещущие темы боевых дней. Изучение и исполнение песен Великой 

Отечественной войны формирует в учащихся патриотизм, любовь к Родине, своему народу, 

его героям. 

XX век отмечен пробудившимся интересом к духовной музыкальной культуре, 

возрождением её многовекового наследия в широком историческом контексте – от 

древнейшей традиции знаменного пения до произведений «новейшей» церковной музыки. 

Глубокий интерес современных композиторов и слушателей к русской духовной 

музыке продиктован следующими моментами: это обращение к своим корням, к вечным 

вопросам бытия, к религиозной философии и духовному искусству. Поэтому к XXI веку 

число разнообразных жанров, в которых композиторы создавали духовные сочинения, 

только увеличивается. Авторы, обращаясь к духовной тематике, находили и находят всё 

новые и новые способы раскрытия данной темы. 

Обращение к церковным хоровым жанрам на уроках музыкально-теоретических 

дисциплин решает третью проблему воспитания – духовно-просветительскую. 

Процесс воспитания – это сложное явление, которое осуществляется на основе 

целенаправленного и организованного формирования личности гражданина независимого 

государства. Это обеспечивается продуманным подбором музыкального материала для 

примеров и анализа. Необходимо формировать учебно-воспитательный процесс так, чтобы 

подрастающее поколение знало свой народ, а в нем узнало себя. При таких условиях 

происходит успешное овладение народной культурой и духовным достоянием своей нации. 

Соответствие отечественным духовным традициям формирует идеалы, всегда 

присущие нашему народу: святость, духовность, любовь к Родине. 
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ОДНА ИЗ 

ФОРМ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В век технического прогресса и стремительного развития информационных 

технологий неизменной ценностью остается труд педагога – руководителя, наставника, 
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воспитателя. В условиях модернизации образования в настоящее время идет активный поиск 

прогрессивных методов и подходов к образованию. Не остаются в стороне и учреждения 

дополнительного образования. Ведь образование в сфере искусств – музыки, живописи, 

хореографии – становится своеобразной передачей знаний, культурных ценностей и опыта 

старшего поколения – подрастающему. В этом процессе очень важную роль играет 

педагогическая публицистика.  

Спектр публицистической деятельности современного преподавателя чрезвычайно 

широк: от статей и очерков информативного характера, размещенных в периодических 

изданиях – до публикаций в сетевых ресурсах. Ведь само слово «Публицистика», как 

трактует Большая Советская Энциклопедия, означает «общественный»: «это род 

произведений, посвященных актуальным вопросам и явлениям текущей жизни общества и 

содержащих фактические данные о различных ее сторонах». Следует также отметить, что 

публикация должна не просто содержать информацию о событиях (что часто является 

отличительной чертой журналистики), но и глубоко воздействовать на читательскую 

аудиторию в нужном направлении. Автор публикации должен стремиться излагать свою 

речь образно и эмоционально, заинтересовать, придать «языку» общения легкость и 

доступность восприятия, грамотно и логично изложить материал и в обязательном порядке 

сделать выводы, в которых будет заключаться основной посыл к читателю. В современной 

научной литературе существуют исследования, в которых осуществляются попытки 

определить место педагогической публицистики и ее содержательную сущность. Можно 

перечислить работы Н. Жиленковой, Е. Камышевой, Е. Прохорова, Т. Сутыриной. Так, к 

примеру, Т. Сутырина в своей статье указывает, что «сущность педагогической 

публицистики заключается во взаимодействии понятийно-логических и эмоционально-

образных средств изложения педагогической мысли, способствующем формированию 

общественного мнения и педагогического сознания».  

В учебном процессе учреждений дополнительного образования (школ искусств и 

музыкальных школ) большую и ответственную общественную нагрузку несут преподаватели 

музыкально-теоретических дисциплин. Их публикации в прессе о культурно-

просветительской деятельности школ заключают в себе гуманные, личностные и 

общественно-значимые ценности. Цель данного доклада – на   примере собственного опыта  

раскрыть роль и значимость педагогической  публицистики, ее жанры и основные функции. 

Рассмотрим некоторые жанры публицистики, широко использующиеся в практике 

преподавателей.  

Информационные жанры сообщают определенную информацию, констатируют 

факты. К ним можно отнести отчет, информационную заметку, интервью, репортаж. Каковы 

характерные черты в подобных жанрах? К примеру, в информационной заметке указываются 

основные новости о каком-либо событии (творческой встрече, концерте, лекции, докладе). 

Такие заметки мы часто публикуем в средствах массовой информации в качестве отчета или 

обозрения события. К примеру, в городском издании «Вечерняя Макеевка» от 16 декабря 

2021 года была опубликована заметка М.Б. Медведь «В гостях у Домисольки» о проведении 

городского конкурса по музыкальной литературе «Домисолька», посвященного Году русской 

культуры в Донецкой Народной Республике. Автор указал дату, время, место проведения 

конкурса, кратко ознакомил с составом жюри и конкурсными заданиями, а также перечислил 

имена лауреатов и дипломантов конкурса. 

Аналитические жанры помимо информации о событии дают еще и анализ, 

размышление автора. К такого рода публикациям можно отнести статью, отзыв, 

комментарий, обзор.  

Статья – это жанр, который представляет результаты исследования какого-либо 

события. Материал излагается в форме рассуждения, обязательна логика развития событий. 

При этом допустима субъективная эмоциональная оценка автора. С учетом 

вышеперечисленных требований была написана и опубликована в городском издании 

«Вечерняя Макеевка» статья «От блюза до джаз-рока» о творческой и педагогической 
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деятельности молодого преподавателя нашей школы Андрея Владимировича Зайцева, 

который провел городской отчетный концерт в рамках мероприятий, посвященных Году 

молодежи в Донецкой Народной Республике.  

К аналитической публицистике относится также комментарий – авторское мнение, 

размышление в виде утверждения или вывода. К примеру, к празднику Дня работника 

культуры в газете «Макеевский рабочий» была помещена подборка высказываний деятелей 

разных учреждений культуры нашего города – школ, библиотек, музея, дворцов культуры – с 

ответом на вопрос «Что для меня значит быть работником культуры?». Предлагаю фрагмент 

моего комментария: «У нас, преподавателей школ искусств, в этом мире особая миссия. 

Общаясь с детьми, знакомя с прекрасными творениями искусства, мы помогаем им обрести и 

понять важные жизненные ценности. Через разумное, доброе и вечное мы воспитываем 

наших детей культурными и неравнодушными людьми. Не могу не согласиться с 

высказыванием К. Г. Паустовского: «Сердце, воображение и разум – вот та среда, где 

зарождается то, что мы называем культурой»! Вот они – главные составляющие, 

помогающие нам в воспитании юного поколения. Быть работником культуры – это 

состояние души, образ жизни. А детские улыбки и их искренность –  тот эликсир, который 

подпитывает наши силы, вдохновляя на новые творческие достижения». 

Художественно-публицистические жанры могут совмещать черты художественного и 

публицистического стилей. Мы часто пишем очерки, в которых рассказываем о конкретных 

фактах или проблемах. Здесь сочетаются выразительность в передаче проблемы, 

убедительность в описании, яркий образ героя, рассуждения автора. Все эти составляющие 

окрашены эмоциональной оценкой автора. 

Особого внимания заслуживает жанр эссе – раздумье, размышление в свободной 

форме. В эссе автор стремится раскрыть моральные, исторические проблемы и 

обстоятельства через конкретную личность. Интересен процесс написания эссе: необходимо 

изучить не только творчество и биографические данные героя, но и прочувствовать, показать 

связь с внешними, объективными обстоятельствами в судьбе человека. Опыт написания эссе 

мы получили, участвуя с обучающейся 7 класса Кукобой Вероникой в Открытом заочном 

конкурсе (с международным участием) сочинений-эссе «Мир образов Сергея Прокофьева», 

организованном Донецким музыкальным колледжем им. С.С. Прокофьева. Результатом 

кропотливой работы по изучению литературы, сбору информации и написания самого эссе 

на тему «Балет «Ромео и Джульетта»: путь к успеху» стал Диплом в номинации «За 

содержательность работы и выразительность письменной речи». 

Помимо публикаций в периодике, существует еще одна форма публицистики – 

«сетевая» публицистика. В современном обществе все больше растет популярность 

интернет-ресурсов, социальных сетей и общение в них. Отвечая требованиям современности, 

педагоги осваивают и эту форму коммуникации, ищут новые средства общения со своими 

воспитанниками. Поэтому публикации в интернет-ресурсах – это еще одна страница 

деятельности современной педагогики, которая способствует повышению активности 

когнитивной деятельности зрительской и читательской аудитории. 

На примере такой публицистики можно раскрыть наиболее важные функции 

педагогической публицистики. 

Информационная функция заключается в том, что публикация затрагивает актуальные 

и важные аспекты нашей педагогической деятельности. Целью таких публикаций является 

методическая поддержка преподавателей, обмен опытом, знакомство и изучение творческих 

наработок и инновационных технологий. К примеру, в 2020-2021 учебном году во время 

дистанционного обучения был проведен Городской семинар-практикум секции 

преподавателей отделов музыкально-теоретических дисциплин методического объединения 

образовательных учреждений сферы культуры города Макеевки на тему: «Формы 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе». Участники семинара предоставили видеозаписи своих выступлений, которые 

были опубликованы на странице МУДО «Школа искусств №4 г. Макеевки» социальной сети 
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ВКонтакте. В результате круг преподавателей, которые смогли ознакомиться с 

выступлениями и методической работой коллег, значительно расширился.  

Проекты и рубрики «Памятные даты», «Музыкальный календарь», авторами которых 

являются преподаватели теоретических дисциплин, также выполняют информационную 

функцию: они знакомят аудиторию разных возрастных групп с творчеством выдающихся 

музыкантов – композиторов и исполнителей, рассказывают о знаменательных исторических 

событиях. 

Стимулирующая функция публикаций позволяет на основе опыта и знаний педагога 

привлечь, заинтересовать, призвать к действию. К примеру, статьи и очерки о деятельности 

ярких творческих преподавателей могут стать своеобразной формой профориентационной 

работы для обучающихся школы. 

Но самой важной и главной, по мнению автора, функцией публицистической 

деятельности преподавателя является воспитательная функция. Ведь выражая свою мысль, 

мы можем активно воздействовать на мнение и сознание читателя, помогаем юному 

поколению воспитывать активную гражданскую позицию, чувство патриотизма, даем 

материал для осмысления и размышления о вечных культурных ценностях. Сколько таких 

мероприятий проводится в современной школе! А у преподавателей школ искусств особое 

предназначение: мы при помощи прекрасных образов искусства формируем внутренний мир 

ребенка, его чувства и душу.  

Статьи о мероприятиях культурного проекта «Городская детская филармония «Юные 

таланты Макеевки» для обучающихся и жителей города способствуют популяризации 

классического искусства и освещению деятельности школы. Челендж «Тебе, Россия!», 

приуроченный празднованию Дня России, создание фильмов по тематике Великой 

Отечественной войны, освещение событий афганской войны, рассказ  о творчестве поэтов и 

музыкантов, которые с оружием в руках участвовали в боевых действиях и  своим 

творчеством составляли летопись этих событий, ознакомление с традициями и праздниками 

русской православной веры – эти публикации способствуют воспитанию чувства 

патриотизма и верности своей Родине, прививают нашим детям высокие нравственные 

идеалы. Рассказ об этих и многих других событиях культурной жизни школы в интернет-

ресурсах расширяет круг наших читателей, вносит свою лепту в дело воспитания духовных и 

общественно значимых ценностей. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что публицистическая деятельность 

современного преподавателя учреждения дополнительного образования является мощной 

возможностью воспитательного процесса, эмоционального воздействия на аудиторию. Эту 

мысль подтверждает и высказывание знаменитого российского социолога и филолога 

Евгения Прохорова: «Огромную социально-педагогическую роль в жизни общества занимает 

искусство, занимающееся «воспитанием чувств», формированием миросозерцания людей, 

эмоционально-образной по форме ориентацией в мире явлений социальной жизни. 

Публицистика связана со всеми видами и направлениями воспитания, действует в согласии с 

ними, опираясь на них и, в свою очередь, являясь опорой для них».  

 

 

 

 
Миронова Наталья Александровна, 

преподаватель УДО «Художественная школа 

г. Горловки», г. Горловка 

 

ГРАНИ ТВОРЧЕСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

Через культуру любое современное общество создает, получает и передает из 

поколения в поколение социальные и духовные ценности. Уровень культурной 
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образованности населения оказывает прямое влияние на сам процесс формирования этих 

ценностей, поэтому методика образования в сфере культуры играет в обществе одну из 

главных ролей. Дополнительное образование в свою очередь является своеобразным 

фундаментом, на котором формируется и получает свое обоснование вся система 

культурных ценностей. Поэтому преподаватель учреждения дополнительного образования, 

по социальному статусу принадлежит к общественной интеллигенции, и становится 

носителем общепринятых культурных ценностей, а также социального опыта. С развитием 

современного общества все более актуальным становится проблема диссонанса между 

образовательными возможностями образовательных учреждений и общественными 

потребностями населения. С каждым годом все острее становится вопрос 

усовершенствования методики преподавания, а также модернизации технических средств 

самого учреждения. Поэтому, для воспитания «культурного» общества наиболее актуальной 

становится сфера творческо-просветительской деятельности образовательных учреждений 

сферы культуры. Рассматривая любую систему образования, очевидным становится факт 

первостепенной важности личности педагога, как основы любой образовательной 

деятельности. 

Преподаватель дополнительного образования традиционно ассоциируется в 

общественном сознании с понятием «культурный» человек, как личность, включающая в 

себя ряд способностей по передаче и формированию культурных образов и поведенческих 

шаблонов. То есть преподаватель, является не только ретранслятором опыта и знаний по 

определенному виду творческой деятельности, но и определенным эталоном поведения. 

Существует множество различных требований и рекомендаций, посвященных описанию 

качеств, необходимых хорошему педагогу. Все эти требования носят зачастую 

профессиональный характер. Тем не менее, не следует забывать, что, как и всякая 

сознательная деятельность, обучение детей представляет собой определенную реализацию 

внутренних устремлений, потребностей личности, опосредованных условиями воспитания, 

уровнем сознания, мировоззрения. Эти внутренние устремления и формируют личность 

педагога-наставника. Популяризация культурных ценностей осуществляется через систему 

образования, где одна из важных ролей отводится преподавателю. Современное общество 

ожидает от преподавателя учреждения дополнительного образования сферы культуры 

выполнения не только обучающей функции, а и некоторой универсальности, и 

многофункциональности. 

Одной из актуальных проблем современного образования является проблема духовно-

нравственного развития и воспитания подрастающего поколения. Образовательные 

программы в сфере культуры зачастую базируются на развитии творческих способностей, 

заложенных человеку природой. Поэтому весь процесс образования начинается с детского 

возраста и должен быть непрерывным, поскольку связан не с постепенным освоением 

определенных наук, а с индивидуальным, практически чувственным, физическим и 

интеллектуальным постижением обучающимися самой сути осваиваемого вида искусства. 

То есть в первую очередь, задействуется раскрытие психофизических качеств, граней 

восприятия и других возможностей личности, которые благодаря постоянным тренировкам 

тела и психики, вырабатывают качества, необходимые для должной самореализаций на 

выбранном направлении творчества [3]. 

Особое значение в работе современного педагога приобретает творческо-

просветительская деятельность. Ее целью является привитие обучающимся в процессе 

обучения уважения к культурным ценностям города, края, страны; любви к прекрасному; 

формирование навыков образцового поведения и доброжелательного отношения ко всему 

окружающему. Эта деятельность направлена на обогащение эмоциональной сферы личности 

и ее чувственного опыта; способствует повышению познавательной активности 

обучающихся, а также оказывает влияние на познание нравственной стороны окружающего 

мира. Углубляясь в терминологию, следует заметить, что просветительская деятельность, 

есть ничто иное, как разновидность неформального образования, состоящая из комплекса 
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информационно-образовательных мероприятий по пропаганде и целенаправленному 

распространению научных или иных знаний, а также других социально-значимых сведений, 

формирующих общую культуру человека. Творческо-просветительская деятельность плавно 

вплетается во все составляющие человеческого бытия: досуг, политика, медицина и конечно 

образование. Что касается классических форм и методов творческо-просветительской 

деятельности следует заметить их широкое разнообразие: начиная от лекции и беседы, 

заканчивая кружками, курсами, олимпиадами и научно-просветительскими вечерами. 

Современное общество тождественно «обществу информационному» и в связи с этим 

определяется дальнейший путь его развития, а именно путь к инновациям. Общество, 

независимо от этапа своего развития обязано поддерживать уровень образования, как одного 

из базовых социальных процессов.  

В настоящее время около 80 % населения используют инновационные технологии и 

интернет в образовательных целях [1]. Сам термин «Инновация» переводится на русский 

язык как «новшество» или «нововведение». На данный момент информация, есть главный 

ресурс для развития современного общества, но она изменчива и требует постоянного 

обновления т.к., устаревает и в скором времени утрачивает свою актуальность. В связи с 

необходимостью постоянного обновления информационного поля результатом творческо-

образовательной деятельности обучающихся должны стать способности самостоятельно 

находить актуальную информацию. Поэтому в процесс творческо-просветительской 

деятельности любого образовательного учреждения сферы культуры следует внести 

изменения. Логичной становится потребность полного или частичного перехода с 

объяснительного способа обучения к деятельному, где обучающийся - активный участник 

процесса обучения. 

На данный момент известно множество путей и способов внедрения инновационного 

обучения: метод проектирования, модули, исследовательское обучение, видео - уроки и т.д.  

Одним из интерактивных методов в обучении является метод социальных проектов. 

Хочу еще раз сказать о преимуществе интерактивных методов в обучении. Далеко в прошлое 

уходят от нас пассивные методы, когда учитель на уроке берет все в свои руки и в 

лекционной форме, вещает целый урок. Современные дети живут в потоке избыточной 

информации. В современном образовании интерактивные методы вытесняют пассивные 

методы и даже активные. Интерактивные методы позволяют достичь хороших результатов. 

Здесь очень хорошая мотивация (занимаюсь потому, что интересно). Учащиеся занимают 

очень активную позицию, а педагог выступает как лидер и организатор процесса.  

Благодаря проектной деятельности ребенок получает и развивает навык преодоления 

жизненных трудностей, а потому проектное обучение в творческо-просветительской 

деятельности должно непременно активно поддерживаться и рассматриваться как системой 

образования, так и собственно педагогом [3]. Трудно переоценить роль творческо-

просветительской деятельности педагога. Исключительно просвещенные люди с широким 

кругозором и пластичным складом ума может обеспечить прогресс в развитии собственной 

страны. Успешен тот педагог, что понимает важность творческо-просветительской 

деятельности, реализует в своей педагогической деятельности культурно-просветительские и 

творческие компетенции. Чем совершеннее профессиональная деятельность педагога, тем 

выше качество образования обучающихся, независимо от сфер влияния. 
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преподаватель ГПОУ «Донецкий колледж 
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ФОРМИРОВАНИЕ НА УРОКАХ РИСУНКА ТАКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ КАК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К ПРОДУКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Становление навыков творческой самостоятельной работы учащихся является 

главной задачей обучения. Зачастую на уроках рисования, где проводится практическая 

работа, сложно добиться успеха без активности и сознания ученика. В обстоятельствах 

новейших требований к подготовке специалиста художественного профиля принципиальное 

значение имеет возрастание доли утилитарной независимой учебной работы, в особенности в 

таких дисциплинах, как академический рисунок. Рисунок основа изобразительного 

искусства, и является фундаментом профессионального мастерства каждого художника. С 

помощью рисунка человек передает мысль. 

Рассмотрим организационные вопросы самостоятельной работы учащихся на 

занятиях по рисунку. Специальное внимание уделяется систематической работе над 

набросками, которая является неотделимой частью профессиональной подготовки в системе 

художественно-педагогического образования. Задача педагога организовать процесс 

самостоятельной работы и контролировать ее на протяжении всех лет обучения. 

Самостоятельная работа по рисунку представляет собой практическую 

изобразительную активность ученика, осуществленную под управлением педагога, но без 

непосредственного его участия. Преподаватель как координатор учебного процесса должен 

планировать самостоятельную работу, возглавлять и контролировать ее. Студентам 

немаловажно знать, как осуществлять работу какие применять техники. Следственно очень 

значимы указания и демонстрация исполняемых заданий. 

Художественная, творческая и самостоятельная активность студентов имеет тесное 

отношение. Помимо сознательной, активной и самостоятельной работы учащихся, это 

хорошая предпосылка для углубления и расширения приобретенных знаний, улучшения 

интереса к работе, вклада в творческую деятельность. 

Помимо продолжительных академических постановок по рисунку нужно предлагать 

кратковременные зарисовки (наброски), которые отлично развивают технику линии, штриха. 

Если в академическом рисунке натура изучается, анализируется и продолжительно 

прорабатывается, то в наброске это непосредственная, стремительная передача ощущения от 

постановки, которая совмещает в себе движение формы, пропорции и характер натуры. 

Под самостоятельной работой следует понимать активную деятельность, 

направленную на достижение дидактических целей учащихся, организованных 

преподавателем: поиск, осознавание, консолидация умений, образование и 

усовершенствование навыков и способностей, целостность и классификация знаний. 

Постижение студентами способов самостоятельной работы служит важнейшей 

составляющей совершенствования предстоящего ученика как личности, так и специалиста. 

Следственно самостоятельная художественно-творческая деятельность является 

активным процессом, направленным на расценивание и трансформацию окружающего мира 

учеником, выбирая форму творческой практики и сосредотачиваясь на способности 

самостоятельно решать задачи в меняющихся условиях образовательного процесса.  

Самостоятельность творческой деятельности традиционна, так как субъективность 

знаний новых учеников обязана контролироваться преподавателем, чтобы развивать 

творческие способности студентов, в процессе педагогического общения педагог и ученик 

обязаны активно брать участие в учебной самостоятельной деятельности ученика, свободно 

проявлять свое отношение и преодолевать возникающие сложности. Следовательно, на 

занятиях по рисунку, при рисовании с натуры, учащиеся имеют возможность самостоятельно 

организовывать наблюдение и анализ с натуры при выполнении домашних заданий, работая 

над эскизами и зарисовками. 
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Творческий характер учебной деятельности предполагает вариативность в 

постановлении основных задач, которые необходимо решить в процессе обучения. 

Следовательно, придание процессу обучения творческого характера обозначает не полное 

освобождение его от воздействия учителя, а реализация условий, при которых ученик будет 

проявлять творческий подход к решению определенной учебной задачи. Для такого подхода 

к процессу обучения, нужно сформировать художественно-образное мышление учащихся. 

Из всего многообразия форм организации обучения в специальных учебных заведениях 

особенно распространен урок как самостоятельная учебная работа учащихся, 

индивидуальное обучение с непринужденным участием преподавателя, групповые и 

массовые формы обучения. 

Урок является формой организации обучения. Урок это целостный, логически 

завершенный основной элемент учебно-воспитательного процесса, организуемый в 

академической группе с составом студентов. В организации урока по дисциплине рисунок, 

также значимую роль играет организация коллективной деятельности, которая определяет 

целенаправленность индивидуальных самостоятельных работ студентов. В организации 

самостоятельной работы ведущим выступает процессуальная основа деятельности. 

Индивидуальные формы организации самостоятельной работы являются вторичной формой. 

Если в аудитории не создается атмосфера коллективной творческой деятельности, 

реализация индивидуальных самостоятельных творческих работ может не дать желаемого 

результата. Если создается такая атмосфера, учащиеся начинают работать на уровне своих 

способностей, то есть достигают высокого уровня творческой деятельности только при 

выполнении заблаговременных заданий. Следственно на уроках рисунка можно предложить 

использование следующих форм организации самостоятельных работ, как индивидуальных, 

так и групповых. 

Возможности улучшения познавательной самостоятельности студентов гораздо 

расширяются при применении в творческой деятельности многообразных источников, как в 

работе с учебной художественной литературой, так и Интернет-ресурсов. Так у них 

понемногу будет формироваться целостное видение прекрасного, в котором взаимосвязаны 

история и современность, классическое искусство и повседневность.   

В то же время при грамотном педагогическом управлении активностью ученика 

появляется противоречие, ставшее движущей силой творческой независимости. Это 

противоречие проявляется между необходимостью самостоятельного решения в 

меняющихся условиях и неспособностью учащихся деконструировать независимость в 

решении проблем без готовых алгоритмов в процессе обучения.  

В связи с этим подчеркиваются последующие педагогические условия, нужные для 

улучшения творческих способностей. Во-первых, содержание учебного материала должно 

быть таким, дабы учащиеся могли выходить за рамки примера. Во-вторых, сам процесс 

обучения должен содействовать становлению творческих способностей учащихся. Иными 

словами, в организации образовательного процесса необходимо предоставить постепенный 

переход от реализации разных уровней познавательной деятельности, аудиторных задач к 

творчеству. 

Самостоятельная работа значимая активность учащихся, помогает образованию 

творческой личности, способной к самосовершенствованию и самообразованию. В связи с 

этим, обучение включает в себя две части, процесса обучения и процесса самообучения. 

Следовательно, самостоятельная работа студентов обязана быть результативной и 

целенаправленной. Подготовка к последующей результативной профессиональной 

деятельности должна стать самым крепким мотивирующим фактором. 

В предоставленной связи нужным нюансом считается осознание студентами такого 

прецедента, что независимая работа в процессе постижения содействует созданию 

самосовершенствования и активирует желание познавательной работы, собственно развивая 

и создавая учащегося как личность. Независимая работа учащихся, как условие увеличения 



304 
 

самоорганизованности и самоулучшения, содержит всевозможные формы, однако, 

подходящими формами самостоятельной работы считаются внеаудиторная и аудиторная. 

Внутренняя мотивация – это предрасположенности, устремления, нацеленность, 

возможности учащегося к обучению. 

Учебная (процессуальная) мотивация – это осознание студентом значительности и 

полезности создаваемой работы как со стороны подготовки его в качестве грядущего 

специалиста, так и со стороны личного подъема. 

Осуществление модели профессионально-личностного развития учащихся наступает с 

постановки цели и определения задач освоения учебной дисциплины на уровне 

мотивированного блока. Обстоятельный блок предоставляет всеобъемлющее методическое 

обеспечение образовательного процесса: систему учебно-методической документации и 

средств постижения, содержание, фонд оценочных средств и методические советы для 

педагогов и обучающихся. Для оценки эффективности процесса профессионально-

личностного развития учащихся принимаются такие свойства как оценка познаний, умений, 

практических навыков и ответственности. Значимо подметить, что обучение студента это 

непрерывно систематическая, самостоятельная деятельность, направляемая преподавателем. 

Подводя итоги:  

1) становление самостоятельности у учащихся в творческой работе больше 

действенно при выполнении работ творческо-практического нрава, потому что развивает 

дееспособность учащегося неординарно применять имеющиеся у него знания и навыки 

деятельности;     

2) нужно, дабы становление самостоятельности у учащихся во всех ведущих звеньях 

реализации художественно-творческих работ производилось систематически и 

последовательно. 
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ВОСПИТАНИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ МУЗЫКОЙ ПОСРЕДСТВОМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ 

Существует множество разнообразных видов детского художественного творчества. 

Среди них можно выделить – хоровое пение, эстетическая природа которого создает 

благоприятную почву для нравственного воспитания подрастающей молодежи.  

Вокально-хоровое искусство – уникально с точки зрения исполнительства, 

образования и воспитания. Во все времена оно являлось неотъемлемой частью 

отечественной и мировой культуры, очень важным для формирования и развития 
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творческого, духовно развитого общества. А также оно способствует творческой 

самореализации посредством хорошего исполнительства. 

Нельзя не согласиться со словами Д.Б. Кабалевского, который говорил, что хоровое 

пение, являясь активной формой музыкального образования, само является предметом 

искусства, требующим творческой деловой обстановки и своеобразной хоровой организации 

учащихся на уроке. Под хоровой организацией он подразумевает создание обстановки, 

которая бы, с одной стороны, обеспечивала успешные занятия классного хора, а с другой - 

способствовала становлению у учащихся умений и навыков хорового пения, любви к этому 

виду исполнительской деятельности. «Каждый класс - хор! - вот идеал, к которому должно 

быть направлено это стремление». 

Привлечение и постепенное приобщение детей к музыке, как правило, начинается 

через пение. Пение сопровождает детей с самого раннего возраста. Малыш слышит мамин 

голос, поющий колыбельную, что действует успокаивающе на его нервную систему и 

подготавливает к дальнейшему этапу восприятия и принятия музыки. Следующий этап очень 

важен – это детское дошкольное учреждение, где маленький человек учится воспринимать 

музыку осознано, а также впервые воспроизводить ее совместно с другими детьми хором. 

Музыкальный деятель хорового искусства Георгий Александрович Струве - 

композитор, хормейстер, дирижёр, педагог, основатель студийного движения в стране, 

создатель уникальной системы массового обучения музыке и хоровому пению, отмечал: 

«Все обряды: рождение, венчание, погребение - сопровождались пением. На всех праздниках 

народ пел. Пели - работая, пели - отдыхая. В каждой деревне уважаемым человеком был тот, 

кто работать мог и петь». 

В современном мире, так сказать, городской ребёнок, не имеет прирожденного 

тяготения к гармоническому мышлению, да и прослеживается тенденция приходящих в 

школу все больше не поющих детей, так называемых «гудошников». Вероятнее всего эта 

тенденция из-за изменения уклада и ритма жизни современного человека. Еще лет тридцать 

назад в семьях было принято петь. Пели все в семье: от мала до велика. Раньше был культ 

песни. В постсоветском пространстве эта традиция стала вырождаться. Изменилась страна, 

изменились ценности... На смену живому исполнению, огромному количеству всевозможных 

разнообразных вокально-хоровых коллективов (детских и взрослых хоров, ВИА) пришли 

исполнители, все больше поющие песни, не имеющие какой-либо художественной ценности, 

еще и под фонограмму плюс. 

Огромную роль в воспитании музыкального вкуса и становления интеллектуальной и 

гармонически развитой личности играет подбор репертуара. Как правило, репертуар того или 

иного коллектива зависит от предпочтений руководителя и от возможностей участников 

коллектива. Нужно заметить, что обстановка в стране, актуальные реалии времени также 

диктуют, какой репертуар будет взят в работу коллектива. Так было во все времена. Моду на 

музыку диктовало время. Сейчас, в связи с рождением новой республики, большой акцент 

ставится на патриотическое воспитание молодежи, духовное возрождение, что, конечно же, 

очень благотворно влияет на эстетическое и нравственное воспитание посредством 

патриотических песен, песен военной тематики, песен советских композиторов, ставших уже 

классиками песенного жанра, а также народных песен, которые были актуальны во все 

времена. 

Нельзя не отметить, что детям очень нравится этот репертуар. Они с удовольствием и 

особым трепетом исполняют песни военных лет, песни патриотического содержания. Как 

будет воспринят новый репертуар во многом зависит от дирижера. Выразительное чтение 

текста, качественное исполнение руководителем во время знакомства с произведением, 

может влюбить в хор или вокальный ансамбль ребенка, который, возможно, по 

определенным причинам ходит в коллектив без удовольствия. 

Несмотря на все сложности и перипетии в нынешнее время, вокально-хоровое 

искусство остаётся не только жизнеспособным, но и набирает обороты, становится все 

больше актуальным. Об этом говорят разнообразные вокальные конкурсы и шоу в cредствах 
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массовой информации, в частности на телевидении. Постоянно проводятся всевозможные 

вокальные и хоровые фестивали, конкурсы и концерты различных уровней: от городских до 

международных. 

Являясь руководителем трех коллективов в МУДО «Школа искусств No4 г. 

Макеевки»: хора старших классов «Лира», вокального ансамбля мальчиков «Джентльмены» 

и Образцового вокального ансамбля «Барвинок», а они имеют разную направленность и 

разные возможности, могу сказать однозначно, что для любого коллектива сейчас возможно 

найти конкурс либо фестиваль, где обучающиеся могут показать свое творчество. 

Множество конкурсов и фестивалей традиционно проходят ежегодно и дети, зная об этом, 

сами уже ждут участия в них. 

Концертная и конкурсная деятельность безусловно является неотъемлемой частью для 

любого действующего коллектива. Никогда нельзя «засиживаться в классе». Рутинная 

работа, порой тяжелая и монотонная, не имеющая логического конца, то есть какого-либо 

выступления коллектива, приводит к потере интереса и обесцениванию работы всех 

участников процесса: детей, руководителя и концертмейстера. Каждый коллектив, разучивая 

произведения, должен четко понимать: куда он готовится? какие выступления предстоят? 

Эта информация должна быть озвучена руководителем на начальном этапе работы. А 

каждый участник должен понимать всю ответственность его пребывания в коллективе, 

должен понимать, к какой цели движется, что никаких пропусков, которые ведут не только 

его, но и весь коллектив назад, не должно быть.  Каждое выступление, даже в пределах 

школы- это средство реализации для коллектива, следовательно, и для детей, участвующих в 

коллективе. 

Коллективное пение - это прекрасная психологическая, нравственная и эстетическая 

среда для формирования личных человеческих качеств. В хорах дети приобретают навыки 

музыкального исполнительства, сценической культуры, позволяющие им творчески 

проявить себя в искусстве. 

Ребенок, которому сложно выходить одному на сцену, с удовольствием, без боязни 

выходит на сцену в составе коллектива, раскрывается. Коллективное музицирование 

выполняет множество задач, которые сложно или иногда невозможно решить на 

индивидуальных занятиях. 

Таким образом, хоровому пению как коллективной музыкальной деятельности, 

активно влияющей на развитие и воспитание музыкальной и общей культуры учащихся, 

свойственны следующие положительные особенности: 

1. В коллективной вокально-хоровой деятельности обучающемуся легче раскрыться, 

расслабиться и преодолеть разные личностные комплексы, а педагогу легче ребенка 

направить, обучить, несмотря на то, что обучающийся на виду у всего коллектива, но он в 

равном положении со всеми. Ребенок меньше стесняется, а в процессе обучения и вовсе 

перестает стесняться. 

2. Занимаясь общим делом, обучающиеся легко социализируются, учатся общаться и 

объективно оценивать свои возможности и работу на уроке. Прислушиваясь к более 

опытным участникам коллектива, начинающий хорист сам начинает понимать, что у него 

получается хорошо (когда руководитель хвалит), а над чем еще нужно работать, чтобы 

добиться желаемого результата. 

3. В хоре ребенок развивает особые качества, необходимые для работы в коллективе, 

учится рассчитывать на свои силы, пользоваться своими навыками, умениями и 

музыкальными способностями с пользой для себя и для хора. Я часто повторяю своим 

ученикам, что они должны приносить пользу коллективу, а не просто отсиживаться или 

стоять «для мебели». Иногда рутинная работа на этапе разучивания материала может 

оттолкнуть даже от самой красивой песни. Очень важно на этом этапе педагогу приложить 

усилия и не допустить этого, сделать рабочий процесс увлекательным, творческим и 

разнообразным, в то же время целенаправленным и последовательным. 



307 
 

4. Хоровая деятельность представляет важный фактор, который влияет на становление 

ученика, формирование его личности с активной социальной и общественной позицией, 

раскрытие творческого потенциала, в том числе в контексте профессиональной ориентации. 

Занимаясь одним делом, дети «заражают» друг друга ответственностью, желанием 

концертировать и даже поступать в средние и высшие учебные заведения по дирижерско-

хоровому и вокальному направлению. Конечно же это при условии, что дети влюблены в 

вокально-хоровое искусство, у них исключительно положительные эмоции не только от 

конкурсов, концертов, поездок, связанных с выступлениями, но и от репетиционного 

процесса. Так, в 2018 году, благодаря очень ярким концертам и конкурсам, сразу семь 

человек с одного потока нашей школы продолжили свое обучение музыке в средних 

учебных заведениях: шесть обучающихся поступили в Донецкий музыкальный колледж им. 

С.С. Прокофьева, трое из них-на дирижерско-хоровое отделение. Еще один обучающийся 

поступил в Донецкий колледж культуры и искусств. Все эти дети, учась в нашей школе, 

были активными участниками вокально-хоровых коллективов. Проанализировав 

сложившуюся ситуацию, могу с уверенностью отметить, что их желание возникло после 

таких важных выступлений, как Открытый конкурс детского творчества им М.С. 

Пляцковского в г. Енакиево, где участвовали вокальный ансамбль мальчиков 

«Джентльмены» и хор старших классов «Лира», Гала-концерт Открытого конкурса детского 

творчества им М.С. Пляцковского в Донецкой областной филармонии им С.С. Прокофьева, в 

котором в качестве победителя выступал хор старших классов «Лира», Республиканский 

фольклорный праздник «Щедрый вечер» в Донецком академическом театре оперы и балета 

им. А. Соловьяненко, в котором выступал Образцовый вокальный ансамбль 

«Барвинок»(участию в «Щедром вечере» предшествовала масштабная репетиция с участием 

всех коллективов, которой руководил генеральный директор театра оперы и балета Е.И. 

Денисенко), поездка на IV фестиваль-конкурс сольного и ансамблевого пения «Viva la voce» 

в ЛНР, участие в многочисленных городских мероприятиях. Именно такие выступления, 

репетиции, поездки, очень значимые для коллективов, очень ответственные, произвели на 

детей сильное неизгладимое впечатление и дали толчок связать свою жизнь с вокально-

хоровым искусством, поступать в Донецкий музыкальный колледж им. С.С. Прокофьева, 

Донецкий колледж культуры и любимое дело сделать своей профессией. 

5. В процессе коллективного творчества развивается чувство локтя, ответственность, 

целеустремленность, самостоятельность, инициативность и другое. Следует отметить, что 

здесь же, в коллективе, развиваются и лидерские качества, как будущего руководителя. Одна 

из проверенных форм работы-это привлечение юных хористов к фрагментальной работе с 

хором. Например, предложить кому-то из обучающихся провести с хором дыхательные 

упражнения, или распевку, или поработать с отдельной партией. Руководитель коллектива 

может увидеть по обучающимся, кто может это сделать легко, кто хочет, но стесняется, а кто 

еще совсем не готов выйти перед группой детей. Со временем картина меняется. Дети, глядя 

на сверстников, тоже готовы стать перед хором или хотя бы перед партией хора. Они 

становятся более смелыми и уже сами показывают пример младшим участникам, которые 

только вливаются в коллектив. 

В данной работе затронуты лишь некоторые аспекты, касающиеся темы воспитания 

вокально-хоровой музыкой. Но однозначно можно сказать, что приобщение ребенка к 

музыкальной культуре в целом происходит и через хоровое пение, а само по себе участие в 

массовом искусстве выполняет ряд воспитательных задач, способствующих формированию 

гармоничной личности с набором лучших человеческих качеств: сознательность, 

профессионализм, эмоциональность, патриотизм, коммуникабельность, инициативность, 

ответственность, собранность, трудолюбие, что, в свою очередь, благотворно влияет на 

психическое развитие ребенка. Безусловно, хоровое пение-это мощное средство 

музыкального и эстетического воспитания подрастающего поколения. 
Овсиенко Юлия Павловна, 
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преподаватель КУДО «Школа искусств №8 

г. Донецка», г. Донецк 

 

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

Преподаватель … Современный преподаватель сферы культуры… Каким он должен и 

может быть? Каким его видит современное общество? Преподаватель – это призвание, образ 

жизни. Это человек, который призван научить, привить знания. Работа с детьми требует, в 

первую очередь, честного, доброго, чуткого отношения к ним, понимания внутреннего мира 

ребёнка. И здесь включается внутренний мир взрослого человека – учителя, его желание 

научить, понять, помочь обучающемуся решить любую задачу в сфере получения знаний. 

Всё это выдвигает перед педагогом определённые требования как в среде профессиональной, 

так и в разнообразных сложившихся ситуациях вне сферы обучения. Любой преподаватель – 

это компетентный профессионал своего дела, психолог в отношениях, помощник на 

определённом этапе обучения и развития обучающихся. 

В современном, быстро развивающемся и меняющемся мире появляются новые 

требования к образу, роли и значению преподавателя. Трудно успеть овладеть новыми 

умениями, навыками и знаниями. Но, профессия педагога предполагает постоянное 

совершенствование. В век развития цифровых технологий от педагога требуется поиск 

способов использования всего нового, постоянное саморазвитие и самосовершенствование, 

что поможет реализовать себя в профессии и иметь возможность использовать нововведения 

для воплощения творческих идей и учебных программ. То есть, современный преподаватель 

– это умелый, владеющий новыми технологиями, навыками и знаниями, педагог, который 

готов развиваться, быть наблюдательным и коммуникабельным. Такой человек ценит 

обучающегося, видит в каждом из них личность, с уважением относится к их пожеланиям и 

применяет индивидуальный подход в каждом отдельном случае, использует не только 

педагогические знания, но и знания в области психологии. Современные родители хотят 

видеть рядом не только опытного, но и современного преподавателя, который заинтересует, 

сможет пробудить у ребёнка интерес к определённому виду деятельности, используя 

профессиональные навыками, новшества, изложит и обоснует свою педагогическую 

позицию доступным для учащегося языком. 

Все эти общепедагогические аспекты можно применить и в отношении преподавателя 

сферы культуры, который ко всему вышесказанному должен быть эрудированным в 

вопросах искусства, ориентирован на то, чтобы привить своим подопечным любовь к 

искусству, заложить фундамент не только знаний в области своего предмета, но и бережное, 

трепетное отношение к искусству в целом, осознание и постижение прекрасного. Сфера 

культуры – всегда творческий подход к решению любой задачи, которая стоит перед 

преподавателем. Поэтому и к их реализации нужно подходить. Преподаватель сферы 

искусств должен иметь широкий кругозор, быть гибким в своих суждениях, корректным в 

отношениях в классе и с коллегами в коллективе, внедрять в процесс своей работы новые 

идеи и искать новые пути их решения. Конечно, каждый современный педагог должен уметь 

критически анализировать свою работу, выделяя как свои сильные стороны, так и слабые. 

Это не даст «застояться», «перегореть» в профессии, а будет толчком к развитию, желанию 

искать и пробовать новое. Главное – не быть равнодушным! Современное общество – 

общество грамотных, интеллектуально развитых людей. Поэтому самосовершенствование 

педагога - это задача номер один, чтобы соответствовать темпу обновления окружающего 

мира. Ведь в процессе занятий чем - то новым открывается «второе дыхание», а значит 

педагог сможет донести учащимся не только новые знания, но и сделать этот процесс более 

интересным, необычным, увлекательным и этим подарить положительные эмоции себе и 

детям во время занятий. Это и будет залогом успеха, потому что своей активной позицией 

педагог воздействует на обучающегося, а он, в свою очередь, отождествляет предмет с 

учителем. Таким образом, задача современного преподавателя сферы культуры преподнести 

свой предмет определяется не только методикой преподавания, но и умением сделать этот 
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процесс творческим, интересным, раскрыть новые грани в процессе образования. Ведь 

именно педагогическая подача, понимание эстетических и художественных задач обучения 

влияет на отношение обучающего к данному предмету. «Творчеству научить нельзя. Но 

можно творчески работать». Любой педагог является «хранителем» традиционных методов 

преподавания, а это основа нашей деятельности. Нужно помнить об этом, совершенствуя 

свои знания и умения. Ведь опыт великих музыкантов – педагогов это «золотые правила» 

обучения педагогическому мастерству. Каждый учитель – учащийся своего учителя. И, 

какими будут учителя будущего зависит от того, какими будут педагоги современности. 

Подводя итог всему изложенному можно определить основные черты образа 

современного преподавателя сферы культуры: постоянное саморазвитие, 

целеустремлённость, отзывчивость, творческий подход к своей работе, умение и желание 

искать и находить новые рубежи образовательного процесса, заинтересованность в освоении 

новых технологий и поиск инновационных методов преподавания. Закончить хочется 

словами музыканта и педагога Рауфа Гафуровича Кадырова: «Педагогические знания и 

умения, педагогическое мастерство, так же как высокое искусство музыканта, исполнителя-

виртуоза, является не только следствием природной одарённости, таланта, но в большей 

степени результатом образования и повседневного, упорного труда. Изучение литературы и 

опыта работы выдающихся педагогов-практиков этому живой пример. Искусство обучать, 

передавать им необходимые знания – это профессия педагога, от уровня квалификации 

которого зависит качество получаемых знаний. Педагогическое мастерство – это талант, 

помноженный на хорошее образование и опыт педагогической практики». 

 

 
Подлесная Инна Анатольевна 

преподаватель-методист КУДО «Школа 

искусств №5 г. Донецка», г. Донецк 

 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Последнее десятилетие ознаменовано масштабными трансформациями в 

общественной, экономической, ментальной и социально-культурной сферах. Стремительно 

меняется отношение к образованию, его структуре и содержанию. Определение места 

дополнительного образования в этих условиях становится одним из важных и актуальных 

вопросов, где ключевую роль играет личность одного из главных «действующих лиц» 

образовательного процесса – преподавателя. 

Определяющим качеством личности современного преподавателя является 

общепрофессиональная компетентность, которая интегрирует целый ряд личностных и 

деловых качеств, профессиональных навыков и знаний не только по определенной 

специализации, но и по другим направлениям деятельности. В научно-методической 

литературе выделяется целый ряд взаимосвязанных компонентов профессиональной 

компетентности, основные из которых кратко представлены ниже (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Компоненты профессиональной компетентности 

Предметные знания 

Методика Педагогика 

Технология Психология 

Социология 



310 
 

Целью данной статьи является рассмотрение методической компетентности 

преподавателя, которая из ряда компетенций может быть вычленена лишь условно, 

поскольку является частью монолитной системы профессиональной компетентности, 

находится в тесной связи с другими составляющими и влияет на них. 

Понятия «компетентность» и «компетенция» (от англ. knowledge – «познание», 

«осведомленность») являются порой трудно разграниченными и на данном этапе развития 

педагогической науки только формируются. Многие представители педагогической науки 

рассматривают эти понятия посредством системы компонентов – знаний, умений и навыков 

– с учетом индивидуальных качеств личности. Но существует и иная точка зрения на 

проблему компетенции-компетентности, по которой эти термины следует интерпретировать 

как готовность преподавателя к педагогической деятельности и к творческой 

самореализации. При этом подчеркивается важность накопления практического опыта.  

Из множества существующих мнений по данному вопросу автору статьи наиболее 

близка формулировка, данная А.М. Лукашенко: «Компетенция – это предметная область, в 

которой индивид хорошо осведомлен и проявляет готовность к выполнению деятельности, а 

компетентность – интегрированная характеристика качеств личности, выступающая как 

результат подготовки выпускника для выполнения деятельности в определенных областях» 

[2].  

Упрощая сказанное Лукашенко А.М., можно определить компетенцию как знание и 

готовность, а компетентность как деятельность и опыт. Таким образом, понятие 

«компетенция» входит в более широкое понятие – «компетентность».  

Уровень методической компетентности является показателем степени готовности 

преподавателя и его способности к реализации задач дополнительного образования как в 

широком понимании, так и в сфере узконаправленной специализации.  

Существует 4 уровня методической компетентности: 

 базовый (когнитивный компонент), которому свойственна методическая 

информированность (компетенция), отражающая знания, полученные в процессе овладения 

профессией; 

 обязательный (мотивационно-ценностный компонент), характеризующийся 

методической грамотностью и готовностью действовать в соответствии с принятыми 

стандартами; 

 продвинутый (деятельностный компонент), показателем которого является 

способность использовать инновационные методы и технологии; 

 творческий (рефлексивный компонент), как высшее проявление методической 

компетентности. 
 

Таблица 2. Компоненты и уровни методической компетентности преподавателя 
 

Компоненты  когнитивный 
мотивационно-

ценностный 
деятельностный рефлексивный 

Уровни  
первый 

БАЗОВЫЙ 

второй 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

третий 

ПРОДВИНУТЫЙ 

четвертый 

ТВОРЧЕСКИЙ 

Характеристика 

уровней 

методической 

компетентности 

- имеет базовые 

знания по 

методике 

преподавания 

предмета; 

- умеет 

использовать 

традиционные 

технологии; 

- умеет составлять 

план/конспект 

урока с учетом 

уровня подготовки 

учащихся, этапом 

освоения учебного 

материала 

- ориентируется в 

нормативных 

документах; 

- владеет 

различными 

методиками 

преподавания; 

- может 

подготовить и 

провести логически 

структурированный 

урок, рационально 

распределять его 

время 

- использует разные виды 

уроков (урок-концерт, 

урок- диспут, урок-

спектакль и т.д.); 

- применяет изученные 

инновационные методики; 

- реализует принципы 

интеграции 

(внутрипредметные 

межпредметные, 

метапредметные связи и 

др.); 

- все этапы урока логически 

взаимосвязаны. Структура 

урока отличается 

целостностью 

- ориентируется в современных 

нормативных документах и 

методических публикациях; 

- пишет статьи и создает 

авторские методики; 

- использует инновации в 

оформлении урока и 

внеурочной части учебного. 

процесса 

(в том числе цифровые); 

- структура урока сочетает 

четкость и 

импровизационность, включает 

элементы творческого подхода 

к различным формам работы 
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Уровни методической компетентности, представленные в таблице, являются 

этапами/ступенями профессионального роста специалиста, а компоненты методической 

компетентности взаимодействуют между собой: например, реализация деятельностного 

компонента в определенной степени связана с мотивационно-ценностным компонентом, 

который в свою очередь проецируется на рефлексивный компонент. 

В Государственном образовательном стандарте среднего профессионального 

образования в области искусств (Часть V, раздел 5.2 б) перечисляются некоторые 

профессиональные компетенции выпускника учреждения СПО. Согласно данным 

стандартам, выпускник должен обладать базовыми знаниями и навыками (компетенциями) 

по множеству направлений, например: ПК (профессиональная компетенция – авт.) 2.3 

«использовать базовые знания…по методике подготовки и проведения урока…» или ПК 2.5 

«применять классические и современные методы преподавания…» и др. [1]. Формулировка 

перечисленных требований соответствует содержанию первой колонки Таблицы 2, а именно, 

базовому уровню методической компетентности, будущего/начинающего преподавателя. 

Для сравнения приведем более подробную характеристику четвертого уровня 

методической компетентности. Деятельность преподавателя, реализующего рефлексивный 

компонент и характеризующего четвертый (высший) уровень методической компетентности 

отличается умением оценивать, анализировать, контролировать и регулировать свою работу, 

своевременно вносить коррективы в образовательную деятельность, осуществлять 

педагогическую рефлексию. Творческое отношение к деятельности проявляется: в 

готовности педагога к инновационной, экспериментальной деятельности; способности 

оперативно реагировать на изменяющиеся условия труда; принятии самостоятельных 

решений; умении брать ответственность за полученные результаты; определяется 

оригинальностью и нестандартным подходом к выбору способов решения данных задач. 

Между первым и четвертым уровнями лежит многолетняя практическая деятельность 

преподавателя, непрерывная работа по самоанализу и самообразованию, 

усовершенствованию методической базы, накоплению опыта, что отражается на 

эффективности и высоких показателях в работе. Все эти факторы интегрируются в понятие 

«Методическое мастерство», неотъемлемым свойством которого является методическая 

культура, рассматриваемая в качестве:  

- субъективного аспекта профессиональной деятельности, обусловленного 

индивидуальностью личности преподавателя;  

- способности к обобщению собственного практического опыта в соответствии с 

методологией и педагогической наукой;  

- особого образа мышления, позволяющего осознать каждый элемент учебно-

воспитательного процесса и решить любую педагогическую задачу.  

Специалист, обладающий методическим мышлением, имеющий творческий 

потенциал и возможности для его раскрытия, реализующий все свои знания и качества в 

процессе эффективной педагогической деятельности, будет стремиться к вершинам 

педагогического мастерства.  

Развитие методической/профессиональной компетентности преподавателя должно 

осуществляться не только с учетом субъективных, но и объективных условий, которые могут 

быть реализованными с помощью следующих механизмов: 

 самоанализ и самообразование; 

 освоение современных, инновационных методик; 

 использование современных видов и форм обучения, новых технологий, в том числе 

цифровизация обучения; 

 обобщение и распространение опыта/метода/методики; 

 творческий отчет; 

 аттестация; 

 различные виды стимулирования деятельности преподавателя и других факторов, 

влияющих на повышение эффективности работы преподавателя. 
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Исходя из вышесказанного, следует, что развитие профессиональных педагогических 

компетенций – это важнейшая задача не только личностного развития конкретного учителя, 

но и фундаментальное условие формирования эффективного учебно-воспитательного 

процесса. 
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО - ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ НАШЕЙ ЭПОХИ 

Технологии не стоят на месте, а в месте, с этим, идет вперед развитие современного 

искусства, в разных сферах: живописи, графике, скульптуре архитектуре. Появляется новая 

мода, а вместе с ней видоизменяется искусство.  

В искусстве современности много интересных и познавательных тенденции 

открывающих нам новые просторы для будущего развития. В нашем мире и обществе много 

талантливых людей со своими открытиями, порывами, чувствами.  

В современной живописи решаются новые задачи, с пространством, материалами 

технологическими процессами. В современном искусстве художники создают разнообразные 

шедевры. Они разнообразны и разноплановы, и актуальны. Но и как же не сказать о 

композиции. Композиция построения градостроений, Египетских пирамид, соборов, театров, 

замков. 

Слово композиция встречается во всех сферах искусства. Композиция неразрывно 

связана со всеми видами искусств, а также с музыкой театром, графикой, живописью, 

архитектурой. Она неразрывна по отношению разных дизайнов и разных арт-проектов. Все 

люди, связанные с творчеством, знают о композиции, пользуются ею, создавая свои 

«шедевры». 

Можно сказать, что композиция в разных видах искусства — это создание 

произведений, которые радуют зрение и слух. Пользуясь законами композиции, художники 

пишут полотна, гармонично связывая одно с другим. 

В независимости пейзаж это или натюрморт может быть портрет либо жанровая 

композиция.  

Композиция в изобразительном искусстве — это эмоциональная передача задумки 

художника на плоскости листа или холста. Художественное произведение обусловлено 

содержанием, характером конфигурацией и назначением. В любой картине главная задача — 

это создание художественного образа, который не оставит равнодушным многих зрителей.  

Изобразительное произведение отличается от произведений других 

неизобразительных искусств. Для художника, писателя или музыканта, таким 

доминирующим материалом оказывается предметность реального мира. Писатель или 

музыкант, отличается от художника, сочиняя предметный объект. Музыкант в музыкальном 

сочинении изображает настроение души. Мы можем сказать также, что создание красоты и 

гармонии, исходящей из природы ее красок, созданных Богом для нашего созерцания. 

Росписи и картины, написанные в разные эпохи, рассказывают нам о прошлом, поражают 

наше воображение.  

http://mondnr.ru/dokumenty/standarty-spo/send/19-standarty-spetsialnostej/4782-prikaz-ot-23-08-2021-g-108-np
http://mondnr.ru/dokumenty/standarty-spo/send/19-standarty-spetsialnostej/4782-prikaz-ot-23-08-2021-g-108-np
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Важность и актуальность проблемы интеграции различных видов искусств. Искусство 

современности включает в себя множество разных видов, направлений живописи, графики. 

Искусствоведы пытаются изучить работы и обозначить. Убедительным в частности, 

представляется различие, временных и пространственно-временных искусств. При всех 

различиях отдельных видов искусств их объединяют существенные общие черты. В основе 

творчества в разных видах искусства лежит единое отношение человека к миру 

(эстетического отношение), все они воплощают определенный пафос, достигая 

выразительности создаваемых художественных образов за счет того, что все 

изобразительные средства данного вида искусства подчиняются задаче выражения 

определенного внутреннего содержания. Это глубинное единство всех видов искусства при 

многообразии специфических особенностей и возможностей каждого из них, составляет в 

частности, основу единой системы преподавания разных видов. 

Художественные течения. 

Хочется заметить, что искусство всегда, идет в ногу со временем. Художники активно 

ищут новые способы, которые должны пользоваться спросом у общества. А также отражать 

настоящее время. К художественным течениям, сформировавшиеся в прошлом, добавляются 

новые виды творчества, видоизменяются, скрещиваются, переплетаются. 

Но также хочется заметить, что встречаются в работах нового поколения, много 

халтурных работ. Примитивизм, во многих сферах, то ли это этап развития завис, то ли 

думают, что никто ничего не понимает? Думают, что к современному искусству можно 

относить все.  

Основные направления современной живописи, помогают молодым художникам в 

развитии себя как личности, как будущего художника.   

Когда человек становится на путь творчества, можно наблюдать перемены в сознании 

человека его работах. Так происходит в сознании студента в его формировании сознания. 

Также это формирование может измениться на любом этапе развития самого себя как 

художника. Но не нужно уходить от классической школы и быть заложником, нового 

забытого старого. Начинающий художник путает, что такое искусство. В его понимании, что 

должна быть красивая картинка, но многое изначально не получается. 

Вся эта тенденция приходит к нам из Европы. Нынешняя новая тенденция 

гиперреализм, где копируется все до мелочей. Просто профессиональная живопись 

подразумевает немного другой подход и это важно.  

В гиперреализме прослеживается фотографическое воспроизведение (копирование) 

действительности. Создается обман зрения ложная реальность. Это течение стало 

предвестником следующего течения Нео модернизма его можно наблюдать в архитектуре. 

Также одними из новых и модных течений стали фотоипрессионизм, аэрография и 

другие. Также внесли большой вклад в развитие, русские художники авангардисты. 

В заключении можно сказать о том, что разные течения внесли большой вклад в 

развитие искусства в целом. Интересно наблюдать, учится, изучать. В работах студентов 

тоже развиваются разные стили, подходы. Они изучают, смотрят, копируют современных 

художников. И получают опыт. 
 

 
Радивил Лилия Владимировна,  

преподаватель высшей категории УДО 

«Художественная школа г. Горловки», 

г. Горловка 

 

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 

Преподаватель является посредником между обучающимися и учебным материалом, 

усвоение этого материала происходит непосредственно в процессе обучения, поэтому 

преподаватель должен быть готов к исполнению роли советчика, помощника, консультанта, 

коммуникатора, партнера.  
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Очевидно, что личность человека зависит от воспитания, от того, какие ценности 

будут заложены в нее. Наибольшее влияние на характер человека оказывает семья, но не 

менее важно, а в некоторых случаях даже более значительное влияние оказывает 

преподаватель. Поэтому именно на преподавателе лежит ответственность за то, каким будет 

наше следующее поколение, поэтому очень важно знать, каким должен быть сам 

преподаватель, для того чтобы воспитать достойного человека. Успешному выполнению 

таких задач способствует наличие у преподавателя таких качеств как склонность к 

лидерству, готовность прийти на помощь, доброта, умение активизировать чувство 

ответственности. 

Следует отметить, что еще в начале ХХ века в отечественной литературе наметилась 

тенденция создание национального идеала преподавателя. Именно тогда формируется так 

называемый реальный идеал, согласно каким идеальным считался преподаватель, который 

должен быть духовно совершенной личностью и коммуникабельным, высоконравственным 

профессионалом своего дела, широко эрудированным. 

Современный образ педагогов детских школ искусств сильно отличается от образа 

педагогов 20-30-летней давности. Это связано не только с изменениями в общественной 

жизни, связанными с технологическим прогрессом, но и с внедрением новых стандартов 

преподавание. 

В стремлении к идеалу преподаватель должен синтезировать ряд свойств. Он должен 

быть: ученым (владеть подходами и методами исследовательской работы); педагогом (знать 

и уметь применять на практике педагогическую теорию); психологом (знать основы 

психологии, возрастные и индивидуальные психологические особенности учащихся); 

технологом (владеть методикой и технологией учебно-воспитательного процесса, воплощая 

научные идеи в практику); организатором (владеть навыками управленца-менеджера для 

управления обучающимися, студенческим коллективом); артистом (уметь перевоплощаться, 

владеть правильной дикцией, художественным словом) и т.д. 

На этом уровне профессиональная компетентность преподавателя рассматривается 

как общая целостность компетентности, основанная на базовых психолого-педагогических 

знаниях и отраженная в практике общества. 
Табл. 1. Сущностные характеристики компетентности преподавателя художественного профиля 
№ Компетентность Характеристика компетентности 

1. Психолого-

педагогическая 

компетентность 

Преподаватель должен знать психологические основы того, как искусство 

воздействует на обучающихся в разные периоды возраста 

2. Искусствоведческая 

компетентность 

Знать о типах, жанрах, языках, выражениях и стилях искусства. Умение 

анализировать произведения искусства 

3. Методическая 

компетентность 

Знать об основных направлениях философии непрерывного художественного 

образования. Приобретать практические навыки художественно-педагогической 

деятельности: определять и конкретизировать художественно-педагогические 

задачи, содержание и методы с учетом программы, условий, особенностей склада 

детей, «комбинировать» художественную информацию, исходя из конкретных 

целей, логики и возраста обучающихся. Умение организовать коллективную, 

групповую и индивидуальную продуктивную художественно-творческую 

деятельность 

4. Художественно-

практическая 

компетентность 

Обладать навыками творческого участия в различных видах художественной 

деятельности 

5. ИКТ - 

компетентность 

Иметь навыки использования мультимедийных технологий в учебном процессе. 

Возможность извлекать и выбирать информацию по преподаваемым предметам из 

Интернета. Владеть технологиями для создания собственных материалов для 

электронного обучения. Создать электронную методическую базу по предмету. 

Использовать инструменты ИКТ для текущей отчетности и профессионального 

развития 

 

Для современного преподавателя художественной школы важны: 

- наличие высшего/среднего художественного образования; 
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- достижение обучающимися положительной мотивации к освоению результатов 

образовательной программы;  

- одержание побед обучающимися в конкурсах/фестивалях; 

- внеурочная образовательная деятельность с обучающимися; 

- применение новых образовательных технологий;  

- возможность использования технологий дистанционного обучения в системах 

работы преподавателей;  

- участие в профессиональных конкурсах; 

- непрерывность профессионального художественного развития; 

- педагогические выставки и культурно-просветительские мероприятия. 

Все эти критерии в полной мере отражают многогранную деятельность 

преподавателей в наше время. Каждый современный преподаватель художественной школы 

должен быть коммуникабельным, уметь пользоваться техникой, разбираться в современном 

искусстве. Успешными и востребованными могут быть те преподаватели, которые стремятся 

к саморазвитию и полностью соответствуют современным требования. Индивидуально-

психологические особенности преподавателя (высокие нравственные качества, оптимизм, 

гуманизм, доброжелательность, заинтересованная общительность) проявляются в его 

поведении, а также по отношению к предмету, который он преподает, к обучающимся и 

другим преподавателям. 

 

 
Рудая Анна Сергеевна, 

специалист II категории, преподаватель, 

МУДО «Школа искусств №2 

им. А. Ханжонкова города Макеевки», 

г. Макеевки 

 

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

XXI век является двойственным хронологическим отрывком стадии формирования 

культурной сферы общества – так, с одной стороны мы наблюдаем весомый тезаурус знаний 

и многовекового наследия мирового искусства, с другой – ощутимую деградацию 

общепринятых норм, моралей, ценностей, что влечет за собой снижение качества новых 

эталонных образцов. Данный оксюморон, по мнению автора работы, связан с фактом 

отсутствия цензуры интернет-пространства, что повлекло за собой активацию латентного, но 

эффективного процесса смещения педагогики/методологии как науки и восхождению 

эфемерных «идолов» развития современного общества. Представленная тенденция была 

рассмотрена со стороны общеинформационного развития, с позиции солистов 

(исполнительский критерий), как теоретическая единица. Однако анализ проблемы и 

перспективы академического образования с позиции освещения детской психологической 

установки современного подростка рассмотрено не было, что характеризует актуальность 

векторной направленности представленной статьи. 

Методологической базой исследования послужили педагогический, компаративный, 

исторический и аналитический методы, которые позволят автору статьи раскрыть 

проблемную ячейку системы образования века компьютерных технологий. 

Образование, как уровень развития человеческого мышления и мировоззрения, 

испокон веков являлось основополагающим критерием оценки индивида в социологической 

иерархии. Общепризнанным фактом развития образовательной структуры является создание 

«гибкой» модели учебного процесса, которая может охватить не только требования одного 

дня, но и перспективное развитие научной и технологической индустрии. Столь 

широкоформатный план объясняется не только быстротечным прогрессом в развитии стран, 

но и неоднозначностью положения эпидемиологической ситуации в мире. В связи с этим 

возникает вопрос, в чем заключается сложность столь адаптировано-юной ячейки общества в 
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усвоении информационного материала и как отследить уровень авторитарности самой 

личности педагога среди детской и юношеской аудитории? 

Кандидат философских наук, руководитель Центра комплексных социальных 

исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 

социолог В. В. Петухов в своей работе [3] рассматривает социальные слои населения и их 

морально-нравственную позицию в контексте общей ментальности. В ходе опросов, 

сформированных на основе тех или иных этических потребностей человека, была выявлена 

тенденция развития общественной морали. Разделение населения на возрастные категории 

продемонстрировало разницу в картине работы сознания и психоэмоционального фактора 

людей: так, средневозрастная и старшая категории испытывают беспокойство касательно 

моральной деградации общественности и склонны к коллективизму, в то время как молодые 

респонденты предпочитают унитарность, самостоятельность, а также нецелесообразность 

сохранения традиций и основ воспитания предыдущих поколений, отвергая их с позиции 

нерентабельности и архаики. 

В статье автора А. В. Пушкиной [4] рассматривается влияние вымышленных 

персонажей сферы литературы и киноиндустрии на формирование модели поведения юного 

поколения. Автор, опираясь на аналитику 2014 года кафедры социальной психологии 

СПбГУ, а также на результативность опросов Института социологии РАН 2007/2009 гг., 

анализирует итог опроса респондентов касательно доминирующих моральных установок 

популярных общественных единиц (образов киногероев, персонажей книг и т.д.). 

Рефлексией данного исследования стала общая картина идеального человека с позиции 

младшей и юношеской социальной группы: итоговый образ обладает чувством юмора, что 

указывает на умение оценивать ситуацию и находить способы её «разрядки» с позиции 

гиперболизации либо минимизации тех или иных качеств, действий и т.д.; востребованность 

высокой социальной позиции основанной на фазе доминирования, что выразилось в 

формулировке «способность на риск и уверенность в своих силах» [4]; материальное 

благополучие и общественное влияние (необходимость финансовой стабильности и 

публичный статус). 

Рассмотрим также позицию кандидата педагогических наук Теряевой О. А. [6], 

анализирующую в своей работе снижение этико-моральных и нравственных установок, 

ранее выступающих векторными образцами поведенческой модели индивида. Так, автор 

акцентирует внимание читателя на проблеме отсутствия четкой и сформулированной модели 

понятия «символизм», с позиции этимологической оценки статуса «герой» и «кумир». В 

современном обществе основными качествами понятия «герой» является внешний фактор, 

нестабильная модель поведения, что выражается в пассивно-агрессивной позиции 

избранного субъекта, а также общественное признание, чаще всего проходящее фазу от 

низкого авторитетного уровня до максимальной доминантности в представленном круге 

общения. Трансформацию рассматриваемого статуса автор трактует целенаправленным 

заполнением эфирного времени и интернет-пространства проектами (телеэфир, передачи, 

кинофильмы, мультфильмы и т.д.), лишенных высоконравственных установок, 

выставляющих на первый план агрессию, гипертрофированные образы и антиморальные 

устои. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что несмотря на различную позицию и 

результативность аналитики, исследований разных представителей научной сферы, мы 

наблюдаем следующую тенденцию: при попытке сформировать единый образ «идеального 

человека» в сознании молодежи, выстраивается нестабильная, ассимилирующая образная 

модель, находящаяся в постоянно изменяющимся режиме корректировки. Объединяя в себе 

яркие и харизматичные черты личности, субъект обладает широким кругом общения, 

статусно преобладает над ним, в то же время, имея возможность преступить нравственные 

догмы, обосновав это с позиции личностной выгоды, вуалируя свой эгоцентризм эфемерно-

высокой целью. Исходя из этого, выводится корреляционная зависимость героя 

положительного и антагониста. Оба явления взаимозависимы и ассимилируют черты друг 
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друга, тем самым полностью устраняя необходимые константные рамки ментальности, ранее 

сопутствующие идеалам прошлых лет. 

Личность педагога, как наставника и куратора, не соответствует стандартам выше 

представленной модели, итогом чего является естественная реакция молодого и 

формирующегося сознания, выраженная отторжением педагогического/ родительского 

авторитета. Идолов мирового пространства возможно подразделить на следующую 

классификацию исполнительская сфера (певцы-исполнители, актёры, мультипликаторы-

аниматоры и т.д.), спортивная сфера (футболисты, хоккеисты, баскетболисты и т.д.) и 

научная сфера (инженеры, изобретатели, учёные). Однако, деструкция восприятия 

вышеперечисленного подразделения заключена в итоговом формировании продукта 

сознания детской и юношеской психики. Процесс становления таких людей как Стив Джобс, 

Илон Рив Маск, Анна Нетребко, Элтон Джон, Хаяо Миядзаки, Стив Хоккинг и многих 

других деятелей, воспринимаются по следующим критериям: денежный эквивалент, уровень 

популярности, степень авторитета и влияния, тем самым подтверждая ранее представленные 

исследования. 

На первый план выдвигается постпродукт обучения, то есть материальная база, 

которая соразмерна уровню образования и саморазвития. Обучающий этап подсознательно 

опускается, в связи с чем наблюдается минимизация авторитета и востребованности 

педагогической профессии. Стимулирующим фактором обучения выступает не 

интеллектуальный, а финансовый и статусный критерий, поэтому самообучение и 

дальнейшее поступление в ВУЗы, как этап саморазвития и создания собственной личности, 

заменён на проходящую стадию к достижению того самого образа «современного 

идеального человека». Подтверждение этому находим в процентном соотношении наличия у 

юного поколения авторитета педагога и уважения к самой профессии: зафиксировано лишь 

12,5 % в «молодежном подразделении» и еще меньше у старшей группы (от 20 лет) 2,4% (в 

опросе приняли участие 1500 человек) [7]. 

Автор данной статьи видит следующие перспективные варианты решения проблемы 

деструктивности позиции в формировании сознания современной молодёжи образа педагога: 

1. В связи с широким жанровым разнообразием эфирного времени и особенностью 

детской психики в постоянном «информационном голодании», необходимо увеличить 

активность сотрудников образовательной сферы в медиа-пространстве: это могут быть некие 

лектории, образовательные TV-проекты, специальные интерактивные передачи для детской 

аудитории, способствующие образованию в сознании ребенка не кумира-исполнителя, а 

кумира-учителя. 

2. Неотъемлемой частью в жизни каждого ребёнка стали социальные сети (ВКонтакте, 

Одноклассники) и видеоохостинги (YouTube), музыкально-стриминговые платформы 

(Deezer, Spotify), фотохостинги (Pinterest) и т.д. В связи с этим, соблюдая на первой стадии 

проекта маркетинговые ходы (реклама, оповещения), что первоначально будет носить 

навязчивый характер, целесообразно внедрить арт-проекты (коллажи, конкурсы, 

тематические фотовыставки); записи лекций и уроков, тематически приближенных к 

интересующим вопросам той или иной возрастной группы; открытые вещания и онлайн-

уроки от ведущих профессоров и педагогов с опытом работы, способных изложить сложные 

темы интересным, но в то же время, терминологическим языком. Такие мероприятия 

акцентируют внимание на важности саморазвития, поддержания культуры речи, сохранения 

родного языка и необходимости конкретизации/структуризации в формировании и 

построении предложений в контексте общения. 

3. Заполнение нестабильности вышеназванной модели «идеальной личности 

человека» возможно через нахождение в ней слабых сторон: так, эгоцентризм, столь часто 

превалирующий в современных героях-идолах противопоставим альтруизму педагогической 

профессии; сверхспособности, что является популярной особенностью программности в 

сфере -кино и мультиндустрии, заменяемы на эмпатию, то есть характерную особенность 

«классического педагога» (аббревиатура автора). 



318 
 

4. Создание культурно-досуговых программ, акций, мероприятий, концертов, где 

превалирующим фактором и центральной фигурой будет выступать личность педагога и 

сама сфера деятельности образования и культуры, а обучающиеся будут иметь возможность 

не только открыто наблюдать за своими наставниками, но и принимать участие в развитии и 

раскрытии своего потенциала вместе с учителем. 

5. Восстановление забытых либо отторгаемых установок «педагог-наставник» также 

возможно через приближение самих обучающихся к специфике работы их учителей: 

организация кружков и проектов, в которых будет рассмотрена детская иерархия 

школьной/студенческой жизни (курирование старшими классами либо студентами младших 

обучающихся, оказание помощи в учебе либо коллективная работа под присмотром 

педагога). 

Варианты, предоставленные автором статьи, позволят постепенно стабилизировать 

авторитетность педагогической профессии; акцентируют внимание на важности 

константных идеалов, на ряду с переменными; позволят задать верный ракурс процессу 

работы детской психики с позиции как самого обучения (этап саморазвития и формирования 

необходимой базы), так и дальнейшего Высшего образования (факт развития 

интеллектуальной перспективы).  

Еще одним важным структурным компонентом в комплексе морально-этического 

образа «герой-наставник современности», выступает снижение уровня субординации между 

обучающимся и педагогом. Безусловно, детская психика более подвижна, эмоционально 

активна, в связи с чем, диалог между личностью Педагога и личностью Обучающегося 

должен выстраиваться на уважении и соблюдении незримой дистанции в специфике 

общения. 

Так, в русском языке, уважительное отношение выстраивается на словестной формуле 

местоимения II лица множественного числа «Вы». Чаще всего, в письменной форме, данное 

обращение фиксируется заглавной буквой, как акт признания превосходства к адресату. 

Также, обязательным критерием выступает обращение с полным названием имени отчества 

старшего оппонента либо собеседника. В восточных странах, личность педагога занимает 

особое положение в иерархии профессий [2]. В японском языке к фамилии педагога 

подставляется приставка 先生 (наставник), в корейском языке 선생님 (наставник), что 

обозначает не только идентификацию профессии, но и подчеркивает уважение к личности 

наставника. В американской системе более свободные рамки общения, что часто 

пропагандируется в кинофильмах и эфирных вещаниях.  

Модель поведения формируется на основе ментальности и истории той или иной 

нации. Обозначить какая из них более мобильна и подходит под поведенческую позицию 

современного поколения трудно. Сдерживающий фактор, по мнению автора статьи, является 

гарантом сохранения необходимых субординационных ограничений. Доктор педагогических 

наук, профессор, старший научный сотрудник Научно-исследовательский институт ФСИН 

России Литвишков В. М. в своей работе [1] обозначил следующие типы педагогического 

общения: автократический, демократический, игнорирующий, конформный, алогичный. 

Также, в данной статье приведено классификации В. А. Кан-Калик, где присутствует 

следующая градация: «дружеское расположение», «устрашение», «заигрывание» и др. В 

каждой представленной ячейке есть свои плюсы и минусы, однако, для достижения 

максимально верной и детерминированной позиции, педагог должен выработать 

полиметодику, включающую все грани профессионального педагогического общения. 

Нахождение и внедрение того или иного типа поведения с определенной группой детей либо 

индивидуалистов должно исходить из ситуативности. 

Подводя итог, следует сделать следующие выводы: сознание современного молодого 

поколения опирается на визуальные примеры, основанные на гиперболизированных и 

многокомпонентных факторах, формирующих нестабильный образ «идеального человека». С 

позиции культуры, в современном сленге укоренились слова アイドル (яп. яз. - айдол, 
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айдору), идол, кумир, представляющих несформированному индивиду некую идеальную 

модель личности, чаще внегендерной классификации, полностью направляющую свой вклад 

в профессиональное искусство. В сфере кинематографа мы видим доминанту агрессии и 

эгоцентризма; с позиции литературы наблюдается все больший отход от текстовой основы и 

превалирование графических произведений (комиксы и т.д.), что ранее выступало как 

единичное оформление литературного материала, либо предназначалось для самой младшей 

аудитории читателей. Внецензурный контент на интернет и медиа пространствах привел к 

деструктивизации поведенческой модели и мировоззрения детской и подростковой 

аудитории. 

Многочисленные исследования социологов, психологов, педагогов отмечают низкий 

уровень культуры среди молодежи и упадок авторитета личности педагога. Рассмотрение 

проблематики с разных сторон показывает необходимость активизации внимания социума к 

воспитательному фактору и восстановлению правильной ментальности в сознании детей. 

Демонстрация необходимых компетенций в плане общения, образования, социальной 

иерархии позволит предотвратить дальнейший упадок этико-моральных догм и генной 

структуризации национального мышления. Педагог, как профессионал-наставник, должен 

восполнить пробел в символическом плане векторного перспективного формирования юного 

сознания, что в дальнейшем будет способствовать структуризации молодого индивида в 

полноценную, разностороннюю, образованную Личность.  
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ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, 

ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

Духовная атмосфера, состояние нравственности в обществе во многом определяется 

уровнем художественной культуры. Приобщение подрастающего поколения к высокому 

музыкальному искусству – задача первостепенная, и большую роль в ее решении 

принадлежит учреждениям дополнительного образования – школам искусств, музыкальным 

школам (школам искусств по видам искусств). В их стенах воспитывается уважение к 

классическому наследию, национальным традициям, художественный вкус, нетерпимость к 

дешёвым подделкам в искусстве.  
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Обучение в учебных заведениях начального звена активно вовлекает ребёнка в 

искусство и позитивно влияет на формирование его как личности, воспитывает его 

внутреннюю конституцию, включая нравственное и эмоциональное начало. «Приобщаясь к 

искусству, человек сознательно или бессознательно воспринимает, познаёт, истолковывает 

его, выказывает тем или иным образом своё отношение к нему и через него формирует 

отношение ко всему окружающему. Другими словами, через творчество человек не только 

осваивает в художественной форме явления действительности, но и преобразует себя как 

личность с определёнными, социально детерминированными нравственно – эстетическими 

установками на их воспроизведение в форме искусства или поведения» [1]. 

В Дополнительной программе в области музыкального искусства для учреждений 

дополнительного образования «Учебный предмет: музыкальный инструмент домра» вопрос 

музыкально-эстетического воспитания учащихся сформулирован как «двуединая задача 

преподавателя: во-первых, воспитание гражданина, патриота своей страны; привитие 

учащимся уважения к народным обычаям, традициям, национальным ценностям своего 

народа, а также других национальностей и народностей; во-вторых, осуществление 

эстетического воспитания средствами народно-инструментального искусства; создание 

условий для творческого, интеллектуального и духовного развития каждого учащегося» [2]. 

В то же время, практика показывает, что не всегда воспитание учащихся протекает 

так гармонично и всеохватывающе, как это отражено в Программах. Нередко преподаватели 

и, прежде всего, молодые специалисты в погоне за «чистотой» текста грешат тем, что 

большую часть учебного времени уделяют решению узко специфических вопросов, 

связанных с особенностями технического освоения того или иного инструмента. При этом 

недооценивается художественная сторона исполняемой музыки, связанная с её идейной 

направленностью, содержанием, стилем, и т. д. Вопросы духовного воспитания, становление 

нравственно-эстетической культуры учащегося и вовсе отодвигаются на второй план как не 

требующие существенного внимания. 

Причин может быть несколько. Нужно признать, что решение художественных задач 

требует больше интеллектуальных и эмоциональных затрат и, прежде всего, со стороны 

педагога. Скажем, если речь идёт об интерпретации какого-либо более – менее крупного 

программного произведения силами старшеклассника, то преподаватель обязан 

сформировать исполнительский план запланированной пьесы ещё до начала её освоения 

учащимся. Причём возможна и корректировка этого плана в процессе выучивания, связанная 

толи с возникшими по пути идеями, толи с пожеланиями самого исполнителя, если они 

рациональны и не направлены на облегчение технической стороны исполнения в угоду 

художественной ценности. Но не каждому преподавателю хочется глубоко внедряться в 

глубину запланированной музыки. Для этого необходимо, как минимум, найти и прослушать 

произведение (при чём в нескольких версиях), почитать дополнительную литературу, 

поинтересоваться личностью композитора, если его имя недостаточно известно, изучить 

историю создания произведения, и т. д. А для этого необходимы желание, время, 

возможности. Кроме того, часто для освоения художественной стороны произведения часто 

просто не остаётся времени, так как приближается время выступления, и приходится 

перестраиваться на решения иных,  на взгляд преподавателя, более важных в данный момент 

задач. Иногда преподаватели ссылаются на недостаточную степень общей подготовки 

учащегося и низкий уровень его музыкальных способностей. Поэтому считают достаточным 

достижением и просто хорошо выученный нотный текст. Бывают случаи, когда 

преподаватель, делая ставку на хорошие технические данные учащегося, подбирает для него 

программу, не требующую использования значительной эмоциональной составляющей 

воспитанника, считая это его слабой стороной. В данном случае преподаватель может иметь 

право так мыслить, если наряду с такой техничной пьесой в программу включены и другие 

произведения, исключающие такой однобокий подход. 

Подход к работе над программой должен быть системным, включающим в себя как 

работу над технической стороной вопроса, так и над содержательной. Учащийся обязан 
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владеть и стилем, и содержанием исполняемой программы, при возможности, пусть и в 

небольшой мере, гармонической составляющей, формой того или иного произведения. 

Важно владеть представлением об эпохе, в которой было создано сочинение, жанром, 

ознакомиться с биографией композитора. Мало того, учащийся должен уметь оценить 

исполняемую программу с эмоциональной точки зрения, прибегая к образам, которые 

возникают у него при проигрывании им той или иной пьесы. О содержании музыки лучше 

говорить на примере программных произведений, где музыкальная мысль лежит на 

поверхности. Только после решения технических и художественных задач можно достичь 

конечного результата – эстетического воздействия на слушателя. Д. Д. Шостакович писал: 

«Музыка только тогда становится фактом бытия, становится живой и действенной, когда она 

услышана и понята всеми теми, к кому обращена, для кого написана» [4]. 

Что касается второй задачи, связанной с воспитанием гражданина, патриота своей 

страны, то она автоматически не вытекает из решения первой – воспитания музыканта. Это 

отдельная сторона деятельности педагога, к тому же не менее важная, чем первая. Часто мы, 

преподаватели, увлекаясь творческим процессом, направленным на результативность 

участия наших воспитанников в конкурсах и академических мероприятиях, забываем о том, 

что работаем с индивидами, только начинающими познавать мир, ищущими своё место в 

этом сложном мире. И надо всегда помнить, что от нас, наставников, во многом зависит, 

каким вырастет наше грядущее поколение, которому предстоит взять в управление наше 

общество. Похоже, нашим детям и учащимся предстоит решать те глобальные задачи 

мироустройства, над решением которых ломает головы поколение сегодняшнее. А, значит, 

воспитать их нужно такими, какими они смогут сделать мир счастливым. Перефразируя 

знаменитую фразу известную киногероя Леонида Быкова из фильма «В бой идут одни 

старики», можно резюмировать: музыкантом можешь ты не быть, а Человеком быть обязан! 

Каким образом должен протекать процесс воспитания, решают условия обучения в 

учреждении дополнительного образования в сфере музыкальной культуры с его набором 

учебных программ по различным дисциплинам и других нормативных документов и, 

конечно же, педагог, роль которого с учётом индивидуальной формы обучения весьма 

значительна. В этой связи необходимо выделить в отдельную категорию такую дисциплину, 

как оркестр (ансамбль). Он играет положительную роль в нравственном воспитании 

учащихся. Здесь каждый школьник учится жить и творить в коллективе. Руководитель 

квартета баянистов, профессор Н. И. Ризоль считает: «В коллективе ансамбль можно 

рассматривать как одну из форм трудового коллектива, в котором его участники 

осуществляют совместную деятельность на поприще исполнительского искусства. Как и в 

любом трудовом коллективе, в ансамбле гармонично сочетаются интересы коллектива и 

личности» [3]. Коллективное искусство может развиваться только в атмосфере 

взаимопонимания и дружбы, где должны преодолеваться индивидуальные привычки и 

склонности, если они мешают общему делу. В коллективе нетерпимы: эгоизм, зазнайство, 

завышенная самооценка, зависть. Залогом успеха в творческом коллективе являются 

организованность, дисциплина и необходимая работоспособность - без них невозможно 

воспитание личности труженика.  

Методы, используемые для воспитания учащегося, могут быть различны: словесный, 

практический, наглядный, самообразовательный. Словесный метод является самым простым, 

доступным и наиболее распространённым. Он сопровождает весь ход урока и имеет 

определяющее значение. Именно этим методом преподаватель доносит до учащегося 

нужную на данный момент информацию, выясняет необходимые детали, касающиеся урока, 

быта учащегося, его морального состояния и т. д. Практический метод необходимо 

использовать для показа того или иного эпизода программы для усиления степени 

понимания учащимся проблемы, которую ему не удаётся решить. Злоупотреблять этим 

методом не стоит во избежание «слепого» копирования. Наглядный метод для музыкантов 

заключается не только в использовании наглядных пособий и схем, что нужно и важно, но и 

в посещении с учащимися различного рода концертов, спектаклей, представлений. А если в 
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таких мероприятиях задействован и сам учитель, то ценность такой акции поднимается до 

космических пределов. Самообразовательный метод в основном доступен старшеклассникам 

и связан с использованием дополнительной литературы и применением цифровых 

технологий. 

Патриотическое воспитание связано с участием учащихся в различного рода 

мероприятиях, прежде всего, связанных с событиями Великой Отечественной Войны: День 

Победы, День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и др.  Это могут 

быть конкурсы, фестивали, лекции - концерты. И не важно, в каком статусе учащийся 

участвует в мероприятии: как артист или как слушатель. Важно, чтоб у него было ясное 

понимание значения этих дат в жизни нашего общества, влияние тех событий, которые 

отмечены этими датами, на будущее страны. События сегодняшнего дня также могут и 

должны быть темой разговора учителя со своим воспитанником на уроке музыки. Не 

последнее значение в данном контексте имеют художественная литература и кино. 

Направляющую роль педагога в этом вопросе переоценить невозможно. 

Процесс воспитания ребёнка – учащегося школы дополнительного образования в 

сфере культуры одновременно и сложный, и ответственный. Так или иначе, на нас, 

педагогов, возложена миссия подготовки целого поколения для продолжения дела наших 

дедов – победителей. И от того, как мы будем делать эту работу, зависит, не больше - не 

меньше, будущее страны. И если для нас слова «Спасибо деду за Победу!» - не пустой звук, 

то пусть наше педагогическое ремесло будет так же наполнено смыслом и найдёт своё 

отражение в делах и поступках наших учащихся. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ ПЕДАГОГА В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Развитие современного общества имеет некоторые особенности, с которыми не 

сталкивалось человечество на более ранних этапах, даже не столь отдаленных. Несмотря на 

внедрение в повседневную жизнь цифровых технологий, значительную оснащенность 

современным оборудованием, особой ценностью в обществе по-прежнему считается 

передача бесценного опыта, накопленного предыдущими поколениями, бережно 

сохраняемого и именуемого традициями. Обучение игре на любом музыкальном 

инструменте сопряжено с немалыми трудностями, требует кропотливой работы и 

наставничества грамотного педагога. Самостоятельно обучиться профессиональным 

навыкам игры на инструменте еще никому не удавалось.  

Что такое музыкальная педагогика? Какова роль педагога в воспитании 

подрастающего музыканта? Как максимально усовершенствовать систему музыкального 

образования? Эти вопросы на протяжении всей истории обучения исполнительскому 

искусству волновали выдающихся музыкантов-просветителей. Прежде всего, необходимо 

четко понимать, что теория и практика музыкального воспитания и обучения игре на 
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инструменте, неразрывно связана с формированием интеллекта, нестандартного мышления, 

умением задействовать фантазию, позволяя в дальнейшем реализовать весь потенциал 

личности в любой профессии. Это одинаково важно как при общем воспитании музыканта-

любителя, так и при профессиональной подготовке музыкально одаренного ребенка. 

Учитывая то, что профессия музыканта требует длительного процесса обучения, роль 

педагога значительно расширяется и для своего учащегося он становится больше, чем 

наставником, а его работа превращается в искусство.  

Уровень профессионального имиджа любой деятельности во многом зависит от 

особенностей профессии. Не исключение и музыкальная педагогика дополнительного 

образования. Вообще педагогика искусства обладает своей особой спецификой, сочетая 

эмоции и духовный мир человека с индивидуальным характером обучения, она не 

ограничивается временными рамками непосредственного общения на уроке, а 

распространяется на все сферы жизни двух взаимодействующих начал, наполняя особым 

смыслом существование и обогащая жизненный опыт каждого из них. Профессия педагога 

предполагает постоянное развитие всего спектра творческих и личностных способностей. 

Стоит разграничивать понятие «обучение» – передача готовых знаний учащемуся 

учителем и «образование» – исключительно творческий процесс. Всю жизнь личность 

«образуется», обогащается, усиливается, совершенствуется. Особая роль при этом отводится 

музыкальному искусству. 

Грамотный педагог сознательно или интуитивно воспитывает у обучащихся 

творческие способности. Творчество заключается не только в создании чего-то нового, что 

раньше не существовало, но и в преобразовании уже знакомого и известного, умении гибко и 

нешаблонно оперировать материалом. Культивируя на занятиях творческую инициативу, 

умение привносить в труд нечто свое, испытывать радость, мы вырабатываем навыки, 

которые будут проявляться во всей будущей деятельности наших воспитанников – педагогов 

или врачей, рабочих или инженеров, ученых или скульпторов, даже если они так и не станут 

музыкантами. Занятия музыкой содействуют развитию инициативы, находчивости, 

критического отношения и организаторских способностей более, нежели любое другое 

искусство. Доказательством этой мысли служит высказывание выдающего русского 

математика И. Чебышева о том, что учительница музыки «более всех иных учителей» 

способствовала формированию его как ученого. Занятия музыкой дисциплинируют 

мышление, воспитывают сосредоточенность, развивают память. Перефразируя слова 

В.А. Сухомлинского, можно сказать, что без музыки нельзя представить полноценного 

воспитания умственных способностей и памяти. Занятия музыкой должны войти в жизнь как 

один из элементов умственной культуры [7]. 

Лучшие педагоги никогда не забывают, что методика формирования и 

стимулирования музыкального творчества и сотворчества на любом возрастном уровне, 

включает в себя две взаимосвязанные тенденции: усвоение норм, типов творчества, структур 

и их вариантов и создание ситуаций для преодоления инерции, для творческих 

неожиданностей [1]. 

Быть профессионалом – это значит не только делать на высшем уровне мастерства 

что-то конкретное, но и так же великолепно знать задачи, цели, назначение, качества и 

пригодность подходящих материалов, способы, методы, различные подходы и приёмы 

максимально результативной работы. Знать и уметь всё в своем деле. В этой жизни каждый 

человек должен найти свое место. Важно не только достижение высоких показателей, но и 

система мотивации, ценностная ориентация, чувство удовлетворенности от выполненной 

работы.  

В становлении всесторонне развитой личности огромное значение играет музыка. 

Очень жаль, что многие современные педагоги не способны понять ее роль в идейном, 

нравственном и эстетическом воспитании подрастающего поколения. Необходимо внедрять 

в сознание современного общества понимание необходимости обучения музыке всех без 

исключения детей, акцентировать внимание на массовости музыкального просветительства. 
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Не стоит механически переносить методы профессионального музыкального обучения на 

общее. Б. Асафьев писал: «Увы, среди педагогов музыки еще имеются люди, 

рассматривающие свою задачу только как обучение навыкам ремесла… Хочется крикнуть 

таким преподавателям музыки: почитайте статьи по вопросам музыкального образования 

такого наичестнейшего и принципиальнейшего профессионала, каким был Римский-

Корсаков, и не путайте мудрый профессионализм с черствым замыканием в узкие рамки 

ремесла» [1].  

Задача современного педагога – создать с детьми прочную эмоциональную связь, 

чтобы в безопасных условиях дать им возможность развить свою индивидуальность и 

развить свою психику до состояния взрослого. Индивидуальность – это взаимодействие 

природных данных и влияния окружения. От окружения зависит не только развитие 

потенциала, но и мысли о себе и о мире. Можно иметь потенциал гения, но если родители и 

учителя не заметят или обесценят устремления (например, высмеиванием), то человек 

потеряет связь с важной частью себя. Дальше он живет по привычке, по навязанным 

представлениям, не наслаждается и, закономерно впадает в апатию. Что человек выбирает, с 

тем и остается. Выбор окружения влияет на судьбу. Под его влиянием формируются и 

мысли, и приоритеты, и системы ценностей, и представлений. Австрийский композитор 

XVIII века Д. Шубарт говорил: «Музыкальная одаренность – природный дар человека. Как 

она разовьется, зависит лишь от среды, в которой растет человек» [4]. 

Удивительно то, что в разные времена выдающиеся педагоги говорят об одном и том 

же. Выстраивая эмоциональную связь, внимательно и аккуратно относясь к детям, каждый из 

них старался понять ребенка, помочь ему разобраться во всем, что он наблюдает вокруг. 

Дать возможность почувствовать себя нужным этому миру, гордиться собой, верить людям. 

Строгость и требовательность в сочетании с искренней любовью никогда не производят 

действия обиды. Это есть Высшая Справедливость, которую дети прекрасно чувствуют и в 

которой они нуждаются. 

Нельзя не согласиться с высказыванием Г. Нейгауза: «Чем яснее то, что надо сделать, 

тем яснее и то, как это сделать» [6]. В соответствии с тенденциями времени нередко 

видоизменяются содержание, форма и методы музыкально-воспитательной работы с детьми 

и юношеством. Но всегда прослеживаются основные принципы, которые способствуют 

духовному и нравственному совершенствованию человека, развитию его чувств – доброты, 

доверия, верности дружбе и долгу, сопереживания другим. Гармоничным называют того, чье 

представление о себе соответствует его природе, которую он понимает и умеет 

реализовывать. Это и есть психическое здоровье и счастливая жизнь.  

Забота о всеобщем музыкальном просвещении должна стать основой 

профессиональной деятельности современного педагога в музыкальном образовании. 
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ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, 

ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

Обучение в системе дополнительного образования в сфере культуры (музыкальные 

школы и музыкальные отделения школ искусств) представляет собой сложный, 

многослойный и длительный процесс, призванный воспитать не только специалиста в 

области инструментального искусства (пусть даже и на начальном этапе), но и гражданина 

своей страны, способного в нужный момент встать на защиту своего Отечества. Возможно, 

второе звучит несколько высокопарно. Однако, учитывая ту напряжённость в мире, которая 

сложилась на текущий момент, и в нашем регионе в частности, думается всё то, что ранее 

казалось не более, чем формальностью, сегодня приобретает совершенно иной оттенок. И 

это напрямую связано с будущим нашего региона, его способности и необходимости к 

выживанию и, как следствие, к развитию. 

Эти два аспекта воспитания неразрывно связаны и представляют единое целое в 

системе подготовки специалиста. И если к занятиям по освоению того или иного 

музыкального инструмента вновь поступивший в школу ребёнок морально более или менее 

готов в силу своих предпочтений или родительской установки, то момент морально – 

этического, мировоззренческого порядка для учащегося может быть неожиданным и не 

входящим в его планы по обучению музыке. Поэтому очень важно для преподавателя 

проводить курс по становлению личности незаметно, без нравоучений и навязчивости. «Надо 

стремиться к тому, чтобы обучение стало воспитывающим» [1].  

Основной формой обучения и воспитания в учреждении дополнительного 

образования является урок. Учитывая специфику данного учебного заведения, связанную не 

только с групповой, но и с индивидуальной разновидностью урока, мы имеем возможность 

более плотного взаимодействия преподавателя с учащимся. Это позволяет учителю более 

детально распознать внутренний мир ребёнка, изучить его наклонности, интересы и 

предпочтения, выстроить необходимую тактику воздействия на своего подопечного. Очень 

важно при этом без малейшего психологического нажима создать такую атмосферу для 

ребёнка, при которой он поверил бы своему учителю и последовал бы с ним в ту или иную 

сферу деятельности человека. При этом необходимо учитывать возрастные особенности 

учащегося, его темперамент, способности, эмоциональное состояние на данный момент и 

многое другое, что необходимо для продуктивного творческого контакта.  

Предметом обучения и воспитания становится та программа, которая запланирована 

на данный семестр. В процессе работы над ней затрагиваются вопросы технического 

освоения материала, а также аспекты эмоциональные и смысловые, философские. Работая 

над тем или иным произведением, преподаватель и учащийся неизбежно сталкиваются с 

рядом вопросов, решение которых невозможно без анализа как технической, так и 

эмоционально - содержательной стороны дела. Так или иначе, решая технические проблемы, 

ребёнок вынужденно воспитывает в себе усидчивость и трудолюбие. Для того чтобы 

правильно интерпретировать пьесу, не нарушив концепцию композитора, учащемуся 

необходимо проделать значительную долю информационной работы по изучению 

исторической эпохи, в которой творил композитор, ознакомиться с биографией автора, 

прослушать произведение в исполнении других, желательно высококлассных, исполнителей 

и т. д.  На уроках всё это должно обсуждаться с преподавателем. При этом возможны 

дискуссии, но в обязательном порядке аргументированные и правомерные. Роль 

преподавателя в этом процессе направить мысль воспитанника в продуктивном русле, 

указать на ошибки, при этом сделать это крайне тактично, не умоляя его достоинств.  Не 

последнее место в этом дискурсе должны занимать беседы, связанные с содержанием того 

или иного разучиваемого сочинения. Так, если это инструментальная версия песни времён 

Великой Отечественной войны, то необходимо ознакомиться с историей её создания, 
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прочитать текст к песне, понять её идейную направленность. Это может быть одним из 

примеров воспитания в момент обучения. 

Если урок является основной формой воспитания учащихся, то дополнительной, но не 

менее продуктивной, может быть посещение концертов в помещении филармонии, 

музыкальной академии и музыкального колледжа, а также спектаклей театров города. По 

завершении концерта или представления необходимо провести анализ увиденного и 

услышанного. При чём первое слово должны иметь учащиеся. Всё, что понравилось и не 

понравилось должно быть предметом внимания преподавателя, который, в свою очередь, 

подведёт итог культпохода и объявит планы на будущие посещения. 

Если говорить об эстетическом воспитании, то, прежде всего, нужно говорить о 

любви к музыке. Но эта любовь должна быть глубокой и бескомпромиссной. «Являясь 

посредником между учителем и учащимся, музыка активно включается в творческий 

процесс обучения, создаёт почву для его успешного завершения», - писал известный 

исполнитель и педагог В. М. Бонаков [2].  

Мы, преподаватели, часто слышим от абитуриентов о том, как сильно они её любят, 

эту музыку. Но когда абитуриенты становятся учащимися, вот тут – то и начинает 

проявляться их истинное отношение к выбранному виду искусства. Тут любовь начинает 

приобретать материальные формы, выраженные в часах, проведённых за инструментом. И 

выясняется, что любить музыку гораздо легче пассивно, т. е. слушая её, не растрачиваясь на 

долгие часы занятий с инструментом, и для этого вовсе   нет необходимости учиться. Как 

правило, к таким умозаключениям дети приходят после первых полутора – двух месяцев 

обучения, когда выясняется, что блицкриг в борьбе с инструментов невозможен. Задача 

педагога в данном случае состоит в том, чтобы в течение первого месяца обучения убедить 

учащегося в том, что музыка, как вид искусства, прекрасна. Но, в то же время, она требует 

особого внимания и вложения сил и времени. А всё в неё вложенное сполна окупается 

горячими аплодисментами зала уже после первого выступления. Для этого можно привести 

массу примеров из собственной практики, провести соответствующую работу с родителями, 

дать возможность послушать выступления не только маститых мастеров, но и 

старшеклассников из числа учащихся своего класса. Одним словом, убедить начинающего 

музыканта в том, что игра стоит свеч, что в музыку стоит вкладываться, и что быть активным 

музыкантом престижно и почётно. 

И если удаётся успешно решить проблему удержания начинающего маэстро в обойме 

потенциальных музыкантов, а, тем более, если это начинает подкрепляться сценическими 

успехами, то важно привить молодому дарованию правильное отношение к искусству. 

«Сделать так, чтобы юный музыкант полюбил больше автора, чем себя, произведение, чем 

свою трактовку, исполнение, чем последующий за ни успех» [1]. Необходимо помнить, что 

«честолюбие – плохой советчик, толкающий человека на ложный путь. Сосредотачивая все 

помыслы на собственном «я», художник сам себя ограничивает. Постепенно он дальше и 

дальше отходит от больших творческих задач, и духовный мир его мельчает» [1]. 

Неоспорим тот факт, что одинаковых учащихся, как, впрочем, и одинаковых людей не 

бывает. Все дети разные, прежде всего, по степени одарённости. Те, которые более 

способны, проявляют себя не только в исполнительстве, но и в таком виде творческой 

деятельности, как композиция. Желание создавать своё – это естественная потребность 

талантливых людей, а умение сочинять – способность далеко не каждого. Поэтому 

поддержка таких детей является частью работы преподавателя по специальности. И пусть 

первые сочинения окажутся не очень удачными, но сам анализ этой музыки уже невероятно 

полезен.  Кстати, сочинять можно не только собственную музыку. Для начала можно 

попробовать себя на обработках известных мелодий или на дописывании голосов для 

второго инструмента дуэта. Так или иначе, поле для творчества широко. 

Одной из форм воспитательной работы может служить просветительская 

деятельность. Так, в условиях работы школ дополнительного образования музыкальной 

направленности пропаганда «живых» музыкальных инструментов среди учащихся 
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общеобразовательных школ в виде лекций – концертов является практической 

необходимостью. Участие детей в таких мероприятиях даёт хороший эффект. Во-первых, 

маленькие слушатели получают представление о музыкальных инструментах, вследствие 

чего проявляют желание обучаться музыке, что благотворно влияет на набор. Во - вторых, и 

сами юные артисты приобретают дополнительный опыт концертной деятельности. 

Безусловно, как и после любого иного выступления, преподавателем должен быть проведён 

анализ выступления и выставлена оценка. Более того, в анализе выступления должны 

участвовать и сами выступающие со своими оценками выступлений. Кроме того, если это 

лекция – концерт, то информация, полученная во время проведения данного мероприятия, 

может быть полезной и познавательной. 

Важным средством воспитания должны служить такие средства, как требования и 

поощрения. 

«Требования – необходимый элемент дисциплины», - считает А. Макаренко [3]. При 

этом необходимо понимать, что требования должны быть направлены исключительно на 

достижение результата и не должны умолять достоинств учащегося. А именно: а) понятны, 

б) оправданны, в) посильны для выполнения, г) последовательными. Учащийся воспримет их 

как должное, если они будут соответствовать выше указанным критериям. В противном 

случае требования будут проигнорированы, а авторитет учителя попадёт под сомнение. 

Поощрение является действенным средством воспитания, но проявлять его 

необходимо дозированно и своевременно. Это может быть похвала за хорошо выполненную 

работу, хорошая оценка за удачное выступление, рекомендация для участия в конкурсе или 

концерте и т. д. В любом случае, ценность поощрения должна соответствовать уровню и 

объёму вложенного учащимся труда. 

Процесс воспитания труден и тернист. Не всегда в силу различных причин 

преподавателю удаётся достичь нужного результата. Тем не менее, мы должны делать всё от 

нас зависящее, чтобы воспитать в наших учащихся если не ярких музыкантов, то, как 

минимум, честных и порядочных людей. 
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ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ТВОРЧЕСТВО ИТАЛЬЯНСКОГО 

ГИТАРНОГО КОМПОЗИТОРА А. ДЖИЛАРДИНО 

В России гитара на современном этапе развивалась в ногу с мировыми музыкальными 

процессами, примечательным фактом является то, что год создания первого современного 

концерта для гитары с оркестром в России (1939) совпадает с годом создания ещё двух 

значимых и сегодня уже культовых концертов для гитары с оркестром. Это «Концерт для 

гитары с оркестром» G-dur Б. Асафьева, «Концерт для гитары с оркестром № 1» D-dur op. 99 

итальянца М. Кастельнуово-Тедеско и «Аранхуэсский концерт» D-dur испанца Х. Родриго, 

которые в той или иной степени обращались к своему национальному фольклору. 
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Однако развитие инструмента на территории России имело свои специфические 

моменты, так, например, нельзя обойти стороной вспышку популярности семиструнной 

гитары, впоследствии во всём мире получившей название «русской». 

Феномен русской семиструнной гитары оставил отпечаток на дальнейшем развитии 

гитары как семейства инструментов в целом, так и конкретно классической гитары. 

Семиструнная гитара с различными строями получила применение в разнообразных стилях и 

жанрах от академической и танцевальной латино-американской музыки и до тяжелого рока. 

А русская семиструнная гитара с терцовым строем G-dur сегодня привлекает многих 

композиторов как отечественных, так и зарубежных своей яркой самобытностью, 

специфическими тембрами и красками, мелодической природой инструмента и песенной 

основой репертуара прошлых столетий. Стоит отметить А. Агибалова, И. Рехина, создающих 

новый репертуар для семиструнной гитары, С. Руднева, пропагандирующего русский стиль 

игры на классической гитаре, а среди выдающихся зарубежных композиторов заметно 

выделяется фигура А. Джилардино, который в своём творчестве неоднократно обращался к 

русской семиструнной гитаре, русскому стилю исполнения, русской культуре, а в своём 

опусе «Иконостас» и к православию как неотъемлемой части нашей культуры. 

Анджело Джилардино / Angelo Gilardino (1941-2022) – итальянский гитарист, 

композитор, музыковед и исследователь гитарного искусства. С 1982 года и по наши дни, он 

опубликовал обширную коллекцию своих сочинений, состоящую из произведений для 

гитары-соло, камерных ансамблей с гитарой, а также концерты для гитары с оркестром. 

Стоит заметить, что композитор активно пополнял «копилку» своих сочинений до последних 

дней. 

Несмотря на активную композиторскую деятельность А. Джилардино также вел 

значительную просветительскую и педагогическую работу. Так, с 1965 по 1981 годы он 

преподавал в Личео Музикале им. Виотти в Верчелли, затем в Консерватории им. Антонио 

Вивальди в Алессандрии. А. Джилардино также провел сотни курсов, семинаров и мастер-

классов в различных европейских странах по приглашению университетов, академий, 

консерваторий, музыкальных ассоциаций и фестивалей [5]. 

Отмечая интерес композитора к русской культуре и стоит сказать, что он многогранно 

и в полной мере реализовался в серьёзных и масштабных опусах «Иконостас» (2004) для 

гитары соло, «Новгородский концерт» (2006) для семиструнной гитары и камерного 

оркестра, сонате «Зимние сказки» (2008) для семиструнной гитары соло. Идея написания 

«Новгородского концерта» пришла к А. Джилардино после посещения России, 

вдохновившись древнерусской архитектурой автор решает выразить своё вдохновение в 

атональном стиле. Премьерное исполнение состоялось 31 октября 2007 года в Айова-сити 

(США), солировал О. Тимофеев, российская же премьера состоялась 22 марта 2009 года на 

фестивале семиструнной гитары «Жуковский», солист – Д. Илларионов, с котором А. 

Джилардино уже имел творческое сотрудничество, так Д. Илларионову композитор посвятил 

свой концерт «Утренняя звезда» (памяти Н. Рериха) (2004) для гитары, виолончели и 

камерного оркестра. Премьеру ещё одного «русского» опуса А. Джилардино сонаты «Зимние 

сказки» исполнил М. Фальк 6 декабря 2008 года в Вестерасе, Швеция. Сочинение 

«Иконостас», наряду с двумя другими, является ярким примером нового репертуара и 

отражает устойчивый интерес к русской тематике, глубину погружения автора в традиции. 

Однако прежде, чем приступить к более детальному анализу, следует попытаться осветить 

понятие русской семиструнной гитары. 

По сведениям историков, в Россию гитара была завезена итальянцами во времена 

правления императрицы Елизаветы в начале 70-х годов XVIII века. По всей вероятности, это 

был пятиструнный инструмент, а позже, в самом конце XVIII века появляется и 

современный прототип – шестиструнная гитара, завоевавшая себе популярность среди 

людей высшего общества. Однако среди простого народа данный инструмент 

распространялся достаточно медленно и такое положение вещей продолжалось до появления 

семиструнной гитары. Новый инструмент, возникший и получивший развитие на почве 
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русской музыки, сделался достоянием русского народа, а проникнув во все слои общества, 

он завоевал себе почётное имя русского народного инструмента. Так российский гитарист и 

композитор С. Руднев отмечает, что подавляющее большинство репертуара для русской 

семиструнной гитары основано на песенных мелодиях, а главным достоинством инструмента 

считает его мелодическую природу: «Все кантиленные темы очень удобны для исполнения, 

поэтому они звучат на русской гитаре легко и естественно» [2]. 

М. Стахович в своём труде «Очерк истории семиструнной гитары» (1854) [4] 

указывает, что создателем русской семиструнной гитары является А. Сихра (1773-1850), 

который будучи профессиональным арфистом, также играл и на шестиструнной гитаре, 

однако решив расширить диапазон гитары он добавляет седьмую струну и настраивает 

инструмент следующим образом: D-G-H-d-g-h-d1. Факт создания семиструнной гитары 

А. Сихрой в наши дни не подтверждён, кроме того известно, что инструмент с таким строем 

существовал ранее в Польше с названием «польская». Стоит вспомнить и незаслуженно 

забытого в наши дни, чеха по происхождению, И. Гельда (1764-1816), который в одно время 

с А. Сихрой является автором одной из первых школ игры на русской семиструнной гитаре 

(1800) [1]. 

Не менее известным гитаристом-композитором того времени являлся современник 

А. Сихры – М. Высотский (1791-1837), зарекомендовавший себя как гитарист-виртуоз, 

пропагандист народного искусства, оставивший после себя большое количество фантазий, 

вариаций и обработок народных песен. Оба выдающихся музыканта воспитали большое 

количество учащихся, продолживших развитие русской семиструнной гитары. Наиболее 

известные учащиеся А. Сихры – С. Аксёнов, В. Морков, О. Петров, Н. Александров, 

В. Саренко, Ф. Циммерман, а среди последователей М. Высотского следует выделить 

И. Ляхова, А. Григорьева, М. Стаховича, А. Ветрова, П. Белошеина и А. Дельвига. 

Анализируя строй семиструнной гитары можно выявить сходство с барочной лютней 

и еще целым рядом щипковых хордофонов, которые как и семиструнная гитара имеют 

терцовый строй, так, например, основные струны барочной лютни настраивались 

преимущественно следующим образом – A-d-f-a-𝑑1-f1, что во многом совпадает по 

интервалике со строем семиструнной гитары. Интервалика строя барочной лютни выглядит 

следующим образом – ч4-м3-б3-ч4-м3, тогда как русской семиструнной гитары – ч4-б3-м3-

ч4-б3-м3. Сходство в том, что на обоих инструментах три открытые струны образуют 

трезвучие, а отличие в том, что у барочной лютни оно минорное, у семиструнной гитары – 

мажорное, отсюда и названия строев: d-moll у лютни и G-dur у семиструнной гитары. 

Сравнивая строй русской семиструнной и классической шестиструнной гитар можно 

отметить разные принципы настройки – терцовый и квартовый соответственно, поэтому в 

плане строя инструменты имеют мало общего. 

К середине XIX века семиструнная гитара в России находится на пике популярности, 

однако к концу 60-х годов интерес к инструменту постепенно угасает. В конце XIX века 

талантливые гитаристы А. Соловьёв и В. Русанов вновь привлекают внимание 

общественности к семиструнной гитаре: в Москве образовываются кружки гитаристов, а в 

1904 году выходит в печать журнал «Гитаристъ», в котором систематически печатались как 

новинки гитарной музыки, так и произведения А. Сихры, М. Высотского и др. После 

октябрьской революции, с созданием широкой сети музыкальных учебных заведений и 

появлением многочисленных самодеятельных коллективов, интерес к народным 

инструментам, в том числе и к семиструнной гитаре, возрастает. 

Переломным моментом, после которого шестиструнная гитара вытесняет 

семиструнную можно считать гастроли в СССР выдающегося испанского гитариста 

А. Сеговии в 1926, 1927 и 1930 годах. Однако в наши дни русская семиструнная гитара «не 

канула в лету» и многие талантливые гитаристы, такие как А. Бардина, О. Тимофеев, 

А. Бегутов, Ю. Каманин, В. Сумин, В. Маркушевич, поддерживают интерес к инструменту. 

Благодаря этому в конце XX – начале XXI веков создаются новые академические опусы, 

среди которых можно отметить «Русский концерт», сонату № 2 И. Рехина, концерты для 
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гитары с оркестром, сонаты А. Агибалова, сонату А. Вулла, обработки русских народных 

песен С. Руднева, уже упомянутые ранее «Иконостас», «Новгородский концерт», сонату 

«Зимние сказки» А. Джилардино. 

Первым обращением А. Джилардино к русской культуре и русской семиструнной 

гитаре, является пьеса «Иконостас». По словам композитора идея данного произведения 

родилась после прочтения философского труда православного священника П. Флоренского 

[Павел Александрович Флоренский (1882-1937) – русский православный священник, 

богослов, религиозный философ, учёный, поэт. Среди его трудов можно выделить: «Столп и 

утверждение истины», «У водоразделов мысли», «Иконостас», «Мнимости в геометрии» «О 

терафимах. Что такое идолы Лавана, и с какой целью Рахиль похитила их у отца?», «Все 

думы – о Вас».] «Иконостас» и прослушивания записей С. Йейтса и М. Офи, исполнявших 

русскую музыку на семиструнной гитаре. Результатом зародившейся идеи стал опус в дань 

почтения П. Флоренского «Иконостас», созданный в сотрудничестве с упомянутыми 

музыкантами и увидевший свет в 2004 году. А. Джилардино посвятил своё сочинение 

талантливому исполнителю С. Йейтсу, а опубликовал в издательстве М. Офи, кроме того 

корректором выступил известный гитарист «семиструнщик» О. Тимофеев. 

Рассматриваемое произведение несмотря на свой относительно молодой возраст 

прочно вошло в концертный репертуар гитаристов, такую популярность отчасти можно 

объяснить тем, что автор предусмотрел исполнение своего опуса как на русской 

семиструнной гитаре, так и на классической шестиструнной гитаре, но с условием 

использования скордатуры [Скордатура (итал. scordatura, от scordare – расстраивать муз. 

инструмент) – временное изменение обычной настройки струнных муз. инструментов. С 

помощью скордатуры облегчается исполнение некоторых видов аккордов и интервалов, 

достигается изменение диапазона инструмента, а также тембра и силы звука. Различают 

скордатуру, при которой автор указывает лишь строй инструмента и скордатуру, когда автор 

записывает пьесу в транспонированном в соответствии со строем инструмента виде]. При 

исполнении на шестиструнной гитаре композитор предлагает перестроить три струны таким 

образом, чтобы получился строй аналогичный русской семиструнной гитаре, но с пропуском 

ноты H, а именно: D-G-d-g-h-d1. При данном варианте настройки получается строй G-dur, 

первые три открытые струны дают тоническое трезвучие, терцовый строй вносит изменения 

и в аппликатурные принципы (аппликатурные принципы шести- и семиструнных гитар 

подробно рассмотрены в работах В. Кузнецова «Анализ строя гитары семиструнной и 

шестиструнной» и Л. Менро «Сравнительный анализ строев семиструнной и шестиструнной 

гитар»). Классическая шестиструнная гитара обрастает новыми обертонами, обогащается 

красками за счёт легко образующейся «педали» при данном строе, которые так характерны 

для русской семиструнной гитары и несвойственны для западного классического гитарного 

репертуара. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР ДОНБАССА В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Быстрый рост социально-экономического развития современного общества привёл к 

изменению облика окружающего мира. Общественность соприкоснулась с такими реалиями, 

когда основы патриотического и морального воспитания оказались в значительной мере 

вытесненными иными «идеями»: накопительством материальных благ, компьютерными 

развлечениями, спортивными и игровыми соревнованиями, различными информационными 

технологиями и так далее. Однако во все времена homo-sapiens стремится не только поспеть 

за всё ускоряющимся научно-техническим прогрессом, но и определить духовное 

содержание своей эпохи. Именно эти обстоятельства современного социума обострили 

внимание к проблемам «внешней» и «внутренней» экологии. И здесь не обойтись без 

накопленного тысячелетиями опыта. 

В таком случае большое воспитательное значение приобретает приобщение к 

народному наследию, возвращение к началам культурного развития своего народа. По 

словам К. Ушинского, воспитательная и нравственная сила фольклора, формирующего 

внутренний мир человека, настолько большая, что едва ли найдётся кто-нибудь, кто будет «в 

состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа» [7]. Народное 

творчество, по словам В. Белинского, «может лучше самой истории свидетельствовать о 

внутреннем быте народа, служить проверкой его лучших качеств, «зеркалом его духа» [2]. 

Изучая музыкальный фольклор восточных славян, нельзя обойти вниманием историю 

и песенное творчество родного края, так называемой «малой родины». Показательно, что в 

российских стандартах при планировании учебной дисциплины «Музыкальный фольклор» 

учитывается региональный компонент. 

Такое положение особенно актуально и по отношению к Донбассу, так как он издавна 

– край интенсивных миграций, что говорит об интернациональности его музыкального 

наследия. 

Поэтому изучение не просто учебной дисциплины Музыкальный фольклор, а учебной 

дисциплины Музыкальный фольклор Донецкого края приобретает глубокий патриотический 

и нравственный смысл. Осваивая этот предмет, нужно отходить от узкого этнографизма и в 

равной мере интересоваться фольклором других национальностей, населяющих наш регион. 

Этот посыл и обусловил актуальность данной статьи. Дисциплина призвана 

способствовать творческо-просветительской деятельности, формированию рефлексивных 

установок в отношении универсальных закономерностей народной культуры и их 

применению к особенностям локальных этнических культур. 

Цель представленной статьи – раскрыть значимость и разнообразие художественно 

отшлифованного и отобранного временем фольклора Донецкого бассейна, выявить его 

воспитательные возможности. Именно он вбирает в себя жизненный путь многих поколений, 

представляет собой память прошедших веков и живущую традицию сегодняшнего дня. 

В качестве аналитического материала использовались произведения музыкального 

народного творчества Донецкого региона. 

Теоретическую основу статьи составили работы ведущих исследователей 

музыкального искусства, фольклористов и педагогов, а именно: теоретические работы по 

вопросам развития творческой личности В. Белинского, К. Ушинского, Б. Асафьева; 

музыковедческие труды А. Альшванга, М. Бахтина, фольклорные исследования 

представителей земли донецкой А. Ионова, И. Костыри, Е. Тюриковой. 

Донетчина – старинная земля, о которой находятся свидетельства в трудах греческого 

историка Геродота, готского летописца Йордана, а, позднее – в древнерусских летописях и в 

«Слове о полку Игоревем». Таинственный отзвук старины сохранился и в половецких 
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каменных бабах, и в Святогорском монастыре, и в Саур-Могиле, и во многих 

географических названиях края. 

Народы, которые селились на этих землях, привносили многочисленные культуры, 

которые стали составными частями единого синтеза, что создало условия для возникновения 

новой культурной общности. 

Процесс взаимопроникновения национальных культур населения Донецкого бассейна 

необычайно широк. Тем интереснее свидетельства неисчезающей памяти людей о своих 

корнях, традициях, привнесённых издалека, но привившихся и расцветших на новой почве. 

«Любой жанр в искусстве живёт в настоящем, но всегда помнит своё прошлое»[1]. 

Эти слова М. Бахтина, сказанные в связи с классификацией видов и жанров искусства, в 

полной мере можно отнести к фольклору. 

Песенное творчество Донбасса богато и разнообразно. Многочисленнее других 

национальностей представлены восточные славяне, особенно русские и украинцы. Есть 

песни, которые поют во всех регионах России и Украины, и те, которые известны только в 

донецком крае. Специфика песен Донецкого бассейна в том, что очень часто они двуязычны 

(написаны «суржиком»), в них как бы переплелись две культуры: русская и украинская. 

Песенная культура древних славян включала в себя два основных вида обрядового 

песенного творчества – календарно-обрядовый и семейно-обрядовый фольклор. Донецкая 

земля сохранила отголоски древних традиций, несмотря на всю нестабильность состава 

народонаселения. 

Урбанизация края привела в настоящий момент к естественному уменьшению роли 

земледельческих обрядов. В связи с этим в календарном цикле в большей степени 

сохранились песни зимнего и весеннего периодов: колядки, щедровки, веснянки, 

посевальные песни. Например, бытующие в Донецкой народной республике украинские 

колядка «Три славнії царі» и щедровка «Щедрик», русские колядка «Христос Спаситель» и 

масленичная «А мы Масленку встречали», белорусские колядка «А у свете нам навина була» 

и весенняя закличка «Вясняночка», или посевальная песня «Я, святий Андрію, конопельки 

сію» и многие другие. Причём, распевают их представители разных национальностей.  

Наиболее полно в регионе Донбасса сохранились и бытуют в настоящее время 

семейно-бытовые обряды и песни. Прежде всего, сказанное касается районов менее всего 

подвергшихся миграционным процессам. Это огромное количество колыбельных, детских 

песен, свадебных обрядов. Бытуют традиции, как русской, так и украинской свадьбы. Можно 

назвать русскую колыбельную «Ой, котя-коток», украинскую «Ой, да гой, да гой, ніченька 

іде», белорусскую «Спи, сыночок, галубочок». Или свадебные песни – русскую «Вьюн над 

водой», украинскую «Де ж ти був, селезень», белорусскую «Тячёт вада у ярок». 

По краю донецкой земли – к Азовью проходил один из чумацких шляхов, «хождение» 

по которому было связано с большими опасностями. Берущие начало с того времени 

народные песни повествуют о героическом прошлом народа, его борьбе с турками и 

крымскими татарами. Наиболее ярко события прошлого отразились в эпических жанрах – 

думах и исторических песнях. Так, в думе «О побеге трёх братьев из города Азова, из 

турецкой неволи» и в ряде других исторических песен упоминается Саур-Могила, названная 

в память о героической гибели казаков во главе с Савой, прозванным турками Сауром. В 

Красноармейском районе Донецкого края до настоящего времени бытует дума «Про атамана 

Сингура». В её сюжете, как и в предыдущей думе – тема борьбы с турками и побег 

невольников. Знакомство с такими жанрами незаменимо в патриотическом воспитании 

молодого поколения. 

Материалы фольклорных экспедиций по Донецкому краю свидетельствуют о том, что 

обширен также пласт бытовых – лирических, шуточных, танцевальных песен. В нём можно 

обнаружить приметы лирических песен западной, центральной и южной Украины, а также 

южной России. К примеру, лирическая песня «Туман яром», записанная в Донецкой области, 

аналогична песне, бытующей на Винничине. Широко известная на Украине лирическая 
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песня «Летіла зозуля» в многоголосном варианте записана в селе Новоэкономическое 

Красноармейского района и так далее. 

Такая же картина наблюдается и в более поздних по происхождению городских 

песнях. Представители различных национальностей распевают и «Вечерний звон», и «Чому я 

не сокіл», и «Живёт моя отрада». Варианты городских песен позволяют наиболее ярко 

ощутить процесс трансформации народного творчества.  

К интересным, но, к сожалению, мало ещё изученным фольклорным явлениям 

относится слободской фольклор, характерный для рабочих посёлков Донбасса конца XIX – 

начала XX веков. Типичной приметой данного жанра стала сентиментально-любовная 

тематика со своеобразной символикой, например – письмо, платочек, дорога, разлука и так 

далее. Мелодика слободских песен опирается на романсные интонации. Слободской пласт 

фольклора стал основой зарождения и развития на рубеже веков рабочей и шахтёрской 

песни. 

Изучая фольклор шахтёрского края, нельзя оставить без внимания шахтёрское 

песенное творчество. Старые шахтёрские песни («Как на Юзовском приволье», «Коногон», 

«Песня котлочиста», «Песня забойщиков») несли в себе память народа о мрачных, тяжёлых 

приметах жизни дореволюционного Донбасса. 

Невероятно тяжёлый труд – это главная тема, проходящая через весь шахтёрский 

фольклор, который сложился в XIX веке. В песенном фольклоре Донбасса содержатся 

уникальные исторические сведения. Он, с одной стороны, сохранил разнообразные факты 

условий труда начала позапрошлого века в художественных образах. Это позволило 

детализировать картину, которая складывается на основе архивных материалов. Однако, с 

другой стороны, можно судить и о переживаниях, мыслях рабочих, об условиях труда, 

тяжелых и опасных для жизни шахтеров. 

Народное творчество Донетчины ещё мало изучено фольклористами. Сохранение 

фольклорных богатств является одновременно и довольно древним, и абсолютно 

современным, самым актуальным заданием цивилизованного мира. Не случайно ещё с XVI 

столетия в Западной Европе, а с XVIII ст. в Восточной Европе именно учёные, то есть 

образованные представители общества начали фиксировать (записывать, а со временем и 

публиковать) фольклорные тексты, которые бытовали в своей родной, аутентично-

первоначальной среде. 

Подводя итог, можно сказать, что музыкальный фольклор Донецкого края богат и 

разнообразен, играет большую роль в патриотическом, нравственном, интернациональном 

воспитании. Поэтому важно научить студентов ориентироваться в национальных 

музыкальных культурах народов, населяющих эту землю, анализировать поэтические и 

музыкальные тексты, работать с этнографическим материалом, сопрягать фольклорный 

материал с профессиональной музыкой фольклорного направления. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОЙ, 

ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Целью данной статьи является обмен опытом по применению гуманно-личностного 

подхода к студентам на уроках гуманитарных дисциплин в СПОУ, с учётом специфики 

учебного заведения. 

Одной из задач современной педагогики является гуманизация процесса образования, 

создание благоприятных условий для формирования целостной гармоничной личности.   

Ближе всех к осуществлению этой задачи подошёл учитель мирового значения, 

академик Российской Академии образования Михаил Петрович Щетинин. Он создал 

образовательный центр на Кубани, который международная организация ЮНЕСКО признала 

лучшей образовательной системой в мире. Ребёнка М.П. Щетинин рассматривал как явление 

космическое. В его образовательном центре были созданы такие условия, в которых ребёнок 

мог сознавать себя востребованным, целостным человеком и реализовывать себя как субъект 

деятельности в различных проявлениях.  

Наиболее ярким примером гуманистического образования является «Гуманная 

педагогика» Шалвы Александровича Амонашвили, почетного члена Российской Академии 

образования. По его определению, целью гуманной педагогики является воспитание 

благородных и великодушных граждан Великой страны.  

В современных условиях гуманистический подход в образовании предусматривает 

личностно-ориентированный и системно-деятельный подход в обучении, в основе которого 

лежат принцип вариативности моделей обучения и приоритетного старта. Принцип 

вариативности моделей обучения предусматривает различные варианты содержания, 

методов и форм обучения и вариативность организации среды. При этом подбираются 

задачи близкие и интересные ребенку. Например, в качестве закрепления новой темы по 

определённому предмету можно провести викторину, или предложить студентам 

технологию «системно-деятельного обучения» (студенты по группам 3-4 человека совместно 

обсуждают конкретный вопрос по данной теме, затем представитель каждой группы 

озвучивает свой вопрос и общий ответ, после чего все ответы анализируются студентами 

вместе с преподавателем).  

Так, на уроке предмета «Психология общения», тема: «Музыкальное искусство как 

особый вид общения», даём студентам задание обсудить следующие вопросы:  

1) Объясните, как вы понимаете следующее высказывание: «Музыка – это искусство, 

посредством которого можно воспроизводить окружающую нас действительность в 

звуковых образах». Приведите примеры, подтверждающие это определение. 

2) Что, кроме окружающей нас действительности можно изобразить посредством 

музыкального искусства? Подтвердите свой ответ примерами. 

3) Объясните понятие «музыкальный язык». Подумайте и найдите общие и 

отличительные черты между «музыкальным языком» и членораздельной речью? 

Подтвердите свой ответ примерами.  

Принцип приоритетного старта заключается в том, что при рассмотрении 

определённой темы учебного предмета, преподаватель учитывает интересы учеников. 

Желательно начать знакомство обучающихся с новым материалом с того, что им ближе, 

учитывая их специализацию. Например, урок географии можно начать с прослушивания 

фрагмента музыкального произведения известного ребятам композитора (в музыкальном 

колледже), с просмотра репродукций картин художника (в художественном колледже), 

который жил в данной стране, или с просмотра небольшого видео сюжета о нём. Так, 

знакомство с Норвегией мы начинаем с просмотра фильма известного музыканта и 
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музыкального критика, пропагандиста классической музыки Михаила Семёновича Казиника 

«Эффект Грига», из которого студенты узнают не всем известные факты жизни композитора, 

также знакомятся с рельефом и культурой данной страны. После просмотра фильма 

происходит его обсуждение: студенты делятся своими впечатлениями, выясняют, что нового 

они узнали о данной стране и о композиторе.   

По определению Ш.А. Амонашвили, в рамках гуманной педагогики важнейшей 

проблемой является проблема духовности самого учителя.  

В процессе своей педагогической деятельности педагог может способствовать 

формированию духовных качеств и расширению сознания у детей если, как отметил Ш.А. 

Амонашвили, под воспитанием понимать «питание духовной оси ребёнка».  

Целью гуманизации процесса образования является достижение подлинной 

целостности человека и формирование гармоничной, творческой личности, является 

наиболее актуальной задачей современного мира.  
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Филипповская Юлия Витальевна, 

преподаватель высшей категории, методист, 

директор КУДО «Школа искусств № 1 г. 

Донецка», г.Донецк 

 

КОНКУРС КАК ДИАЛОГОВАЯ ФОРМА ТВОРЧЕСКОЙ 

И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

«Сосредоточение и сплавление в целостное 

существо не может осуществиться ни через 

меня, ни без меня: я становлюсь Я, соотнося 

себя с Ты; становясь Я, я говорю Ты. 

Всякая действительная жизнь есть встреча. 

 

М. Бубер. «Я и Ты» 

 

Деятельность школы искусств – это целый комплекс мероприятий, включающий 

образование, воспитание, исполнительское мастерство. Конечная цель, которую ставит перед 

собой школа – это не только обучение будущего специалиста-профессионала, но и 

воспитание в каждом учащемся самодостаточной, мыслящей, творческой личности. 

Задача школы, таким образом, – это еще и формирование поколения (сообщества 

людей), где индивидуальность становится частью культурного целого. Человек как личность 

– это нечто большее, чем уникальность и единичность; чем умение мыслить. Русский 



336 
 

философ ХХ века Э.В. Ильенков, размышляя над природой личности, отмечал: «… личность 

и мозг – это принципиально различные по своей «сущности» «вещи», хотя и 

непосредственно, в их фактическом существовании они и связаны друг с другом…» [4].  

Отталкиваясь от этого суждения, становится ясно, что задача любого 

образовательного учреждения, целью которого является формирование личности, не может 

ограничиваться только развитием мышления ученика и базироваться исключительно на 

обучении. Развитие мышления человека должно осуществляться синхронно с воспитанием 

его души, причем последнее должно быть понято гораздо шире, чем просто «воспитательная 

работа», которую в обязательном порядке проводит любая школа. Тем более, что в 

современной школе до си пор существует определенная проблема «воспитания». 

«…различия образования и воспитания ни современной педагогической теорией, ни 

системой формирования в вузах будущих педагогов, ни, соответственно, в их собственной 

практической деятельности не осознаются, и оттого задачу воспитания либо пытаются 

решать рациональными средствами образования, либо вообще считают возможным вынести 

за пределы школы, передоверив их семье и церкви», - пишет   философ, культуролог Моисей 

Каган [5]. 

Воспитание самодостаточной личности не может осуществляться в условиях 

обучения, построенного как монолог учителя, в атмосфере авторитарности. Начиная с 

середины ХХ века, во многом благодаря работам Мартина Бубера, в философии, а затем и в 

дидактике, заговорили о диалоге.  

Диалог «Я и Ты» рождает в душе ребенка доверие, и не только к конкретному 

человеку, но и к человечеству и миру вообще. Именно поэтому для Бубера техническое 

усвоение знаний недопустимо. Такое общение учащегося и педагога нельзя назвать 

диалогическим. Открытые, доверительные отношения, которые только и могут 

спровоцировать рождение диалога, М. Бубер называет «включающим восприятием». 

Доверие к преподавателю приводит к заинтересованности в получении знаний, к 

самостоятельному осмыслению информации, и главное – к воспитанию в ребенке 

гармоничной личности.  

Идеально, когда в этот процесс включается творчество. В школах искусств творческая 

составляющая дана как безусловное начало; такие образовательные учреждения обладают 

идеальными условиями для формирования в ребенке духовно развитого человека. 

Следовательно, говоря об эффективной творческо-просветительской работе, 

нацеленной на развитие культурного, мыслящего поколения людей, мы должны 

отталкиваться от образовательной модели, которая будет построена на диалоге «учащийся - 

учащийся», «учащийся - педагог» и включать в себя эмоциональную сторону творческого 

процесса. Модель, где в равной степени будет задействовано и мышление, и душа. 

Предлагаем остановиться на такой форме творческой и просветительской 

деятельности, которая достаточно полно отвечает заданной модели – на конкурсе. В качестве 

частного примера остановимся на Открытом интегрированном конкурсе исследовательских 

работ по теоретическим дисциплинам «Сквозь магический кристалл», организаторами 

которого выступили Управление культуры администрации г. Донецка и Коммунальное 

учреждение дополнительного образования школа искусств № 1 г. Донецка. 

Впервые, конкурс был проведен в 2019 году. Его отличительными качествами стали, с 

одной стороны, исследовательская направленность, а с другой – привязанность к 

определенному имени, значимому для русской культуры. Просветительская направленность 

конкурса четко прослеживается в его привязке к значимым датам: 2019 год – 220-я 

годовщина со дня рождения русского поэта А.С. Пушкина; 2021 год - 130-я годовщина со 

дня рождения русско-советского композитора С.С. Прокофьева. В первом случае конкурс 

проводился в рамках года русского языка, а во втором – года русской культуры в Донецкой 

Народной Республике.  
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               Рис.1. Афиша к конкурсу 2019 г.                                Рис. 2. Афиша к конкурсу 2021 г. 

Учреждение подобного конкурса видится нам чрезвычайно актуальным по ряду 

причин. Во-первых, он активно отвечает интеграционной программе «Россия – Донбасс». 

Во-вторых, конкурс несет мощный просветительский посыл, затрагивающий не только 

молодежь, но и другие возрастные категории. В-третьих, соответствует современным 

образовательным требованиям, где исследовательская деятельность будущих абитуриентов 

вузов располагается в одном ряду с другими предметными дисциплинами [6].  

Суть конкурса отражена в его подзаголовке – это «интегрированный конкурс 

исследовательских работ по теоретическим дисциплинам». Следовательно, к участию 

приглашались воспитанники учреждений дополнительного образования и среднего 

профессионального образования в сфере культуры Донецкой Народной Республики со 

своими исследовательскими творческими проектами. В последних приветствовалась 

межпредметная направленность. Конкурсанты могли создавать исследовательские проекты 

по таким теоретическим дисциплинам как «Музыкальная литература», «Начальный курс 

истории изобразительного искусства», «Начальный курс истории хореографического 

искусства». 

Хочется сразу отметить, что в 2019 году конкурс «Сквозь магический кристалл» в 

силу своей новизны был открыт не только для учащихся школ дополнительного образования, 

но и для общеобразовательных учреждений. Возможно, с этим было связано несколько 

формальное отношение к теме «Пушкин в музыке» и «Пушкин в изобразительном 

искусстве». В 2021 году направленность конкурса изменилась (заявленная тема: «Прокофьев, 

солнцезвонкий скиф…»), и участие конкурсантов из музыкальных школ и школ искусств 

позволило значительно расширить круг тем и углубить их проблематику.  

В результате на конкурс в номинациях «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

подали заявки учащиеся из Донецка и других городов Республики – Дебальцево, Макеевки, 

Ясиноватой, Зугрэса. Темы исследовательских работ были очень разнообразны. 

Рассматривалась музыка С.С. Прокофьева к кинофильмам, его фортепианное и 

симфоническое творчество в контексте культурных поисков начала ХХ века. Популярной и 

интересной для ребят оказалась кантата «Александр Невский»: её рассматривали и в связи с 

политической ситуацией накануне войны в СССР, и как музыку, рожденную благодаря 

кинофильму, и как обращение к далекому средневековью с позиции человека ХХ века. 

Немало работ были посвящены теме сказки и детства в творчестве Сергея Прокофьева. 

Статистика участия в конкурсе «Сквозь магический кристалл-2021», при всей 

сложности заданной темы, дает надежду на его дальнейшее развитие и значительные 

перспективы и в области образования в сфере культуры, и в вопросах просветительской 

деятельности.  
Таблица № 1 «Статистика участия и результативности в конкурсе» 

№ УДО участников победителей спец. награда 

1 КУДО музыкальная школа №1 им. Н. Леонтовича 

г. Донецка 
1 1 1 

2 КУДО музыкальная школа №2 г.Донецка – – – 

3 КУДО музыкальная школа №4 г.Донецка – – – 



338 
 

4 КУДО школа искусств №1 г.Донецка 2 2 – 

5 КУДО школа искусств №2 г.Донецка – – – 

6 КУДО школа искусств №3 г.Донецка – – – 

7 КУДО школа искусств №4 г.Донецка – – – 

8 КУДО школа искусств №5 г.Донецка 3 3 – 

9 КУДО школа искусств №6 г.Донецка 1 1 1 

10 КУДО школа искусств №7 г.Донецка – – – 

11 КУДО школа искусств №8 г.Донецка 3 3 1 

12 КУДО школа искусств №9 г.Донецка 1 - - 

13  КУДО художественная школа г.Донецка 3  1 

14 МУДО художественная школа г.Макеевки 4 – 1 

15 Ясиноватская школа искусств 2 1 – 

16 Юнокомунаровская школа искусств 1 – – 

17 Старобешевская школа искусств 1 – – 

18 Дебальцевская школа искусств 1 – 1 

19 Зугрэсская школа искусств 1 1 – 

ВСЕГО 24 12 6 
 

Презентация лучших конкурсных работ, подведение итогов и награждение 

победителей состоялось в Художественном музее «Арт-Донбасс» г. Донецка.  

Подводя итоги, следует отметить, что творческо-просветительская деятельность 

педагога и школы в целом является состоявшейся, только если она включена в диалог. В 

случае с конкурсом исследовательских работ этот диалог осуществлялся в двух 

направлениях: как диалоговая совместная деятельность ученика и учителя (этап создания 

творческого проекта), и как всеобщий диалог участников, руководителей, оргкомитета 

конкурса (этапы защиты проектов и их презентаций в музее «Арт-Донбасс»). Цель конкурса - 

активизация и поддержка духовных, творческих и интеллектуальных способностей 

одаренных детей и молодежи, - была полностью достигнута.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Рис.3. Победители конкурса                                  Рис.4. Организаторы и жюри конкурса 
 

Мероприятие было освещено в СМИ, на официальных сайтах администрации города 

Донецка и художественного музея «Арт-Донбасс».   
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
«Целью школы всегда должно быть 

воспитание гармоничной личности» 

Альберт Эйнштейн 

 

«... важно не то, кем ты родился, а то, каким 

ты стал!» 

Джоан Роулинг 

 

В реалиях нашей современной жизни на всех стадиях развития общества, становится 

востребованная творческая личность. Огромное количество изменений, которые в данный 

момент происходят за небольшой отрезок времени, требует от человека качеств, 

способствующие творчески и эффективно подходить к решению проблем, стоящих на 

жизненном пути. Чтобы выжить в ситуации постоянных изменений и адекватно на них 

реагировать, у человека появляется необходимость в усилении своего творческого 

потенциала. 

Как всем нам известно, что именно школа является и будет центром созидания и 

воспитания личности будущего, все стремления которой необходимо направить на развитие 

и воспитание личности. 

На первом месте должно находиться качество, которое свойственно личности – 

сознание и осознание. Человек должен понимать свою деятельность, уметь ставить перед 

собой цели и задачи, находить пути решения, а также отражать своё отношение к 

окружающему миру. Говорят: «личностью не рождаются, личностью становятся». Теории 

личности представлены в работах известных ученых: «теория черт» (Г. Оллпорт, Р. Кеттел), 

теория психоанализа (З.Фрейд), гуманистическая теория (А. Маслоу, К. Роджерс), теория 

деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев) и др. Каждая из этих теорий находит свое 

отражение определения личности, которая подтверждает сложность и динамичность данного 

факта. Я считаю, что для развития целого комплекса особенностей творческой личности 

способствует творческая деятельность, поскольку личность формируется в процессе 

деятельности. 

Современная педагогика говорит о том, что каждый человек имеет врожденные 

задатки творческих способностей. Главной задачей педагогов является – выявить и раскрыть 

творческие способности каждого учащегося и приложить максимальные усилия для их 

развития. Но для того, чтобы раскрыть способности ребенка – это не значит открыть какой-

то клапан и дать простор природе человека. Благодаря именно процессу активной 

деятельности постепенно формируются способности. Творческая деятельность, как процесс, 

в понимании слова – это создание новых общественно значимых материальных и духовных 

ценностей. 

Для становления творческой личности в процессе творческой деятельности можно 

выделить следующие стадии формирования: 

1. Мотивационно-творческая деятельность, предполагает энтузиазм, влечение к 

определенному виду деятельности. 

2. Интеллектуально-творческая деятельность, выделяется повышенной чуткостью 

личности к проблемам и противоречиям в области творческой деятельности. 
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3. Первые творческие достижения. 

4. Высокая творческая инициативность, профессиональная деятельность. 

5. Формирование индивидуально творческого стиля деятельности и мастерства, 

характеризующегося высоким уровнем творческой производительности. 

6. Расцвет таланта. Так как педагог имеет дело с учениками, которые находятся на 

начальном периоде своего творческого развития, это определяет задачу педагогической 

деятельности – обеспечить условия для воспитания творческой личности и для ее перехода 

на более высокий уровень развития. 

Продуктивному формированию творческой личности будет благоприятствовать 

работа педагога, направленная на – вовлечение учащихся в разного рода творческую 

деятельность и ее «проживание», что осуществляется специально подобранными видами 

творческой работы. Это говорит о том, что творческая личность проявляется, прежде всего, в 

деятельности, направленной на создание материальных и духовных ценностей. 

Вопросы воспитания должны определяться не в тождестве конечного результата, а 

рассматриваться как задача развития мотивации деятельности учащихся на основе 

возрастной психологии, условия воспитания должны выбираться с позиции их воздействия 

не на память учащихся, а на их мышление, воображение, эмоции. Задачи должны быть 

направлены на активизацию подсознательных механизмов психики человека в процессе его 

становления и развития. Необходимо изменить подходы к программе образования. 

Учитывать изучение материала учебных дисциплин не как самоцель, а как средство 

воспитания нравственной, интеллектуальной, эмоционально-волевой сфер личности. 

Предусматривается, что творческая личность, выходя из школы должна отличаться 

творческими качествами, прежде всего – общечеловеческими, характеризующими 

творческую личность. А именно: 

−нравственными: честность, социальная активность, коллективизм и т. д., которое 

даёт человеку понимание отношения к окружающему миру, обществу, людям и себе; 

−интеллектуальными: рациональность, логичность, остроумие, эрудированность, что 

ведет к пониманию и систематизации информации, на основе которой формируется 

мировоззрение, сознание и самосознание, постижение жизненных целей; 

−волевыми: целеустремленность, самообладание, самостоятельность, независимость, 

направленными на психическую саморегуляцию поведения. Изменение деятельности в связи 

с обстоятельствами, связанными между собой внутренним состоянием и средой; 

−эмоциональными: человеколюбие, оптимизм, способствующие обогащению 

внутреннего мира человека. 

В основу методологической системы воспитания ребенка в процессе творческой 

деятельности были положены следующие принципы: 

−принцип интеграции, предусматривает использование различных способов познания 

детьми музыкальных произведений, определение сопоставления между их образами, 

характером, средствами выразительности и реально существующей жизнью. Объединяющей 

основой процесса воспитания творческой направленности личности стало содержание 

музыкальной деятельности, предоставляющей понимание зависимости создания 

музыкальных произведений от внешней среды их автора, раскрывающей взаимодействия в 

системе: окружающий мир − композитор − исполнитель – слушатель; 

−принцип теоретизации предполагает, что результат обучения невозможен без его 

подкрепления теоретическими знаниями. Система музыкального воспитания, которая на 

данный момент существует, нацелена на авторитарную методику обучения, почти исключает 

ребенка из самостоятельного акта познания связей между звучаниями реального мира, 

событиями и явлениями окружающей действительности, и их музыкально-образной 

характеристикой. Добавление теории в воспитание творческой целенаправленности 

личности ребенка предполагается не как искусственное наполнение содержания обучения 

правилам по теории музыки, исторического материала, принципов создания музыкального 

произведения. Но, как процесс развития навыка слушания, анализа исполнительной 
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деятельности, и определение вида, жанров музыкального искусства, умение выделять 

важное, делать умозаключения, обнаруживать сходство и противоположность произведений 

и их образов, характеризовать их, отстаивать свои высказывания; 

−культурологический принцип предполагает отбор знаний в области музыкального 

искусства, который даёт положительные интеллектуальные средства обучения, создание 

общей культуры ребенка, его возрастной эрудированности. Создание музыкальной культуры 

учащихся − целенаправленный педагогический процесс, при котором предметно-

практическая музыкальная деятельность, в первую очередь, протекает как духовная 

деятельность, которая выражается в ощущениях ребенком своего слияния с культурой 

общества через различные формы общения с музыкой. Культурологический принцип 

предусматривает формирование основных музыкальных способностей в творческой 

деятельности с преобладанием художественных образов классической и народной музыки на 

основе «управляющих» творчеством процессов − восприятия и воображения. 

Познавательная деятельность ребенка в области музыкальной культуры органично 

сочетается с ценностно-ориентационной, потому что от целенаправленного интонационно-

слухового опыта зависит качество воспитания музыкальной культуры личности. Этот 

принцип также предусматривает развитие у детей чувство причастности к музыкальным 

звучаниям, воспитание устойчивого интереса к музыке, стремление к ее пониманию, интерес 

к творческим задачам, являющимся одним из компонентов художественного вкуса; 

−принцип коррекции музыкального развития подразумевает изменение способа 

воспитания у детей чувства личного отношения к музыкальному звучанию, оказание помощи 

ребенку в осмыслении своей причастности к музыкальной деятельности. 

В период социокультурных изменений, которые имеют отношение к сфере духовной 

жизнедеятельности человека − его потребности, мировоззрение, системы морально-

эстетических ценностей и т.д., серьезным искажениям подверглась сторона жизни человека, 

связанная с его эстетическим отношением к окружающему миру, вкусам в области искусств, 

особенно музыкального искусства. Известно, что первое знакомство и привлечение ребенка 

к музыкальному искусству происходит в семье, но обесценивание культурных ценностей 

отвергает молодых родителей от музыкального наследия далекого и недавнего прошлого, 

что не может не сказаться на детях. Поэтому смысл работы педагога в любых условиях и 

любыми способами положительным образом воздействовать и преобразовывать духовный 

мир ребенка, его мировоззрение посредством эмоционального искусства – музыкального. В 

воспитании творческой направленности личности ребенка в процессе музыкальной 

деятельности педагогу необходимо противостоять уже неадекватно сложившимся на более 

ранних этапах развития мнениям, умениям детей, использовать материал, обеспечивающий 

сравнение хорошего и безобразного, ценного и бесполезного, культурного и примитивного, 

процесс не запретом, а отвлечением и противопоставлением. 

Таким образом, для воспитания личности в процессе творческой деятельности 

необходимо, чтобы ориентация всего образовательного процесса была направлена на 

развитие творческого потенциала учащихся, что достигается посредством применения 

педагогических условий, стимулирующих творческую деятельность молодого человека. 

Развитие эстетики и музыковедения подтверждает, что музыкальное воспитание 

должно быть органической и неотъемлемой частью общего художественно-эстетического 

воспитания. Именно оно ведет к познанию главных законов окружающего целостного мира. 
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Повышение качества образования – одна из актуальных проблем развития 

современного общества. Система педагогического образования претерпевает значительные 

изменения. Идет модернизация его содержания, способов организации образовательного 

процесса, переосмысление целей и результатов образования. Требуются не просто 

квалифицированные специалисты, имеющие знания и умения, а широко компетентные, 

разносторонне подготовленные профессионалы. И, конечно же, это не может не сказываться 

на деятельности преподавателей социально-культурной сферы [4]. 

Следовательно, формируется образ современного преподавателя того или иного вида 

культурной деятельности. Таким образом, рассмотрим процесс профессиональной 

подготовки специалистов сферы культуры в широком смысле не только как воспитание 

профессионала, но и как становление личности, обладающей специфическими знаниями, 

умениями и навыками, обращенными в социум. 

Теоретическую базу исследования составляют труды и работы в области 

современного образования, инновационных технологий в сфере образования и культуры, 

имиджа преподавателя и образовательного учреждения  

Шепеля В.М., Почепцова Г.Г., Кузина Ф.А., Лосева А.Ф, Бахтина М.М., Лотмана 

Ю.М., Бестужева-Лады И.В. и др. 

Независимо от того, в какой сфере культуры специалист производит свою 

преподавательскую деятельность, будь это преподаватель хореографии, вокала, актерского 

мастерства, музыкальных инструментов, он, прежде всего, должен быть компетентным 

специалистом, обладать соответствующими знаниями и умениями. Чем больше их у педагога 

и чем свободнее он владеет ими, тем выше его квалификация. Профессиональные знания и 

умения приобретаются в годы учения, а в дальнейшем пополняются и совершенствуются 

путем самообразования [1]. 

Современное общество диктует свои правила. Необходимо учитывать трансформацию 

технологий образовательной деятельности, обусловленную, прежде всего, информационной 

революцией, изменившей формы и технологии обучения, критерии оценки качества 

образования, характер ее организации. С появлением в свободном доступе интернета, 

компьютеров, гаджетов, различных программ, устройств и прочих приложений, изменились 

и условия труда, различных методов и приёмов обучения учащихся [3].  

В новых социально-культурных условиях становится актуальной способность 

преподавателей адаптироваться к социальным переменам и нововведениям. Безусловно, в 

коллективе каждого учреждения культуры много талантливых педагогов. Но не каждый 

способен принимать перемены и подстраиваться под современные требования, изменения. 

Особую значимость в этих условиях приобретает имидж как важное 

профессиональное качество, складывающееся в результате целостного подхода к личности 

специалиста сферы культуры. 

Имидж специалиста социально-культурной сферы – это целенаправленно 

сформированный, интегральный, динамичный, эмоционально-окрашенный и социально-

желаемый образ, обусловленный соответствием внутренних и внешних качеств, который 

призван обеспечить гармоничное взаимодействие субъекта с окружающим миром [5]. 

Формирование имиджа невозможно без развития духовно-нравственной составляющей, 

которая является основой имиджа и предполагает работу с профессиональным 

мировоззрением специалиста. А мировоззренческие качества включают в себя наличие 

устойчивых и четко определённых духовных и социальных приоритетов, гражданской 

позиции преподавателя. 

Итак, хочется сделать акцент на личности преподавателя, так как общая культура, 

нравственные черты характера, индивидуальные черты, личностный рост, подкреплённый 

целями профессионального саморазвития – это то, без чего невозможно создать 

полноценный портрет современного педагога сферы культуры. 

Так какими же качествами необходимо обладать, преподавателю, независимо от того, 

в какой сфере культуры он производит свою деятельность? 
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Можно в целом выделить такие аспекты образа современного педагога: 

общепедагогические знания и умения; профессиональные потребности; специальные знания, 

умения, навыки; интеллектуальные качества; нравственные и индивидуальные черты 

характера. 

Общепедагогические знания и умения: 

- знание векторов современных концепций, инновационных процессов, происходящих 

в учебных заведениях, нормативных документов, законодательных документов в области 

общего и дополнительного образования; 

- знание теории и методики преподавания; 

- знание сущности воспитания, форм, методов и средств педагогики, основ 

проблемного обучения; 

- умение работать с методической литературой, осуществлять методический отбор и 

разработку педагогический информации; 

- знание психологических основ обучения и воспитания, анатомо-физиологических и 

возрастных особенностей детей; 

- умение оптимально планировать работу и организовывать учебный процесс; 

- умение осуществлять педагогическое воздействие, стимулировать, активизировать 

деятельность учащегося путем личного примера; 

- навык распределения внимания и дифференцированного подхода к каждому 

ребёнку; 

- оперативно оказывать как духовную, так и терапевтическую помощь учащимся. 

Профессиональные потребности: 

- позитивные установки, разнообразие интересов, растущий кругозор, 

работоспособность; 

- стремление к сотрудничеству и взаимодействию с коллегами, с учащимися и их 

родителями; 

- потребность в повышении профессиональной квалификации; 

- потребность в непрерывном самообразовании, в повышении специальных, 

психологических, научно-методических знаний; 

- потребность в применении инновационных технологий, в исследовательской 

деятельности; 

- потребность в самореализации. 

Специальные знания, умения, навыки: 

- профессиональная компетентность преподавателя: глубокое знание теории и 

методики конкретной специальности; 

- умение переносить теоретические знания из общей теории в конкретные ситуации; 

- иметь художественно-теоретические знания о видах и жанрах искусства, знание их 

специфики и взаимодействий; 

- умение работать с методической литературой по специальности и смежным видом 

искусств, анализировать; 

- умение наблюдать за учащимися, беседовать, анализировать их учебно-творческую 

деятельность, объективно оценивать учащихся; 

- оценивать психологическое состояние учащихся, уровень сформированности 

мотивации к занятиям того или иного вида искусства; 

- осуществлять художественно-творческую деятельность; 

- иметь навык воздействия выразительной речи (в образной форме), ее развитость; 

- иметь способность адекватного восприятия художественного образа (идеала); 

- умение чувствовать эклектику; 

- иметь ценностное отношение к личности художника-творца и шедеврам мирового 

искусства; 

- любить свою профессию, искусство и учащихся. 

Интеллектуальные качества: 
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- эрудиция в вопросах искусства в целом; 

- глубина, широта познания в философских, этических и психологических вопросах; 

- гибкость и оригинальность умозаключений; 

- способность проводить логические операции, анализировать различные 

педагогические ситуации, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать 

информацию, делать выводы; 

- рефлексивность мышления, способность видеть собственную деятельность со 

стороны; 

- генерировать идеи, выбирать пути наиболее меньших затрат в их осуществлении. 

Нравственные и индивидуальные черты характера: 

- наличие духовных и социальных приоритетов; 

- наличие мировоззренческих качеств: справедливость, снисходительность, 

терпимость, наблюдательность, толерантность, честность перед собой; 

- стремление открыто представлять свою личность; 

- способность разумно оценивать результаты проделанной работы; 

- наличие требовательности к себе и к своей работе; 

- наличие позиции «Быть, а не казаться»; 

- быть воспитанным, вежливым человеком, иметь хорошие манеры. 

Безусловно, данная модель представляет совокупность качеств «идеального образа» 

педагога и далека от реальности. У некоторых специалистов прослеживается завышенная 

самооценка, некритичность, неуверенность в себе и в своих силах. Но, каждый 

преподаватель может по ней ориентироваться, планируя свою траекторию развития на 

ближайшую перспективу. 

Также идет тенденция на заимствование зарубежного идеала, имиджа, различных 

методик, специфик обучения и деятельности в целом. Возможно, некая полезность в этом 

существует. Но, большинство специалистов признаёт невозможность и неэффективность 

копирования зарубежного опыта без учёта национальных, региональных, экономических и 

политических особенностей нашей республики. 

Подытоживая вышесказанное, хочу отметить, что с каждым годом уровень 

требований к преподавателю возрастает. На сегодняшний день мало быть просто знающим, 

увлеченным своим делом, творчески одарённым, методически грамотным преподавателем, 

ещё вчера этого было достаточно. Сейчас важно знать законодательство в сфере 

образования, культуры и искусства, уметь практически использовать постоянно 

обновляющуюся информацию, материалы, разработанные институтом развития образования 

в сфере культуры и искусства [2]. Немало важно быть готовым адаптироваться к 

современным требованиям, стремительно меняющимся в образовательной среде. Только 

готовый соответствовать этим требованиям педагог будет сегодня успешным, 

востребованным, конкурентно способным специалистом. И только он будет формировать 

положительный имидж себе и учреждению, в котором работает. 

Формирование такой личности будущего специалиста сферы культуры – задача его 

профессиональной подготовки. Она заключается в разработке новых образовательных 

технологий, внедрением форм и методов, способствующих развитию социальной 

активности, направленных на профессиональное и духовно-творческое развитие 

преподавателя. Также формирование профессиональной коммуникативной компетенции и 

самосовершенствование будущих специалистов, их самостоятельности, и, конечно же, 

воспитание личности будущего специалиста, который будет способен выполнять 

гуманистическую миссию, а именно – устранить дефицит культуры в человеческих 

отношениях, отношении к природе, окружающем мире в целом. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАДАЧ И МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ. 

 ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Воспитывать у человека потребность в 

музыке гораздо важнее, чем научить его 

владеть инструментом. 
 

Е.Ф. Гнесина 
 

Музыкальная педагогика складывалась и развивалась на протяжении нескольких 

столетий. В России её формирование активизировалось на стыке XVIII и XIX веков. В этот 

период музицирование на фортепиано получило распространение в дворянской среде и в 

кругах городской интеллигенции. Оно давало возможность познакомиться с оперными, 

симфоническими или хоровыми произведениями в домашних условиях. Фортепиано того 

времени являлось средством просвещения, музыкального образования, удовлетворения 

музыкально-эстетических запросов и культурного досуга людей. 

Открытие фортепианных классов в гимназиях, лицеях, университетах, пансионах, 

кадетских корпусах закладывало фундамент отечественного профессионального 

музыкального образования. Именно в этих фортепианных классах непрофильных учебных 

заведений получили первые уроки многие знаменитые музыканты того времени.  

Выпускницы пансионов, институтов благородных девиц, работая в семьях 

гувернантками, учили детей музыке и давали горожанам частные уроки по обучению 

основам игры на инструменте. Наряду с этим в Россию приезжают и зарубежные 

преподаватели фортепиано. Методы обучения и тех и других очень отличались от 

современных, сформированных последовательной, поэтапной профессиональной системой 

образования. 

Во время цифровых технологий стал иным подход к обучению. Изменился 

технический арсенал преподавателя, но изменились и культурные потребности школьника, 

решаемые теперь парой кликов компьютерной мышью. Для этого нет необходимости 

владеть навыками игры на инструменте. К сожалению, родители все реже стремятся отдать 

своего ребенка в музыкальную школу. Тому причиной- многие факторы. 

 Прошли времена, когда симфоническая, вокальная музыка была неотъемлемой 

частью быта. Мультфильмы и аудиосказки для детей, радиопередачи и художественные 

фильмы второй половины ХХ века изобиловали хорошей музыкой, семейные и 

государственные праздники сопровождались песнями, на предприятиях создавались 

самодеятельные оркестры и хоры, грампластинки с классической музыкой выходили 

огромными тиражами. 

В наше время средства массовой информации не поддерживают должный публичный 

интерес к классической музыке. Широкой зрительской аудитории абсолютно неизвестны 

имена многих выдающихся отечественных (и не только) классических музыкантов.  

Современному преподавателю необходимо заполнить эту брешь. Издавна педагог 

ассоциируется с просветителем, несущим в массы культуру и просвещение. Музыка - 
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сильное средство по эмоциональному воздействию на человека. Мы учим понимать, 

сопереживать, чувствовать, окрыляем, даём возможность взлететь над миром и ощутить всю 

красоту и гармонию мироздания.  

Педагог должен быть не просто ремесленником, «урокодателем», ориентированным 

только на выполнение обучающимися программных репертуарных требований, подготовке к 

минимуму плановых выступлений на сцене и контакту с родителями в случае необходимости 

(контроль оплаты или проблемы с посещаемостью). Форма проведения урока 

двадцатилетней давности уже не срабатывает.  

В работе преподавателя возникла острая необходимость поиска и внедрения новых 

нестандартных форм и методов, способствующих повышению мотивации к учебно-

познавательной деятельности обучающихся. Только беспрестанный творческий поиск, 

проявление мастерства и фантазии, способность к нестандартным подходам ведения уроков 

позволят повысить интерес к предмету. Мотивация обучения - одна из самых главных и 

проблематичных задач, с которыми сталкивается современный педагог, причём не только в 

сфере культуры и искусства. 

Для того, чтобы успешно воспитывать, развивать, образовывать обучающегося, 

наставник должен сам постоянно и неустанно работать над собственным образованием и 

развитием. Через любовь и интерес к своему предмету, он развивает у обучающегося не 

только узкие навыки владения музыкальным инструментом, а подготавливает в процессе 

обучения личность, в широком смысле этого слова, открывая дорогу в мир Добра, Культуры, 

Знания. 

Современные компьютерные технологии, с одной стороны, мешают нам полностью 

завладеть вниманием ребенка, отнимают у школьников время для домашних занятий. Дети, 

проводя часы у мониторов, меняются и физически, и духовно, утрачивают творческое, 

образное мышление, трудолюбие, коммуникативные качества. С другой стороны, эти же 

технологии при умелом, творческом подходе предоставляют неисчерпаемые возможности 

для модернизации образования. Они позволяют преподавателю овладеть инновационными 

технологиями, освоить интерактивные формы и методы обучения. Таковы реалии. 

Преподаватель, не взирая на возраст и стаж работы, должен быть грамотным в области 

информационно-коммуникационных технологий, знать и использовать компьютерные 

технологии, уверенно пользоваться мессенджерами. 

Онлайн-семинары, вебинары, дистанционные курсы повышения квалификации, 

конкурсы методических работ и видеоуроков, назревшая повсеместно из-за пандемии 

необходимость проведения уроков в режиме дистанционного обучения ускорили процесс 

освоения преподавателями информационно-коммуникативных технологий. 

Инновации в образовании и воспитании не должны восприниматься преподавателями 

как самоцель. Наша задача научиться говорить с обучающимся на «его языке». Ребенок 

обожает играть в компьютерные игры и с этим ничего нельзя сделать. Учитывая факт, что 

игра – это вид деятельности, который для ребёнка сам по себе является прекрасной 

мотивацией, ему нужно помочь скачать в телефоне «нужные» приложения, пару минут на 

уроке уделить  ознакомлению с правилами игры, увидеть его увлечённость процессом, а 

потом предложить продолжить это занятие дома, с родителями.  

Обучающие музыкальные игры от «Музыкального колледжа Вирартек» 

https://virartech.ru/games.php: «ноты-картинки», «ноты в скрипичном ключе», «ноты в 

басовом ключе», «музыкальные тембры», «музыкальная викторина», «музыкальные 

символы», «названия клавиши», «ритмические фигуры», «классические аккорды»  дадут 

возможность юному музыканту в игровой форме совершенствовать свои навыки и знания, 

сделают процесс обучения увлекательным  и современным. 

Педагог должен быть изобретательным, терпеливым, умеющим обеспечить в 

обучении комфортную развивающую среду, при этом постоянно самосовершенствуясь в 

различных направлениях. Духовно-нравственное развитие личности ребенка, его 

https://virartech.ru/games.php
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интеллектуальных, творческих качеств, его эстетическое воспитание должны быть 

приоритетными в обучении.  

Любят дети мультфильмы, но не понимают и не хотят играть музыку композиторов 

XVII, XVIII веков? Шлягеры доступны и просты в их понимании, из наушников льется 

«модная, современная» музыка, а педагог предлагает окунуться в историю двухсотлетней 

давности. Зачастую для них это неактуально, информация не воспринимается должным 

образом. Используя интернет ресурсы и искусство мультипликации, можно частично 

исправить ситуацию - предложить посмотреть на жизнь, быт и творчество композиторов той 

эпохи с другой стороны, представить их личности нетривиально, в более современном 

ракурсе. Цикл мультфильмов «Сказки старого пианино» - замечательный анимационный 

образовательный проект, знакомящий детей младшего возраста с биографиями и 

творчеством великих композиторов. Они, оказывается, тоже были детьми, а не всегда такими 

взрослыми и серьезными как на портретах в учебнике, их жизнь состояла не только из 

раннего, среднего и позднего периодов творчества.  

В интернете есть очень много отечественных и диснеевских музыкальных 

мультфильмов, мультфильмов о музыке и музыкантах. Их просмотр поможет сделать 

обучение малыша более увлекательным и запоминающимся, быть прекрасным дополнением 

и иллюстрацией к урокам МШ. Родители не всегда имеют возможность найти подобную 

информацию в интернете, но благодаря ссылке своего преподавателя с удовольствием 

найдут 10 минут для совместного просмотра с ребенком.  

Цикл фильмов «Великая музыка великих городов» сплотит семью у экранов 

мониторов. Сериал будет интересен одновременно и любителям музыки, и любителям 

путешествий, т.е. широкой аудитории. В нем ведется параллельное повествование о 

знаменитых композиторах и о прекрасных европейских городах, вдохновлявших их на 

создание великих произведений. 

Артем Варгафтик в своем авторском цикле «Партитуры не горят» легко, с юмором, 

доступным языком, в увлекательной форме знакомит слушателей с самыми популярными 

музыкальными произведениями разных эпох - хрестоматийными, и не только. Передач 

создано достаточно много (около 150) и все они, несомненно, достойны внимания. Каждый 

более-менее образованный человек должен посмотреть хоть несколько его фильмов. 

Михаил Казиник – педагог, музыкант, лектор-музыковед, культуролог, публицист. Он 

преданно служит идее духовного развития общества, помогает людям открывать для себя 

массу великой литературы, великой музыки, великих тайн, грандиозных смыслов, которые и 

составляют ценность человеческого существования. Много его передач предназначены 

непосредственно для родителей и содержат бесценную информацию в вопросах воспитания 

личности. 

Преподавателям в сфере культуры нужно активнее проводить среди населения 

воспитательную, агитационную просветительскую работу, популяризировать подобные 

передачи, отвлекать от шансона «три аккорда». Постоянный духовный контакт с родителями 

обучающихся пробуждает чувство их причастности к общему делу, способствует созданию в 

семье эмоционально-положительной атмосферы для успешного обучения их ребенка.  

 Из сказок выросли, а другую «взрослую» литературу читать нет желания? А зря. 

Докажите учащемуся обратное. Книга Марии Пустовит «Сам ты Гендель» написана 

замечательным, современным языком – увлекательно, иронично, с запоминающимися 

фактами. Каждый небольшой рассказ содержит интригу, некоторую недосказанность, 

пробуждает желание уже самостоятельно, основательнее познакомиться с личностями героев 

книги. К прочтению доступен как бумажный вариант, так и электронный. 

Прививая интерес к литературе, подобным общеразвивающим проектам у 

обучающихся, их родителей и друзей преподаватель осуществляет значимую 

просветительскую деятельности в области культуры и искусства, гуманизирует образование, 

готовит себе смену в сфере просвещения общества. 
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Обучение и эстетическое воспитание, кроме традиционных уроков, подразумевает 

еще и совместные посещения преподавателем и обучающимся музеев, театральных 

спектаклей, концертов, конкурсов и т.п.  

Сольные исполнители и творческие школьные  коллективы (оркестры, ансамбли, 

хоры) и ведут пропаганду лучших достижений отечественного и зарубежного искусства 

среди населения и являют собой образец культурно-просветительской деятельности 

обучающихся и их преподавателей. Современный учитель должен иметь активную 

жизненную позицию, пропагандировать культуру, воздействовать на сознание путем 

развития у подрастающего поколения нравственных идеалов и ценностей. 

На сегодняшний день в социуме одной эрудированности недостаточно. Важна 

социальная значимость человека, когда он способен к самообучению и саморазвитию. 

Ценятся и востребованы его эмоциональная культура и коммуникативные способности, 

готовность к творческим, креативным решениям задач в нестандартных жизненных 

ситуациях. 

Задача преподавателей заключается в том, чтобы опережать запросы общества, ставя 

в приоритет воспитание всесторонне развитой и социально адаптированной человеческой 

личности.    

 

 
Яровая Алла Борисовна, 

преподаватель КУДО «Школа искусств № 2 

г. Донецка», г. Донецк 

 

ОБРАЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Современная система образования в существенной мере нацелена на формирование 

внутреннего мира человека. В педагогике и психологии разработано немало 

методологических подходов, во многом дополняющих друг друга, которые позволяют 

представить основные этапы духовного становления личности. Несмотря на богатство 

методологического арсенала, фигура преподавателя остается ключевой в решении данной 

задачи. 

Часто можно наблюдать, как интерес к личности преподавателя способствует 

активизации интереса к предмету у учащихся. И наоборот: как бы ни был профессионально 

подготовлен педагог, он не сумеет реализовать свой воспитательный потенциал, если его 

образ не будет воспринят учащимися положительно и заинтересованно. Следовательно, 

сознательную работу над своим образом на сегодняшний момент можно рассматривать как 

профессиональное требование к преподавателю. 

Уточним: эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа человека в 

социальном окружении называют иноязычным словом «имидж». Имидж преподавателя,  

отражая его личностные качества, должен помочь ему подать себя, привлечь внимание. 

Какова же структура положительного имиджа? 

В имидже внешний вид человека и его репутация слиты воедино – мы наблюдаем 

внешний вид, а оцениваем репутацию. К базовым составляющим любого положительного 

имиджа относятся  внешний вид – современная и качественная одежда, ухоженность;  

манеры – походка, жестикуляция, мимика; вербальное поведение – интонация голоса, 

употребление характерных слов или выражений. Манеры связаны с понятием этикета, т.е. 

установленных форм поведения. Основой этикета является соблюдение принципов морали  и 

нравственности. Все перечисленное составляет также основу положительного имиджа 

преподавателя.  

Но главное содержание образа педагога и внутренний стимул саморазвития составит 

совершенствование его личностных качеств. Обобщив полученные результаты 

разнообразных опросов учащихся, можно получить представление о своеобразной 
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программе совершенствования имиджа преподавателя – портрет «идеального» современного 

преподавателя с точки зрения воспитанников. Это уважающий своего собеседника и 

понимающий учащегося, умеющий слушать и слышать, общительный и искренний, 

изобретательный и творческий, находчивый, знающий психологию обучающихся и 

владеющий собой, тактичный, всесторонне развитый, обладающий чувством юмора, 

любящий детей и стильный преподаватель. 

В дело воспитания духовно-нравственной личности свой особый вклад призваны 

внести образовательные учреждения культуры и искусств, главным предметом которых 

является духовная жизнь человека. 

В Советском союзе в свое время сложилась уникальная система образовательных 

учреждений отрасли культуры. Ее уникальность определяется сугубой направленностью на 

духовно-нравственное, а также художественное воспитание новых поколений. Эта 

трехуровневая система подготовки творческих кадров (ДШИ – училище – творческий ВУЗ)  

не имела и не имеет аналогов в мире.  

В 60-х годах прошлого столетия первые образовательные учреждения культуры, как и 

соответствующее образование, находились в ряду достаточно престижных. Вероятней всего, 

это было связано с социальным статусом представителей этой сферы как носителей 

культуры. В те времена духовные ценности провозглашались государством, как высшие 

ценности общества и личности. Представителей творческой интеллигенции  именовали 

«инженерами человеческих душ».  

Вспомним в связи с этим о случившейся в прессе 60-х годов, в период так называемой 

«оттепели», дискуссии «физиков и лириков». Инициаторами явились «лирики» – деятели 

искусства и литературы. Их тезисом была духовная бедность тех, кто не знает искусства, 

обобщенно – «физиков». В конечном итоге спорщики пришли к согласию, что спор был 

недоразумением. Но сам факт спора свидетельствует о том, насколько устойчивы были 

позиция «лириков» и их авторитет в обществе. Авторитетность, социальный статус людей 

культуры и искусства могли стать основой привлекательности образования в этой сфере. 

Соответственно, образ преподавателя учреждения культуры и искусства в те далекие 

времена также имел некий ореол. Этому способствовали манеры, хороший вкус и личное 

обаяние людей, принадлежавших к советской творческой интеллигенции. Так формировался 

довольно устойчивый привлекательный стереотип образа преподавателя учреждения 

культуры, что играло большую роль в педагогическом воздействии и влиянии на детей и их 

родителей. И сегодня нельзя забывать, насколько эта сторона образа традиционно важна. 

Но если говорить о сущности профессионального имиджа, то здесь, как уже было 

сказано выше, внешние характеристики должны подкрепляться профессиональными и 

личностными качествами преподавателя. 

Усвоение культуры человеком можно трактовать, как процессы индивидуального 

открытия, творчества, созидания внутреннего мира,  участия в культурном обмене. И именно 

перечисленные положения являются содержанием воспитательной и образовательной 

деятельности  учебных учреждений сферы культуры. Создание в учебном заведении условий 

для творческого роста личности учащегося или студента, содействие в расширении его  

кругозора,  в раскрытии его  творческого потенциала и реализации этого потенциала – вот 

приоритетные направления профессиональной программы для преподавателя учреждений 

культуры и искусства. Чтобы быть готовым к этой деятельности, преподавателю нужно 

обладать рядом необходимых личностных качеств, из которых основополагающее значение  

имеют  воля к постоянному  личностному росту и способность реализовать себя как 

творческую индивидуальность.   

Именно цельный образ преподавателя как культурной и творческой личности 

оказывается наиболее эффективным в деле воспитания и профессионального возрастания 

учащегося. Вспомним такое явление, как наставничество в актерской среде, когда личность 

преподавателя-наставника естественным образом оказывается среди инструментов 

педагогического арсенала – в качестве живого образца. Отметим, что семантическая связь 
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однокоренных слов «образ» и «образец» (для подражания) именно в педагогике сферы 

культуры и творчества выступает предельно убедительно.  

В качестве важных компонентов профессионального имиджа преподавателя этой 

сферы выделяются и такие качества, как духовность и нравственность. Эти сами по себе 

ценные качества приводят имидж каждого преподавателя в соответствие гармонизующей 

общество миссии учреждения культуры и всей системы образовательных учреждений 

культуры. Следовательно, преподаватель сферы культуры обязан проявлять себя как 

безупречная, порядочная, честная и благородная личность. 

Коснувшись роли преподавателя в отношении своего образовательного учреждения, 

невозможно обойти вопрос созидания внутренней культурной атмосферы учебных 

заведений, которую можно рассматривать как признак наличия культурной среды. Это 

представляется немаловажным в свете культорологического вывода, о том, что мир личности 

наполняется смыслами формирующей его среды.  

Каков же механизм влияния культурной среды на формирование культурной и 

нравственной  личности? Он заключается в обретении индивидом Я-концепции, 

представляющей собой комплекс форм поведения человека и система его отношений к себе, 

формирующийся исключительно в процессе совместной деятельности в социальной группе. 

В этих условиях сознательное поведение человека является не столько проявлением того, 

каков он на самом деле, сколько результатом представлений его о себе, сложившихся на 

основе постоянного общения с окружающими.  

Динамичность Я-концепции обусловлена внутренними и внешними факторами, при 

этом социальная среда является фактором определяющим. 

Внутренняя атмосфера учреждений культуры как признак наличия культурной среды 

зависит от каждого преподавателя учреждения и от всего коллектива в совокупности. Трудно 

переоценить ее роль как воспитательного и формирующего фактора в отношении личности 

каждого учащегося. 

Все перечисленные составляющие образа преподавателя сферы культуры сложились 

давно и относятся к величинам постоянным. Но меняющиеся социально-экономические 

условия, изменившийся социум – все это  формирует и новые требования к образу 

преподавателя. Такие свойства, как деловые и лидерские качества, умение разрешать 

конфликты, устанавливать партнёрские отношения, коммуникативные способности, 

убедительность, адаптивность, совсем не лишни в практике современного преподавателя. В 

качестве  примера можно привести такую область  деятельности преподавателя сферы 

культуры и искусства, как участие в различных творческих конкурсах – лично и с 

учащимися, когда приходится выступать в роли менеджера-организатора. 

Примером новых возможностей в виде современных форм деятельности может 

служить творческая деятельность преподавателя по написанию новых учебников, 

методических пособий, созданию учебных видеороликов, онлайн- курсов и онлайн-школ. В 

современных условиях преподаватель имеет возможность рекламировать свой труд, 

организовать его доступность для коллег в любой форме – в виде печатной или онлайн-

продукции. И это так же потребует от него деловых и коммуникативных качеств.  

Наличие Интернета, появление в области образования интерактивных форм обучения, 

форм онлайн-общения с учащимися (особенно в условиях пандемии)  потребуют от 

преподавателя готовности постоянно совершенствоваться в этой области, настраивают на 

каждодневный поиск новых Интернет-продуктов, для эффективного осуществления 

которого понадобится интернет-грамотность. 

Нужно помнить также, что преподавателю сферы культуры, как и иных областей 

образования, приходится трудиться в условиях коммерциализации образовательных 

учреждений (ВУЗов) и ее производной – конкуренции. Образование в нашем обществе с 

некоторых пор стало продуктом потребления, и, как всякий продукт, предлагаемый  для 

продажи, оно давно имеет свою стоимость. А стоимость его определяется престижем 

учебного учреждения. В этих условиях имидж современного преподавателя будет 
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определяться корпоративной культурой  учебного учреждения, к которому он принадлежит, 

как совокупностью правил и норм деятельности, ценностей, культурных образцов сферы его 

жизнедеятельности, задающих ориентиры поведения для всех сотрудников. Культурные 

образцы  жизнедеятельности учреждения должны соответствовать уровню ожиданий 

современного общества, поддерживая конкурентоспособный имидж  образовательного 

учреждения. 

Итак, современный преподаватель любой отрасли должен выстраивать свой имидж в 

соответствии с современными реалиями. Что же еще нужно для этого? Психологи 

настаивают на том, что установки личности преподавателя в современном обществе должны 

соответствовать психологии «победителя» – это высокая самооценка, позитивное отношение 

к жизни; вера в добро; умение видеть и чувствовать свою сопричастность к происходящему; 

умение меняться, рисковать, готовность участвовать в новых формах жизни. 

Сама позиция «победителя» выражается при этом в формуле: «Я хороший – ты 

хороший». 

Важно также учитывать, что современный социум ставит во главу угла любой 

деятельности, а, тем более, педагогической, отношения с людьми. Строить взаимоотношения 

с окружающими помогут также знания из области психологии и соблюдения нескольких 

основных принципов – принципа коммуникативности (многообразия форм и способов 

информационного взаимодействия), принципа речевого воздействия, принципа гармонии 

визуального образа.  

В завершении хочется подчеркнуть, что выстраивание своего имиджа не должно стать 

для преподавателя самоцелью. Помнить о своем призвании, благородной цели и любить 

своих учащихся – вот что всегда будет основой педагогического профессионализма. И вот 

что должно в конечном счете помочь преподавателю сферы культуры найти баланс в 

профессиональной деятельности и в выстраивании индивидуального современного образа. 
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