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ные занятия проходили как в индивидуальной фор-
ме, так и групповой. В несвижский центре 1756 г. был 
приглашен на должность придворного капельмейсте-
ра и преподавателя известный музыкант Ф. Вигтман. 
Сохранились также имена и других известных педа-
гогов, работавших на дворе у Радивиллов в тот пери-
од: Д. Коэрнер, А. Ф. Хофман, Ф. Ежабек, Дж. Констан-
гини. Я. Козеровский, Ю. Пилц и др. Работали здесь 
и такие известные композиторы XVIII в. как Я. Л. Ду-
шек, Я. Д. Холланд. 

1773 год стал переломным в истории развития 
польского образования. Именно в этот год 14 октяб-
ря прошло первое заседание Комиссии Народного 
Образования (Komis ja Edukacj i Narodowej ) . Позже 
она будет названа первым в Европе министерством 
образования. Деятельность Эдукационной Комис-
сии затрагивала и музыкальное воспитание в раз-
личных типах учебных з а в е д е н и й : э л е м е н т а р н ы е 
школы (приходские) , и средние, и учительские се-
минарии. и женские пансионы. Благодаря усилиям 
Комиссии в стране начинают появляться новые при-
ходские школы (в период саксонского правления они 
практически перестали существовать) . Однако обу-
чение музыке в таких школах было довольно узким, 
но оно имело своего покровителя в лице секретаря 
Эдукационной Комиссии Г. Пирамовича. В своём са-
мом известном труде «Обязанности учителя» он го-
ворил о необходимости присутствия детского пения 
в школах, т. к. это способствует повышению настро-
ения ребёнка, его активности: «Поможет хорошему 
настроению обычай использовать пение. Необходимо 
петь пристойные и весёлые песни, иногда по одному, 
а иногда вместе» [4]. В период с 1773 по 1778 гг. на 
территории Польши действовало ок. 175 приходс-
ких школ. Однако уроки пения и музыки проходили в 
них непостоянно. Причиной этому было отсутствие 
учителей, отсутствие п о м е щ е н и й для занятий, т. е. 
кадровые и материальные проблемы. 

Многие положения Устава К о м и с с и и в сфере 
музыкального воспитания не могли быть реализова-

ны в силу отсутствия соответствующих учителей. В 
связи с этим было принято решение о создании спе-
циальных учебныхзаведений по подготовке педаго-
гических кадров для приходских школ - учительских 
семинарий. Первые учительские с е м и н а р и и были 
открыты в Вильно, в Ловиче и в Кельцах. Деятель-
ность виленской учительской семинарии (1775) спо-
собствовала расширению сети приходских школ и 
р е ш е н и ю проблемы педагогических кадров в Бела-
руси и Литве. Учёба и содержание в семинарии были 
бесплатными. Содержание занятий включало в себя 
изучение костельного пения, игру на органе и кла-
викорде. Просуществовала Виленская семинария 
пять лет. 

Приблизительно такую же программу включало 
в себя и обучение в учительской семинарии в Лови-
че (1786). Учёба в семинарии длилась три года и ре-
ализовывалась в двух направлениях: педагога и му-
зыканта (органиста) . Однако эта семинария, как и 
учительская семинария в Кельцах, просуществова-
ла не долго. Проблема педагогических кадров так и 
не была решена. Одной из причин этого была обще-
ственная и экономическая ситуация того периода. 

Несмотря на то, что первые заведения, прово-
дящие подготовку учителей - учительские семина-
рии - просуществовали на территориях Польши не 
долго, они сыграли значительную роль в развитии 
профессиональной подготовки педагогических кад-
ров. Именно к этому времени относится начало пе-
девтологических традиций Польши, начало целенап-
равленной подготовки педагогических кадров на 
территории Польши. В первых учительских семина-
риях большая роль п р и н а д л е ж а л а музыкальному 
образованию будущих учителей. 

Таким образом, в рассматриваемый период в 
Польше были заложены основы для развития систе-
мы образования учителей, в том числе и учителей 
музыки. Деятельность Эдукационной Комиссии по-
служила началом формирования системы подготов-
ки учителей. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ М У З Ы К А Л Ь Н О Г О ОБРАЗОВАНИЯ 

Музыкальное образование обеспечивает про-
гнозируемую, планомерную, целенаправленную и 
последовательную систему м е р о п р и я т и й , направ-
ленных на включение личности в музыкально-педа-
гогический процесс в совокупности его аксиологи-
ческих, системных, процессуальных и результиру-
ющих компонентов. 

Остановимся п о д р о б н е е на а к с и о л о г и ч е с к о й 
составляющей музыкально-образовательного про-

цесса. Проблема ценностных ориентаций как в фи-
лософском, так и в общетеоретическом плане усилен-
но дискуссируется в научной литературе начиная с 
последней трети XX века (А. И. Буров, О. Г. Дробниц-
кий, М. Рокич, В. П. Тугаринов, Л. Н. Столович) и до 
н а с т о я щ е г о в р е м е н и (М. С. Каган, И. Б. Котова, 
А. Н. Максимов, С. А. Смирнов, Е. Н. Шиянов). В акси-
ологии под ценностями понимаются объекты (как ма-
териальные, так и идеальные), и м е ю щ и е жизненно 
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важное значение для субъекта (индивида, группы, 
слоя, этноса , человечества ) . О б щ е ч е л о в е ч е с к и е 
ценности, с у щ е с т в у ю щ и е как духовные идеи, конк-
рет изируюгся в понятиях высокой степени обобще-
ния. Они обретают личностные смыслы и постига-
ются человеком в ходе о с в о е н и я культуры. К таким 
о с н о в о п о л а г а ю щ и м ценностям музыкально-педа-
гогической практики относятся: культура, личность, 
развитие, свобода, ответственность , истина, доб-
ро, красота и т. д. Р а с с м о т р и м некоторые из них. 

Особое значение для понимания с у щ н о с т и му-
зыкального образования имеет к у л ь т у р а как обще-
человеческая ценность . Представляя с о б о й исто-
р и ч е с к и о п р е д е л е н н ы й у р о в е н ь р а з в и т и я о б щ е -
ства, выраженный в типах и формах организации 
жизнедеятельности человека как вида и воплощен-
ный в созданных им материальных и духовных цен-
ностях, культура н а и б о л е е ярко п р о я в л я е т с в о ю 
сущность именно в области духа. 

Русский ученый-педагог и философ С. И. Гессен 
предполагал, что имеется точное соответствие меж-
ду культурой и образованием: сколько культурных 
ценностей - столько и видов образования: «... если 
по отношению к народу культура есть совокупность 
неисчерпаемых целей-заданий , то по отношению к 
индивиду образование есть неисчерпаемое зада-
ние» [2, с. 35]. В этом высказывании отражается по-
нимание непрерывности и преемственности музы-
кального образования как культурного феномена, 
его разомкнутости, открытости и динамичности . 

Актуальные п р о б л е м ы музыкальной педагоги -
ки п о м о г а ю т о с м ы с л и т ь , в ч а с т н о с т и , и д е и 
И. А. Ильина, с ч и т а в ш е г о культуру без духовности 
обреченной на запущенность и д е г р а д а ц и ю . 

Культура как среда, взращивающая и питающая 
личность , р а с с м а т р и в а е т с я А. С. Зубра, к о т о р ы й 
считает, чго культура имеет человекотворческую на-
правленность и обладает факторами, д е т е р м и н и -
р у ю щ и м и с а м о р а з в и т и е л и ч н о с т и [4] . 

Значительный интерес для музыкальной педа-
гогики имеют ф и л о с о ф с к и е взгляды М. М. Бахтина, 
о с о б е н н о ф и л о с о ф с к о - м е т о д о л о г и ч е с к и й аспект 
его принципа диалогичности. Природная диалек-
тичность диалога позволяет человеку продуктивно 
соотноситься с с а м и м с о б о й , сознавать свой внут-
ренний мир и на этой основе строить с а м о и д е н т и -
фикацию. которая возможна в противопоставлении, 
с о п о с т а в л е н и и и е д и н с т в е с культурой в целом. 
Возникает диалектическая взаимосвязь индивиду-
ального сознания человека с д и а л о г и ч е с к о й моде-
лью мира, при к о т о р о й с о з д а е т с я « п р о с т р а н с т в о 
для развития», ф о р м и р у е т с я культурное простран-
ство мысли и духовность человека [1. с. 190]. 

С л е д у ю щ и м важным ц е н н о с т н ы м о р и е н т и р о м 
для п е д а г о г а - м у з ы к а н т а является к а т е г о р и я лич-
ности. Среди о б щ е ч е л о в е ч е с к и х ц е н н о с т е й л и ч -
н о с т ь п р и з н а е т с я в ы с ш е й ц е н н о с т ь ю , п р и ч и н о й и 
м е р о й всех в е щ е й . Эта м ы с л ь о п р е д е л я е т с у щ -
ность взгляда на человека, с о з д а н н о г о по образу 
и п о д о б и ю Б о ж и ю и р е а л и з у ю щ е г о себя через про-
явление, с о т в о р е н и е е д и н с т в е н н о й , у н и к а л ь н о й 
с о б с т в е н н о й л и ч н о с т и . Отмечается , что величие и 
доблесть человека п р о я в л я ю т с я через п р и о б щ е -
ние к о б ъ е к т и в н о м у м и р у и д е а л ь н о г о , в о п л о щ е н -
н о г о в о б р а з ц а х культуры, ч е р е з о б ъ е к т и в н о с т ь 
творчества человека в в ы с о к о духовных п р о и з в е -
дениях . При этом р а з в и т и е и п р е о б р а з о в а н и е лич-
ности о с н о в ы в а е т с я на п р и з н а н и и б е з г р а н и ч н о с -
ти п о с т у п а т е л ь н о г о д в и ж е н и я духа, а духовность , 
признается как и е р а р х и я структур : т р а н с ц е н д е н т -

ной - с т р е м л е н и е р а с ш и р и т ь г р а н и ц ы своего «я»; 
а к с и о л о г и ч е с к о й - п р и з н а н и е а б с о л ю т н о й ценно-
сти ч е л о в е ч е с к о г о бытия; в р е м е н н о й - осознание 
н е п р е р ы в н о с т и с у щ е с т в о в а н и я во времени ; холи-
с т с к о й - о б е с п е ч е н и е и н д и в и д у а л ь н о й целостно-
с т и , е д и н с т в а п с и х и ч е с к о й ж и з н и л и ч н о с т и 
(Э. В. Соколов) [8 ] . 

Какую же духовную деятельность (а сущность 
понятия «функция» - п р о и с х о д и т от лат. - отправ-
ление, деятельность) осуществляет трансценден-
ция? Выход за пределы с о б с т в е н н о г о Я позволяет 
п е р е й т и от л и ч н о с т и с т а г н а ц и о н н о й к постоянно 
р а с ш и р я ю щ е й с я и б е с к о н е ч н о т р а н с ф о р м и р у ю -
щейся личности . Трансценденция является меха-
низмом освоения новых пространств , новых миров, 
новых и н ф о р м а ц и о н н ы х пластов, новых смыслов 
бытия, позволяющих продвигаться вперед по пути 
бесконечного с о в е р ш е н с т в о в а н и я себя. 

Аксиологическая структура духовности предпо-
лагает абсолютную ценность человеческого бытия 
как определяющий принцип, но наряду с этим в ак-
с и о л о г и ч е с к у ю с т р у к т у р у входят, по выражению 
Э. В. Соколова, интимно-личностные экзистенциаль-
ные переживания особых духовных социально-обус-
ловленных ценностей: Свободы, Совести, Разума, 
Любви, Надежды. Красоты, Добра, Сомнения, Забо-
ты, Веры, Вины, Раскаяния, Сочувствия, Долга, Граж-
данственности, Патриотизма и пр. Поскольку цен-
ность имеет м н о г о в е к т о р н у ю направленность, то 
следует признать необходимость паритета общече-
ловеческих, личных, общественных и государствен-
ных ценностей, который должен стать нормой ста-
новления и развития духовной личности. 

Осознание н е п р е р ы в н о с т и существования во 
времени , п р и з н а н и е э к з и с т е н ц и а л ь н о й ценности 
субъективного в р е м е н и позволяет человеку еже-
часно и ежеминутно строить свои отношения с ре-
альным миром, осваивая его в различных видах де-
ятельности. 

Обеспечение индивидуальной целостности и 
единства психической жизни - холистская функция 
д у х о в н о с т и - представляет с о б о й объективную и 
с у б ъ е к т и в н у ю э к з и с т е н ц и а л ь н у ю ценность и для 
личности и для общества. Именно духовность спо-
собна актуализироват ь все аспекты взаимоотноше-
ний человека с самим собой, д р у г и м и людьми, при-
родой, деятельностью, культурой с наименьшими 
потерями для личности и общества . 

Следовательно, реализация функций духовно-
сти изменяет как внутренний мир человека, так и 
о к р у ж а ю щ у ю его реальность, а духовное развитие 
и совершенствование личности является объектив-
ной н е о б х о д и м о с т ь ю для д а л ь н е й ш е г о поступа-
тельного развития цивилизации . 

Теперь остановимся на анализе ценностной ка-
т е г о р и и р а з в и т и е , которая является определяю-
щей в деятельности педагога-музыканта. 

Современная философия понимает развитие 
как п р о ц е с с самодвижения от низшего к высшему, 
который ведет к возникновению нового по восхо-
д я щ е й линии. В ходе развития происходят корен-
ные качественные изменения. Если становление-
в о з н и к н о в е н и е , п е р е х о д от небытия к бытию, то 
развитие - это изменения в рамках бытия, суще-
ствования [6] . Проблема саморазвития тесно свя-
зана с п о н и м а н и е м с у щ н о с т и человека, его приро-
ды, детерминант его становления и развития, ос-
новы его внутренних изменений. Общество должно 
быть заинтересовано в развитии потенций каждо-
го человека. 
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Музыкальное становление и развитие личнос-
ти осуществляется в п р о ц е с с е онтогенеза на осно-
ве качественного изменения психических функций. 
Механизмы онтогенетической э в о л ю ц и и учащего-
ся бывают внутренними и внешними, при опреде-
л я ю щ е й роли внутренних (О. С. Анисимов) . Ф о р м и -
рование же определяется в н е ш н и м и воздействия-
ми, о б е с п е ч и в а я п р и д а н и е ф о р м ы с у щ н о с т н о м у 
развитию и с а м о р а з в и т и ю . Музыкальное развитие 
о с у щ е с т в л я е т с я в м у з ы к а л ь н о - о б р а з о в а т е л ь н о й 
среде. Аксиологическая основа музыкально-педа-
гог ического п р о ц е с с а связана с развитой э м о ц и о -
нальной с ф е р о й учащегося-музыканта , которая не 
может нормально функционировать без восприятия 
с о о т в е т с т в у ю щ е й эмоционально значимой инфор-
мации (музыки) . 

С в о б о д а и о т в е т с т в е н н о с т ь как общечелове-
ческие ценности лежат в основе современного гума-
нистического музыкально-педагогического процес-
са. «Гуманизация . .. обеспечивает признание челове-
ка как ценности, его прав на свободу, социальную 
защиту, развитие способностей и индивидуальности, 
формирования чувства ответственности . . . » , - пишет 
известный ученый А. П. Сманцер [7] . 

Э к с т р а п о л и р у я эту м ы с л ь в о б л а с т ь м у з ы -
кального о б р а з о в а н и я , о т м е т и м его в а ж н у ю ха-
р а к т е р и с т и к у - р а с ш и р е н и е с т е п е н и с в о б о д ы , 
которая п о в ы ш а е т э м о ц и о н а л ь н о - э н е р г е т и ч е с к и е 
и т е м п о р а л ь н ы е р е с у р с ы с у б ъ е к т о в м у з ы к а л ь н о -
п е д а г о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а . 

П р и о б щ е н и е детей к музыкальному искусству 
р а с ш и р я е т для них свободу самовыражения-, они 
привыкают оперировать «звучащими образами» (по 
выражению А. Копленда) , ориентироваться в зву-
ковом п р о с т р а н с т в е , выражать себя через музы-
кальный образ. 

О с н о в о й включения детей в творческий про -
цесс с т а н о в и т ь с я свобода выбора, которая дает 
возможность заниматься самостоятельными поис-
ками и добиваться прогресса в индивидуально выб-
ранном виде музыкальной деятельности . 

Б о л ь ш о е з н а ч е н и е для р а з в и т и я у ч а щ е г о с я 
имеет обеспечение его пространством свободы для 
духовного самоопределения. Осознанную ценность 
могут приобретать музыкальное восприятие , ком-
п о з и т о р с к о е т в о р ч е с т в о , музыкальное и с п о л н и -

тельство, музыкально-теоретическая и музыкаль-
но-критическая деятельность и, наконец, деятель-
ность музыкально-педагогическая . 

Свобода в выборе ценностей о б е с п е ч и в а е т 
адекватные условия для развития личности [3] . От-
сутствие свободного выбора личностью ценностей 
приводит к конформизму и препятствует развитию 
индивидуальности . Однако и познание человеком 
с а м о г о с е б я , с в о е й с у щ н о с т и н е в о з м о ж н о без 
включения в контекст культуры, без принятия цен-
ностей о п р е д е л е н н о й культуры [5] . При осуществ-
л е н и и музыкальной д е я т е л ь н о с т и учащиеся при-
сваивают ценности , связанные с п р о ц е с с о м дея-
т е л ь н о с т и , и х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к и е 
ценности , с в я з а н н ы е с результатом п р е д м е т н о й 
деятельности в области музыки. Интеграция лично-
стных ценностей и ц е н н о с т е й культуры позволяет 
человеку включить с о б с т в е н н ы й социокультурный 
опыт в общекультурный опыт человечества. 

П о н и м а н и е с у щ н о с т и м у з ы к а л ь н о - п е д а г о г и -
ческой деятельности также связано с ценностями 
свободы и ответственности. Если изначально педа-
гог должен был, обучая и воспитывая, формировать 
личность учащегося, либо «следить за развитием», 
то в настоящее время на первый план выдвигается 
функция фасилитации - постоянного психолого-пе-
дагогического сопровождения ( М . В. К л а р и н , 
К. Роджерс) . В этом случае изменяется и степень 
свободы субъектов о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а . 
Ученик получает с в о б о д у от императива в процес-
се обучения и воспитания, свободу самосозидания 
и ответственность за нее, свободу профессиональ-
ного выбора и реализации с в о е й жизненной стра-
тегии. Учитель же восходит по ступеням свободы от 
«свободы обладать, достигать» до «свободы слу-
жить», подчеркивая тем с а м ы м м и с с и а н с к и е тен-
д е н ц и и с о в р е м е н н о г о музыкально-образователь-
ного процесса . 

Итак, в с е о б щ н о с т ь и последовательность му-
зыкального образования позволяет включить каж-
дого в контекст музыкальной культуры, а на педа-
гога-музыканта падает о г р о м н а я ответственность 
перед о б щ е с т в о м за качество своей деятельности. 
Насколько эффективным будет музыкальное обра-
зование - зависит от ценностных оснований, на ко-
торые оно опирается . 
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