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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. В периоды реформирования обществен
ных отношений повышается значимость искусства как средства эстетического 
воспитания подрастающего поколения. Запечатлевая культурные ценности, оно 
может- оказывать глубокое эстетическое воздействие, формировать личность с гу
манистическим видением жизни, чутким мироощущением действительности.

Неограниченными возможностями в становлении духовной культуры че
ловека обладает музыка. Чувства и мысли, отраженные в ней, способны напол
нять глубоким эстетическим смыслом все без исключения сферы жизнедея
тельности людей. Воспитательный потенциал музыки в наиболее полной мере 
может быть реализован на основе восприятия, которое обусловливает вхожде
ние слушателя в художественное пространство искусства, сопереживание ему, 
удовлетворение потребностей в эстетическом созерцании, познании, наслажде
нии, творчестве.

Способность музыкального восприятия динамична. Она развивается на 
протяжении всей жизни человека, зависит от его жизненного опыта, богатства 
ассоциативных представлений, духовных потребностей, вкусов, художествен
ных интересов, влияний моды. Невозможно сформировать идеальное воспри
ятие музыкального произведения, адекватное его художественному замыслу. 
Образный мир искусства неисчерпаем. Содержание воспринятого постоянно 
изменяется, уточняется, дополняется новыми смыслами, незамеченными ранее 
деталями и качествами.

Музыкальное восприятие включает много этапов, для каждого из кото
рых характерен свой уровень освоения музыки. Он может быть рассмотрен как 
эстетическая норма по отношению к обогащающимся художественным по
требностям, знаниям и идеалам человека. Развитие целостного музыкального 
восприятия у детей младшего школьного возраста не является поэтому самоце
лью. Более актуально в педагогическом процессе вызвать эмоциональный от
клик на музыку, пробудить интерес к искусству, воспитать способность чувст
вовать в красоте музыкальной интонации отражение духовности человека. Со
причастность к ней через механизмы музыкального восприятия создает необ
ходимые предпосылки для эстетического воспитания младших школьников 
средствами музыки.

Под музыкальным восприятием мы понимаем эмоционально-образ- 
ное осмысление художественного содержания, обусловленное традициями  ̂т.
культуры, жизненным и эстетическим опытом ребенка».|
самосовершенствование его как личности. Уровень музыкального,; воегари- \ 
ятия определяется способностью к интонационному выявлению человече
ских чувств и мыслей в музыке. Постижение личностного смысла м уш - „

1 V  А , Куяяи юв®кального произведения, нахождение в нем эм оционалм да, А ^ о ^ а ш ь т д ^ » .
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рациональных и других проявлений человеческого “Я” рассматривается 
нами как фактор полноценного восприятия, покпштель эстетической культу
ры младшего школьника.

Важное значение в процессе музыкального восприятия приобретает спо
собность человека сопереживать художественным образам, соотносить услы
шанное с действительностью и личным опытом. Интонационная природа, ус
ловность и эфемерность музыкальных образов, звуковая специфика языка тре
буют от воспринимающего творческой активности, богатства жизненных и ху
дожественных ассоциаций. В искусстве трудно понять то, о чем не сформиро
валось собственное представление, что не отложилось и не зафиксировалось в 
сознании. Эта закономерность свойственна любой сфере человеческой дея
тельности, включая восприятие музыки. Недостаточное внимание педагогов к 
особенностям художественного развития учащихся, содержанию их музыкаль
ных потребностей и интересов негативно сказывается на результатах эстетиче
ского воспитания, возможности актуализации воспитательных функций музы
ки в педагогическом процессе.

В последние годы психолого-педагогические аспекты музыкального вос
приятия получили глубокое и всестороннее освещение в научной литературе. 
Выявлена, в частности, обусловленность восприятия уровнем тезауруса, рече
вым и кинетическим опытом слушателя, доказана значимость потребностного 
фактора в общении с искусством (Д.А.Кикнадзе, А.Г.Костюк, В.Н.Максимов, 
А.Мюллер, А.Н.Семашко, М.Старчеус, М.В.Тараткевич, Ю.В.Шаров, 
Э.В.Шикунова, В.Л.Яконюк и др.). Особую значимость приобретают исследо
вания восприятия с позиций интонационной теории музыки, рассматривающие 
его как одну из форм художественного мышления. По мнению многих авторов, 
восприятием 01гределяется содержание всех других видов музыкальной дея
тельности человека, включая сочинение и исполнение музыки. Эти исследова
ния системно перестраивают взгляды на теорию и практику эстетического вос
питания, методологию развития музыкального восприятия у детей. Важное 
значение в этой связи придается художественному репертуару, используемому 
в педагогическом процессе. Совершенно очевидно, что содержание его должно 
отвечать эстетическим потребностям учащихся, быть максимально ориентиро
ванным на развитие их музыкальных способностей.

Учет эстетических потребностей и предпочтений слушателей является 
одним из принципов развития музыкального восприятии. Потребность пред
ставляет центральную категорию эстетического сознания, движущую силу ду
ховного становления личности, детерминанту художественной мотивации. 
Формирование музыкальной потребности во многом зависит от содержания 
произведения, являющегося ее предметом. Сама но себе потребность не стано
вится движущей силой до тех пор, пока не будет осознана субъектом. Осознан
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ная же потребность ориентирует человека на овладение объектами действи
тельности, что и позволяет рассматривать ее как детерминирующее звено в це
пи восприятия. Эстетическое воспитание школьников осуществляется через 
определенные каналы, функционирование которых во многом обусловлено их 
эстетическими потребностями и запросами. Человек становится активным и 
начинает действовать лишь в том случае, когда осознает личную значимость 
любой вещи, явления, объекта, деятельности. Лишь взаимодействие этих сла
гаемых может вызвать в психике человека специфическое состояние, именуе
мое - потребностью (Л.А. Пшшчяускас, В.С. Цукерман). Таким образом, актив
ность и характер восприятия определяются потребностью слушателя в музыке.

Вопросы формирования музыкальных потребностей рассматриваются в 
исследованиях Н.П.Безугловой, О.К.Буровой, Н.Р.Киреевой, В.Н.Коновальчук,
Э.И.Мелькумовой, З.П.Морозовой, О.П.Наконечной, А.Г.Скрипина, 
Г.С.Тарасова, В.А.Шергалиной. Содержание музыкального восприятия, по 
мнению большинства авторов, обусловлено эстетическими потребностями че
ловека. Нетрудно выделить определенные стили, жанры и конкретные произ
ведения, отвечающие музыкальным предпочтениям школьников. Использова
ние в педагогическом процессе музыки, близкой эмоционально-образной сфере 
ребенка, активизирует творческую деятельность, оптимизирует решение задач 
эстетического воспитания.

С этих позиций рассматривается музыкальное восприятие в работах 
Ю.Б. Алиева, Б.В. Асафьева, В.К.Белобородовой, Н.Л.Гродзенской, Д.Б.Кабалев- 
ского, С.М.Каргапольцева, Г.С.Ригиной, В.Н.Шацкой, Л.Школяр, Б.Л. Явор
ского. Особое внимание в исследованиях акцентируется на вопросах педагоги
ческого руководства музыкальным восприятием школьников, методологии раз
вития эстетического отношения к искусству. Научное обоснование данных во
просов чрезвычайно актуально не только для теории, но и для практики эстети
ческого воспитания.

Можно выделить две тенденции в интерпретации методов педагогиче
ского руководства музыкальным восприятием. В одних случаях используются 
методы, направленные на активизацию эстетического сознания и творчества 
учащихся, в других - педагог предопределяет характер образных представле
ний детей собственным отношением к музыке, тем самым внося субъективное 
начало в восприятие. В таких педагогических ситуациях недооценивается жиз
ненный опыт школьников, происходит подмена “живого”, непосредственного 
восприятия субъективными установками учителя, вызванными зачастую, так 
называемыми, жизненными прообразами. Подобные подходы не отвечают со
временным требованиям теории и практики музыкально-эстетического воспи
тания детей.
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Недостаточная изученность механизм»)» репродуцирования и объектива
ции интонационно-образного содержании музыки объясняется сложностью их 
унификации, особым положением в ряду проблем музыкознания и музыкаль
ной педагогики. Теоретическое обоснование этих нопроеон дал Б.В.Асафьев, 
концепция интонационной теории музыки которого получила развитие в рабо
тах В.Блудовой, Г.Гольдшмидта, Я.Иранека, Л.А.Мазеля, В.В.Медушевского, 
Е.В. Назайкинского, Е.М.Орловой, Г.И.Панкевич, В.П.Холоповой, Б.М. Яру- 
стовского и др. Педагогические аспекты проблемы развития музыкального 
восприятия разрабатываются в исследованиях Л.В. Горюновой, М. Красильни
ковой, Е. Критской, В.П. Ревы, А.Я. Ростовского. Особый интерес представляет 
изучение психологических основ музыкального восприятия. Исследования, 
проводимые в данной области, проясняют многие стороны этого процесса, в 
частности, обусловленность культуры восприятия характером ассоциативных и 
интонационно-образных представлений слушателя. Способность устанавливать 
интонационные идентификации музыки с жизнью может служить, на наш 
взгляд, одним из важнейших показателей культуры музыкального восприятия.

В работах В.Гуркова, Л.М.Кадцына, В.Д.Остроменского, О.П.Рудницкой, 
доказывается эффективность методик развития музыкального восприятия, опи
рающихся на ассоциативный опыт детей. Богатством и разнообразием ассоциа
тивных представлений определяется возможность вхождения ребенка в образ
ный мир музыкального произведения. Ассоциации способствуют установле
нию прямых или опосредованных связей содержания музыки с окружающей 
действительностью и внутренним миром слушателей, что, в конечном счете, 
позволяет руководить процессом восприятия.

Особый интерес для нашего исследования представляет концепция куль
туры музыкального восприятия, разрабатываемая А.Г. Костю ком. При форми
ровании навыков слушания музыки не обойтись без прогнозирования результа
тов восприятия. Категория культуры музыкального восприятия, понимаемая им 
как “качество декодировки эстетической информации”, в наибольшей степени 
отражает специфику процесса музыкального воспитания детей в общеобразо
вательной школе. В свою очередь, уровень отношения человека к музыкально
му искусству как продукту духовной, материальной деятельности людей и 
средству воспитания является отражением его общей культуры.

Связь работы с крупным и научными программами, темами.
Диссертация выполнялась в рамках темы “Научно-методическое обеспе

чение реформы общеобразовательной школы”, разрабатываемой в соответст
вии с основными направлениями научных исследований в МГУ им. А.А. Ку
лешова на 1998 - 2000 гг. Диссертантом проводилась экспериментальная рабо
та на базе школы-сада № 1 с эстетическим уклоном воспи тания г. Могилева. 
Основой для исследования явились принципы гуманизации системы
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школьного образования, учета возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся. В процессе исследования важное значение отводилось использова
нию дифференцированных методов обучения и воспитания. Основные поло
жения методики экспериментального исследования внедрены в работу педаго
гического коллектива школы, на базе которой создана экспериментальная 
площадка.

Практический опыт работы с младшими школьниками, а также анализ 
специальной литературы позволили вскрыть ряд противоречий: а) между сло
жившейся системой музыкального воспитания в школе и последовательным 
переходом к дифференцированному обучению; б) между императивным сти
лем проведения занятий и гуманизацией педагогического процесса как наибо
лее прогрессивной формой взаимодействия учителя и учеников, отвечающей 
требованиям нынешнего времени; в) между произвольным подбором художе
ственного материала к уроку и необходимостью его соответствия эстетическим 
потребностям учащихся.

Указанные противоречия обозначили проблему исследования, состоя
щую в выявлении путей развития музыкального восприятия у младших школь
ников.

Цель исследования заключалась в научном обосновании путей развития 
музыкального восприятия у учащихся.
В диссертации ставились следующие задачи:
-  проанализировать научную литературу по теме исследования;
-  изучить эстетические потребности и музыкальные предпочтения уча

щихся;
-  определить уровни музыкального восприятия у детей младшего школьного 

возраста;
-  разработать и экспериментально проверить методику развития музыкально

го восприятия у младших школьников.
Учитывая это, объектом нашего исследования явился процесс эстетиче

ского воспитания учащихся, а его предметом — развитие музыкального вос
приятия у детей младшего школьного возраста.

В работе мы исходили из предположения о том, что уровень развития му
зыкального восприятия слушателя определяется способностью соотносить ин
тонационно-образное содержание музыки с нравственно-эстетическим контек
стом действительности. Процесс осмысления музыкального произведения обу
словлен эстетическими потребностями ребенка, удовлетворяя которые он по
лучает возможность нахождения в музыке личностного смысла.

Методологической основой работы явилось философское учение об ис
кусстве как специфической форме художественного освоения мира, активности 
субъекта в процессе творческой деятельности и роли музыки в воспитании че-
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ловека (Ю.Борев, М.Каган, А.Г'улыга); культурно-историческая теория разви
тия личыосги Л.С.Выготского, рассматриваемая применительно к художест
венному творчеству. В основу исследования были положены концепции об ин
тонационно-драматургической форме, восприятие которой обусловлено уров
нем художественного мышления (В.В.Медушсвский); о культуре музыкального 
восприятия как качестве декодировки художественно-эстетической информа
ции (А.Г.Костюк).

В процессе исследования использовались следующие методы: теоретиче
ский анализ научной литературы, анкетирование, наблюдение, беседа, интер
вьюирование, педагогический эксперимент (констатирующий и формирую
щий), статистическая обработка научных материалов.

Научная новизна и значимость полученных результатов состоит в тео
ретическом и экспериментальном обосновании принципов подбора музыкаль
ного репертуара для слушания в младших классах общеобразовательной шко
лы; определении уровней музыкального восприятия учащихся; апробировании 
методики формирования потребности в восприятии музыки, развития образных 
представлений художественного типа; выявлении закономерностей воспитания 
культуры музыкального восприятия у детей младшего школьного возраста.

Практическая (экономическая, социальная^ значимость полученных ре
зультатов состоит в том, что в ней обоснована система личностно-ориенти- 
рованного развития музыкального восприятия у младших школьников, учиты
вающая жизненный опыт детей, направленность их эстетических потребностей.

Разработана и внедрена в учебно-воспитательный процесс общеобразова
тельных школ №17 и №42 г.Могилева, а также областного института перепод
готовки и повышения квалификации учителей методика воспитания культуры 
музыкального восприятия у младших школьников. Материалы диссертации 
могут быть использованы при разработке курса методики музыкального воспи
тания для студентов учебных заведений педагогического профиля (вузов, учи
лищ, колледжей).

На защиту выносятся:
1. Принципы отбора музыкальных произведений для слушания в млад

ших классах общеобразовательной школ 1.1, определяющие соответствие:
-  воспринимаемой музыки эстетическим потребностям детей;
-  художественного содержания сочинений тематике музыкальных коллекций;
-  продолжительности звучания музыки и специфики художественного образа 
уровню музыкальной подготовленности и возрасту учащихся;

2. Пути развития музыкального восприятия у младших школьников, за
ключающиеся:
-  в формировании потребности детей в восприятии музыки;
-  в активизации художественно-образных представлений учащихся.
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Личный вклад соискателя. Диссертация представляет собой самостоя
тельное исследование проблемы эстетического воспитания младших школьни
ков средствами музыки. Разработана и экспериментально проверена методика 
развития музыкального восприятия у детей. По теме исследования опублико
вано 8 работ, в которых отражены основные идеи и положения диссертации.

Апробация результатов диссертации. Экспериментальная часть исследо
вания проводилась на базе Могилевской школы-сада № 1 с эстетическим укло
ном воспитания. Результаты экспериментальной работы докладывались и об
суждались на Международных научно-практических конференциях “Образова
ние и нациоЕгально-культурное возрождение” в Национальном институте гума
нитарных наук (1994), “Личность и музыка” в БГПУ им.М.Танка (1998), “Бело
русская начальная школа: проблемы и перспективы развития” в Мозырском го
сударственном пединституте им. Н.К.Крупской (1999). Отдельные положения и 
выводы исследования отражены в журнале “Пачатковая школа” (№11, 1994), в 
сообщениях на юбилейной конференции “Пути и средства совершенствования 
педагогических кадров” (1993) и конференции молодых ученых и аспирантов 
(1995) МГПИ им.А.А.Кулешова. Материалы формирующего эксперимента ис
следования опубликованы в сборниках молодых ученых, аспирантов и соиска
телей МГУ им.А.А.Кулешова (1997-1999) и обсуждались на научно- 
методических конференциях преподавателей и студентов кафедры музыкаль
ного воспитания МГПИ им.А.А.Кулешова (1994-1999).

Опубликованность результатов исследования. Результаты эксперимен
тальной работы отражены в статье журнала “Пачатковая школа”; 3-х статьях в 
сборниках исследований молодых ученых, аспирантов и соискателей; тезисах 
докладов на 3-х Международных и одной внутривузовской научно- 
практических конференциях. Общий объем опубликованных материалов со
ставляет 20 страниц.

С труктура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, двух глав, 
пяти параграфов, выводов, списка использованных источников, приложений. 
Объем диссертации составляет 110 страниц, из которых на 5-ти страницах рас
положены 8 таблиц, 3 страницы оформлены в виде 3-х приложений, 9 страниц 
содержат информацию о 174 использованных литературных источниках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении и общей характеристике работы обоснована актуальность, 
научная новизна, практическая значимость, степень разработанности пробле
мы; определены объект, предмет, гипотеза, методы исследования; сформули
рованы цель и задачи экспериментальной работы; даны сведения об апробации
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основных положений диссертации; проведен анализ специальной научной и 
методической литературы.

В первой главе - “Теоретические основы исследования” - раскрываются 
особенности музыкального восприятия, являющегося важным аспектом теории 
эстетического воспитания; проводится синтез понятия культуры музыкального 
восприятия; исследуются уровни музыкального восприятия, эстетические по
требности и музыкальные предпочтения младших школьников.

Согласно современным научным исследованиям все виды творчества на 
уроке музыки принято рассматривать в рамках единой художественной дея
тельности - музыкального восприятия. Эффективность педагогического про
цесса определяется уровнем постижения ребенком личностного смысла музы
ки, ее содержательной стороны. Восприятие как познание окружающей дейст
вительности служит одним из важнейших механизмов развития эстетического 
сознания человека, его чувств, вкусов, потребностей, оценок, идеалов. Этим 
обусловлена реализация одной из основных социальных функций искусства - 
воспитания личности человека.

В последние годы значительно активизировалось изучение проблемы му
зыкального восприятия в психолого-педагогических исследованиях. Отдель
ный пласт представляют научные работы в области музыкознания, составляю
щего теоретическую базу музыкальной педагогики. В частности, интенсивное 
развитие интонационной теории музыки (Б.В.Асафьев, М.Г.Арановский, В.В. 
Медушевский, Е.Ручьевская), учение о композиции, анализе музыки 
(Л.А.Мазель, Е.В.Назайкинский, В.Н.Ходопова) и др. Эти области музыкозна
ния концептуально близки идеям педагогики искусства. Они ориентированы на 
выявление человека в музыке, его воспитание, духовное совершенствование.

По мнению А.Г.Костюка, рассматривающего музыкальное восприятие в 
контексте общей художественной культуры человека, эта область музыкальной 
деятельности как целостное явление носит весьма широкий и не всегда доста
точно конкретный смысл, не отражая уровней усвоения художественной ин
формации слушателями. Выделение категории культуры музыкального воспри
ятия позволяет дифференцировать ее по ряду признаков и прежде всего таких, 
как глубина постижения музыкального содержания, адекватность эмоциональ
ной реакции характеру произведения, ассоциативная направленность воспри
нятого, степень личностного репродуцирования семантического значения му
зыки.

Богата и разнообразна палитра образных представлений, которая вклю
чает ассоциации предметно-зрительного, эмоционально-чувственного, телесно
моторного, звукоречевого, жанрового, стилистического и другого характера. 
По-разному она бывает представлена в конкретном акте восприятия, у каждого 
конкретного человека. Не случайно показателем уровня музыкального воспри
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ятия в значительной мере служат ассоциативные представления. Как следствие 
этого, в специальной литературе различают “академический” и 
“эмпирический” типы музыкального восприятия, что приводит к классифика
ции слушателей на “дилетантов”, “профессионалов”, “экспертов” и т.п. Веро
ятно, подобное деление общественных групп может быть оправданным при 
решении задач социальной психологии. При рассмотрении проблемы с пози
ции музыкальной педагогики, меняется предмет исследования и данная клас
сификация теряет свою актуальность.

Анализ особенностей музыкального восприятия детей выявил яркую на
правленность их предпочтений к музыке программной, сюжетной, включаю
щей элементы изобразительности. Оптимальный путь приобщения младших 
школьников к музыке видится в связи с этим в сочетании игровых методов 
обучения с произведениями, отвечающими их эстетическим потребностям. Яр
кими образцами такого взаимодействия служат музыкальные миниатюры ил
люстративного содержания. Восприятие музыки подобного типа обусловлено 
способностью учащихся различать звуки любого происхождения, обладающие 
музыкальными параметрами (высотой, длительностью, тембром, динамикой).

В качестве критериев музыкального восприятия младших школьников 
были выделены: а) эмоциональный отклик на музыку: б) понимание вырази
тельных значений музыкального языка; в) умение находить в музыке интона
ционные прообразы.

С целью достижения большей достоверности в определении уровней му
зыкального восприятия ставилась задача изучения эстетических потребностей 
и музыкальных предпочтений младших школьников. Проведение этой работы 
было продиктовано двумя основными причинами. Одна из них заключалась в 
определяющей роли потребностей в развитии музыкального восприятия. Вто
рая - в необходимости предварительного изучения эстетических потребностей 
и музыкальных предпочтений учащихся с целью учета их в дальнейшей педа
гогической работе. Объективные данные о характере и особенностях детского 
восприятия можно получить только при соответствии художественного содер
жания произведений музыкальной избирательности и установкам школьников. 
Поэтому при выявлении типов ассоциативных представлений, оценочных уме
ний в процессе музыкальной деятельности изучению музыкальных предпочте
ний детей уделялось особое внимание.

В ходе исследования нами было выделено пять уровней музыкального 
восприятия, которые могут быть названы как эгоцентрический, апперцепцион
но-репродуктивный. наивно-реалистический, творчески-воссоздающий, пре- 
дэстетический.

Первый из них характеризуется преувеличенной концентрацией воспри
ятия на себе, на своем собственном "Я". Его отличительной чертой является
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стремление детей находиться в центре развертывающегося образа, играть в нем 
главную роль. В целом он может классифицироваться как наименее развитый.

Апперцепционно-репродуктивный уровень отличается менее выражен
ной концентрацией личного "Я", но большей определенностью предметной об
разности. Непосредственность воспроизведения явлений и объектов природы 
объясняется их поверхностным восприятием, осуществляемым органами 
чувств.

Наивно-реалистический уровень является наиболее представительным. 
Имея признаки бытовой, практической направленности, он характеризуется 
возникновением жизненно-реалистических прообразов.

Следующий уровень музыкального восприятия может быть назван гвор- 
чески-воссоздаютцим. Его отличие характеризуется типом ассоциативно
образных представлений, наполненных художественным содержанием.

Пятый уровень музыкального восприятия младших школьников назван в 
работе предэстетическим. Для слушателя, не имеющего специальной музы
кальной подготовки, такой уровень отражает наиболее развитую форму вос
приятия, характеризующуюся эстетическим отношением к музыке как носите
лю смысла. На первый план здесь выдвигаются критерии красоты, нравствен
ности, постижения личностного смысла, стремления к познанию. Потребность 
слушателя в эмоциональном удовлетворении, самосовершенствовании, полу
чении дополнительных знаний является предпосылкой в формировании пре- 
дэстетического уровня музыкального восприятия. В процессе эксперименталь
ной работы у школьников были обнаружены элементы такого восприятия. По
пытки учащихся находить в художественном содержании прообразы духовного 
мира человека, свойств его характера и поведения подтверждали эмоциональ
но-эстетическую направленность их музыкального восприятия, которое 
Е.В.Назайкинский называет самым "типичным" и "основным".

Вполне естественно, что ни глубина перцептивного постижения семанти
ческих значений художественного содержания произведений, ни степень их 
идентификации с собственным "Я" ребенка, ни информативность вербальных 
характеристик музыки детьми не могут сравниваться, тем более, отождеств
ляться с эталонами профессионального восприятия. Важным здесь представля
ется то, что элементы такого уровня у младших школьников уже присутствуют 
и при соответствующем педагогическом руководстве их можно развить.

Данные исследования свидетельствуют о многообразии форм и типов му
зыкального восприятия младших школьников. Однако для достижения воспи
тательных задач необходимо сближение их с нормативным уровнем воспри
ятия. Интегрирующим звеном в этом может служить культура как степень со
вершенства творческой деятельности. Формирование культуры музыкального 
восприятия у детей обусловлено рядом факторов: содержанием эстетических
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потребностей и музыкальных предпочтений, уровнем ассоциативного мышле
ния, глубиной личностных переживаний и направленностью их действий в пост- 
коммуникативный период общения с музыкой.

Во второй главе - “Пути развития музыкального восприятия у детей 
младшего школьного возраста” - излагается методика формирования потребно
сти в восприятии музыки, активизации художественно-образных представле
ний у младших школьников, раскрываются педагогические условия воспитания 
культуры музыкального восприятия.

Содержание музыкального воспитания обусловлено общими закономер
ностями музыкального искусства и прежде всего его интонационной природой. 
Тезис Б.В.Асафьева о том, что музыка не может быть понята иначе как только 
интонационно, получил научное подтверждение как в теории музыкального 
восприятия, так и в педагогике. Воспитательная функция музыкального искус
ства реализуется в процессе интонационной идентификации художественных и 
жизненных прообразов. Традиционные подходы к организации слушания му
зыки в общеобразовательной школе не отвечают в полной мере стремительно 
изменяющимся знаниям, накапливающимся в теории эстетического воспита
ния. В этой связи особенно актуальной является проблема педагогического ру
ководства музыкальным восприятием.

С этой целью в процессе экспериментального исследования нами апро
бировались:

-  метод дифференцированной ассоциативности;
-  репрезентативность теоретических положений и критериев определения 

уровней музыкального восприятия, выдвинутых в диссертации;
-  педагогические условия развития музыкального восприятия у младших 

школьников.
Экспериментальная работа проводилась в три этапа. На первом формиро

вались эстетические потребности учащихся. На втором - активизировались ас
социации художественного типа. Для этого использовались специально подоб
ранные музыкальные коллекции, объединяемые по признаку сходства эмоцио
нально-образного содержания произведений. На третьем этапе формировались 
представления о музыкальном образе, умения идентифицировать его с эмоцио
нально-образной сферой школьников. Произведения коллекций подбирались с 
учетом музыкальных предпочтений детей. Активизации их восприятия способ
ствовали беседы, включающие постановку проблемы, наведение, сравнение, 
выполняющие функцию установок на слушание музыки. Это в значительной 
степени облегчало восприятие, снижало вероятность произвольного толкова
ния музыки, навязывания субъективных суждений о ней.

Все типы ассоциативных представлений классифицировались условно по 
художественным и нехудожественным, выразительным и изобразительным
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признакам. Это давало основание для выделения двух наиболее характерных 
групп. К первой были отнесены предметно-характеристические, двигательно
динамические, интонационно-речевые, слуховые; ко второй -  нравственно
эстетические, интровертивные, экстравертивные, жанрово-стилистические, на
ционально-исторические и пространственно-временные типы ассоциаций.

Музыкальные произведения систематизировались по признакам попу
лярности, программности и тематизма. На основании этого составлялись музы
кальные коллекции. Каждая из них включала три пьесы, слушание которых 
предполагало поэтапную активизацию ассоциативных представлений опреде
ленного типа. Непременным условием составления коллекций было прогнози
рование наиболее предпочитаемого произведения, отвечающего эстетическим 
потребностям детей. Прослушивание его первым во многом стимулировало 
процесс восприятия коллекции в целом. Как правило, это произведение отли
чалось популярностью, программной иллюстративностью, монотематично- 
стью, то есть тем, что обеспечивало школьникам его наибольшую доступность. 
Противоположным образцом считалось произведение, характеризующееся как 
непопулярное, непрограммное, с неярко выраженным тематизмом. Такой под
ход отвечал педагогическим принципам "от простого - к сложному", последо
вательности и систематичности изложения материала.

Процесс музыкального восприятия обусловлен эстетической потребно
стью, характеризующейся деятельностью воли, интеллекта и эмоций человека. 
Учитывая возрастные особенности детей, вариативность их ассоциативных 
представлений, мы выделили потребности гедонистического и гносеологиче
ского типов. Детям младшего школьного возраста свойственны потребности 
неосознанного типа, не перешедшие в стадию мотива поведения. Сущность 
любой произвольной деятельности в данном возрасте условно можно выразить 
в последовательности; эмоциональность - неосознанность - удовлетворенность. 
Повышенная потребность детей в движении, подражании, жестикуляции, раз
витая способность манипулировать опредмсченными образами без активного 
участия интеллекта приводят к выводу о преобладании у них мотивации гедо
нистического типа. Вместе с тем учащимся третьих-четвертых классов уже во 
многом присущи элементы самокошроля и осознанного отношения к действи
тельности. Для их деятельности характерно интеллектуальное начало, наличие 
мотивов стремления к познанию. Процесс преобразования потребностей быто
вого содержания, облагораживания и формирования новых произвольно влияет 
на культуру музыкального восприятия. Ее уровень в одинаковой мере зависит 
от направленности как гедонистических, так и гносеологических потребностей.

Таким образом, методика экспериментальной работы включала четыре 
этапа: 1) теоретико-подготовительный; 2) разработку и апробацию механизмов 
формирования музыкальных потребностей детей; 3) активизацию художест-

12

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



13

ионно-образных представлений у младших школьников; 4) постижение лично
стного смысла художественных произведений.

В процессе апробации метода дифференцированной ассоциативности 
обозначились педагогические условия формирования эстетических потребно
стей у детей. Одним из них является прогнозирование наиболее предпочитае
мых произведений в каждой из музыкальных коллекций. В итоге из десяти пе
дагогических ситуаций прогноз оправдался частично или полностью в шести 
случаях.

Важным моментом в активизации потребностей детей являлось создание 
проблемных ситуаций. Необходимость в разрешении поставленных учителем 
вопросов или заданий способствовала развитию познавательного интереса 
школьников. В экспериментальной работе была важна постановка таких про
блем, при которых бы через увлеченность детей активизировалась потребность 
в их разрешении.

Благодаря принципу контраста творческие задания становились доступ
нее для учащихся. Музыкальная ткань изобилует элементами контрастирова
ния как композиционного, так и перцептивного уровней. Несмотря на сходство 
эмоционально-образного содержания произведений музыкальных коллекций, 
цель экспериментальной работы достигалась благодаря выявлению в них инто
национно-смысловых контрастов и сопоставлений.

В целом использование метода, дифференцированной ассоциативности 
при формировании эстетических потребностей учащихся позволило активизи
ровать творческую деятельность (73,8% школьников выразили желание слу
шать анализируемую музыку повторно); сформировать эстетическую потреб
ность (у 96% участников эксперимента отмечалось повышение интереса к му
зыке благодаря возможности сравнивать звучание пьес, составляющих коллек
ции); активизировать художественное воображение (заметна прогрессирующая 
динамика адекватности музыкального восприятия: от 50,5% при слушании 
первых произведений, до 80% при слушании заключительных сочинений кол
лекций); повысить интерес детей к музыкальным занятиям и вероятность про
гноза их музыкальной избирательности (обоснованность выделения наиболее 
предпочитаемых произведений в коллекциях подтвердилась в 58,5% случаев).

При первом восприятии музыкальной коллекции решались две основные 
задачи. Одна из них заключалась в активизации потребностей детей в слуша
нии музыки определенного типа. Вторая - предусматривала развитие устойчи
вых ассоциативных представлений, соответствующих художественному со
держанию коллекции.

Подготовка бесед, активизирующих потребность детей в восприятии 
коллекций изобразительного характера, строилась преимущественно на про
граммном инварианте сочинений. Особую сложность представляло создание
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установок на восприятие музыки, индуцирующей нравственно-эстетические и 
интровертивные ассоциативные представления. Вероятность прогнозирования 
при этом снижалась, так как менее определенными очертаниями характеризо
вались ассоциации детей. Поэтому подготовка бесед требовала более тщатель
ной аналитической проработки.

Данные анализа свидетельствуют о прямой зависимости уровня воспри
ятия от повторных прослушиваний произведений коллекции. Адекватность ас
социативности программе музыки тем выше, чем большим числом пьес пред
ставлена однотипная музыка. Наряду с этим необходимо соблюдать разумный 
предел повторяемости, нарушение которого приводит к снижению интереса 
детей к музыке. Очевидно также значительное уменьшение числа тех учащих
ся, которые затруднялись высказывать свое отношение к содержанию художе
ственных произведений. Фактор определенности вносил чувство уверенности в 
суждения учеников и в целом способствовал созданию творческой атмосферы 
на занятиях.

Дальнейшая задача исследования заключалась в целенаправленном пере
воде раздробленных и зачастую смутных ассоциативных представлений уча
щихся, возникающих в процессе слушания музыки, к устойчивому художест
венному образу, нахождению в нем семантических значений, соответствующих 
их личностному эмоциональному тонусу и психическому состоянию. Практи
ческое осуществление этого возможно только в опоре на интонационную при
роду музыки. Поэтому большинство вопросов, используемых в процессе худо
жественно-педагогического анализа наиболее предпочитаемого произведения 
коллекции, косвенно или напрямую построены на соотнесении музыкальных 
интонаций с интонациями речи, с осмыслением двигательных, пластических и 
мимических функций человеческого организма, с жизненными ситуациями, 
близкими по эмоционально-образному содержанию анализируемой музыке.

В сближении ребенка с музыкальным произведением /коллекцией/ про
слеживаются три основные фазы: при восприятии первого произведения кол
лекции происходит "ознакомление" с ассоциативным полем данного типа му
зыки; окончание восприятия коллекции характеризуется "просветлением" 
осознанного эмоционального отклика на нее и, наконец, в результате художе
ственно-педагогического анализа наиболее предпочитаемого произведения 
возникает "озарение" личностного отношения школьника к воспринимаемой 
музыке. Весь цикл восприятия художественного сочинения /коллекции/, таким 
образом, можно представить в виде последовательности: музыкальный звук - 
интонация - эмоция - ассоциация - целостный образ - личностный смысл - вер
бальная характеристика произведения /коллекции/ - эстетическая оценка - му
зыкальное познание бытия.
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Восприятие представляет собой целостный акт. Воспитательная значи
мость его как вида деятельности зависит от методологической позиции педаго
га. В процессе развития музыкального восприятия целесообразно руководство
ваться следующей структурой художественно-педагогического анализа произ
ведений: от конкретно-репродуктивной ассоциативности при слушании музы
ки, к художественному образу; от антропоморфизации художественного об
раза, к характеристике воображаемого индивидуума и особенностей его пове
дения; от интроспективного взгляда на свое "Я" через сравнение двух характе
ристик, к выводу о личностном смысле.

Результаты анализа данных, полученных в процессе исследования, под
твердили гипотезу и позволили сделать следующее заключение:

1. Развитие музыкального восприятия является важным фактором в эсте
тическом воспитании младших школьников. Эффективность данного процесса 
обусловлена рядом средств педагогического воздействия, среди которых могут 
быть выделены: а) формирование потребности детей в восприятии музыки; б) 
активизация художественно-образных представлений, нормативный уровень 
которых обусловлен наведением внимания учащихся на личностно-значимые 
элементы музыкального содержания; развитием ассоциаций художественного 
типа и трансформацией их в устойчивый художественный образ; актуализаци
ей эмоциональных и рациональных механизмов музыкального восприятия; ис
пользованием пластических, вербальных и мимических форм интерпретации 
музыкального содержания; идентификацией антропоморфизированного худо
жественного образа произведения с личностным "Я”.

Процесс развития музыкального восприятия у младших школьников це
лесообразно проводить поэтапно, включая: 1) определение уровней музыкаль
ного восприятия; 2) изучение эстетических потребностей и музыкальных пред
почтений; 3) использование методики развития художественно-образных пред
ставлений в процессе восприятия музыки [3; 7].

2. Уровень музыкального восприятия определяется типом образных 
представлений слушателя. Характеристика их нормативного содержания может 
быть представлена категориями интонационности, художественности, эстетич
ности. Педагогическая целесообразность использования в воспитательных це
лях образной ассоциативности других типов обусловлена ее имманентностью 
процессу восприятия.

Объективированность восприятия на начальном этане следует развивать 
на примерах программных сочинений, объединяемых в музыкальные коллек
ции по признакам сходства эмоционального и образного содержания. Необхо
димым условием при составлении коллекций является последовательность 
включения произведений с учетом музыкальных предпочтений детей [2; 4].
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3. Субъективный характер ассоциативно-образных представлений и не
обходимость оптимизации воспитательного процесса позволяют говорить о 
методе, основанном на дифференциации ассоциаций, как наиболее целесооб
разном и эффективном в сравнении с традиционной методикой организации 
слушания музыки.

Структурирование образной ассоциативности способствует конкретиза
ции учебных и воспитательных задач, связанных с познанием определенной 
области жизни человека, отражаемой в многочисленных образцах музыкально
го искусства. Несмотря на происходящее при этом ограничение спектра ассо
циативных представлений, императивность и авторитарность в стиле работы 
педагога могут быть преодолены благодаря таким принципам и методам орга
низации учебного процесса как учет эстетических потребностей учащихся, на
ведение внимания на объект потребности, сравнение музыкальных звучаний, 
создание эвристических ситуаций, решение проблемных заданий [1; 7].

4. Принципы подбора музыки, основанные на учете эстетических по
требностей детей, типизации художественных произведений по популярности, 
программности и тематизму обусловлены творческим характером музыкально
го восприятия, гуманизацией системы школьного образования. Формирование 
потребностей более высокого уровня, активизация творческой деятельности во 
многом мотивированы удовлетворением существующих музыкальных запросов 
школьников.

Организацию слушания музыки следует начинать с образцов доступных 
и понятных детям. Чаще всего подобные сочинения характеризуются такими 
дефинициями как популярное, программно-иллюстративное, монотематиче- 
ское, с ярко выраженной мелодией, непродолжительное по звучанию. Слуша
ние первым произведения, наиболее предпочитаемого, с привлечением ком
плекса методических приемов, направленных на активизацию потребностей в 
восприятии музыки данного типа, обеспечивает заинтересованность учащихся 
в постижении художественного содержания музыкальной коллекции в целом 
[6 ].

5. Эффективность использования музыкальных коллекций наряду с от
дельно взятым произведением заключается:

-  в творческой увлеченности детей, основанной на возможности сравне
ния звучаний пьес при одновременном сходстве их эмоционального и образно
го содержания;

-  в заинтересованном приобщении школьников к художественно ценной 
музыке благодаря прослушиванию первым произведения, предпочитаемого 
ими, активизации потребности в восприятии определенной коллекции посред
ством методов и принципов наведения, проблемности, контраста и сходства;
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-  в развитии устойчивых ассоциативно-образных представлений, соот
ветствующих содержанию музыки определенного типа, формировании умений 
художественно-эстетической и нтерпре^ии  музыкального языка, воспитании 
у детей культуры музыкального восприщря. ..

Организация восприятия музыкальной коллекции включает: 1) объекти
вированное ее составление с учетом пррнцила сходства эмоционального и об
разного содержания произведений, сю р н и  их популярности, программности и 
тематизма; 2) вероятностное прогнозищрвднре наиболее предпочитаемого про
изведения в коллекции; 3) подготовк^есе^ методам наведения, создания эв
ристической ситуации, сравнения музыкальных интонаций; 4) разработку ме
тодики худ ожсственно-пе дагогическ о{^ офхцения.© учащимися [5; 6].

6. В процессе развития музыкального** восприятия художественно
педагогический анализ произведен^- целесообразно проводить поэтапно, 
включая: синтез ассоциативных п ре^ ||^н ен и й ; определенного типа, соответст
вующего типу музыки; перевод а с с ^ ^ щ й  ̂ устойчивый художественный об
раз; экстраполяцию и репродуцировав еш семантического значения в чувст
венно-мыслительной сфере ребсика^Стеиень адекватности образной проекции 
программному оригиналу о бу ело в л^р^о б щей культурой слушателя, которая во 
многом зависит от уровня восприятия окружающей действительности и музы
кального искусства, в частности. Дро значит,, что в процессе развития музы
кального восприятия совершенствуется музыщдьная и общая культура, утвер
ждается нравственная позиция школьника.

Содержание методов эстетического воспитания учащихся средствами му
зыки должно основываться на интонационной природе музыкального искусст
ва. Семантическое значение любого музыкального произведения может быть 
раскрыто в полной мере лишь при педагогическом, опосредовании процесса 
корреляции личностной нравственной позиции ученика с художественным со
держанием музыки. Важным условием в сотворческой деятельности учителя и 
учащихся является преодоление влияния факторов императивности и субъек
тивизма [1; 4; 8].

7. Результаты экспериме|ггагэдгой работы подтвердили эффективность
использования метода дифферЦщищванной ассоциативности. В большинстве 
случаев характеристики обрашог о-*^ержания музыки учащимися соответст
вуют нормативным, наблюдается 'Шдвческая заинтересованность детей в по
добной форме музыкальных за&ягм|я^|>огащается их интонанионно-обгшыре 
мышление [1; 4]. Г  з:Г,;ПГ2ХА

I
1 у1',::ае;"С^зтэ 

\шя А. А. Куляшова
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РЭЗЮМЕ

ГАЛЯШЭВ1Ч Бранюлау Алегав1Ч

РАЗВ1ЦЦЁ МУЗЫЧНАГА 
УСПРЫМАННЯ У МАЛОДШЫХ ШКОЛЬШКАУ

Ключавыя словы: музычнае успрыманне, эстэтычная патрэба, дыфе- 
рэнцыраваная асацыятыунасць.

Аб’ект даследавання: працэс эстэтычнага выхавання навучэнцау сярэд- 
няй школы.

Прадмет даследавання: развщцё музычнага успрымання у дзядей мало- 
дшага школьнага узросту.

Мэта даследавання: навукова абгрунтаваць шлях1 развщця музычнага 
успрымання у малодшых школьшкау.

Метады даследавання: тэарэтычны анализ навуковай лгтаратуры, анке- 
таванне, наз1ранне, гутарка, штэрв’кнраванне, педагапчны эксперымент (кан- 
статуючы 1 фарм1руючы), статыстычная апрацоука навуковых матэрыялау.

У працэсе даследавання тэарэтычна абгрунтаваны I эксперыментальна 
правераны шлях1 развщця музычнага успрымання у малодшых школьшкау. 
Навуковае азначэнне \ апрабацыю атрымау метад дыферэнцыраванай асацыя- 
тыунасщ, дазваляючы выкарыстоуваць сштэму педагапчнага ираунпп ва му- 
зычным выхаваннем дзяцей, арыентаваную на IX эстэтычньи патрэбы.

Вынш даследавання могуць быць выкарыстаны у рабоце з настаушкам!, 
школьным1 метадыста.ш; у матэрыялах лекцый, спецкурсау, спецсемшарау, у 
сютэме удасканалення юшпфкацьн настаушкау; у працэсе далейшага даследа
вання праблемы развщця музычнага успрымання у малодшых школьшкау.
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РЕЗЮМЕ

Голешевич Бронислав Олегович

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ключевые слова: музыкальное восприятие, эстетическая потребность, 
дифференцированная ассоциативность.

Объект исследования: процесс эстетического воспитания учащихся 
средней школы.

Предмет исследования: развитие музыкального восприятия у детей 
младшего школьного возраста.

Цель исследования: научно обосновать пути развития музыкального 
восприятия у младших школьников.

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, ан
кетирование, наблюдение, беседа, интервьюирование, педагогический экспе
римент (констатирующий и формирующий), статистическая обработка науч
ных материалов.

В процессе исследования теоретически обоснованы и экспериментально 
проверены пути развития музыкального восприятия у младших школьников. 
Научное определение и апробацию получил метод дифференцированной ассо
циативности, позволяющий использовать систему педагогического руковод
ства музыкальным воспитанием детей, ориентированную на их эстетические 
потребности.

Результаты исследования могут быть использованы в работе с учителями, 
школьными методистами; в материалах лекций, спецкурсов, спецсеминаров, в 
системе повышения квалификации учителей; в процессе дальнейшего исследо
вания проблемы развития музыкального восприятия у младших школьников.
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8Е1ММАКУ 

Оо1езЬеуИсЬ Вгошз1ау 01е§оуЬсЬ

ВЕУЕЮРМЕКТ ОР ЛЖ Ю К 
РЦР1Ь8’ МИ81СА1, РЕКСЕРТЮИ

ТЬе Кеу \Уогс1$: ти.ч1са1 регсер1юп, аез&ейс песеззку, сНйегеп1ха1 азкоаа- 
йус асиуЬу.

ТЬе оЫес! оГ Иге гезеагсЬ: 1К 1Ье ргосезз оГ 1Ье аезШейс ес!исаиоп оГ 1Ье ри- 
рПз о Г зесопёагу зсЬооЬ

ТЬе зиЫссМгаПег о!' 1Ыз гезеагсЬ 18 1Ье с1еуе1ортсп{ о!- пишса! регсер1юп 
о^ и т о г  рирш.

ТЬе аил оГ {Ье гезеагсЬ 15 1о §гоипс1 заепйЯсаПу {Ье \уауз оГ 1Не ёеуе1ор- 
теп1 огТитогРирЛз' ппшса1 регсерИоп.

МеФодз 1Ье гезеагсЬ: аге 1ЬеогеИса1 апа1узез о Г 1Ьс зи етН к Шегайи-е, 
оЬкегуайоп, сопуегзайоп, ШНп§ т  яиезйоппакез, ре<1а§оц!са1 схрспгпеШ: (соп- 
зСап* ог & гтт§ ), та1Иетаиса1 зГаИз^сз о? заепИ По пийепак.

Ах а гезиИ о{Йш гезеагсЬ 1Ье \уауз оГасуеЬршеШ оГТипюг РирПз’ ти зка! 
регсерйоп \уеге 1Ьеоге~исаПу «гоипёес! апс! ехрептеп1а11у сЬескед. ТЬе те!ЬосЗ о!" 
сИ (ТегепПа1 аззоааИуе асПуку Ьаз §о1 заепИЯс йеГшШоп ап(1 ргасйса! арргоЪайоп. 
1Ыз те!Ьо<1 а11о\уз 1о изе 1Ье зуз1ет о Г рейа§ос;1са1 тапацетеп! о Г тизюа1 ейиса- 
Иоп о ГрирЛз, опеа1ес! оп {Наг аезШейс песеззЬу.

ТЬе гезиЬз оГ (Ье гезеагсЬ сап Ье изес! Ьу зсЬооЬеасЬегз, зсЬоо! теЙю<11з1з; 
т  Ию та1епа1з о Г 1ес1игез апс! зрес1а1 соигзез. ТЬе гезикз сап Ье а1зо изес! Гог рег- 
{"есйоп о Г 1еасЬегз’ 1гатт§, апс! т  Ле ргосезз о!" ГийЬег 51ис1ут§ 1Ье ргоЫет оГ {Ье 
с1е\с1ортсп1 о!' ,1итог РирНз’ ти зка! регсер{юп.
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