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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

Принципы обучения всегда характеризовали уровень развития дидни 
тики, содержание ее основных проблем. Дидактические принципы пи 
система теоретических обобщений, призванных организовать цели, < <> 
держание, формы и методы обучения в целом. Потому постановка и рг 
шение основных проблем дидактики концентрируется вокруг примни 
пов обучения. В период реформирования образования и развития п и 
теоретических основ принципам обучения уделяется немалое внимами. 
многими известными исследователям (П. Аутов, Ю. Бабанский, В. 1.и 
вязинский, А. Сидельковский, В. Краевский, Б. Коротяев, А. К у д р я в и т 
Е. Дегтярева, А. Савченко, М. Богданович, А. Усова, И. Лернер, М ("на. 
кин, Л. Зорина, И. Журавлев, А. Звягин и др.) Их работы представляю! 
существенный вклад в развитие теории о принципах обучения, бсрупИ! 
свое начало в трудах выдающихся педагогов прошлого (Я. К о м е н с к о т 
И. Г. Песталоцци, К. Ушинского), обогащая ее новыми продуктивными 
идеями. 

Специально проблема принципов обучения рассматривается и в худо 
жественной дидактике. В музыкальной педагогике существуют два раим > 
полюсных мнения, одно из которых является традиционным и поддержим» 
ет н е о б х о д и м о с т ь п о д х о д а к п р е д м е т у «музыка» с п о з и ц и и 
общедидактических принципов, другое призывает решительно отказа I ы и 
от принципов общей дидактики и создать в противовес ей систему приппм 
пов художественной дидактики. Л. Школяр делает попытку напрани I 
внимание и поиски в области определения круга принципов музыкальной 
дидактики: «Уже есть достаточно серьезный научный "задел": интонаци 
онная теория Б. В. Асафьева, теория двойственности музыкальной формы 
B. В. Медушевского, труды по философии и психологии искусства Л. С. Выготсно! > > 
А. Н. Сохора, С. X. Раппопорта, М. С. Когана и др., творческо-педагогичест >•• 
наследие выдающихся педагогов-музыкантов К. Н. Игумнова, Г. Г. Нейгауш 
C. ЕФейнбергаидр., уникальная система К. С. Станиславского, Б. М. Неменско! < >, 
Б. П. Юсова, весьма своеобразный и интересный способ организации но ни и 
системы педагогики искусства В. Г. Ражникова и, наконец, богатейший омы I 
учителей-практиков, старающихся развивать прогрессивные идеи и 
преподавании музыки в школе. Целостность, образность, ассоциативность 
импровизационность, интонационность, художественность воч и 
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основания, которые могут стать базой для формулировки принципов 
музыкальной дидактики уже в первом приближении к существу вопроса» 
|Школяр Л., Красильников М., Критская Е и др. Теория и методика 
музыкального образования детей. М., 1998. С. 60-61]. 

Многолетний преподавательский, административный и исследовательский 
опыт в музыкально-педагогической области позволяет выдвинуть предположение, 
что возможна и третья позиция: принципы общей дидактики действительно 
универсальны, безоговорочно включены в сферу обучения различным 
искусствам (в том числе и музыки), являются сводом закономерностей, на которых 
базируется методическая грамотность преподавания. Проблема состоит в 
инерпретации принципов. Только при условии глубокого понимания и 
интерпретации каждого из принципов в теории и практике на всех уровнях 
музыкального образования , в специфике отдельных д и с ц и п л и н , 
общедидактические принципы могут быть действенными для музыкальной 
педагогики. 

Аргументы по данной позиции (речь идет об опоре на общедидакти-
ческие принципы в интерпретации сообразно преподаваемой дисциплине 
музыкального или музыкально-педагогического цикла) можно привести, 
базируясь как на исторических фактах, так и на новейших исследованиях. 

Так, начиная с известных дидактов, выдающимися педагогами прошло-
го и настоящего общие закономерности обучения раскрывались не толь-
ко на предметах естественнонаучного цикла, но и на примерах обучения 
искусствам. Например, немецкий педагог конца XIX начала XX века Виль-
гельм Август Лай, предлагавший реформирование школы сообразно тре-
бованиям природы и культуры, специально проводил исследования на 
занятиях по лепке из пластилина, у него же есть интересные наблюдения о 
слуховых ощущениях. 

Специальное исследование по проблеме интерпретации основополага-
ющих дидактических принципов в личном для каждого практическом опы-
те, проведенное на Ш-1У курсах музыкально-педагогического факульте-
та педагогического университета, показало ограниченность, низкий уровень 
осознанности проблемы большинством студентов. В период наблюдения уроков 
музыки на педагогической практике и последующем их анализе студенты многое 
подмечают, делают свои выводы о положительном и отрицательном опыте, в то 
же время без помощи преподавателя не выходят на категорию «принцип». 
Специальная письменная работа с вопросом, как они понимают принципы 
музыкального обучения, показала, что категория «принцип» для многих так и 
остается на словарном уровне, где студенты пытаются для себя узко, поверхностно 
описать, что есть каждый из принципов, приводя примеры общего характера, 
иногда уводящие от сути. 

Одним из вариантов решения проблемы интерпретации дидактических 
принципов в контексте музыкального обучения, в том числе массового 
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музыкального воспитания, может являться применение процедуры герме-
невтической интерпретации педагогического знания. Герменевтика - обще-
научная теория и практика интерпретации и понимания письменно зафикси-
рованных проявлений реальности, основанная на постижении ее через 
осмысление богатейшего эмоционально-духовного опыта человечества, 
представленного не только в науке, но и в культуре в целом. С позиций 
герменевтики очень важным фактором достижения понимания является язык. 
Он существенно отличает каждую из преподаваемых в различных звеньях 
обучения дисциплину, имеющую свою языковую среду, свою специфичес-
кую терминологию, особенную процессуальную организацию. Любая 
общепедагогическая закономерность может упрочиться в практике 
музыкального обучения, выдержав испытание полноценной интерпретации 
в рамках конкретных проявлений. 
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Н. С. Полякова 

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 
Благополучие и прогресс любой страны обеспечиваются интеллекту -

ально-творческим и духовным потенциалом ее народа. Поэтому эффек-
тивное использование этого потенциала, создание благоприятных усло-
вий для развития творческих способностей личности должно стать 
приоритетным направлением государственной политики. 

В настоящее время мало вооружить нашего выпускника суммой гото-
вых знаний, его необходимо готовить к самостоятельным действиям в раз-
нообразных ситуациях педагогической действительности, творчески их 
осмысливать и самостоятельно активно разрешать. Формирование твор-
ческих качеств личности учителя музыки является аксиомой профессио-
нальной подготовки, а разработка концептуальных подходов к решению 
этой проблемы становится особенно актуальной. 

Концептуальные основания формирования творческих качеств высту-
пают как замысел необходимых преобразований в личности учителя му-
зыки и должны включать в себя цель, продукт деятельности и теоретичес-
кие положения. В нашем случае целью становится переход учителя музыки 
от репродуктивной деятельности к творческой, а продуктом деятельнос-
ти - сформированные креативные качества личности. Теоретические по-
ложения, обусловливающие достижение цели и получение необходимого 
продукта деятельности составляют стержень концептуальных оснований. 

Исследованиями творческих качеств личности занимались многие со-
временные ученые (П. Торренс, В. Лоуэнфельд, О. Тихомиров, А. Матюш-
кин и др.). Особое значение имеет разработка ими понятия творческий 
потенциал личности, рассматриваемый как сочетание интегративных лич-
ностных характеристик креативности. Называя разные параметры твор-
ческого развития личности, многие авторы солидарны в том, что проду-
цирование идей, видение проблемы и путей ее решения, оригинальность, 
индивидуальность невозможны без активности личности и особого рода 
отношения к деятельности. Без эмоций и интеллектуальных чувств сози-
дательная, творческая деятельность не актуализируется, следовательно, не 
может состояться и творческая личность. 

Будущий учитель музыки более развит, эмоционален, т. к. его учеб-
ная деятельность связана с музыкой, а ее развивающие возможности об-
щеизвестны. Формируя личность во многих отношениях, музыка способ-
ствует становлению духовности и активизирует творческий потенциал 
(X. Гарднер, Д. Кемпбелл). Нет ничего в структуре личности, что не под-
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