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Концептуальные идеи музыкальной педагогики 
существующими в данной сфере проблемами. Так, в историческо 
ретроспективе мы можем наблюдать, с одной стороны, некую непр 
рывную линию развития педагогики на концептуальном уровн 
свидетельствующую об определенном стабилизирующем начале пед 
гогики. Таковой является, прежде всего, традиция, предохраняющ 
педагогику в целом от бросков в сторону каких-либо модных течени 
Справедливо замечают исследователи; что «образовательн 
система - это не салон модной одежды. В силу своей главной социал 
ной функции она является гораздо более консервативной, нежели эк, 
номическая или политическая система. Открытые человеком закон 
естествознания, созданные им шедевры литературы и искусства пер 
жили не один социальный строй, и именно они составляют основ 
фундаментального образования, обеспечивающего связь времен» [1 
с. 115]. С другой стороны, в определенные периоды педагогика, к саж 
лению, не всегда может сохранить целостность взгляда на процесс 
своего развития, упуская из виду целый ряд определенных проблем. 

Прокомментируем сказанное на примере сравнения XIX века 
настоящего времени. Опора в XIX веке на единство трех пласта 
музыкальной культуры - профессионального, народного творчества 
духовной музыки - рассматривалась как прогрессивная тенденция 
позволяющая отойти от узкого специфического, как считали некоторы 
педагоги того времени, использования в репертуаре учреждени 
общего музыкального образования только духовной музыки. В то ж, 
время, обзор исторической ретроспективы показывает, чт, 
музыкальная культура целостна и всякое нарушение ее полна-ты 
(исключение из программ духовной музыки с середины ХХ века) - это]
искусственное изъятие из структурного поля художественной культуры 
ее несущих опор. Такие эксперименты негативно отражаются _!ja 
процессах общего музыкального просвещения. То, что казалось 
прогрессивным в ХХ веке, потребовало специальных усилий по 
восстановлению единства музыкальной культуры в содержании 

• современного музыкального образования. «Невозможно воспитать
половинкой культуры», - пишет профессор В. В. Медушевский [2,
с. 29].
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1 о 'l<e произошло и с экспериментированием в области сочетания 
111нюбразных видов деятельности в музыкальном образовании: 
щиционное для нашего народа хоровое пение дополнилось а XIX 
r• инструментальным музицированием. Кроме того, выделился 

.,м11t rоятельный раздел урока - «слушание музыки». И вновь 
, 11 1 ижение определенного этапа развития оборачивается своей 
1I111I,1Iемной стороной: разрушается целостность урока. Понадобилось 

11111 Iш11ько десятилетий, огромный труд композитора академика 
\ 1, l<абалевского и его соратников по восстановлению целостности 

111 1110 музыкально-образовательного процесса. Традиция общего и 
му 1I,Iкального образования сыграла здесь роль стабилизирующего 
м,11 одологического начала, предоставив в распоряжение творцам 
111111ого, прежде всего, фундаментальные труды академика 
1, 13. Асафьева со стороны музыкознания и В. А Сухомлинского - со 
, ,nроны общей педагогики. 

Ядро традиции составляют концептуальные идеи современности в 
111111асти культуры и образования. Они могут послужить методолопической 
111.новой анализа развития педагогического процесса в сфере
11роподавания музыки. На наш взгляд, сегодня можно выявить следующие
и,цои:

всепроницающее начало социальной педагогики в жизни общества, 
социально-воспитательный эффект, педагопическое измерение всякой 
деятельности (политической, культурной, художественной, и др.); 

• выдвижение новой культурологически-смысловой парадигмы
образования, осознание образования как способа освоения
культуры в целях ее приумножения, развития и совершенствования
человеческой личности;

• выдвижение искусства, художественной культуры в эпицентр
образовательной системы как возможность преодоления духовного
кризиса, поразившего нашу цивилизацию;

• обращение человека к художественной культуре, искусству с
основной целью формирования ценностного сознания человека,
духовно-творческого становления, преображения личности;

• взаимосвязь реформы школы и претворения в образовании ве
ковых традиций отечественной кулы-уры;

• утверждение аnостольско-христианской основы русской, отечест
венной, а таюке и подлинной западноевропейской культур;
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