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Вопреки обывательскому отношению к музыке как искусству преимущественно гедони
стическому в статье осуществляется попытка nonynnpiaaijuu ее образовательной функции. 
С этой целью анализируется иерархия приобретаемых человеком на протяжении жизни зна
ний и свойств характера, в том числе, благодаря музыкальным занятиям. Поскольку пости
жение художественно-образного смысла произведений зависит от культуры их восприятия, 
постольку в работе выявлены критерии определения ее уровней у  школьников. В статье также 
представлен один из сценариев урока музыки, на котором творческая деятельность учащихся 
ассимилирована с их общеобразовательными знаниями.
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Введение
Уровень постижения эмоционально-образного содержания художественных 

произведений обусловлен культурой музыкального восприятия слушателей. Ее про
явление у младших школьников наблюдается в процессе вербальных характеристик 
душевного состояния, внешних поведенческих реакций, обусловленных как психо
соматическими свойствами, так и интеллектуальным их тезаурусом. Важнейшими 
факторами восприятия является чувствительность интонационного языка музыки, 
нахождение ее смысловых связей с жизненными объектами и явлениями, определя
ющими вектор возникающих ощущений и мыслей у учащихся. Вследствие их пове
денческой реактивности активизируется способность к интеллектуальной обработке 
эмоционально воспринятой информации, обеспечивающейся такими показателями 
приобретенных качеств, как “грамотность, образованность, компетентность, куль
тура, ментальность” [1, с. 70]. Несмотря на субъективную позицию автора данной 
тирады категорий, любопытным представляется аналитическое их рассмотрение в 
контексте темы статьи.

Основная часть
Из представленного перечня понятий очевидной становится иерархия их произ- 

водности. Для дилетанта категория грамотности в ипостаси низшего показателя при
обретенных свойств личности представляется безусловным нонсенсом. Ведь именно 
она признается обывателем одним из показателей ее состоятельности. Между тем гра
мотность свидетельствует лишь о соответствии произнесенного или письменно изло
женного материала существующим правилам и нормам образовательных стандартов, 
функционирующих в текущее время. Смена социальных условий привносит в жизнь 
человека, обладающего только грамотностью, непреодолимые препятствия в виде за
архивированного объема и метафизического состояния знаний. Все последующие по-
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нятия, напротив, характеризуются перманентным развитием интеллекта и образова
тельного кругозора индивидуума.

Понятия компетентности и ментальности также объективно не могут быть при
знаны критериями музыкально-эстетической культуры учащихся младшего школьного 
возраста. Поэтому в учебном процессе наиболее важным становится выявление спо
собностей ребенка к эмоционально-образной экспликации музыкального содержания 
с привлечением интерпредметных (общеобразовательных) знаний. По существу, нали
чие их задатков у школьника в определенной мере уже свидетельствует об элементах 
его музыкальной культуры. Сенсорное восприятие закономерно подвергается им ин
теллектуальной рефлексии полученной информации и воплощению ее в собственных 
поступках, действиях и их результатах. Вектор и продуктивность практической реа
лизации целевых установок ребенка, активированных его тонусным состоянием или 
эмоциональным всплеском, индуцированным внешними источниками, обусловлены 
во многом образовательным тезаурусом. Его проявление наблюдается в способности 
учащегося к выявлению семантических параллелей в жизни и музыке. Уровень ее раз
витости у школьника в текущий момент его жизни и прогнозируемое продолжение 
формирования данного свойства определяется его чувствительностью, внимательно
стью, наблюдательностью, предрасположенностью к сравнению и запоминанию, адап
тивностью. Однако даже наличие данных характеристических качеств психосоматики 
ребенка не предопределяют результативность их реального воплощения как в образо
вательном процессе, так и спонтанных жизненных ситуациях. Многое зависит также 
от среды общения и его целевых установок. Так, оказавшись в условиях инертных, 
индифферентно относящихся к деятельностному процессу сверстников или взрослых, 
он чаще всего со свойственным ему конформизмом невольно вуалирует собственный 
интеллектуальный ресурс. И наоборот, окружение людей, творчески мыслящих и во
площающих собственные идеи в реальные духовные или материализующиеся продук
ты, способствует раскрытию креативного потенциала ребенка.

Следовательно, в данном контексте особую значимость приобретает такой компо
нент образовательного процесса, как социально-педагогические условия его организа
ции. Не случайно в педагогике утвердился неизменно актуальный постулат: “Эффек
тивное влияние на развитие учащегося оказывает перманентно совершенствующийся 
учитель”. В данной формулировке это положение содержит смысл условия педагоги
ческого процесса. В виде определения оно может быть изложено в следующей редак
ции: “Создание ситуации непрерывного творчества в классе как производного образо
вательной одержимости учителя”.

При формальном анализе основных понятий педагогики “условие” как компо
нент системы представлено в научных трактатах весьма скромно. В частности, в на
чале фиксируют внимание на цели, задачах и содержании, законах и закономерностях, 
принципах и методах образовательного процесса и лишь затем осуществляется пере
ход к условиям и средствам обучения. Иногда же этому компоненту отдельные авторы 
и вовсе не уделяют внимания. Отчасти поэтому учет иерархической соподчиненности 
понятий педагогической системы уместен лишь в статичной ситуации. Актуальность 
того или иного ее компонента предопределяется текущим фрагментом урока. В про
цессе слушания музыки, в частности, особое значение приобретает его методическое 
обеспечение в виде создания определенных условий, являющихся факторами образо
вательной эффективности уроков музыки: психолого-педагогической установки на 
восприятие, информационного сопровождения прозвучавшей пьесы, повторности ее 
прослушивания, художественно-содержательного анализа сочинения. В результате их 
воплощения “основой художественного переживания, -  по мнению JI.C. Выготского, -
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становится образность, а общим его характером делаются обычные свойства интел
лектуального и познавательного процесса. Ребенок, впервые увидевший стеклянный 
шар, назвал его арбузиком, объясняя новое и неизвестное для него впечатление шара 
при помощи прежнего и известного представления об арбузе... Таким образом, ока
зывается, что поэзия или искусство есть особый способ мышления, который в конце 
концов приводит к тому же самому, к чему приводит и научное познание (объяснение 
ревности у Шекспира), но только другим путем. Искусство отличается от науки только 
своим методом, т. е. способом переживания, т. е. психологически” [2, с. 40].

Признавая данное утверждение ученого, зависимость культуры музыкального 
восприятия ребенка от его интерпредметных знаний правомерно считать закономер
ной. Эмоционально-чувственное постижение музыки неизбежно сублимируется в 
рефлексивное осмысление ее сущности, поступки, материализующиеся действия. Ве: 
роятно поэтому культура музыкального восприятия как показатель уровня понимания 
художественного содержания произведений универсальна. По образному выражению 
А.С. Зубра, “всякое единство и гармоничное согласие между мыслями, чувствами и 
поступками есть музыка” [3, с. 4]. Генерализация данных основополагающих компо
нентов психосоматики личности происходит именно в процессе образования.

С целью объективации зависимости культуры музыкального восприятия юного 
слушателя от результативности его обучения и воспитания логичной представляется 
ее дифференциация на более очевидные гештальты (виды). Так, А.С. Зубра выделяет 
духовную, телесную, чувственную, интеллектуальную, волевую, мировоззренческую, 
визуальную культуру личности [3]. Приняв за основу представленную классификацию 
анализируемых свойств человека, целесообразным становится определение критериев 
и уровней культуры музыкального восприятия учащихся младшего школьного возрас
та. В контексте рассматриваемой проблемы признаками наличия исследуемого свой
ства у школьников определены:

№
п/п

КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

УРОВНИ КУЛЬТУРЫ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

УЧАЩИХСЯ
1. Чувственная подлинность Экспрессивный (выразительный)
2. Душевная отзывчивость Импрессивный (впечатлительный)

3. Психосоматическая натуральность
А п п ерцепционно-репродуктивны й  
(основанный на предыдущем опыте 
и текущем психическом состоянии)

4. Интеллектуальная релевантность (умест
ность)

Творчески-созидательный

5. Волевая воплощаемость Одержимый (страстный)
6. Ментальная детерминированность (предо

пределенность)
Безусловный (ничем не ограниченный)

Конкретизация критериев и уровней культуры музыкального восприятия млад
ших школьников способствует прогнозированию драматургии учебного процесса, 
определению адекватных методов организации слушания музыки. Известными фак
торами образовательной эффективности данного вида творческой деятельности на 
уроке являются: психолого-педагогическая установка на восприятие; наведение вни
мания учащихся на предначертанное авторскими ремарками или программой образное 
содержание музыки; анализ художественных и технических контрастов и сходств в 
произведении и между несколькими сочинениями; формулирование образовательной 
проблемы; повторность озвучивания пьесы; информационное обеспечение слушания;
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художественно-педагогический анализ музыки. Названные факторы (“катализаторы”) 
музыкального восприятия, безусловно, существенны. Однако хаотичное их использо
вание в образовательном процессе вряд ли может отличаться высокой педагогической 
эффективностью. Именно поэтому целесообразным и необходимым представляется 
проектирование релевантных методов развития определенных музыкальных способ
ностей у младших школьников. При этом следует принимать во внимание социальные 
инновационно-информационные преобразования, изменения общественных прерога
тив, превалирующих в окружающей их глобальной мировой среде сосуществования. 
Для педагогов, претендующих на создание эксклюзивных, авторских практико-ориен- 
тированных проектов, важными также являются знания ими сущности популярных, 
широко используемых методических систем, особенностей основных видов творче
ской деятельности на уроке музыки, психологических основ развития конкретных спо
собностей у детей.

Значимой информацией в процессе конструирования методов воспитания куль
туры музыкального восприятия у учащихся следует считать многозначность анали
тического отношения к ассоциативно-образному содержанию музыки. В частности, 
изучение произведений музыкального искусства дифференцируют на художественно
педагогический, технологический (мелодический, ладово-фактурный, темброво-дина- 
мический, метроритмический, жанрово-стилистический), эстетический, нравственно
семантический (смысловой), компаративный (сравнительный) методы музыкального 
анализа. Наиболее востребуемым и адаптированным к условиям учебного процесса 
общеобразовательной школы объективно признан метод художественно-педагогиче
ского анализа музыки. Однако и он может осуществляться по совершенно различным 
вероятностным алгоритмам. Учитывая основополагающее значение восприятия при 
организации различных видов творческой деятельности на уроке и перечень учебных 
предметов начальной школы, можно визуально представить воплощение образова
тельной функции музыки на разных его этапах.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА МУЗЫКИ В 3-м КЛАССЕ
Тема 2-й четверти. Интонация.
Тема урока. Близость речевой и музыкальной интонаций.
Задачи урока:
-  образовательная: научить детей определять смысл речевых и музыкальных вы

ражений в процессе развития осознанного восприятия их интонационной сущности;
-  воспитательная: осуществить рефлексию слуховых представлений об интона

ционном содержании речевых и музыкальных выражений в различных видах художе
ственной деятельности младших школьников на уроке музыки;

—развитие музыкальных способностей: сформировать интерес к аналитическому 
восприятию интонационного языка речи и музыки у учащихся.

Вид художественного творчества Содержание учебной деятельности
Вход в класс Под музыку песни Д.Б. Кабалевского “Школьные годы”.
Музыкальное приветствие На мелодии припева белорусской народной песни “Саука 

ды Грышка”.
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Продолджение таблицы

Вид художественного творчества Содержание учебной деятельности

Раскрытие содержания темы

Акцентировать внимание учащихся на наиболее характер
ных особенностях средств музыкальной выразительности, 
определяющих национальные признаки музыки (интона
ция,, тембр, темп). Проанализировать производность му
зыки от свойств ментальности определенной национально
сти, разговорной речи ее представителей на доступных для 
детей примерах понятий фонемы -  интонемы, синтагмы 
-  мотива, фразы -  фразы (мелодической), предложения -  
предложения (музыкального), абзаца -  периода, паузы -  
цезуры. Напомнить о динамике музыкальной: очень тихой, 
тихой, умеренной, громкой, очень громкой; тембре: мягком, 
грубом, насыщенном, приглушенном, приятном. (Исполь
зование на уроке музыки знаний предмета “Литератур
ное чтение”).

Слушание музыки

Дакен JT.K. “Кукушка”. На какой характерной интонации 
природной среды основана данная пьеса? Уместно ли вы
являть национальные признаки данной музыки? Мог бы 
сочинить подобное произведение композитор, живущий в 
стране, в которой не обитают кукушки? Где географически 
располагаются государства, в которых поют эти птицы? 
Чем отличается менталитет народов этих стран? Каковы 
характерные черты и средства выразительности славянской 
музыки (тембры инструментов)? (Актуализация на уроке 
музыки информации из предмета “Человек и мир”).

Распевание

Кабалевский Д. Попевка “Звонкий звонок”. Объяснить 
имеющееся в музыкальной миниатюре соответствие или 
противоречие между характером звучания ее двух частей и 
содержанием текста. Наблюдается ли связь между динами
кой звучания музыки и подлинным настроением учащихся 
в начале и конце урока? Сопоставить интонационный фон 
первой и второй частей попевки. Вспомнить о высоких, 
низких и примарных звуках, направлении письма и визу
альном изменении размера букв, находящихся на различ
ном расстоянии от глаз. Существует ли взаимосвязь между 
направлением письма и повышением тонов на клавиатуре? 
Определить художественно-образный смысл попевки. (Ас
симиляция музыки с белорусским /русским/языками).

Вокально-хоровое
исполнительство

Муз. Т. Попатенко, сл. В. Викторова “Котенок и щенок”. 
После вокально-инструментального представления песни 
учащиеся определяют ее интонационную основу. Обобща
ются характеристики оптимального звучания сочинения. 
Эта музыка является в большей мере изобразительной или 
выразительной, позитивной или меланхолической? Об
раз какого человека напоминает звучание данной музыки 
(повествующего -  болтливого, задорного -  безразличного, 
добродушного -  высокомерного)? Проанализировав содер
жание музыки и текста данного произведения, какими ри
сунками вы отобразили бы его интонационно-художествен
ную сущность? (Интеграция музыки с изобразительным 
искусством).
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Окончание таблицы

Вид художественного творчества Содержание учебной деятельности

Метроритмическая импровиза
ция (проводится в комплексе с 
вокально-хоровым исполнитель
ством)

Выделить метр (пульс), ритм в музыке песни Т. Попатенко 
“Котенок и щенок”. Методически целесообразно исполь
зовать интонирующие детские музыкальные инструменты 
для воспроизведения на них опорных звуков мелодии. Сле
дует также ответить на вопросы: какой темп в произведе
нии (очень медленный, медленный, умеренный, быстрый, 
очень быстрый)? Сколько долей в тактах прозвучавшего 
сочинения? Определить преобладающие длительности: 
четверти, восьмые, шестнадцатые? Есть ли смысловая вза
имосвязь между сменяемостью пор года, временем суток, 
сердцебиением человека, его спокойной или взволнован
ной интонацией речи и музыкой? (Синтез музыки с ма
тематикой).

Выполнение творческих заданий

Изобразить на детских музыкальных (шумовых) инстру
ментах звучание “заводской кузницы”, “швейной мастер
ской”, “приближающегося грузовика”, “взлетающего са
молета”, “движущегося поезда”, “упавшего теннисного 
шарика”. Обладают ли подобные звуки интонационной вы
разительностью? Охарактеризовать “светлые” и “темные” 
тона в музыке. Назвать известные музыкальные произведе
ния, сочиненные в мажорном и минорном ладах. Которые 
из них способствуют возникновению у слушателя одер
жимости к трудовым свершениям? (Корреляция музыки с 
трудовьш обучением).

Рефлексия (блиц-опрос)

Проанализировать интонацию речи собеседника, вызы
вающую грустное, сочувствующее выражение лица, и 
известна ли вам музыка, активизирующая подобное или 
полюсное эмоциональное состояние? К каким действиям 
побуждает вас музыка энергичная, задорная, позитивная, 
литературно-содержательная? Интереснее участвовать в 
спортивных состязаниях на фоне звучащей музыки или без 
нее? Появляется ли чувство гордости за государство в мо
мент подъема национального флага в честь победы наших 
спортсменов в соревнованиях под звучание гимна Респу
блики Беларусь? (Взаимосвязь с предметом “Физическая 
культура и здоровье”).

Домашнее задание

Отобразить любыми средствами художественной выра
зительности (мимики, пластики, литературы, поэзии, ри
сунка) характеристические особенности музыки песни 
Т. Попатенко “Котенок и щенок”, попевки Д. Кабалевского 
“Звонкий звонок”. На следующем занятии сравнить свои 
творческие работы с их музыкальными оригиналами.

Оценка учебной деятельности 
учащихся

Использовать вербальные эпитеты “Превосходно”, “Отлич
но”, “Хорошо”, “Удовлетворительно”.

Корреляция музыки с другими учебными предметами начальной школы на уро
ке не является целеполагающей. Осуществляется она зачастую спонтанно в процессе 
художественной импровизации и обусловлена необходимостью аргументации и обога
щения определенного аспекта знаний. Педагогически значимым представляется лишь 
релевантное (уместное) привлечение внешней фактологической информации, сочета
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ющейся с контекстом учебного дискурса (устной речи). “Искусство, таким образом, 
первоначально возникает как сильнейшее орудие в борьбе за существование, и нельзя, 
конечно, допустить и мысли, чтоб его роль сводилась только к коммуникации чувства, 
и чтобы оно не заключало в себе никакой власти над этим чувством. Если бы искус
ство, как толстовские бабы, умело только вызывать в нас веселость или грусть, оно 
никогда не сохранилось бы и не приобрело того значения, которое за ним необходимо 
признать” [2, с. 317]. В тезисе ученого весьма отчетливо подтверждается аксиоматич- 
ность образовательного феномена музыки как вида искусства и учебного предмета.

Заключение
Традиционный сценарий организации урока музыки основан на четырех превали

рующих видах учебной деятельности: слушании музыки, вокально-хоровом творчестве, 
метроритмической импровизации, выполнении художественно-эвристических заданий. 
Их практическое воплощение может характеризоваться как комитатным (преходящим) 
эмоционально-художественным сотворчеством, так и пролонгированным образователь
ным приращением знаний участниками педагогического процесса. Наиболее научно обо
снованной и методически грамотной может быть признана интегрирующая модель про
ведения занятий, являющихся синтезом чувственного, интеллектуального и практического 
воплощения действий учащихся. Образно и достоверно эту мысль резюмировал Л.С. Вы
готский: “Мы должны признать, что ведь наука не просто заражает мыслями одного чело
века, все общество, техника не просто удлиняет руку человека, так же точно и искусство 
есть как бы удлиненное, “общественное чувство”, или техника чувств...” [2, с. 314]. Ведь 
с психосоматической реакции и эмоций лишь начинается процесс восприятия любого яв
ления или объекта. Далее происходит интеллектуальное осмысление полученной инфор
мации на основе линейного (знаниевого) и нелинейного (подсознательного) мышления 
человека. Полноценное восприятие окружающей среды и социальной действительности 
обусловлено симбиозом этих его способностей. Именно через них реализуется образова
тельный феномен музыки как вида искусства и учебного предмета.
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Goleshevich В. EDUCATIONAL PHENOMENON OF MUSIC.
The article is devoted to the idea ofpopularizing educational function o f music. For this purpose, 

the hierarchy o f the acquired knowledge and character traits thanks to musical studies is analyzed. As 
understanding o f  artistic images depends on the culture o f their perception, the criteria fo r  determining 
its level among schoolchildren are defined. The article also presents one o f  the scenarios o f  a music 
lesson in which students’ creative activity is assimilated with their general educational knowledge.

Keywords: literacy, interdisciplinarity, competence, culture, mentality, education, phenomenon.

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а

mailto:goleshevich@msu.by



